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ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА

 РЕДУКЦИИ (ПОСЕЛЕНИЯ 
ТУЗЕМЦЕВ) 
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ПАРАГВАЕ XVII–XVIII ВВ.
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Для цитирования: Шеманаев К. А. Редукции (поселения туземцев) в государстве Общества Ии-
суса в Парагвае XVII–XVIII вв.// Церковный историк. 2021. № 1 (5). С. 15–26. DOI: 10.31802/
CH.2021.5.1.001

Аннотация УДК 27-764
Статья посвящена изучению происхождения и устройства редукциям Общества Иису-
са, организованным в Парагвае в начале XVII в. Основная задача, которую преследова-
ло активное формирование данных поселений, – это защита местных жителей от тира-
нии колонистов, а позднее – охотников за головами «паулистов». Это было лишь одним 
аспектом – другая задача заключалась в попытке провести христианскую миссию и об-
ратить местные языческие племена в католичество. Это было связано с большим коли-
чеством трудностей, связанных большей частью с тем, что в эпоху конкисты индейцы 
по естественным причинам не доверяли европейцам. Для преодоления данной проблемы 
в 1609 г. было решено организовать государство, куда, кроме членов Общества Иисуса, 
не мог попасть ни один европеец без специального пропуска. Уровень жизни индейцев 
во многих аспектах был даже выше, чем у среднестатистического крестьянина в Евро-
пе XII в., благодаря грамотному устройству редукции: иезуитам удалось достичь моно-
полизации торговли на всей территории Латинской Америки. В итоге долгая и упорная 
работа ордена на территории редукции Парагвая достигла высоких результатов – к се-
редине XVIII в. из 400 000 парагвайских индейцев было крещено около 100 000 человек.
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Reductions (Settlements of Indigenous People) in the State of the 
Society of Jesus in Paraguay in the 17th–18th Centuries

Shemanaev Kirill Antonovich
MA student at the Moscow Theological Academy
141312, Sergiev Posad, Holy Trinity-St. Sergius Lavra, Russia
kirillshemanaev96@gmail.com

For citation: Shemanaev K. A. “Reductions (Settlements of Indigenous People) in the State of 
the Society of Jesus in Paraguay in the 17th–18th Centuries”. The Church Historian, № 1 (5), 2021, 
pp. 15–26 (in Russian). DOI: 10.31802/CH.2021.5.1.001

Abstrac t: This article is devoted to the study of the origin and arrangement of the Society 
of Jesus reductions organized in Paraguay in the early seventeenth century. The main objective 
pursued by the active formation of these settlements was to protect the local inhabitants from 
the colonists’ tyranny and, later, from bounty hunters “Paulists”. The second goal attempted to car-
ry out a Christian mission and convert local pagan tribes to Catholicism. That implied many chal-
lenges, for the most part, related to the fact that, during the Conquest era, the Indians naturally 
distrusted Europeans. To overcome this problem, it was decided in 1609 to set up a state where, 
apart from members of the Society of Jesus, no Europeans could enter without a special pass. The 
standard of living of the Indians was in many respects even higher than that of the average peas-
ant in twelfth century Europe. Thanks to a wise arrangement of reductions: the Jesuits succeeded 
in monopolising trade throughout Latin America. As a result, the Order’s tedious work on the ter-
ritory of the Paraguay reduction achieved high results – by the mid-18th century, about 100,000 
of the 400,000 Paraguayan Indians had been baptised.

Keywords: Society of Jesus, Jesuits, Latin America, Paraguay, Indians, Guarani, reductions, Correchidors, 
Catholicism, Tuamba, Abamba.



17РЕДУКЦИИ В ПАРАГВАЕ X V I I–X V II I ВВ .

История государства Парагвай имеет неразрывную связь с ка-
толическим Орденом Иисуса. Эта связь носит взаимопрони-
кающий характер, поскольку прибытие иезуитов в Латинскую 
Америку состоялось всего через 15 лет после основания его 

Игнатием Лойолой1.
Такое позднее, по сравнению с другими монашескими «ординизи-

рованными сообществами» вливание иезуитов на территории колонии 
объяснялось противодействием большинства других орденов. Основным 
фактором, изменившим ситуацию, послужила личная просьба порту-
гальского монарха к Понтифику2, итогом которой стало появление ре-
зиденции общества Иисуса в бразильском городе святого Сальвадора.

Однако «первые успехи» братьев были скорее отрицательными, 
что было закономерным следствием устоявшегося враждебного отно-
шения к «пришельцам» со стороны автохтонного населения.

Причинами подобного со стороны индейцев выступали:

1) Непонимание, точнее, нежелание принятия проповедуемой 
европейцами культуры и религии, отягчавшееся явным пре-
небрежением последних к местным племенам3.

2) Закабаление множества «душ населения», и использование 
их в качестве рабов. Частными примерами чего являлась эн-
комьенда и мита4. 

3) Объективные отрицательные факторы, участившиеся или во-
обще возникшие лишь с появлением колонизаторов. Напри-
мер, невиданные коренными американцами заболевания, 
или явление торговли «живым товаром»5.

Европейцы же в большинстве своём, относясь к «местным» как к лю-
дям второго сорта, не задумывались об их просвещении. Предпринимаемые 

1 Орден был основан в 1534 г. испанским дворянином И. Лойолой и утверждён папой 
Павлом III 27 октября 1540 г.

2 Имеется в виду личная просьба папе Павлу III от португальского короля Иоанна III.
3 Губер Ж. Иезуиты, их история, учение, организация и практическая деятельность в сфере 

общественной жизни, политики и религии / пер. В. И. Писаревой. СПб., 1898. С. 241.
4 Энкомьенда – по своей сути крепостное право. Индейцы поручались энкомендеро (с исп. 

поручитель) и были обязаны платить ему налог и выполнять различную работу. Мита – 
форма обязательного труда: она состояла в том, что индейцев отправляли на рудники 
сроком до 300 дней и за этот труд каждый получал около 14–18 песо в год, без учёта 
«налоговых» вычетов за одежду и еду, что составляло около 10–12 песо.

5 Губер Ж. Иезуиты, их история, учение, организация и практическая деятельность в сфере 
общественной жизни, политики и религии. . . С. 249.
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же духовенством попытки выглядели как профанация, на фоне проводя-
щегося «номенклатурного» крещения6, взамен подлинной катехизации.

Неудачная попытка иезуитов распространить своё влияние не уди-
вительна. Но члены ордена умели делать выводы, так что они пред-
приняли «беспрецедентные» меры, первой из которых стало глубо-
кое изучение местного языка. Этот шаг был новаторством, поскольку 
до появления общества Иисуса прикладной лингвистикой в католиче-
ских орденах не занимались.

Логичным продолжением языкового начинания стало открытие 
учебных заведений в Сан-Сальвадоре, Фернамбуке и Рио-де-Жанейро. 
А уже через два десятилетия «братья-лайоланцы» перешли границы Бра-
зилии и прочно основались в Перу, где учредили коллегии в Лиме, Ла-
пасе и Куско. Также частое присутствие их отмечалось в Чили, Мекси-
ке, Тукумане и Мараньяне, от Панамского перешейка до Магелланова 
пролива7. Итогом такой тщательной работы стало «приобретение» ор-
деном собственного государства – Парагвай. Определяющую же роль 
в этой «партии» сыграло создание редукций – то есть специальных ре-
зерваций для индейцев, где они могли жить все вместе под руковод-
ством иезуитов.

Идея и достаточно проработанный план действий, приведший 
к созданию нового политического субъекта на карте Америки, были 
предложены генералом ордена – Клавдием Актавивом (1581–1615). 
Одобренные профессами8 ордена, они стали постепенно воплощать-
ся в реальность.

Основанием новой политики Ордена стало получение доверия 
местного населения, за счёт показательной борьбы против сложившей-
ся тирании «аристократов»9. Одновременно с этим, миссионеры в бе-
седах с «пасомыми» сетовали, что «ничего не может быть безбожнее 

6 Марчук Н. Н. История Латинской Америки с древнейших времен до начала XX века. М., 
1976. С. 47.

7 Гризингер Т. Иезуиты, полная история их явных и тайных деяний. СПб., 1868. С. 167.
8 Высший класс, составлявший всю элиту Ордена – профессы (professi). Как высшая сту-

пень иерархии, они приносили четвёртый обет – присягу на безусловное повиновение 
папе (отсюда professi quatuor votorum). Профессами становились лишь самые талантли-
вые, умные и верные люди – такие были посвящены во все тайные дела Ордена, и имен-
но они занимали руководящие должности: от ректора коллегий до провинциала. Даже 
во время расцвета ордена их насчитывало не больше пятидесяти человек. Марчук Н. Н. 
История Латинской Америки с древнейших времен до начала XX века. С. 53.

9 Аристократами могли быть только истинные европейцы, те, кто родился и приехал в Аме-
рику из Европы. Там же. С. 53.
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этих команд10, где бедные краснокожие принуждены работать раба-
ми, и если дело пойдёт таким образом ещё несколько лет, то кончится 
тем, что страна опустеет»11. 

«Реакцией» на проводимые орденом Иисуса действия явилось не-
довольство испанской прослойки. Клеймённые «собаками и дикарями, 
не имеющими права называться людьми»12, выразили свой протест за-
крытием иезуитских коллегий и остракизмом всех братьев-монахов. 
За счёт приобретения доверия коренных жителей, ущерб миссии от дей-
ствий испанского дворянства был малозаметен.

Следующим этапом плана иезуитов были локальные объединения 
местных племён. На территории Парагвая проживало большое коли-
чество различных этнических групп, крупнейшими из них были гуа-
рани и гараны13.

Иезуиты начали собирать на территориях, ещё не покорённых 
испанцами, небольшие деревушки индейцев, объединяя их в крупные 
общины численностью от 5000 до 10000 человек. Эти объединения на-
зывались бургадами, в задачу которых входило консолидированное 
отражение испанской агрессии. В этом индейцы оказывали иезуитам 
всестороннюю помощь14. 

Заключительным этапом стал договор 1589 г. с Испанией, в лице 
своего правителя (короля Филиппа III (1578–1621)), симпатизировав-
шего иезуитам. 

К нему была направлена делегация ордена во главе с генералом 
Клавдием, объяснившего, что распространению христианства в Юж-
ной Америке мешают сами испанцы: «они алчны, высокомерны, гор-
деливы, чем вызывают отвращение местного населения от христиан-
ства и культуры в целом»15. По мнению Аквива, проблему можно было 
решить единственным способом – устранить тиранию наместников ко-
роны в колониях и удалить индейцев от общения с испанцами, притес-
нявшими их. Оптимальным вариантом стала идея иезуитов о созда-
нии христианского государства, где не было бы ни испанского домена. 

10 Команды – это общее название всех видов трудовой деятельности и налогов индейцев 
в колониях. Там же. С. 54.

11 Гризингер Т. Иезуиты, полная история их явных и тайных деяний… С. 193.
12 Григулевич И. Р. (Лаврецкий), Крест и меч. Католическая церковь в Испанской Америке, 

XVI–XVIII вв. М., 1982. С. 102.
13 Ракуц Н. Б. Иезуитские миссии (редукции) испанской Южной Америки в контексте про-

блемы симбиоза культур. М., 2013. С. 28.
14 Григулевич И. Р. (Лаврецкий), Крест и меч. С. 107–110.
15 Там же. С. 112.
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Управление в подобном «обетованном царстве» предполагалось осу-
ществлять силами самого ордена, в канве общинной, протохристиан-
ской парадигмы жизни. На испанскую королевскую власть это не по-
сягало, потому что государство признавало Филиппа III своим королём 
и платило бы ему налоги. 

Данная идея воплотилась в жизнь в 1609 г. – испанский король 
подписал акт о создании Парагвайского государства16.

Инфраструктура появившейся страны основывалась на редукци-
ях (особых индейских поселениях, как уже говорилось выше), первой 
из которых стало Лоретто. Располагаясь на территории Паранагна (в 
пойме одноимённой реки) это поселение состояло из шестидесяти кон-
солидированных индейских деревушек, и насчитывало 6000 человек17. 

Менее чем за двадцать лет число подобных общин достигло трёх 
десятков. А численность их населения колебалась в районе полумил-
лиона. Позже, после объединения в «миссии», появилась редукцион-
ная номенклатура:

• Восточная миссия (или «область семи редукции») включав-
шая в себя:

• Сан-Мигел (1632 г.),
• Сан-Франциско-де-Боржа (основана в 1682 г.),
• Санто-Анжело (основана в 1706 г.),
• Сан-Луиз-Гонгаза,
• Сан-Лоренцо-Мартир,
• Сан-Хуан-Баутиста,
• Сан-Николас.
• Миссия на землях гуарани: 
• Сан-Игнасио-Мини,
• Санта-Ана,
• Нуэстра-Сеньора-де-Лорето,
• Санта-Мария-ла-Майор,
• Сан-Мигел-дас-Мисойнис.
• Миссия иезуитов Ла-Сантисима-Тринидад-де-Парана.
• Миссия иезуитов Хесус-де-Таварангуэ.
• Иезуитский квартал и миссии Кордовы.
• Миссия иезуитов на землях Чикитос:

16 Ракуц Н. Б. Иезуитские миссии (редукции) испанской Южной Америки в контексте про-
блемы симбиоза культур. С. 37.

17 Там же. С. 45.
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• Сан-Хавьер (1691 г.),
• Сан-Рафаэль (1696 г.),
• Сан-Хосе-де-Чикитас (1698 г.).

Некоторые из этих образований были потеряны в результате на-
бегов работорговцев, другие продолжали расти и крепнуть18.

Все редукции организовывались и строились по одинаковому прин-
ципу. Во-первых, всех гостей, посещавших Парагвай, крайне удивля-
ло отсутствие стен вокруг поселений (причины такого феномена бу-
дут объяснены позднее). Проходя через главные ворота к центральной 
площади, гость проходил мимо домов индейцев. Это были не типич-
ные для них дома из древесных и растительных материалов, а камен-
ные жилища, построенные при помощи европейских технологий, кото-
рым иезуиты обучали местных жителей. Сама же центральная площадь 
была очищена от всего, посередине стоял каменный крест, а по четы-
рём её углам располагались часовни, используемые орденом во вре-
мя богослужений. 

Главным местом всех редукций была церковь, которую снача-
ла строили и украшали европейцы, затем уже индейцы. Над входом 
в храм помещены следующие надписи на латинском языке: «Domus 
Dei Et Porta Coeli» (Рус. «Храм Божий и небесные врата»). В процессе 
строительства кирхи использовались местные строительные матери-
алы, такие как дерево, к примеру, махагони, из которого создавались 
резные столбы и алтари. Все храмы были обрамлены деревянным кар-
касом, пол и крыша – выложены плиткой. Стены церкви украшали кар-
низы, пилястры, щебень, аркады, оштукатуренные смесью песка и гли-
ны и украшенные индейскими этническими мотивами19.

В некоторых случаях для украшений стен, колонн использова-
лась слюда. Собор включал в себя обширный притвор, трапезную часть, 
в которой находились ризница и купель для совершения крещения. 
На алтарях были изображены иезуиты вместе с индейцами. Также 
в церквях помещались деревянные скульптуры Девы Марии, святых 
и распятия. К храму примыкало кладбище. Иезуиты строили для себя 
отдельные административные дома, где принимали местных жителей 
и решали административные вопросы20.

18 Селиванов В. Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости. М., 1984. С. 28.
19 Там же. С. 38.
20 Ракуц Н. Б. Иезуитские миссии (редукции) испанской Южной Америки в контексте про-

блемы симбиоза культур. С. 51.
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В аграрной структуре отмечено деление земли на тупамбу (Бо-
жья земля) и абамбу (личная земля). Это было разделение не на вла-
дение – вся земля принадлежала редукции, разделение заключалось 
в характере обработки. Тупамбу обрабатывали коллективно, а абамба 
давалась отдельной семье для частной обработки и дополнительного 
пропитания. В некоторых редукциях действовало правило, что семья, 
обрабатывающая свою землю, приносила плоды с неё в качестве нало-
гов с редукции, а затем получала в определённые дни продовольствен-
ный паёк: «Было известно, что приносит ему его кусок земли, и урожай 
с него был под надзором тех, у кого больше всего интереса наблюдать 
за ним. И если бы над индейцами не было твёрдой руки, то они скоро 
оказались бы безо всяких средств пропитания»21. Абамба выдавалась 
в момент женитьбы и не переходила по наследству, а возвращалась ре-
дукции, которая могла передать этот участок другой семье.

Индейцы, обрабатывавшие общественные участки, не стреми-
лись так же работать и на личных. Это приводило к запустению земель 
абамбы и процветанию туамбы. Нередки были случаи, когда индейцы 
быстро использовали выданную им провизию, после чего обращались 
к надзирателю-кацику за наказанием (положенным за быстрое съеда-
ние дневного пайка), в надежде на новую продуктовую добавку. Причи-
ну столь странных событий иезуиты объясняли тем, что индейцы обла-
дали «детским» взглядом на жизнь. В 1758 г. иезуит П. Кардиельс писал, 
что «140 лет мы боремся с этим, но едва ли что-нибудь улучшилось. 
И пока они будут обладать разумом ребёнка, ничего не получится»22.

Рядом с рабочими полями находились помещения для отдыха. Та-
кого рода дом включал в себя места для 60 индейцев, снаружи была ве-
ранда, на которой они отдыхали во внерабочее или внеучебное время, 
притом большей же частью они там же и спали, так как климат Параг-
вая был экваториальным, очень жарким, не позволяющим долго спать 
в помещении.

Отдельным образом стоит отметить, что иезуиты также обуча-
ли индейцев скотоводству, в частности, уходу за крупнорогатым ско-
том. По подсчётам, нередко в редукциях были огромные стада, дохо-
дившие до 100000 голов быков, 30000 голов овец и 1000 голов лошадей. 
Быков использовали не только для возделывания полей, но также по-
лучали с них мясо, которое употребляли в пищу, и кожу, используемую 

21 Коваль А. Иезуитские «редукции» в Южной Америке. М., 2001. С. 62.
22 Шафаревич И. Р. Социализм как явление мировой истории // Шафаревич И. Р. Полное со-

брание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 2014. С. 410.
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для изготовления одежды. 2–3 раза в неделю вся община собиралась 
около склада редукции, где специально обученный кладовщик-инде-
ец вызывал каждого жителя по имени, после чего индейцу выдавался, 
приблизительно, килограмм говядины.

Стоит упомянуть о выращивании местных культур, составлявших 
целые плантации. Половина редукции занималась окультуриванием 
и выращиванием дикого матэ – особого чайного дерева, произрастаю-
щего в Южной Америке. Активно выращивали табак, тыкву, картофель 
и кукурузу. При благоприятных условиях могли дважды собирать уро-
жай риса, пшеницы; в изобилии были мёд и другие продукты. 

Раз в год выдавались ткани для пошива одежды – 5,5 метров на муж-
чину и 4,5 метра на женщину. Каждый член редукции получал раз в год 
новый топорик и нож23.

В самих редукциях не было понятия ни частной собственности, 
ни валюты. Этот вид «локального социума» был вполне самодостаточ-
ным и, содержа сам себя, мог позволить такое «излишество» как внеш-
нюю торговлю24. 

Весьма специфическим был система редукционной иерархической 
лестницы. Вожди племени сохраняли свой статус в качестве коррехи-
доров, принимая непосредственное участие в организации редукции. 
Охрана и правопорядок принадлежали также самим гуарани. Иезуи-
ты осуществляли общее руководство, занимаясь преимущественно ду-
ховной сферой. Но главное, к чему в практическом аспекте сводилось 
функционирование редукции – индейцы видели и «прямо пожинали» 
плоды собственного труда, будучи уважаемы и ценимы25.

Примечателен тот факт, что в колониях было всё не так хорошо, 
как в Парагвае: колонии выживали только за казённый счёт и не могли 
содержать себя сами. Редукции же не спонсировались какими-либо го-
сударствами, руководство ордена делало небольшие взносы в развитие 
южноамериканских миссий, в большей мере – Парагваю, но уже к се-
редине XVI в. это не требовалось – редукции могли и содержали сами 
себя, не ориентируясь на внешние доходы, к тому же Парагвай смог на-
ладить торговые отношения с другими колониями и даже со Старым 
Светом. Причин тому было несколько:

23 Ракуц Н. Б. Иезуитские миссии (редукции) испанской Южной Америки в контексте про-
блемы симбиоза культур. С. 62.

24 Святловский В. В. Коммунистическое государство иезуитов в Парагвае в XVII и XVIII ст. 
Петроград, 1924. С. 18.

25 Михневич Д. Е. Очерки из истории Католической церкви (Иезуиты). М., 1953. С. 29.
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1) На все товары, привозимые из Европы, была значительная 
наценка за перевозки. Порой цены могли увеличиться в 10 
раз. Поэтому товары, производимые на исходной территории, 
пользовались большим спросом из-за относительной деше-
визны. Лидером по производству различных товаров на юж-
ноамериканском рынке стал Парагвай26.

2) Выращивание культур. Парагвай имел большие плантации 
мате, кукурузы, табака и прочих культур. Но другие коло-
нии не могли и не хотели себе позволять вкладывать день-
ги куда-то ещё, кроме развития рудников. Поэтому сложи-
лась ситуация, при которой Парагвай оказался монополистом 
на торговлю местными культурами: мате активно продавался 
в Центральной Америке, в Северной Америке, были налаже-
ны поставки в Испанию. Это приносило баснословные дохо-
ды, покрывавшие практически все расходы ордена на Параг-
вайскую миссию27.

3) Скотоводство. Колонии пользовались продуктами, привезён-
ными из Европы, в частности, колонисты познакомили индей-
цев со свининой. Иезуиты в Парагвае свиней не разводили, так 
как приоритет сельского хозяйства заключался в производ-
стве говядины. Это было экономически выгодно, так как да-
вало больше ресурсов: мясо, кожу, молоко. Парагвайская го-
вядина стоила в разы меньше, чем европейская свинина28.

4) Заключение множества торговых договоров. С середины XVII 
в. Америке начинает свою деятельность Вест-Индская тор-
говая компания, которая дала свои права Голландии, Дании, 
Франции и Швеции29. В тот период лидером рынка был Па-
рагвай, поэтому торговый договор с этим государством был 
выгоден для молодых компаний.

5) Ткани, предметы роскоши. Индейцы быстро освоили произ-
водство товаров роскоши, что также снижало их цену. Дру-
гие же колонии не ориентировались на такие вещи, поэтому 
скупали все у Парагвая.

26 Лоуни К. Управленческие секреты иезуитов // Top-manager. 2008. № 10. С. 26.
27 Там же. С. 28.
28 Ларин Е. А. Всеобщая история: латиноамериканская цивилизация: учеб. пособие. М., 2007. 

С. 97.
29 Примечательно, что император Пётр I привёз в Россию картофель, томаты и табак именно 

через Парагвай, который сотрудничал со Шведской Вест-Индской торговой компанией.
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Можно сделать заключение, о том, что Парагвай был процветаю-
щим государством под руководством иезуитов. За короткий срок Ор-
дену удалось создать эффективную экономику молодого государства 
и прочно обосноваться на американском рынке.

Говоря об итогах политики государства Парагвай, видно, как много 
удалось достичь иезуитам в столь короткие сроки. Главную роль в этом 
достижении сыграла введённая иезуитами институализация – редукция. 
Представляя собой общину-утопию, это образование стало основной 
структурной единицей государства Парагвай. При этом была налаже-
на система начального образования – индейцев учили грамоте, ариф-
метики и т. д. Но именно успехи государства Парагвай положило пер-
вый кирпич в фундамент дома недоверия и ненависти к иезуитам. Оно 
стало очень процветающим, наладило монопольную торговлю практи-
чески на все виды товаров на всём американском рынке, что породи-
ло не только в других колониях, но и в европейских державах зависть, 
ненависть и желание присвоить все богатства себе. Уже во второй по-
ловине XVIII в. на орден начинаются гонения во всей Европе, в 1767 г. 
орден насильно вывозят из Южной Америки, подвергая Парагвай раз-
граблению и уничтожению.
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Аннотация УДК 27-774
Статья посвящена истории древнего подмосковного храма села Шеметово (Сергиево-По-
садский район, ранее – Александровский уезд). В 1676 г. бояре Милославские в своей ро-
довой вотчине Алтуфьево (Шеметово) основывают каменный храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери (в стиле барокко, с двумя приделами – свт. Николая и иконы Зна-
мения Богородицы). На протяжении веков храм, как и само село, находилось во владении 
известных дворянских династий Нарышкиных, Долгоруких, которые обеспечивали со-
держание причта, занимались благоустроением храмового комплекса. Клировый состав 
Казанской церкви носил закрытый сословный характер, священническое место счита-
лось наследственным, корректировки данной традиции приводили к внутриприходским 
конфликтам. На территории прихода располагается крупный некрополь с сохранивши-
мися старинными надгробиями (помещиков, священников). С конца ХVII в. и до насто-
ящего времени храм с. Шеметово является действующим, в советский период не закры-
вался, с 1974 г. имеет статус памятника архитектуры.

Ключевые слова: храм, вотчина, Милославские, Нарышкины, Долгорукие, Орловы-Денисовы, 
Шеппинг, некрополь, священники Василий Григорьев, Александр Лебедев, Миртовы, архиман-
дрит Герман.
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Abstract: The article is devoted to the history of the ancient church of the village (selo) 
Shemetovo (Sergiev Posad district, former Aleksandrovsky district) near Moscow. In 1676, the Boyars 
Miloslavskys founded a stone church in honour of the Kazan icon of the Mother of God (baroque, 
with two side-altars: of St Nicholas and Our Lady of the Sign) in their patrimonial estate Altufievo 
(Shemetovo). For centuries the church, as well as the village itself, was owned by the well-known 
noble families of the Naryshkins and Dolgorukys, who maintained the parish and were engaged 
in improvement of the church complex. The clergy of the Church of Kazan was of a closed class 
nature, the priestly place was considered hereditary, and adjustments to this tradition led to par-
ish interior conflicts. On the territory of the parish there is a large necropolis with preserved old 
tombstones (of landlords, priests). From the end of the 17th century up to the present time the 
church in the village of Shemetovo has been active. Shemetovo is active, was not closed during 
the Soviet period, since 1974 has the status of a monument of architecture.

Keywords: church, estate, Miloslavsky, Naryshkins, Dolgoruky, Orlov-Denisovs, Shepping, ne-
cropolis, priests Vasily Grigoriev, Alexander Lebedev, Myrtovs, Archimandrite Herman.
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Подмосковный храм в селе Шеметово был основан в 1676 г. 
и позже освящён в честь Казанского образа Богоматери. Само 
село имеет более древнюю историю, восходящую к концу ХV 
в. В патриарших окладных книгах 1620-х гг. здесь числилась 

церковь Николая Чудотворца1. Вокруг села находились крупные прихо-
ды сёл Константиновского, Махры, Иудино и Мергусово. В 1677 г. в селе 
записано 106 душ обоего пола (41–мужского, 50–женского и 15 дворо-
вых людей2). До революции 1917 г. Шеметово (второе название – Алту-
фьево) входило в состав Александровского (ранее Переславского) уез-
да Владимирской губернии3. 

С 1630 г. с. Алтуфьево было пожаловано дворянской семье Милос-
лавских, возвысившихся при царе Алексее Михайловиче, женившимся 
в 1648 г. на Марии Ильиничне Милославской (†1669 г.). В Рождествен-
ском и Серебожском станах Переславского уезда Милославским при-
надлежали так же: село Шабурново, деревни Новиково, Машутино, Ку-
лебякина, Козлово4. В 1676 г., по «благословению святейшего Иоакима 
Патриарха Московского и всея Руси по челобитью боярина Ивана Богда-
новича Милославского», в родовом его имении Шеметово, был основан 
каменный храм в честь Казанской иконы Божией Матери, с приделом 
святителя Николая Чудотворца5. Сооружение церкви велось на сред-
ства двух братьев бояр – Ивана6 и Матвея Богдановичей Милослав-
ских, входивших в ближний круг царей Феодора III и Ивана V. С. вре-
мени постройки и до реформ императора Александра II Казанский 

1 Патриарший (Синодальный) казённый приказ. Приходная о сборе с церквей и земель 
оброчных денег 1627–1629 гг. // РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 2. Л. 347; Д. 4. Л. 104; Д. 5. Л. 96; 
Д. 11. Л. 271; Д. 17. Л. 210.

2 Ландратские книги и ревизские сказки. Книга переписная церковнослужителей… // РГА-
ДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 313. Ч. 1. Л. 277.

3 Добронравов В. Г. Ист.-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епар-
хии. Вып. 2. Владимир, 1895. С. 5.

4 Поместный приказ, Вотчинная коллегия и Вотчинный департамент (объединение фон-
дов). Отказные книги // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 814. Л. 123–126, 127; Ф. 350. Оп.1. Д. 312. 
Л. 208.

5 Материалы для истории Владимирской епархии CXVIII (Церковь Николая Чудотворца 
в селе Шеметове, дани пять денег, десятильничих гривна) // Владимирские епархиаль-
ные ведомости. 1899. № 14. С. 162–163.

6 И. Б. Милославский (ок. 1619–1681) – «самый энергичный из Милославских» (по выра-
жению С. М. Соловьёва), в разные годы служил воеводой в Казани, Архангельске, Сим-
бирске, Астрахани, Курске. В 1670 г., будучи симбирским воеводой, выдержал осаду во-
йск С. Разина и возглавил его преследование.
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храм значился как ружный (т. е. клир и здание которого содержались 
за счёт помещика). 

После Милославских село Шеметово перешло во владение некогда 
враждебной им семьи Нарышкиных7. Малоизвестный факт: династиче-
ское примирение царских родственников было совершено через брак 
Анастасии Александровны Милославской (16.01.1700–26.01.1773), внуч-
ки Ивана Богдановича, и четвероюродного брата императора Петра I 
стольника Ивана Ивановича Нарышкина (1668–26.11.1735). В перепи-
ске с императрицей Екатериной II обер-прокурор князь Яков Шахов-
ской упоминает о ссоре Анастасии Нарышкиной с бывшей её невест-
кой Марией Оболенской, которая просила государыню вернуть ей «сына 
Дмитрия, живущего у своей бабки»8. 

К трудам А. А. Нарышкиной и её сына относится устроение треть-
его, Знаменского, придела в Казанском храме. В период 1780–1790-х 
гг. были созданы иконы местного ряда иконостаса: Иверский и Зна-
менский образ Богородицы, св. Иоанна Крестителя. В епархиальной 
документации 1780 г. кафедральный духовник Иаков Иванов, прово-
дивший инспекцию, отмечал, что «в вотчине тайного советника Алек-
сандра Нарышкина[…]церковь Казанской иконы Богородицы, пределы 
во имя Знамения да Николая Чудотворца каменные, во всякой исправ-
ности ружная»9. Напрестольные антиминсы хранились на белых и жёл-
тых атласах, новые облачения (ризы, стихари, подрясники) были сшиты 
из различных шёлковых материй, священные сосуды – посеребрённые 
и позолоченные, два напрестольных Евангелия – обложены серебром 
и позлащены. «Ризницею и утварью оная церковь достаточна»10. Нарыш-
кины владели селом до 1794 г., когда оно было продано графу А. И. Ва-
сильеву (1742–1807), первому министру финансов Российской империи.

Состав вотчинного клира и его содержание, начиная от основания 
храма и до конца ХVIII в. определялся, как правило, собственниками села. 
Решение о назначении и перемещении причетников принималось пра-
вящим архиереем по прошению помещиков, учитывавших сословную 
замкнутость и наследственное преемство священства. На протяжении 

7 Поместный приказ, Вотчинная коллегия и Вотчинный департамент (объединение фон-
дов). Реестр, имеющийся во 2 отделении книг…// РГАДА. Ф. 1209. Оп. 879. Д. 7754. Л. 26, 
26 об., 33.

8 Записки Князя Якова Петровича Шаховскаго. СПб., 1872. С. 232.
9 Переславская духовная консистория. Документы об осмотре и выявлении неисправно-

стей… // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 1. Д. 485. Л. 11 об., 12.
10 Там же // ГАЯО. Ф.1200. Оп.1. Д. 485. Л.11–13 об.
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более чем двух столетий клир Казанской церкви имел сословно-се-
мейный характер, настоятелями и их викариями11 становились потом-
ки священников Ивана Иванова (ок. 1654–1720) и Константина Алек-
сеева, живших на рубеже ХVII–ХVIII вв. Однако, волей собственников 
села, обычай передачи священнического места по наследству изред-
ка и по необходимости корректировался. Так, в июле 1730 г. на «место 
попа Ивана Иванова» (служившего в с. Дарьино-Никольское Москов-
ского уезда), в Шеметово был переведён дьячок Илья Тимофеев, по-
ставленный во священники и назначенный настоятелем после смер-
ти попа Адриана Константинова (в конце 1740-х гг.). Дьякон Василий 
Григорьев, сын пономаря Григория Иванова и племянник попа Ивана 
Иванова, чьё место было удержано за его семьёй и занималось, вре-
менно, Ильёй Тимофеевым воспринимал последнего как узурпатора 
его законной должности. После смерти И. Тимофеева в 1760 г.12 главой 
Казанского прихода стал Василий Григорьев, период двадцатилетне-
го настоятельства которого характеризовался длительной конфликт-
ной ситуацией.

Василий Григорьев был рукоположён в священники 12 апреля 
1761 г. епископом Амвросием (Зертис-Каменским; †1771) в Воскресен-
ском Ново-Иерусалимском монастыре13. С первых дней настоятель-
ства он проявил деспотичный стиль правления, вступив в конфликт 
с пономарём и диаконом Казанского храма. В 1768 г. за неоднократ-
ное нарушение порядка, а именно: регистрацию «не бывших на ис-
поведи как бывших», неслужение положенных панихид, драку с по-
номарём и «прочие непорядочные поступки», Василий Григорьев был 
запрещён в священнослужении на год и сослан в Введенскую Остров-
скую пустошь «под начало»14. Через год, 13 февраля 1769 г., он был 
отпущен на прежнее место с предупреждением «ежели впредь пить 
будет беспорядочно, то подвергнет себя лишению священнического 

11 Викариями на приходах в ХVIII в. именовались временные священники-заместители: 
«В случаях, когда наследники данного места были ещё несовершеннолетними, права их 
заботливо соблюдались епархиальной властью. Наследники подыскивали такого подвиж-
ного иерея-заместителя, старомодно называвшегося “викарием”, и он… получал на ус-
ловленный срок данное место». См.: Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церк-
ви». Т. II. М.; Берлин, 2020. С. 449.

12 Переславская духовная консистория. Дело об определении дьякона Василия Григорье-
ва… // ГАЯО. Ф.1200. Оп.1. Д.25. Л.3 об.

13 Там же // ГАЯО. Ф.1200. Оп.1. Д.25. Л.10.
14 Переславская духовная консистория. Дело об отдаче священником церкви с[ела] Мер-

гусово… // ГАЯО. Ф.1200. Оп.1. Д.216. Л.11.
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места и определению в дьяконское место»15. В 1773 г., воспользовав-
шись недоказанным обвинением диакона Матвея Ильина в краже го-
сподского имущества, Василий Григорьев не допускал того в алтарь, 
на что последовал выговор консистории16. В 1776 г. произошёл более 
одиозный поступок: 4 августа, в отсутствие настоятеля, по призыву 
своего сына пономаря Алексея Василий Григорьев приехал в соседнее 
село Мергусово, где переломал и вытаскал 25 яблонь на участке попа 
Андрея Иванова. На вопрос попадьи, «зачем тот озорничает», Василий 
Григорьев ответил бранной руганью, обозвав саму попадью падшей 
женщиной, «колдуньей», а её дочь – «гнилой невестой и к замужеству 
негодную»17. Помимо означенного происшествия комиссия, во главе 
с благочинным Андреем Ивановым (с. Хрептово), выявила иные на-
рушения порядка: удержание доходов диакона и пономаря, ложное 
показание о своём вдовстве. По резолюции императрицы, в 1777 г. 
священник Василий Григорьев был сослан на год в Николо-Сольбин-
ский18 монастырь «на свой кошт»19. 

Вернувшись из ссылки в январе 1778 г., священник Василий тут же 
заводит новую интригу и подаёт в Переславскую консисторию жало-
бу на своего пономаря Матвея Фёдорова, обвинив того в незаконном 
венчании на дочери дьячка с. Заболотье20. Но консистория уже не ре-
агирует на очередной эпатаж и жалобу оставляет нерассмотренной21. 

Бурная деятельность отца Василия заканчивается его смертью 
на 64-м году жизни 22 августа 1780 г.22 На его место, по ходатайству ка-
мергера А. Нарышкина, рукополагается сын Ефим Васильев, уже с фа-
милией Назарьев, который к «тому достоин и поведения хорошего»23. 

15 Там же // ГАЯО. Ф.1200. Оп.1. Д.216. Л.12.
16 Переславская духовная консистория. Дело об определении дьячка Ефима Назарова… // 

ГАЯО. Ф.1200. Оп.3. Д. 892.  Л.4 об.
17 Переславская духовная консистория. Дело об отдаче священником церкви с[ела] Мер-

гусово…// ГАЯО. Ф. 1200. Оп.1. Д.216. Л.11.
18 Николо-Сольбинский монастырь был традиционно местом ссылки наказанных священ-

ников. См.: Малицкий Н. В. ИсторияПереславской епархии (1744–1788). Вып.1. С.118.
19 Переславская духовная консистория. Дело об отдаче священником церкви с[ела] Мер-

гусово…// ГАЯО. Ф. 1200. Оп.1. Д. 216. Л.14.
20 Переславская духовная консистория. Дело по доношению священника церкви с[ела] Ше-

метово…// ГАЯО. Ф.1200. Оп.3. Д. 844. Л.2–4.
21 Там же // ГАЯО. Ф.1200. Оп.3. Д.844. Л.3–5.
22 Переславская духовная консистория. Документы об осмотре и выявлении неисправно-

стей в церквах…// ГАЯО. Ф.1200. Оп.1. Д.485. Л.12 об.
23 Переславская духовная консистория. Дело об определении дьячка Ефима Васильевича 

Назарова… // ГАЯО. Ф.1200. Оп.3. Д.892. Л. 2, 6.
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Для шеметовского прихода настоятельство Василия Григорьева было 
наиболее ярким эпизодом во всей дореволюционной истории.

 В 1800 г. соседний деревянный Никольский храм был разобран, 
его прихожане приписаны к Казанской церкви, настоятельское ме-
сто в которой удерживалось в рамках одной семьи – священника Пе-
тра Никитина24, и переходило от тестя к зятю вплоть до 1917 г. Приход 
Казанского храма состоял из села Шеметово, деревень: Посевьево, Ку-
стово (имение дворян Кислинских), Филисовская (вотчина Дохтуровых 
и Толстых), Тарбинская (бывшая дворцовая деревня). В 1800 г. в Казан-
ском приходе числилось 106 душ обоего пола, в Никольском –57025; по-
сле объединения, в 1820 г. в исповедных ведомостях записано: 780 душ 
(362 – муж., 418 – жен.), все православного вероисповедания, крестьян-
ского сословия, без раскольников26. 

С начала и до конца ХIХ в. село Шеметово (более не упоминаемое 
как Алтуфьево) принадлежало потомкам графа А. Васильева семьям 
Долгоруких и Орловых-Денисовых (после смерти 15.09.1831 г.27 по-
мещицы вдовы Варвары Сергеевны Васильевой, урождённой княжны 
Урусовой, село было разделено между двумя её дочерями: Екатериной 
Алексеевной Долгоруковой и Марией Алексеевной Орловой-Денисо-
вой28). В церковной документации село Шеметово записано во владе-
нии вдовы князя С. Н. Долгорукого29, со втор. пол. 1850-х гг. – во владе-
нии её сына церемониймейстера Александра Сергеевича Долгорукого30 
(1810–1873). 

Князь А. С. Долгоруков был женат на признанной в свете краса-
вице Ольге Александровне Булгаковой, дочери московского почт-ди-
ректора31. Александр Булгаков не раз бывал в имении своего зятя 

24 Владимирская духовная консистория. Исповедные ведомости Переславского уезда // 
ГАВО. Ф.556. Оп.107. Д. 75. Л. 916, 917 об.

25 Там же // ГАВО. Ф.556. Оп.107. Д.75. Л.917 об., 927.
26 Владимирская духовная консистория. Исповедные ведомости Переславского уезда // 

ГАВО. Ф.556. Оп.107. Д.155. Л.961 об.
27 Саитов В. И. Московский некрополь. Т. 1. СПб., 1908. С. 182.
28 Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 1. 

СПб., 1886. С. 165; Долгоруков П. Н. Российская родословная книга. Т. 1. СПб., 1854. С. 99.
29 Указы Владимирской духовной консистории, книги брачных обысков, метрические кни-

ги…// ГАВО. Ф.556. Оп.6. Д.35. Л.1455 об.
30 Владимирская духовная консистория. Метрические книги церквей Александровского 

уезда // ГАВО. Ф.556. Оп.107. Д.367. Л.312.
31 Из писем А. Я. Булгакова к его брату. 1831 г. // Русский Архив. Историко-литературный 

сборник. 1902. Вып. 1. С. 42.
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и в своих письмах, опубликованных в «Русским Архиве», отзывался 
о селе Шеметово как о «маленьком Версале»32. В январе 1831 г. здесь 
проходили свадебные торжества молодых Долгоруких (в москов-
ской части торжеств участвовал А. С. Пушкин)33. Вторая часть села, 
находившаяся на противоположном холме и получившая к началу 
ХХ в. именование Усадьба (позже называлась Центральная Усадьба) 
была во владении рода Орловых-Денисовых.  С. времён Нарышки-
ных в Усадьбе располагалась летняя резиденция (двухэтажный дом 
с балконами), значительно укреплённая и украшенная Васильевы-
ми и Орловыми-Денисовыми (помимо барского дома в усадьбе на-
ходились: два дома для рабочих, мельницы, кузница, каретный двор, 
отапливаемая оранжерея, амбары, водокачка, конюшня, всего – бо-
лее 20 построек)34. 

В конце ХIХ в., в виду отсутствия внуков у князя А. С. Долгорукова, 
«землевладельцем в Шеметово» значилась баронесса София Северов-
на Шеппинг, урождённая Ермолова (1853–1896)35, внучка прославлен-
ного героя войны 1812 г., она же приходилась родственницей Орло-
вым-Денисовым. Баронесса С. Шеппинг скончалась в селе Шеметово 
9 мая 1896 г. от воспаления лёгких и была отпета 11 мая священником 
Фёдором Тихонравовым36. 

Ко времени владения селом Долгоруковыми и Шеппинг относится 
устроение в Казанском храме позолоченного иконостаса центрального 
алтаря, северного и южного приделов, постройка колокольни (1868 г.), 
написание некоторых икон (св. кн. Владимира, в честь коронации имп. 
Николая II – святых Сергия Радонежского и Николая Чудотворца). (По-
мимо материальной помощи храму, семья Шеппинг содержала близ-
лежащий Угличский тракт37.)

Штат Казанского храма, во втор. пол. ХIХ в., состоял из свя-
щенника, диакона, псаломщика и пономаря. С. второй пол. ХIХ 

32 «Ваше Шеметово становится маленьким Версалем; во-первых, здесь чудесный дворец, 
как и там. . .» Из писем А. Я. Булгакова к его дочери княгине О. А. Долгоруковой. 1836 г. // 
Русский Архив. Историко-литературный сборник. 1906. Вып. 11. М., 1906. С. 448.

33 Из писем А. Я. Булгакова к его брату. 1831 г. // Русский Архив. Историко-литературный 
сборник. 1902. Вып. 1. С. 48, 53.

34 Бобровская Н. А. Уроки краеведения. Сергиев Посад, 2014. С. 20.
35 Метрические книги Казанской церкви села Шеметово // ЦГАМ. Ф. 2395. Оп.1. Д.8. Л.302.
36 Метрические книги Казанского храма с[ела] Шеметово // Архивный отдел Сергиево-По-

садского района. Ф.195. Оп.1. Д.130. Л.175 об.
37 Журналы очередного Александровского уездного земского собрания 1893 г. Владимир, 

1894. С. 82.
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в. и до октябрьского переворота местный приход возглавляли два 
священника: Александр Лебедев (с 1851–1889) и его зять Фёдор Ти-
хонравов (с 1889-до 1920-х), выпускники Владимирской духовной 
семинарии38. В 1873 г. в с. Шеметово купцом, мануфактур-советни-
ком Иоасафом Барановым было открыто народное училище (в 1892 г. 
оно было передано в ведение Александровского земства). В 1871 г. 
шеметовский приход был объединён с соседним Иоакиманнским 
во главе с о. Александром Лебедевым39 (в 1873 г. в приходе числи-
лось 714 душ мужского пола: в Шеметово – 162, Иокиманне – 9, Тар-
бинской – 98, Филисове – 54, Кустове – 24, Посевьеве – 106, Зимняке 
– 8 душ)40. Служение священника А. Лебедева началось в крепостни-
ческую эпоху, когда храм считался одновременно и ружным и при-
ходским. После отмены крепостного права приход потерял ста-
тус ружного и прежние помещики оказались в качестве меценатов 
(ими были заложены денежные суммы в банке на содержание кли-
ра и храма – более 800 руб. в год). Помимо сумм, получаемых с бан-
ковских билетов, приходской штат получал в год 500 рублей за тре-
боисправление и 50 рублей от покосной земли (в т. ч. «дарственных 
князя Долгорукого 3 десятины 942 аршина»)41.

В начале ХХ в. по штатному расписанию в Казанском храме слу-
жили священник и псаломщик, должность которого исправлял диакон 
Константин Миртов (род. в 1843 г.). В 1890 г. его сын Михаил, выпуск-
ник 45 курса Московской Духовной Академии, числился временным 
учителем в шеметовской церковно-приходской школе42 (М. Миртов 
– с 1892–1897 гг. – помощник инспектора Воронежской семинарии, 
с 1898 г. – помощник инспектора МДА. 7.01. 1898 г. женился на дочери 
священника Серафиме Воскресенской, поручителями были – учитель 
шеметовского училища А. Митрофанов и проф. МДА А. А. Спасский 43. 
Став священником, служил в московских храмах: Ржевской иконы Бо-
жией Матери на Поварской, в 1930–1934 гг. – Симеона Столпника44). 

38 Малицкий Н. М., сост. Списки воспитанников Владимирской духовной семинарии 1750–
1900 г. С. 141, 289.

39 Клировые ведомости 1884 г.// ЦГАМ. Ф 2395. Оп.1. Д.78. Л.118.
40 Расписание приходов и причтов Владимирской епархии, высочайше утвержденное 7-го 

апреля 1873 г. С. 334.
41 Клировые ведомости 1884 г. // ЦГАМ. Ф. 2395. Оп. 1. Д. 78. Л. 114.
42 Клировые ведомости 1884 г. // ЦГАМ. Ф. 2395. Оп.1. Д.79. Л.103 об.
43 Метрические книги Казанского храма с[ела] Шеметово// АОСПР. Ф.195. Оп.1. Д.130. Л.53.
44 Сайт храма св. Симеона Столпника. URL: http://simeon–stolpnik.narod.ru/index/0–34.
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Из семьи дьякона Константина происходил так же священник Иоанн 
(Миртов), видный деятель обновленчества45. 

В 1910 г. при Казанском храме действовала церковно-приходская 
школа, общество трезвости, ночлежный приют. В 1913 г. Николаевское 
Общество Трезвости при Казанском храме получило пособие от Гу-
бернского комитета в размере 100 рублей (50 руб. было израсходовано 
на покупку световых картин и антиалкогольной литературы и 48 руб. 
на содержание ночлежного приюта)46. Посильную помощь оказывала 
храму княгиня Александра Львова, урождённая Долгорукая.

В 1890 г., согласно данным Клировых ведомостей, в Казанском 
приходе с. Шеметово значилось 164 двора, в них 940 душ (443 мужско-
го и 497 женского пола). С 1890 по 1917 гг. число рождённых и крещен-
ных составило 1125 душ (обоего пола), умерших – 964 души, вступивших 
в брак – 284 человека (154 венчания), в 1916 г.– отмечалось наимень-
шее количество смертности (19 человек)47.

Священник Фёдор Тихонравов служил настоятелем и после ре-
волюционных событий 1917 г. Его имя, вместе с членом церковно-
го совета М. И. Бурмистровым (расстрелян 14.09.1937 г. на Бутовском 
полигоне), упоминается в Протоколе изъятия церковных ценностей 
от 27.05.1922 г. Уполномоченным П. Морозовым было изъято: две се-
ребряных лампады, серебряное кадило, два потира, шесть серебряных 
риз, четыре серебряных креста, три серебряных крышки с Евангелий. 
Общий вес конфискованного – 1 пуд 17 фунтов 22 золотника48. Изъя-
тие ценностей проходило с нарушениями, отмеченными в протоколе. 

В первые годы революции уездные власти пытались закрыть Ка-
занский храм, но благодаря активному противодействию местной 
общины верующих этого не произошло. Казанский приход действо-
вал на протяжении всего советского периода, и был единственным 

45 Иоанн (Миртов), митр. (1882–1940) – выпускник МДА 1908 г. (кандидат богословия). 
Благочинный церквей в Ярославле. С 1923–1926 гг.– архиепископ. Вологодский, 1926 
–1929 гг. – архиепископ Иваново-Вознесенский, с 11.10.1929–1934– митрополит Ниже-
городский, с дек. 1934 г. – митрополит Кировский. 26.07.1942 г. уволен на покой. В февра-
ле 1940 г. особым совещанием при НКВД приговорён к ссылке на 5 лет в Красноярский 
край. Реабилитирован 21.08.1989 г. URL: http://martirologvyatka.ortox.ru/ postradavshie_
vne_cerkvi /view/id/1117913.

46 Отчет о деятельности Владимирского попечительства о народной трезвости за 1913 г. 
1914. С.11.

47 Метрические книги Казанского храма с[ела] Шеметово // АОСПР. Ф.195. Оп.1. Д. 130. 
Л. 113–158. 

48 Изъятие церковных ценностей // Пятницкое подворье. Сергиев Посад, 2009. № 56. С. 47.
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не закрывавшимся храмом на территории Загорского района (в самом 
городе действовал Ильинский храм).

В настоящее время в храме с. Шеметово находятся старинные ико-
ны, написанные для Казанского прихода (Иверская и Знаменская ико-
ны Богородицы, свт. Николая Чудотворца, преп. Сергия Радонежско-
го, афонские иконы Скоропослушницы и вмч. Пантелеимона), а также 
из разных храмов закрытых после революции. Из села Константиново 
в нач. 1930-х гг. был привезён Иверский список Богоматери (втор. пол. 
ХVII в.), принадлежавший некогда Успенской Шавыкиной (Давидовой) 
пустыни (основанной преп. Сергием), а по её упразднении в 1764 г., − 
Успенскому приходу с. Закубежье. Так же после закрытия Иоакиманн-
ского прихода, в с. Шеметово была передана икона «Положение Иису-
са Христа во гроб» (второе название «Плакущая Богоматерь»).

В разные годы советского периода в Казанской церкви служили 
такие видные деятели подмосковного духовенства как: прот. Тихон Пе-
лих (1895–1983)49, архимандрит Герман (Красильников) (14.10.1907–
01.10.1985)50, прот. Михаил Нейгум (1952–24.10.2001)51.

Казанский храм располагается в центре старинного приходско-
го некрополя. Список захоронений насчитывает более 1015 могил (по 
состоянию на 01.09.2007 г.), из которых 852 захоронения принадлежат 
старой части шеметовского кладбища, из них 10 относятся к дореволю-
ционному периоду. Из древних захоронений сохранились надгробные 
плиты и кресты помещиков и клириков Казанского храма: – Нарыш-
киной Анастасии Александровны (находится справа от центрального 
алтаря, надпись на камне сохранена фрагментарно: «Под сим камнем 
погребено тело […] Настасья Александровна Нарышкина, урождённая 
роду Милославских, которая родилась в 1700 г. августа 10, а тезоиме-
нитство бывает марта 10 дня. И отойде в вечное блаженство в 1773 г. 
января 26 числа по полуночи в 11 часу, и жития её было 72 года […] ме-
сяцев и 14 дней»), –Дохтуровой Елизаветы Петровны (†1814), – более 
древний надгробный памятник неустановленного лица, – Дохтурова 
Дмитрия Михайловича (1789–19.03.1835), губернского секретаря, –по-
мещика Никиты Трофимовича Пискунова (1798–15.02.1858), – священ-
никаАлександра Матвеевича Лебедева (1823–17.01.1899), – его дочери 

49 Духовник Московских духовных школ, настоятель Ильинского храма г. Загорск, служил 
в 1940-х гг. в качестве диакона.

50 Духовник Московской (областной) епархии, годы настоятельства 1952–1985 гг.
51 Кандидат богословия, выпускник МДА 1980 г., составитель труда «Сокровищница духов-

ной мудрости».
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Анны Александровны Тихонравовой (†6.12.1892), – две могилы кре-
стьян Дмитриевых (д. Тарбинская). Помимо древних захоронений име-
ются могилы священников ХХ в.: архимандрита Иоасафа (1930-гг.), ар-
химандрита Германа (Красильникова), протоиерея Михаила Нейгума 
(надгробная часовня).

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Шеметово, 
сооружённый династией Милославских в стиле московского барок-
ко, представляет собой уникальный памятник архитектуры и истории 
ХVII в. 4 декабря 1974 г. постановлением Совета министров РСФС. № 
624 Казанскому храму был присвоен статус «памятника культуры, под-
лежащего охране как памятник государственного значения»52, что по-
зволило провести комплексный ремонт храма к 300-летнему юбилею 
в 1976 г. В настоящий период церковь села Шеметово как «памятник 
архитектуры» находится в едином государственном реестре объектов 
Культурного наследия Российской Федерации (код № 5010457000)53. 

На протяжении трёх веков Казанская церковь принадлежала име-
нитым дворянским династиям (Милославским, Нарышкиным, Долго-
руковым), избежала участи разорения и закрытия в советское время 
и остаётся действующим активным приходом Московской митропо-
лии и в наши дни. 
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Аннотация УДК 7.04
Статья посвящена памятнику «Сказание о Колочской иконе Божией Матери» и его значе-
нию в формировании русской государственности. В настоящее время в Московских Ду-
ховных школах ведётся работа по популяризации творений иеромонаха Германа (Тулу-
пова) и его Четьих-Миней, в частности. Одним из элементов данной работы может стать 
работа, посвящённая сказанию о Колочской иконе Божией Матери. Истории обретения 
Колочской иконы посвящена «Повесть о Луке Колочском» – памятник конца XV–начала 
XVI в. Согласно «Повести...», в 1413 г. в Можайском княжестве на реке Колочи некий кре-
стьянин Лука обрёл чудотворный образ Пресвятой Богородицы, названный впоследствии 
по месту явления иконы Колочским. Икона представляла собой складень, на затворцах 
которого были изображены Святитель Николай Чудотворец и пророк Божий Илия. По-
бывав в разных городах и в столице, Колочская икона стала святыней основанного Мо-
жайским князем Андреем Дмитриевичем Колоцкого Успенского мужского монастыря. 
Обилие упоминаний в летописях и создание литературных произведений, посвящённых 
Колочской иконе, объясняется тем, что это была первая икона Пресвятой Богородицы, 
явление которой произошло так близко к Москве. Исследователи отмечают особую роль, 
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которую «Сказание о Колочской иконе» играло в идеологической борьбе великокняже-
ского дома в процессе становления централизованного Русского государства.

Ключевые слова: Колочская икона Божией Матери, Чудотворные иконы, Богородичные ико-
ны, иеромонах Герман (Тулупов), История Русской Церкви, История России XV–XVII вв., Исто-
рия текста памятника, борьба за власть.
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Abstract: The article is devoted to the source «The Tale of the Koloch Icon of the Moth-
er of God» and its significance in the formation of Russian statehood. At the Moscow Theological 
Schools, popularization ofthe writings of Hieromonk German (Tulupov) and his Menology, in par-
ticular, is currently ongoing. The present work devoted to the tale of the icon of the Mother of God 
of Koloch could contribute to the mentioned process. 

«The Tale of Luke of Koloch» – a late 15th–early 16th century source – describes the dis-
covery of the Koloch icon. According to the Tale, in the year 1413 a peasant by the name of Luke 
found the wonderworking icon of the Theotokos at the Kolocha River in the Mozhaysk principal-
ity and named it after the place where it had appeared. The icon was a hinged icon of St Nicho-
las the Wonderworker and Holy Prophet Elias (Elijah). Having visited various cities and the capi-
tal, the Koloch icon became the holy relic of the Kolotsk Assumption Monastery founded by Prince 
Andrew Dimitrievich of Mozhaysk. The abundance of references in the chronicles and the creation 
of literary works dedicated to the Koloch icon can be explained by the fact that this was the first 
icon of the Mother of God to appear so close to Moscow. Researchers note the special role that the 
«Tale of the Icon of Kolocha» played in the ideological struggle of the Grand-ducal House during 
the formation of the centralized Russian state.

Keywords: Koloch icon of the Mother of God, miraculous icons, Virgin icons, Hieromonk Ger-
man (Tulupov), History of the Russian Church, History of Russia XV–XVII centuries, text, textual his-
tory of the source, struggle for power.
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Первым исследователем данного памятника является доктор 
филологических наук, профессор Михаил Осипович Скрипиль. 
В 1958 г. он издал памятник в сборнике «Русские повести XV–
XVI вв.»1 по одному из имеющихся списков. В комментариях 

к этой публикации он ограничивается общими замечаниями о време-
ни появления повести и характере легенд о явлении икон. Художе-
ственные особенности «Повести о Луке Колочском» отметил советский 
и российский литературовед, профессор Владимир Владимирович Ку-
сков2. Фундаментальное исследование памятника провела доктор фи-
лологических наук, доцент Людмила Ивановна Журова. В монографии 
Л. И. Журовой «Сказание о Колочской иконе»3 рассматривается процесс 
формирования сюжета о Колочской иконе Божией Матери и функцио-
нирование повествования в рамках идеологической борьбы за власть 
великокняжеского дома, изучается летописная и литературная исто-
рия текста сказания, устанавливаются время и место его появления, 
изучаются различные его редакции, ставится вопрос о развитии жан-
ровых и стилистических особенностей памятника. Такова история из-
учения памятника «Сказания о Колочской иконе».

Летописная история «Сказания о Колочской иконе» представля-
ет собой единый и неразрывный процесс, в котором связались раз-
ные традиции повествования. В историко-культурной обстановке XV 
в. сюжет о явлении в Можайском княжестве чудотворного образа Бо-
жией Матери имел намного большее значение, чем это представляет-
ся для нас сегодня.

XV в. – это время формирования русского государства, свободно-
го от татаро-монгольского ига. Летописи данного периода реагирова-
ли на общественные настроения и политическую ситуацию, постоянно 
меняющуюся в течение всего столетия. Эта эпоха была отмечена многи-
ми усобицами и собиранием русских земель вокруг Москвы, что и ста-
ло главной темой исторических компиляций, какими были летописи.

Для того, чтобы понять значение текста «Сказания о Колочской 
иконе» в формировании русской государственности, необходимо об-
ратиться к истории Можайского княжеского рода.

После смерти благоверного князя Димитрия Донского (1389 г.) уделы 
были поделены между его сыновьями согласно княжескому завещанию. 

1 Русские повести XV–XVI вв. / сост. М. О. Скрипиль М.; Л., 1958. С. 116–118.
2 Кусков В. В. «Степенная книга» как лит. памятник XVI в.: Дис. канд. филол. наук. М., 1951. 

С 392.
3 Журова Л. И. Сказание о Колочской иконе. Новосибирск, 2000.
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Можайский удел, в котором была явлена Колочская икона, был заве-
щан князю Андрею Дмитриевичу. На время его правления (1389–1432) 
пришёлся наивысший расцвет города Можайска и Можайского княже-
ства. Явившаяся в это время чудотворная икона Божией Матери спо-
собствовала укреплению власти и авторитета не только удельного Мо-
жайского князя, но и молодого Московского государства, проходящего 
период своего становления.

Князь Андрей Можайский был удивительной личностью для своего 
времени. «На протяжении всей своей жизни он был опекаем и окорм-
ляем людьми, в разное время прославленными Русской Православной 
Церковью. В первую очередь здесь следует назвать его отца – святого 
благоверного князя Дмитрия Донского (+1389, память 19 мая/1 июня); 
мать – святую благоверную великую княгиню Московскую Евдокию, 
в монашестве Евфросинию (+1407, память 9/22 июня); восприемника 
от купели – святого Феодора, игумена Симоновского монастыря (+1394, 
память 28 ноября/11 декабря); и наконец, преподобного Ферапонта Мо-
жайского и Лужецкого чудотворца (+1426, память 27 мая/9 июня) и пре-
подобного Кирилла, игумена Белозерского (+1427, память 9/22 июня)»4.

После смерти Андрея Дмитриевича «удел Можайский разделился 
на два удела, Можайский, доставшийся старшему сыну Андрееву – Ива-
ну (с 1432 по 1454 гг.), и Верейский – младшему Михаилу»5. 

После смерти отца, Можайский князь Иван Андреевич и его брат 
Михаил, заключили договор с Василием II Васильевичем великим кня-
зем Московским, о взаимной помощи в борьбе с врагами. Несмотря 
на это, Иван Андреевич неоднократно переходил на сторону врагов 
великого князя Московского и обратно. Он действовал против Васи-
лия II вместе с князем Дмитрием Шемякой и в 1446 г. вместе с ним ос-
лепил великого князя6.

В 1449 г. Иван Андреевич перешёл на сторону князя Василия Тёмно-
го, за что получил от него Бежецкий Верх. Однако в 1454 г., после смерти 
князя Дмитрия Шемяки (1453 г.), Василий Васильевич пошёл к Можайску 
на Ивана Андреевича, как говорит летописец, «за его неисправление».7 

4 Семенищева Е. В. Колоцкий монастырь и его основатели // Материалы VIII ежегодной Бо-
гословской конференции Свято-Тихоновского богословского института. М., 1998. С. 128.

5 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1960. Т. 4. С. 467.
6 Назаров В. Д. Василий II Васильевич // Большая российская энциклопедия. URL: https://

bigenc.ru/domestic_history/text/3878750
7 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1960. Т. 4. С. 416.
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Можайск был присоединён к Москве и отдан в удел младшему сыну Ва-
силия – Юрию, а Иван Андреевич бежал в Литву8.

С младшим сыном Андрея Дмитриевича верейским князем Миха-
илом Андреевичем отношения великокняжеского престола складыва-
лись иначе. Великий князь Василий Васильевич ценил верность своего 
двоюродного брата, верейского князя. Однако с самого начала княже-
ния Великого князя Ивана III на Михаила Андреевича начало оказы-
ваться давление. Иван III заключил несколько договоров с верейским 
князем. В результате Михаил Андреевич потерял все свои владения.

В последней четверти XV в. центр удельной борьбы переместился 
на север. Усиливалась идеологическая борьба, в которой оказались за-
мешаны святитель Геронтий, митрополит Московский, князь Михаил 
Андреевич и братия Кирилло-Белозерского монастыря. Доктор исто-
рических наук А. А. Зимин пишет: «В конце XV в. Кириллов монастырь 
находился в вотчинной юрисдикции князя Белозерского Михаила Ан-
дреевича, однако на этот монастырь претендовал также архиепископ 
Ростовский Вассиан Рыло»9. Борьба в 1478–1479 гг. за владение Кирил-
ло-Белозерским монастырём между удельным князем и правящим ар-
хиереем переросла в общегосударственный спор. Расследование, про-
ведённое святителем Геронтием, показало, что в споре был прав князь 
Михаил Андреевич. Но волею великого князя, спор был решён в пользу 
епископа Вассиана Рыло – верного сторонника великого князя. 

После этого Кирилло-Белозерский монастырь находился в цен-
тре идеологической борьбы на Руси. В рамках этой борьбы сформи-
ровались две точки зрения на взаимоотношения духовной и светской 
власти: принцип самодержавия, развиваемый преподобным Иосифом 
Волоцким и мысль Кирилло-Белозерского князя-инока Вассиана (Па-
трикеева) о том, что духовная власть выше светской.

Учение преподобного Иосифа Волоцкого (14 ноября 1439–9 сен-
тября 1515), а особенно его практические выводы о подчинении удель-
ных князей власти московского государя, активно использовались Мо-
сквой в борьбе за утверждение единовластия в стране.

В летописных сводах, связанных с Кирилло-Белозерским мо-
настырём, известие о явлении Колочской иконы приобретает иное 
звучание, нежели в ранних великокняжеских летописях. Мысль 

8 Назаров В. Д. Василий II Васильевич // Большая российская энциклопедия. URL: https://
bigenc.ru/domestic_history/text/3878750

9 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России 
(конец XV–XVI в.). М., 1977. С. 84–85.
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Кирилло-Белозерского князя-инока Вассиана (Патрикеева) о том, что Бо-
жия власть выше светской, нашла своё отражение в «Сказании о Колоч-
ской иконе», где простолюдин Лука за то, что «возгордился и потерял 
стыд», вёл жизнь греховную, бил и грабил людей княжеских, наказы-
вается властью Божией, а не властью княжеской.

Противником Вассиана (Патрикеева) был игумен Иосифо-Волоко-
ламского монастыря, а затем митрополит Московский Даниил, кото-
рый считается создателем Никоновского летописного свода10. В Нико-
новском своде впервые читается полный текст «Сказания о Колочской 
иконе». Почитание Колочской иконы переходит из Можайского кня-
жества в Москву. По предположению Л. И. Журовой, это было связано 
с тем, что в эпоху формирования самодержавия культурные ценно-
сти удельного происхождения собирались в столице и использовались 
для утверждения идеи сильной самодержавной власти. В качестве ар-
гументов использовались рассказы о явлениях икон и чудесах от них 
на Русской земле. Явление чудотворной иконы рассматривалось наро-
дом как знак Божий, освящающий землю, народ и её правителя. А ле-
тописцы использовали сказания о чудесах с идеологической целью11.

Если ранние летописи упоминают в повествовании о Колочской 
иконе кн. Андрея Дмитриевича, то Московский летописный свод (1479 г.) 
убирает его имя, лишая рассказ каких-либо удельных тенденций. Это 
стало возможным после того, как старший сын Андрея Дмитриевича 
князь Иван Можайский, потерпев поражение в борьбе с великим кня-
зем Василием Тёмным, бежал в Литву, а Можайск в 1454 г. был присо-
единён к Москве.

Л. И. Журова указывает, что редактор Московского свода руковод-
ствовался идейно-политическими мотивами, отражающими настро-
ения Московского княжества. Ему было важно подчеркнуть сам факт 
явления чудотворной Колочской иконы. Это было очень важное собы-
тие, и оно могло получить политическое звучание в условиях усиления 
борьбы великого князя Ивана III с младшими князьями в последние де-
сятилетия XV в. Для официального летописца было важным поддер-
жать и укрепить позиции великого князя, претендовавшего на владе-
ния младших братьев12.

10 Никоновская летопись // Большая российская энциклопедия. URL: https://bigenc.ru/
domestic_history/text/2663351

11 Журова Л. И. Сказание о Колочской иконе. С. 54.
12 Там же. С. 61.
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Параллельно существовали т. н. независимые летописные своды, 
в которых память об удельном Можайском князе Андрее Дмитриевиче 
сохранялась. На основании исследования текстов этих летописей мож-
но предположить, что «Сказание о Колочской иконе» было известно 
в политических кругах, оппозиционных великому князю Московско-
му, и применялось летописцами с определённой политической целью. 

Особое место в литературной истории «Сказания о Колочской ико-
не» занимает Русский хронограф редакции 1512 г. В 203-й главе13 пе-
редаётся сообщение о проступке разбогатевшего Луки, его покаянии 
и основании Колоцкого монастыря. Это первый литературный памят-
ник, который приводит сообщение об основании Колоцкого монасты-
ря. Это событие считалось значительным в общественной и идеоло-
гической жизни средневекового государства, символизирующим его 
политическое укрепление.

Летописи XVI в. дают самый богатый материал по литературной 
истории «Сказания о Колочской иконе». В них читается полный текст 
«Сказания».14 В эпоху укрепления российского самодержавия и цен-
трализации Московского государства летописи XVI в. становятся важ-
ными историческими источниками, демонстрирующими силу, закон-
ность и божественный характер великокняжеской власти. Очень точную 
характеристику летописанию XVI в. дал Я. С. Лурье: «Летописание ве-
лось в XVI в. с большой тщательностью и полнотой, но в основном это 
было […] официальное и сугубо централизованное летописание. Лето-
писи XVI в. почти никогда не “спорят” между собою; они лишь послуш-
но реагируют на изменение в государственной политике»15.

Во второй половине XVI в. «Сказание» включается в состав «Кни-
ги Степенной царского родословия»16. Возникновение Степенной кни-
ги было связано с идейными и духовными потребностями централи-
зованного Русского государства середины XVI в. Включение «Сказания 
о Колочской иконе» в «Степенную книгу царского родословия» объяс-
няется тем, что явление чуда во время княжения предка Ивана IV долж-
но было свидетельствовать о богоизбранности Московского государя. 
Профессор В. В. Кусков пишет: «…большинство княжеских жизнеописа-
ний созданы на основе летописного материала, который отбирался его 
составителем в полном соответствии со стоявшей перед ним задачей 

13 Русский хронограф // ПСРЛ. М., 2005. Т. 22. С. 425.
14 Журова Л. И. Сказание о Колочской иконе. С. 89.
15 Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV–XV вв. Л., 1976. С. 259.
16 Книга Степенная царского родословия // ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21. Ч. 2. С. 446–448.
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изображения истории Руси как истории “богоизбранного царствия”, 
прославленного подвигами мужества и благочестия её правителей»17. 
Факт явления чудотворной иконы воспринимался как свидетельство 
богоизбранности государственного деятеля.

XVII в. стал временем изменений в политической жизни Русского 
царства. С. смертью Фёдора Иоанновича (1598 г.) пресеклась и правя-
щая династия Рюриковичей, правивших Россией более 700 лет. Правле-
ние Бориса Годунова, Смутное время и избрание Михаила Фёдоровича, 
положившее начало новой династии Романовых, повлияло и на лето-
писание. Покровительницей царского дома Романовых считалась Фе-
одоровская икона Божией Матери. Именно перед ликом Феодоровской 
иконы инокиня Марфа благословила своего сына Михаила Фёдоровича 
на царский престол. Избранный царь немедленно был возведён на пре-
стол. Было это в 1613 г., 14 марта, и потому в этот день было установ-
лено празднование Феодоровской иконе. В Москве – в Большом Крем-
лёвском дворце, в церкви Рождества Богородицы на Сенях — с того 
времени хранился чтимый список с подлинной чудотворной иконы, 
пребывавшей в костромском Успенском соборе. Список этот привезла 
в Москву из Костромы сама инокиня Марфа. Воцарение Михаила Фё-
доровича знаменовало собою окончание смутного времени на Руси.18 
Феодоровская икона, особо почитаемая всей династией Романовых, 
сталаолицетворять собой окончание Смутного времени и начало вос-
становления государства Российского после долгих лет разброда и не-
строений, хотя народная память чаще всего связывает окончание смут-
ного времени с Казанской иконой Божией Матери (22 октября 1612 г. 
– дата освобождения Москвы от польских захватчиков). В связи с этим, 
в книжной традиции XVII в. сюжет о Колочской иконе уже не ассоци-
ировался с идеологической борьбой великих князей, а воспринимался 
как традиционный рассказ о явлении чудотворной иконы и оформлял-
ся в соответствии с установившимися нормами изложения повество-
вания о чуде. Доказательством чего и служат исследуемые мной Че-
тьи-Минеи иеромонаха Германа (Тулупова) и наличие в них рассказа 
«О явлении чюдотворного образа Пречистыя Богордицы и начала мо-
настыря Ея Колоческаго»19.

17 Кусков В. В. «Степенная книга» как лит. памятник XVI в. С. 297–301.
18 Дмитриева Н. В. О Тебе радуется. Чудотворные иконы Божией Матери. М., 2007. С. 394–395.
19 Собрание Троице-Сергиевой лавры. Минея-четья, июль, 1632 г. // ОР РГБ. Ф. 304.I. № 679.
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Епископ Порфирий (Успенский), будучи известным русским вос-
токоведом, византологом, археологом и палеографом, сделал 
большой вклад в развитие науки, изучая Христианский Восток 
во время своих путешествий на Афон, Синай, Святую Землю 

в 1842–1861 гг. Владыка Порфирий сохранял все наблюдения и откры-
тия, записывая в дневники и автобиографические записки. Все свои бу-
маги, в виде отдельных сочинений, которые были записаны частью им 
самим, частью другими людьми, выдержек из творений Святых Отцов 
и светских писателей, сборников разных юридических актов, много-
численной переписки (официальной и частной) на разных языках, со-
браний рисунков и снимков, – епископ Порфирий перед смертью за-
вещалИмператорской Академии Наук1. Всё это вместе представляет 
самый полный и ценный материал, какой только можно было собрать 
для изучения всего Православного Востока в разных отношениях в 40–
50-хх гг. XIX столетия («Описание бумаг епископа Порфирия Успенско-
го, пожертвованных им в Академию по завещанию» выполнил Сырку 
Полихроний Агапиевич в 1891 г.)2.

Кроме интереса к изучению истории христианства, епископ Пор-
фирий (Успенский) имел искреннее стремление восстановить единство 
Церквей. Владыка был одним из инициаторов, организаторов, а так-
же первым главой Русской духовной миссии в Иерусалиме, благодаря 
чему он проводил долгое время в Палестине и других областях Ближ-
него Востока и имел возможность встречаться и общаться с Предстоя-
телями не только иных Поместных Церквей, но также Церквей, находя-
щихся в расколе. Епископ Порфирий, будучи ещё в сане архимандрита, 
отправился в Иерусалим в 1842 г. для того, чтобы обнаружить нужды 
православных христиан в Палестине, а также установить посредниче-
ство между греческим духовенством и церковным начальством Рос-
сии. С такой миссией по решению Священного Синода был отправлен 
именно архимандрит Порфирий, поскольку он хорошо знал греческий 
язык и имел опыт заграничного служения3. Иерусалимское служение 
архимандрита Порфирия продолжалось до 1854 г.

1 Основана Петром I в 1724 г. С 1991 г. – Российская академия наук.
2 Описание бумаг епископа Порфирия Успенского, пожертвованных им в Академию по за-

вещанию / сост. по поручению Акад. наук П. Сырку. СПб., 1891. 
3 Указ Св. Синода 4 ноября 1842 г. об отправлении архимандрита Порфирия в Иеруса-

лим // Безобразов П. В. Материалы для биографии епископа Порфирия Успенского. Т. 1. 
СПб., 1910. С. 9−10.



53ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА РУССКОЙ И КОПТСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

В 1858 г. по инициативе князя Константина Николаевича была ор-
ганизована экспедиция на Восток во главе с Б. П. Мансуровым. В чис-
ло участников данной экспедиции входил, и архимандрит Порфирий. 
В его задачи входило работа с рукописями в Иерусалимской библиоте-
ке, изучение церковной архитектуры и живописи Востока, а также воз-
обновление диалога с Коптской Церковью4. 

Во время пребывания в Константинополе в ноябре 1859 г. пре-
освященный Порфирий встречался с Патриархом Калинником. Во вре-
мя данной встречи был разработан проект восстановления христиан-
ского единства, в частности воссоединения Православной и Коптской 
Церквей5. Патриарх Калинник был готов оставить Александрийский 
Патриарший престол, уступая его Патриарху Александрийскому Папе 
Кироллосу (Кириллу) IV. Единственным условием Александрийско-
го Патриарха являлось служение Коптской Церкви по византийской 
богослужебной практике, а не по александрийской коптской, а так-
же принятие всех канонический постановлений Греко-Православной 
Церкви. Но эти условия в конечном итоге не были приняты, а замыс-
лу воссоединения двух Церквей не суждено было сбыться6. Несмотря 
на то, что Коптский Патриарх Кирилл IV ввёл в школах предмет грече-
ского пения, ему вскоре пришлось отказаться от этой затеи настойчи-
вым убеждениям своих священнослужителей, а также из-за давления 
исламских властей, которые распространялись на Северную Африку, 
а также Ближний Восток.

Следует отметить, что Коптская Церковь вызывала огромный ин-
терес у епископа Порфирия, вследствие чего он написал книгу «Веро-
учение, богослужение и правила церковного благочиния египетских 
христиан (коптов)»7. Данная книга была написана после посещения 
главой Иерусалимской миссии коптских храмов и монастырей. В ней 
подробно излагаются и сравниваются вероучение, канонические по-
становления, чинопоследование богослужения и обряды коптских хри-
стиан с православными. После посещения Египта и общения с копт-
скими христианами владыка Порфирий (Успенский) пришёл к выводу, 

4 Дмитриевский А. А. Епископ Порфирий Успенский как инициатор и организатор первой 
русской духовной миссии в Иерусалиме, и его заслуги на пользу православия и в деле 
изучения христианского Востока. СПб., 1906. С. 87−88.

5 Аджбан И. И. Отношения между двумя Церквами – Коптской и Русской – в XIX–XXI вв. 
Каир, 2014. С. 62.

6 О. Н. А. Калинник // ПЭ. 2017. Т. 29. С. 506.
7 Порфирий (Успенский), архим. Вероучение, богослужение и правила церковного благо-

чиния египетских христиан (коптов). СПб., 1856. 
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что и в вероучении, и в обрядах Коптская Церковь очень близка к Пра-
вославной Церкви, поэтому они должны воссоединиться.

Епископ Порфирий искренне стремился к церковному единству, 
поэтому принимал активное участие в составлении проекта по восста-
новлению союза между Коптской и Православной Церквями. Для того 
чтобы лучше представить масштаб данного замысла, следует несколько 
слов сказать о расколе, который имел место после Халкидонского собо-
ра, созванном в 451 г. Египетские христиане во главе с монахами орга-
низовали бунт, отказываясь принимать постановления данного собора, 
на котором был осуждён Александрийский патриарх Диоскор. На его ме-
сто был избран Протерий, которого признал клир и высшее общество, 
но не приняли бунтующие, которые продолжали считать своим архие-
пископом Диоскора. Таким образом, общество разделилось на два ла-
геря, которым не удалось воссоединиться даже после смерти Диоскора 
в 454 г.8. Так было положено начало коптскому расколу в Египте. Однако 
следует также отметить, что коптские христиане не гнушались общения 
с православными в Египте, посещая их богослужения, монастыри и пр9.

Епископ Порфирий (Успенский) не просто мечтал о воссоединении 
православных христиан с коптами, но осознавал реальность этого со-
бытия. Прежде чем говорить о соединении, владыка проникся к исто-
риии богословию Коптской Церкви и пришёл к выводу, что на самом 
деле не такое большое различие в вопросах вероучения между право-
славными и коптами. Разбирая вероучение коптских христиан, он пи-
шет, что их «не должно называть монофизитами в смысле слияния 
или преложения двух естеств Христа в одно; ибо они не только не при-
знают, но и анафематствуют это слияние, и согласно с Кафолической 
Церковью искренне исповедуют соединение двух естеств и составле-
ние из них одной ипостаси без всякого изменения свойств их»10.

Владыка Порфирий приехал в Каир для переговоров с Патриар-
хом Коптской Церкви в декабре 1860 г. В Каире действовало российское 
консульство, которое возглавлял А. Е. Лаговский, беседу с которым епи-
скоп Порфирий подробно описывает в своём дневнике под названием 
«Книга бытия моего11». Данная беседа ценна тем, что владыка объясняет 

8 Карташев А. В. Вселенские соборы. Клин, 2002. С. 376.
9 Там же. С. 499.
10 Порфирий (Успенский), архим. Вероучение, богослужение и правила церковного благо-

чиния египетских христиан (коптов). С. 24.
11 Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. Дневники и автобиографические записки. 

Т. 7. СПб., 1906.
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генеральному консулу, который относил коптских христиан в число ере-
тиков, все богословские и обрядовые тонкости Коптской Церкви. Первым 
делом епископ Порфирий перечисляет общие черты коптского и право-
славного вероучения. Он говорит о том, что копты читают тот же Символ 
веры, что и мы. Вероисповедание столпов коптского богословия выраже-
но словами наших святых: Афанасия Великого, Кирилла Александрий-
ского, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Ам-
вросия Медиоланского. Ещё одним объединяющим фактором является 
то, что копты анафематствуют как последователей Нестория, так и по-
следователей Евтихия, осуждение которых признаётся и православными.

Говоря о вопросах христологии, владыка Порфирий приводит по-
становления собора отцов Коптской Церкви 1239 г., в которых говорит-
ся следующее: «Бог Слово есть вкупе и человек, рожденный от Девы 
Марии, и Ему действительно приличествуют все свойства естества Бо-
жеского и человеческого»12. С данных слов он делает вывод, что копт-
ские христиане на самом деле признают два естества во Христе, а так-
же две воли, несмотря на то, что они настаивают на одной воле и одном 
действовании во Христе. Однако епископ Порфирий оправдывает это 
тем, что как Афанасий Великий и Кирилл Александрийский, используя 
формулу «одна природа Бога Слова воплощённая» понимали в смысле 
неслитного соединения двух природ во Христе, так и коптские бого-
словы, говоря об одной воле и одном действовании, имеют ввиду абсо-
лютное согласие и единение двух воль и двух действий во Христе. Вла-
дыка настаивает на том, что явная несхожесть словесного выражения 
в данном случае не нарушает тождественность смыслов13.

Ещё одним важным аргументом догматического единства Копт-
ской и Православной Церквей для епископа Порфирия (Успенского) яв-
ляется признание коптами первый трёх Вселенских Соборов. Несмотря 
на то, что копты отвергают Халкидонский Собор, владыка настаива-
ет на том, что в Коптской Церкви присутствует косвенное признание 
IV Вселенского Собора, Символ веры которого изложен выражениями 
святителя Кирилла Александрийского, являющегося непререкаемым 
авторитетом для коптов. Однако, помимо Кирилла Александрийско-
го, в Коптской Церкви в лике святых почитаются также Диоскор Алек-
сандрийский и Севир Антиохийский, которые осуждены Православной 

12 Порфирий (Успенский), архим. Вероучение, богослужение и правила церковного благо-
чиния египетских христиан (коптов). С. 13.

13 Крылов Г. Л. О перспективах преодоления антихалкидонского раскола в свете современ-
ного коптского богословия // Христианство на Ближнем Востоке. 2017. С. 92.
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Церковью. Тем не менее, владыка Порфирий находит выход и из этой 
ситуации. Он предлагает предоставить их богословские ошибки мило-
сердию Божию. Православным – более не предавать их анафеме, а коп-
там – более не обращаться к ним с молитвами. Таковы основные вы-
воды, к которым пришёл епископ Порфирий, сравнивая богословское 
учение Православной и Коптской Церквей14.

Кроме вероучительных положений, владыка сравнивал также об-
рядовую сторону двух Церквей и пришёл к выводу, что литургия Коп-
тской Церкви почти не отличается от Православной литургии. Возгла-
сы священника на Евхаристическом каноне, призывание Святого Духа, 
молитва анафоры практически полностью совпадают. Что качается бо-
гослужебных и внебогослужебных молитв Коптской Церкви, епископ 
Порфирий отмечает их православность и святость15.

Обозначив богословскую и обрядовую сторону вопроса, владыка 
Порфирий разработал процедуру обращения коптских христиан в Пра-
вославие. Первым делом необходимо, чтобы Патриарх Коптской Церк-
ви подписался под Никео-Цареградским Символом веры и православ-
ным изложением христологии, тем самым воссоединившись с Русской 
Церковью, которая представляет большую часть Православного мира. 
Святейший Синод Русской Православной Церкви, в свою очередь при-
знаёт его своим единоверцем и уведомит об этом глав всех Поместных 
Церквей. Также в Коптскую Церковь должен быть принят апокрисиарий 
Русской Церкви в сане архимандрита, посредством которого коптские 
иерархи, монахи и миряне будут обращены в православие. По обраще-
нии Коптской Церкви в Православную веру Коптский Патриарх будет 
иметь такие же права, какие имеются у Александрийского Патриарха, 
однако эти два иерарха должны иметь кафедры в разных городах16.

Сам Коптский Патриарх Кирилл IV, а также иерарх Православной 
Александрийской Церкви Кирилл III, который был настоятелем Синай-
ского монастыря святой Екатерины, поддержали идею владыки Пор-
фирия и надеялись на её осуществление. Синайская обитель являлась 
местом посещения не только православных, но также и коптских па-
ломников. Поэтому владыка Порфирий считал, что именно в этом свя-
том месте может быть положено начало воссоединения между Право-
славной и Коптской Церквами17.

14 Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. С. 306−309.
15 Там же. С. 309.
16 Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. С. 310. 
17 Августин (Никитин), архим. Епископ Порфирий (Успенский) и Эфиопская Церковь // Хри-

стианское чтение. 2015. № 6. С. 101.
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Несмотря на то, что епископ Порфирий с таким старанием подо-
шёл к данной проблеме и был преисполнен верой в достижение дан-
ной цели, в конечном итоге этот проект не был осуществлён. Причин, 
из-за которых данный проект остался в истории, было несколько. Одна 
из них заключалась в том, что мусульманская администрация подозри-
тельно относилась к диалогу между Православной и Коптской Церквя-
ми и всячески пыталась воспрепятствовать их объединению. Иерархи 
Коптской Церкви также не были в восторге от такого объединения, по-
этому не оказали своему Патриарху должной поддержки18.

Кроме иерарха Коптской Церкви, епископ Порфирий вёл диалог 
также с представителями армянской Церкви в Египте, пытаясь и их 
склонить к объединению. Однако этого также не произошло из-за того, 
что для армянских христиан политические вопросы оказались прио-
ритетнее, нежели богословские, о чём с большим сожалением отмечал 
сам владыка Порфирий (Успенский)19.

В заключение следует отметить, что богословские и миссионер-
ские труды епископа Порфирия (Успенского) заслуживают восхище-
ния, поскольку, благодаря колоссальным стараниям и приложенным 
усилиям, воссоединение Церквей, которые на протяжении более тыся-
чи лет не имели евхаристического общения, было очень близко. Пре-
жде всего, деятельность владыки Порфирия возбудила интерес Русской 
Церкви к коптским христианам. Это было очень важным шагом, по-
скольку на протяжении долгого времени ни одна из Поместных Церк-
вей не вела конструктивного диалога с Коптской Церковью. Изучение 
богословской стороны вопроса казалось достаточным для воссоедине-
ния, однако препятствием к этому послужили политические мотивы. 
Труды епископа Порфирия (Успенского) более чем актуальны на сегод-
няшний день и могут служить фундаментом для современных мисси-
онеров, несущих свои труды по достижения единства коптских и пра-
вославных христиан.

18 Кобищанов Т. Ю. Кирилл IV // ПЭ. 2018. Т. 34. С. 589.  
19 Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. С. 332.
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Аннотация УДК 271.4
Манифест «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. поставил перед Пра-
вославной Церковью в Российской империи множество вопросов, накопившихся за пери-
од синодального управления. Данный законодательный акт был воспринят неоднознач-
но, ведь новые условия деятельности всех конфессий ставили под удар «господствующую 
религию». В западнорусских епархиях Православной Церкви Российской империи по-
следовал реванш прокатолических и пропольских сил за упразднение унии в регионе. 
В данной статье предпринята попытка осветить деятельность Православной Церкви в за-
паднорусских епархиях Российской империи в контексте конфессиональной проблема-
тики после принятия манифеста «Об укреплении начал веротерпимости», по материа-
лам церковной периодической печати. Хронологические рамки исследования заключены 
в периоде с 17 апреля 1905 г. – подписание манифеста «Об укреплении начал веротер-
пимости» до 30 октября 1909 г. – принятия Государственной думой законопроекта «Об 
изменении законоположений, касающихся перехода из одного исповедания в другое». 
Данные временные рамки обусловлены тем, что именно в этот период в Западном крае 
Российской империи происходило наиболее жёсткое противостояние католиков и пра-
вославных. В данной статье употребляются термины «западнорусский край», «западно-
русский регион». Они стали активно использоваться в связи с научной деятельностью 
одного из выдающихся церковных и светских историков Михаила Осиповича Кояловича.

Ключевые слова:манифест «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г., кон-
фессиональная проблематика, противостояние, православие, католичество, уния, польский наци-
онализм, Западный край Российской империи, западнорусские епархии, западнорусский край, 
западнорусский регион, архиепископ Антоний (Храповицкий), архиепископ Никандр (Молчанов).
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Abstract: The Manifesto «On Strengthening the Principles of Religious Tolerance» as of 
April 17, 1905, raised many issues for the Orthodox Church in the Russian Empire, which had ac-
cumulated during the Synodical period. This legislative act was received ambiguously, since the 
new conditions for all denominations were putting the «dominant religion» at risk. In the West-
ern Russian dioceses of the Orthodox Church of the Russian Empire pro-Catholic and pro-Polish 
forceshad revengeaiming the abolition of Union in the region. This article attempts to reflect the 
activities of the Orthodox Church in the Western Russian dioceses of the Russian Empire in the 
context of confessional issues after the adoption of the manifesto «On the strengthening of the 
principles of religious tolerance» by church periodicals. Chronological framework of research is the 
period from April 17, 1905 – the signing of the manifesto «On strengthening the principles of re-
ligious tolerance» – to October 30, 1909 – the adoption by the State Duma of the bill «On chang-
ing the laws concerning the conversion from one confession to another». During the mentioned 
period, in the western part of the Russian Empire, the most violent confrontations between Cath-
olics and Orthodox took place. In this article the terms «Western Russian territory» and «Western 
Russian region» are used. They came to be actively used thanks to the scientific work of one of the 
most prominent church and secular historians, Mikhail Osipovich Koyalovich.

Keywords: Manifesto «On Strengthening the Principles of Religious Tolerance» as of 17 
April 1905, confessional problematics, confrontation, Orthodoxy, Catholicism, Union, Polish nation-
alism, Western Region of the Russian Empire, Western Russian dioceses, Western Russian territo-
ry, Western Russian region, Archbishop Anthony (Khrapovitsky), Archbishop Nikandr (Molchanov).
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Политическая конфронтация между западнорусскими князья-
ми на рубеже XIV и XV столетий, стремление каждого из них 
иметь своего митрополита, не зависящего от политического 
соперника, создавали проблемы для нормальной и полноцен-

ной жизни Русской Православной Церкви в западнорусском регионе. 
Гонка между Великим княжеством Литовским и Великим княжеством 
Московским за первенство в деле объединения вокруг себя всех рус-
ских земель, создавала предпосылки к нестроению в церковном управ-
лении Киевской кафедры и привела к разделению Русской Православ-
ной Церкви на Киевскую и Московскую митрополии в 1458 г. Данные 
события вызывали немалый интерес со стороны пропольских и прока-
толических сил, имевших целью полную латинизацию в религии и по-
лонизацию в культуре исконных западнорусских земель. Всё это по-
влекло за собой одно из самых печальных событий в истории Русской 
Церкви – Брестскую унию 1596 г. Положение православия после вве-
дения унии в регионе можно охарактеризовать следующими словами: 
«Православная Церковь под властью Польши и Литвы была поставле-
на в такое же почти положение, в котором находилась церковь христи-
анская в Римской империи в первые три века сильных гонений, пре-
следований, мучений и казней». Вплоть до трёхчастного раздела Речи 
Посполитой и вхождения части её территорий в состав Российской им-
перии, католицизм и униатство преобладали над православным веро-
исповеданием. После этого наступил новый виток развития истории 
Православной Церкви в регионе. При поддержке русского правитель-
ства и усилиями митрополита Иосифа (Семашко) водворялось посте-
пенное торжество православия в западнорусском регионе. Бездействие 
местных государственных чиновников по работе с агрессивно настро-
енными пропольскими и прокатолическими силами в Западном крае 
России, по отношению к православным и русскому населению, приве-
ло к Польскому восстанию 1860-х гг. и кровопролитным противостоя-
ниям, притеснению православных в регионе. Католики и униаты жа-
ждали предпринять действия, которые должны были нейтрализовать 
успех уникального миссионерского проекта Православной Церкви, во-
площённый митрополитом Иосифом (Семашко) – воссоединение по-
лутора миллиона униатов с Матерью Церковью. 

Наступил революционный и сложный для нашей Родины 1905 г. 
Именно в этот период российским правительством были предприня-
ты шаги по внесению изменений в законодательстве. Изменения кос-
нулись и конфессиональной сферы. 17 апреля 1905 г. был подписан 
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манифест «Об укреплении начал веротерпимости». Данный законо-
дательный акт был воспринят неоднозначно, ведь новые условия де-
ятельности всех конфессий ставили под удар «господствующую рели-
гию» – Русскую Православную Церковь, которая на протяжении двухсот 
лет была под постоянным контролем со стороны государственной вла-
сти. Руки католиков-поляков были развязаны для реванша за упразд-
нение унии. Наступил очередной непростой период в конфессиональ-
ной истории западнорусского региона Российской империи, который 
был отражён в материалах официальной и неофициальной периоди-
ки западнорусских православных епархий.

Материалы официальной и неофициальной церковной периоди-
ческой печати по освещению конфессиональной проблематики в за-
паднорусском регионе Российской империи (1905–1909 гг.) можно раз-
делить по следующим тематикам: 

• указ о веротерпимости, его значение и последствия;
• прозелитическая деятельность католического духовенства 

и польских националистов;
• массовые переходы в католицизм (как добровольные, так 

и вынужденные);
• противостояние православных и католиков;
• защита прав православного населения в Государственной 

думе Российской империи и вопрос о выделении Холмского 
края из состава Царства Польского; 

• апологетические статьи, освещавшие различие православ-
ного и католического вероучения, церковную и гражданскую 
историю западнорусского региона, а также проповеди и об-
ращения православного духовенства; 

• миссионерская деятельность православных братств запад-
норусских епархий;

• деятельность православного духовенства западнорусских 
епархий. 

Особое внимание на страницах официальной и неофициальной 
периодической печати было уделено деятельности православного ду-
ховенства в совсем иных условиях. Духовенству во главе с архиереями 
приходилось искать выходы из сложившейся ситуации: свобода всех 
конфессий перед законом, притеснения и реальные гонения подобно 
тем, которые переживали православные на протяжении нескольких 
столетий после принятия Брестской унии. 
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Свидетельство отпадений от Православной Церкви не пропадали 
со страниц официальной церковной периодической печати после со-
бытий, вызванных манифестом «Об укреплении начал веротерпимо-
сти»1. Перед епархиальным руководством, насельниками обителей 
и в особенности перед приходским духовенством стояла нелёгкая за-
дача – сохранение православной паствы в регионе при активной про-
зелитической деятельности католического духовенства, нацеленного 
на полное уничтожение православия в регионе. 

При изучении церковной периодической печати западнорусских 
епархий, мы выявили меры, предложенные иерархами для выполне-
ния вышеуказанной задачи.

Первенствующий член Святейшего Синода митрополит Антоний 
(Вадковский) циркулярным письмом № 6 от 4 июня 1905 г. призы-
вал Преосвященных к следующим мерам, касательно ответных шагов 
на агрессивную католическую пропаганду в западнорусских епархиях: 

1) обсуждать сложившуюся ситуацию на регулярных собраниях 
духовенства с обязательной публикацией в местном офици-
альном периодическом издании епархии результатов встреч; 

2) совершать архипастырские визиты в наиболее проблемные 
приходы; 

3) распространять просветительские и апологетические бро-
шюры и листовки;

4) совершать сбор пожертвований для учреждения и поддержки 
миссионерских проектов, направленных на сохранение пра-
вославия в регионе2. 

Перед духовенством и активными мирянами Православной Церкви 
в западнорусском регионе предстояла тяжёлая и кропотливая работа. 

1 См.: Билецкий И., свящ. Причины упадка церковно-общественной жизни прихода и сред-
ства к ее возвышению // Могилевские епархиальные ведомости. 1906. № 3. С. 81–86; Лоб-
ковский А., свящ. Собрание о.о. благочинных у Его Преосвященства // Могилевские епар-
хиальные ведомости. 1906. № 20. С. 681–693; Матусевич К., свящ. Из церковной жизни 
епархии // Волынские епархиальные ведомости. 1908. № 27. С. 498–501; П. И. К. К во-
просу о веротерпимости // Гродненские епархиальные ведомости. 1908. № 12. С. 9–14; 
Из сообщений о совратившихся // Гродненские епархиальные ведомости. 1909. № 12. 
С. 17–18; Учитель Громотович. Из м. Поречья, Гродненского уезда // Гродненские епар-
хиальные ведомости. 1907. № 6. С. 102.

2 См.: Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского из Святейшего 
Правительствующего Синода // Гродненские епархиальные ведомости. 1905. № 33–34. 
С. 897–899. 
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Одной из мер по противодействию переходу из православного ис-
поведания в другую конфессию являлся указ Святейшего Синода от 14 
декабря 1905 г. № 12 «Относительно правил, которые должны быть со-
блюдаемы при переходе из православия в инославные и иноверные 
исповедания»3. По установленному правилу соблюдалась следующая 
процедура: лица, желающие перейти из православия в одно из инос-
лавных христианских исповеданий, должны были обращаться с заявле-
нием к местному губернатору непосредственно, или в уездную адми-
нистративно-полицейскую власть. Государственные структуры в свою 
очередь обязаны были извещать о данном факте епархиальное началь-
ство, чтобы священнослужители имели возможность провести безот-
лагательные увещевательные беседы с теми, кто принял решение пе-
рейти в инославное исповедание4. Факты несоблюдения ксендзами 
установленных законодательством правил, которые регламентирова-
ли переход православного в католицизм были насущной проблемой 
для западнорусского региона, что мы выявили из материалов церков-
ной периодической печати5.

Вот ещё одна из проблем, с которой сталкивалось православное 
духовенство: желающие перейти из православия в католическое ве-
роисповедание неверно указывали свой адрес проживания, намерен-
но либо под давлением ксендзов, что делало невозможным провести 
православному священнику увещевательную беседу, направленную 
на оставление человека в лоне Православной Церкви6. Сложность за-
ключалась и в том, что на пастырские беседы у священнослужителей 
был всего лишь один месяц со дня подачи прошения на имя губернато-
ра для перехода из православия в католицизм, а далее уже дело гражда-
нина передавалось в руки ксендзов7. Много спекуляций католического 

3 См.: Распоряжение Епархиального Начальства: I. Литовской духовной Консистории, по вы-
слушивании: а) следующего указа Св. Синода, от 14 декабря 1905г., за №12 относитель-
но правил, которые должны быть соблюдаемы при переходе из православия в инослав-
ные и иноверные исповедания // Литовские епархиальные ведомости. 1906. № 2. С. 1–3. 

4 См.: Там же. С. 3. 
5 См.: Журналы епархиального съезда духовенства Гродненской епархии бывшего 8, 9, 10 

и 11 августа 1907 г. Журнал № 2 // Гродненские епархиальные ведомости. 1907. № 32. 
С. 300–302. 

6 См.: От Литовской духовной консистории. Господин Ковенский Губернатор. Отношение 
от 31 августа за № 13401 // Литовские епархиальные ведомости. 1909. № 19. С. 99.

7 См.: Там же. 
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духовенства было предпринято с переходами детей, в особенности до-
стигших 14 лет и более8. 

Одним из факторов переходов в латинство являлись смешанные 
браки православных с католиками. Большой процент отпавших был 
как раз из-за смешанных браков9. Так, архиепископ Волынский и Жи-
томирский Антоний (Храповицкий) предпринял попытку законодатель-
но запретить смешанные браки на территории Волынской епархии. Им 
был подан рапорт от 9 февраля 1909 г. за № 355 на рассмотрение Свя-
тейшего Синода с соответствующим заявлением о запрете смешанных 
браков10. Данный рапорт владыки Антония был отклонён ввиду нару-
шения законодательных норм, прав и свобод граждан Российской им-
перии, но, невзирая на это, Святейший Синод отмечал проблематич-
ность смешанных браков для Православной Церкви, но, к сожалению, 
так и не принял мер в данном вопросе11.

Одним из болезненных вопросов в деле миссии являлся финансо-
вый вопрос. Так, съезд духовенства Гродненской епархии просил епар-
хиальное начальство об ассигнации средств для проведения просвети-
тельской миссии ввиду усилившейся прозелитической деятельности 
инославных и иноверных12. 

Просветительская работа среди православной паствы – вот одна 
из первоочередных задач, которая стояла в данное время перед каж-
дым священнослужителем. Это мы видим в одном из первых посланий 
к пастве Волыни Преосвященного Антония (Храповицкого) после изме-
нений в религиозном законодательстве. Владыка, поднимая проблему, 
которая заключалась в незнании православными учения Церкви, раз-
личия католического и православного вероучений, писал: «Итак, вза-
мен того двоедушного замалчивания сущности латинства, как ложного 

8 См.:Протокол Собрания духовенства Дрогичинского благочиния Бельского уезда // Грод-
ненские епархиальные ведомости. 1905. № 35. С. 930–933. 

9 См.: Донесение о воспрещении смешанных браков в Волынской епархии и указ Святей-
шего Синода. Рапорт архиепископа Волынского и ведомости // Волынские епархиаль-
ные ведомости. 1909. № 3. С. 31–36.

10 См.: Указ Его императорского Величества Самодержца Всероссийского из Святейшего 
Правительствующего Синода Преосвященнейшему Антонию, архиепископу Волынскому 
и Житомирскому, Почаевской Лавры Священноархимандриту // Волынские епархиаль-
ные ведомости. 1909. № 3. С. 36–38. 

11 См.: Там же. С. 36–38.
12 См.: Журналы епархиального съезда духовенства Гродненской епархии бывшего 8, 9, 10 

и 11 августа 1907 г. Журнал № 4 // Гродненские епархиальные ведомости. 1907. № 37. 
С. 328–330.
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вероучения, которое теперь губит души многих, отпадающих от право-
славия, должно без стеснения проповедовать мирянам истину... прямо 
именовать латинство злою и душегубительною ересью»13. Поддержива-
ет в данном направлении владыку Антония его собрат по Могилёвской 
епархии – Преосвященный Стефан, который доносил важность разъяс-
нения основ православной веры мирянам до священнослужителей Мо-
гилёвской епархии. В этом владыка Стефан видел одну из мер по пре-
сечению отпадений от Православной Церкви14. Также для контроля 
над ситуацией по Могилёвской епархии всем приходам было предпи-
сано рапортом сообщать о случаях отпадения архиерею для того, что-
бы в случае успешного проведения увещевательных бесед возвращать 
в лоно Церкви15. 

Архиепископ Литовский и Виленский Никандр (Молчанов) реше-
ние вышеозначенных проблем видел в выполнении следующих задач: 

• проводить миссионерские беседы, как публичные, так и на дому 
в формате семейной обстановки; 

• расширить церковно-приходские библиотеки и рекомендо-
вать литературу для чтения прихожанам; 

• устроить приходские братства, церковно-певческие хоры; 
• проводить церковно-приходские благотворительные акции;
• взаимодействовать с Виленским Свято-Духовским братством16. 

Ко всем вышеупомянутым рекомендациям на епархиальном съез-
де Литовской епархии от 1 июня 1905 г.17 также было предложено:

• составить практический молитвослов с переводом на рус-
ский язык и катехизис; 

• воспитывать паству в духе православия и указывать в пропо-
ведях и беседах об обязанностях православного христианина 
к Богу, Церкви, Отечеству, духовенству и ближним; 

13 Антоний (Храповицкий), еп. Послание Преосвященного Антония к пастырям Волынской 
Церкви // Волынские епархиальные ведомости. 1905. № 21. С. 681. 

14 См.: Пастырская беседа Преосвященнейшего Стефана, епископа Могилевского, с о.о. де-
путатами Могилевской епархии // Могилевские епархиальные ведомости. 1905. № 11. 
С. 257–265; № 12. С. 286–296; № 13 С. 311–333; № 14. С. 341–365.

15 См.: Предложение Его Преосвященства, Преосвященнейшего Стефана, епископа Могилев-
ского и Мстиславского // Могилевские епархиальные ведомости. 1905. № 17. С. 219–221.

16 См.: Никандр, (Молчанов), архиеп. Архипастырское послание к пастырям церкви Литов-
ской // Литовские епархиальные ведомости. 1905. № 35–37. С. 301–305.

17 См.: Протокол № 9. 1905 г. 1 июня. Литовский епархиальный съезд духовенства... С. 398–406. 
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• вводить общенародное пение за богослужениями на прихо-
дах Литовской епархии; 

• создавать братства на приходах по примеру Свято-Духовско-
го Виленского братства18; 

• сирот православного вероисповедания в случае, если род-
ственники являлись католиками, по возможности оставлять 
на попечение монастырям19. 

Во главу угла среди всех этих предписаний по улучшению дел в за-
паднорусских епархиях стояла личность православного пастыря. Ведь 
от его действий, слов, жизни и проповеди зависела целостность общи-
ны20. Один неверный шаг в поступках священника мог привести к ис-
пользованию такового католиками в деле совращений в латинство. 
В ряде массовых и мгновенных отпадений бывших униатов от право-
славного исповедания архиепископ Никандр (Молчанов) отмечал, что од-
ной из причин данного явления был факт несоответствия части духо-
венства высоте пастырского служения21. Массовые отпадения застали 
наше духовенство, можно так сказать, врасплох22. Приступать к улуч-
шению дел в регионе, по мнению архиепископа Никандра (Молчанова), 
необходимо было с того, чтобы обратить особое внимание на должное 
отношение к своим семьям и воспитанию детей в духе православной 
веры личным примером23. 

Интересным представляется инициатива создания в каждом бла-
гочинии суда пастырской чести, в который входили бы все священ-
нослужители церковного округа. Данный суд, по задумке создателей, 
должен был способствовать возвышению авторитета православных 
священнослужителей, однако предложение было отклонено епархи-
альным съездом духовенства24.

18 Впоследствии приходские братства были признаны юридическими лицами, что давало 
возможность последним право приобретать собственность, принимать пожертвования 
по завещаниям, а в конечном итоге обеспечивало существование приходских братств 
[См.: Протоколы Литовского епархиального съезда. Протокол № 25 // Литовские епар-
хиальные ведомости. 1906. № 2. С. 11].

19 См.: Протокол № 9. 1905 г. 1 июня. Литовский епархиальный съезд духовенства. . . С. 401.
20 См.: Высота и важность пастырского служения // Могилевские епархиальные ведомости. 

1906. № 10. С. 350–358. 
21 См.: Никандр, (Молчанов), архиеп. Архипастырское послание к пастырям церкви Литов-

ской // Литовские епархиальные ведомости. 1905. № 35–37. С. 299.
22 См.: Там же. С. 300.
23 См.: Там же. С. 306–307.
24 См.: Протокол № 9. 1905 г. 1 июня. Литовский епархиальный съезд духовенства. . . С. 401.
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На страницах «Гродненских епархиальных ведомостей» священник 
Игнатий Пашкевич отмечал важность уровня образования священнослу-
жителей, так как особенно после вступления в силу конфессиональных 
свобод требовало от православных пастырей не только богословских по-
знаний, но и «всестороннего развития, возможно большего знакомства 
с историческими науками и некоторых познаний, хотя бы элементар-
ных»25. Священнослужитель, по мысли священника Игнатия Пашкеви-
ча, должен быть интересным, а для этого необходимо ориентировать-
ся во многих вопросах26. 

Как мы видим из страниц епархиальных изданий западнорусско-
го региона, в эти годы особое внимание уделялось вопросу образова-
ния священнослужителей, учитывая специфику сложившейся ситуа-
ции в западнорусских епархиях27. Православная Церковь имела рядом 
с собой «весьма опасного соседа в лице католицизма, принимающего 
в последнее время всё более воинствующее положение»28. 

Вопрос повышения уровня образования священнослужителей 
не заканчивался лишь только рассуждениями на страницах церковной 
периодики. Так, в «Волынских епархиальных ведомостях»29 мы выяви-
ли один из антипрозелитических проектов, о необходимости которого 
заявляли во множестве приходов Волынской епархии – создание кра-
ткосрочных миссионерских курсов для священнослужителей, «которым 
есть настоятельная нужда обновить в своей памяти то, что учили в се-
минарии»30. И уже во второй половине 1909 г. был реализован данный 
проект в сердце православия на Волыни – в городе Почаеве были от-
крыты краткосрочные миссионерские курсы для священнослужителей 

25 Пашкевич И., свящ. Полезны ли «священнические курсы» для Гродненской епархии // 
Гродненские епархиальные ведомости. 1906. № 9–10. С. 296. 

26 См.: Там же. С. 296.
27 М. В., свящ. По поводу проекта учреждения окружных миссионеров // Волынские епар-

хиальные ведомости. 1909. № 22. С. 459; По поводу миссионерских курсов // Волынские 
епархиальные ведомости. 1909. № 36. С. 750–752; Антоний (Храповицкий), архиеп. Сми-
ренный Антоний Божией милостью архиепископ Волынский и Житомирский всем участ-
никам Почаевских миссионерских курсов Божиим священником и священномонахом // 
Волынские епархиальные ведомости. 1909. № 39. С. 819–823; П. К–ий. Какие новые обя-
занности на православных пастырей налагает Высочайший Указ 17 апреля? // Гроднен-
ские епархиальные ведомости. 1905. № 35. С. 940–948; № 37. С. 1006–1012.

28 По поводу миссионерских курсов // Волынские епархиальные ведомости. 1909. № 36. 
С. 750.

29 См.: М. В., свящ. По поводу проекта учреждения окружных миссионеров // Волынские 
епархиальные ведомости. 1909. № 22. С. 458–459.

30 См.: Там же.
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Волынской епархии31. Знаменательно, что местом проведения курсов 
была выбрана древняя Свято-Успенская Почаевская лавра, основанная 
преподобным Иовом (Железо) одним из апологетов православия в ре-
гионе и сподвижников князя К. К. Острожского. 

На съезде духовенства Гродненской епархии 24–27 ноября 1908 г. 
также обсуждалась необходимость в создании краткосрочных миссио-
нерских курсов для священнослужителей, учителей церковно-приход-
ских школ и церковнослужителей епархии32. На съезде Гродненской 
епархии данный проект признали положительным для Православной 
Церкви Гродненского края, и он получил одобрение33. 

Наряду с повышением образовательного уровня священнослужи-
телей проводилась работа по улучшению знаний вероучения и общей 
церковной и гражданской истории среди прихожан. Об этом многаж-
ды со страниц официальной церковной периодической печати гово-
рили правящие архиереи западнорусских епархий. 

Рассматривая проблему отпадений на станицах «Волынских епар-
хиальных ведомостей», мы выявили рапорт священника Василия Бреке-
вича благочинного Дубенского уезда, в котором подымалась проблема 
взаимоотношений православных помещиков и крестьян34. И в ра-
порте священнослужитель констатировал неутешительный факт того, 
что у людей больше доверия к помещикам латинского вероисповеда-
ния, нежели к православным, так как католики «внимательнее и сер-
дечнее относятся к нуждам крестьянского населения»35. Одна из мер 
по улучшению финансовой стороны вопроса православного населения 
было предложение открыть русские потребительские лавки36. 

Государственная власть предпринимала попытки по огражде-
нию православия в регионе. Одной из таких мер стало обязательное 

31 См.: Антоний (Храповицкий), архиеп. Смиренный Антоний Божией милостью архиепи-
скоп Волынский и Житомирский всем участникам Почаевских миссионерских курсов Бо-
жиим священником и священномонахом. . . С. 819–823. 

32 См.: Журналы епархиального съезда депутатов Гродненской епархии, бывших 24–27 ноя-
бря 1908 г. Журнал № 43 // Гродненские епархиальные ведомости. 1909. № 16. С. 81–82.

33 См.: Там же.
34 См.: Из рапорта священника Каменице-Подлужского прихода Дубенского уезда город-

ского благочиннического округа Василия Брекевича на имя Преосвященнейшего Анто-
ния епископа Волынского и Житомирского // Волынские епархиальные ведомости. 1906. 
№ 3. С. 64–69.

35 Там же. С. 67.
36 См.: Казыльский П., свящ. Воззвание // Волынские епархиальные ведомости. 1908. № 30. 

С. 541–542.
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согласование всех религиозных католических процессий, проходящих 
в Западном крае и проведение таковых лишь только в присутствии ри-
мо-католического духовенства. Поводом послужил тот факт, что католи-
ческие процессии просто-напросто переходили в политические манифе-
стации37. Так, в официальном издании Могилёвской епархии от имени 
начальника Могилёвской губернии было опубликовано постановление, 
которое запрещало сопровождение католических процессий полити-
ческими элементами: была запрещена раздача брошюр нерелигиозно-
го содержания, а также произнесение речей на политические темы38. 

К сожалению, на страницах церковной периодики были выявлены 
неутешительные шаги в отношении Православной Церкви со стороны 
государственных структур, которые усложняли и без того нелёгкое по-
ложение православия в Западном крае России. Таковым был законо-
проект Министерства Внутренних дел Российской империи об уравне-
нии православной веры в правах с другими конфессиями Православной 
Церковью. Он был воспринят однозначно – «уже поднялись все силы 
революционного ада против представителей Церкви-духовенства»39. 
Данный законопроект был воспринят как унижение и оскорбление40 
не только Русской Православной Церкви, но попытка унизить «80-ти 
миллионный русский народ в его православном уповании»41. 

Также особое внимание в данный период в жизни епархий уделя-
лось визитам правящего архиерея в отдельные приходы епархии, освя-
щению новых храмов и крестным ходам42. Данные события, по мнению 
редакции «Литовских епархиальных ведомостей», были желательны в не-
простое время для православных, так как приводило к положительному 

37 См.: О католических процессиях // Вестник Виленского Свято-Духовского братства. 1909. 
№ 1. С. 21.

38 См.: Обязательное постановление имени Начальника Могилевской губернии о порядке 
совершения римско-католических религиозных процессий // Могилевские епархиаль-
ные ведомости. 1909. № 3. С. 117.

39 Лысаковский И., свящ. Акт духовенства 2 округа Староконстантиновского уезда // Волын-
ские епархиальные ведомости. 1908. № 14. С. 184–187. 

40 См.: Акт духовенства 3 округа Ровенского уезда // Волынские епархиальные ведомости. 
1908. № 28. С. 429; Акт // Волынские епархиальные ведомости. 1908. № 36. С. 568–569; 
Акт // Волынские епархиальные ведомости. 1908. № 36. С. 569–570.

41 См.: Лысаковский И., свящ. Акт духовенства 2 округа Староконстантиновского уезда. С. 185. 
42 См.: Епархиальная хроника // Литовские епархиальные ведомости. 1906. № 16. С. 3–5; 

Епархиальная хроника // Литовские епархиальные ведомости. 1906. № 24. С. 6–8; Квят-
ковский М., свящ. Из епархиальной жизни. Местечко Иказнь, Дисненского уезда, Вилен-
ской губернии. . . С. 310.
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развитию приходской жизни на местах43. В «Епархиальной хронике» 
официального периодического издания Литовской епархии по данно-
му вопросу отмечали, что «насколько благоприятно в религиозном от-
ношении влияние подобных крестных ходов на православных, живу-
щих среди иноверцев, – в этом можно было воочию убедиться каждому, 
принимавшему участие в этом религиозном торжестве; такие торже-
ства поднимают павший было дух православных, после тех угроз, на-
силий и религиозных волнений, какие выпали на долю православных 
в прошлом году в здешней местности»44.

Прорабатывая официальную и неофициальную церковную пе-
риодику православных западнорусских епархий, наряду с множества-
ми фактов отпадений от православия были выявлены случаи возвра-
щения и присоединения к Православной Церкви45. Так, на страницах 
«Волынских епархиальных ведомостей» был выявлен факт принятия 
православия католическим священником кафедрального собора города 
Житомир Чеславом Романовичем Цесарж46. А 8 февраля 1907 г. состо-
ялось присоединение католика к православию и в приходе Седлецкой 
губернии, которая являлась одним из ведущих регионов по отпадени-
ям из православия47. 

На удивление, было место, в котором проходило мирное сосуще-
ствование католиков и православных после принятия манифеста о веро-
терпимости. Таковым был город Дрисса Витебской губернии, в котором 
совершал своё служение католический ксёндз, не имевший агрессив-
ных настроений в отношении православной паствы48. 

Завершая освещение деятельности Православной Церкви в запад-
норусских епархиях Российской империи в контексте конфессиональной 

43 См.: Освящение новоустроенного храма в им. Побене // Литовские епархиальные ведо-
мости. 1905. № 32–34. С. 292–294. 

44 Епархиальная хроника. . . 1906. № 24. С. 7.
45 См.: Присоединению к православию // Холмская церковная жизнь. 1906. № 22. С. 785; 

Ганкевич Н., прот. Посещение Его Преосвященством Красноставской церкви, Радечниц-
кого монастыря, Замостской Николаевской церкви, освящение церкви в с. Горышове–
Польском и посещение церквей Грабовецкой, Войславицкой, Лещанской и Селецкой // 
Холмская церковная жизнь. 1907. № 15. С. 567–574; Присоединение к православию // 
Холмская церковная жизнь. 1907. № 21. С. 767. 

46 См.: Принятие православия католическим священником // Волынские епархиальные ве-
домости. 1908. № 21. С. 420.

47 См.: Православный. Из с. Теребуня (Присоединение к православию) // Гродненские епар-
хиальные ведомости. 1907. № 6. С. 101–102. 

48 См.: Хроника церковно-общественной жизни // Вестник Виленского Свято-Духовского 
братства. 1908. № 8. С. 179. 
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проблематики после принятия манифеста «Об укреплении начал ве-
ротерпимости» с 1905 по 1909 гг. по материалам церковной периоди-
ческой печати, можно заключить следующее. 

После принятия конфессионального манифеста 1905 г. в запад-
ных регионах Российской империи наступил период конфессиональ-
ного и национального неспокойствия. Достаточно ярко это выражено 
на страницах церковной периодической печати западнорусских пра-
вославных епархий Периодическая печать западнорусских епархий 
является очень важным источником о деятельности православного 
духовенства в западнорусском регионе Российской империи в новых 
законодательных условиях. Это мы видим в ряде принимаемых пра-
вославным духовенством мер, которые стали ответом на прозелитизм 
католиков и польских националистов. Православное духовенство об-
личало насилие, совершаемое поляками-католиками, призывая свою 
паству сохранять конфессиональный мир и не делать ответных равно-
ценных действий по отношению к агрессивно настроенным польским 
националистам и прозелитам католицизма. Обострение конфессиональ-
ных отношений между православием и католицизмом в западнорус-
ских епархиях Православной Церкви привело к активизации проповед-
нической деятельности священнослужителей и к более всестороннему 
развитию приходской жизни. Особое внимание православным духо-
венством стало уделяться внебогослужебным беседам, которые, в том 
числе, выходили и за церковную ограду. Должное внимание правящи-
ми архиереями и духовенством западнорусских православных епархий 
было отведено авторитету священнослужителей среди паствы. Одной 
из проблем в западнорусских епархиях являлся вопрос образования. 
В материалах церковной периодической печати были выявлены пред-
принятые шаги по повышению уровня образования среди православ-
ного духовенства и прихожан, что было важным в связи с апологией 
православной веры. Важным фактором в деле защиты православия в ре-
гионе стали совместные шаги православного духовенства и православ-
ных братств по разным аспектам укрепления позиций Православной 
Церкви в Западном крае Российской империи. 
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Аннотация УДК 2-725
Тема обновленческого раскола уже не раз поднималась различными церковными истори-
ками, и в силу своей обширности она до сих пор ещё требует пристального внимания ис-
следователя. Но для понимания проблемы в целом необходимо обратиться к отдельным 
аспектам, которые можно наблюдать в истории конкретных епархий. В контексте изуче-
ния обновленчества в Рязанской епархии немаловажно заострить внимание на некото-
рых представителях этого движения. По этой причине в данной статье рассматривается 
жизнь и деятельность архиепископа Вениамина (Муратовского). Ему довелось возглав-
лять Рязанскую кафедру в непростое время, когда только утихла смута среди духовенства 
по поводу выборов епископа, когда голодное Поволжье молило о помощи, а окружаю-
щая политическая ситуация требовала сделать выбор между православием и обновлен-
чеством. Конечно, в данной обстановке поведение архиепископа было не однозначным, 
и потому довольно трудно однозначно его охарактеризовать. Тем не менее, в данной ста-
тье последовательно рассматривается жизнь архиепископа до и после принятия сана, его 
церковное служение в Рязанской земле, поведение в период изъятия церковных ценно-
стей, а также принятие главенства над обновленчеством в епархии.
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Abstract: The subject of the Schism of renovationism has already been raised many times 
by various church historians, and by virtue of its vastness it still requires close attention of the re-
searcher. In order to understand the problem on the whole, it is necessary to consider separate 
aspects, which can be observed in the history of specific dioceses. In the context of the study of 
Renovationism in the Ryazan diocese, it is important to focus attention on some of the represen-
tatives of this movement. For this reason, this article examines the life and work of Archbishop Ve-
niamin (Muratovsky). He had been heading the Ryazan cathedra at a difficult time, when the unrest 
among the clergy over the election of a bishop had just subsided, when the hungry Volga region 
was begging for help, and the surrounding political situation demanded a choice between Ortho-
doxy and Renovationism. Of course, the Archbishop’s behaviour within the given situation did not 
have a unique meaning, and so it is rather difficult to characterise him unambiguously. Neverthe-
less, this article consecutively examines the life of the Archbishop before and after his ordination, 
his church ministry in Ryazan, his behaviour during the withdrawal of church treasures, and his 
assumption of leadership over Renovationism in the diocese.

Keywords: Renovationism, Archbishop Veniamin (Muratovsky), confiscation of Church val-
ues, progressive clergy, Ryazan diocese.



78 ИВАН ЮРЬЕВИЧ ВИНОХОДОВ

Для начала надо обратиться к биографии архиепископа Ве-
ниамина, что необходимо для понимания определённых его 
решений в трудных жизненных условиях. Василий Антоно-
вич Муратовский родился в 1856 г. в Казанской губернии1. 

 Там же в Казани, он получил образование, сначала в епархи-
альном училище, а затем в семинарии2. По окончании обучения в 1877 г. 
Василий Антонович исполнял обязанности надзирателя в своём род-
ном училище3. Также в это время он делает серьёзный шаг в своей жиз-
ни, он женится и рукополагается во священнический сан. Спустя 15 лет 
его супруга умирает, и он продолжает учёбу уже в стенах Казанской ду-
ховной академии, по окончании которой в 1896 г. принимает монаше-
ский постриг и становится настоятелем Иоанно-Богословского мона-
стыря Петербургской епархии4. Уже в следующем году он становится 
викарным епископом той же епархии5. С 1910 г. возглавлял Симбирскую 
и Сызранскую епархию, а в 1915 он был удостоен сана архиепископа6. 
Стоит отметить, что архиепископ Вениамин был одним из участников 
Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг.7. Собы-
тия Гражданской войны наложили серьёзный отпечаток на последую-
щую жизнь архиепископа. Вместе с остатками царской армии он уехал 
в Сибирь, где в ноябре 1918 г. в Томске председательствовал на Всеси-
бирском соборном церковном совещании и стал членом Временного 
высшего церковного управления Сибири8. После разгрома армии ад-
мирала Колчака в 1920 г., как и все причастные к этому повстанческо-
му движению, был арестован ЧК9. Ему удалось тогда избежать высшей 

1 Серафим (Питерский), игумен, Милетия (Панкова), мон. Деятель обновленческого рас-
кола Вениамин (Муратовский), в 1920–1923 гг. архиепископ Рязанский и Зарайский // 
Рязанский богословский вестник. Рязань, 2012. № 1 (6). С. 5. 

2 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 гг. 
Т. 2. Куйбышев, 1966. С. 148.

3 Серафим (Питерский), игумен, Милетия (Панкова), мон. Деятель обновленческого рас-
кола Вениамин (Муратовский). С. 5.

4 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 гг. 
Т. 2. С. 148.

5 Багдасарова Ж. Р., Мелетия (Панкова), мон., Серафим (Питерский), иером. Вениамин // 
ПЭ. 2004. Т. 7. С. 638.

6 Там же. С. 639.
7 Серафим (Питерский), игумен, Милетия (Панкова), мон. Деятель обновленческого рас-

кола Вениамин (Муратовский). С. 6.
8 Там же. С. 6.
9 Гераськин Ю. В., Федин А. А. Кампания по изъятию церковных ценностей как катализа-

тор обновленческого раскола в Рязанской епархии (по материалам прессы) // Вестник 
РГУ имени Есенина С. А. 2017. № 2 (55). С. 72.
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меры наказания только потому, что он дал согласие на сотрудничество 
с властями10. Летом этого же 1920 г., он получает патриаршее назначе-
ние на Рязанскую кафедру11. Но прежде чем говорить о появлении об-
новленчества в Рязанской епархии, стоит обратить внимание на пред-
шествующие этому события, довольно неоднозначно характеризующие 
личность архиепископа. 

Из-за неурожая 1920-х гг., Поволжье уже захватил массовый и беспо-
щадный голод. Воспользовавшись моментом, ВЦИК издаёт постановле-
ние 16 февраля 1922 г. об изъятии церковных ценностей12. По этой 
причине, третьего марта 1922 г. Президиумом Рязанского Губернско-
го исполкома была образована Губернская комиссия по изъятию Цер-
ковных ценностей при Рязанском Губкоме, которая обязывалась про-
вести изъятие в срок, с 24 апреля по первое мая13. Довольно спокойная 
обстановка в Рязанское епархии во время проведения кампании была 
обусловлена беспрерывной агитацией светских людей и членов Церк-
ви14. В этой связи примечательны реакция и действия архиепископа 
Вениамина, когда голод достиг своего пика, и его родная Казанская гу-
берния также оказалась в крайне тяжёлом положении. 

Рязанский предстоятель пишет свои воззвания. Третьего марта 
1922 г. в газете «Рабочий клич» одновременно с инструкцией по изъ-
ятию церковных ценностей опубликовывается его послание15. В нём 
архиепископ говорит, что исторически церковное имущество – это на-
родное имущество, и потому всегда бедный люд даже в самые неблаго-
приятные годы получал материальную помощь из средств христианских 
общин. Так, по его мнению, ярким примером этого является Киево-Пе-
черский монастырь, который даже в голодные и бедные годы не отка-
зывал приходящим за пропитанием. Поэтому архипастырь призывает 

10 Серафим (Питерский), игумен, Милетия (Панкова), мон. Деятель обновленческого рас-
кола Вениамин (Муратовский). С. 6.

11 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 гг. 
Т. 2. С. 148.

12 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство 1917–1941 докумен-
ты и фотоматериалы / сост. Масальская А. С., Селезнёва И. Н., Алексашина М. Е. М., 1996. 
С. 141.

13 Калинин М. Церковное имущество голодным // Рабочий клич. 1922. № 17 (51). 3 марта. 
С. 2.

14 Письма с призывами отдать Церковные ценности // Рабочий клич. 1922. № 17 (51). 3 мар-
та. С. 2.

15 Вениамин (Муратовский), архиеп. Воззвание // Рабочий клич. 1922. № 17 (51). 3 марта. 
С. 2.



80 ИВАН ЮРЬЕВИЧ ВИНОХОДОВ

с разрешения местной гражданской власти созвать приходские собра-
ния в храмах и решить этот вопрос согласно совести и братской любви. 

Таким образом, архиепископ допускает изъятие церковных ценно-
стей. Это, в свою очередь, может быть обусловлено тем, что он находился 
под пристальным наблюдением ЧК ещё с 1920 г. и был вынужден кор-
ректировать свои действия в связи с распоряжениями светской власти, 
а также тем, что голод в Поволжье был бедствием и его малой родины. 

Здесь необходимо упомянуть об интересно характеризующем 
архиепископа интервью председателю Рязгубпомгола16 Косырёву 14 
апреля17. Беседа произошла после утреннего богослужения, и пото-
му владыка был не очень общителен, отвечал на вопросы кратко и до-
вольно обрывисто, в чём явно чувствуется его недовольство не толь-
ко обстановкой беседы, но и самой беседой. Отвечая, владыка говорит, 
что положительно относится к изъятию церковных ценностей и пото-
му опубликовал уже два послания18. По поводу воззвания Патриарха 
Тихона он утверждает, что не знает его отношения к изъятию церков-
ных ценностей, а также что не читал его посланий19. Кроме того, ар-
хиепископ Вениамин уверяет, что основная часть духовенства его под-
держивает20. Однако на требование поставить подписи духовенства 
под его воззванием, владыка ответил неоднозначным отказом, пыта-
ясь при этом ускорить завершение разговора ввиду своей усталости 
после богослужения21. 

Так, с одной стороны, он идёт на уступки властям, а с другой – 
из его ответов явствует нежелание вести этот разговор. Скорее всего, 
это связанно с неблагоприятной известностью его органам ЧК, а также 
с публичной обстановкой, в которой и происходит разговор. Примеча-
тельно также, что владыка не одобряет публикации своего воззвания 
с подписями согласных священников. Возможно, это свидетельствует 
о его желании уберечь какую-то часть духовенства от преследования 
со стороны правительства. 

Ко времени интервью архиепископ уже являлся автором двух по-
сланий и принуждался председателем Рязгубпомгола к написанию 

16 Губернская комиссия помощи голодающим в г. Рязани.
17 Воззвания, сводки, телеграммы об изъятии Церковных ценностей по Губернии. 1922 г. // 

ГАРО. Ф. Р-496. Оп. 1. Д. 54. Л. 3.
18 Там же.
19 Там же. 
20 Там же. 
21 Там же. 
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третьего. Последнее послание владыки Вениамина выходит 14 апреля 
в виде листовок, тиражом в 100 экземпляров22. В нём Рязанский архие-
рей говорит об ужасах голода, о массовой гибели людей и людоедствеи 
крайней необходимости средств для закупки хлеба. После этого он об-
ращается к пастве со следующими словами: «Откуда взять эти суммы? 
Их можно добыть только путём пожертвования из церквей ценностей 
и сокровищ… Возлюбленные братия и сестры, вам вверены были цер-
ковные сокровища, чтобы вы берегли и охраняли их, и я знаю, что вы 
свято и крепко хранили их. Но теперь настало время поделиться эти-
ми сокровищами, не исключая и священных сосудов. К этому призы-
вает нас христианская любовь…»23

При сравнении этих посланий видна последовательность уступок 
владыки Вениамина. Если в начале кампании архиепископ призыва-
ет к проявлению инициативы в сборах пожертвований, то спустя поч-
ти полтора месяца он допускает жертвовать и богослужебную утварь. 
Возможно, это вызвано личными переживаниями и пристальным на-
блюдением органов ЧК. Таким образом, 20 мая 1922 г. во всех Рязан-
ских уездах было полностью и успешно завершено изъятие церковных 
ценностей, которых оказалось не слишком много24. 

Далее можно перейти к деятельности архиепископа Вениамина 
в рядах обновленчества на Рязанской кафедре. Об этом можно гово-
рить, начиная с июня 1922 г., когда в Рязань приехал протоирей Михаил 
Постников, который угрозами, арестом и требованием заставил архи-
епископа признать законным Высшее Церковное Управление25. Стоит 
заметить, что обновленчество в Рязанской земле возникло не без уча-
стия местных активистов. Из документов видно, что в епархии были 
люди, которые уже ранее выражали своё недовольство внутренней цер-
ковной жизнью и ратовали за «обновление» Церкви. 

Ещё в 1917 г., во время епархиальной смуты, часть наиболее вли-
ятельного и известного духовенства города Рязани пошла на сговор 
с представителями местной светской власти и совместными усилиями 
добилась удаления епископа Димитрия (Сперовского)26. После это-

22 Там же. Л.13.
23 Там же.
24 Переписка с Центральной и уездными комиссиями помощи голодающим об изъятии Цер-

ковных ценностей в губернии и порядке их отправления. 1922 г. // ГАРО. Ф. Р-496. Оп. 1. 
Д. 67. Л. 19.

25 Гераськин Ю. В., Федин А. А. Кампания по изъятию церковных ценностей… С. 18.
26 Еп. Димитрий (Сперовский) – род. в 1865 г. С 1911 г. епископ Рязанский и Зарайский. 

В 1917г. уволен на покой. С 1919 г. архиепископ Старорусский. Скончался в 1921 г.
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го прогрессивное духовенство, уже захватив управление Духовной 
консисторией и печатью посредством родственных и дружеских свя-
зей единомышленников, начало активно продвигать своего кандида-
та на кафедру27. Возможно, им бы это удалось, если бы не Рязанский 
викарный епископ Павел (Вильковский)28, который не смог молча на-
блюдать за беззаконием, творимым во время епархиальных съездов, 
и не начал активно противоборствовать этому письменными обраще-
ниями в Синод29. Но ввиду того, что «рязанский вопрос» Синод пред-
почёл решить простым назначением нового епископа, прогрессивное 
духовенство осталось нетронутым, и потому лишь только дожидалось 
благоприятной возможности проявить свои взгляды. Подтверждени-
ем этого служит событие 1918 г., когда рязанский комиссар Назаров 
освободил от своих обязанностей, избранных в законном порядке, 
членов Духовной консистории, и на их место сразу были поставлены 
люди «прогрессивных» взглядов30. Надо сказать, что ряды обновлен-
ческого духовенства пополнялись новыми людьми вплоть до 1923 г. 
Так, в 1917 г. к ним относились: священники Алексей Покровский, Ио-
анн Чернобаев, Иоанн Миловзоров, дьякон Плавнов и псаломщик Ла-
гов31. Эти же лица в 1918 г. епископом Павлом (Вильковским) имену-
ются как «церковные произвольники»32. Что же касается обстановки 
на 1922 г., то к этому числу прогрессивного духовенства прибавились 
ещё священники А. Климентовский, М. Лебедев, В. Виноградов, В. Сло-
бодской, Г. Васильев, А. Лебедев, А. Виноградов и И. Рейнов, а также ди-
аконы С. Живаго, А. Рождественский и А. Гаврилов33. С укреплением 

27 Кандидат во епископы // Голос Свободной Церкви. 1917. № 10. 14 мая. С. 4.
28 Еп. Павел (Вильковский) – род. 1870 г. С 1917 по 1918 гг. епископ Михайловский, вика-

рий Рязанской епархии. В этот период активно содействовал изобличению неправомер-
ных действий прогрессивного Рязанского духовенства, изгнавшего правящего епископа 
Димитрия (Сперовского) и всеми неправдами пытавшегося избрать архимандрита Се-
рафима (Ружинцова) во епископа. С 1919 по 1923 гг. епископ Бакинский. В 1930 после-
довательно был архиепископом Минским, а затем Пятигорским. Скончался в 1933 г.

29 Рогозный П. Г. Церковная Революция 1917 г. СПб., 2008. С. 192.
30 Гераськин Ю. В. Обновленческий раскол в Рязанской епархии в 1917 г.: к вопросу о пред-

посылках // Церковь, Государство и общество в истории России и Православных стран: 
религия, наука и образование. Материалы VI Международной научной конференции. 
Владимир, 2014. С. 58.

31 Там же. 
32 Гераськин Ю. В. Обновленческий раскол в Рязанской епархии в 1917 г.: к вопросу о пред-

посылках…. С. 59.
33 Серафим (Питерский), игумен, Милетия (Панкова), мон. Деятель обновленческого рас-

кола Вениамин (Муратовский). С. 18.
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обновленчества в Рязанской земле к лету 1923 г. их ряды ещё пополни-
лись священниками В. С. Головиным, И. Цветнёвым, Н. Д. Ковчеговым, 
Колчиным, диаконом Масловым и мирянами Хреновым, Гиляровским 
и Филимоновым34. Конечно, такая опора в лице прогрессивного духо-
венства, активно поддерживающая обновленческое движение, ещё бо-
лее способствовала убеждению архиепископа возглавить обновленче-
ство в Рязанской епархии. 

По вышеизложенным причинам, восьмого июня 1922 г. в городе 
Рязани состоялось епархиальное собрание духовенства, в ходе которого 
была принята обновленческая программа, составленная самим архие-
пископом Вениамином35. С этого момента Высшее Церковное Управ-
ление по делам Русской Православной Церкви признавалось Рязанской 
епархией высшим органом управления до созыва Поместного Собора, 
который был призван решить вопрос церковного управления и бого-
служения36. Помимо этого, теперь рязанское духовенство обязывалось 
лояльно относиться к советской власти и тем более не проявлять сво-
их каких бы то ни было недовольств в виде антисоветских выступле-
ний37. Также было решено создать епархиальное управление через из-
брание кандидатов на Епархиальном съезде духовенства и мирян38. 
Надо сказать, что была небольшая часть духовенства, которая не под-
держала решение своего архипастыря о признании ВЦУ высшим ор-
ганом управления39. 

Первого июля 1922 г. в управлении Рязанского губернского ис-
полнительного комитета было зарегистрировано Рязанское Церков-
ное Управление (РЦУ) как орган обновленческой Церкви в Рязанской 
епархии40. С этого момента жизнь вновь образованной обновленческой 
структуры забила живым ключом. Начиная с 16 февраля 1922 г. в Ря-
занской епархии действуют избранные уполномоченные представи-
тели РЦУ, которые наблюдают за исполнением постановлений обнов-
ленческого управления в уездах и корректируют действия благочинных 

34 Переписка Рязанского Церковного Управления с Губисполкомом. 1923 г. // ГАРО. Ф. Р-49. 
Оп. 1. Св. 108. Д. 1221. Л. 11–18.

35 Сёмина М. В. Обновленческое движение в Рязанской губернии в 1922–1925 гг. // Вест-
ник Церковной истории. 2008. № 1 (9). С. 108–110.

36 Там же. С. 109.
37 Там же. 
38 Там же. 
39 Там же. С. 110.
40 Переписка Рязанского Церковного Управления с Губисполкомом. 1923 г. // Там же. Л. 11.
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на местах41. 19 марта 1923 г. в городе Рязани происходит встреча ду-
ховенства со священником Александром Введенским, в ходе которой 
обсуждался вопрос о необходимости созыва Поместного собора ввиду 
накопившихся проблем и решения их42. А уже 29 апреля 1923 г. архие-
пископ Вениамин заседал в президиуме обновленческого Поместно-
го Собора в Москве43. В ходе соборного заседания было решено запре-
тить поминовение Патриарха Тихона (Беллавина) как низложенного, 
а также разрешить второбрачие священства и женатый епископат44. 
Под всеми этими определениями стояла подпись и Рязанского архие-
пископа45. С большим оживлением эти постановления были приняты 
членами собрания Рязанского Церковного Управления, и было принято 
решение о скорейшем исполнении этих постановлений в епархии, так 
как Святейший Патриарх к тому времени уже был освобождён из-под 
ареста и появилась угроза перехода части духовенства на его сторону46. 

Тем не менее чего опасались обновленцы, то и произошло. 29 
июля 1923 г. на заседании РЦУ было вынесено решение об отстране-
нии от управления обновленческим РЦУ архиепископа Вениамина, 
так как он принёс покаяние перед Патриархом Тихоном и возвратился 
в ряды «тихоновцев»47. Такие действия архиепископа нашли поддержку 
у небольшой части духовенства РЦУ, которые так же приняли решение 
покинуть ряды обновленцев. В числе раскаявшихся были диакон Мас-
лов, секретарь РЦУ, а также священники М. Лебедев и А. Климентовский, 
согласившиеся с мнением архиепископа Вениамина о незаконности 
лишения патриаршего сана свт. Тихона (Беллавина) и начавшие поми-
нать его, согласно распоряжению своего правящего архиерея, архиепи-
скопа Вениамина48. Несмотря на то, что с 30 июля советское правитель-
ство перестало признавать РЦУ действительным, последние, в составе 
священников Покровского, Цветнёва, Ковчегова, Чернобаева, Колчи-
на, Миловзорова и мирян Филимонова, Хренова и Гиляровского, на со-
брании четвёртого августа решили продолжить своё существование 

41 Сёмина М. В. Обновленческое движение в Рязанской губернии в 1922–1925 гг. С. 112.
42 Там же. С. 112–113.
43 Серафим (Питерский), игумен, Милетия (Панкова), мон. Деятель обновленческого рас-

колаВениамин (Муратовский). С. 19. 
44 См.: Там же. 
45 См.: Там же.
46 Сёмина М. В. Обновленческое движение в Рязанской губернии в 1922–1925 гг. С. 114–115.
47 Переписка Рязанского Церковного Управленияс Губисполкомом. 1923 г. // Там же. Л. 18.
48 Там же. Л. 12.
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в числе Рязанского Церковного Управления, но уже под председатель-
ством протоиерея Головина49.

Здесь надо отметить, что архиепископ Вениамин не отличился 
стойкостью своих взглядов и, спустя всего лишь пять дней после аре-
ста, писал 11 августа своей пастве об окончательном решении принять 
сторону ВЦУ, призывая и всех вступить в «доблестные обновленческие 
ряды»50. Как можно видеть из его дальнейшей жизни, этот выбор архие-
пископа был окончательным и бесповоротным. Впоследствии Вениамин 
(Муратовский), уже в сане митрополита, последовательно возглавлял 
Ярославскую и Ленинградскую кафедры в 1923–1924 гг. и одновремен-
но председательствовал в обновленческом Синоде51. Так же он пред-
седательствовал на «III Поместном соборе» в храме Христа Спасителя 
в 1925 г.52. В 1927 г. наступает последний этап его жизни, он перемеща-
ется на Московскую кафедру и возглавляет её до самой смерти в 1930 г., 
уйдя из жизни не примирённым с Церковью53.

Исходя из всего выше сказанного, трудно дать точную характе-
ристику личности архиепископа Вениамина (Муратовского), но мож-
но сказать, что его действия и поведение как человека и архипастыря 
в некоторых важных моментах его жизни и жизни Церкви были далеко 
неоднозначны. С одной стороны, можно видеть, как он потакает без-
божной власти и идёт на уступки, а с другой – как он не желает ставить 
под возможный удар своих подчинённых. И также довольно трудно ска-
зать, чем он руководствовался при выборе стороны во время обновлен-
ческого раскола, был ли он просто приспособленцем к политической 
ситуации, или он имел твёрдую убеждённость в идеях обновленчества. 
Поэтому данная тема остаётся ещё открытой для изучения, с привле-
чением больших исторических данных в обширном научном труде.

49 Там же. Л. 18.
50 Серафим (Питерский), игумен, Милетия (Панкова), мон. Деятель обновленческого рас-

кола Вениамин (Муратовский). С. 22.
51 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 гг. 

Т. 2. С. 148.
52 Серафим (Питерский), игумен, Милетия (Панкова), мон. Деятель обновленческого рас-

кола Вениамин (Муратовский). С. 23.
53 Там же. С. 23–26.
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Аннотация УДК 2-732.3
Статья посвящена вопросу, скрывающему в себе ещё массу тайн и неожиданных фактов. 
Проблематика состава ожидаемого Поместного Собора была одной из главных в начале 
ХХ в. в ходе дискуссий о желательных преобразованиях в жизни Церкви, апогеем кото-
рых должен был стать Всероссийский Священный Собор. Естественно, что участниками 
предполагаемого Собора должны были стать лучшие представители всех уровней. Реше-
ния по столь неоднозначному вопросу были приняты не вдруг; в статье анализируются 
разносторонние предложения преосвященных архипастырей в 1905 г., дискуссии и ре-
шения официального органа – Предсоборного Присутствия в 1906 г., тезисы Высочайше 
утверждённого Положения о созыве Собора в 1907 г. и постановления Предсоборного Со-
вета 1917 г. В результате исследования напрашивается вывод, что вопрос о составе По-
местного Собора эволюционировал и усовершенствовался на протяжении более десятка 
лет и, благодаря пристальному к нему вниманию русских архиереев и представителей бо-
гословской науки, в августе 1917 г. на Поместный Собор в Москву съехались действитель-
но лучшие делегаты со всей Российской империи, радеющие о Церкви и своём Отечестве.

Ключевые слова: Поместный Собор 1917–1918 гг., Отзывы архиереев, состав Собора, Предсо-
борное Присутствие, Предсоборный Совет, церковная реформа, предсоборный период.
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Abstract: The article is devoted to a question which still conceals a mass of mysteries and 
unexpected facts. The problematics of the membership of the expected Local Council was one of 
the main issues at the beginning of the twentieth century during the discussions about the desir-
able transformations in the life of the Church, the apogee of which was to become the All-Russian 
Sacred Council. The participants of the proposed Council were to be the best representatives of all 
levels. Decisions on such an ambiguous question were not taken all of a sudden. The article anal-
yses the various proposals made by bishops in 1905, the discussions and decisions of the official 
authority, the Presence preceding the Local Council in 1906, the theses of the approved at a high 
level Regulation on convocation of the Council in 1907, and the resolutions of the Council preced-
ing the Local Council in 1917. As a result of the study one can conclude that the question of the 
membership of the Local Council had been evolving and perfecting itself for more than a decade 
and, thanks to the careful attention of the Russian bishops and representatives of the theological 
science, the best delegates from the Russian Empire, who were concerned about the Church and 
their homeland, arrived in Moscow in August 1917 for the Local Council.

Keywords: Local Council of 1917–1918, Feedback from bishops, Council membership, Pres-
ence preceding the Local Council, Council preceding the Local Council, Church reform, period pre-
ceding the Local Council.
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Поместный Собор 1917–1918 гг. явился величественным и дол-
гожданным событием в жизни Русской Православной Церк-
ви в начале ХХ в. Собору предстояло решить важные, злобо-
дневные вопросы, которые встали перед лицом Православной 

Церкви. Именно Собор должен был разделить церковную историю 
на «до» и «после», проведя в жизнь Церкви давно назревшие и необ-
ходимые реформы.

Поэтому в таком важном событии, как Всероссийский Церковный 
Собор, должны были участвовать все архиереи, всё соцветие богослов-
ской науки, лучшие представители белого духовенства и монашества, 
истовые, благочестивые миряне. Вопрос о составе Собора был одним 
из первых на повестке дня предсоборных органов и в дискуссии о не-
обходимых реформах в Церкви. Как и все злободневные вопросы, про-
блематика состава Помесного Собора освещалась в «Отзывах епархи-
альных архиереев по вопросу о церковной реформе» 1905 г. и в работе 
предсоборных органов – Присутствия 1906 г. и Совета 1917 г.

В Отзывах исследуемый вопрос занимал особое место, так как по-
мещался почти всегда одним из первых. Данная проблематика освеща-
лась по-разному, некоторые преосвященные писали о ней до десятка 
страниц, а другие ограничивались несколькими предложениями. Одни 
просто перечисляли, кто должен участвовать на Соборе, другие же под-
водили каноническую и историческую базу.

О составе Собора в своих отзывах писали такие известные архи-
ереи, как митрополит Московский и Коломенский Владимир (Богояв-
ленский) (1848–1917), архиепископы Ярославский Иаков (Пятницкий) 
(1844–1922), Харьковский и Ахтырский Арсений (Брянцев) (1839—1914), 
епископы Курский Питирим (Окнов) (1858–1920), Псковский Арсений 
(Стадницкий) (1862–1936), Архангельский и Холмогорский Иоанникий 
(Казанский) (1839—1917), Балтский Димитрий (Абашидзе) (1867–1942).

У всех преосвященных не было сомнения по поводу полноценного 
участия в работе Собора правящих епископов «как богопоставленных 
хранителей и выразителей церковного сознания»1. Разногласия меж-
ду русскими архиереями появились в вопросе участия архиереев ви-
карных и находящихся на покое. Насчёт этого высказались пятеро ар-
хиереев2 и комиссия Архангельской епархии по разработке вопросов, 

1 Отзыв епископа Холмского Евлогия // Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о цер-
ковной реформе: в 2 т. Т. 2. М., 2004. С. 54.

2 Архиепископ Ярославский Иаков архиепископ Новгородский Гурий, епископ Балтский 
Димитрий, епископ Смоленский Пётр.
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подлежащих рассмотрению Собора3. Только один, епископ Балтский 
Димитрий, предложил, чтобы непременно участниками Собора были 
все без исключения русские архиереи, не только правящие, но и викар-
ные и находящиеся на покое4. Мысли остальных архиереев можно вы-
разить следующим образом: архиерей без епархии не имеет важного 
значения и не может в полной мере называться приемником апосто-
лов, поэтому не всех викарных нужно звать на Собор, а только избран-
ных: учёных, богословов, миссионеров5; викарные епископы могут уча-
ствовать на Соборе только с разрешения правящего архиерея и только 
с правом совещательного голоса6. Но общий смысл таков – участие ви-
карных архиереев в работе Собора не так уж и принципиально.

Об участии на Соборе представителей монашества шла речь в 15 
отзывах. Главной задачей представителей монашества на Соборе долж-
но быть решение вопросов «об усилении аскетической строгости жиз-
ни в монашестве и о развитии его общественной, благотворительной, 
просветительной деятельности»7. Участие монахов в работе Собо-
ра не прописано в канонах Церкви, но, тем не менее, архиереи допу-
скали участие монахов, так как видели в них святость, близость к Богу, 
духовный авторитет в глазах Церкви. Комиссия Архангельской епар-
хии по подготовке вопросов к Поместному Собору предложила позвать 
на Собор «подвижников-монахов»8, также епископ Псковский Арсе-
ний предложил выбрать «лиц высокой духовной опытности из мона-
шеского старчества»9.

Также стоит отметить важность для Церкви наиболее крупных мо-
настырей, голос которых важен для решения насущных общецерков-
ных вопросов. Одни архиереи предложили избирать на Собор настоя-
телей особо чтимых в народе монастырей (игуменов и архимандритов), 
а другие – например, епископ Иркутский Тихон выступил за то, чтобы 

3 Отзыв епископа Архангельского Иоанникия // Отзывы епархиальных архиереев… Т. 1. 
С. 398.

4 Отзыв епископа Балтского Димитрия // Отзывы епархиальных архиереев… Т. 2. С. 81.
5 Отзыв архиепископа Харьковского Арсения // Отзывы епархиальных архиереев… Т. 1. 

С. 44.
6 Отзыв архиепископа Ярославского Иакова // Отзывы епархиальных архиереев… Т. 2. 

С. 961–962.
7 Отзыв архиепископа Харьковского Арсения // Отзывы епархиальных архиереев… Т. 1. 

С. 44.
8 Отзыв епископа Архангельского Иоанникия // Отзывы епархиальных архиереев… Т. 1. 

С. 398.
9 Отзыв епископа Псковского Арсения // Там же. С. 809.
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на Соборе были представители первоклассных монастырей по одному 
от каждого10. Архиепископ Харьковский Арсений предложил позвать 
на Собор учёное монашество, так как «они принесут Собору свою долю 
пользы, во-первых, учеными своими знаниями, а во-вторых – опытом 
учебно-воспитательным в разрешении вопросов по преобразованию 
духовно-учебных заведений»11.

Об участии представителей белого духовенства упоминается 29 
отзывах, в 6 из которых говорилось отрицательно об этом. Разберём 
аргументацию большинства. Согласно отзыву преосвященного Арсе-
ния, архиепископаХарьковского, белое духовенство нужно на Соборе 
для«практического, жизненного решения важнейших вопросов при-
ходской жизни, например, о выборном начале, приходской единице, 
участии мирян в церковных делах прихода и т. п., об общественной дея-
тельности духовенства, а равно и для свидетельства об истинном на-
строении и религиозно-нравственных нуждах сельского населения»12.

Церковные каноны также не дают указаний, могут ли пресвитеры 
и диаконы быть участниками Собора, но архиереи в «Отзывах» так воспри-
нимали это устами епископа Самарского Константина (Булычёва) (1858–
1928): «упоминая только о Соборе, как о Соборе епископов, – мне кажется, 
– церковные каноны не исключают и пресвитеров и мирян, как участни-
ков Собора, хотя бы с правом голоса совещательного, а не решающего»13.

Насчёт того, кого именно из белого духовенства необходимо по-
звать, кроме священников, благочиннический съезд 3-го округа Онеж-
ского уезда Архангельской епархии предложил также диаконов и пса-
ломщиков14. Екатеринбургский преосвященный епископ Владимир 
рекомендовал позвать как пресвитеров, хорошо знающих историю 
Церкви и каноны15, так и «пресвитеров духовно-прозорливых и ока-
завших великие услуги православию»16. Епископ Таврический и Сим-
феропольский Алексий (Молчанов) (1853–1914) писал, что на Соборе 
должна быть вся Поместная Церковь, и кроме упоминаемых пресви-
тера, диакона и псаломщика добавил чтецов17.

10 Отзыв епископа Иркутского Тихона // Там же. С. 826.
11 Отзыв архиепископа Харьковского Арсения // Там же. Т. 1. С. 45.
12 Там же. С. 45.
13 Отзыв епископа Самарского Константина // Там же. С. 476.
14 Отзыв епископа Архангельского Иоанникия // Там же. С. 444.
15 Отзыв епископа Екатеринбургского Владимира // Отзывы епархиальных архиереев… 

Т. 2. С. 156.
16 Там же. С. 156.
17 Отзыв епископа Таврического Алексия // Отзывы епархиальных архиереев… Т. 2. С. 209.
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Интересное предложение было от архиепископа Иркутского Тихо-
на, чтобы на Собор были избраны «по одному представителю на каж-
дые 200 сельских приходов приблизительно, и по одному — на духо-
венство каждого епархиального города»18.

Водораздел между преосвященными архиереями произошёл 
при обсуждении вопроса об участии в Соборе мирян. О мирянах в сво-
их отзывах писали 27 архиереев, из них четверо против, 22 дают ми-
рянам право совещательного голоса и только трое выступили за пол-
ноправное участие мирян в работе Поместного Собора. Противники 
писали, что в случае избрания мирян на Собор нарушиться 64-е пра-
вило VI Вселенского Собора, которое не даёт права мирянам учить 
и быть учителями Церкви, но предписывает повиноваться поставлен-
ным от Бога епископам19. Преосвященный Филарет, епископ Вятский, 
заметил, что в первые века христианства «иерархические полномочия 
определились ещё весьма слабо, даже миряне имели дар языков и про-
рочества»20, а если сегодня уравнять мирян и духовенство, то нужно до-
пустить мирян к участию в совершении святых таинств, а это может 
привести к повреждению чистоты божественной веры21.

Остальные архиереи положительно смотрели на участие мирян 
в работе Поместного Собора. Епископ Забайкальский Мефодий писал, 
что участие мирян на Соборе «вызывается и господствующим духом 
времени»22. Владыка сделал акцент на том, что решения одних еписко-
пов будут односторонними и вызовут массу справедливых нареканий, 
поэтому «присутствие мирян необходимо для полноты беспристраст-
ного решения вопросов Собора»23.

Преосвященные архиереи в своих отзывах обозначили, что ми-
ряне нужны на Соборе для решений таких важных вопросов: «о праве 
мирян выбирать себе священника, контролировать церковное хозяй-
ство и распоряжаться им для местных нужд прихода, об образовании 
из прихода юридического лица с правом владения благотворительны-
ми учреждениями и имуществом и т. п.»24.

18 Отзыв епископа Иркутского Тихона // Отзывы епархиальных архиереев… Т. 1. С. 826.
19 Отзыв епископа Екатеринбургского Владимира // Отзывы епархиальных архиереев… 

Т. 2. С. 155.
20 Отзыв епископа Вятского Филарета// Там же. С. 93.
21 Там же. С. 93.
22 Отзыв епископа Забайкальского Мефодия // Отзывы епархиальных архиереев… Т. 2. 

С. 746.
23 Там же. С. 747.
24 Отзыв архиепископа Харьковского Арсения // Отзывы епархиальных архиереев… Т. 1. 

С. 45.
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Епископ Архангельский Иоанникий так аргументировал необхо-
димость присутствия на Соборе мирян: «Собор должен быть “всецер-
ковным”, т. е. состоять из епископов, клира и мирян. […] Только в таком 
общественном составе Собор будет живым общением всех православ-
ных россиян в духе любви и единства, и будет обладать жизненностью 
и высоким нравственным авторитетом. Если ограничить состав Собора 
одними епископами, Собор может не получить должной авторитетно-
сти не только в глазах мирян, но и в глазах самих подведомых еписко-
пам клириков, и будет трактоваться, как уже и ныне трактуется в пе-
чати, “замкнутым архиерейским собранием”»25.

Правящий архиерей Холмской епархии епископ Евлогий (Георги-
евский) (1868—1946) считал, что с самых древних времён миряне учав-
ствовали в церковных соборах, даже на Руси на соборах Московском 
1553 г. и Брестском 1596 г., по поводу права голоса для мирян он пи-
сал: «в вопросах догматических и канонических только епископам при-
надлежит решающий голос, а остальное духовенство и миряне должны 
иметь голоса лишь совещательные. Впрочем, в вопросах, касающихся 
урегулирования и усовершенствования церковно-общественной жиз-
ни, было бы полезно, мне кажется, предоставить духовенству и миря-
нам право решающих голосов»26.

Сами архиереи на Соборе, без мирян, как писал епископ Орлов-
ский Кирион (Садзаглишвили) (1855–1918), «не могут быть на Соборе 
выразителями церковного сознания, устами своей верующей паствы 
[…] они не могут быть сами по себе выразителями голоса своих паств 
[…] отсутствие их голоса (мирян) на Соборе было бы великим ущербом 
для дела Церкви, повело бы к неполному отображению на Соборе богат-
ства церковной жизнедеятельности и полноты церковного сознания»27.

Оценивая Отзывы, в общем, необходимо отметить положитель-
ную позицию архиереев в отношении участия клира и мирян в По-
местном Соборе.

В январе 1906 г. императорским указом было учреждено Предсо-
борное Присутствие. Главной задачей этого органа было в течение не-
большого времени подготовить созыв Поместного Собора. Деятельность 
Присутствия происходила с марта по декабрь 1906 г., возглавлял его ми-
трополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский). 
В состав Присутствия входили архиереи, священники и профессоры, 

25 Отзыв епископа Архангельского Иоанникия // Там же. С. 377.
26 Отзыв епископа Холмского Евлогия // Отзывы епархиальных архиереев… Т. 2. С. 55.
27 Отзыв епископа Орловского Кириона // Отзывы епархиальных архиереев… Т. 1. С. 572.
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всего 38 членов28. Присутствие было поделено на семь самостоятель-
ных отделов, первый из которых именовался «О составе Поместного 
Собора и порядке рассмотрения и решения дел на нем»29. Председате-
лем отдела был назначен архиепископ Херсонский Димитрий (Коваль-
ницкий). Основной проблематикой данного отдела было решение во-
проса о составе Собора.

В вопросе о составе будущего Собора члены Присутствия начали 
обсуждение о роли епископа, о том, смогут ли все архиереи прибыть 
на Собор, если же нет, то кто должен их заменять. А. А. Киреев выразил 
сомнение, будет ли возможность у всех прибыть30, на что А. И. Брилли-
антов предложил, в случае невозможности приехать тому или иному ар-
хиерею, присылать вместо себя местоблюстителя31, но не уточнил, кто 
может быть этим заместителем. А вот, по мнению Н. П. Аксакова, ме-
стоблюстителем епископов может быть кто-то из клириков епархии32.

Следующим члены Присутствия обсуждали вопрос об участии 
на Соборе викарных епископов и находящихся на покое, так называ-
емых «неправящих». В этом вопросе мнения присутствующих разде-
лились на три группы: 

– Не препятствующие «неправящим» архиереям присутствовать 
на Соборе, но не видящие в этом особой необходимости. Сторонники 
этого мнения предлагали звать на Собор только некоторых «неправя-
щих», известных своей учёностью33.

– Противники участия в работе Собора «неправящих» архиереев. 
Эту группу характеризирует высказывание священника А. П. Рожде-
ственского: «Епископ по чину рукоположения обручается с Церковью 
и, доколе союз с епархиею не прерван, является полномочным чле-
ном Соборов»34.

– Сторонники участия всех без исключения архиереев, как прием-
ников апостолов. Одним из самых активных защитников полноправ-
ного участия всех архиереев в работе Собора был Н. С. Суворов, кото-
рый сказал, что на Соборе могут быть«Все епископы, по их сану, и в том 

28 Сахаров С. П. О Предсоборном Присутствии. Юрьев, 1910. С. 11–13.
29 Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия: 

в 4 т. Т. 1. СПб., 1906. С. 16.
30 Там же. С. 16.
31 Там же. С. 23.
32 Там же. С. 23.
33 Там же. С. 23; 25; 26.
34 Там же. С. 23.
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числе живущие на покое»35, потому что в древности таких не было36, 
в первые века «епископы участвовали (в Соборе. – В. П.) по сану, как но-
сители апостольского Предания»37. 

Члены Предсоборного Присутствия в процессе дискуссии во взгля-
де на возможность участия клира и мирян в работе Поместного Собо-
ра отмечали, что решать вопрос о составе Собора, необходимо на ос-
новании Священного Писания, правил святых апостолов, святых отцов 
и действующих гражданских законов38. В отношении участия клира 
и мирян в работе Собора участники Присутствия разделились на две 
группы: противники этого, которых было четверо: Н. С. Суворов, Н. П. 
Аксаков, И. С. Бердников и Н. Н. Глубоковский, и защищающие право 
участия клира и мирян в соборных заседаниях, ко вторым отнеслись все 
остальные присутствующие. Стоит отметить, что вся дискуссия в этом 
ключе заключалась в разных интерпретациях священных и историче-
ских событий: Апостольский Собор 51 г., книга Деяний Апостольских, 
жизнь первых христиан, Доникейский период, Вселенские Соборы, рус-
ские допетровские Соборы. В итоге вопрос об участии пресвитеров и ми-
рян на Соборе разрешён всеми членами Присутствия в положительном 
смысле. Разошлись дискутирующие только в вопросе, с каким голосом 
они могут быть на Соборе. За право совещательного голоса для клира 
и мирян проголосовало 12 участников Присутствия, за допущение их 
на Собор с решающим голосом выступили семеро39.

Общему собранию Присутствия была предложена формула, что клир 
и миряне участвуют в работе Собора с правом совещательного голо-
са. Общее собрание более смягчило решение первого отдела форму-
лой, которую можно считать «более удачной и осторожной»40. Решение 
по данному вопросу звучало так: «клирики и миряне, приглашенные 
на Собор, участвуют в обсуждении всех соборных дел и вопросов; но со-
борные определения и постановления составляются и подписываются 
одними епископами»41.

На основании дискуссии Присутствия 25 апреля 1907 г. появи-
лось Высочайше утверждённое Положение «О составе предстоящего 

35 Там же. С. 26.
36 Там же. С. 23.
37 Там же. С. 24.
38 Там же. С. 27.
39 Там же. С. 55.
40 Там же. Т. 4. С. 285.
41 Там же. С. 285.
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Чрезвычайного Собора Русской Церкви и о порядке производства дел 
на оном»42. Согласно этому документу решение Предсоборного При-
сутствия было «пересмотрено и исправлено Святейшим Синодом»43, 
а также расширено. Относительно состава Поместного Собора говори-
лось, что он состоит из епископов, клириков и мирян, правящие архие-
реи все участвуют в Соборе по должности, викарные могут быть члена-
ми Собора по приглашению Синода. Также прописано было избрание 
по одному представителю от военного и придворного духовенства, 
и делегатов от единоверия, монашества, духовных академий, «а рав-
но и частные лица, известные своей богословской ученостью или лю-
бовью к церковному и вообще своим усердием к Церкви, по усмотре-
нию Святейшего Синода»44.

До 1917 г. это положение станет главным документом, определя-
ющим состав Священного Собора. Только Предсоборный Совет 1917 г. 
отредактировал и значительно расширил данное постановление. Пред-
соборный Совет, состоявший из 62 участников – духовенства, богосло-
вов, церковных и общественных деятелей, работал летом 1917 г. и непо-
средственно подготовил фундамент для деятельности долго ожидаемого 
Всероссийского Священного Собора. Члена Совета не стали с нуля соз-
давать проект состава Собора, а редактировали или оставляли в исход-
ном виде вышеприведённое Постановление 1907 г. Но всё-таки Совет 
добавил ряд новых тезисов. По результатам обсуждений Совет 5 июля 
1917 г. принял «Положение о созыве Поместного Собора Православной 
Российской Церкви»45. В означенном Положении о составе Собора го-
ворилось следующее:

Собор состоит из епископов, клириков и мирян. Правящие архие-
реи состоят членами Собора по должности. Епископы викарные и пре-
бывающие на покое могут участвовать в Соборе по приглашению са-
мого Собора; Клирики и миряне избираются путём трёхступенчатых 
выборов (приход, благочиние, епархия).

Святейший Синод и Предсоборный Совет в полном составе вхо-
дит в состав Собора;

42 Положение о составе предстоящего Чрезвычайного Собора Русской Церкви и о поряд-
ке производства дел на оном // Полное собрание законов Российской империи: [Собра-
ние 3-е. Т. 1–33. 1885–1917 гг.] Т. 27. № 29097. С. 229–230.

43 Там же. С. 229.
44 Там же. С. 230.
45 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Т. 1: 

Предсоборная работа 1917 г. Акты, определявшие порядок созыва и проведения Собо-
ра. М., 2012. С. 1178–1186.



97СОСТАВ СОБОРА : ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ В ПРЕДСОБОРНЫЙ ПЕРИОД (1905–1917)

Представители монашества в количестве 10 избираются на съез-
де представителей монастырей в Троице-Сергиевой Лавре 16–23 июля 
1917 г. Наместники четырёх Лавр и монастырей Валаамского, Соло-
вецкого, Саровской и Оптиной пустыни являются членами Собора 
по должности.

Четыре духовных академии избирают каждая по три свои делегата. 
Академия наук и 11 университетов избирают по одному представителю. 

10 представителей избираются от военного и морского духовен-
ства и 15 от действующей армии. Протопресвитер военного и морско-
го духовенства, а также протопресвитер Успенского собора Кремля со-
стоят членами Собора по должности.

На съезде единоверцев предписывается избрать 10 делегатов. Го-
сударственная Дума и Государственный Совет должны избрать 15 чле-
нов Собора.

На Собор приглашаются представители Поместных Православ-
ных Церквей.

Итак, вопрос о составе Поместного Собора был одним из первей-
ших и наиболее важных в свете церковных реформ начала ХХ в. Нача-
ло обсуждения данной проблематики положили отзывы епархиальных 
архиереев по вопросу о церковной реформе, которые несомненными 
членами Собора видели епископов, насчёт клириков и мирян расхо-
дились в мнениях. Также не было единого консенсуса между участни-
ками Предсоборного Присутствия, но в конечном итоге официально 
регламентировали, что членами Собора являются представители всех 
трёх уровней. Высочайше утверждённое Положение 1907 г. расширило 
и пересмотрело решения Присутствия и детализировало состав Собо-
ра, добавив в него военное и морское и духовенство, представителей 
единоверия, монашества, духовных академий. Завершительную форму 
исследуемый вопрос принял летом 1917 г. в работе Предсоборного Со-
вета, где было не только детально прописано, кто может участвовать, 
но и путь на Собор: вхождение по должности, избрание, приглашение.
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Аннотация УДК 27-662.3
Данная статья посвящена вопросу, связанному с участием профессора В. О. Ключев-
ского в выборах в I Государственную Думу от Московской духовной академии. Как
известно, в начале XX в. русское общество было накануне грандиозных социально-
политических перемен. Согласно манифесту императора Николая II от 17 октября 1905 г., 
в Российской Империи появился представительный орган – Государственная Дума. Те-
перь в стране могли легально существовать политические партии, а различные сосло-
вия получали право участвовать в выборах. Русская Церковь не могла стать в стороне 
в столь важных общественно-политических процессах. С другой стороны, монархия воз-
лагала большие надежды на духовное сословие, которое должно было защищать интере-
сы правящей династии. В данный процесс оказались вовлечёнными и духовные школы. 
Так, Московская духовная академия выдвинула лучших своих представителей для уча-
стия в выборах. Среди профессоров заметно выделялся В. О. Ключевский, который ак-
тивно стал участвовать в предвыборной гонке. Однако результаты голосования оказа-
лись совершенно неожиданными, т. к. жители Сергиева Посада отдали предпочтение 
кандидату из местных жителей. Кроме того, политическая борьба усилила противоречия 
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в самой профессорско-преподавательской корпорации Московской духовной академии, 
что, в свою очередь, повлияло на уход Василия Осиповича из Академии.

Ключевые слова: Профессор В. О. Ключевский, Московская духовная академия, выборы в I Го-
сударственную Думу, 1906 г., профессорская корпорация Московской духовной академии, про-
фессор А. Д. Беляев, Сергиев Посад.
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Abstract: This article is devoted to the question related to the participation of Professor V. 
O. Klyuchevsky in the elections to the First State Duma from the Moscow Theological Academy. 
As it is known at the beginning of the XX century the Russian society was on the eve of grandiose 
social and political changes. According to Emperor Nicholas II’s Manifesto of October 17, 1905, a 
representative body, the State Duma, appeared in the Russian Empire. Now political parties could 
legally exist in the country, and the different social estates gained the right to participate in elec-
tions. The Russian Church could not stand aside in such important socio-political processes. More-
over, the monarchy placed great trust in the clergy, who were to protect the interests of the ruling 
dynasty. Spiritual schools were also involved in this process. Thus the Moscow Theological Academy 
nominated its best representatives to the participation in the election. Among the professors V. O. 
Klyuchevsky stood up. He took an active part in the election race. However, the results of the vote 
proved to be entirely unexpected, as the inhabitants of Sergiev Posad favoured the local candidate. 
Besides, the political struggle intensified contradictions in the academic staff of the Moscow Theo-
logical Academy itself, which in turn influenced Vasily Klyuchevsky’s departure from the Academy.

Keywords: Professor V. O. Klyuchevsky, Moscow Theological Academy, elections to the First 
State Duma, 1906, Moscow Theological Academy staff, Professor A. D. Belyaev, Sergiev Posad.
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Как известно из манифеста 17 октября 1905 г., в Российской 
Империи начались политические реформы, и теперь монарх 
переставал быть единственным источником власти в стране. 
По сути, император Николай II даровал политическою свобо-

ду, конечно, с известными оговорками, теперь можно было создавать 
партии, объявлялась свобода слова и веротерпимость. Все российское 
общество пришло в движение, и Русская Церковь, как часть этого об-
щества, не осталась в стороне от политики. Митр. Антоний (Вадков-
ский) в своих посланиях1 по поводу предстоящих выборов в Государ-
ственную Думу приводит распоряжение Святейшего Синода, который 
регламентировал и разъяснял те принципы, которыми должны были 
придерживаться лица, относящиеся к духовному сословию. Самым 
главным для лиц духовного сословия (в своей политической позиции) 
указывалось то, чтобы та или иная программа партии, в которой хотят 
участвовать духовные лица, не противоречила христианским принци-
пам, то есть человек должен был руководствоваться в политической дея-
тельности своей христианской совестью и Божественными заповедями. 

Конечно же, и духовные школы не остались в стороне от новых по-
литических процессов. Профессор МДА А. Д. Беляев2 в дневнике пи-
шет, что в I Государственную Думу должны были войти представители 
и от духовного сословия3. Однако, несмотря на заявления светских 
властей, что эти выборы будут свободными и независимыми, всё про-
исходило под контролем полиции, которая имела чёткие предписания, 

1 См. Послания митрополита Антония[(Вадковского)] епископу Псковскому Арсению [(Стад-
ницкому)]в связи с предстоящими выборами в Государственную Думу // ГАРФ. Ф. 550. Оп. 
1. Д. 36. 

2 Беляев А. Д., проф. (1852–1919), преподаватель МДА. URL: https://bogoslov.ru/person/37103.
3 «Манифест 20 февр[аля], в сопровождении его указа[ми] и узаконен[ием], устанавли-

вает двухпалатную парлам[ентскую] систему: Госуд[арственную] Думу и Госуд[арствен-
ный] Сов[ет]. Дума – учрежд[ение] законод[ательное], хозяй[ствующее] и контролир[у-
ющее], но не судящая министр[ов], только запросы делает. Устав о Думе перераб[отан] 
согласно правилам 17 окт[ября]. Члены государственной Думы избир[аются] на 5 лет. Го-
судар[ственный] Сов[ет] перестает б[ыть] бюрокр[атичным]: наполов[ину] выборн[ый], 
наполов[ину] назн[аченный] Государем. Выборы: от духов[ных], избир[аются] Сино-
дом 3 монаха и 3 бел[ого] духов[енства], от каж[дой] губерн[ии] и земства по 1; от дво-
рян[ского] общества 18; от Академии Наук и от Университетов 6. От торгового класса 6, 
от промышл[енников] 6. Всего:от дух[овных] 6, от Ак[адемии] Н[аук] и унив[ерситетов] 
6; от дворян[ских] общ[еств]18, от представит[елей] торговли и пром[ышленников] 12, 
от земск[их] губ[ерней] 32, от губерней неземских 16, от Польши 6 = 96 избирателей». 
См. Беляев А. Д. Дневник за 1906 г. // ОР РГБ. Ф. 26. Ед. хр. 3. К. 5. Л. 12 об. 
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чтобы «провести в Думу благонадёжных людей»4 и, конечно же, это 
не прошло без эксцессов. Полиция арестовывала за любые подозри-
тельные листовки и производила допрос. Библиотекарь Попов К. М.5, 
в своём письме к митр. Арсению (Стадницкому) сообщает, что некий 
сотрудник Академии («И. Х.») был задержан полицией за вполне безо-
бидные листовки. Этого сотрудника сразу же уволили, за ложные по-
казания в полиции. «И. Х., академический служитель, теперь из Ака-
демии уволенный, оговорил на допросе некоторых академических. 
Теперь это грозит Академии осложнениями»6. Как мы увидим далее, 
в этом политическом процессе деятельное участие приняли некоторые 
профессора Московской духовной академии, в числе которых оказал-
ся В. О. Ключевский. 

Здесь нужно несколько слов сказать о том, каких воззрений на по-
литическую деятельность придерживался проф. Ключевский. Прежде 
всего, его взгляды относят к умеренно-либеральным. В этом единодуш-
ны большинство исследователей, что было закономерно для того вре-
мени. Его окружали в основном люди либеральных взглядов, которых 
«связывало с ними оппозиционное общее отношение к самодержав-
ной власти, поэтому Ключевский шел вместе с либералами: участвовал 
в различных либеральных акциях, подписывал некоторые петиции, по-
сле революции 1905 г. стал членом кадетской партии и даже неудачно 
баллотировался в депутаты I Государственной Думы»7. Однако, как че-
ловек творческий, Василий Осипович был чужд узко партийных взгля-
дов и, как это не парадоксально, свои консервативные мысли он вы-
нужден был скрывать и доверял их только своему дневнику. «Такова 
была парадоксальность ситуации в царской России: находиться в оп-
позиции к правительству было гораздо безопаснее, чем в оппозиции 
к “либеральному” общественному мнению»8.

В духовной школе он старался избегать споров на политические 
темы и отвечал всегда уклончиво. По словам сослуживцев проф. Клю-
чевского по академии, «придаваться воспоминаниям было приятным 
и любимым занятием Василия Осиповича. Может быть, это он делал 

4 Арсений (Стадницкий), архиеп. Письма библиотекаря МДА Попова К. // ГАРФ. Ф. 550. Оп. 
1. Ед. хр. 402. Л.21а.

5 Попов К. М. (1872–1954), библиотекарь МДА с 1898 г.
6 Письма библиотекаря МДА Попова К. М. к архиеп. Арсению, 1904–1905 гг. // ГАРФ. Ф. 

550. Оп. 1. Ед. хр. 402. Л.21а.
7 Артемов В. В. Предисловие // Ключевский В. О. О русской истории: [Сборник] / сост., авт. 

предисл. и примеч. В. В. Артемов; под ред. В. И. Буганова. М., 1993. С. 9. 
8 Там же. С. 9.
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для того, чтобы не касаться вопросов современных и не входить в спо-
ры с лицами других взглядов. Этих споров Василий Осипович особен-
но не любил и, если иногда был вынужден к этому, то делал это весь-
ма своеобразно. Он приводил лишь исторические примеры. Спорить 
с ним – значит слушать лекции по истории»9. 

Необходимо отметить, что общественно-политические взгляды 
проф. Ключевского стали определяться ещё в университетские годы. 
Как и все его молодые сверстники-студенты, он желал перемен в об-
ществе, хотел облегчения участи народа. Однако для него был непри-
емлем путь насилия и террора в цели достижения народного благопо-
лучия. В его дневниках есть очень критические оценки революционно 
настроенных людей, которые «желая согреть Россию, готовы сжечь 
ее»10. Кроме того, в дневниках В. О. Ключевского можно встретить вы-
сказывания о государстве как о системе безнравственного насилия11. 
Он считал, что лучше, чем христианство, никто не сможет изменить 
любое общество. В своём дневнике за 1891 г. он пишет, что «христи-
анство дано было не как готовый общественный порядок, тогда оно 
было бы нелепой затеей, а как идеал личной жизни, который, единица 
за единицей перерабатывая людей, тем улучшает общежитие всякого 
политического склада»12.

Об этом пишет один из его учеников в Московском Университете, 
впоследствии известный политик, П. Н. Милюков: «В. О. Ключевский 
не любил политики в обычном смысле этого слова. Тем не менее однаж-
ды ему пришлось принять участие в борьбе политических партий»13. 
Это видно также из ещё одной его записи в дневнике за 1892 г.: «Одобрять 

9 В. О. Ключевский в Московской Духовной академии (По личным воспоминаниям) // Рус-
ское слово. 2 мая 1911 г. См.: «Вырезки из газет «Русские ведомости», «Русское слово» 
и др. статей и журналов, посвященных памяти В. О. Ключевского» // АРАН. Ф. 640. Оп. 1. 
Ед. хр. 38.

10 Артемов В. В. Предисловие // Ключевский В. О. О русской истории: [Сборник]. С. 8.
11 «В смысле нравственном появление государства было полным падением. Существова-

ние государства возможно только при известных нравственных понятиях и обязанно-
стях, признаваемых его членами. Эти понятия и обязанности резко отличаются от пра-
вил обыкновенной людской нравственности. Ничего не стоит заметить, что эта последняя 
гораздо нравственнее политической морали… Известно, что безнравственная политиче-
ская мораль иногда искажала понятия естественной человеческой нравственности. Все 
можно и должно объяснять; но оправдывать и считать прогрессом – едва ли…» См.: Клю-
чевский В. О. Сочинения: в 9 т. Т. 9: Материалы разных лет. М., 1990. С. 296. 

12 Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. Т. 9: Материалы разных лет. С. 299.
13 Милюков П. Н. Ключевский В. О. // В. О. Ключевский: pro et contra, антология / Сост., ком-

мент. А. В. Малинова, вступ. статья P. A. Киреевой. СПб., 2013. С. 270.
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приемы борьбы национальных или партийных интересов, с точки зре-
ния нравственных правил, значит смешивать политику, т. е. борьбу, 
с личной моралью, действие против врага с чувством к побежденному 
ближнему: это педагогическая бестактность»14. Отсюда, конечно, воз-
никает вопрос: почему же он всё-таки ввязался в политическую борь-
бу в Сергиевом Посаде? Можно предположить, что он просто поддался 
тому всеобщему настроению в обществе, которое тогда активно тре-
бовало политических перемен. «Как не чуждался всегда Василий Оси-
пович активной политики, но бурные события “освободительного дви-
жения” 1905 г. вовлекли и его в водоворот общественно-политической 
борьбы»15. Ещё в 1905 г. он был приглашён в Петергоф, для совещаний 
по поводу проекта Государственной думы, где решительно выступил 
против выборов на сословном начале, доказывая, что сословная орга-
низация общества устарела, что пользу Родине приносят не только дво-
рянство, но и другие сословия. «Тогда от него ждали, что он будет за-
щищать старый строй. Однако он вместе с проф. Таганцевым сделался 
душой либеральной группы и немало содействовал успеху либераль-
ного течения»16. 

По воспоминанию П. Н. Милюкова, «Надеяться на избрание его 
по Москве было нельзя. Здесь складывалось такое соотношение поли-
тических сил, при котором рассчитывать на проведение в выборщи-
ки В. О. Ключевского было положительно невозможно. Поэтому его 
друзья решили выставить кандидатуру В. О. Ключевского по Сергиев-
скому Посаду, где он числился профессором академии»17. Разумеется, 
пишет П. Н. Милюков, что «партийную» принадлежность проф. Клю-
чевского надо понимать со всеми оговорками, необходимыми, когда 
речь идет о такой самостоятельной и оригинальной личности. «Лич-
но со мной, – пишет П. Н. Милюков, – В. О. никогда не говорил о своей 
принадлежности к партии, и я сам никогда не затрагивал этого вопро-
са»18. Хотя, надо отметить, что его ученик по Университету А. А. Кизе-
веттер19 пишет, что «в период возникновения у нас политических пар-
тий он совершенно отчётливо определил свою политическую позицию. 

14 Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. Т. 9: Материалы разных лет. С. 301.
15 Василий Осипович Ключевский: очерк характеристики личности и мировоззрений по-

чившего историка / А. П. М., 1912. С. 21.
16 Там же. С. 21. 
17 Милюков П. Н. Ключевский В. О. С. 270.
18 Там же. С. 270. 
19 Кизеветтр А. А. (1866–1933), ученик В. О. Ключевского, политический деятель, эмигрант.
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На его сотрудничество питали надежду основатели “Cоюза 17 октября”, 
но он решительно и бесповоротно примкнул к партии “Народной сво-
боды”. Я слышал, – пишет А. А. Кизеветтер, – из его уст: “У партии на-
родной свободы я вижу ясно и отчётливо сформулированные принци-
пы, только это для меня ценно, только это для меня понятно…” В том 
же введении к курсу истории России Ключевский сказал: “Мы живём 
во время обильное идеалами, но идеалами, борющимися друг с другом, 
непримиримо враждебными. Это затрудняет целесообразный выбор. 
Знание своего прошлого облегчает такой выбор”. В знании нашего про-
шлого у Ключевского не было соперников. Потому-то и выбор, сделан-
ный им, получает такую исключительную вескость…»20. 

В. А. Маклаков21 в своих воспоминаниях о политических взгля-
дах проф. Ключевского пишет следующее, что «было бы сейчас труд-
но отвести ему определенное место в политическом лагере. Нелегко 
было знать его настоящие взгляды; мало было людей столь замкнутых, 
скрытных, нелюбящих говорить о себе. Он мог быть откровенен только 
с самыми интимными своими друзьями; да и это было бы на него не-
похоже. Он ходил вечно в маске и в свою душу никого не пускал. О ней 
можно было только догадываться. Однажды с обычным своим юмо-
ром он формулировал такое житейское правило: “Если вас спрашива-
ют прямо, отвечайте косвенно; если спросят косвенно, можете отве-
тить прямо”. И на прямые вопросы он никогда прямо не отвечал. Была 
другая причина, по которой на него было бы трудно привесить гото-
вый ярлык, не только он был чересчур своеобразной фигурой, полной 
противоречий, но он не подчинялся элементарной политической дис-
циплине, запрещавшей, по нашим понятиям, хвалить чужих, а своих 
осуждать. Его острый язык не щадил никого, даже своих; но он имел 
и гражданское мужество симпатий своих не стыдиться»22.

Василий Осипович пишет о своём участии в выборах в дневни-
ке за 1906 г. следующее: «11 и 21 марта выборы в Сергиевом Поса-
де»23. И всё, больше ни слова об этом событии в его жизни. Интересно 
и то, как он отзывается в своём дневнике о партийности вообще. Эта 

20 Кизеветтер А. А. В. О. Ключевский и партия Союз 17 октября // «Русские ведомости». 
11 мая 1911 г. См.: «Вырезки из газет «Русские ведомости», «Русское слово» и др. статей 
и журналов, посвященных памяти В. О. Ключевского» // АРАН. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 38.

21 Маклаков В. А. (1869–1957), юрист, депутат II–IV Государственной думы от кадетской пар-
тии, эмигрант.

22 Маклаков В. А. Отрывки из воспоминаний  // В. О. Ключевский: pro et contra, антология / 
Сост., коммент. А. В. Малинова, вступ. статья P. A. Киреевой. СПб., 2013. С. 311.

23 Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. Т. 9: Материалы разных лет. С. 341.
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запись была сделана им в декабре 1905 г. «Я не сочувствую партиям, 
манифесты которых сыплются в газетах. Я вообще не сочувствую пар-
тийному делению общества при организации народного представи-
тельства. Это: 1) шаблонная репетиция чужого опыта, 2) игра в жмур-
ки. […] Оппозиция против правительства постепенно превращается 
в заговор против общества. Этим дело русской свободы было передано 
из рук либералов в руки хулиганов. Я могу только проявить сочувствие, 
но не могу принять участие»24 – пророчески предвидел В. О. Ключев-
ский. Иначе говоря, Василий Осипович был человеком очень осторож-
ным и поэтому избегал всяких опасных предприятий, каким является 
политика. Однако по некоторому стечению обстоятельств он принял 
участие в выборах, хотя и не совсем по своей воле, а под некоторым 
давлением своих сослуживцев по Духовной академии. 

Одним из важных источников информации является фонд № 
1231 ЦГА г. Москвы, где содержится информация относительно выбо-
ров в Дмитровском уезде, а Сергиев Посад тогда входил в его состав. 
Из него мы узнаём, что В. О. Ключевский подал прошение об участии 
в выборах ещё 5 февраля 1906 г., в качестве дополнительного канди-
дата, а 15 февраля его запрос был одобрен25. На выборах он выступал 

24 Там же. С. 354–355. 
25 [Заявление профессора Московской Духовной Академии Ключевского В. О. о включе-

нии его в избирательные списки].
 5 февраля 1906 г. 
 В Дмитровскую Уездную комиссию по делам о выборах в Государственную Думу.
 Тайного Советника Профессора Московской Духовной Академии Василия Осиповича 

Ключевского, живущего в Сергиевом Посаде в Старой Монастырской гостинице.
 Заявление. 
 Имею честь просить комиссию о внесении меня, на основании 6 п. 11 ст. Высочайше-

го Указа 11 декабря 1905 г. в дополнительные списки городских избирателей Сергиева 
Посада, как получающего содержание по должности профессора Московской Духовной 
Академии более тридцати лет и имеющего в течении того же времени в Сергиевском По-
саде постоянную квартиру и объяснить, что препятствий для участия в выборах, указан-
ных в 6 п. 7 и 8 ст. Положения о выборах в Государственную Думу, по отношению ко мне 
не имеется. 

 Профессор Василий Ключевский.
 Постановление.
 1906 г. 16 февраля […] Принимая во внимание, что заявление г. Ключевского поступи-

ло в Губернскую комиссию 5 сего февраля, т. е. до истечения срока, определенного Вы-
сочайшим Указом Правительствующему Сенату от 11 января 1906 г., и ходатайство его , 
как удовлетворяющее требованиям закона, подлежит удовлетворению […] Определяет: 
включить Тайного Советника Василия Осиповича Ключевского в дополнительный спи-
сок избирателей по Сергиеву Посаду, составленный на основании закона 11 декабря 
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от «конституционно-демократической партии»26. Протодиак. Сергий 
Голубцов в своей книге «Московская Духовная Академия в революци-
онную эпоху» пишет, что вопрос об участии в выборах в первую Госу-
дарственную Думу был поднят на заседании академического Совета 3 
марта 1906 г. Однако, необходимо отметить, что 2 марта постановле-
ние Дмитровской уездной комиссии по делам о выборах в государ-
ственную Думу определило, что для «большего удобства в принятии 
записок и подсчета поданных голосов […] сверх ниже перечисленных 
следует пригласить […] по Сергиеву Посаду: Василия Осиповича Клю-
чевского…»27. Инициатором этого вопроса был проф. Н. Ф. Каптерев28, 
который выставил свою кандидатуру в числе прочих. «Уже на предва-
рительном голосовании Каптерев получил 10 голосов, Ключевский – 
9, В. А. Соколов – 5, другие ещё меньше, но было всего 13 человек»29. 

По воспоминаниям проф. В. А. Соколова30 (который тоже, по его 
словам, вынужден был против своей воли участвовать в выборах), 
с самого начала проф. Н. Ф. Каптерев предложил объединяться с ка-
ким-нибудь кандидатом, который был наиболее известен простым по-
садским обывателям. Персонаж был избран довольно спорный, обла-
давший не лучшей репутацией, некто Мокеев (в архивных документах 
его фамилию пишут то Мокеев, то Макеев). Согласно документам из-
бирательной комиссии, «мещанин Макеев Алексей Васильевич […] по-
стоянное место жительство имеет в Посаде, образование получил до-
машнее»31. Это был известный в Сергиевом Посаде агитатор, довольно 
левых взглядов, который не чурался подпаивать избирателей из про-
стого народа, чтобы голосовали за него. Однако инициатор блока с А. 
В. Макеевым, в конце концов, остался при никаком интересе. А. В. Ма-
кеева, по словам проф. В. А. Соколова, профессора даже приглашали 
на свои предвыборные совещания в академию, «так что некоторые му-
жички говорили, что в ознаменование такого великого события, не ме-
шало бы к имеющимся там бюстам Канта, Фихте, Шеллинга, и Гегеля 

1905 г., о чем для надлежайшего исполнения сообщить городскому старосте по Серги-
еву Посаду и объявить г. Ключевскому.

26 Василий Осипович Ключевский: очерк характеристики личности. . . С. 21.
27 Наряд бумаг Дмитровской уездной комиссии по делам о выборах в Государственную 

Думу// ЦГАМ. Ф. 1231. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 68 об.–69.
28 Каптерев Н. Ф., проф. (1847–1918), преподаватель МДА. 
29 Голубцов Сергий, протод. Московская Духовная Академия в революционную эпоху: Т. 3. 

Ч. 3. М., 1999. С. 174.
30 Соколов В. А., проф. (1851–1918), преподаватель МДА.
31 Наряд бумаг Дмитровской уездной комиссии… // ЦГАМ. Ф. 1231. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 220.
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прибавить и бюст Макеева»32. «Увидев на этом собрании, – пишет В. А. 
Соколов, – что академическая агитация направляется против умерен-
ных элементов и даже готова на блок с таким персонажем, как Маке-
ев, я конечно не счел более возможным бывать на подобных собрани-
ях и от всякого дальнейшего участия в них уклонился»33. Другая часть 
преподавателей, которых В. А. Соколов называет «Партией наших ра-
дикалов», предводимая Поповым34, Городенским35 и Туницким36, ста-
ла усиленно проводить Ключевского37. 

Следующее заседание состоялось уже 6 марта, где кандидатов было 
28 человек, и выбрали одного выборщика от академии. Здесь уже ли-
дировал В. О. Ключевский, который набрал 17 голосов, а Н. Ф. Каптерев 
только 8 голосов. В итоге, пишет В. А. Соколов, было решено агитиро-
вать среди посадских обывателей за проф. Ключевского и А. В. Макеева, 
«возведя их обоих в звание конституционных демократов. Насколько 
это звание подходит к первому, для большинства знающих его весьма 
сомнительно, а что касается второго, то над такой его характеристи-
кой его можно только смеяться, что действительно и делали все посад-
ские обыватели, имеющие надлежащее понятие о Макееве»38. Вскоре 
началась предвыборная компания. Пропагандисты ходили по домам 
избирателей. Например, «И. В. Попов, обошел всех вифанских препо-
давателей, уговаривая их подавать голоса за проф. Ключевского и Ма-
кеева или кустаря Зверева, но никак не за преподавателя В. А. Соколова. 
По улицам разбрасывались листовки, в которых призывали голосовать 
граждан за В. О. Ключевского и Макеева, как за таких, которые будто 
бы стоят за бедных и трудящихся. Макеев вел дела еще прямее и искус-
нее, – пишет далее В. А. Соколов, – он ходил по трактирам и подпаивал 
посадскую рвань, собирая себе избирателей»39. 

Василий Осипович, по словам проф. В. А. Соколова, тоже не дре-
мал, тем более что председатель губернской избирательной комис-
сии по фамилии Давыдов оказался его личным приятелем. Благодаря 

32 Арсений (Стадницкий), архиеп. Письма В. А. Соколова… // ГАРФ. Д. 550. К. 1. Ед. хр. 445. Л. 
32.

33 Там же. Л. 32 об. 
34 Попов И. В. (1867–1938), профессор патрологии МДА. Причислен к лику святых как мученик.
35 Городенский Н. Г., проф. (1871–?), преподаватель МДА и Московского Университета.
36 Туницкий Н. Л. (1876–1930), профессор МДА по кафедре Русской литературы.
37 Арсений (Стадницкий), архиеп. Письма В. А. Соколова … // ГАРФ. Д. 550. К. 1. Ед. хр. 445. 

Л. 32 об. 
38 Там же.
39 Там же.
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этому обстоятельству было предписано внести Василия Осиповича 
в списки посадских избирателей, хотя он никогда постоянно в Поса-
де не жил, а по высочайшему манифесту в список он мог быть занесён 
по месту службы лишь в том случае, если он постоянно жил в другом 
городе или уезде не менее года. Было предписано его включить и в со-
став нашей избирательной комиссии. «Он не поехал, – жалуется влады-
ке Арсению В. А. Соколов, – в Вашу Предсоборную Комиссию40, а всеце-
ло занялся в Посаде предвыборной агитацией»41. «7 и 9 марта он [В. О. 
Ключевский] выступал оратором на предвыборных собраниях, расточая 
комплименты посадским балбешникам, что сами эти балбешники заме-
тили и тут же говорили: “как господам наши голоса понадобились”»42. 
Кроме Василия Осиповича, пишет В. А. Соколов, были ораторами и бу-
лочник Горбачёв, и какие-то мещане, не могущие связать двух слов со 
смыслом, но выступавшие, конечно, в качестве «людей из народа» с раз-
ными нападками на всех состоятельных людей и на правительство. Од-
ним из героев такого рода был купец Зверев, которому заранее написа-
ли речь, и он неоднократно репетировал её в академии. «Эти ораторы, 
начиная с Василия Осиповича, не пренебрегали и явной ложью, и под-
тасовками, в чём мне пришлось тут же уличать их»43. 

7 марта 1906 г. в Сергиево-Посадской Думе состоялось предвы-
борное собрание. «Говорили речи: В. О. Ключевский (Очерк политиче-
ского движении в России за последний год), В. А. Соколов (о надеждах 
на Думу, что выведет из смуты…»44. Проф. А. Д. Беляев пишет в дневни-
ке от 10 марта: «Очень сожалею, что вчера не пошёл на предвыборное 

40 В. О. Ключевский был в числе тех, кто участвовал в работе Предсоборного Присутствия, 
которое действовало с 16 января 1906 г. согласно указу императора Николая II. Это был 
орган, который должен был в течение нескольких месяцев, максимум года, подготовить 
созыв Поместного Собора, подготовить для этого Собора проекты основных решений, 
т. е. осуществить очень сложную, очень важную подготовительную богословскую 
и каноническую работу. В нём было семь отделов, каждый из которых разрабатывал свой 
вопрос. Однако, как известно, в дальнейшем созыв Собора был отложен из-за сложной 
обстановки в стране. См.: Списки лиц, назначенных для разработки разных вопросов, 
подлежащих рассмотрению на Поместном церковном соборе. 1906 г. // ГАРФ. Ф. 550. Оп. 
1. Ед. хр. 2. 

41 Арсений (Стадницкий), архиеп. Письма В. А. Соколова… // ГАРФ. Д. 550. К. 1. Ед. хр. 445. Л. 
32–33.

42 Там же. Л. 32 об.
43 Там же. Л. 33 об.
44 Голубцов С. А., протод. Московская Духовная Академия в революционную эпоху. Т. 1. Ч. 3: 

Академия в социальном движении и служении в начале XX в.: по материалам архивов, 
мемуаров, публикаций. М., 1999. С. 74.
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собрание в клуб. Было до 700 человек. Говорили речи 2,5 часа. Говори-
ли зажигательно, сократично…»45 На предварительном голосовании 
10 марта первое место занял В. О. Ключевский, затем проф. Н. Ф. Кап-
терев, следом за ним местный кустарь Зверев и проф. В. А. Соколов. 

Исходя из официальных документов, на 11 марта был назначен 
«созыв городских избирателей Сергиевского посада для избрания вы-
борщиков в губернское избирательное собрание»46. Однако на оконча-
тельном голосовании 12 марта по Сергиеву Посаду в выборщики был 
избран С. С. Шариков47, богатый лесопромышленник, самое интерес-
ное, что за него подали записку и некоторые из профессоров. В частно-
сти, А. Д. Беляев в своём дневнике пишет следующее: «Выбраны в вы-
борщики Шариков Сергей Семенович, лесопромышленник, староста 
Рождественской церкви. (Получил 240 записок, и я подал за него, а Ва-
силий Александрович Соколов получил много меньше (182).) Равное 
с ним количество, или немного больше, получил Ключевский48, и сто-
ляр Макеев, но 20 записок не годились за него, потому что писали его 
Сусловым. (Он известен так по жене.) Присутствие не признало их дей-
ствительными»49. Этот, как бы сейчас сказали, был первый тур голосо-
вания, который был признан недействительными, так как некоторые 
бюллетени оказались испорчены50.

45 Беляев А. Д. Дневник за 1906 г. // ОР РГБ. Ф. 26. Оп. 3. Ед. хр. 5. Л. 18.
46 Наряд бумаг Дмитровской уездной комиссии… // ЦГАМ. Ф. 1231. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 57.
47 Купеческий сын Шариков Сергей Семёнович, постоянное место жительства имеет в По-

саде, по роду занятий лесопромышленник, образование получил в коммерческом учи-
лище. См.: Наряд бумаг Дмитровской уездной комиссии… // ЦГАМ. Ф. 1231. Оп. 1. Ед. хр. 
4. Л. 220.

48 Согласно спискам В. О. Ключевский получил 179 голосов. См.: Наряд бумаг Дмитровской 
уездной комиссии… // ЦГАМ. Ф. 1231. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 153 об.

49 Беляев А. Д. Дневник за 1906 г. // ОР РГБ. Ф. 26. Ед. хр. 3. К. 5. Л. 18 об.
50 Интересна жалоба, поступившая в избирательную комиссию: «Почти половина избира-

телей из 645 голосов неграмотные и малограмотные обращались к члену комиссии, при-
ставленному для наблюдения за порядком, кого надо писать. Как писали и кого писали, 
конечно, неграмотному избирателю не известно, а если ему и объявлял член комиссии, 
то такие избиратели не протестовали. Нужно удивляться, что эта темная толпа прояви-
ла столько интереса к выборам… Небеспристрастное отношение к выборам заключает-
ся в том, что вся избирательная комиссия с председателем, за исключением профессора 
Ключевского, конституционалиста-демократа, состоит из членов торгово-промышленной 
партии, и она всецело распоряжалась выборами, представляя из себя блок, сильно вли-
яющий на умы избирателей, так как он состоит из лиц городского правления и город-
ского банка, последние действовали вне комиссии. Партия эта выставила кандидатуру 
С. С. Шарикова и проф. В. А. Соколова, последний объявил себя членом «союза 17 октя-
бря», что не мешало ему защищать программу торгово-промышленной партии… Оба эти 
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Интересна записка в избирательную комиссию от В. О. Ключев-
ского 14 марта 1906 г. «Милостивый Государь, Александр Андреевич, 
в качестве члена избирательной комиссии по Сергиеву Посаду препро-
вождаю Вам чрез своего сына Бориса Васильевича Ключевского три жа-
лобы избирателей Сергиева Посада на производство выборов, по их 
поручению, дабы не пропустить законного срока. С совершенным по-
чтением Василий Ключевский»51. В них, в частности, также указывает-

лица избраны в выборщики, благодаря вышеозначенным условиям…» (Наряд бумаг Дми-
тровской уездной комиссии… // ЦГАМ. Ф. 1231. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 175 об.).

51 I. В Дмитровскую Уездную по делам о выборах в Государственную Думу Комиссию. 
 Избирателей Сергиева Посада доцента [МДА] Сергея [Михайловича] Смирнова и купца 

Александра Горянова. 
 Жалоба. 
 При производстве выборов на съезде городских избирателей были допущены следую-

щие неравильности:
 1. Член комиссии мещанин Донской вводил в заблуждение избирателей неоднократ-

ными заявлениями, в том смысле что случайные ошибки и неточности в указании лиц, 
за которыми подается избирательный бюллетень, значения не имеет. В силу этого заяв-
ления многие подавали записки, не проверяя имеющихся у них, часто не точных сведе-
ний об избираемых ими лицах.

 2. Один из кандидатов в выборщики известен в посаде под двумя фамилиями – Суслова 
и Мокеева. Но голоса, поданные за Суслова, не были признаны действительными, вслед-
ствие чего данный кандидат лишился места второго выборщика.

 3. Бюллетени, поданные заведомо за профессора Василия Осиповича Ключевского, были 
устраняемы на основании некоторых описок или неточностей, как-то «Ключевский Вас. 
Фед. профессор», «Кручевский Вас. Осип. профессор». Между тем исключение этих за-
писок давало перевес профессору Вас. Ал. Соколову.

 4. По удостоверению нижеподписавшегося избирателя (и некоторых) купца Александра 
Андреевича Горяинова и некоторых других избирателей члены комиссии допустили сло-
весное воздействие на избирателей в партийном направлении. Так товарищ городского 
старосты г. Кочергин, член торгово-промышленной партии, не дал господину Горяинову 
списка избирателей по его требовании: «Зачем Вам список, мы выставляем Шарикова 
и Соколова». Член комиссии Донской показывает избирателям, мало осведомлённым, 
кандидатов торгово-промышленной партии. 14 марта 1906 г.

 На сей странице на 3-й строке зачеркнуты слова «и некоторых».
 Доцент Московской Духовной Академии Сергий [Иванович] Смирнов. 
 Купец Александр Андреевич Гаряинов.
 II. В Дмитровскую Уездную, по делам о выборах Комиссию. Избирателей Сергеева Посада.
 Заявление. 
 …
 4. Комиссия устранила избирательные записки с ошибками в фамилиях, именах и от-

чествах, происходившими от малограмотности или мало осведомлённости, но не пода-
вавшими повода ни к смешению одноименных лиц (§ 7 Инструкции 24 февраля 1906 г.), 
ни к сомнению относительно того, какие лица имелись ввиду подателями этих записок. 



112 КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ ЧЕРЕПЕННИКОВ

ся на «неправильности» при проведении выборов, такие как опечатки 
в написании фамилии, имени или отчества кандидатов. Постановлением 
избирательной комиссии Дмитровского уезда от 16 марта 1906 г. пер-
вый тур выборов по Сергиеву Посаду был признан недействительным.

Новые выборы были назначены на 21 марта. Профессор В. А. Соколов 
пишет, что «на этот раз нас заставили применить более сложную систему, 
вместо двух дней нам пришлось проходить избирательные муки три 
дня безвыходно. Агитация пошла еще сильнее. Макеев истрепал еще 
больше калоши, бегая по трактирам и квартирам, и результат получился 
умилительный»52. На этих выборах уже постарались не допускать ошибок 
предыдущих выборов, согласно протоколу Съезда избирателей Сергиева 
Посада от 21 марта 1906 г.: «бланки были разосланы заблаговременно, 
желающим же предлагались на месте»53. Как пишет сергиево-посадская 

Устранены были шесть записок, поданных за профессора Василия Осиповича Ключев-
ского, потому что избираемый в иных записках позван был, хотя и профессором Клю-
чевским, но либо Василием Федоровичем, либо Василием Васильевичем, а в других 
при правильном имени, отчестве и звании фамилия была написана: Кручевский, Клюв-
ский (пропущена че), или Случевский. Точно так же была устранена записка от профес-
сора Василия Александровича Соколова, потому что он был назван Соковым (пропущен 
слог «ло»). На основании подобных же описок или ошибок в именах, не подававших 
никакого повода к смешению лиц; было устранено несколько других избирательных 
записок. Между прочим, также комиссия признала записку, в которой Ключевский был 
назван Ключинским, Мышцын – Мысовым, Мокеев – Мотеевым. Этот же самый Мокеев 
более известный в Посаде под другой фамилией Суслова. Но двадцать записок на имя 
Суслова, отклоненных комиссией, несмотря на протесты присутствующих при подсче-
тах избирателей, дали бы ему место второго выборщика, если бы присвоены были к за-
пискам на имя Мокеева. Равным образом и шесть записок, поданных за Ключевского, 
но устраненных в следствии вышеуказанных неправильностей, дали бы ему превосход-
ство одного голоса над профессором Соколовым. Там случилось, что вторым выборщи-
ком оказалось лицо по количеству полученных им голосов занимавшее четвертое место.

 Все изложенное честь имеем представить на усмотрение уездной Дмитровской по де-
лам о выборах комиссии, сомневаясь в правильности результатов выборов, объявлен-
ных комиссией, а потому просим отменить выборы. 

 Марта 14 дня 1906 г. 
 Профессор Московской Духовной Академии Иван [Васильевич] Попов.
 Алексей Васильевич Мокеев.
 Профессор Московской Духовной Академии Николай [Гаврилович] Городенский.
 Н. Кудряшов.
 Профессор Московской Духовной Академии П[авел Петрович] Соколов. 
 (Наряд бумаг Дмитровской уездной комиссии… // ЦГАМ. Ф. 1231. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 177).
52 Арсений (Стадницкий), архиеп. Письма В. А. Соколова… // ГАРФ. Д. 550. К. 1. Ед. хр. 445. Л. 

33 об.
53 Наряд бумаг Дмитровской уездной комиссии… // ЦГАМ. Ф. 1231. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 216.
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газета «Послух» № 2 от 15 октября 1906 г., «в результате перевыборов 
в выборщики прошли С. С. Шариков (С. С. Шариков прошел от торгово-
промышленной партии, временно объединившейся с октябристами) 
и столяр Макеев, занявшие первые два места, поскольку в этих выборах 
нужно было избрать только два выборщика…»54. 

Официальные результаты были объявлены 23 марта. В «выбор-
щики оказались избранными Алексей Васильевич Макеев, получив-
ший 377 голосов и Сергей Семенович Шариков, получивший 337 голо-
сов, о чем председатель и объявил присутствующим избирателям»55. 
«За Василия Осиповича было подано 315 голосов, а за проф. Соколова 
301 голос»56. Точнее сказать первым прошёл агитатор А. В. Макеев, по-
лучивший более 360 голосов, вторым С. С. Шариков (более 330 голосов). 
В. О. Ключевский и В. А. Соколов проиграли выборы, получив по три-
ста с небольшим голосов. 

Такой результат был совершенно неожиданный для профессоров 
духовной академии, о чём писал в письме к владыке Арсению В. А. Со-
колов: «такой результат поразил и пристыдил самих наших агитато-
ров. Оказалось, что академия постаралась доставить торжество всем 
известному прохвосту и провалила профессоров, опозорив таким об-
разом и себя и Посад. Когда наша комиссия заканчивала свою работу, 
старик Кочергин набросился на Ключевского и в самых резких выра-
жениях упрекал его и стыдил за вмешательство в посадские дела, гово-
ря, что именно его вмешательство причинило позор Посаду, что Ака-
демия уронила себя в глазах, всегда относившегося к ней с уважением, 
и вместо того, чтобы быть добрым примером, вступила в союз с рва-
нью, с пьяницами, с отбросами и прибегала к таким средствам, кото-
рые вызывают отвращение у всякого порядочного человека. Жаль было 
смотреть, как бедный Василий Осипович, эта всероссийская знамени-
тость, молча выслушивает эти резкие нападки и упреки простого по-
садского обывателя. На губернском избирательном собрании в Москве, 
как известно, ни один кадет не прошел, так что все труды наших агита-
торов пропали даром. Так кончилась наша избирательная компания»57. 

54 Голубцов Сергий, протод. Московская Духовная Академия в революционную эпоху. Т. 1. 
Ч. 3. С. 174.

55 Под документом стоит подпись и В. О. Ключевского. См.: Наряд бумаг Дмитровской уездной 
комиссии… // ЦГАМ. Ф. 1231. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 218.

56 Там же. Л. 219–219 об.
57 Арсений (Стадницкий), архиеп. Письма В. А. Соколова… // ГАРФ. Д. 550. К. 1. Ед. хр. 445. Л. 

33 об.
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Да и сама I Государственная Дума, как и Вторая, просуществовала не-
долго из-за обилия в них радикалов. Если в первой доминировали ле-
вые, то во второй присутствовали как правые, так и левые. 

Всё это можно подытожить тем, что написала местная сергие-
во-посадская газета «Послух» в связи с провалом Василия Осипови-
ча на выборах: «Известный всему миру В. О. Ключевский, к несчастью, 
был всего менее знаком своим избирателям […] и к стыду нашего го-
рода, такая крупная личность как Ключевский, была забаллотирована 
и предпочтена г. Шарикову, политическая деятельность которого на-
ходится в совершенно зачаточном состоянии. Не умаляя достоинств г. 
Шарикова и Макеева, в особенности последнего, пользующегося широ-
кой популярностью среди низших слоев посадского населения, мы, тем 
не менее, должны прийти к выводу, что те требования, которые госу-
дарство вправе предъявить “к лучшим людям”, призываемым к госу-
дарственной деятельности, едва ли соответствуют политическому раз-
витию вышеозначенных лиц…»58

В воспоминаниях по поводу предвыборной программы В. О. Клю-
чевского М. А. Голубцова писала следующее: «Какая тогда была “плат-
форма” у историка, я не знаю; он себя звал диким, “ни к Богу, ни к чер-
ту”; а как раз в разгаре борьбы папа заметил ему, что одна посадская 
дама, супруга одного его политического противника, наверное, зна-
ет, куда его отнести, он ответил: “Ну и пусть знает; конечно, к чер-
ту. Но ведь они забыли, что Бог всегда со мной, а черт-то только выве-
ска. Вот мы и надуем подобных людей”. Однако надуть не удалось»59. 
С. С. Глаголев ещё более критично отзывался об этом эпизоде в жизни 
великого историка. «Он явился на выборы, совершенно не представляя, 
при помощи чего можно приобретать голоса. […] Благодаря посторон-
ним содействиям он по числу голосов оказался первым после выборщи-
ков, но если бы он немного ориентировался в положении вещей, если 
бы около его знаменитого имени была пущена самая маленькая про-
паганда, он был бы избран pаr acclamation60. Он думал, что он известен, 

58 Цит. по: Голубцов Сергий, протод. Московская Духовная Академия в революционную 
эпоху. Т. 1. Ч. 3. С. 174.

59 Воспоминание о В. О. Ключевском Марии Голубцовой // Юбилейный сборник: У Троицы 
в Академии. М., 1914 г. С. 674–675.

60 Аккламация означает согласный оклик в собрании, специально же – сокращённый порядок 
собрания голосов в совещательных собраниях. Когда в собрании принятие какого-либо 
предложения представляется вне всякого сомнения, тогда обыкновенно предлагается 
решение посредством аккламации. Если против этого предложения ни с чьей стороны 
не возникает возражения, то подлежащее обсуждению предложение считается принятым 
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а его не знали; он думал, что нужно было говорить о связях в высших 
сферах, а нужно было говорить о близости к меньшей братии»61. Об этом 
же пишет П. Н. Милюков, который так охарактеризовал эти выборы: 
«Агитация была довольно слабая. А посадские жители хотя и хорошо 
знали Василия Осиповича, но думали, что если кого выбирать, то толь-
ко того, который защищал бы исключительно их посадские интересы. 
Тогда еще плохо разбирались в самом процессе выборов и наивно ду-
мали, что в Думу можно попасть прямо из Посада. Неудивительно по-
этому, что его кандидатура не прошла. В успехи выборной кампании 
сомневался и сам Василий Осипович, и если согласился выставить свою 
кандидатуру, то только уступая просьбам близких людей»62.

В. О. Ключевский предвидел, что политические требования вско-
ре перерастут в революционные. 8 сентября 1906 г. в своём дневни-
ке он оставил такую запись: «Политическая революция разделывает-
ся в социальную усобицу и само правительство превращается в одну 
из социальных партий, только маскируясь в личину государственного 
органа»63. О негативном влиянии участия профессоров академии в по-
литике писал один из преподавателей, вспоминая старую академию 
времени прот. А. В. Горского. «Не было этой политики, которая разго-
няет людей по разным углам. В лучшую пору жизни Ключевского в ака-
демии была только наука и жизнь»64. Необходимо отметить тот факт, 
что в этом же 1906 г. Василий Осипович Василий Осипович был избран 
в Государственный Совет от Академии Наук и Российских Университе-
тов, но затем сложил с себя это звание, поскольку не находил для себя 
участие в Совете “достаточно независимым для свободного […] обсуж-
дения возникающих вопросов государственной жизни”»65. Иначе гово-
ря, Василий Осипович в принципе не подходил для политической де-
ятельности из-за своего прямодушия и честности, а также неумения 
приспосабливаться к конкретной политической ситуации.

Подводя итог, мы можем сказать, что Василий Осипович Клю-
чевский, со свойственной ему энергией и силой, выступил на первых 

через аккламацию (pаr acclamation) // Энциклопедический словарь: в 86 т. / изд. Ф. А. 
Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. 1. СПб., 1890. С. 287.

61 Глаголев С. С. О В. О. Ключевском // Богословский вестник. 1916. Т. 3. № 10, 11, 12. С. 502–503.
62 Милюков П. Н. Ключевский В. О. С. 270.
63 Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. Т. 9: Материалы разных лет. С. 343.
64 В. О. Ключевский в Московской Духовной академии // Русское слово. 2 мая 1911 г. (АРАН. 

Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 38).
65 Ключевский В. О. Лекции по истории Западной Европы в связи с историей России / 

под ред. Р. А. Киреевой. М., 2012. С. 472.
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выборах в Государственную Думу. Для тех, кто имеет какое-либо отно-
шение к Сергиеву Посаду, думается, будет небезынтересно знать, что та-
кая личность, как Василий Осипович, участвовал здесь в выборах. Всё 
это, конечно, было не свойственно его осторожной натуре, но общее 
политизированное настроение в обществе и просьбы друзей вынудили 
пойти на этот рискованный шаг. Однако народные массы не восприня-
ли его, т. к. им нужен был «свой», а не тот, «кто имеет знакомства в выс-
ших сферах общества». В этом был просчёт Василия Осиповича, кото-
рый, видимо, думал, что профессорская трибуна и политическая – это 
одно и то же. Однако его ждало жестокое разочарование. Этот эпизод 
в его жизни, скорее всего, также повлиял на его уход из академии, т. 
к. страсти накалились до предела и крайне усилили партийность среди 
преподавателей. Интересный комментарий даёт этим событиям Р. А. 
Киреева: «Под влиянием недовольства начальства [Московской] духов-
ной академии тем, что Ключевский баллотировался в Думу от кадетской 
партии, Ключевский, по свидетельству И. А. Голубцова, вынужден был 
подать прошение об увольнении от духовно-учебной службы»66. В ито-
ге преподаватели и студенты стали забывать о главной духовно-вос-
питательной цели существования академии, и партийная борьба на-
чалась как среди преподавателей, так и среди студентов.
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Аннотация УДК 2-733
Предлагаемая вниманию читателей публикация докум ентов из личного архива протои-
ерея Алексия Остапова состоит из избранных писем Патриарха Алексия I (Симанского) 
семье Остаповых, записей, сделанных им в домашней книге Остаповых в разные годы, 
его завещания (духовное и нотариальное) и келейный заупокойный помянник. Письма 
датированы периодом 1941–1945 гг. Адресатом большинства писем Патриарха Алексия 
является отец протоиерея Алексия Остапова – Даниил Андреевич. Даниил Андреевич 
Остапов (1894–1975) – личный секретарь и келейник Патриарха Алексия I, заместитель 
председателя хозяйственного управления Московской Патриархии. Сын Д. А. Остапова – 
Алексей (Лёня), женившись, принял священный сан и преподавал в Московских духовных 
школах, став одним из основателей Церковно-археологического кабинета МДАиС. Па-
триарх относился к Лёне Остапову не просто с любовью, он принимал деятельное уча-
стие в его жизни с самого детства, не оставляя его своим вниманием и попечением даже 
тогда, когда тот стал взрослым.
В последние годы Патриарха Алексия Остаповы продолжали находиться всегда рядом с Па-
триархом, оставаясь ему самыми близкими людьми. Не удивительно, что именно Даниил 
Андреевич и отец Алексий стали душеприказчиками Патриарха после его смерти, что на-
шло отражение в завещании. Именно им Патриарх Алексий оставил всё своё имущество. 
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В келейном помяннике Патриарха мы видим имена самых разных людей: здесь рядом 
великие князья и маляр Никольского собора, патриархи и «слепец», наместники круп-
нейших монастырей и женщина, «что стояла у иконы Скоропослушницы». 

Ключевые слова: Патриарх Алексий (Симанский), Даниил Андреевич Остапов, протоиерей 
Алексей Остапов, письма Патриарха Алексия к Даниилу Андреевичу и протоиерею Алексею 
Остапову, помянник Патриарха Алексия I, домовая книга семьи Остаповых, завещание Патри-
арха Алексия I.
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Ostapov consists of selected letters of Patriarch Alexius I (Simansky) to the Ostapov family, the 
records made by him in Ostapov’s home book in different years, his testament (spiritual and no-
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majority of his letters are addressed to Daniil Ostapov, the father of Archpriest Alexius Ostapov. 
Daniil Ostapov (1894–1975) was the personal secretary and the cell-attendant of Patriarch Alexi-
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ei (Lyonya), having got married, took ordination to the priesthood (as Alexius) and taught in Mos-
cow Theological Schools, becoming one of the founders of the Church-Archaeological Cabinet of 
the of the Moscow Theological Academy and Seminary. The Patriarch not only treated Lyonya Os-
tapov with love, he was actively involved in his life since childhood, not taking away his attention 
and care even when Lyonya became an adult.

During the last years of Patriarch Alexius, the Ostapovs continued to be always close to the 
Patriarch, remaining the closest people to him. Not surprisingly, it was Daniil Andreievich Osta-
pov and Father Alexius became the executors of the Patriarch after his death, what was reflected 
in his will. It was to them that Patriarch Alexius left all his possessions to. 

In the Patriarch’s prayer list of the deceased we see the names of all sorts of people: Grand 
Dukes and the wallpainter of St Nicholas Cathedral, Patriarchs and “the blind man”, superiors of 
major monasteries and the woman «who stood by the icon of the Mother of our God called “She 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К ПУБЛИКАЦИИ АРХИВА 
ПРОТОИЕРЕЯ АЛЕКСИЯ ОСТАПОВА

Preface to the Publication of the Archive of Archpriest 
Alexius Ostapov

Предлагаемая вниманию читателей публикация документов из лично-
го архива протоиерея Алексия Остапова состоит из избранных писем 
Патриарха Алексия I (Симанского) семье Остаповых, записей, сделан-
ных им в домашней книге Остаповых в разные годы, его завещания 
(духовное и нотариальное) и келейный заупокойный помянник. Пись-
ма датированы периодом 1941–1945 гг. Адресатом большинства писем 
Патриарха Алексия является отец протоиерея Алексия Остапова – Да-
ниил Андреевич. Он и его семья были самыми близкими людьми Па-
триарха Алексия I, об этом он сам неоднократно упоминает в письмах.

Даниил Андреевич Остапов (1894–1975) – личный секретарь и ке-
лейник Патриарха Алексия I, заместитель председателя хозяйствен-
ного управления Московской Патриархии. На протяжении нескольких 
поколений крестьянская семья Остаповых была в услужении у дворян 
Симанских – родственников Патриарха Алексия I. Сам Данила с дет-
ских лет прислуживал будущему Патриарху, тогда Сергею Симанско-
му, и впоследствии Даниил Андреевич назвал своего сына Алексеем, 
в честь Патриарха, который стал крестным отцом мальчика.

Патриарх Алексий писал Остаповым ежедневно, иногда дважды 
в день. В этих письмах мы видим совершенно одинокого человека, у ко-
торого не было никого ближе этой семьи: «Ведь я чувствую себя сиро-
той среди людей и преданных как будто, но все же чужих…»1, «прошу 
ваших молитв обо мне – очень одиноком среди многолюдства и очень 
нуждающемся в родственной и дружеской теплоте»2. Без Остаповых 
жизнь его тускнела и даже замирала: «Я знаю, вы меня всегда вспоми-
наете, и в этом я чувствую для себя подкрепление. Ведь здесь, да и во-
обще, кроме вас, моих бесценных, родных, у меня близких людей нет, 
– сиротливо, очень одиноко я себя чувствую, и только самое тесное, по-
стоянное общение с вами поддерживает. Как я могу забыть кого-либо 
из вас? Это все равно, что себя забыть»3.

1 Письмо Алексею Остапову от 27.09.1944 г.
2 Письмо Остаповым от 15.11.1944 г.
3 Письмо Алексею Остапову от 29.09.1944 г.
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В 1941 г. Остаповы оказались в оккупированной немцами Лит-
ве, в деревне Стрипейки под Шауляем. Патриарх Алексий, будучи Ле-
нинградским митрополитом, пережившим блокаду, тем не менее, все 
годы войны стремился помочь семье Остаповых, пытался добиться раз-
решения на их переезд в центральную Россию, в том числе в Москву, 
что было крайне непросто, учитывая отношения советской власти к лю-
дям, проживавшим на занятых фашистами территориях. «Как я всегда 
жду ваших весточек, с каким волнением я извлекаю их из громадной 
кипы ежедневной корреспонденции, с какими горячими слезами уми-
ления я их читаю, уединившись в своей комнате, как сжимается мое 
сердце, когда я читаю, что как ты пишешь мне, мой родной Ленечка, 
вы были не раз эти годы “на волосок от смерти”, или что вы на “хозяи-
на” работаете и получаете “по трудам”, и что “Папе весной было тяже-
ло работать…”. А у меня от этого кровью обливается сердце…»4. Доби-
ваясь возвращения Даниила Андреевича и его семьи, Патриарх делал 
для этого всё возможное, отправлял к ним со специальными поручени-
ями священников и мирян, обращался с соответствующими просьба-
ми в Совет по делам Русской Православной Церкви, пытался добиться 
разрешения на участие Д. А. Остапова и его сына в Поместном Собо-
ре 1945 г. в качестве делегатов5. Он не теряя надежды воссоединиться 
с дорогими ему людьми: «Конечно, если на всё смотреть, как на волю 
Божию, многое облегчается, но для меня, немощного человека, безгра-
нично любящего тебя и Аню, и Сереженьку, и Ленечку, а теперь и На-
ташеньку, – больно слышать о тех неимоверных по трудности услови-
ях жизни вашей, которые приходится вам испытывать. Я молю Бога, 
чтобы Он помог мне вам доставить такие условия, при которых зале-
чились бы раны душевные, и поправилось бы здоровье, несомненно, 
пострадавшее за эти годы. И я уверен, что Господь услышит мои мо-
литвы, можно сказать, беспрерывные, о вас, моих дорогих и любимых 
более всего на свете»6.

Патриарх Алексий так же прилагал усилия для того, чтобы догово-
риться о демобилизации с фронта старшего сына Остаповых – Сергея, 
аргументируя это необходимостью его учёбы в Богословском институ-
те: «Я писал вам, мои дорогие, что я возбудил ходатайство о Сережень-
ке. Мне обещали и сказали, что “хлопочут”, и дали надежду на успех»7. 

4 Письмо Алексею Остапову от 5.10.1944 г.
5 Письмо Д. А. Остапову от 18.12.1944 г. 
6 Письмо Д. А. Остапову от 23.11.1944 г.
7 Письмо Д. А. Остапову от 26.11.1944 г.
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Но появившейся надежде не суждено было сбыться, так как Сергей по-
гиб на войне.

Трудно представить, как сложилась бы жизнь Патриарха Алексия, 
если бы Остаповым не удалось, наконец, приехать и поселиться ря-
дом с ним. Думаю, что он и сам не мог этого представить, да и не хотел 
об этом думать. Единственно более-менее близким человеком ему была 
родная сестра Анна8, но с приездом Остаповых и она отошла на второй 
план, переехала в Киев, где приняла монашество в Покровском мона-
стыре с именем Евфросиния9.

Из писем к Остаповым мы узнаём о том, как обычно проходил 
день митрополита Алексия (Симанского): «Я по-прежнему занят, нику-
да почти не выхожу»10, «ты знаешь, что я не люблю быть неаккуратным 
в делах и иметь в этом отношении недоимки; это всё равно, что быть 
неумытым или недоодетым. А потому я, можно сказать, ежедневно ло-
жусь не раньше двух – двух с половиной часов утра. А днём редко, ког-
да имею возможность отдохнуть»11; «кроме того, я совсем не выхожу 
и не гуляю на воздухе – времени нет. Выезжаю только на службы. И этот 

8 Очень интересны воспоминания А. Левитина-Краснова об их отношениях: «В то время 
около него жила его сестра Анна Владимировна Симанская, которая была замужем за По-
гожевым (Поселяниным), когда-то известным церковным писателем. Во время войны она 
потеряла двух сыновей – Сергея и Серафима. Жила в патриаршем особняке, во флиге-
ле, около брата. Впоследствии приняла монашество в Киеве, в Покровском монастыре, 
с именем Евфросинии. Несмотря на все пережитое, сохранила замашки знатной бары-
ни. Здесь вспоминается один эпизод, очень характерный для нее и для ее высокого бра-
та. Святейший в то время спал на жесткой тахте, затем после легкого завтрака (все посты 
соблюдались в Патриархии строжайшим образом) гулял в саду, а затем перед началом 
занятий ежедневно заходил к сестре. Анна Владимировна занимала небольшую квар-
тирку, причем при ней жила одна бедная женщина с сыном, которая исполняла обязан-
ности горничной и камеристки. Однажды Патриарх застал ее в слезах. На вопрос, в чем 
дело, камеристка ответила, что просто у нее такое настроение. Однако мальчик был бо-
лее откровенен: оказалось, его мама, натягивая чулочки своей барыне, чем-то ей не уго-
дила, и та заехала ногой ей в физиономию. Патриарх, нахмурившись, прошел к сестре. 
Он ей что-то долго и резко говорил на французском языке. (По-французски он говорил 
как парижанин и даже служил с французским акцентом, а старый Париж, куда он много 
раз ездил со своими родителями, знал, как свои пять пальцев.) А затем закончил по-рус-
ски: “Это никак, никак нельзя себе позволять!” И вышел, не попрощавшись. Анна Влади-
мировна затем вышла в слезах и, низко кланяясь, просила прощения у обиженной жен-
щины и у мальчика» (Левитин-Краснов А. Э. Рук Твоих жар. Тель-Авив, 1979. С. 197–198).

9 См. Радковский Н., свящ. Монахиня Киево-Покровского монастыря Евфросиния (некро-
лог) // ЖМП. 1958. № 4. С. 12–13.

10 Письмо Д. А. Остапову от 20.10.1944 г.
11 Письмо Д. А. Остапову от 26.11.1944 г.
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режим вреден для меня: несмотря на умеренность в пище, я чувствую 
тяжесть и наклонность к полноте»12; «теперь у нас твердое правило пить 
чай в 7 часов вечера и не ужинать»13.

Из этих писем мы также узнаём о ходе подготовке Поместно-
го Собора 1945 г., на котором состоялись выборы Патриарха Москов-
ского и всея Руси. Патриарший местоблюститель митрополит Алексий 
(Симанский), конечно, знал, что, скорее всего, он будет избран Пер-
восвятителем Русской Церкви, о чём делился переживаниями с самы-
ми близкими ему людьми: «У нас эти дни был съезд всех моих собра-
тий, в количестве сорока человек. Это дало, конечно, мне много забот 
и работы. Постановление – Собор назначить на 30 января нового сти-
ля для выбора преемника Дедушки14, хотя и на этом собрании едино-
гласно высказались за Ленинградского15. Но Собор в январе будет пол-
ный, и даже приглашаются Восточные Патриархии. Сложно, но зато 
полно и закономерно. Вы знаете, что Ленинградский не честолюбив, 
и что он предпочитает тихое житие внешней суетности. С годами это 
чувство усиливается. Но вот, на старости лет приходится покорить-
ся воле Божией. И так как делаешь не свою волю, то можно надеяться 
и на Вышнюю помощь, которую я и ощущаю повседневно и во всех де-
лах»16. «На меня, по-видимому, выпадает тяжелый Крест – преемство 
Дедушке, – пишет митрополит Алексий в письме от 25 декабря 1944 г. 
Я уже свыкся с этой мыслью; меня, конечно, утешает единодушное ре-
шение Епископата, выразившееся на бывшем в ноябре Предсоборном 
Совещании»17.

Известный церковный писатель и деятель правозащитного дви-
жения А. Левитин-Краснов вспоминал: «При восшествии на вершину 
церковной власти он мало переменился. Те же барственность, высоко-
мерие, верность традициям, глубокая религиозность, но английского 
типа, в строгих рамках этикета, в твердо установившихся, застывших 
формах. Строгий консерватор»18. Хорошо знавший Патриарха Алексия 
митрополит Питирим (Нечаев) в своих воспоминаниях «Русь уходящая» 

12 Письмо Д. А. Остапову от 26.11.1944 г.
13 Письмо Остаповым от 28.11.1945 г.
14 «Дедушка» – так в ближайшем окружении Симанских–Остаповых называли Патриарха 

Сергия (Страгородского)
15 «Высказались за Ленинградского…» – митрополит Ленинградский Алексий пишет здесь 

и далее о самом себе.
16 Письмо Д. А. Остапову от 26.11.1944 г.
17 Письмо Остаповым от 25.12.1944 г.
18 Левитин-Краснов А. Э. Рук Твоих жар. С. 196–197.
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пишет: «Патриарх был удивительным человеком. До последних дней 
он сохранял ясный блеск глаз и твердость почерка. В богослужении, 
да и в жизни, он был неподражаем; повторять его было невозможно. 
Интересная деталь: на службе его сразу было видно, оптически взгляд 
фокусировался на нем, хотя он был, я бы сказал, неполного среднего 
роста. С началом контактов с зарубежными Церквами к нам стали при-
езжать Патриархи с Востока, величественные, не знавшие, что такое 
репрессии, но, когда они стояли в одном ряду, наш Патриарх выделял-
ся среди них своим духовным величием. Это внутреннее содержание 
выделяло его из ряда всех иерархов. А ведь это тоже были люди с бога-
тым внутренним миром, прошли суровую школу самооценки, для них 
мишурность нашего повседневного бытия была странной. Я прекрас-
но помню архиепископа Луку (Войно-Ясенецкого), который был бо-
лее чем на голову выше Патриарха, архиепископа Филиппа Астрахан-
ского, величественного, высокого, красивого старца – но и среди них 
он сразу притягивал взгляд. […] Говорят, что аристократизм – от воз-
держанности. Патриарх был аристократом в лучшем смысле этого сло-
ва. Режим его жизни, его распорядок дня всегда был для меня образ-
цом. Он был очень воздержан в своем быту, питался по уставу, строго 
соблюдая все посты и постные дни. […] Ему всегда на все хватало вре-
мени […], во всем ему были свойственны предельная аккуратность 
и точность. Помню, как однажды, приехав на две минуты раньше ку-
да-то, где его ждали, он страшно извинялся. […] Характер у Патриар-
ха был очень контрастный, я бы сказал, огненный. Когда он сердился, 
весь вспыхивал, приходил в страшный гнев, но потом всегда сам очень 
от этого расстраивался и жалел о случившемся. Кроме того, он обладал 
большим чувством юмора»19.

Появившиеся после возведения митрополита Алексия в сан Патри-
арха новые труды и заботы, многочисленные встречи так и не смогли 
заглушить тоски по близким людям: «Благодарю вас, мои родные, за ве-
сточки. Я ими только и живу, так как это – мое самое дорогое утеше-
ние – при моем одиночестве иметь связь с вами. […] Скажу откровенно: 
мне трудно бывает иногда, во время служб удержать слезы при молит-
ве за всех вас, моих бесценных и дорогих, и очень бывает это неудоб-
но, так как всегда за службами бывает огромное число народа, кото-
рый, конечно, все глаза устремляет на Патриарха»20. Совершая утром 
и вечером в спальне своё келейное правило, Патриарх всегда доставал 

19 Русь уходящая. Рассказы митрополита Питирима. СПб., 2007. С. 136–147.
20 Письмо Остаповым от 19.03.1945 г.
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фотографии Остаповых и ставил их рядом с иконами, «для совмест-
ной молитвы»21.

Несколько раз в письмах Патриарха Алексия мы встречаем упо-
минание о Сталине. Необходимо принять во внимание, что за годы со-
ветской власти, которые для Церкви, её служителей и лично Патриар-
ха были годами беспощадного террора, это имя, произнесённое вслух 
или даже про себя, вызывало только одни чувства – страх. Понимая пре-
красно, что его письма читаются органами, он писал о Сталине, посто-
янно подчёркивая своё уважение и восхищение «богомудрым вождём»: 
«Много внимания было и со стороны Иосифа Виссарионовича, – всё это 
очень ценно и дорого»22; «Недаром мы чтим и любим нашего мудрого 
вождя Иосифа Виссарионовича, который с такой чуткостью отзывается 
на все нужды церковные. Слава ему и честь и многая лета!»23 Патриарх 
Алексий благодарил Сталина за предоставленное помещение для ре-
зиденции в Чистом переулке. Но ничто не могло его утешить: «У меня 
в помещении очень хорошо, даже уютно, но... очень одиноко мне, хотя 
кругом меня очень много людей, одной прислуги больше десяти чело-
век, а со всеми служащими – более двадцати человек, но это еще бо-
лее подчеркивает одиночество»24. Утешение от одиночества он обретал 
лишь в молитве: «Ожидаю родных весточек из Вильно. В своем одино-
честве, которое обычно наступает после 8-ми часов вечера, я погру-
жаюсь в скорбные думы и в просвечивающие через скорбь надежды, 
и пред Господом изливаю свою скорбь, в том лишь черпая утешение»25.

В публикуемых ниже письмах мы встречаем интересные сведе-
ния о воссоединении с Московским Патриархатом приходов Экзархата 
православных русских приходов в юрисдикции Константинопольского 
Патриархата, так называемой юрисдикции «рю Дарю»26, и греко-като-
лических приходов в Чехословакии.

Когда Остаповы, наконец, смогли перебраться в Москву, Даниил 
Андреевич стал личным секретарём Патриарха Алексия. Окружающие 
справедливо считали его если не всесильным, то очень влиятельным 

21 Письмо Остаповым от 7.08.1945 г.
22 Письмо Остаповым от 6.03.1945 г.
23 Письмо Остаповым от 26.08.1945 г.
24 Письмо Остаповым от 6.03.1945 г.
25 Письмо Остаповым от 28.11.1945 г.
26 Историю взаимоотношений этой церковной юрисдикции русского зарубежья с Москов-

ским Патриархатом смотри подробно: Агеев Д. А. Экзархат православных русских при-
ходов в Западной Европе. Хроника взаимоотношений с Русской Православной Церко-
вью // Церковно-исторический вестник. 2005–2006.№ 12–13. С. 5–53.
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из-за близости к Патриарху. Вскоре он становится заместителем предсе-
дателя Хозяйственного управления Русской Православной Церкви. «Да-
нила Остапов был человек, несомненно, церковный, верующий и по-сво-
ему очень преданный Патриарху, но очень жадный и исключительно 
ревнивый. Из ревности он никого к нему близко не подпускал. Помню, 
как-то мы откровенничали с митрополитом Никодимом, и он сказал: 
«Меня Данила ненавидит, но как же он ненавидит вас!» Нашей друж-
бы с Лёней он одновременно и опасался, и ценил ее. Больше всего Да-
нила боялся, что я через него буду оказывать влияние на Патриарха (а 
Патриарх Лёню обожал)» – вспоминал митрополит Питирим (Нечаев)27.

Сын Д. А. Остапова – Алексей (Лёня), женившись, принял свя-
щенный сан и преподавал в Московских духовных школах, став одним 
из основателей Церковно-археологического кабинета МДАиС. Патри-
арх относился к Лёне Остапову не просто с любовью, он принимал де-
ятельное участие в его жизни с самого детства, не оставляя внимани-
ем и попечением даже когда тот стал взрослым: он брал Лёню с собой 
в поездки28, передавал ему подарки, постоянно интересовался успеха-
ми и ходом преподавательской деятельности. Очень интересен совет 
Патриарха отцу Алексию, когда тот преподавал в Духовных школах го-
милетику: «Нужно внушать ученикам, что не тот проповедник является 
полноценным, который много и часто говорит, постепенно выговари-
ваясь, а тот, который переживает тему проповеди и основой пропове-
ди которого является, прежде всего, – слово Божие, им хорошо и глу-
боко воспринятое. Поэтому, каждый проповедник должен проникаться 
словом Божиим и для этого – его читать неопустительно, ежедневно. 
И хорошо, если он усвоит привычку отмечать ежедневно в кратких за-
метках то, что его особенно поразило в прочитанном. Пусть бы это усво-
или учащиеся с самого начала изучения науки о проповедничестве. 
[…] Очень важно, чтобы ученики приучались в проповедях вращаться 
исключительно в сфере духовной, совершенно уклоняясь от того, что-
бы вдаваться в область светских тем, примеров светской литературы 
и так далее»29. Патриарх очень внимательно относился к слову. Он мно-
го читал, сам прекрасно говорил, безупречно писал и удивительно ла-
конично и красиво излагал свои мысли, что хорошо видно из публи-
куемых писем.

27 Русь уходящая. С. 159.
28 См. прот. Остапов Алексий, прот. Визит Патриаршей делегации в Югославию в 1957 г. // 

Церковь и время. 2014. № 1 (66). С. 147–216.
29 Письмо о. Алексию Остапову от 07.09.1955 г.
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В последние годы Патриарх Алексий пребывал отчасти в сво-
ём мире и времени, не до конца понимая – что происходит за стена-
ми его резиденции, в которой он находился в вынужденном затворе. 
Он жил воспоминаниями, оперируя в разговорах дореволюционными 
понятиями и нормами, которые уже давно были списаны новой вла-
стью и временем на обочину жизни. Окружение (а общение Патриарха 
было ограничено узким кругом приближённых к нему лиц30) старатель-
но его оберегало от любых попыток донести до него ту информацию, 
которая, как им казалось, была для него нежелательной и могла бы его 
расстроить. Время вокруг него словно остановилось. Он путал старый 
и новый стиль. Иногда, как это видно в письмах, ставил две даты по па-
мяти, что не всегда соответствовало гражданскому календарю.

Остаповы продолжали находиться всегда рядом с Патриархом, 
оставаясь ему самыми близкими людьми. Не удивительно, что имен-
но Даниил Андреевич и отец Алексий стали душеприказчиками Па-
триарха после его смерти. Именно им он оставил всё своё имущество, 
написав в завещании:

«Всё, чтó останется после моей смерти и чтó при жизни моей считалось 

моим достоянием, я оставляю в полную собственность и предоставляю рас-

порядиться, как найдут нужным, – Даниилу Андреевичу Остапову и сыну 

его, моему крестнику, протоиерею Алексию, – самым близким и дорогим, 

и верным мне лицам.»

[…] Библиотеку, находящуюся в Патриархии, Лавре, Переделки-
не – всю, являющуюся собственностью о. Алексия, как переданную 
ему мною при жизни, он перевезет к себе, т. к. он волен употребить ее 
по своему усмотрению.

Вообще, всеми вещами, где бы они ни находились, – в Патриар-
хии, в Лавре, в Переделкине, в Одессе, принадлежащими мне, должны 
распорядиться Д. А. и о. Алексий так, как они найдут нужным31.

Как семья Остаповых сочла нужным распорядиться полученным 
им наследством, неизвестно, но уже через три месяца после кончины 
Патриарха Алексия, 16 июля 1970 г., Священный Синод постановил: «...
Рассматривать имущество покойного Святейшего Патриарха Алексия, 
связанное с архиерейским и патриаршим санами (панагии, кресты, 

30 Исключение составляли государственные приёмы и встречи в Совете по делам религий, 
где ему приходилось общаться с советским руководством и чиновниками.

31 Завещание Святейшего Патриарха Алексия. Январь 1963 г.
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облачения, мантии, посохи, трикирий, дикирий, митры, чиновники, ор-
лецы, рапиды и клобуки), как принадлежащее Церкви и Истории, счи-
тать его имуществом Московской Патриархии. Иконы и все предметы, 
подаренные ныне покойному Святейшему Патриарху Алексию как Гла-
ве Русской Православной Церкви, внести в опись Московской Патриар-
хии...»32. Была создана и комиссия, которой предстояло описать остав-
шееся имущество. Последнего набралось немного. Даниил Андреевич 
Остапов был освобождён от должности заместителя председателя Хо-
зяйственного отдела Московской Патриархии и отправлен на пенсию. 
В феврале 1974 г. Д. А. Остапова арестовали. Было изъято некоторое 
количество материальных ценностей, часть из которых была переда-
на в Патриархию (вошли в экспозицию ЦАКа), часть – в Государствен-
ный исторический музей (преимущественно иконы), а большая – изъя-
та в пользу государства. Спустя несколько месяцев, летом того же года, 
УКГБ Москвы и Московской области обратилось в Президиум Верхов-
ного Совета ССС. с ходатайством «об освобождении от уголовной от-
ветственности гражданина Остапова», учитывая его преклонный воз-
раст и близость к почившему Патриарху.

В январе 1975 г. скоропостижно, в возрасте 45 лет, скончался про-
тоиерей Алексий. Это окончательно подкосило освобождённого неза-
долго до этого Даниила Андреевича. Он уехал в Одессу, поселившись 
в Свято-Успенском монастыре, где часто бывал и подолгу жил с Патри-
архом Алексием. Некогда «всесильный Данила» скончался в мае 1978 г. 
и был похоронен на монастырском кладбище33. С их смертью закончи-
лась эпоха людей, близко знавших Патриарха Алексия, а потому сохра-
нившиеся письма являются для историков важными свидетельствами 
и источником. С. страниц этих писем на нас смотрит выдающийся ие-
рарх Русской Церкви: внутренне сильный и абсолютно внешне безза-
щитный, строгий и, как может показаться, холодный, но при этом очень 
сентиментальный и трогательный в общении с близкими людьми, ве-
личественный князь Церкви и очень-очень одинокий… В его келейном 
помяннике мы видим имена самых разных людей: здесь рядом вели-
кие князья и маляр Никольского собора, патриархи и «слепец», намест-
ники крупнейших монастырей и женщина, «что стояла у иконы Скоро-
послушницы». В молитве пред Богом для Патриарха все были равны.

32 Личный архив.
33 Ввиду неоднозначности обстоятельств смерти, имя Д. А. Остапова внесено в список жертв 

политического террора в СССР. Источник: Книга памяти Московской области.
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Эпистолярное наследие Патриарха Алексия отчасти уже опубли-
ковано. В 2000 г. были изданы письма Патриарха Алексия к своему на-
ставнику и духовнику митрополиту Арсению (Стадницкому)34, а в 2009–
2010 гг. – письма, которые он направлял на протяжении четверти века 
в Совет по делам религий35. В последние годы появилось несколько 
книг о личности, жизни и деятельности Святейшего Патриарха Алек-
сия (Симанского). Это, прежде всего, опубликованная недавно моно-
графия «Патриарх Алексий I»36 А. Л. Казем-Бека – первого биографа 
Патриарха. Вскоре была издана книга В. А. Никитина «Патриарх Алек-
сий I. Служитель Церкви и Отечества»37. Автор в послесловии отмеча-
ет, что считает себя продолжателем дела А. Казем-Бека, но в свете уже 
«другой эпохи» заново осмысливает, систематизирует и сводит воеди-
но потоки новой информации, архивных материалов и воспоминаний. 
Исследование М. Одинцова «Патриарх победы»38, быть может, и более 
взвешенное и менее ангажированное из всех существующих, однако 
многолетняя работа автора в Совете по делам религий при Совете ми-
нистров ССС. и в Институте научного атеизма Академии обществен-
ных наук при ЦК КПСС. всё же накладывает определённый отпечаток 
на его суждения и выводы.

Масштаб личности и роль Святейшего Патриарха Алексия (Си-
манского) в жизни Русской Православной Церкви, у кормила которой 
он предстоял Богу более четверти века, ещё только предстоит осмыс-
лить и описать современным историкам. Мы надеемся, что данная пу-
бликация поможет будущим исследователям приоткрыть те стороны 
его характера и личной жизни, которые обычно остаются за страница-
ми официальных биографий.

Мы выражаем благодарность московскому коллекционеру К. С. Бе-
недиктову, предоставившему для публикации из своего собрания ма-
териалы архива протоиерея Алексия Остапова для данной публикации.

34 Письма Патриарха Алексия своему духовнику. М., 2000.
35 Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Сове-

те народных комиссаров – Совете министров СССР. 1945–1970 гг. В 2 т. М., 2009–2010.
36 Казем-Бек А. Л. Жизнеописание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-

сия I. М., 2015. Следует принять во внимание тот факт, что книга писалась в 1970-х гг., 
а потому представляет собой официальную биографию, со всеми издержками внутрен-
ней и внешней цензуры.

37 Никитин В. Патриарх Алексий I. Служитель Церкви и Отечества. М., 2013.
38 Одинцов М. Патриарх победы. Жизнь и церковное служение патриарха Московского 

и всея Руси Алексия (Симанского). М., 2015.
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Записи в домашней книге семьи остаповых в доме 
109-а и в лаврских квартирах*

Notes from the Home Book of the Ostapov Family in the 
House 109-a and in the Lodgings of the Holy Trinity-St. 

Sergius Lavra

1947–1948 годы

25 июля/7 августа 1947 года
Освящение храма в честь явления Божией Матери преподобному 

Сергию (Михеевская церковь)39.
Сподобился совершить освящение.
Алексий Патриарх Московский и всея Руси

2/25 августа, понедельник 1947 года
Прибыл вечером в восемь с половиной с Лёней для служения в Лав-

ре в канун и в самый праздник Успения Божией Матери в Успенском 
соборе.

П. Алексий

1947 год
По возвращении из Сочи 5-го октября, 6-го в четыре с половиной 

часа дня приехали с Лёней – Даниил Андреевич раньше – в Загорск. Се-
годня, 24 сентября/7 октября, вечером, с молебном и акафистом Пре-
подобному служил у мощей Преподобного в Трапезной церкви, завтра 
там же, Бог даст, литургию.

П. Алексий

39 Домашняя книга – альбом, который подавался почётным и уважаемым гостям дома для но-
тирования (записи) своих впечатлений о визите. Это было своего рода хронологическим 
журналом, где отмечались наиболее важные события. Традиция, существовавшая в дво-
рянских домах дореволюционной России, была вынесена Д. А. Остаповым из семьи Си-
манских и возобновлена в доме Остаповых в Загорске.

 Самый маленький по размерам храм Свято-Троицкой Сергиевой Лавры – церковь Явле-
ния Божией Матери Преподобному Сергию Радонежскому. В житии Преподобного Сер-
гия повествуется о явлении ему Божией Матери, и свидетелем этого чудесного события 
стал преподобный Михей. Этим объясняется посвящение храма явлению Божией Мате-
ри. Он имеет также второе название – Михеевская церковь. Мощи преподобного Михея 
почивают в ней под спудом в земле.
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8/21 ноября 1947года
Литургия в Трапезной церкви ознаменовалась присутствием ми-

трополита Ливанского Ильи (Карам)40 и архимандрита Василия41.
Молебен служили вместе. Поднесена икона, а после трапезы – в ке-

лиях наместника – обмен подарками. Сегодня – год со дня освящения 
Трапезного храма42.

П. Алексий

+ Благослови, Господи, венец наступающего лета благости Твоея
1 января 1948 года
Прибыли в Лавру, совершив в 12 часов ночи молебен Новогодний 

в Патриаршем соборе. Трапезовали в Трапезной. С инженерами осмо-
трели Митрополичий корпус. Посетили келии братские в нижнем эта-
же покоев.

П. Алексий

40 Митрополит Илия (Карам Салим Насиф; 1903–1969) – иерарх Антиохийской Православ-
ной Церкви, с 1935 г. – митрополит Библский и Ботрисский, ипертим и экзарх Гор Ливан-
ских. Первый раз митрополит Илия посетил ССС. в ноябре – декабре 1947 г. (См. ЖМП. 
1948. № 1). Гость служил во многих храмах Москвы, Ленинграда, Киева и Одессы; по-
лучил в дар лично от Патриарха Алексия I, приходов, священников и прихожан множе-
ство ценных икон, многие в дорогих окладах. Патриарх писал о госте своей сестре: «Он 
едет, обремененный подарками. В частности, я ему дал: облачение, митру, белый кло-
бук и икону в жемчугах, большой портрет в раме, чашу, дискос и весь прибор <…> Кро-
ме того, на нём моя шуба (беличья)» (Письма Патриарха Алексия I к его сестре // Сухейль 
Фарах, Гаврюшин Николай. Митрополит Илия (Карам) и Россия. М., 2005. С. 144).

41 Архимандрит Василий (Самаха; 1920–1999) – священнослужитель Антиохийской Право-
славной Церкви в Москве. Род. в Ливане, в 15–летнем возрасте поступил в монастырь Св. 
Илии, где был вскоре замечен митр. Бейрутским Илией (Каримом) и рекомендован им Па-
триарху Александру на должность секретаря. В 1938 г. рукоположен в сан диак. В 1945 г. 
сопровождал Патриарха Александра во время его визита в Москву, затем посещал Мо-
скву в 1947 г. в составе делегации Антиохийской Православной Церкви. Во время посе-
щения Патриархом Московским и всея Руси Алексием (Симанским) Антиохии был возве-
дён последним в сан архим. В 1948 г. назначен представителем Подворья Антиохийской 
Православной Церкви в Москве. Окончил Московскую духовную академию. В 1955 г. 
в кафедральном соборе Дамаска был хиротонисан во еп. Сергиопольского с оставле-
нием на должности представителя в Москве. В 1962 г. избран митр. Хауранским, вскоре 
переведён на кафедру Востронскую и Гор Арабских. После нового назначение неодно-
кратно бывал в Москве, был награждён орденами РПЦ. В 1999 г. ушёл на покой и вско-
ре скончался.

42 Трапезный храм в честь Преподобного Сергия Радонежского в Лавре был заново освя-
щён 21.11.1946 г. после возвращения обители Церкви. Чин освящения совершил Патри-
арх Алексий.
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9/22 января 1948 года, четверг
Прибыли в Лавру к литургии, совершаемой в Трапезной церкви 

причтом единоверческой церкви в Москве – протоиереем Николаем 
Михайловым43 с диаконом и хором певчих единоверческой церкви.

После литургии – полный молебен преподобному Сергию с кано-
ном. Богослужение окончилось около двух часов дня. В трапезе, потом 
– у наместника.

П. Алексий

26 апреля/9 мая 1948 года
В пять часов дня выехали с Даниилом Андреевичем в Лавру. Ли-

тургию 27 апреля – 10 мая служил в Трапезной церкви вчера постав-
ленный во епископа Рязанского Филарет44. После литургии я с ним слу-
жил молебен преподобному Сергию. Затем – трапеза и осмотр ремонта 
в Митрополичьих покоях.

П. Алексий

24 мая/6 июня 1948 года
Выехали с Даниилом Андреевичем в Лавру. Сегодня по благосло-

вению моему отец наместник освятил Иоанно-Предтеченскую над-
вратную церковь45.

Июня 7/25 мая был за литургией в новоосвященной церкви. Затем, 
по трапезе, осматривал Митрополичьи покои, академическое здание, 
побывал у святынь и, благословившись у Преподобного, отбыли в Мо-
скву в 6 часов 20 минут дня.

П. Алексий

43 Имеется в виду причт единоверческого храма свт. Николая на Рогожском кладбище. Про-
тоиерей Николай Михайлович Михайлов (1891–1950). Похоронен на Ваганьковском 
кладбище в Москве.

44 Епископ Филарет (Лебедев Александр Михайлович; 1887–1958) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви. 9.05.1948 г. был хиротонисан во епископа Рязанского и Касимовско-
го. С 1951 г. – архиепископ Рижский и Латвийский.

45 Надвратный Иоанно-Предтеченский храм построен у восточной монастырской стены, 
где прежде, до перенесения в XVI в. стены далее к востоку, располагались Святые Врата. 
После открытия монастыря в 1946 г. в церкви был на месте уничтоженного иконостаса 
XVIII в. в 1948 г. установлен золочёный резной иконостас первой трети XIX в. Из закры-
того московского храма и в 1948 г. перед освящением восстановлена настенная роспись.
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20 июня 1948 года
В Святую Пятидесятницу служили в Успенском соборе. Литургию 

и вечерню – с Преосвященными Никоном Ворошиловградским46, Не-
стором Курским47 и Венедиктом Кишиневским48.

Был и в покоях Митрополичьих, которые почти готовы после 
ремонта.

П. Алексий

15/28 июня 1948 года
Воскресенье Всех Святых
После службы во Всехсвятской церкви в селе Всехсвятском49, с Да-

ниилом Андреевичем и Лёней выехали из Москвы в 6 часов вечера 
в Загорск.

15/28. В 11 часов – в Успенском соборе, куда на время постановки 
нового иконостаса перенесены святые мощи преподобного Сергия, – 
отстояли молебен.

До пяти с половиной – находились в Митрополичьих покоях, где 
всё приводили в порядок.

Завтра ожидаем в Лавру Георгия Григорьевича50, с которым соби-
рались вернуться в Москву.

П. Алексий

30 июня/13 июля 1948 года
Приезжали с Даниилом Андреевичем осмотреть произведенный 

ремонт в Митрополичьих покоях. Вместе с Леней и отцом Тимофеем51 
приводили в порядок комнаты. Вешали портреты и так далее.

П. Алексий.

46 Архиепископ Никон (Петин Александр Порфирьевич; 1902–1956) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви, архиепископ Херсонский и Одесский. Архиепископ Никон был род-
ным дядей протоиерея Александра Кравченко – будущего мужа Натальи, приёмной до-
чери Остаповых. В 1945–1948 гг. был правящим архиереем Кировоградской епархии.

47 Епископ Нестор (Сидорук Георгий Мартынович; 1904–1951) – иерарх Русской Право-
славной Церкви, епископ Курский и Белгородский.

48 Архиепископ Венедикт (Поляков Владимир Георгиевич; 1884–1963) – иерарх Русской 
Православной Церкви, архиепископ Житомирский и Овручский. В 1947–1948 гг. – епи-
скоп Кишинёвский и Молдавский.

49 Храм Всех Святых во Всехсвятском – храм в г. Москвы в районе станции метро «Сокол». 
После закрытия в 1939 г. был вновь возвращён Церкви в 1946 г.

50 Карпов Георгий Григорьевич (1898–1967) – советский государственный деятель, гене-
рал-майор НКГБ. С сентября 1943 по февраль 1960 г. — председатель Совета по делам 
Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР.

51 Не удалось найти сведения.
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5/18 июля1948 года, воскресенье
Прибыли в Лавру вчера и служили всенощную в Успенском соборе 

с архиепископом Сергием Венским52, Филиппом Астраханским53 и Гу-
рием Ташкентским54. В первый раз ночевал в покоях. В самый праздник 
Преподобного – литургия в том же составе и еще митрополит Иосиф 
Скоплянский55. Присутствовали все главы и представители Православ-
ных Церквей. Трапеза – в Трапезной церкви на 200 человек. Затем – 
у меня кофе и фрукты.

П. Алексий

18/31 июля 1948 года
30 июля, в пятницу, прибыл в Лавру, ночевал в ней и 31-го, в суб-

боту, после литургии и завтрака с Преосвященным Филиппом, – отбы-
ваем из благословенного сего места в три часа дня.

П. Алексий

1948. Ноября 30-го прибыли с Даниилом Андреевичем в Лавру, 
предварительно заехав в Сергиевский замок56.

После чая, в исходе четвертого часа, едем к Преподобному.
18-го, в четверг, будем, Бог даст, служить в Лавре по случаю дня кон-

чины митрополита Филарета57. Завтра поминаем митрополита Платона58.
П. Алексий

12/25 декабря1948 года, суббота

52 Архиепископ Сергий (Королёв Аркадий Дмитриевич; 1881–1952) – иерарх Русской Право-
славной Церкви, архиепископ Казанский и Чистопольский. В 1946–1948 гг. – архиепископ 
Венский, Экзарх Среднеевропейских Православных Церквей Московской Патриархии.

53 Архиепископ Филипп (Ставицкий Виталий Степанович; 1884–1952) – иерарх Русской 
Православной Церкви, архиепископ Астраханский и Саратовский.

54 Митрополит Гурий (Егоров Вячеслав Михайлович; 1891–1965) – иерарх Русской Право-
славной Церкви, митрополит Симферопольский и Крымский. В 1946–1953 гг. – епископ 
Ташкентский и Средне-Азиатский.

55 Митрополит Иосиф (Цвийович Йосиф; 1878–1957) – иерарх Сербской Православной 
Церкви, митрополит Скоплянский (Скопский).

56 Патриарх заехал посмотреть со стороны на, так называемый, Сергиевский замок – город-
скую тюрьму, построенную в 1871 г. на месте «Сергиевского острога» на средства Лав-
ры. Внутри был домовый храм «Утоли моя печали». Богослужения там были прекраще-
ны вскоре после революции, в здании тюрьмы сейчас размещён СИЗО.

57 Митрополит Филарет (Дроздов Василий Михайлович; 1782–1867) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви; митрополит Московский и Коломенский. Крупнейший русский пра-
вославный богослов XIX в. Причислен к лику святых. День кончины свт. Филарета – 19 
ноября по ст. стилю.

58 Митрополит Платон (Левшин Петр Георгиевич; 1737–1812) – иерарх Русской Православ-
ной Церкви, митрополит Московский и Коломенский.
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Прибыли в Лавру 10/23 декабря и 11/24 светло праздновали день 
Ангела Даниила Андреевича.

Литургия и молебен в Трапезной церкви. Затем трапеза в усадь-
бе Сергиевской. Были гости: отец Наместник59, архимандрит Василий 
Антиохийский60, отец Иеремия61, Лев Николаевич62, Валентина Евге-
ньевна63 и свои.

Благословение Преподобного витает над его Лаврой и над наши-
ми мероприятиями по Лавре. Был в Духовской церкви, обновленной 
и готовой к освящению.

П. Алексий

1949 год

21 марта/3 апреля, в воскресенье, около 8-ми часов вечера, пробыв 
несколько времени в уютном Сергиевском, я прибыл в Лавру и покло-
нился в Троицком соборе святым мощам Преподобного.

4-го, в понедельник, был в Академии в музейной комнате. Бесе-
довал с отцом Ректором64, инспектором и преподавателями. Вечером 
читал канон (стояние Марии Египетской).

59 В 1946–1950 гг. наместником Лавры был архимандрит Иоанн (Разумов Дмитрий Алек-
сандрович; 1898–1990) – будущий митрополит Псковский и Порховский.

60 См. сноску выше: Архимандрит Василий (Самаха).
61 Архимандрит Иеремия (Лебедев Владимир Алексеевич; 1885–1953) – казначей Москов-

ской Патриархии. Родился в семье священника. Среднее образование получил в Псков-
ской духовной семинарии, а высшее — на юридическом факультете Харьковского универ-
ситета. В 1928 г. поступил послушником в Покровский монастырь г. Москвы, где принял 
монашество и был рукоположен. Патриарх Алексий, любивший о. Иеремию, сказал о нём: 
«Это был человек, который не знал врагов».

62 Парийский Лев Николаевич (1892–1972) – магистр богословия, профессор Ленинград-
ской Духовной Академии по кафедре патрологии. После окончания петербургской ду-
ховной академии преподавал в семинариях. С 1921 г. – помощник секретаря митропо-
лита Вениамина. Арестован в мае 1922 г. по делу «о сопротивлении изъятию церковных 
ценностей» и приговорён к 5 годам заключения. Условно-досрочно освобождён осенью 
1923 г. В дальнейшем – псаломщик и регент церковных хоров различных храмов Ленин-
града. В 1944–1949 гг. – секретарь митрополита, затем Патриарха Алексия (Симанского), 
регент в его Крестовой церкви, бухгалтер Патриархии. Секретарь Хозяйственного управ-
ления, затем до 1 апреля 1952 г. – секретарь Учебного комитета при Св. Синоде и редак-
ции «Журнала Московской Патриархии». В 1950 – 1967 гг. – инспектор ЛДА. Скончался 
23 ноября 1972 г.

63 Валентина Евгеньевна – домработница и экономка в семье Остаповых.
64 В 1947–1949 гг. ректором МДАиС был архиепископ Гермоген (Кожин Василий Ивано-

вич; 1880–1954) – иерарх Русской Православной Церкви, впоследствии митрополит 
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5-го, во вторник, отстояв литургию Преждеосвященных Даров, 
в три часа отбыл с Даниилом Андреевичем в Москву.

П. А.

1–3 мая 1949 года, воскресенье – вторник
Днем 1-го мая прибыли с Даниилом Андреевичем в Лавру. По до-

роге заезжали в Сергиевское; 2-го мая, в день рождения Наташи65, ве-
чером с отцом Наместником были у нее в гостях и праздновали день 
ее 8-летия.

П. Алексий

24 мая/6 июня 1949 года
Прибыли вчера в середине дня в Загорск.
С большим интересом осмотрели в помещении Сергиевской дачи 

выставку в память 150-летия со дня рождения Пушкина. Любовь к Пуш-
кину не только как к гениальному поэту, но как к совершенно исклю-
чительному по душевным качествам человеку, как-то необъяснимо 
присуща всякому русскому, мыслящему человеку. Его любят и совре-
менные русские люди, и каждый по-своему. Его поминает и Церковь, 
в мире с которой он отошел в вечную жизнь и память, о которой не по-
кидала его в течение всей его жизни.

Вчера и сегодня не один раз были у святых мощей Преподобного, 
а также и в Духовской церкви.

Сегодня от 11-ти до 2-х, вместе с начальством Академии и отцом 
протопресвитером66, были на экзамене по литургике на II курсе Ака-
демии и по патрологии на III курсе.

П. Алексий

Июня 9-го вечером, в четверг, прибыли в Лавру и 10-го, в пятни-
цу, с Божией помощью совершили освящение возобновленного Свя-
то-Духовского храма.

11-го, в субботу, вечерня и всенощная Троицкие.

Алеутский и Северо-Американский. В 1922–1945 гг. состоял в обновленчестве, с 1931 г. 
был женатым обновленческим епископом и одним из лидеров обновленчества.

65 Приёмная дочь Д. А. Остапова.
66 Протопресвитер Николай Фёдорович Колчицкий (1890–1961) – настоятель московского 

Богоявленского патриаршего собора в Елохове, управляющий делами Московской Па-
триархии (1941–1960).
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12-го числа – в Троицын день – литургия в Успенском соборе в со-
служении Преосвященных: Кубанского Флавиана67, Курского Нестора, 
Таллинского Исидора68, епископа Гавриила, бывшего Хабаровского69.

После литургии и краткого пребывания в покоях, я служил мо-
лебен у раки Преподобного в присутствии Преосвященных и народа.

В 6 часов, после посещения Сергиевского, – отбытие с Даниилом 
Андреевичем и Лёней в Москву.

Благословившись у Преподобного, думаем 14-го на пароходе «Ка-
зань» следовать по каналу и Волге до города Астрахани.

6/19 июля 1949 года, воскресенье
Прибыли в Лавру в четверг 1/14 июля ради освящения домовой 

церкви в Покоях70, что с Божьей помощью, и совершили в субботу 3-го 
июля – в честь святого праведного Филарета Милостивого – вместо 
упраздненного храма в честь этого святого в пристройке к Духосоше-
ственской церкви71.

В воскресенье 4-го июля я служил в этом храме литургию иерей-
ским чином.

67 Архиепископ Флавиан (Иванов Владимир Леонидович; 1889–1958) – иерарх Русской 
Православной Церкви, архиепископ Ростовский и Новочеркасский. Из вдовых протоие-
реев, в начале обновленческого движения присоединился к обновленцам и пробыл бо-
лее двадцати лет в расколе. В 1944 г. возвратился в Церковь и в 1944–1949 гг. был епи-
скопом Краснодарским и Кубанским. 

68 Епископ Исидор (Богоявленский Иван Яковлевич; 1879–1949) – иерарх Русской Право-
славной Церкви, епископ Таллинский и Эстонский.

69 Архиепископ Гавриил (Огородников Дмитрий Иванович; 1890–1971) – иерарх Русской 
Православной Церкви, архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский. В 1948 г. был хи-
ротонисан во епископа Хабаровского и Владивостокского. Прибыв в епархию, сообщал 
в Патриархию, что «притеснение и преследование верующих граничит с подлинным го-
нением на Церковь». Был отозван в Москву и назначен на Вологодскую кафедру.

70 Домовый храм в здании Патриарших покоев (первоначально – настоятельские кельи, 
потом – покои Митрополитов Московских), находящемся в юго-западном углу монасты-
ря. Внешне никак не выделен. Устроен в т. н. Патриаршей палате в 1758. В 1793 пере-
освящён в Петропавловский, в 1880 вновь получил название Казанского. В 1918 закрыт, 
при восстановлении в 1949 освящён во имя прав. Филарета Милостивого.

71 До революции к северному фасаду Духовской церкви примыкала небольшая каменная 
часовня над могилой прп. Максима Грека. К южному фасаду примыкал придел во имя 
праведного Филарета, в котором, в 1867 г., был погребён митрополит Московский и на-
стоятель Лавры святитель Филарет (Дроздов). Часовня и придел объединяла паперть, 
примыкавшая к западному фасаду Духовской церкви. В 1938–40 гг. пристройки были 
разобраны.



138 СВЯЩЕННИК ДИМИТРИЙ АГЕЕВ

Молебен по малой вечерне в канун праздника Преподобного Сер-
гия совершали мы соборне с Преосвященным Никоном Ворошиловград-
ским, а всенощное – с ним же и Преосвященным Филаретом Рязанским.

Господь помог и литургию совершить в самый праздник с теми же 
святителями и митрополитом Николаем72, и приезжим из разных мест 
духовенством, хотя по состоянию здоровья накануне вечером и в тече-
ние ночи я не надеялся на эту возможность. После трапезы, на которой 
мне не пришлось быть из-за утомления, гости были у меня.

Были в числе гостей в этом году игумении Нина из Вильно73 и Тави-
фа из Риги74. Из Ленинграда – отец протоиерей Павел Тарасов75 с женой.

Сегодня утром отец Иеремия совершил литургию в домовой церк-
ви. Игумении приобщались, затем обедали у меня. В течение дня я по-
сетил болящего схиархимандрита Серапиона76, был в Духовской церкви, 

72 Митрополит Николай (Ярушевич Борис Дорофеевич; 1891–1961) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский, первый председатель Отде-
ла внешних церковных сношений Московского Патриархата (с апреля 1946 г.). Много-
летний помощник Патриарха Алексия.

73 Игумения Нина (Баташёва Варвара; 1873–1968) – настоятельница Марие-Магдалинин-
ской женской обители в Вильнюсе. Поступила в 15 лет в Ливенскую Свято-Марие-Магда-
лининскую обитель, где в течение 8 лет преподавала в монастырском училище общеоб-
разовательные предметы, церковное пение и чтение. В 1900 г. переведена в Виленский 
женский монастырь св. Марии Магдалины, где несла послушание уставщицы и в канце-
лярии монастыря. В 1914 г., после начала Первой мировой войны, руководила эвакуа-
цией монастыря – сначала в Минск, а затем – в Вохоновский Марие-Магдалининский 
монастырь Санкт-Петербургской епархии. Казаначея монастыря. В конце 1918 г. вме-
сте с двадцатью сёстрами вернулась в Вильно и пребывала в Виленском Свято-Троиц-
ком монастыре. Монахиня Нина оказалась в эмиграции в Польше в связи с изменени-
ем государственных границ. В сентябре 1921 г. возведена в сан игуменьи в Виленском 
Свято-Троицком монастыре и утверждена в должности настоятельницы Марие-Магда-
лининской женской обители. В 1939 г. вместе с другими представителями виленского 
духовенства была принята в юрисдикцию Московского Патриархата. В 1960 г. вместе 
с сёстрами обители переселилась в ограду Свято-Духова монастыря.

74 Игумения Тавифа (Дмитрук Софья Ивановна; 1897–1972). С юных лет подвизалась в мо-
настырях в Украине. В 1931 г. перешла в Свято-Мариинский монастырь в г. Вильнюс. 
В 1947 г. была назначена настоятельницей Рижского Свято-Троице-Сергиева женского 
монастыря. Игумения (1947). В 1960 г. с несколькими сёстрами обители отбыла на по-
слушание в Горненский женский монастырь на Святой Земле. В 1967 г. вернулась в Свя-
то-Духов монастырь в Вильнюсе. В 1968 г. была вновь назначена настоятельницей Риж-
ского Свято-Троице-Сергиева монастыря, но год спустя ушла на покой по болезни.

75 Протоиерей Павел Петрович Тарасов (1899–1971). Служил в храмах Ленинградской епар-
хии, был секретарём митрополита Алексия (Симанского), управляющим делами Ленин-
градской епархии.

76 Личность не удалось установить.
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на могиле митрополита Филарета77, у преподобного Михея, в Троицком 
соборе, у преподобного Сергия, где вчера в присутствии гостей я со-
вершил молебен у раки Преподобного, – посетил и новую трапезную. 
В 5 с половиной – выехал из Лавры и, побыв некоторое время в ми-
лом Сергиевском, – отбыл в Москву с Даниилом Андреевичем и Леней.

П. А.

3/16 августа 1949 года
12-го августа, в пятницу, прибыли в Лавру и в субботу 13-го, на все-

нощной в Успенском соборе, выносил крест. С. мною Преосвященный 
Владимир, переименованный в Изборского78, и Преосвященный Гав-
риил, новоназначенный епископом Вологодским.

С ними же служили литургию 1/14-го, в воскресенье, в том же со-
боре и в часовне освящали воду. В день святого первомученика архи-
диакона Стефана, 2/15-го литургию в Крестовой церкви служил Пре-
освященный Гавриил.

Я служил 3/16-го, в день преподобного Антония Римлянина.
Вчера же, 2/15-го в двенадцатом часу приехал Г. Г. Карпов, с кото-

рым я и наместник обедали. Георгий Григорьевич уезжал вечером в ко-
мандировку в Свердловск.

Днем 3/16-го, во вторник, – обратный отъезд в Москву.
П. А.

Прибыли в Лавру ко дню памяти преподобного – 23 сентября/5 ок-
тября – и служили в Трапезной церкви вечерню и всенощное бдение 24 
сентября – 7 октября с Преосвященным Николаем и Преосвященным 
Онисифором79. В самый праздник литургию с Преосвященным Нико-
ном и Преосвященным Филаретом Рязанским.

77 См. Митрополит Филарет (Дроздов) выше.
78 Архиепископ Владимир (Кобец Константин Дамианович; 1884–1960) – иерарх Русской 

Православной Церкви, архиепископ Житомирский и Овручский. В 1949–1951 гг. был 
епископом Изборским.

79 Онисифор (Пономарёв Пётр Алексеевич; 1881–1966) – иерарх Русской Православной 
Церкви, архиепископ Калужский и Боровский. Окончил Данковское духовное училище. 
В 1901 г. окончил Саратовскую духовную семинарию. В 1901–1906 гг. служил псалом-
щиком на Кубани. В 1910 окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1920 г. 
был рукоположен во иерея. В 1929 г. был арестован, осуждён по статье 58–10 УК РСФС. и 
приговорён к трём годам исправительно-трудовых лагерей. В 1932 г. по отбытии срока 
выслан в Северный край на 3 года. По возвращении из ссылки служил в Тульской обла-
сти. В 1935 г. принял монашество, в 1936 г. был возведён в сан архимандрита. В 1945 г. 
был хиротонисан во епископа Пинского и Брестского. Затем назначен на Калужскую 
кафедру. С 1960 г. пребывал на покое в Одесском Успенском монастыре. В 1964 г. был 
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26 октября/9 ноября – литургию там же.
27 октября/10 ноября – был в Академии и Семинарии.
24-го октября, после совершения литургии, – в Скорбященском 

храме на Ордынке, – прибыли в Лавру.
27 октября/9 ноября – служил в день своего 72-летия в домовом 

Филаретовском храме.
В три часа отбыли в Москву.
П. Алексий

16/29 ноября 1949 года
В 12 часов, при ясной, без тумана погоде, выехали из Москвы в Лав-

ру на освящение придела преподобного Никона. Прибыли в два часа 
– при тумане.

П. Алексий

1/14 декабря 1949 года
Вчера прибыли в Лавру в четыре с половиной часа дня. Всенощ-

ное бдение в Крестовой церкви по случаю ее храмового праздника.
Сегодня я служил в ней же литургию с отцом Наместником.
В свое время – хиротонии иеродиакона Дионисия80 во пресвитера.
В 11 часов прибыли из Москвы на акт в Академии митрополиты 

Николай, Григорий, Иоанн81, архиепископ Макарий Львовский82 с епи-

возведён в сан архиепископа с правом ношения креста на клобуке. Скончался в 1966 г. 
Похоронен на монастырском кладбище Успенского монастыря.

80 Дионисий (Садиков Василий Петрович; 1909–1972) – архимандрит, эконом объединён-
ного хозяйства Лавры и МДА и С. В детстве и юности был многолетним иподиаконом ми-
трополита Алексия (Симанского). Воевал, после окончания войны вступил в число бра-
тии Троице-Сергиевой Лавры, где был пострижен и рукоположен.

81 Митрополит Иоанн (Соколов Иван Александрович; 1877–1968) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви; митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший Экзарх всея Украи-
ны, постоянный член Священного Синода Московского Патриархата.

82 Митрополит Макарий (Оксиюк Михаил Фёдорович; 1884–1961) – иерарх Русской Православ-
ной Церкви, митрополит Варшавский и всея Польши (в 1951–1959 гг.) – предстоятель Поль-
ской Православной Церкви. В 1945–1950 гг. был правящим архиереем Львовской епархии.
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скопом Антонием83 и Михаилом84, епископ Калининский Арсений85, епи-
скоп Воронежский Иосиф86и архиепископ Виталий87. Также отец прото-
пресвитер. Вошли в собор, где я служил молебен преподобному Сергию. 
Затем в Покоях был чай и закуска, после чего мы прошли в Академию.

Акт с речью Ректора, докладом секретаря Муравьева88 и актовой 
речью об Армянской Церкви Доктусова89. После небольшого перерыва 
– концертное отделение.

Около трех (часов) спустились в столовую, где вместе со всеми вос-
питанниками вкушали трапезу.

83 Архиепископ Антоний (Пельвецкий Антоний Андреевич; 1897–1957) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви, архиепископ Станиславский и Коломыйский. Один из деятельных чле-
нов инициативной группы по воссоединению с Русской Православной Церковью из унии.

84 Епископ Михаил (Мельник Михаил Антонович; 1903–1955) – иерарх Русской Православ-
ной Церкви, епископ Дрогобычский и Самборский. В 1945 г. стал первым членом инициа-
тивной группы по воссоединению Греко-католической церкви с Православной Церковью.

85 Епископ Арсений (Крылов Алексей Васильевич; 1879–1962) – иерарх Русской Право-
славной Церкви, епископ Костромской и Галичский. Занимал Тверскую, Уфимсую, Чер-
ниговскую и Костромскую архиерейские кафедры. В 1945–1950 гг. был правящим ар-
хиереем Калининской и Великолукской епархии.

86 Епископ (впоследствии митрополит) Иосиф (Орехов Иосиф Степанович; 1871–1961) – 
иерарх Русской Православной Церкви, митрополит Воронежский и Липецкий.

87 Архиепископ Виталий (Введенский Владимир Фёдорович; 1870–1950) – иерарх Русской 
Православной Церкви. С 1922 по 1944 г. пребывал в обновленческом расколе, где зани-
мал пост «Первоиерарха Московского и всех православных церквей в СССР». В 1944 г. 
принёс покаяние и воссоединился с Московским Патриархатом. Был архиепископом 
Тульским и Белёвским, с 1946 г. – архиепископом Дмитровским, викарием Московской 
епархии.

88 Муравьёв Николай Иванович (1891–1963) – доцент, в 1948–1956 гг. секретарь Учёного 
совета Московской духовной академии.

89 Доктусов Николай Петрович (1883–1959) – профессор Московской духовной академии, 
инспектор МДАиС. зам. председателя ОВЦС МП. Родился в семье священника, учился 
в Астраханских духовном училище и духовной семинарии, затем в Казанской духовной 
академии. Преподавал литературу, латинский и русский языки в гимназиях. В 20–х гг. 
переехал в Москву, где преподавал на рабфаках в различных ВУЗах. В 1944 г. был при-
глашён в число преподавателей, открывшихся Православного богословского института 
и Богословско-пастырских курсов в Москве, преобразованных в августе 1946 г. в МДА 
и С. Был утверждён в звании доцента. С 1951 г. – инспектор МДА и С. В 1956 г. был осво-
бождён от должности инспектора и чтения лекций с назначением учёным секретарём 
Учебного комитета, а также зам. председателя ОВЦС. Скончался в 1959 г.
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На Акте и трапезе присутствовали Г. Г. Карпов и с ним Г. Т. Уткин90 
и А. А. Трушин91.

В четвертом часу я и со мною митрополит Григорий, митрополит 
Иоанн пришли в Духовскую церковь и у могилы митрополита Фила-
рета прослушали литию. Все архиереи в тот же день отбыли в Москву.

1952 год

10/23 апреля 1952 года
Среда Пасхальной седмицы
Христос Воскресе!
Приятно было провести этот пасхальный и первый по-настояще-

му весенний день в гостеприимном доме дорогих Даниила Андрееви-
ча и Анны Ефимовны. С веранды мы наслаждались видом бурлящей 
под мостом и бурно наполняющей пруд воды.

Пробуждающаяся природа и в душе каждого пробуждает лучшие 
чувства благодарности Богу за Его промышление о мире и о каждом 
человеке в отдельности.

Да будет благословение Божие и над этим домом и над живущи-
ми в нем.

Алексий П. Московский

7 мая 1952 года
Приехал в Загорск и Лавру для участия в Конференции Церквей 

и религиозных объединений в Союзе по делу защиты мира, которая 
откроется в здании Московской духовной академии 8-го мая и будет 
продолжаться 10-го мая и закончится 12-го мая92.

П. Алексий

90 Уткин Георгий Трофимович – член Совета по делам РПЦ при Совете Министров СССР, 
заведующий отделом по делам Центрального управления церкви. уроженец Медынско-
го уезда, учитель, директор Медынской ШКМ, после окончания Московского Универси-
тета получил звание профессора. После возвращения в г. Медынь в 1919 г. был избран 
председателем горкома профсоюза учителей, а с 1926 по 1929 г. работал председате-
лем правления губернского учительского профсоюза до реорганизации Калужской гу-
бернии в 1929 г. Единственный из членов Совета, кто имел высшее образование. Рабо-
тал в Совете с момента основания в 1943 г., вышел на пенсию в 1957 г.

91 Трушин Алексей Алексеевич (1912–?) – уполномоченный Совета по делам Русской Пра-
вославной Церкви по г. Москве и Московской области (1943–1966). В 1966–1977 гг. – 
уполномоченный Совета по делам религий при С. ССС. по Московской области.

92 «Конференция всех церквей и религиозных объединений в СССР, посвящённая вопросу 
защиты мира», проходила в Троице-Сергиевой Лавре 9–12 мая 1952 г.
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23 сентября 1952 года
Перед поездкой на лечение больной ноги в Цхалтубо93, приехал 

я в Лавру помолиться у Преподобного.
В милом доме без хозяйки пустовато; оживляет Валентина Евге-

ньевна, весьма охотно ведущая здешнее хозяйство; угощала нас пре-
красным сладким пирогом своего приготовления.

Прибыли сегодня в пять с половиной часов, и в восемь часов со-
бираемся ехать в Лавру.

П. Алексий

29 ноября 1952 года
Приезжал в Лавру на Акт Академии.
П. Алексий

22 декабря/4 января 1952/1953 года
После проведенных в Лавре трёх дней, мы с отцом Наместником 

прибыли к трапезе в гостеприимный дом Даниила Андреевича и Анны 
Ефимовны и вместе с гостящей у них Наташенькой разделили трапезу.

Желаем им и себе встретить великий праздник Рождества Христо-
ва в мире и духовной радости.

С Леней возвращаемся в Москву 3-го января.
П. Алексий

1954–1956 годы

24 марта 1954 года
Приехали праздновать день рождения Лёни. Служили молебен пре-

подобному Сергию, святителю Алексию и святителю Евфимию Новго-
родскому. Затем обедали. Поднесли Лёне подарки. Из них – наиболее 
существенный – все тома Церковной истории митрополита Макария94.

93 Патриарх Алексий неоднократно ездил в Грузию для лечения. В одной из бумаг Совета 
по делам РПЦ, направленной Сталину есть упоминание: «Заболевание патриарха, обезо-
браживающий артрит… вынуждает его уделять много времени своему лечению, для чего 
только в 1951 г. он три раза выезжал для лечения в Цхалтубо, Тбилиси, и на свою дачу 
в Одессу. По словам лечащего его профессора Соколова С. Н., заболевание носит серьёз-
ный характер, является неизлечимым и в конце концов приведёт к поражению обеих ног».

94 Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской церкви: 
в 12 т. СПб., 1883.
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Затем слушали чтение Лёней его сочинения по кафедре Византо-
логии – «Участие митрополита Филарета в церковных делах Православ-
ного Востока». Хорошее сочинение. Завтра он подает его.

Желаем дорогому новорожденному, которому сегодня минуло 24 
года, много, много лет быть здоровым, бодрым духом и посильно тру-
диться во славу Божию.

П. Алексий

14 декабря 1954 года
Присутствовал на Акте в Духовной академии и вынес от высту-

плений студентов и семинаристов в оркестре и в хоре самое лучшее 
впечатление.

П. Алексий

13 июня 1955 года
В день окончания курса Московской духовной академии мы, лю-

бящие теперешнего кандидата богословия Леню, смотрим в будущее 
и призываем на его жизнь и деятельность Божие благословение.

Патриарх Алексий

25 декабря 1955 года / 7 января 1956 года
Рад возможности провести этот первый день великого праздни-

ка Рождества Христова в милом и дружественном кругу, в семье, близ-
кой мне по духу и давним воспоминаниям. Теперь ее осеняет благосло-
вение преподобного Сергия, духовное присутствие которого ощутимо 
чувствуется в этой веси, по которой несколько столетий тому назад хо-
дили стопы Преподобного. И время не может стереть следы этого при-
сутствия Преподобного, равно как изменившиеся внешние условия 
жизни этого священного для всех русских места не в силах заслонить 
прежней простоты и святости его.

Поэтому и в городе Загорске, как прежде в Сергиевом Посаде, а осо-
бенно, конечно, в самой Лавре – так легко дышится и так благодатно 
чувствуется русский человек, преданный вере и любви к своей Родине.

Благословение Божие по молитвам преподобного Сергия да пребы-
вает над домом дорогого Даниила Андреевича и его семейства и да успе-
вает в своем новом подвиге на пользу богословской науки дорогой Лёня, 
одаренный Богом большими и глубокими способностями и дарованиями.

П. Алексий

25 октября / 7 ноября 1956 года
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Приехали в Лавру с Даниилом Андреевичем и с часа с половиной 
до вечера провели в гостеприимном доме, где увидели много нового 
в отношении его устройства.

П. Алексий

3/16 декабря 1956 года
Приехал в Лавру на день памяти митрополита Филарета 1-го де-

кабря. Вечером в этот день я был в Духовской церкви на могиле ми-
трополита. Литию совершал отец Наместник95. А утром была литур-
гия в домовой церкви наших Покоев по случаю храмового праздника.

1/14 вечером был в Академии на вечере памяти митрополита Фи-
ларета и говорил о нем.

Сейчас, 3-го числа, выезжаем с Даниилом Андреевичем в Москву, 
пробыв недолгое время в гостеприимном доме, где смотрели только 
что отделанную комнату – кабинет Даниила Андреевича.

П. Алексий

1957–1968 годы
28 февраля 1957 года
С большим интересом мы смотрели многочисленные альбомы 

с бесчисленными фотографиями различных событий нашей жизни – 
и в Москве, и в Лавре, и в Одессе, и в других местах, удивляясь замеча-
тельному уменью Лёни среди серьезных дел и занятий находить вре-
мя для такого сложного труда собирания и распределения огромного 
количества снимков.

П. Алексий

7 января 1958 года
Рождество Христово. Прославили Христа-Богомладенца в мир-

ном доме возлюбленных друзей Даниила Андреевича, Анны Ефимов-
ны и Лёни. Вместе с ними, Наташей и Валентиной Евгеньевной празд-
нично трапезовали у гостеприимных хозяев и в десятом часу вечера 
с Даниилом Андреевичем отбыли в благословенную Лавру преподоб-
ного Сергия, где на следующее утро у его святых мощей стояли за ака-
фистом Преподобному. Служил иеромонах Варнава96, который с бла-
гоговением читал акафист.

П. Алексий

95 В 1954–1957 гг. наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры был архимандрит Пимен 
(Извеков Сергей Михайлович; 1910–1990) – будущий Патриарх Московский и всея Руси.

96 Иеромонах Варнава (Кедров Владимир Викторович; 1931–2020) митрополит Чебоксар-
ский и Чувашский.
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11/24 марта 1958 года
Сегодня, в день рождения дорогого Лёни, к моему большому удо-

вольствию я имел возможность быть его гостем, и вместе с его родите-
лями и друзьями скромно праздновали этот день в милом, родном доме.

Да благословит Господь новый год его жизни и многие будущие 
годы его, и труды его, направленные к прославлению Церкви Божией 
и ее замечательных, священных, исторических памятников.

П. Алексий

5/18 июля 1961 года
После служения литургии в Троицком соборе Лавры, причем отец 

Алексий был возведен, милостью Божиею, в сан протоиерея, после со-
стоявшегося в четвертом часу дня собора епископов для принятия ряда 
постановлений нашего Синода97, – в восемь с половиной часов вече-
ра я с Даниилом Андреевичем направился поздравлять моего родного 
и любимого крестника Сереженьку98 с днем его Ангела.

Сереженька сегодня приобщался Святых Таин в соборе. Приобщал 
его отец протоиерей Алексий в алтаре.

П. Алексий

Сегодня, 9 ноября 1962 года, в день моего 85-летия, после литур-
гии, приема гостей, которые меня поздравляли, я закончил день посе-
щением моих дорогих отца Алексия, Людмилы Владимировны99 и Се-
реженьки в их академической квартире.

Мир и благословение Божие дому их!
Патриарх Алексий

10 января 1963 года, четверг
Сегодня Сереженьке три года. На этом его торжестве присутство-

вали и поздравляли его:
Патриарх Алексий,
его дедушка Д. Остапов,
наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Пимен
эконом Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Дионисий.

97 Архиерейский Собор Русской Православной Церкви проходил в Троице-Сергиевой Лав-
ре 18.07.1961 г. и был созван по инициативе государственной власти для утверждения 
решения о радикальном реформировании приходского управления, принятого Священ-
ным Синодом под давлением властей.

98 Сергей Алексеевич Остапов (род. 1960) – сын о. Алексия Остапова.
99 Людмила Владимировна Остапова – жена протоиерея Алексия Остапова.
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10 ноября 1963 года
Посетили новую квартиру наших дорогих отца Алексия, Людми-

лы и Серёженьки.
Благослови, Господи, их новое жилище и живущих в нем.
П. Алексий

10 января 1965 года
В день рождения Сереженьки имели мы удовольствие его поздра-

вить в уютной квартире его дорогих родителей и вручить ему подарки.
П. Алексий

10 января 1967 года
Сегодня, в день рождения Сереженьки, литургию в домовой церк-

ви служил отец Алексий. Новорожденный Сережа приобщался Свя-
тых Таин. Я тоже сподобился приобщения Таин Христовых. Мы затем 
молились за молебном преподобному Сергию. А вечером были всей 
родной семьей у мощей Преподобного при служении молебна отцом 
Алексием. И после этого провели вечер у новорожденного, которого 
я благословил святою иконою преподобного Сергия с молитвенным 
пожеланием, чтобы Преподобный хранил его под своим святым кро-
вом и благословением.

Сереже сегодня минуло 7 лет.
П. А.

1967. 12-го октября, четверг, – посетил с Даниилом Андреевичем 
это прекрасное жилище, обновленное и украшенное.

Мы помолились Богу о благословении дома сего и живущих в нем. 
Буду рад возможности бывать здесь при каждом моем посещении Лавры.

Да будет же над жилищем этим благословение и преподобного 
Сергия, небесного покровителя града сего и всех пребывающих в нем 
с верой в его помощь во всех житейских делах.

Патриарх Алексий

6 ноября 1968 года
Приятно было посетить родное жилище наших дорогих отца Алек-

сия, Людмилы Владимировны и Сереженьки.
Дом отделан прекрасно; в верхнем этаже устроена большая пала-

та, где будет находиться огромная библиотека, насчитывающая более 
десяти тысяч книг...

Божие благословение и мир дому родному и живущим в нем на-
шим дорогим.
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П. Алексий

Завещания святейшего патриарха алексия (симанского)

1. Духовное – январь 1963 года
2. Нотариальное – август 1967 года

ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

+

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа
В книге пророка Исаии мы читаем слова, сказанные им царю Езе-

кии: «Сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь...» (Ис. 38, 1). 
Итак, завещать на случай смерти, – дает право и пример Слово Божие.

Скажу словами приснопамятного митрополита Филарета, начав-
шего свое завещание (в 1833 г.) так: «Ничто не мое, всё – милостью 
и благодеянием ближних...».

Всё, чтó останется после моей смерти и чтó при жизни моей счи-
талось моим достоянием, я оставляю в полную собственность и пре-
доставляю распорядиться, как найдут нужным, – Даниилу Андреевичу 
Остапову и сыну его, моему крестнику, протоиерею Алексию, – самым 
близким и дорогим, и верным мне лицам.

Относительно церковных предметов, именно – митр, мантий, об-
лачений, – выражаю желание, чтобы они были переданы – часть в Лавру, 
а часть – в ризницу Патриархии. Панагии и кресты, и иконы – благослов-
ляю всецело по усмотрению Д. А. и о. Алексия раздать на молитвенную 
память обо мне Преосвященным архиереям и лицам священного сана, 
и вообще – кому они найдут нужным (св. иконы).

Библиотеку, находящуюся в Патриархии, Лавре, Переделкине – всю, яв-
ляющуюся собственностью о. Алексия, как переданную ему мною при жиз-
ни, он перевезет к себе, т. к. он волен употребить ее по своему усмотрению.

Вообще, всеми вещами, где бы они ни находились, – в Патриар-
хии, в Лавре, в Переделкине, в Одессе, принадлежащими мне, должны 
распорядиться Д. А. и о. Алексий так, как они найдут нужным.
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Денег я не копил и не хранил, т. к., по мере необходимости ока-
зать помощь нуждающимся и просящим меня о помощи, я эту помощь 
оказывал из общих сумм Патриархии.

Самая главная моя просьба ко всем, с кем мне приходилось иметь 
общение, это – просьба о молитве за меня, да приимет Господь дух мой 
в Свои светлые Обители, простив мне вольные и невольные грехи Сво-
им Божественным милосердием.

Сам я, расставаясь с этой временной жизнью и отходя в жизнь 
вечную, в которую во все периоды моей жизни я глубоко веровал, – 
ни на кого не имею обиды или недоброжелательства, а если сам ко-
го-либо обидел, – прошу меня простить и покрыть любовью и молит-
вою о душе моей.

Дорогое для меня семейство: Даниила Андреевича, отца Алексия, 
Людмилу и младенца Сергия, и паству, вверенную мне Господом в этой 
жизни, – знаемых и незнаемых рабов Божиих, да хранит Господь в мире 
и благополучии. Верую, что духовное общение наше не прекратится, 
а по общей нашей молитве усилится и по отшествии моем в вечность.

Патриарх АЛЕКСИЙ
Январь 1963 года

ЗАВЕЩАНИЕ
[нотариальное] 
Город Москва, одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмой год. 

Апреля месяца в 24-й (двадцать четвертый) день.
Я, ниже подписавшийся, Алексей Владимирович Симанский, про-

живающий в городе Москве, Чистый переулок, дом 5, настоящим заве-
щанием делаю следующее распоряжение:

1. Всё мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне 
принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни на-
ходилось, я завещаю: Остапову Даниилу Андреевичу и Остапову Алек-
сею Даниловичу в равных долях каждому.

2. Содержание ст. 119 основ Гражданского законодательства ССС. и 
союзных республик мне нотариусом разъяснено.

3. Настоящее завещание составлено и подписано в двух экзем-
плярах, из которых первый экземпляр хранится в делах 4-й Московской 
Государственной нотариальной конторы по адресу: ул. Гашека, дом 12, 
второй – выдается завещателю Симанскому Алексею Владимировичу.
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Симанский Алексей Владимирович
24 апреля 1967 года. Настоящее завещание удостоверено мною 

ДЕТКОВОЙ О. Г., нотариусом 4-й Московской Государственной нота-
риальной конторы.

Завещание подписано гр. Симанским Алексеем Владимировичем 
в моем присутствии собственноручно.

Дееспособность и самоличность завещателя Симанского А. В. 
проверены.

Взыскано госпошлины два рубля.
По реестру № 1. 4085.
Экземпляр
Нотариус: подпись. Удостоверяю на дому.
4-1 Московской Гос. Нотар. конторы
Печать гербовая

Помянник келейный заупокойный
патриарха Алексия (Симанского)

T he Private Prayer List of Patriarch Alexius (Simansky) of 
Deceased People

(Патриарх Алексий (Симанский) в своих записях часто путал старый 
и новый стиль, порой ставил две даты по памяти, что не всегда соответ-
ствовало реальному календарю. Большинство людей записаны в день 
смерти, однако некоторые имена встречаются по несколько раз: вдень 
смерти, в день рождения или день ангела. Иногда человек упоминается 
повторно – спустя 13 дней, т. е. Патриарх помнил дату, но не помнил, 
по какому она стилю. Имена некоторых людей вписаны в тот или иной 
месяц (дату), как может показаться, произвольно. Нам кажется более 
важным не восстановление правильной хронологии даты смерти того 
или иного человека, а показать, какие люди составляли в ежедневной ке-
лейной молитве Небесную Церковь Святейшего Патриарха. Очень много 
имён почивших датируются 1942–1943 гг. – временем Ленинградской 
блокады. Патриарх (тогда митрополит Ленинградский) оставался в го-
роде всё время блокады, совершал литургии и молебны, проповедовал, 
ободрял и утешал верующих. В будние дни, часто без диакона, сам при-
чащал и читал поминания. С 1940 г. он жил на хорах Николо-Морского 
собора, ставшего кафедральным. Мы не стали менять порядок и хро-
нологию записей автора, а только лишь прокомментировали имена 
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и события, которые помогут современному читателю лучше предста-
вить контекст и эпоху, в которые они были сделаны).

Помянник келейный заупокойный
митрополита, патриарха Алексия

Январь

1 января

Екатерина (Ек[атерина] Вл[адимировна] Джегарова, 1955 г.)

2 января

Борис (Зонн), 1942 г.

Наталия и Павел Боголюбовы

митрополит Серафим (Чичагов)100, 1938 г.

6 января

иеродиакон Варсонофий, 1942 г.

8 января

Елисавета, Леонид (Россовские), 1942 г. 

Клавдия

9 января

Новгород[ская] игумения Феофания

Мария, 1942 г.

Монахиня Сергия (Новодевичий монастырь)

Мария (Синякова)

архиепископ Архангельский Леонтий101, 1953 г.

10 января

протоиерей Лев (Муллер)102, 1942 г.

100 Митрополит Серафим (Чичагов Леонид Михайлович; 1856–1937) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви; с февраля 1928 г. митрополит Ленинградский и Гдовский. Расстрелян 
на Бутовском полигоне в 1937 г. Прославлен в лике святых священномучеников Русской 
Православной Церковью в 1997 г.

101 Архиепископ Леонтий (Смирнов Михаил Павлович; 1876–1953) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви, архиепископ Архангельский и Холмогорский.

102 Протоиерей Лев Александрович Муллер (1887–1942). Родился в Могилёве, имел высшее 
образование, до революции служил в Министерстве путей сообщения, а после рукопо-
ложения в 1922 г. в сан иерея – в разных храмах Петроградской (Ленинградской) епар-
хии. Был настоятелем Греческой церкви до 1937 г., затем переведён в Князь-Владимир-
ский собор. Был арестован в начале 1942 г. в блокадном Ленинграде и 30 июня 1942 г. 
скончался в заключении.
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архиепископ Владимир (Кобец)103, 1960 г.

11 января

протоиерей Михаил Прудников104

Алексий (Евтюшин) – маляр в Никольском соборе, 1942 г.

+ 11 января 1961 года скончался отец протопресвитер Николай Федорович Колчицкий105

12 января

Леонид (граф Комаровский)106

Екатерина

Мария (дочь), 1943 г.

13 января

протоиерей Иоанн (Соловьев)107

Константин (Станишев)

Владимир (Грингмут)108

Лев (Георгиевский)109

Петр (Матасов)110

Александр (Гиляров)

Иоанн (Страхов)

103 Архиепископ Владимир (Кобец Константин Дамианович; 1884–1960) – иерарх Русской 
Православной Церкви, архиепископ Житомирский и Овручский.

104 Протоиерей Михаил Кириллович Прудников (1850–1928), один из замечательных пе-
тербургских пастырей первой трети XX в., широко известный и почитавшийся в народе 
старцем за свою праведность и дар прозорливости. В звании мичмана участвовал в Рус-
ско-турецкой войне, затем служил на Балтике. В 1906 г. под духовным влиянием св. прав. 
Иоанна Кронштадтского принимает решение принять священный сан (в возрасте 57 лет). 
До своей смерти служил в разных храмах Петербурга (Ленинграда).

105 Протопресвитер Николай Фёдорович Колчицкий (1890–1961) – настоятель московского 
Богоявленского патриаршего собора в Елохове; управляющий делами Московской Па-
триархии (1941–1960).

106 Граф Леонид Алексеевич Комаровский (псевдоним: Камаровский; 1846–1912) – русский 
учёный, юрист-международник, заслуженный ординарный профессор. Исполнял обязан-
ности ректора Московского университета, был членом Гаагской палаты третейского суда, 
членом международного третейского суда, членом-корреспондентом Петербургской ака-
демии наук по разряду историко-политических наук.

107 Протоиерей Иоанн Ильич Соловьёв (1854–1917) – русский православный библеист 
и церковный писатель.

108 Владимир Андреевич Грингмут (1851–1907) – русский политический деятель правора-
дикального толка, один из основателей и главных идеологов черносотенного движения.

109 Лев Александрович Георгиевский (1860– после 1917) – русский филолог, педагог и го-
сударственный деятель, сенатор, член Государственного совета.

110 Пётр Яковлевич Матасов (1840–1900) – педагог, помощник директора лицея императо-
ра Николая I.
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Тамара (Беклешова), 13 января 1941 г.

14 января

архиепископ Макарий (Даев) – Можайский – 1/14 января 1960 (31 декабря 1959г.)111

16 января

Наталия (Петр Козловский), 1943 г.

17 января

архиепископ Димитрий (бывший Хайларский)112

18 января

Ольга (матерь моя)113, 19 января 1920 г.

игумения Леонида114, 18 января 1920 г.

19 января

Евфрасия (Александр[овна] Радлова), 1942 г.

21 января

Католикос всея Грузии Каллистрат, 21/3 февраля 1952 г.115

22 января

Евдокия (Второва), 1942 г.

прот[оиерей] Димитрий Георгиевский116, 1942 г.

111 На самом деле архиепископ Можайский Макарий (Даев) скончался 13 января (по ново-
му стилю) 1960 г.

112 Архиепископ Димитрий (Вознесенский Николай Фёдорович; 1871–1947) – иерарх Рус-
ской Православной Церкви. Отец митрополита Филарета (Вознесенского) – первоиерар-
ха РПЦЗ. Будучи священником, служил в Благовещенске, в 1917 г. эмигрировал в г. Хар-
бин. В начале 1920-х гг. преподаватель Русского Юридического факультета в Харбине. 
Декан богословского факультета. Церковно-общественный деятель. Принял монашество 
и был хиротонисан во епископа Хайларского (1934). Архиепископ (1944). В 1946 г. вер-
нулся в Россию и пребывал на покое. Скончался в Ленинграде и похоронен на Охтин-
ском кладбище.

113 Ольга Александровна Симанская (1857–1920) – мать Патриарха Алексия (Симанского). 
Дочь от первого брака дворянина, известного предпринимателя, мецената, славянофи-
ла А. А. Пороховщикова с Приклонской Варварой Александровной, дочерью губернато-
ра Костромской губернии А. Г. Приклонского.

114 Игумения Леонида (Озерова Любовь Петровна; 1837–1920) – родная тётка Патриарха 
Алексия (Симанского). В возрасте 55 лет овдовев, поступила послушницей в Московский 
Ивановский монастырь, где приняла постриг в 1895 г. В 1900 г. стала игуменией Владыч-
ного монастыря в Серпухове и в 1904 г. была награждена золотым наперсным крестом 
от Святейшего Синода. В 1908 г. была назначена игуменьей Воскресенского Новодеви-
чьего монастыря в Петербурге.

115 Католикос-Патриарх всея Грузии Каллистрат скончался 3 февраля 1952 г., а потому его 
имя в помяннике следовало бы отнести к февралю.

116 Протоиерей Димитрий Георгиевич Георгиевский (1877–1942) – священник Петербургской 
(Ленинградской) епархии. До революции служил в церкви вмч. Пантелеимона при Доме 
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Николай (Лазарев), 1942 г. (сын Лидии Васильевны)

23 января

прот[оиерей] Николай (Вирсонин), 1942 г.

иеромонах Митрофан и протоиерей Петр, 1942 г. (прихожане Князь-Владимирского собора)

Вера (Фед[оровна] Симанская), 1945 г.

24 января

Екатерина (Павл[овна] Ухтомская)117, 1935 г.

Сергий и Павел

Николай (Ухтомский)118

блаженная Ксения119

25 января

Иоанн (Полежаев)

Петр (Калякин), псаломщик, 1942 г.

прот[оиерей] Николай (Чепурин)120

26 января

Мария (М[ария] Фил[аретовна] Кузнецова)

27 января

бабушка Анна Петровна121 (род. 27 января 1835 г. – + 27 января 1914 г.)

28 января

призрения душевнобольных Императора Александра III. Затем служил в разных храмах 
Ленинграда и области. В 1935 г. был выслан из Ленинграда. В 1939 г. вернулся в Ленин-
град, служил в Николо-Богоявленском и Князь-Владимирском соборах. Скончался зи-
мой 1942 г. в блокадном Ленинграде.

117 Екатерина Павловна Ухтомская – родственница Патриарха Алексия по отцу.
118 Николай Александрович Ухтомский (1895–1953) – князь, один из руководителей Белой 

эмиграции в Маньчжурии. В составе Белой армии эмигрировал в 1920 г. в Харбин, за-
тем выехал в Германию. В 1929 г. вернулся в Харбин, где занимался журналистикой. Ха-
рактеризовался как «убежденный враг коммунизма и сторонник сильной белой власти». 
В 1945 г. интернирован в ССС. и был приговорён к 20 годам. Умер в «Речном лагере» 
под Воркутой.

119 Блаженная Ксения Петербургская, Христа ради юродивая, была причислена к лику свя-
тых в 1988 г. на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. 

120 Протоиерей Николай Васильевич Чепурин (1881–1947). Окончил Харьковскую Духовную 
семинарию, Киевский и Кембриджский университеты. Священный сан принял в 1903 г. 
В 1919–1928 был проректором Петроградского Богословского института. Был арестован 
в 1929 г и приговорён к 8 годам ИТЛ. До 1946 работал в биологической лаборатории 
в Ташкенте. С 1 сентября 1946 г. – настоятель Пименовского храма в Москве и инспек-
тор Московских Духовных академии и семинарии. С 23 октября 1946 – ректор Москов-
ской Духовной Академии. Скончался и погребён в Москве.

121 Анна Петровна Арцибашева (1835–1914) – бабушка Патриарха Алексия (Симанского).
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митрополит Арсений122, 1936 г.

епископ Серафим

епископ Антоний123

епископ Никодим124

архиепископ Никита125

архиепископ Андроник126

епископ Варсонофий127

29 января

Василий (Никол[аевич] Смирнов – сторож), 1942 г.

30 января

Екатерина, 1941 г.

Елена, 1940 г.

Елизавета, 1941 г.

Александра, 1941г.

Николай, 1941 г.

пр[отоиерей] Василий, 1938 г.

Евгений (Ник[олаевич] Погожев)128, 1930 г.

122 Митрополит Арсений (Стадницкий Авксентий Георгиевич; 1862–1936) – иерарх Русской 
Православной Церкви, митрополит Ташкентский и Туркестанский (1933–1936), ранее 
в течение долгого времени был правящим епископом Новгородской епархии. Был чле-
ном Государственного Совета Российской империи от монашествующего духовенства.

123 Епископ Антоний (Миловидов)?
124 Архиепископ Никодим (Кротков)?
125 Архиепископ Никита (Стягов Николай Гаврилович; 1867–1936) – иерарх Русской Право-

славной Церкви, архиепископ Боровичский.
126 Архиепископ Андроник (Никольский Владимир Александрович; 1870–1918) – иерарх 

Русской Православной Церкви, архиепископ Пермский и Кунгурский. Причислен к лику 
святых Русской Православной Церкви в 2000 г.

127 Епископ Варсонофий (Лебедев Василий Павлович Лебедев; 1871–1918) – иерарх Рус-
ской Православной Церкви, епископ Кирилловский, викарий Новгородской епархии. 
Расстрелян советской властью. Прославлен в сонме святых новомучеников и исповед-
ников Российских для общецерковного почитания

128 Евгений Николаевич Погожев (псевдоним: Поселянин; 1870–1931) – русский публицист 
и духовный писатель, автор популярных духовных книг, родной брат мужа сестры Па-
триарха Алексия – Анны. После 1917 г. не печатался и зарабатывал на жизнь частными 
уроками. Был арестован и выслан в Ангарский край. Вернулся из ссылки и в 1930 г. был 
снова арестован по «делу Преображенского собора» в Ленинграде, которое заключа-
лось в обращении прихожан (в их числе Поселянин) к эмигрантам, служившим в Преоб-
раженском полку, с просьбой о помощи в ремонте храма. Расстрелян. Причислен к лику 
святых Русской Православной Церкви. 
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пр[отоиерей] Александр (Мартынов)129, 1942 г.

Февраль

1 февраля

Елизавета (Васильевна), 1942 г.

Григорий (Петрович Георгиевский)130, 1948 г. (81 с половиной лет)

2 февраля

Михаил (Мих[аил] Алекс. Лебедев), 1942 г.

3 февраля

Павел (Павлуша млад.), 1942 г.

4 февраля

прот[оиерей] Александр (Архангельский)

5 февраля

Мария (Мария Никол[аевна] Рентей), 1942 г.

Виктор (Гаврилов, сын Осии Иван[овича]), 1945 г.

7 февраля

архимандрит Серафим (Емельянов), 1943 г. (на Сиверской во время немецкой оккупации)131

архиепископ Парфений

Екатерина (Победоносцева)

Порфирий (Петр[ович] Мироносицкий)132

Петр (Григорьевич – псаломщик), 1942 г.

10 февраля

Валентина (Васильевна Федорова)

12 февраля

Ольга (Адам. Георг.), 1940 г.

13 февраля

129 Протоиерей Александр Иванович Мартынов (1866–1942) – священник Ленинградской 
епархии, служил в Гатчинском районе. 

130 Григорий Петрович Георгиевский (1866–1948) – археограф, библиограф, историк Церкви.
131 Архимандрит Серафим (Емельянов) – келейник митрополита Алексия (Симанского). 

В конце августа 1941 г. Владыка послал его на свою дачу в Сиверской, откуда архиман-
дрит вернуться в город уже не смог – Сиверская была оккупирована немцами. С июня 
1942 г. о. Серафим по просьбе прихожан стал служить в Троицкой церкви пос. Дружно-
селье близ Сиверской, но это служение продолжалось лишь около 7 месяцев. 20 февра-
ля 1943 г. архимандрит скончался и, согласно его предсмертной просьбе, был погребён 
у храма.

132 Порфирий Петрович Мироносицкий (1867–1932) – магистр богословия, преподаватель, 
церковный композитор, литургист. Скончался в тюрьме во время допроса.
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Вера (Иван[овна] Гунст)133, 1928 г.

14 февраля

Мария (Ниловна) Ладыгина, 1942 г.

Мария (Павловна) Журыкина, 1942 г.

15 февраля

Патриарх Румынский Никодим134, 1948 г.

16 февраля

митрополит Макарий (Варшавский)135, 1961 г., в Одессе

18 февраля

Патриарх Константинопольский Вениамин136, 5/18 февраля 1946 г.

19 февраля

монахиня Савва (Маслова), 1942 г.

20 февраля

монахиня Евфросиния (сестра)137, 1958 г.

21 февраля

монахиня Сергия

24 февраля

Владимир (отец мой)138. Родился 15 ноября 1853 – + 8/24 февраля 1929 г.

25 февраля

монахиня Сергия (матушка Феофания), 1942 г.

26 февраля

133 Вера Ивановна Гунст (?–1928) – дворянка, автор книг по домоводству. После революции 
стала заведующей первой советской кулинарной школы.

134 Патриарх Никодим (Мунтяну Николае; 1864–1948) – Патриарх Румынский. Был избран 
на патриарший престол 30.06.1939 г. Будучи убеждённым антикоммунистом, в 1941 г. 
поддержал завоевательный поход Румынской армии совместно с Вермахтом на восток.

135 Митрополит Макарий (Оксиюк Михаил Фёдорович; 1884–1961) – иерарх русской Пра-
вославной Церкви, митрополит Варшавский и всея Польши (в 1951–1959 гг.) – пред-
стоятель Польской Православной Церкви. Вошёл в историю Церкви как видный иерарх 
и церковный учёный.

136 Патриарх Вениамин (Псомас Кириаку; 1871–1946) – Патриарх Константинопольский 
в 1936–1946 гг.

137 Монахиня Евфросиния (Анна Погожева; 1878–1958) – родная сестра Патриарха Алексия 
(Симанского). Была замужем за А. Н. Погожевым, братом известного писателя Е. Н. Погоже-
ва (Поселянина). После смерти мужа жила с братом (митр. Алексием), вместе с ним про-
вела всю блокаду. В 1946 г. переехала в Киев, где приняла монашеский постриг с име-
нем Евфросиния в Покровском монастыре.

138 Владимир Андреевич Симанский (1853—1929) – отец Патриарха Алексия Служил в кан-
целярии Московского генерал-губернатора, затем – в Воспитательном доме, а в 1891 г. 
вышел в отставку, имея придворный чин камергера.
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епископ Анатолий (Каменец-Подольский)139, 1953 г.

Март

1 марта

пр. Сергий (слепец), 1942 г.

Иоанн (Ив[ан] Моисеевич Куракин)140, 1942 г.

Тит (сторож Никольского собора), 1942 г.

Антонина (Ант[онина] Ив[ановна] Мордвинова)

Евдокия (Второва)

Евдокия (мать митрополита Филарета)

Евдокия (крестная мать Даниила Андреевича), 1928 г.

2 марта

митрополит Арсений (день Ангела)141

4 марта

Анна (Михайловна Остапова) – мать, 1900 г.

7 марта

Евгений (Евгений Андреевич Остапов)142

9 марта

Александра (Никол[аевна] Градовская), 1942 г.

Александр (Александр[ович] Пороховщиков)143, 1917 г.

послушница Евдокия, 1947 г.

10 марта

схиархимандрит Мартирий144

139 Епископ Анатолий (Бусель Пётр Саввич; 1893–1953) – иерарх Русской Православной 
Церкви, епископ Каменец-Подольский и Проскуровский.

140 Иван Моисеевич Куракин (1874–1942) – председатель двадцатки (староста) Князь-Вла-
димирского собора.

141 Митрополит Арсений (Стадницкий) был пострижен в честь свт. Арсения Тверского (память 
2/15 марта).

142 Евгений Андреевич Остапов – старший брат Д. А. Остапова. Также в юности был келей-
ником будущего Патриарха.

143 Александр Александрович Пороховщиков (1833–1918) – дед по матери Патриарха Алек-
сия. Русский предприниматель, строитель, публицист, меценат, общественный деятель. 
Славянофил; состоял в Славянском комитете.

144 Архимандрит Мартирий (Гришин Фёдор Иванович; 1875–1958) – один из последних на-
сельников Оптиной пустыни. Был пострижен в Московском Симоновом монастыре. Слу-
жил в храмах Тульской, Московской и Курской епархий. Арестован в 1944 г. , осуждён 
по 58-й статье на пять лет ИТЛ. Похоронен в подмосковной Малаховке.
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13 марта

протодиакон Симеон Верзилов145, 1942 г.

14 марта

Иоанн (Моисеевич Куракин) – Пред[седатель] 20-ки Владим[ирского] соб[ора], 1942 г.

15 марта

Екатерина (Андр[еевна] Симанская)146, + 15 марта 1904 г.

16 марта

схиигумения Нина (игумения Параскева Мукачевского монастыря)147

19 марта

Клавдия (Росовская), 1942 г.

Дария (нянюшка), 1926 г.

20 марта

Евдокия (матерь митрополита Филарета), 20 марта 1853 г.

21 марта

священник Сергий Полевой, 1942 г.

монахиня Феодора (Ташк[ент?]), 1952 г.

22 марта

Владимир (Крумкин), 22/4 апреля 1953 г.

24 марта

Екатерина (Андр[еевна] Альфонская)148, 1895 г.

митрополит Харбинский Мелетий149, 1946 г.

25 марта

Святейший Патриарх Тихон, 1925 г.

26 марта

архиепископ Алексий Куйбышевский150, 1952 г.

145 Архидиакон Симеон Андреевич Верзилов (1862–1942) – служил в храмах Петербур-
га (Ленинграда). В 1922 г. уклонился в обновленчество. В 1940 вернулся в Патриаршую 
Церковь. Служил в Князь-Владимирском соборе и Николо-Богоявленский собор, где был 
возведён в сан архидиакона. Скончался в марте 1942 г. в блокадном Ленинграде.

146 Екатерина Андреевна Симанская (Чихачёва) – бабушка Патриарха Алексия по отцу.
147 Игумения Параскева (в схиме – Нина) (Прокоп Юлиания Ивановна; 1896–1967) – пер-

вая настоятельница Мукачевского женского монастыря после его передачи Русской Пра-
вославной Церкви в 1947 г.

148 Екатерина Андреевна Альфонская (1855–1895) – урождённая Симанская, родственни-
ца Патриарха Алексия по отцу.

149 Митрополит Мелетий (Зборовский Михаил Васильевич; 1868–1946) – иерарх Русской 
Православной Церкви, митрополит Харбинский и Маньчжурский.

150 Архиепископ Алексий (Палицын Василий Михайлович; 1881–1952) – иерарх Русской 
Православной Церкви, архиепископ Куйбышевский и Сызранский.
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28 марта

схиархиепископ Лазарь (Дмитрий, бывший Ярославский)151, 1956 г.

31 марта

протодиакон Феодор (Анфимов)152, 1942 г.

Апрель

1 апреля

диакон Василий (Воробьев), Князь-Владимирского собора, 1942 г.

Павел (Павел Федор, – стекольщик)

Евгения (Гунот), 1942 г. Никольский собор

Надежда (Александр[овна] Кузьмина), 1942 г. – сестра архиепископа Ювеналия

2 апреля

протоиерей Александр (Толгский)153, церковь Ильинская Обыденного, 2/15 апреля 1962 г.

иеросхимонах Михаил (Печеры)154

Мария (Чепурина), вдова прот[оиерея] Чепурина155

3 апреля

архимандрит Сергий (отец Митрофан Серебрянский)156, 1948 г.

архиепископ Никон157, 3/16 апреля 1956 г.

иеросхимонах Михаил (Печеры), 1962 г.

6 апреля

151 Архиепископ Димитрий (Градусов Владимир Валерианович; в схиме – Лазарь; 1881–
1956) – иерарх Русской Православной Церкви, архиепископ Ярославский и Ростовский.

152 Протодиакон Феодор Васильевич Анфимов (1885–1942) – клирик Ленинградской епар-
хии. Служил в Воскресенском Новодевичьем монастыре. В 1933 г. был арестован и при-
говорён к 3 годам ИТЛ.

153 Протоиерей Александр Васильевич Толгский (1880–1962) – настоятель храма Илии Обы-
денного в Москве (с 1936г.).

154 Иеросхимонах Михаил (Питкевич Михаил Иванович; 1877–1962) –насельник Валаамско-
го монастыря. В 1957 г. возвратился в Россию и был определён для проживания в Пско-
во-Печерский монастырь.

155 См. Протоиерей Николай Чепурин.
156 Архимандрит Сергий (Сребрянский Митрофан Васильевич; 1870–1948) – духовник и на-

стоятель храма Марфо-Мариинской обители. После ареста и гибели великой княгини 
продолжал духовно окормлять сестёр. Прославлен в лике святых новомучеников и ис-
поведников Русской Православной Церкви.

157 Архиепископ Никон (Петин Александр Порфирьевич; 1902–1956) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви, архиепископ Херсонский и Одесский. Архиепископ Никон был род-
ным дядей протоиерея Александра Кравченко – будущего мужа Натальи, приёмной до-
чери Остаповых. 
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Вера (Леон[идовна] Траубен), 1942 г.

7 апреля

Петр (Абрамович Баранов), 1942 г.

10 апреля

Зинаида (мать отца Александра), 10/23 апреля 1957 г.

11 апреля

Константин Владиславлев, 1952 г., бывший священник, псаломщик церкви на Красной 
Пресне158

12 апреля

Василий (Андреев[ич] Остапов)159, 1937 г.

14 апреля

Рождение матери моей Ольги (14 апреля 1857 г.)

Евгения (Ивановна] Гунст), 1942 г.

Надежда (Ал. Козьмина), 1942 г.

15 апреля

Мария (Мар[ия] Львовна – ризничая Никольского собора), 1942 г.

17 апреля

иеромонах Иаков (старец Гефсиманского скита)160

19 апреля

монахиня Серафима (Грумм-Гржимайло)161

21 апреля

Пантелеймон (П[антелеймон] Н[иколаевич] Симанский)162, 21 апреля 1938 г.

22 апреля

158 Протоиерей Константин Владимирович Владиславлев (1881–1952). Окончил Заико-
носпасское духовное училище, Московские духовные семинарию и академию. Был по-
мощником инспектора Московской Духовной Академии. Служил в храмесвятого Васи-
лия Кесарийского в Москве. С 1931? г. служил в храме Воскресения Словущего на улице 
Неждановой (ныне Брюсов переулок, г. Москва). Известен как учитель митрополита Пи-
тирима (Нечаева).

159 Родной брат Д. А. Остапова.
160 Иеромонах Иаков (Шеманов)–?
161 Монахиня Серафима (Грум-Гржимайло Ольга Григорьевна) – дочь знаменитого географа, 

исследователя Центральной Азии Г. П. Грум-Гржимайло. Была монахиней Иоанновского 
монастыря на Карповке. После закрытия монастыря в 1923 г. жила при церкви свт. Нико-
лая на Петровском острове. В различных храмах Ленинграда была в течение 13 лет ал-
тарницей, псаломщицей, звонарём. Арестована в 1931, приговорена к заключению в ла-
герь. После освобождения из лагеря в 1945 г. работала в Князь-Владимирском соборе. 

162 Пантелеймон Николаевич Симанский (1866–1938) – генерал-лейтенант императорской 
армии, эмигрант первой волны, военный историк. Дядя Патриарха Алексия по отцовской 
линии.
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Надежда (Порфир(ьевна] Бутягина)163, 1942 г.

прот[оиерей] Николай (Ладыгин)164, 1941 г.

23 апреля

Мария (Филипповна), 1939 г.

24 апреля

Владимир (Александрович) Симанский165, + 24 апреля 1860 г.

25 апреля

Александр (Ал[ександрович] Козловский), 1942 г.

архиепископ Сильвестр166

26 апреля

архиепископ Леонид (Ярославский)167, 1859 г. – епископ Дмитровский

27 апреля

Алексий, Вера (Беклемишева), 1901 г.

28 апреля

Патриарх Григорий168

163 Бутягина Надежда Порфирьевна (1880–1942) –?
164 Протоиерей Николай Гермогенович Ладыгин (1882–1941) – священник Князь-Влади-

мирского собора–(?). Родился в г. Котельнич Вятской губ. в семье мещанина. Окончил 
Вятскую духовную семинарию (1904). Служил сельским священником. В 1913 окончил 
С.-Петербургскую духовную академию. В 1915–1919 служил в церкви Михаила Архан-
гела при Военно-топографическом училище в Петербурге. В 1919 арестован, находился 
в заключении месяц, вторично подвергался аресту 29.04.1922 по делу «о сопротивле-
нии изъятию церковных ценностей». В 05.1919–08.1933 – настоятель Троице-Петров-
ского собора, в 1933–03.1935 служил в Князь-Владимирском соборе. В 1934 в Фонд ин-
дустриализации сдал свой золотой крест. Арестован вновь в марте 1935 г. и выслан на 5 
лет в Астрахань.

165 Владимир Александрович Симанский (1786–1860) – прадед Патриарха, служил в Колле-
гии иностранных дел, затем в Адмиралтейств-коллегии, наконец, перешёл на граждан-
скую службу, окончив её действительным статским советником (этот чин был равен ге-
нерал-майору в армии и контр-адмиралу во флоте).

166 Архиепископ Сильвестр (Ольшевский Иустин Львович; 1860–1920) – иерарх Рус-
ской Православной Церкви, архиепископ Омский и Павлодарский. Прославлен в лике 
священноисповедника.

167 Архиепископ Леонид (Краснопевков Лев Васильевич; 1817–1876) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви. В 1859 г. был хиротонисан во епископа Дмитровского, был настояте-
лем Саввино-Сторожевского монастыря. После смерти митр. Филарета (Дроздова) вре-
менно управлял Московской епархией, перед смертью был возведён в сан архиепископа 
и год пробыл на Ярославской кафедре.

168 Патриарх Григорий VII (Зервудакис или Пападоставрианос; 1850–1924) – Архиепископ 
Константинополя – Нового Рима и Вселенский Патриарх (1923–1924 гг.). Известен как ре-
форматор, продолжавший линию своего предшественника Мелетия IV, в частности вне-
дривший новоюлианский календарь.
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митрополит Арсений169

митрополит Вениамин170

архиепископ Никон171

архиепископ Евсевий172

епископ Иоанникий173 (1913, май, хиротония)

30 апреля

пр[отоиерей] Николай (Селезнев)174, 1943 г.

Май

1 мая

иер[ей] Иоанн (Кириллов), 1942 г. Ленинград

2 мая

Святейший Патриарх Сергий

4 мая

Николай (Н[иколай] Вл[адимирович] Симанский)175, 4 октября 1926 г.

5 мая

169 См.: митрополит Арсений (Стадницкий)
170 Митрополит Вениамин (Казанский Василий Павлович; 1873–1922) – иерарх Русской 

Православной Церкви; митрополит Петроградский и Гдовский. Расстрелян по пригово-
ру Петроградского ревтрибунала 13.08.1922 г. Прославлен в лике святых в 1992 г.

171 Архиепископ Никон (Рождественский Николай Иванович; 1851–1919) – иерарх Русской 
Православной Церкви, богослов, публицист; политический и государственный деятель 
Российской империи. В 1913 г., будучи архиепископом Вологодским и Тотемским, уча-
ствовалв архиерейской хиротонии архим. Алексия (Симанского).

172 Архиепископ Евсевий (Гроздов Евстафий Сергеевич; 1866–1929) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви и Эстонской Апостольской Православной Церкви. В 1913 г., будучи 
епископом Псковским и Порховским участвовал в архиерейской хиротонии архим. Алек-
сия (Симанского).

173 Епископ Иоанникий (Дьяков Иван Иванович; 1858–1923) – иерарх Русской Православ-
ной Церкви. В 1913 г. в статусе епископа Кирилловского, викария Новгородской епар-
хии участвовал в архиерейской хиротонии архим. Алексия (Симанского). В 1916–1919 г. 
– епископ Олонецкий и Петрозаводский. В 1922 г. уклонился в обновленческий раскол 
и умер в 1923 г. в статусе обновленческого Калужского архиерея.

174 Протоиерей Николай Михайлович Селезнев (1867–1943) – священник Ленинградской 
епархии. Служил в церкви св. Иоанна Предтечи на Лиговском проспекте. В 1935 г. был 
выслан из Ленинграда. В 1937 г. был настоятелем Князь-Владимирской кладбищенской 
церкви в с. Усть-Ижора. Скончался в блокадном Ленинграде.

175 Николай Владимирович Симанский (1836–1926) – офицер флота, действительный стат-
ский советник. Родственник Патриарха Алексия по отцовской линии.
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Надежда (Порфирьевна Бутягина)176 ризничая Троицкого собора, 1942 г.

8 мая

Георгий (Юра млад.), 1942 г.

иеродиакон Геннадий177, 1945 г.

Александр (Ал. Козловский), 1942 г.

Наталия (дочь отца М[ихаила] Слав[ницкого])178, 1942 г.

10 мая

Ольга (при иконе Скоропослушницы), 1942 г.

12 мая

архимандрит Антоний (наместник Лавры)179, 10 мая 1877 г.

13 мая

пр[отоиерей] Николай (Измайлов)180, 1942 г.

пр[отоиерей] Евгений (Фроловский)181, 1942 г.

14 мая

архиепископ Иона (Воронежский)182, 1945 г.

15 мая

Дарья (Григ[орьевна] Фомина), 1924 г.

19 мая

митрополит Варфоломей183, 19/1 июня 1956 г.

176 Надежда Порфирьевна Бутягина (1880–1942) – ризничья Свято-Троицкого собора 
в Ленинграде. 

177 Иеродиакон Геннадий (Крылов Геннадий Яковлевич; 1876–1945). В 1920-е гг. иероди-
акон Алексеевского монастыря Углича. Арестован в 1930 г. и выслан в Северный край. 
Был в «иосифлянском» расколе. В 1934 г. после покаяния принят в клир Московской 
Патриархии.

178 Наталья Михайловна Славницкая (?–1942) – дочь протоиерея Михаила Славницкого, на-
стоятеля Князь-Владимирского собора, затем священника Никольской Большеохтинской 
церкви.

179 Архимандрит Антоний (Медведев Андрей Гаврилович; 1792–1877) – наместник Свя-
то-Троицкой Сергиевой лавры, прославлен в Соборе радонежских святых.

180 Протоиерей Николай Иванович Измайлов (1864–1942) – настоятель Преображенского 
собора в Ленинграде.

181 Протоиерей Евгений Александрович Флоровский (1875–1943) – с 1897 г. служил в различ-
ных храмах Петербурга и Ленинграда. Служил в церкви св. Петра митрополита в Ульян-
ке (в 1935), в соборе кн. Владимира, затем на Волковом кладбище. С 01.01.1942 г. был 
за штатом по болезни. Скончался от истощения.

182 Архиепископ Иона (Орлов Михаил Семёнович; 1865–1945) – иерарх Русской Право-
славной Церкви, архиепископ Воронежский и Острогожский.

183 Митрополит Варфоломей (Городцов Сергей Дмитриевич Городцов; 1866–1956) – иерарх 
Русской Православной Церкви, митрополит Новосибирский и Барнаульский.
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23 мая

Николай – 1902 г.

Лидия Погожева – 1930 г.

Евгений – 1930 г.

24 мая

Алексей (Ник[олаевич] Погожев)184, 1924 г.

26 мая

прот[оиерей] Евгений (Фроловский), 1942 г.

30 мая

Димитрий (Калюгин – сторож Никольского собора), 1942 г.

Июнь

1 июня

Анна (Кузьминична Попова) и ее дочь Елена

Иоанн (Николаевич Симанский)185, 1 июня 1896 г.

2 июня

Лидии (Л[идия] Н[иколаевна] Погожева)186 2/15 июня 1956 г.

6 июня

Иоанн (Синицын – сторож Никольского собора), 1942 г.

Иоанн (Ив[ан] Сем[енович] Соловьев, регент Никольского собора), 1942 г.

Наталия (бывшая послушница Зверина монастыря), 1942 г.

7 июня

Павел (Шестаковский), 19 мая 1969 г.

15 июня

митрополит Владимир

16 июня

монахиня Вероника187 (дочь + м. Серафима Чичагова)

184 Муж родной сестры Патриарха Алексия.
185 Симанский Иван Николаевич (1871–1896) – лейтенант, родственник Патриарха Алексия 

по отцовской линии.
186 Родная сестра мужа Анны Симанской (монахини Евфросинии) – сестры Патриарха Алексия.
187 Монахиня Вероника (Чичагова Вера Леонидовна; 1880–1962) – дочь священномуче-

ника митрополита Серафима (Чичагова). В 16 лет поступила в Дивеевский монастырь. 
Училась в консерватории, была главным регентом правого хора на монастырском под-
ворье в Петергофе. Была пострижена в рясофор. Поехав в санаторий лечиться, встрети-
лась с офицером Г. Ковригой и вышла замуж. Для отца это был страшный удар, и простил 
он её только незадолго до своей смерти. Её муж был убит на войне в 1914 г. Во время 
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20 июня

епископ Зиновий188 (в Горьком), 20/3 июля 1954 г.

25 июня

Анна (Ник[олаевна] Белешова), 1897 г.

Леонид (Л[еонид] Л[еонидович] Беклешов)

28 июня

Патриарх Сергий

епископ Герман189

29 июня

Антонина (Владим[ировна] Мордвинова), 1940 г.

Июль

1 июля

монахиня Мария (Синякова)190 в Новгороде, 1941 г, бомбой немецкой

10 июля

Мария (Мария Павловна Михайлова)

Евпраксия (ее сестра), Новгород, 1941 г.

11 июля

Ольга (мамаша)191, родилась 14 апреля 1837 г. – + 18 января 1920 г.

новопр[еставленная] Лидия (Лазарева), июнь 1963 г.

15 июля

Владимир (родитель)192

митрополит Владимир193

Великой Отечественной войны погиб их сын. Лишь незадолго до смерти ей был разре-
шён постриг с именем Вероника, который был совершен в Муроме. Вскоре, в 1962 г. , 
она скончалась.

188 Епископ Зиновий (Красовский Владимир Васильевич; 1884–1954) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви, епископ Горьковский и Арзамасский.

189 Епископ Герман (Ряшенцев Николай Степанович; 1883–1937) – иерарх Русской Право-
славной Церкви, епископ Вязниковский, викарий Владимирской епархии. Брат архие-
пископа Варлаама (Ряшенцева). Причислен к лику святых новомучеников и исповедни-
ков Российских в 2001 г. 

190 Монахиня Мария (Синякова Мария Степановна, 1867–1941) – насельница Новодевичье-
го монастыря в Санкт-Петербурге. Сослана в Воронежскую обл. Освобождена в 1935 г.

191 См.: Ольга Симанская.
192 См.: Владимир Симанский.
193 Митрополит Владимир(Богоявленский Василий Никифорович; 1848–1918) – митропо-

лит Киевский и Галицкий, священномученик, первый архиерей-новомученик Русской 
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Андрей (дедушка)194, род. 15 июля 1821 г.

Владимир (прадед)195

Надежда (бабушка)

16 июля

Екатерина (Беклешова), 16 июля 1919 г.

18 июля

епископ Гавриил (Абалымов)196, 18/31 июля 1958 г. – в Балт[ском] монастыре

19 июля

митрополит Серафим (Чичагов)

20 июля

епископ Вениамин (Саратовский)197, 20 июля 1956 г.

21 июля

митрополит Гермоген (Краснодар), 21/3 августа 1954 г.198

22 июля

Мария схимонахиня (Золотухина)

Анна Ефимовна199 + Четверг 22 июля 1960 г.

26 июля

митрополит Евлогий200, 1946 г.

Отпевание Анны Ефимовны в Академическом храме и погребение у церкви в Переделкине

Церкви.
194 Андрей Владимирович Симанский (1822–1896/1897) – дед Патриарха Алексия по от-

цовской линии. Был удостоен чина действительного статского советника и неоднократ-
но награждён, в том числе знаком отличной беспорочной службы за 15 лет и медалью 
в память Крымской войны 1853–1856 гг.

195 См.: Владимир Александрович Симанский
196 Епископ Гавриил (Абалымов Николай Николаевич; 1881–1958) – иерарх Русской Пра-

вославной Церкви, епископ Тотемский, викарий Вологодской епархии. С 1954 г. прожи-
вал на покое в Балтском Феодосиевском монастыре Одесской области.

197 Епископ Вениамин (Милов Виктор Дмитриевич; 1887–1955) – иерарх Русской Право-
славной Церкви, епископ Саратовский и Балашовский.

198 Митрополит Гермоген (Кожин Василий Иванович Кожин; 1880–1954) – иерарх Русской 
Православной Церкви, митрополит Алеутский и Северо-Американский. В 1922–1945 гг. 
состоял в обновленчестве, с 1931 г. был обновленческим епископом и одним из ли-
деров обновленчества. Скончался 13 августа 1954 г. от инфаркта, находясь в отпуске 
в Краснодаре.

199 Анна Ефимовна – жена Даниила Андреевича Остапова.
200 Митрополит Евлогий (Георгиевский Василий Семёнович; 1868–1946) – иерарх Русской 

Православной Церкви. Управляющий русскими православными приходами Московской 
Патриархии в Западной Европе (с 1921 г.); с 1931 г. – в юрисдикции Константинополь-
ского Патриархата (Западноевропейский экзархат русских приходов). В августе 1945 г. 
воссоединился с Русской Православной Церковью.
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Август

1 августа

архиепископ Иннокентий (Соколов)201, 1937 г. (Немчиновка)

Валентина (жена пр. Н. Чукова), 1935 г.

Александр (Пиммерман), 1947 г.

Вера

2 августа

митрополит Серафим (Чичагов), 1939 г.

3 августа

епископ Геннадий (Туберозов)202

уб[иенный] епископ Варсонофий203

игумен Антоний (Алт. монастырь)

архимандрит Сергий204

епископ Димитрий (Рязанский)205

архиепископ Гурий (Новгородский)206

Владимир (Ник[олаевич] Филиппов)207

6 августа

Евфимий (Ев[фимий] Алексеевич Федотов), 1931 г.

архиепископ Никита (Стягов)

8 августа

Александр – 1917 г. и Варвара – 1862 г., Пороховщиковы208

игумения Леонида209

201 Архиепископ Иннокентий (Соколов Константин Павлович; 1846–1937) – иерарх Рус-
ской Православной Церкви, архиепископ Бийский и Алтайский. Скончался 14.08.1937 г. 
под Москвой, ст. Немчиновка на квартире у своего сына протоиерея Алексея Соколова 
и отпет Митрополитом Сергием (Страгородским).

202 Епископ Геннадий (Туберозов Александр Владимирович; 1875–1923) – иерарх Русской 
Православной Церкви, епископ Псковский и Порховский.

203 См.: Епископ Варсонофий (Лебедев).
204 См.: Архимандрит Сергий (Сребрянский).
205 Епископ Димитрий (Сперовский Николай Андреевич; 1865–1923) – иерарх Русской Пра-

вославной Церкви, епископ Рязанский и Зарайский.
206 Архиепископ Гурий (Охотин Николай Васильевич; 1828–1912) – иерарх Русской Право-

славной Церкви, архиепископ Новгородский и Старорусский.
207 Владимир Николаевич Филиппов (1838–1903) – генерал-лейтенант, участник Русско-ту-

рецкой войны 1877–1878 гг.
208 Александр и Варвара Пороховщиковы – родители матери Патриарха Алексия.
209 См.: Игумения Леонида (Озерова).
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прот[отоиерей] Феодор Казанский210 (Ваганьковское кладбище)

16 августа

Владимир – Екатерина (прадед)

иерей Павел – Ольга

Николай, Ольга, Пантелеймон, Екатерина, Анна, Леонид

17 августа

игумения Руфина (Остров)211

епископ Антоний (Псковский)

пр[отоиерей] Алексий (Лебед[ев])

пр[отоиерей] Петр (Островов)

18 августа

Мария (М[ария] П[авловна]Михайлова), ее сестра Евпраксия Павл[овна]

19 августа

Андрей (дедушка мой Андрей Владимирович212 (+17 сентября 1896 г.)

Андрей (брат)213

25 августа

Валентина (Васильевна Федорова)

26 августа

монахиня Серафима (Чичагова)214

210 Протоиерей Фёдор Павлович Казанский (1873–1948). Окончил Казанскую Духовную 
Академию. Принял сан священника в конце XIX в., до революции исполнял обязанно-
сти наблюдателя церковно-приходских школ Волынской епархии. После 1918 г. служил 
на приходах в родной Вологде, затем в Москве. В 1945 г. назначен настоятелем храма 
Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Также являлся благочинным 3-го 
округа Москвы.

211 Игумения Руфина была первой настоятельницей женской общины, которая была обра-
зована при храме в имении Симанских у г. Остров Новгородской губернии [ныне Псков-
ская область]. В1907 г. Казанская община была преобразована в монастырь.

212 Андрей Владимирович Симанский (1822–1896/1897) – дед Патриарха Алексия по от-
цовской линии. Был удостоен чина действительного статского советника и неоднократ-
но награждён, в том числе знаком отличной беспорочной службы за 15 лет и медалью 
в память Крымской войны 1853–1856 гг.

213 Андрей Владимирович Симанский (1882–?) – младший брат Патриарха Алексия. Окончил 
кадетский корпус. Служил на Тамбовском вещевом складе Московского военного окру-
га в чине обер-офицера для поручений. После революции работал счетоводом и про-
живал в г. Ярославле. В 1934 г. был арестован и приговорён к 8 годам лишения свободы. 
Вероятно, скончался в заключении.

214 Монахиня Серафима (Наталья Леонидовна Чичагова; 1881–1938) – дочь митрополита 
Серафима (Чичагова). Окончила гимназию в Москве и медицинские курсы в Рузе. По-
слушница, монахиня Рижского Троице-Сергиевского монастыря в 1912–1914 гг. В 1914–
1922 гг. была медработником. Неоднократно получала предложение стать настоятельницей 
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29 августа

Мария (М[ария] П[авловна] Михайлова), 1941 г.

Евпраксия (Евпр[аксия] Павл[овна], сестра ее), в Новгороде

Алексий (Ив. Михайлович), 1927 г.

30 августа

Александр (брат)215

31 августа

Наталия (Н[аталья] Вл[адимировна] Игнатьева)216, 1956 г.

Сентябрь

3 сентября

митрополит Гермоген (Кожин)217

7 сентября

митрополит Исидор218

Александра (Никол[аевна] Федотова), 1940 г.

12 сентября

Александр (брат), 12 сентября 1932 г.

16 сентября

Владимир Карелин, иподиакон, 1943 г.

17 сентября

Андрей (дедушка) + 17 сентября 1896 г.

Надежда (бабушка Надежда Петровна)

Вера (Леонидовна Траубенберг), 2 апреля 1942 г.

Вера (Ивановна Гунст) + 13 февраля 19... г.

игумения Леонида (Любовь)219, 18 января 1920 г.

Рижского монастыря, но отказывалась. С 1923 г. по 1933 гг. работала медсестрой в амбу-
латории завода «Скороход». Оказала помощь в организации побега из ссылки основа-
тельницы Рижского монастыря схиигумении Иоанны (Мансуровой). В 1933 г. арестована 
в Ленинграде, осуждена и выслана. Отбыв срок, она скончалась от астмы.

215 Александр Владимирович Симанский (1887–1932) – младший брат Патриарха Алексия.
216 Наталья Владимировна Труханова (1885–1956) – русская балерина. С 1904 г. жила 

во Франции. Была знакома с Дягилевым, Шаляпиным, Рихардом Штраусом, Айседорой 
Дункан. Её друзьями, коллегами, единомышленниками стали Морис Равель, Макс Рей-
нхардт, Сен-Санс. С 1918 г. была супругой А. А. Игнатьева, с которым в 1937 г. приехала 
в Россию.

217 См. митрополит Гермоген (Кожин) выше.
218 Митрополит Исидор (Никольский Иаков Сергеевич; 1799–1892) – иерарх Русской Пра-

вославной Церкви; митрополит Киевский; затем, с 1860 г. , – Новгородский, Санкт-Пе-
тербургский и Финляндский, первенствующий член Святейшего Синода.

219 См.: Игумения Леонида (Озерова).
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Вера (Беклемишева)220 + 1899 г. 

18 сентября

епископ Нестор221 в Курске

19 сентября

архиепископ Куйбышевский Алексий222, 1952 г.

23 сентября

митрополит Стефан (Харьковский)223, 23/6 октября + 1960 г.

24 сентября

епископ Житомирский Нифонт224, 24/7 октября

25 сентября

архимандрит Антоний (наместник Лавры)225

Товий226

архиепископ Никон

Кронид227

архимандрит Аполлос228

Павел

Октябрь

1 октября

Василий (Аверьянович Воробьев), 1941 г.

220 Вера Александровна Беклемишева (урождённая Пороховщикова) – тётя Патриарха по ма-
теринской линии.

221 Епископ Нестор (Сидорук Георгий Мартынович; 1904–1951) – иерарх Русской Право-
славной Церкви, епископ Курский и Белгородский.

222 См.: Архиепископ Алексий (Палицын).
223 Митрополит Стефан (Проценко Степан Максимович; 1889–1960) – иерарх Русской Пра-

вославной Церкви, митрополит Харьковский и Богодуховский.
224 Епископ Нифонт (Сапожков Александр Андреевич; 1882–1951) – иерарх Русской Пра-

вославной Церкви, епископ Житомирский и Овручский.
225 См.: Архимандрит Антоний (Медведев).
226 Архимандрит Товия (Цымбал Трофим Тихонович; 1836–1916) – наместник Троице-Сер-

гиевой лавры (1904–1915 гг.).
227 Архимандрит Кронид (Любимов Константин Петрович; 1859–1937) – наместник Трои-

це-Сергиевой Лавры. Расстрелян на Бутовском полигоне. Прославлен в лике святых но-
вомучеников и исповедников Российских.

228 Архимандрит Аполлос (Алексеевский Алексей Максимович; 1778–1859) – настоятель Но-
воспасского монастыря, благочинный московских монастырей и ректор московских училищ.
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архиепископ Сергий (Гришин)229, 1943 г.

прот[оиерей] Илья (Попов)

8 октября

епископ Угличский Исаия230, в Ярославле. 1960 г.

10 октября

Стефан (Тюкалов), 1941 г. (см. ноябрь)

13 октября

митрополит Вениамин (+ 1922 г.). Ленинград

Василий (Аверьянович Воробьев), 1941 г.

16 октября

Р. Филарет231, брат мой, род. 16 октября 1882 – + 1926 г.

19 октября

приснопамятный отец Иоанн232

игумения Ангелина233

24 октября

Анастасия (Панчулидзева)234, 1961 г.

31 октября

епископ Никодим (епископ Демьянский)235, 1930 г.

229 Архиепископ Сергий (Гришин Алексей Николаевич; 1889–1943) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви, архиепископ Горьковский и Арзамасский.

230 Епископ Исаия (Ковалёв Владимир Дмитриевич; 1882–1960) – иерарх Русской Право-
славной Церкви, епископ Угличский, викарий Ярославской епархии.

231 Филарет Владимирович Симанский (1885–?) – младший брат Патриарха Алексия.
232 Праведный Иоанн Кронштадтский (Сергеев Иоанн Ильич Сергиев; 1829–1909) — свя-

щенник Русской Православной Церкви, «вдохновитель создания и почётный член» Со-
юза русского народа, проповедник, духовный писатель, церковно-общественный дея-
тель. Канонизирован в 1990 г.

233 Схиигумения Ангелина (Сергеева Анна Семёновна; 1867–1927) – настоятельница Иоан-
новского монастыря. Из купеческого сословия. В 1901 г. приняла монашеский постриг. 
Заведовала подворьем Сурского женского монастыря в С.-Петербурге. С 1903 г. – в сане 
игуменьи, настоятельница Иоанновского монастыря до его закрытия в 1923 г. Подверг-
лась домашнему аресту. После закрытия монастыря пострижена в схиму. В 1927 г. нахо-
дилась под следствием. Скончалась в Ленинграде. Похоронена на Никольском кладбище 
Александро-Невской Лавры. В 1997 г. её прах перенесён в храм Иоанновского монастыря.

234 Анастасия Давыдовна Панчулидзева (1878–1962) – монахиня в миру. Автор популяр-
ных брошюр на духовно-нравственные темы. После революции преподавала француз-
ский язык в Мариинском и Патриотическом институтах Петербурга, а потом в Москов-
ском областном педвузе.

235 Епископ Никодим (Воскресенский Николай Саввич; 1858–1926) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви, епископ Барнаульский, викарий Томской епархии. Будучи наместни-
ком Юрьевского монастыря близ Новгорода, был одним из доверенных лиц епископа 
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Ноябрь

2 ноября

митрополит Антоний236, + 2 ноября 1912 г.

3 ноября

иеросхимонах Савва237 (96 лет), 1969 г. Одесский Успенский монастырь

7 ноября

епископ Александр (Виноградов)238, бывший Житомирский

Алексий (А[лексей] А[лексеевич] Игнатьев)239, 1954 г.

Наталия (Игнатьева Н[аталья] Вл[адимировна])240

Борис

8 ноября

иерей Василий (Остроумов – из Ульяновска, вдова его – Нина Ивановна)

9 ноября

архиепископ Литовский Алексий (Лавров)241, 1890 г.

10 ноября

Стефан (Тюкалов), 1941 г.

Мария (Столинова), 1941 г.

11 ноября

Мария (Нандельштедт), 1966 г.

15 ноября

Владимир (мой отец), род. 15 ноября 1853 г.

16 ноября

Тихвинского Алексия (Симанского). С 1925 г. – епископ Демянский, викарий Новгород-
ской епархии. В том же году назначен епископом Барнаульским, викарием Томской епар-
хии. В 1926 г. арестован. После тюрьмы находился в ссылке в Новгородской губернии.

236 Митрополит Антоний (Вадковский Александр Васильевич; 1846–1912) – иерарх Русской 
Православной Церкви; c 1898 г. вплоть до кончины – митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский; первенствующий член Святейшего Синода.

237 Иеросхимонах Савва был переведен в Одесский монастырь из Троице-Сергиевой Лав-
ры. В Успенском монастыре о. Савва служил в домовом храме прпп. Сергия и Никона 
Радонежских в резиденции Святейшего Патриарха. Патриарх Алексий исповедовался 
у о. Саввы, когда подолгу жил в Одессе.

238 Епископ Александр (Виноградов Сергей Александрович; 1882–1951) – иерарх Русской 
Православной Церкви, в 1947–1949 гг. – епископ Житомирский и Овручкий.

239 Граф Алексей Алексеевич Игнатьев (1877–1954) – русский и советский военный деятель, 
дипломат, советник руководителя НКИД, писатель. Начал службу в Кавалергардском пол-
ку, участвовал в Русско-японской войне. После революции перешёл на советскую службу.

240 См.: Наталья Владимировна Труханова.
241 Архиепископ Алексий (Лавров-Платонов Александр Фёдорович; 1829–1890) – иерарх 

Русской Православной Церкви, архиепископ Литовский и Виленский.
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блаженный Матфей

Агния (в Литве – Софронова)

17 ноября

архиепископ Никон (бывший Вологодский)242

18 ноября

митрополит Платон243

19 ноября

митрополит Филарет244 (26 декабря 1782 – 19 ноября 1867 г.)

23 ноября

р. Б. Димитрий (проф[ессор] Голубинский)245

24 ноября

Екатерина и Александр Золотухины

Сергий

схим[онахиня] Мария

игумен Василий

Надежда Арцы[башева]246

Екатерина

Екатерины

Сергий (Ухтомск[ий])247

28 ноября

Родился Александр, брат мой, 28 ноября 1887 г.

Александр (А[лександр] Серг[еевич] Кирсанов), 28 ноября 1943 г.

Евгений (Остапов – племянник), 1946 г.

242 См.: Архиепископ Никон (Рождественский).
243 Митрополит Платон (Левшин Петр Георгиевич; 1737–1812) – иерарх Русской Православ-

ной Церкви, митрополит Московский и Коломенский.
244 Митрополит Филарет (Дроздов Василий Михайлович; 1782–1867) – иерарх Русской Пра-

вославной Церкви; митрополит Московский и Коломенский. Крупнейший русский пра-
вославный богослов XIX в. Причислен к лику святых.

245 Дмитрий Фёдорович Голубинский (1832–1903) – русский богослов, педагог и духовный 
писатель; профессор МДА.

246 Родственница Патриарха по линии бабушки.
247 Ухтомский Сергей Александрович (1886–1921). Князь. Окончил Санкт-Петербургский уни-

верситет и Академию художеств в Париже. Скульптор, архитектор, искусствовед. Прожи-
вал в Петрограде, работал ассистентом художественного отдела Русского Музея. В июне 
1921 арестован и привлечён к следствию по делу «Петроградской боевой организации» 
(написал статью по музейному делу, которая затем была напечатана в зарубежной прес-
се и стала основанием для будущего приговора). Отправлен в Москву и заключён в Бу-
тырскую тюрьму, где был расстрелян.
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29 ноября

Патриарх Григорий Антиохийский248

митрополит Трифон249 – рождение

архиепископ Филипп250, Астрахань, 1952 г.

30 ноября

митрополит Николай251, 1961 г.

Декабрь

1 декабря

митрополит Филарет252 (+ 19 ноября 1867 г.)

Филарет253 (брат мой, + 14 апреля 1927 г.)

4 декабря

Варвара (В[арвара] Андр[еевна] Зеленева)

Варвара (Александровна) Пороховщикова254, 1852 г.

Варвара (Михайловна) Майорова – Бредихина (тетка Д. А.)

Иоанн

Пелагея (тетка Д[аниила] А[ндреевича])

Антоний (дядя Д[аниила] А[ндреевича])

5 декабря

архиепископ Казанский Сергий (Королев)255, 5/18 декабря 1952 г.

248 Патриарх Григорий IV (Хаддад Гантос Георгий; 1859–1928) – в 1906–1928 гг. Патриарх 
Антиохийский и всего Востока. В 1913 г. , находясь в России на торжествах 300-летия 
дома Романовых, возглавил хиротонию во епископа Алексия (Симанского).

249 Митрополит Трифон (Туркестанов Борис Петрович; 1861–1934) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви, епископ Дмитровский. С 1916 г. пребывал на покое и проживал в Но-
во-Иерусалимском, а затем Донском монастырях. Уже на покое был возведён в 1923 г. 
в сан архиепископа, а 1931 г. – митрополита.

250 Архиепископ Филипп (Ставицкий Виталий Степанович; 1884–1952) – иерарх Русской 
Православной Церкви, архиепископ Астраханский и Саратовский.

251 Митрополит Николай (Ярушевич Борис Дорофеевич; 1891–1961) – иерарха Русской Пра-
вославной Церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский, первый председатель Отде-
ла внешних церковных сношений Московского Патриархата (с апреля 1946 г.). Много-
летний помощник Патриарха Алексия.

252 См.: Митрополит Филарет (Дроздов).
253 Филарет Владимирович Симанский (1885–1927) – младший брат Патриарха Алексия. 
254 Варвара Александровна Пороховщикова (урожд. Приклонская; 1829–1863) – бабушка 

по материнской линии Патриарха Алексия.
255 Архиепископ Сергий (Королёв Аркадий Дмитриевич; 1881–1952) – иерарх Русской Пра-

вославной Церкви, архиепископ Казанский и Чистопольский.
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архиепископ Кирилл (Пензенский)256, 1953 г.

епископ Антоний (бывший Сан-Францисский)257, 1953 г.

6 декабря

иеромонах Николай (Лукин), крест[ник] Д. А.

иерей Григорий

Григорий (Остапов), крест[ный] отец Д. А.

архиепископ Антоний (Марценко)258, 1954 г.

8 декабря

Леонид (гр[аф] Л[еонид] А[лексеевич] Комаровский), 1912 г.

9 декабря

гр[аф] А[лексей] П[авлович] Игнатьев, 1905 г.259

10 декабря

иеромонах Павел (Павел Влад[имирович]), 1910 г.

Ольга (О[льга] Ив[ановна] Симанская), 1912 г.

15 декабря

архиепископ Леонид260, 15 декабря 1876 г.

Иоанн (Ив[ан] Андр[еевич] Андреев, предс[едатель] 20-ки Новодевичьего монастыря), 
1941 г.

арх[иепископ] Иларион261, 1929 г.

16 декабря

Зинаида (дочь матушки Ульяновской), 1943 г.

18 декабря

архиепископ Казанский Сергий (Королев), 1952 г.

20 декабря

приснопамятный пр[отоиерей] Иоанн (Кронштадтский)262, 1908 г.

21 декабря

256 Архиепископ Кирилл (Поспелов Леонид Николаевич; 1876–1953) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви, архиепископ Пензенский и Саранский.

257 Епископ Антоний (Васильев Андрей Александрович; 1869–1953) – иерарх Русской Пра-
вославной Церкви, епископ Сан-Францисский и Калифорнийский. 

258 Архиепископ Антоний (Марценко Александр Францевич; 1887–1954) – иерарх Русской 
Православной Церкви, архиепископ Тульский и Белёвский. В 1951 г. был арестован и скон-
чался в тюрьме от травм, нанесённых сотрудниками МГБ.

259 На самом деле граф А. П. Игнатьев был убит в 1906 г.
260 См.: Архиепископ Леонид (Краснопевков).
261 Архиепископ Иларион (Троицкий Владимир Алексеевич; 1886–1929) – иерарх Русской 

Православной Церкви, архиепископ Верейский. Прославлен в лике святых в 1999 г.
262 См. выше.
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архимандрит Павел263 – наместник Лавры, 1904 г. (был наместником Лавры в период мо-
его студенчества и моей хиротонии во иеромонаха)

архиепископ Никон264 (был казначеем Лавры в 1900 г. и водил меня при хиротонии во ие-
ромонаха, 21 декабря 1903 г.)

22 декабря

Мария (М[ария] Игн[атьевна] – у Комаровских)

23 декабря

иеромонах Никон265, 10/23 декабря 1961 г. (Лавра – Одесса)

иерей Павел (+ 23 декабря 1907 г.)

24 декабря

Андрей (Дмитр[иевич] Остапов)266, 1917 г.

Александра (Ивановна, племян[ница] Анны Ефимовны), 1943 г.

Мария (Соболева – сестра Анны Ефимовны), 1943 г.

263 Архимандрит Павел (Глебов Пётр; 1827–1904) – наместник Троице-Сергиевой Лавры.
264 См.: Архиепископ Никон (Рождественский).
265 Иеромонах Никон (Преображенский Сергей Петрович; 1899–1961) – насельник Свя-

то-Троицкой Сергиевой Лавры. По настоянию уполномоченного по Москве и области 
от Совета по делам религии Трушина А. А. , недовольного популярностью отца Никона 
среди молодёжи, был выселен из Лавры в Одессу (1957 г.). Весной 1960 г. по ходатай-
ству Патриарха Алексия был официально возвращён в Троице-Сергиеву Лавру.

266 Отец Д. А. Остапова.
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Письма патриарха Алексия (Симанского) к Даниилу 
Андреевичу, Анне Ефимовне, Сергею Даниловичу, 

Алексею Даниловичу Остаповым

Letters of Patriarch Alexius (Simansky) to the Ostapovs: 
Daniil Andreievich, Anna Yefimovna, Sergei Danilovich, 

Alexei Danilovich

1941 год

19 июля 1941 года
В письме от 13 июля с припиской дорогого Лёнечки1, и открытку 

от 14-го я получил одновременно — вчера, в день ангела дорогого Се-
реженьки2, когда я особенно чувствовал себя вместе со всеми вами, мо-
ими дорогими и любимыми.

Сестра3 вернулась с дачи4 17-го, провела там три дня. Если Бог даст, 
и я соберусь туда в Казанскую на несколько дней. Семен Емельянович 
немного нервничал, но успокоился, он любит, когда он там один. Поче-
му же Егор Григорьевич так поспешил к себе домой, даже не повидав-
шись с тобою? Он был бы вам полезен теперь и по дому, и по огороду. 
Хорошо, что Аннушка Вам помогает по хозяйству. Поздравьте от меня 
Ольгу Николаевну в день ее ангела. 

У нас, слава Богу, все по-прежнему, помогают /?/ дежурство 
и дисциплина.

Последнее письмо мое было 14-го, в ответ на Сереженькино от 10-
го июля. Как проведены были его именины? Пишите. Я ведь с нетерпе-
нием жду весточек из дорогого дома.

1 Лёней в семье Остаповых называли будущего отца Алексия Остапова, сына Данилы 
Андреевича.

2 Сергей Остапов — старший сын Д. А. Остапова, погиб на фронте.
3 Анна Погожева (по мужу) — родная сестра Патриарха Алексия (Симанского). Родилась 

в 1878 г. Была замужем за А. Н. Погожевым, братом известного писателя Е. Н. Погожева 
(Поселянина). После смерти мужа жила с братом (митр. Алексием), вместе с ним прове-
ла всю блокаду. В 1946 г. переехала в Киев, где приняла монашеский постриг с именем 
Евфросиния в Покровском монастыре. Скончалась в 1958 г.

4 Имеется в виду дача Симанских, расположенная на станции Сиверская Гатчинского рай-
она в 68 км под Ленинградом. Это было популярное место дачного отдыха в те годы. 
В мае 1944 г. митрополит Алексий (Симанский) и его сестра А. Погожева передали свою 
дачу на станции Сиверская под детский дом для детей погибших солдат и офицеров.
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Степана Ивановича я эти дни не видел; надо будет как-нибудь 
его навестить. Все же его здоровье плохо и теперь он не может попасть 
в больницу на настоящее лечение.

Дедушку5, как я писал, я поздравил с именинами и на днях полу-
чил от него ответную телеграмму.

Крепко целую моих дорогих Сереженьку и Лёнечку и тебя, родной 
мой Данилушка, привет и благословление маме и всем вам. Всегда ду-
шой вместе, с надеждой на милость Божию и на помощь Его в одоле-
нии гнусных врагов. 

Горячо любящий А.

Без даты. Предположительно конец июня 1941 г. Москва
Дорогие мои и родные Даниил Андреевич, Сереженька и Лёнечка!
Неожиданно мне пришлось приехать в Москву по просьбе Дедуш-

ки. Я сначала взволновался, думая, что он вновь болел или что-нибудь 
в этом роде, и ехал сюда, хотя и внешне удобно — в мягком купе, но с тя-
желым чувством оторванности от родных мест и даже как бы непо-
средственного общения с вами, моими близкими и дорогими. Но уте-
шал себя мыслью, что и в этом есть воля Божия, а там, где действует 
она и где ей человек подчиняется не с протестом, а со смирением, — 
там и милость Господня, и благодать Божия.

И приехав сюда, я удивлен, дело в общем обстоит не так мрачно; 
Дедушка в общем здоров, но совершенно один, так как Сережа у себя 
на месте службы, и ему приходится, так сказать, раздираться и по об-
щим делам и по московским, и прочим. И вот я побуду здесь несколь-
ко дней, затем вернусь в Ленинград, так как приехал совсем налегке, 
а затем еще приеду. Конечно, мне все это, по обывательскому сужде-
нию, очень неприятно, но надо стать выше этого обывательского и ру-
ководствоваться не мелочами, а существенным, как и ты, мой родной 
Данилушка, всегда советуешь.

Как-то здесь я чувствую себя дальше от родных мест, и именно 
это мне тяжелее всего.

Прошу по получении этого письма написать мне; пусть Сережень-
ка и Лёнечка черкнут мне несколько строчек, так — сказать, освещаю-
щих […], на благословение.

Крепко целую; как всегда вместе душой. Желаю, желаю полного 
благополучия и благословения Божия.

5 «Дедушка» — так в ближайшем окружении Симанских-Остаповых называли Патриарха 
Сергия (Страгородского).
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Адрес: Москва, 5. Бауманский переулок, 6, квартира 2. Мне — М. А. С.
Горячо любящий А.
P.S. Буду держать вас в курсе моих дел и по приезде в Ленинград 

сейчас же напишу. Вы же, так или иначе, напишите мне сюда, а в Ле-
нинград само собой, чтобы по приезде я нашел там вашу весточку.

27 июля 1941 года
Лене Остапову, ученику IV класса
Вчера послал открытку с дачи6, где был у Дедушки. Немного напо-

минает милое Братское, но у нас как-то милее. Послал в родной дом не-
сколько весточек и ожидаю ответа. Пока еще нахожусь здесь и стремлюсь 
вернуться домой. Надеюсь, что у вас, в родном домике, все благополуч-
но. Всегда вместе с моими дорогими Д., А., Сережей и Лёнечкой. 

Пожелайте мне поскорее вернуться домой, где я себя чувствую 
ближе к вам, моим дорогим.

Без даты. Предположительно конец июля 1941 г.
Дорогие мои Д., А., С.bи Л.
Я все еще в Москве и вероятно раньше 10-го числа мне не придет-

ся выехать восвояси. Писал я вам несколько раз, но ни от вас, ни от се-
стры не имею отклика. Это меня очень волнует, но я полагаюсь на Ми-
лость Божию, приписывая это молчание почте.

Условия здесь совершенно иные, чем дома, нервные, сложные. С ка-
ким бы удовольствием я оказался теперь в мирном Братске, как в про-
шлом году, когда мы были вместе! Надеюсь, вы все здоровы и благопо-
лучны. Я всегда душой вместе с вами, моими дорогими, но здесь как-то 
больше, чем дома, чувствуется расстояние. Конечно, и в Ленинграде мне 
теперь тяжело, что я далеко от вас, но все же там чувствуешь себя дома.

Дедушка по старости лет как-то не так чувствителен ко всему окру-
жающему и постоянно шутит, что, по правде сказать, нервирует.

Я все же надеюсь получить весточку из родного дома.
Крепко вас всех, моих родных, обнимаю, прошу молиться за меня 

и желаю всем вам во всем помощи Божией.
Горячо любящий А.

6 Скорее всего, речь идёт о даче протопресвитера Николая Колчицкого в посёлке Перловка.
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1944 год

1944 год, Август 24
Мои дорогие, бесценные Данилушка, Аня, Сереженька, Лёнечка 

и еще маленькая Наташенька7! Я не знаю, был ли у меня более радост-
ный день, чем сегодня, когда я получил ваше дорогое письмо. Ты пи-
шешь, дорогой мой Сереженька, что папа послал мне вчера, то есть 1-го 
августа, «первую весточку», — я ее не получил.

Не знаю, как и благодарить мне Бога за Его милость, что Он сохра-
нил вас, моих бесконечно дорогих и родных. Об одном этом я все эти 
годы, ужасные годы, страдая и день и ночь, молил Господа, и не прохо-
дило минуты, когда бы я не был с вами душой и мыслью, и молитвою. 
А теперь я проливаю слезы благодарности к Господу за сохранение ваших 
жизней и молю Его благость дать мне радость свидания и соединения.

Я теперь живу в Москве — адрес: Москва, 34. Чистый переулок, дом 
5. Патриархия. Бываю в Ленинграде. Не так давно был на Сиверской. 
Отец Серафим8 скончался в феврале 1943 года, похоронен у церкви. 
Я был на его могилке. У него, по-видимому, был рак. 

Я буду теперь ждать от вас дорогих весточек. Если нужно вам при-
слать денег, я это сделаю. У меня, конечно, очень много забот и дел, так 
как я замещаю Дедушку9. Но, по милости Божией, справляюсь. Блестя-
щее продвижение нашей доблестной армии дает надежду, что скоро 
мы совсем освободимся от вражеского засилия и соединимся в родных 
местах. Будем об этом непрестанно молиться!

Крепко, крепко вас всех, мои дорогие, целую, обнимаю, благословляю, 
жду весточек, благодарю за дорогие строки. Пришлите мне свою карточку, 
как хочется мне хотя бы на фотографии посмотреть на ваши дорогие лица!

Храни вас Господь в мире и полном благополучии. Об этом моя 
горячая молитва к Господу.

Без границ любящий и преданный М. А.

7 Наташа — сирота, приёмная дочь семьи Остаповых.
8 Архимандрит Серафим (Емельянов) — келейник митрополита Алексия (Симанского). В кон-

це августа 1941 г. Владыка послал его на свою дачу в Сиверской, откуда архимандрит 
вернуться в город уже не смог — Сиверская была оккупирована немцами. С июня 1942 г. 
о. Серафим по просьбе прихожан стал служить в Троицкой церкви пос. Дружноселье близ 
Сиверской, но это служение продолжалось лишь около 7 месяцев. 20 февраля 1943 г. ар-
химандрит скончался и, согласно его предсмертной просьбе, был погребён у храма.

9 Патриарх Сергий (Страгородский) скончался 15 мая 1944 г. По его завещанию, составлен-
ному ещё в октябре 1941 г., Местоблюстителем стал Преосвященный митрополит Алек-
сий (Симанский).
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1944 года, Августа 15
Мне было очень приятно получить Ваше письмо, многоуважае-

мая Зоя Федоровна10 и кое-что узнать о дорогом для меня семействе 
Данилушки. Правда, и раньше я имел более или менее такие же сведе-
ния, но все же Ваше письмо было для меня приятны, потому что све-
дения шли от Николая, который их получил на месте. Буду Вам благо-
дарен, если Вы мне еще напишите, когда Николай Вам сообщит еще 
что-нибудь дополнительно.

Я понимаю, что Вам тяжело жить в Ваших условиях. Но что де-
лать, — надо терпеливо ожидать конца войны, и тогда всем станет легче, 
и, Господь даст, к Вам вернется Витя и все наладится. Нужно только мо-
литься, чтобы Господь дал терпение и услышал наши молитвы. Я очень 
болею душой за Данилушку и его семью, но надеюсь на милость Божию.

Дай Бог Вам терпения и мамаше Вашей здоровья и сил. Благосло-
вение Божие всему Вашему семейству. Я еще благодарю Вас за письмо. 
Если Вам нужны деньги, пожалуйста, без стеснения напишите, я Вам 
пришлю. Я ведь по семейству Ани и Данилушки и Вам не чужой.

Итак, жду от Вас письма
Преданный М. А.

1 Сентября 1944 года
Родные мои и дорогие Данилушка, Аня, Сереженька и Лёнечка!
Как мне приятно писать эти дорогие для меня письма, которые 

я до этого, вот уже три года как ношу в сердце с тяжким сознанием на-
шей оторванности друг от друга. Но вместе с тем, во мне все время жило 
сознание и уверенность, что Господь не оставляет вас и что придет вре-
мя, когда мы снова соединимся. День и ночь я молил об этом Господа, 
и вот он услышал нашу молитву — вы все живы, вместе, а теперь и ос-
вободились от гнета вражеского.

Ваше дорогое письмо от 2-го августа, как луч света, осветило мою 
скорбную душу, и я долго не мог успокоиться от волнения. Я его полу-
чил 24-го числа и тогда же послал вам ответное письмо. А сегодня я по-
лучил две открытки — № 6 от 12 августа и № 7 от 15 августа. Ответил те-
леграммой. Оказывается, пока к вам принимаются только служебные.

Итак, Сереженька наш родной теперь воин доблестной Красной 
армии. Да сохранит его Господь и да дарует ему бодрость духа и веру 
в нашу победу. Усилим о нем наши общие молитвы!

10 Жена брата Анны Ефимовны Остаповой — Виктора Ефимовича Федотова.
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Теперь уже недолго ждать нашей победы и окончания войны. Го-
сподь многими знамениями дает нам видеть этот конец и торжество 
нашей правды над неправдой и злом фашистским.

Теперь скажу о себе. В 1941 году, в середине августа нового сти-
ля я из Москвы ехал в Ленинград, и по дороге узнал о страшных боях 
при взятии Новгорода. Можете представить, что я пережил и перечув-
ствовал! 6/19 августа я собрался с сестрой на Сиверскую. Доехали до Суй-
ды, причем в Гатчине был сильный налет и обстрел поезда; мы благопо-
лучно проскочили. С Суйды повернули, так как в это время со стороны 
Луги подходили немцы к Сиверской. Вы понимаете, как тяжело и вре-
менами как страшно бывало в Ленинграде в период блокады; как ча-
сто мы бывали буквально на волоске от смерти.

Однажды, при обстреле, целый ряд осколков от снарядов проби-
ли окно, стену и другую стену в кухне, где мы только что обедали, так 
что если бы мы оставались на своих местах, то были бы, по крайней мере, 
изранены. В другой раз, в моей комнате вылетело окно, и большой оско-
лок от снаряда упал к моим ногам. Сиди я ближе, он попал бы в меня…

Во время тревоги я спускался в нижний храм, и так каждую ночь, 
причем путь по лестнице был далеко не безопасен… Но милостью Бо-
жиею я остался цел, также и сестра.

С трудом, но все же перенесли мы и голод — неизбежные следствия 
блокады, хотя, нужно сказать, в Ленинграде лучше, чем во многих ме-
стах, несмотря на неимоверные трудности, было поставлено снабжение.

И Андрей Александрович Жданов11, и П. С.bПанков оказались в этом 
отношении блестящими организаторами. Мне из Смольного доставля-
ли не раз высокий паек. И я, и некоторые из духовенства получили ме-
даль “За оборону Ленинграда”.

Так дожили до августа 1943 года. С этого времени я неоднократно 
летал из Ленинграда в Москву и обратно, а еще раньше — в июле ездили 

11 Жданов Андрей Александрович (1896–1948) — советский партийный и государствен-
ный деятель. Генерал-полковник (18.06.1944). В годы Великой Отечественной войны — 
член Военного совета Северо-Западного направления и до 1944 г. — Военного совета 
Ленинградского фронта. А. А. Жданов происходил из церковной семьи: его дед — П. И. 
Горский-Платонов был инспектором Московской духовной академии, а отец — там же 
доцентом на кафедре Священного Писания Ветхого Завета, однако был со скандалом 
уволен оттуда за увлечение идеями марксизма.
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в Ульяновск к Дедушке12. В Августе Дедушка и вся его свита13 перееха-
ли в Москву. В начале сентября 1943 года был Собор, избрание его Па-
триархом, а в мае 1944 года Дедушка скончался, хотя в общем был здо-
ров и еще накануне его кончины, именно 1/14 мая, мы с ним служили 
и была хиротония во Епископа14.

Но года, склероз, общая изношенность организма сделали свое, 
и 2/15 мая утром в 6 часов 50 минут Дедушка совершенно незаметно, 
на своей кровати, без всякого стона и движения, тихо во сне […] пре-
кратил дыхание. Мы все были поражены его кончиной. Все поминове-
ния, похороны были очень торжественные, в присутствии представи-
телей нашего Правительства и Дипломатического Корпуса, и погребен 
он в Елоховском Соборе, в приделе Святителя Николая.

С тех пор я несу послушание Местоблюстителя, а в начале 1945 
года предполагается Собор для избрания Патриарха.

Я уже писал вам свой московский адрес: Москва, 34. Чистый пере-
улок, дом 5. Это — особняк, роскошный, имеющий более 30-ти комнат, 
великолепно обставленный, который дан Правительством в пользова-
ние Патриархии. Местность — недалеко от бывшего храма Христа Спа-
сителя. Тут и сад у нас имеется. Но, благодаря тому, что я живу здесь, 
занимая такое место, как в Ватикане, — кроме как в Собор и другие 
церкви на служения, — я никуда не езжу.

Дела и забот, конечно, очень много, но Правительство и сам Ио-
сиф Виссарионович оказывают мне и вообще церковному руководству 
полное содействие — и в делах церковных, и в постановке школьного 
дела, и в отношении издательства — мы приступили к печатанию бо-
гослужебных книг […], и вообще во всем, в чем нуждается наша Цер-
ковь. У меня здесь и домовая церковь имеется. А Богословский институт 

12 С октября 1941 г. по август 1943 г. митрополит Сергий (Страгородский) находился в эва-
куации в Ульяновске. 

13 Вместе с митрополитом Сергием в эвакуации были: архиепископ Сергий (Гришин), архие-
пископ Иоанн (Соколов), управляющий делами Московской Патриархии протоиерей Ни-
колай Колчицкий, протоиерей Александр Смирнов, протодиакон Г. Антоненко, келейник 
митрополита Сергия иеродиакон Иоанн (Разумов), врачи и обслуживающий персонал.

14 14 мая 1944 г. Патриарх Сергий (Страгородский) служил последний раз. В храме Ризо-
положения на Донской была совершена архиерейская хиротония епископа Можайского 
Макария (Даева). Вечером он обсуждал с управляющим делами Патриархии протоиере-
ем Н. Ф. Колчицким вопросы, связанные с предстоящим заседанием Синода. Святейший 
проснулся 15 мая в 6 часов. Но когда в 6 часов 50 минут его келейник архимандрит Ио-
анн (Разумов, впоследствии митрополит) вошёл в спальню, он застал Святейшего без-
дыханным. Врач определил смерть от кровоизлияния в мозг.
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в Новодевичьем монастыре, бывшие покои игумении15. Там тоже домо-
вая церковь.

Сейчас с почтой пришло ваше дорогое письмо от 6 августа, перес-
ланное мне из Ленинграда. Общая картина вашего трудного пережи-
вания и теперешнего положения — ясна более или менее. Но, конечно, 
хотелось бы еще подробнее узнать обо всем, что касается вас, моих до-
рогих. Есть ли у вас средства для жизни? Не нужно ли вам посылать де-
нег? Как это сделать? Буду теперь думать, как бы устроить, чтобы вам 
приехать, и вопрос, — куда именно?

Мне почему-то очень радостно сделалось, когда из ваших писем 
я узнал, что вы взяли сиротку к себе в семью. Это — Божие благослове-
ние. Я уже люблю эту Наташеньку и молюсь о вас, моих дорогих и милых. 

Таким образом, я не получил видимо ваших писем № 1 и № 3 (4-е 
получено, видимо это от 6-го, Ленинградское) и № 5. Теперь о наших 
общих знакомых: Валентина Васильевна скончалась в 1942 году. Тог-
да же — Рисовские, мать и старшая дочь; Вера Леонидовна; Наташа, 
бывшая Зверева, м..; Нат. Б. Козловская; М. Ниловна Лодыгина16; А. Н. 
Градовская; Евгения Ивановна Гунств; Евдокия /Дунечка/ В. Ив-ны; 
Евгения Васильевна Второва /Дуся/; Евфрасия Ал. Надлова; Ав. Адр. 
Алжев /Новодев. м./.

Живы — Кудрявцевы, Ксения. Относительно Степана Ивановича 
ты, может быть, знаешь, что он скончался 23 ноября 1941 года. Я его 
отпевал. Его жена и сын бывают иногда. 

Как-то в прошлом году здесь, в Москве, на улице я случайно встре-
тил Витю — в военной форме. Он на один день приезжал в Москву, бу-
дучи в отпуске и едучи к жене (Кировская область, Марангский район, 
Роженцовский сельсовет — бухгалтер Сельпо Федотова З. Ф.), и нужно 
же, чтобы мы встретились! Он зашел ко мне, и мы с ним поговорили. 
О вас он ничего не знал.

Недавно я получил письмо от его жены. Она пишет, что сын Марии 
Ефимовны Коля в Новгороде, что он ей писал и относительно вас — толь-
ко то, что в ноябре 1943 года вся семья ваша была «насильно посажена 

15 Осенью 1943 г. в Лопухинских палатах Новодевичьего монастыря были открыты Москов-
ские богословские курсы, а 14 июня 1944 г. Богословский институт, позже преобразован-
ные в Московские Духовные семинарию и академию и переведённые в 1948 г. в Трои-
це-Сергиеву Лавру.

16 Лодыгина Мария Ниловна (1870–1942) — библиотекарь Академии наук в Ленинграде. 
Скончалась в блокадном Ленинграде в 1942 г.
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в числе многих в вагон и увезена как будто в Германию»… Я ей на днях 
написал о получении от вас письма.

Итак, сегодня я целый вечер беседую с вами, мои бесценные и до-
рогие Данилушка, Аня, Сереженька и Лёнечка; думаю, что Сережень-
ка и мне напишет свой адрес и с ним я буду в переписке. А ты узнай, 
Данилушка, что надо сделать, чтобы устроить ваш переезд по крайней 
мере ближе к Родине. Я не сомневаюсь, что Господь поможет в этом деле.

О себе скажу, что я в эти годы, конечно, состарился от пережива-
ний, из которых главное — была неизвестность относительно вас. Это 
была незаживающая рана, болезненная, глубокая… Остальное все — не-
важно было, все думы и заботы, и молитвы, и слезы были о вас. И вот 
Господь несказанно утешил.

Крепко вас обнимаю, целую, благословляю отечески, молюсь, что-
бы Господь дал нам скорее радость свидания, соединении! И терпели-
во жду этой радости.

Горячо любящий вас А.
В Ленинград я езжу по мере возможности, — теперь думаю туда 

к Александрову дню17 до Рождества Богородицы. Прилагаю мое послание 
к третьей годовщине войны. Также мое изображение с медалистами — 
отцами. От духовенства нашей местности я пока не получил донесения.

Сестра в общем здорова, можно ей писать по адресу: Ленинград, 
Канал Грибоедова, Никольский Собор. Ей передадут. Она тоже пере-
давала мое состояние относительно вас и теперь узнала о получении 
от вас писем и, конечно, радуется.

Об Андрюше ничего не известно.
В Ленинграде меня теперь заменяет Архиепископ Григорий (Чу-

ков), Архиепископ Псковский18; живет он во Владимирском Соборе.

17 Митрополит Алексий (Симанский) приезжал в Ленинград к престольному празднику 
Александро-Невской Лавры — дню памяти св. бл. кн. Александра Невского (12 сентября) 
и оставался там до праздника Рождества Богородицы (21 сентября).

18 Григорий (Чуков Николай Кириллович; 1870–1955) митрополит Ленинградский и Нов-
городский. Был священником в Олонецкой епархии. Ректор Петроградского богослов-
ского института. Был арестован 30 мая 1922 г. по делу о «сопротивлении изъятию цер-
ковных ценностей», приговорён к расстрелу, но помилован. Провёл в тюрьме полтора 
года. С 1924 по 1935 г. был настоятелем Николо-Богоявленского собора. Вновь подверг-
ся заключению, но после 9 месяцев был освобождён в 1931 г. по ходатайству митропо-
лита Сергия (Страгородского). В 1935 г. был выслан в Саратов, где работал на светской 
работе. В 1939 г. овдовел, дети погибли в блокаду. В 1942 г. хиротонисан во епископа. 
На следующий день после рукоположения был возведён в сан архиепископа «ввиду 
свыше 45-летнего служения в священном сане». 15 мая 1944 г. неожиданно скончался 
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Всего в 1941 году, начиная с 5/18 июля и кончая 23 июля/5 авгу-
ста, я получил от тебя из 11-ти — 8 писем. Я их храню с любовью и ча-
сто перечитываю.

Был я теперь недавно в Петергофе, и в Детском селе, и в Луге, 
и на Сиверской. Ехал и в Новгород на машине, не доехал из-за плохой 
дороги. Теперь, если Бог даст, собираюсь.

Везде жуткие разрушения и везде не безопасно от мин.

6 Сентября 1944 года.
Дорогой мой и родной дружочек Сереженька!
Сегодня я получил сразу два твоих письма — от 21 сентября и от 25 

сентября. Я их жду, этих твоих писем, а также и писем от родного дома 
с необыкновенным волнением, и когда их получаю, то уединяюсь в своей 
комнате и с замиранием сердца их читаю и плачу от сердечного волнения 
и благодарю Бога за то, что Он глубокую мою сердечную рану, сочившуюся 
все эти годы, исцелил и дал надежду на радость свидания и соединения.

Вчера в письме Лёнечки был неожиданный подарок — фотографи-
я-группа: Папа, Лёнечка и между ними Наташенька. Я нашел, что и папа, 
и Лёнечка мало изменились; конечно, Лёнечка вытянулся — прелест-
ный мальчик. Дорогой папа, по-моему, выглядит утомленным, и мне 
это прискорбно. Что ты, мой дорогой, скажешь об его здоровье?

В письме от 17 сентября папа сказал, что от Сережи сейчас полу-
чил письмо №7, значит теперь письма твои дошли до дома. А твой адрес 
они уже имели от меня, так как я тотчас по получении твоего первого 
письма телеграммой сообщил им номер твоей полевой почты. Наде-
юсь, что теперь ты уже имеешь весточки из дома. Я написал папе, что-
бы он мне прислал мамин и твой портреты; наверно и ты снимался.

Относительно выезда из Шавли мне писал Ленечка, что они ждут 
моего совета… А я им написал уже, что план выезда в Бургу я впол-
не одобряю, но думаю, что лучше повременить, пока свободнее будет 
движение; а также, что если есть какие-либо документы об участии, 

Патриарх Сергий, оставив завещание, согласно которому местоблюстителем патриаршего 
престола стал митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский). В свя-
зи с этим архиепископ Григорий 26 мая того года был перемещён на Псковскую кафе-
дру с поручением управлять также Ленинградской и Новгородской епархиями. В кон-
це того же года к этим многосложным поручениям добавились ещё новые — временно 
окормление Олонецкой епархии. 7 сентября 1945 г. был назначен митрополитом Ленин-
градским и Новгородским, постоянным членом Священного Синода. С 5 апреля 1946 г. 
председатель Учебного комитета. 5 ноября 1955 г. скончался в Москве. Погребён на тер-
ритории Александро-Невской Лавры в Ленинграде.
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например, в том или ином партизанском движении и так далее, то это 
очень было бы полезно для дальнейшего.

В Ленинграде, как мне говорил т. Панков — Председатель Ленгорсо-
вета, до января нет прописки иначе как по служебным делам и то с боль-
шими ограничениями, а в области — можно, но для лиц, приезжающих 
из местностей, бывших оккупированных, вообще есть затруднения, так 
что если в данной местности им пока более или менее сносно живется, 
то нет особой надобности спешить, тем боле что теперь очень слабо пе-
редвижение из-за загруженности транспорта. Вот что я им писал. Если 
же у них есть необходимые данные для удобного переезда и устройства 
в Бурге, то, конечно, в подходящее время хорошо бы там устроиться, 
так как оттуда и в Москву попасть удобно. Во всяком случае, я не со-
мневаюсь, что Господь устроит все как надо, как полезно и когда надо. 
Будем об этом все усердно молиться.

Я не знал, мой дорогой, что ваши уфимцы если не трагически, то все 
же погибли, а о Марии Павловне и ее сестре мне писала некая Бубнова, 
которая из Новгорода также была эвакуирована в 1941 или 1942 году. 
Уфимцы вероятно умерли от недостатка питания. Мир и покой всем 
этим жертвам войны!

Я не помню, тебе или папе я писал о кончине наших общих зна-
комых — Степана Ивановича, Евгении Ивановны, Веры Леонидовны, 
Дуси, Наташи, Рисовских, Валентины Васильевны.

Ленинград, конечно, очень пострадал, но теперь постепенно вос-
станавливается. Очень разрушены — Детское Село, Гатчина, Петергоф. 
Дворцы в развалинах. Сиверская с нашей стороны мало пострадала, 
больше — по ту сторону железной дороги.

В Новгород я собрался было ехать, но за Лугой пришлось повер-
нуть обратно (я ехал на машине) из-за разбитой дороги. Но мне было 
бы невыносимо тягостно видеть его разрушенным и быть на улице Де-
кабристов — сожженной, говорят, до основания.

В Ленинград я съездил хорошо, теперь собираюсь туда к Советским 
праздникам в ноябре. Трудно мне выбираться из-за работы.

Как ты себя чувствуешь, мой родной Сереженька? Привыкаешь 
ли к военным условиям? Грустно мне, что вы будете дальше от меня, 
чем теперь. Но я надеюсь, Господь и там поможет тебе во всем, и наша 
переписка будет такой же частой. Я тебе в письме от 1 октября послал 
бумаги и конвертов, то же делаю и сейчас. А вот карандашей не могу 
послать, не знаю, примут ли вообще посылку, кажется, что нет.
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Крепко тебя целую, моего родного и любимейшего, всегда о тебе 
думаю, жажду дождаться момента, радостнейшего в моей жизни, — сви-
дания с тобой и со всей родной, единственной дорогой семьей, и затем 
иметь всех вас, моих бесценных, утешителями в моей старости.

Будь здоров, дорогой мой Сереженька, да хранит тебя Господь 
на всех путях твоих. Всегда вместе с тобою и сердцем, и молитвою.

Горячо любящий А.

7 Сентября 1944 года.
Москва, 34. Чистый переулок, 5.
Патриархия.
Родной мой Данилушка!
Сегодня я получил от тебя открытку №8, и таким образом недопо-

лученными являются по-прежнему, как я писал тебе, — №№1, 3, 4 и 5. 
Писал я тебе сразу по получении твоего письма от 2 августа — 24-го ав-
густа, а 1-го сентября послал большое письмо и телеграмму. И, кроме 
того, «Журнал Московской Патриархии» №6 и №7, «Сборник докумен-
тов» и календарь на 1944 год.

Сегодня получил от дорого Сереженьки два письма. Адрес его: По-
левая почта 02018В, имя, отчество и фамилия. Пишет Сереженька очень 
обстоятельно. Находится он со своей частью между Смоленском и Мо-
сквой. «Здесь, пишет он, будем мы вероятно проходить обучение». Пи-
шет и своем желании поступить в Духовное училище и так далее. Пи-
шет, что мечтает о встрече всех нас в ближайшее время.

Я тоже этого жажду с большим нетерпением. У меня складыва-
ются по этому поводу большие планы. Будем стараться сначала устро-
ить ваше переселение в Бургу, как ты, мой дорогой, пишешь, где у тебя, 
по-видимому, есть пристанище, а затем и сюда, поближе. По-видимому, 
в Ленинградской стороне нет оснований устраиваться, так как и мне, 
как видно, указуется здесь пристанище. А потому надо и вам где-ни-
будь налаживать хозяйство на подобие Сиверской…

Что касается Сиверской, то там так сложились дела, что сделаем 
дачу под детский дом для детей — сирот войны. Там невозможно было 
бы устроиться. А здесь можно, тем более если и Сереженька здесь бу-
дет учиться. Господь не оставит и укажет, как поступить. Важно скорее 
выбраться из вашего теперешнего места.

Сегодня я послал тебе телеграмму с адресом Сереженьки. Ее при-
няли, но сказали, что она, возможно, и не пойдет, так как в телеграм-
мах не допускается сообщать о полевой почте.
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Сегодня вечером всенощная в нашем Патриаршем домовом хра-
ме, а завтра Литургия по случаю храмового праздника в честь Влади-
мирской иконы Божией Матери и хиротонии во епископа Брестского 
в Белоруссию19. Завтра, Бог даст, еду дней на восемь в Ленинград.

Горячо всех вас, моих дорогих и бесценных, целую и обнимаю. 
Буду еще писать.

Горячо любящий М. А.
Аню, Лёнечку, Наташеньку, завтрашнюю именинницу, сердечно 

обнимаю. Пишу и Сереженьке.

7 Сентября 1944 года.
Москва, 34. Чистый переулок,
дом 5
Мне.
Мой родной и дорогой, любимый Сереженька!
Нет слов, чтобы выразить всю ту безмерную радость которую я ис-

пытал, получив 24 августа письмо твое с припиской дорогих Папы и Ле-
ночки. Это было так неожиданно, что я даже не мог опомниться от вол-
нения. В тот же день я написал письмо, затем 1-го сентября послал 
телеграмму и еще большое письмо. За это время я получил из вашего 
дома письма: 1) от 2 августа, 2) от 6 августа (через Ленинград), 3) открыт-
ку от 12 августа и 4) открытку от 15 августа, 5) открытку от 15 августа.

Видимо, не все получено мною, именно первое письмо не получе-
но, затем по номерам видно, что не получены по крайне мере три пись-
ма или открытки. Но все же это — великая милость Божия, что мы снова 
переписываемся и что миновали мои денно-нощные мучения и думы 
о том, что с вами. И благодарение Богу, что вы все целы, и вся семья 
вместе. Это не что иное как чудо милости Божией. 

Сегодня я получил два твоих письма из армии и тотчас же в те-
леграмме сообщил твой адрес родителям. Уверен, что в армии скоро 
оценят твои качества и что ты пойдешь высоко. Всей душой молюсь, 

19 8 сентября 1944 г. состоялась хиротония архимандрита Паисия (Образцова) во еписко-
па Брестского. Епископ Паисий (Алексей Павлович Образцов; 1888–1953). Служил свя-
щенником в Воронежской и Тамбовской областях. 6 сентября 1944 г. в Крестовой Па-
триаршей церкви пострижен в монашество с именем Паисий. 8 сентября того же года 
рукоположен в епископа Брестского. Был правящим архиереем Саратовской, Чернигов-
ской, Ивановской, Гродненской, Пинской и Ульяновской епархий. 28 января 1953 г. уво-
лен на покой согласно прошению по болезни. Переехал в свой родной город Воронеж, 
где скончался после тяжёлой болезни 29 октября 1953 г.
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чтобы Господь благословил тебя во всех путях. Так и будет по Его не-
изреченной милости. 

Теперь моя забота и дума о том, чтобы как-нибудь посодейство-
вать скорейшему переезду вашему из Шавляй на Родину. Папа пишет, 
что он на первое время хочет остановиться в Бурге, а там видно будет.

Теперь кратко о себе. Очень тяжелы были годы блокады. В Ленин-
граде на каждом шагу — опасность. Но Господь хранил. Самое страшное 
было — это мысль о вас, моих бесценных, родных. И с середины авгу-
ста 1941 года до июня 1943 года я находился безвыездно в Ленинграде. 
В июне 1943 года я поехал навестить Дедушку в Ульяновске и пробыл 
у него с месяц. А в сентябре он вернулся в Москву, был избран Патриар-
хом, переселился в особняк20, прекрасный даже наверху — […] и до мая 
1944 года жил в хороших условиях и был относительно здоров. Внезап-
но скончался 15 мая.

За это время я часто ездил в Москву, даже иногда самолетом. И те-
перь я его замещаю и живу в Москве, выезжая по временам в Ленин-
град. Завтра, Бог даст, еду туда дней на восемь. Буду еще писать тебе, мой 
родной. А пока крепко, от всей души обнимаю, целую и благословляю.

Горячо любящий Крестный.
Я очень рад твоему решению об училище. Господь все устроит. — 

Сестра здорова и живет у меня в Ленинграде. 

20 Здание усадьбы Афросимовой по адресу: Чистый переулок, дом 5 было передано Мо-
сковской Патриархии во время встречи И. В. Сталина с митрополитами Сергием (Стра-
городским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем) 4 сентября 1943 г. Дом 
был построен в XVIII в. и первоначально принадлежал капитану А. А. Обухову. Именно 
по его фамилии переулок получил в то время своё название Обухов. В 1796 г. владель-
цами усадьбы стали дворяне Афросимовы. После пожара 1812 г. усадьба была полно-
стью перестроена. Главный дом был возведён заново в стиле ампир по проекту архитек-
тора Ф. К. Соколова. Флигели по бокам дома и служебные здания также перестраивались. 
Все усадебные здания были построены из дерева. Впоследствии дом в Чистом переул-
ке, 5 реконструировался ещё несколько раз. В 1899 г. владельцем усадьбы стал банкир 
С.bА. Протопопов. Официально дом был оформлен на его жену М. И. Протопопову, вен-
зель из первых букв имени и фамилии которой появился на фронтоне здания. На месте 
левого флигеля усадьбы было построено каменное здание, предназначенное для сдачи 
внаём. Сами хозяева занимали главный дом и правый флигель. В 1918 г. усадьба была 
национализирована. В ней разместились квартиры и различные учреждения. В 1922–
1941 гг. здесь находилась резиденция послов Германии в СССР. В 1943 г. постройки усадь-
бы по Чистому переулку, дом 5 были переданы под резиденцию Патриарха Московско-
го и всея Руси Сергия. 
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Еще раз тебя, мой родной Сереженька, крепко, крепко целую и об-
нимаю. Пиши мне и я буду писать тебе, несмотря на то, что я очень за-
нят. Очень много дела и забот.

1944 года, Сентября 20.
Мой родной и драгоценнейший Сереженька!
Сейчас я получил твое дорогое письмо от 18 сентября, № 4, а вче-

ра, по возвращении из Ленинграда, — твое письмо от 8 сентября, № 3. 
Как я счастлив, что у нас теперь образовалась хотя бы письменная связь. 
Ведь я все время, все дни и часы в течение всех этих трех лет болезненно 
переживал горечь разлуки, и не проходило часу, чтобы я не вспоминал 
и всех вас, моих бесконечно дорогих, самых близких, родных и любимых. 
И вот теперь по милости Божией мы можем перекликаться друг с другом.

От дорогого папы я получил всего, вместе и с твоими письмами 
из дома, — восемь писем, по-видимому, № 1 не получил от 1 августа. 
Последним письмом папы была открытка от 2 сентября. Он пишет, 
что все здоровы, что они ожидают реэвакуации, что вещи у них упако-
ваны и что они собираются временно осесть в Бурге /станция по Ок-
тябрьской железной дороге/, Октябрьская улица, 14, дом Григорьевых. 
Дай Господи, чтобы им удалось устроиться близко к Родине.

Я же мечтаю их устроить здесь, под Москвой, но как-то не знаю, 
как приступить к делу, так как к лицам, находившимся на занятой тер-
ритории, очень строгий подход. Но я уверен, что Господь поможет в кон-
це концов устроиться.

Я, конечно, о тебе, мой дорогой Сереженька, беспокоюсь, хорошо 
ли тебе, не переведут ли вас куда-нибудь подальше и так далее. Впро-
чем, я уверен, как я уже писал тебе, что скоро оценят тебя, такого спо-
собного ко всему, такого примерного по поведению, и что ты будешь 
на самом лучшем счету.

Я ездил в Ленинград на десять дней. Был и в Братском нашем. Там 
теперь устроен приют для детей — сирот фронтовиков, и очень хорошо 
это, так как жить там в настоящее время во многих отношениях неудоб-
но. Вещи мои, главным образом книги, в целом, у соседей. Но как-ни-
будь перевезут в Ленинград.

Сестра живет в моем помещении в Никольском Соборе. Адрес ее — 
площадь Коммунаров, Никольский Собор, Анне Владимировне Пого-
жевой. Валентина Васильевна умерла в 1942 году, также и Вера Леони-
довна, также и «Дуся» и много других. Кудрявцевы живы.
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Я все время в Москве. Помещение большое21, очень хорошее, но дела 
много. У нас своя машина, так что и передвижение удобное. Так же 
и в Ленинграде. И на Сиверскую я ездил не поездом, а на своей машине.

Надеюсь, мой бесценный Сереженька, мы будем часто перепи-
сываться. Посылаю тебе два листочка для ответа и конверты. Нашим 
я пишу, не знаю, получили ли они хотя бы одно письмо из шести по-
сланных и двух телеграмм.

Крепко тебя, мой дорогой, обнимаю и целую. Благослови тебя Го-
сподь и храни целым и невредимым.

Горячо любящий А.

23 сентября 1944 года
Мой родной и горячо-любимый Данилушка!
Сейчас я получил твое письмо-открытку № 13 от 10-го сентября, 

в которой Ты пишешь, что с Лёнечкой идете на станцию Мошкуйчи уз-
нать о поездах. А ни 10-го, 11-го 12-го я не получил. Вероятно, позднее 
придут. Номер девять получил недавно.

Я уже послал тебе адрес Сереженьки, на всякий случай еже повто-
ряю: Полевая почта 0218В — Сергей Данилович Остапов. Он мое пись-
мо получил, и я от него из армии имею три письма.

Я очень думал о том, как бы его на Богословские курсы22 устро-
ить, но дело в том, что призванных на военную службу по возрасту — 
не отпускают для продолжения образования. Возможно, что с оконча-
нием войны будет в этом отношении некоторое изменение. А как было 
бы хорошо ему устроиться в Москве на курсах, жить бы он мог у меня. 
По его способностям он быстро бы освоился со всем кругом предме-
тов. Они у нас помещаются в Новодевичьем монастыре, в корпусе, где 
жила бабушка. Несомненно, Господь все устроит, когда будет это нужно. 

Я был недавно в Ленинграде, дней десять, и там, между прочим, 
была у меня Клавдия Георгиевна, фамилию я забыл.

Она рассказывала о мне Новгороде… Хотел я проехать в Новго-
род, но не было времени. Да мне и тяжело было бы видеть его тамош-
нюю разруху.

21 Имеется в виду резиденция в Чистом переулке, 5.
22 14 июня 1944 г. на территории Новодевичьего монастыря открылись Богословский ин-

ститут и Пастырско-богословские курсы. Решение об этом было достигнуто на встрече 
со Сталиным 04.09.1943 г. Митрополит Алексий (Симанский) хотел добиться демобили-
зации Сергея Остапова для учёбы на богословских курсах, но это было невозможно в ус-
ловиях военного времени.
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Я получил недавно письмо от Бубновой — новгородки. Она в По-
невеже Литовской ССР, пишет мне, что Мария Павловна Мих. и ее се-
стра были убиты в августе 1941 года одновременно осколком снаряда, 
в своем доме на Ильинской улице. А Аркадий Михайлович был жив, 
а где сейчас — ей неизвестно. Писала она и о Л. Матвеевне Костли-
вец, что она была еще в марте 1942 года в селе Макалянино и умирала 
от воспаления легких.

Не помню, писал ли я тебе или быть может Сереженьке о том, 
что в Ленинграде во время войны скончались: Валентина Васильевна, 
Вера Леонидовна Рисовские — мать и старшая дочь; «Дуся», «Наташа» 
(знакомые отца Серафима Васильевича Аверьяна), Иван Моисеевич 
Муллер, Борис З., (муж Натальи Павловны Боган); Евфрасия Алекс.; все 
Прозоровы; протодиакон Верзилов; Евгения Ивановна Гунст; А. Ник. 
Лодыгина; отец Николай Лодыгин (в Актюбинской области).

Я не знаю об участи М. Феофана, М. Никона и Сергия. Также — 
о Вере Константиновне Кузнецовой.

Итак, вы хотите податься на Бургу. Вероятно, ты, дорогой мой, обду-
мал все это дело, и поэтому я ничего не могу сказать на за, ни против тако-
го решения, но у меня мысль устроить вам жительство где-нибудь в здеш-
них пределах, так как видимо, мне придется обосновываться в Москве.

Теперь и в Москву, и в Ленинград проезд затруднителен, а в Ле-
нинград и вообще въезд и прописка закрыты до января месяца. Таким 
образом, устройство ваше в Бурге может иметь свои удобства на это 
ближайшее время. 

Быть может, и это письмо тебя не застанет уже в вашем тепереш-
нем месте пребывания. Да благословит Господь ваш путь и ваше спо-
койное водворение на новом месте.

Я здесь прямо подавлен множеством дел, и все — срочных. Встаю 
и чувствую себя хуже, чем в Ленинграде. Почти не выхожу даже на воз-
дух, хотя при доме имеется и отдельный, свой сад.

Получил ли ты наши журналы, наш календарь, наш сборник доку-
ментов? Все это было послано тебе в конце августа.

Когда вы, Бог даст, возвратитесь на Бургу, узнай, что нужно пред-
принять, чтобы тебе с Лёнечкой приехать в Москву навестить меня. 
Вот была бы для меня огромная радость! Ведь я мысленно на мгно-
венье не расставался с вами всеми, моими дорогими и бесценными. 
Ваши карточки, и последняя группа с бабушкой (на днях была ее па-
мять — 7/20 сентября), и прежняя группа, где вы сидите за чайным сто-
лом, а еще в углу, в кресле полувиден какой-то знакомый ваш, — всегда 
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со мной. Но все это, конечно, не то, что личное свидание. Какая бы это 
была для нас огромная радость!

Из твоих знакомых, друг мой Данилушка, здесь у меня Парий-
ский — секретарь23 и, помнишь, Михаил Филаретович Русаков24 (Туль-
ский, сын Филарета) — заведующий хозяйством Патриархии. Но, в об-
щем, конечно, все это люди хорошие, но чужие.

Недавно, я уже не помню, кто именно, говорил мне, что Васильев 
[…] и Лида — живы и где-то в одном месте находятся. Бог даст, окон-
чится война и можно будет всем рассеянным соединиться.

Пока крепко и сердечно вас всех, моих дорогих, обнимаю, целую, 
молю Бога, чтобы нам скорее увидаться, и чтобы благословение Божие 
неизменно было со всеми нами на всяком месте.

Горячо любящий А.
Чтобы мне черкнула слова два Аня, как растет Наташенька?

27 Сентября 1944 года
Москва.
Родной мой Лёнечка!
Я очень рад был получить твою дорогую открытку от 7-го сентября. 

А несколько дней раньше я получил от дорогого папы открытку №13 

23 Парийский Лев Николаевич (1892–1972) — магистр богословия, профессор Ленинград-
ской Духовной Академии по кафедре патрологии. После окончания петербургской ду-
ховной академии преподавал в семинариях. С 1921 г. — помощник секретаря митропо-
лита Вениамина. Арестован в мае 1922 г. по делу «о сопротивлении изъятию церковных 
ценностей» и приговорён к 5 годам заключения. Условно-досрочно освобождён осенью 
1923 г. В дальнейшем — псаломщик и регент церковных хоровразличных храмов Ле-
нинграда. В 1944–1949 гг.– секретарь митрополита, затем Патриарха Алексия (Симан-
ского), регент в его Крестовой церкви, бухгалтер Патриархии. Секретарь Хозяйственно-
го управления, затем до 1 апреля 1952 г. — секретарь Учебного комитета при Св. Синоде 
и редакции «Журнала Московской Патриархии». В 1950–1967 гг.– инспектор ЛДА. Скон-
чался 23 ноября 1972 г.

24 Русаков Михаил Филаретович (1891–1979) — преподаватель Санкт-Петербургской ду-
ховной академии, заведующий кафедрой древних и новых языков. Родился в семье про-
тоиерея, духовника Тульской духовной семинарии. Окончил Тульскую духовную семина-
рию, Петербургский историко-филологический институт и одновременно Петербургский 
археологический институт. Кандидат филологии, действительный член Археологического 
общества. Преподавал русский, классические языки и другие предметы в учебных заве-
дениях Витебска и Ленинграда. В годы Великой Отечественной войны вместе с супругой 
находился в Ленинграде, где пережил блокаду. В 1944 г., по приглашению Патриаршего 
Местоблюстителя митрополита Алексия (Симанского), приехал в Москву и занял долж-
ность эконома Московской Патриархии. С 1948 г. — преподаватель латинского и древне-
греческого языков в Ленинградской духовной академии. Профессор, в 1962–1968 гг.— 
секретарь Совета ЛДАиС.bВ 1968–1971 гг. возглавлял кафедру древних и новых языков. 
Скончался в 1979 г.
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от 10 сентября, в которой он с тобою собрался идти на станцию Меш-
куйчи, чтобы узнать относительно поезда.

Каждая весточка из вашего дома меня очень радует, и я теперь 
всегда с волнением получаю почту, думая, нет ли письма от моих до-
рогих, о которых все эти три года у меня все время болело сердце. Се-
реженька из армии мне прислал три письма, и я ему подробно писал 
не один раз. Первое письмо мое он получил. Все же мы все только тогда 
успокоимся, когда Господь пошлет нам радость свидания и соединения. 

Ты очень хорошо стал писать, мой дорогой Лёнечка, пиши мне по-
чаще. Я бы послал вам свой портрет, но не знаю, дойдет ли он до вас? 
Если вы получили наш журнал, то там были мои изображения, хотя 
и не очень хорошие. А мне бы так хотелось иметь ваши портреты! 
Как я писал папе, ваши группы у меня всегда перед глазами, и особен-
но по утрам и по вечерам […] они со мной…

Я очень обременен здесь делами и очень устаю, правда отдохнув 
немного за эти годы блокады в Ленинграде от большой работы.

Я писал папе, чтобы, когда Господь поможет вам перебраться в Бур-
гу, он узнал, что нужно сделать, чтобы приехать ко мне в Москву. Ведь 
маме нельзя будет, вероятно, отлучиться из-за Наташеньки? Вот была 
бы для меня ни с чем несравнимая радость! Ведь я чувствую себя сиро-
той среди людей и преданных как будто, но все же чужих… 

Горячо обнимаю тебя, мой любимейший Лёнечка, а также доро-
гого папу, крепко целую, благословляю, также — дорогого папу, крепко 
целую, благословляю, также — дорогую маму и Наташеньку.

Получили ли вы письма Сереженьки? Он мне писал от 13-го Сен-
тября, что послал вам за все время десять писем.

Храни вас Господь, моих дорогих и милых. Я мысленно и душой 
всегда, всегда с вами.

А.

29 Сентября 1944 года
Москва
Родной ты мой и дорогой, маленький Лёнечка!
Вчера я послал тебе письмо на твое от 7 сентября, а сегодня полу-

чил твои милые строки от 19 сентября 1944 года. Вчера же я получил 
от дорогого папы две открытки от 13-го и 17-го сентября. Благодарю 
вас, мои дорогие, за частые весточки. Стараюсь и я отвечать аккурат-
но, хотя очень занят в течение дня.
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Рад я, что бандероли пришли аккуратно. Конечно, в журнале для вас 
много нового и интересного. Буду посылать и в дальнейшем журнал25. Пор-
треты мои, конечно, неважные, но все же напоминают вам обо мне, хотя 
и так, я знаю, вы меня всегда вспоминаете, и в этом я чувствую для себя 
подкрепление. Ведь здесь, да и вообще, кроме вас, моих бесценных, род-
ных, у меня близких людей нет, — сиротливо, очень одиноко я себя чув-
ствую, и только самое тесное, постоянное общение с вами поддерживает.

Дорогой мой Данилушка, ты мне пишешь, чтобы я не забывал о Се-
реженьке… Как я могу забыть кого-либо из вас? Это все равно, что себя 
забыть. Я уже писал вам, что его теперешнее положение не дает воз-
можности ему поступить учиться, надо переждать это время. А во вся-
ком случае, все что будет возможно, будет сделано. 

Я от него имею три письма, и сам ему писал несколько раз и по-
слал бумаги и конвертов, так как у него с бумагой туго. Я более или ме-
нее здоров, хотя здесь во многих отношениях мне заботливее и труд-
нее, чем в Ленинграде. Главное — очень много дела, и все — срочные 
дела. Но Бог помогает, и, как вы видите из журналов, я более или ме-
нее справляюсь с делом.

Погода у нас стоит теплая и довольно ясная. А у вас, я думаю, кли-
мат и лучше, и теплее, чем здесь в Москве, а особенно — в Ленинграде.

В Январе месяце будем, Бог даст, выбирать Заместителя Дедушке26. 
Будет как в 1917 году, предполагается гораздо пышнее.

Как радостно было бы мне увидеться с вами, моими дорогими. 
Но положимся на волю Божию, — все устроится как полезно для всех нас.

Крепко вас всех, дорогих папу, маму, Лёнечку и Наташеньку це-
лую. Да благословит нас Господь!

Горячо любящий А.

1 Октября 1944 года
Дорогой мой Сереженька!
Сегодня я получил твое родное письмо от 19-го. От этого же чис-

ла на днях получил и письмо от Лёнечки. Они от меня получили (по 
телеграфу) твой адрес и, наверное, писали тебе. Они, слава Богу, здо-
ровы. Лёнечка пишет: у нас тихо и спокойно. Но все же они ждут не до-
ждутся времени возвращения на Родину. Я чувствую, что Господь ука-
жет и поможет.

25 Имеется в виду «Журнал Московской Патриархии», который митрополит Алексий (Си-
манский) регулярно посылал Остаповым.

26 Имеется в виду Поместный Собор 1945 г., созванный для выборов Патриарха.
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Я на днях послал тебе письмо и в нем бумагу и конверты. Папе 
я послал наши журналы — все семь номеров за этот год, и он пишет, 
что они с большим интересом их читают и узнают много нового из на-
шей здешней жизни.

В Ленинграде, конечно, исключая страшные годы осады, все же 
я чувствую себя как-то лучше, дома, у себя, особенно когда нет-нет, 
да и приедет дорогой папа и вы на дачу, где было очень уютно.

Все это вспоминается теперь с особым чувством. Но я не сомнева-
юсь, что Господь поможет нам опять соединиться. Не за горами конец 
войны. Ты будешь учиться, и мы будем вместе, а дальше будет и совсем 
хорошо. Ведь у меня нет на свете ничего дороже вас, моих дорогих бес-
ценных родных, и все мои мысли и желания всегда с вами.

Теперь я здесь обременен делами, целыми днями занят. С внеш-
ней стороны я прекрасно обставлен — помещение большое, очень хо-
рошо оборудованное, есть сад. Я лично занимаю три комнаты со всеми 
удобствами. Помещение Дедушки остается, как было при нем, с его ве-
щами. Нас часто снимают, даже оборудуют звуковые фильмы.

Хорошо ли ты себя чувствуешь, дорогой мой Сереженька? Вероят-
но, тебя любят товарищи, как любили тебя в школе. Я уверен, что и на-
чальство тебя оценит, и ты пойдешь далеко. Будем гордиться тобою. 
Папа писал, что от тебя они имеют несколько писем.

Мне писала Зоя Федоровна — жена Вити, дяди твоего. Они в Киров-
ской области, а он на фронте. Я совершенно случайно увидел его года 
два назад в Москве на улице. Он меня узнал и зашел ко мне. Но ничего 
нового не сообщил о Новгороде. Там остатки, и теперь там Коля Соболев.

Буду еще тебе писать, родной мой, а теперь крепко, крепко тебя 
целую. Господь да хранит тебя на радость нам.

Горячо любящий А.
Оставляю чистый листок для ответа.

5 Октября 1944 года 
Мой родной и дорогой Лёнечка!
Сегодня я имел огромную радость получить твое милое письме-

цо от 22 сентября со вложением вашей карточки. Какая для меня была 
необыкновенная радость крепко поцеловать тебя, моего родного и до-
рогого папу, рассматривать вас бесконечно и так, и через увеличитель-
ное стекло. Ты такой же прелестный мальчик, немного возмужавший, 
но в общем мало изменившийся. И папа, дорогой мой и бесценный Да-
нилушка, тоже, по-моему, не очень изменился. Ваша прежняя группа, 
и даже не одна, всегда со мною, а теперь и эта карточка будет всегда 
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пред моими глазами. Хотелось бы мне иметь еще и мамину карточку, 
и Сереженьку.

И Наташа — милая девочка, а то, что вы взяли ее — сиротку, очень 
меня радует, хотя вам, наверное, очень немало забот с ней. Но это дело 
святое и, кроме того, — патриотический поступок, так как вы призре-
ли так сказать жертву войны.

Одновременно я получил и заказное твое письмо, мой дорогой Да-
нилушка, запоздавшее, от 7 Сентября. Как я всегда жду ваших весточек, 
с каким волнением я извлекаю их из громадной кипы ежедневной кор-
респонденции, с какими горячими слезами умиления я их читаю, уе-
динившись в своей комнате, как сжимается мое сердце, когда я читаю, 
что как ты пишешь мне, мой родной Лёнечка, вы были не раз эти годы 
«на волосок от смерти», или что вы на «хозяина» работаете и получае-
те «по трудам», и что «Папе весной было тяжело работать…». А у меня 
от этого кровью обливается сердце…

Что ты, дорогой мой, не учился три года, это ничего, Бог даст, все 
нагонишь. Ты и теперь пишешь хорошо, не говоря уже о содержании 
и о слоге, — прекрасно и то, и другое. Господь и выбраться вам поможет, 
и укажет, — куда. Это будет совершенно неожиданно и легко. Я об этом 
думаю и молюсь постоянно.

От нашего родного Сереженьки я имею последнее письмо от 19 
Сентября, как я уже писал вам. Действительно, Сереженька — заме-
чательный и прекрасный мальчик, необыкновенно развит и сердцем, 
и разумом. Какие у него нежные и глубокие мысли в письмах, какая ду-
шевная чистота! Я мечтаю иметь его ближайшим своим сотрудником, 
утешением в моей старости и бесконечно радуюсь его желанию идти 
добрым путем. Все это, я не сомневаюсь, Господь поможет устроить. 

Относительно вашей поездки ближе к Родине, я думаю, надо по-
дождать более спокойного и правильного движения. Не знаю, как в Ле-
нинградскую область, а в самый Ленинград пропуска нет до января, мне 
об этом говорил сам председатель горсовета Ленинграда.

Кроме того, для приезжающих из мест, бывших в немецкой окку-
пации, есть особое затруднение […], а потому и с этой стороны, если 
нет каких-либо удостоверений об участии в партизанском движении, 
тоже могут быть основания к тому, чтобы не торопиться, если на месте 
условия более или менее сносные27. Если же условия благоприятству-

27 Митрополит Алексий (Симанский) знал, что лица, находившиеся на оккупированных тер-
риториях или бывшие в плену, по возвращении в ССС.bпопадали, как правило, в прове-
рочно-фильтрационные лагеря НКВД СССР. Эти лагеря были организованы в декабре 



200 СВЯЩЕННИК ДИМИТРИЙ АГЕЕВ

ют во всех отношениях и можно, заручившись всякими документами, 
получить пропуск, то, конечно, Бурга — приемлема, так как находится 
на магистрали, и как-нибудь можно устроить и приезд в Москву.

Еще раз бесконечно благодарю за карточку. Я бы прислал и свою, 
но они у меня все, так сказать, торжественные, так что я как-то не реша-
юсь их пускать в такое путешествие. Есть у меня и с медалью «за оборо-
ну Ленинграда», переданная даже за границу — из Америки я получил 
газету с моим изображением, снимали от ТАС.bи передавали по биль-
даппарату за границу.

Нам будет, о чем поговорить. Дай Господь скорее нам увидеться! 
Крепко целую вас всех, моих бесценных. Горячо молюсь о помощи Бо-
жией вам во всем.

Всей душой с вами. 
А.

10 Октября 1944 года
Родной и горячо любимый Сереженька!
Получив твое письмо от 26 Сентября (№ 7), хотя следовало № 8 

(ты, вероятно, ошибся), 8-го Октября, я вчера послал тебе переводом 
300 рублей. Не рисковал послать больше, так как я не знаю, какие мас-
штабы цен у вас. Во всяком случае, ты напиши мне, и я буду посылать, 
сколько нужно. При этом у меня явилась мысль: быть может, у тебя есть 
товарищи, которые не получают из дома переводов, мы с тобою мо-
жем взять над ними шефство, и я буду посылать и на их имя переводы. 
Это дело хорошее и нетрудное, напиши мне и об этом. Если же можно 
было бы посылать посылки, и быть может тебе бы надо было что-ни-
будь из белья или теплых вещей, я бы прислал что нужно. И об этом на-
пиши мне, мой родной.

Окончив это, так сказать, хозяйственные вопросы, перехожу к тво-
ему письму. Надеюсь, ты теперь, получив уже письмо от дорогих папы 
и мамы и у вас наладилось переписка. Они пока еще там и, как я пи-
сал тебе, ожидают моего совета, который я им послал, о чем я тоже пи-
сал тебе. 

Я так привык, мой родной Сереженька, получать твои дорогие ве-
сточки, что мне будет грустно, если с вашим переездом они будут бо-
лее редкие и, во всяком случае, более отдаленные. 

1941 г. и через них прошло 375 368 человек «спецконтингента». Митрополит справедливо 
опасался того, что, попав в лагерь, Остаповы могут быть осуждены, а потому рекомендо-
вал им не торопиться с возвращением, надеясь сначала договориться об этом с властями.
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Если тебя назначат в военное училище, то быть может — в Ленин-
град, тогда хорошо будет относительно сношений. Во всяком случае, 
как Господу угодно. И у меня, как и у тебя, минуты не проходит, что-
бы я не думал о тебе, моем дорогом, и о папе с мамой и Лёнечкой. Все 
мы вместе духом, и это — наше утешение. 

Храни тебя Господь, моего бесценного дружочка. 
Крепко целую тебя, обнимаю и жду весточки. 
Горячо любящий А.
Для сведения сообщаю о моих письмах тебе после полученного 

тобою от 23-го Сентября:
1. 27 Сентября — открытка. 
2. 1 Октября — с конвертом и бумагой 
3. 6 Октября — с открыткой, конвертами и бумагой 
4. 9 Октября — перевод на 300 рублей. 
5. Настоящее письмо

15 Октября 1944 года
Родной мой и дорогой Данилушка!
Вчера получил твое дорогое письмо от 24 сентября и читал его 

с радостным чувством вместе с тем с горькими слезами, так как мне 
представилась вся картина вашего положения, когда вы лишились всего 
своего имущества и времени, как пишешь, «были на волосок от смер-
ти». Но милость Господня безмерна; верно и то, что Он слышит наши 
молитвы, а я могу сказать, что не переставал молиться и надеяться.

Начиная с моего приезда в Ленинград из Москвы, в августе 1944 
года, причем, кажется, в Вологде или в Чудове сели ко мне в купе чле-
ны какой-то комиссии, которые мне рассказали о том, что они бежа-
ли из Новгорода, в который входили немцы, причем Новгород горел 
и жители оттуда все бежали; это было, кажется, числа 17 августа ново-
го стиля; ты представляешь себе, мой родной, что я должен был пере-
жить при этом, думая о вас; итак, начиная с моего приезда в Ленинград, 
у нас установился такой порядок: обычно — или вечером, или в течение 
ночи — раздавалась тревога и начиналась страшная бомбежка. Я спу-
скался около 10 часов вечера в нижний храм, где собирались и дежур-
ные члены 20-ки, и сторожа, и я служил молебен, после которого вокруг 
храма обносили Икону Божией Матери «Неопалимая Купина», а если 
в это время была бомбежка, то внутри храма; за молебном, конечно по-
минались и ваши дорогие имена. Затем я оставался в храме до рассве-
та, после чего шел к себе. Иногда бомбежка была ужасная.
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Днем, если таковая бывала, я тоже сначала спускался вниз, а по-
том — перестал. Какое было ужасное время! Бомбежки сменялись об-
стрелами из орудий, что было не менее страшно. Часто во время служ-
бы это происходило.

Но все эти ужасы были ничто в сравнении с тем внутренним чув-
ством гнета и тоски от мысли о вас, моих бесценных. Что только я не пере-
думал и не перечувствовал! Вы, конечно, поймете эти мои переживания!

А наряду с этим — кругом умирающие, приходящие еле-еле для по-
лучения какого-то ломтика хлеба, которого и у нас самих не было… 
Умирали подряд…

Сестра из […] переехала ко мне, так как там все было разгромле-
но, и крыша текла, а холод был, пожалуй, еще больший, чем у меня, где 
было все же выше ноля градусов. Она устроились в той комнате, где 
была кухня, ты помнишь, — с Татьяной Семеновной. Затем, в 1942 году 
Татьяна Семеновна эвакуировалась, а к нам перешла вдова Петра Гри-
горьевича, помнишь такого тщедушного, очень хорошего по настрое-
нию псаломщика. Она и теперь живет с сестрой в том же помещении, 
очень хорошая женщина.

Вот в самых кратких чертах картина жизни в эти годы. Понятно, 
какое было для нас облегчение, когда враг был отогнан, и мы могли 
свободно передвигаться в городе.

Но душа все также болела о вас. И вдруг, 24-го августа, с Бауманско-
го (где он живет) Преосвященный Николай28 приносит мне среди других 
пакетов неведомую ему драгоценность — конверт с знакомой и дорогой 
рукой — почерком. Я чуть не вскрикнул. Поспешил отпустить Преосвя-
щенного Николая и трепетно вскрыл конверт. Долго плакал, молился, 
благодарил Бога и воздыханиями неизглаголанными славословил Его 
великую, несказанную милость!

А первого письма я так и не получил. Ты пишешь, мой родной, 
что получил журналы — все ли? Там были четыре номера за 1943-й 
и семь номеров за 1944 год; затем — календарь на 1944 год. А я даже 
забыл, что послал вам снимок, вероятно ТАСС.b– я и отцы Ломакин29, 

28 Митрополит Николай (Ярушевич Борис Дорофеевич; 1891–1961) — иерарха Русской Пра-
вославной Церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский, первый председатель Отде-
ла внешних церковных сношений Московского Патриархата (с апреля 1946 г.). Много-
летний помощник Патриарха Алексия.

29 Протоиерей Николай Иванович Ломакин (1890–1965) — священнослужитель Ленин-
градской епархии. В Великую Отечественную войну пережил блокаду Ленинграда. Слу-
жил настоятелем Князь-Владимирского собора, Троицкого храма «Кулич и Пасха». 
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Славницкий30 и Дубровицкий31, по получении медали за «За оборону 
Ленинграда».

Кстати, отец Муллер умер в Январе 1942 года32. Грустно мне было 
узнать о трагической гибели Марии Ефимовны и Шуры. Конечно, я о всех 
молюсь. Конечно, я о всех молюсь. Зоя Федоровна еще мне писала, по по-
лучении от меня вашего адреса; она пишет, что вам послала письмо, 
еще от Августа 1941 года.

Кажется, я писал вам, что я с сестрой собрался на Сиверскую 6/19 
Августа. Доехали до Суйлы под бомбежку, особенно в Гатчине. Затем 
поезд вернулся в Ленинград. И с того времени у нас не было никаких 
известий об отце Серафиме.

Теперь, в течение лета, я был там несколько раз, ездил на машине. 
Вещи кое-какие сохранились у Цыганковых и у соседей ближайших (ка-
кая-то странная фамилия), — собственно книги, иконы. Портреты ми-
трополита Филарета и отца Иоанна не сохранились, а отца Амвросия — 
был, в довольно потрепанном виде и без рамы. Георгий Победоносец 
теперь стоит у меня в гостиной в Москве. Мебели не осталось, кроме 
одного шкафа и дивана. Но это все, конечно, неважно.

Видел я и «Однокровную»; в общем как-то мало сведений о преж-
них жильцах в эпоху оккупации. Теперь дача передана нами под дет-
ский дом для детей — сирот воинов, там 28 человек детей, они хорошо 
содержатся. Я был у них. Дези нет, кажется ее немцы увели.

В 1946 г. участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве свидетеля, рассказав, в част-
ности, что во время блокады в ленинградских храмах ежедневно отпевали по 100–200 
умерших.

30 Протоиерей Михаил Славницкий — настоятель Большеохтинской Никольской церкви Вы-
боргского района Ленинграда.

31 Протоиерей Владимир Дубовицкий (1886–1948) — священнослужитель Ленинградской епар-
хии. Служил диаконом в Никольском храме в посёлке Белогорка, был законоучителем в зем-
ских школах. В 1924 г. был рукоположен в сан священника и назначен настоятелем храма 
св. апп. Петра и Павла в Сиверской. С 1932 г. служил в храмах Ленинграда: Новодевичий мо-
настырь, Охта, Волково кладбище, с 1941 г. служил в Никольском соборе. В 1943 г. был на-
граждён медалью «За оборону Ленинграда». Похоронен на Волковском кладбище.

32 Протоиерей Лев Александрович Муллер (1887–1942). Родился в Могилёве, преподавал 
в средних учебных заведениях Минска. В 1922 г. рукоположен в сан священника. Служил 
в храмах Ленинградской области. С 1930 г. — настоятель Крестовоздвиженской церкви 
на Петроградской стороне. Был настоятелем Князь-Владимирского собора, Николо-Бо-
гоявленского собора, Афонской церкви в Новодевичьем монастыре, Греческой церкви 
вмч. Димитрия Солунского, Иоанно-Предтеченской церкви на Лиговском пр. в Ленин-
граде. В 1942 г. арестован как «немецкий шпион» и умер в застенках НКВД.
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Как я рад был узнать из твоего письма, что панагия у тебя. А мне 
было очень больно думать, что она пропала, ведь она — память рожде-
ния Сереженьки, дорогого Сереженьки!

Был я с сестрой и на могиле моего отца Серафима. Вещи его от-
даны в храм, где священствует отец Василий Митрофанов33, помнишь 
его мирянином — приятель отца Серафима. Об отце Серафиме там хра-
нится весьма добрая память.

В связи с вопросом о Сиверской, я расскажу свои планы относи-
тельно дачи под Москвой. Есть предложение, весьма одобряемое пра-
вительством, иметь для Патриархии дачу собственную. Километров 
тридцать от Москвы есть прекрасная местность, сосновый бор, песок, 
чудный воздух — станция Малаховка по казанской железной дороге, один 
час езды от Москвы34. И вот я думаю, что ты, мой дорогой, мог бы взять 
на себя заведование дачей и жить там. Там и школа есть для Лёнечки. 
А Сереженька, если Бог благословит, после войны мог бы жить у меня 
и учиться в Богословском Институте, причем у него были бы частные 
уроки по языкам для того, чтобы, так сказать, иметь высшую квалифи-
кацию. Да поможет нам Господь осуществить эти планы!

Независимо от дачи для Патриархии, я ищу нанять дачу для сестры, 
не маленькую, где бы и вам было помещение, и для Надежды Яковлев-
ны, о которой я писал выше и которая необходима для сестры ввиду ее 
все же старческого возраста — 66 лет.

Этот вопрос вероятно устроится в ближайшее время, и в той же 
местности, и я могу туда приезжать в машине. Если бы вам удалось 
выехать и, так сказать, легализироваться хотя бы в Бурге, то переезд 
под Москву было бы нетрудно устроить, и прописку там, багаж у вас ве-
роятно небольшой, тем более, что и у меня есть для вас вещи в смысле 
одежды и обуви, а хозяйственные принадлежности есть у сестры, а ме-
бель — здесь можно достать. Будем надеяться, что Господь поможет!

33 Священник Митрофанов Василий Васильевич. Родился в 1869 г. в Валдае Новгород-
ской губ. В апреле 1943 г. был рукоположен в сан иерея в Риге. В 1943–1944 гг. служил 
в Троицкой церкви на ст. Сиверская. Член Псковской миссии. После отступления немцев 
остался на территории Ленинградской области. С 1944 г. — настоятель Петропавловско-
го храма в Вырице. Арестован и осуждён в 1944 г. на 10 лет за сотрудничество с оккупа-
ционными властями. Скончался в заключении.

34 Дачу в Малаховке митр. Алексий (Симанский) купил по совету еп. Антония (Кротевича), 
который тоже имел в Малаховке дом, жил подолгу и скончался там, будучи на покое. 
Однако митрополит Алексий пользовался этой дачей недолго, переехал в Переделки-
но — усадьбу, которую передали Патриархии в 1951 г. После смерти Патриарха Алексия 
(Симанского) дача в Малаховке отошла, согласно завещанию, Остаповым и была конфи-
скована после ареста Д. А. Остапова в 1973 г.
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Куда именно уехала Вера Митрофановна с внуком? И как она устро-
ила свой выезд?

Я так счастлив был получить в письме Лёнечки фотографию твою 
с Лёнечкой и Наташенькой. Хочется еще иметь Сереженькин портрет 
и Ани. Какое счастье, что Господь помог избежать отправки в Герма-
нию! ...

Теперь относительно нашей переписки в 1941 году. Я храню во-
семь ваших писем и открыток, причем первое — от 5/18 июля — дня, 
как ты в нем пишешь, «светлой памяти Преподобного Сергия и дня Ан-
гела вашего (то есть моего) и Сереженьки».

А последняя открытка от 23 июля / 5 августа, я ее получил в Мо-
скве в день отъезда — 1/14 августа. Я тогда рвался из Москвы в Ленин-
град и, наконец, вырвался 14-го или 15-го, причем ехал более двух су-
ток, так как поезд все время останавливался подолгу. Эта открытка 
была для меня большой радостью и так сказать благословением на мой 
отъезд, так как ты в ней написал: «Хорошо было бы вам быть на месте, 
о чем мы будем просить милость Божию». И больше я уже ничего не по-
лучал от вас, итак — до 24 августа этого года, то есть ровно три года.

От дорогого нашего и бесценного Сереженьки я имею последнее 
письмо от 26-го сентября. Он просил, между прочим, послать ему пе-
ревод, так как в Литве, куда их часть переводят, можно будет кое-что 
купить, прикупить к пайку.

Я ему послал письмо и 300 рублей переводом, потом еще послал 300 
рублей и пишу, чтобы он мне написал, может быть, есть у него товари-
щи, которые не имеют переводов, так мы с ним можем над ними взять 
«шефство», и я буду посылать переводы, если это возможно, и сколько 
нужно без ограничения.

Пока ко нчаю.
Крепко обнимаю вас, моих неоцененных, дорогих, родных Да-

нилушку, Аню, Наташеньку. Целую, благословляю.
Да хранит вас Господь, наипаче же Сереженьку, о котором все наши 

заботы, мысли и молитвы.
Горячо любящий М. А.

20 октября 1944 года 

Сегодня я получил твою открытку, мой дорогой Данилушка, 
от 1 октября, №20, в которой ты пишешь о получении моего письма 
от 7 сентября. После этого я тебе писал еще девять писем и открыток 
и это — десятое. 
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В последний раз, именно 15-го числа, я послал тебе подробное 
письмо — ответ на твоё большое письмо от 14 сентября. Сереженька 
писал, что они переезжают в Литву, но адрес его тот же, то есть та же 
Полевая почта. 

Я по-прежнему занят, никуда почти не выхожу, — людей много, 
а настоящих помощников нет. На праздники Октябрьские думаю в Ле-
нинград, а через неделю собираюсь на два дня в Тулу, где не был с 1917 
года. Правда, эти поездки меня не забавляют, а утомляют, но прихо-
дится, ввиду настойчивых приглашений. 

Твои письма, мой дорогой, тоже являются для меня лучом све-
та и поддержкой в моем одиночестве среди многолюдства, и я наде-
юсь, что Господь даст вам радость соединения для взаимных утеше-
ний и поддержки. 

Крепко обнимаю тебя, Аню, Ленечку и Наташеньку и всем желаю 
благословения.

Горячо любящий А.

26 октября 1944 года 

Мой родной и бесценный, дорогой крестничек Лёнечка!
Сегодня я получил твое дорогое письмецо № 21 от 7 октября 1944 

года. Как долго оно шло! Я с нетерпением ждал от вас весточки. Послед-
нее письмо — была открытка от 1 октября, я ее получил 20-го, и тог-
да же ответил и открыткой, и телеграммой, а 16-го послал подробное 
письмо в ответ на большое папино от 24 сентября. Наверно, вы теперь 
уже всё это получили.

Мне немного больно читать, что вы все, мои дорогие, отдаетесь 
трудной работе крестьянской, по силам ли она вам? Правда, это — труд 
благословенный и полезный, но для непривычного человека — очень тя-
желый. Да поможет Господь скорее вам пожить при более легком труде.

Я всё думаю, как бы устроить ваш приезд сюда поближе. Дело в том, 
что очень сложно с пропиской лиц, живших на оккупированной тер-
ритории. Здесь, в Москве и в Ленинграде, не прописывают. Но я не со-
мневаюсь, что Господь пошлет то, что нужно. А у меня горячее жела-
ние поскорее соединиться с вами, моими самыми близкими, самыми 
родными, любящими и верными друзьями, так как я среди многолюд-
ства чувствую большое одиночество.

Что касается учебы, то ты не беспокойся, мой дорогой, ты всё бы-
стро нагонишь, мы возьмем тебе особого учителя или учительницу, 
и ты за год сделаешь то, на что требуется два и три года, и без особого 
труда при твоих прекрасных способностях.
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От нашего дорогого Сереженьки я имею письмо от 26 сентября. 
Я ему послал в два приема 600 рублей; видимо, они теперь из-под 
Смоленска переведены куда-нибудь в другое место, как он мне писал, 
и письма идут медленно.

Я имею очень много работы, и мне совсем не приходится почти 
выходить, а не то, что гулять.

Когда Дедушка был жив, я в 1943-м и в начале 1944 года часто 
по службе своей приезжал в Москву; останавливался в гостинице «Мо-
сква» — прекрасной, новой гостинице, где были большие удобства. 
Она — рядом с метро. Метро — это очень удобный способ сообщения, 
и быстрый. Через 15 минут я был уже близ Чистого переулка. Занимал-
ся, обедал у Дедушки и возвращался к себе в гостиницу часов в пять ве-
чера. И так каждый день, причем в Москве я бывал, примерно, каждый 
месяц недели по две–две с половиной, а иногда и больше. И затем воз-
вращался в Ленинград. А теперь я живу в канцелярии Дедушки и нику-
да не выхожу, кроме как когда выезжаю на службу.

Сестра мне писала, что она получила письмо от дорогого папы — 
Данилушки и в тот же день от Сереженьки, и ответила.

Теперь я собираюсь в Ленинград 4-го ноября дней на восемь. 15-го 
будет полгода Дедушке, а с 21-го по 30-е, примерно, будет съезд от всех 
епархий, это — предварительный. В январе же — большой Собор для вы-
бора Патриарха на место Дедушки. С этим сопряжено у нас и, главным 
образом, конечно, у меня очень много забот и хлопот.

На 29-е, воскресенье, я собираюсь в Тулу. Поеду не один, конечно, 
и на машине. Это возьмет часов пять. Там пробуду воскресенье, 29-го, 
и в понедельник вернусь в Москву.

Как удивительно вас нашел Витя! Вероятно, он говорил, что ви-
делся со мной.

Жду еще весточек из родного дома, дорогой мой Лёнечка, пишите 
мне почаще и пришлите, если есть, карточку Сереженьки и мамы. Твою 
с папой и Наташенькой я получил, и она всегда перед моими глазами.

Крепко, крепко целую тебя, моего дорогого, дорогих папу, маму, 
Наташеньку и всем вам желаю милости Божией.

Горячо любящий А.
Я на днях получил от И. В. Сталина ответ на мое письмо35 — его пе-

редавали по радио. Слышали ли вы эту передачу?

35 24 окт. 1944 г. «Известия» опубликовали письмо Патриаршего Местоблюстителя митро-
полита Алексия (Симанского), адресованное Сталину, о патриотической деятельности 
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Какая разница между телеграммой и радиограммой? Я посылал 
всё телеграммы, и 21-го послал вам радиограмму.

М. А.

8 ноября 1944 года
Ленинград
Родной мой Данилушка!
Пишу тебе из Ленинграда, куда я приехал на несколько дней 5-го. 

14-го я должен быть дома, так как 15-го полгода Дедушке.
Я из Ленинграда послал тебе 6-го числа телеграмму о получении 

твоих писем: 24-го от 15 октября и 26-го от 19 октября. А из Москвы 4 
ноября послал телеграмму с новым адресом Сереженьки: город Киров 
Кировской области, Полевая почта 92553 К.

Сереженька мне пишет от 25 октября и сообщает этот новый адрес, 
а также пишет, что письмо из дома он имеет последнее от 10 октября, 
и все предыдущие тоже им получены. Получил он письмо и от дяди 
Вити и от тети из Тулы.

Я ему недавно писал по старому адресу большое подробное пись-
мо, — жаль, если он его не получит. Один перевод мой в 300 рублей 
он получил как раз перед отъездом на новое место и второй, послан-
ный через день после первого, тоже 300 рублей, видимо, не успел полу-
чить. Из Ленинграда я послал ему еще 500 рублей. Он пишет, что деньги 
ему пригодились. Я просил его мне написать, сколько ему надо денег — 
без [стеснения?], и всё ему я буду посылать.

Письма дорогого Сереженьки очень умные, сердечные, — чудный 
он мальчик, мой дорогой, бесценный крестник!

Благодарю тебя, мой родной, за подробные письма. О Наташень-
ке теперь я имею полное понятие. А здесь сестра мне говорила, что она 
справлялась о её родных и что тебе всё написала. Господь благословит 
тебя и Аню за это поистине доброе дело призрения сиротки. Она счаст-
лива, что попала в такие прекрасные руки. Не удивляюсь, что она так 
привязалась к вам, к тебе. Я вспоминаю, как Лёнечка, когда я пригла-
шал его пересесть на другое место, говорил всегда твердо и определен-
но: «Я к папе!». Так теперь и Наташенька.

На 29-е октября я ездил в Тулу. Не был там с 1917 года. Ездил на ма-
шине — дорога по шоссе прекрасная, всё время асфальт. Всего 3 с по-
ловиной часа езды. Останавливался я и мои спутники на Гоголевской 

Церкви в годы войны и о начале всецерковного сбора пожертвований в Фонд помощи 
детям и семьям бойцов Красной Армии.
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улице, поворот с бывшей Киевской у бывшего Дворянского собрания. 
Был отведён особый дом — очень чистый, удобный. Из прежних зна-
комых — одни Павлушковы, кроме отца, которого давно нет с семьей, 
с 1935 года. Все бывшие преподаватели умерли.

Город как будто изменился к лучшему, — много асфальта, трам-
вай и так далее. Но так как я выехал только вечером 28-го, утром 29-
го, то мало что видел, а 30-го утром уже выехал обратно в Москву. В об-
щем, я доволен поездкой и отношением ко мне.

Когда ко мне подходили здороваться, я всё думал, что подойдет 
и рекомендуется твоя сестра, но этого не случилось. Быть может, она 
и подходила, но я не знал. Мне это было жаль.

Как и мне хотелось бы, мои бесценные и дорогие, видеть вас и гово-
рить с вами! Как много есть о чем поговорить и чем поделиться. Я уве-
рен, Господь нам даст эту радость, но пока, видно, надо терпеливо ждать.

Относительно вашего переезда в родные края, я писал тебе, кажет-
ся, мои мысли. Думаю, что ты их разделяешь. Напиши мне, как они тебе 
показались.

Есть ли у вас радио? Слышали бы вы передачу на днях моего пись-
ма Иосифу Виссарионовичу и его ответ мне? Дня три назад я ему по-
слал телеграмму. Разговор с ним и его изумительно внимательное от-
ношение производит неизгладимое впечатление.

Журналы наши я тебе все пришлю.
С.bслезами умиления читал я, мой дорогой, твои строки, в кото-

рых ты описываешь проводы Сереженьки. Несомненно, Господь его 
благословит.

Он уже писал мне, что его «как лучшего», уже прочат в военное 
училище». Но это еще не твердо решено. Во всяком случае, я не сомне-
ваюсь, что Господь его направит ко благу и нашему общему утешению. 
Я же все заботы приложу к тому, чтобы помочь ему во всех отношениях.

Отца Андрея — Павлина — я помню. Он уехал в Остров, родной го-
род моих дедушек... В Новгороде, говорят, теперь до одиннадцати ты-
сяч, а еще недавно не было почти ни одного человека. Но пока там, ко-
нечно, негде жить и делать нечего. Действительно, как точно сбылось 
пророческое о нем слово!

Дорогие мои! Если вам одиноко, хотя вы и все вместе, и с Сере-
женькой имеете связь, то посудите, каково мне, мое состояние в то вре-
мя, когда я ничего не знал о вас, как мучился мысленно о вас, а меж-
ду тем мне приходилось дело делать, много работы было, а мысль всё 
одна была — о вас, и сердце так болело!
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Зато я не страшился тех опасностей, которыми мы были здесь 
окружены, потому что мысленно я был с вами, не зная, где вы — здесь 
ли или уже на том свете ... И вы поймете мою радость, когда я нашел 
вас, и вы нашли меня! Это залог того, что по милости Божией мы сое-
динимся, все в нашей тоске друг о друге настанет конец.

Крепко вас всех, моих дорогих, обнимаю и целую и прошу молитв 
обо мне, которому завтра, 27-го октября (9-го ноября) минет 67 лет.

Горячо любящий вас А.

15 ноября 1944 года
P.S. Приятно было получить вид вашего домика. По виду он очень 

приятный.
Посылаю листок бумаги для письма, но, кроме того, пошлю осо-

бой бандеролью белой бумаги и конвертов. Также — журналы все но-
мера за этот год за исключением полученных вами номеров 6 и 7. Все 
четыре номера за 1943 год посланы из Ленинграда.

Крепко вас, мои дорогие Данилушка, Аня, Ленечка, Наташень-
ка, целую, молю Бога о благополучии вашем, прошу ваших молитв обо 
мне — очень одиноком среди многолюдства и очень нуждающемся 
в родственной и дружеской теплоте.

Господь же благословит всех нас и да поможет во всех житейских 
делах, заботах и трудностях.

Горячо любящий А.

23 ноября 1944 года
Родной мой Данилушка!
Вчера пошло мое письмо в ответ на письмо Лёнечки и твое от 28 

октября. И вчера же я получил твое большое письмо от 1 ноября. Мне, 
конечно, как я уже и писал тебе, очень тяжело было читать твои яркие 
изображения ваших страданий в Новгороде и далее, и на сей раз серд-
це сжималось от боли при чтении вашего тяжелого и трудного поло-
жения на этом месте вашей жизни, так сказать — «в людях». Очень тя-
жело и горько.

Конечно, если на всё смотреть, как на волю Божию, многое облег-
чается, но для меня, немощного человека, безгранично любящего тебя 
и Аню, и Сереженьку, и Лёнечку, а теперь и Наташеньку, — больно слы-
шать о тех, неимоверных по трудности условиях жизни вашей, кото-
рые приходится вам испытывать. Я молю Бога, чтобы Он помог мне вам 
доставить такие условия, при которых залечились бы раны душевные, 
и поправилось бы здоровье, несомненно, пострадавшее за эти годы. 
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И я уверен, что Господь услышит мои молитвы, можно сказать, беспре-
рывные, о вас, моих дорогих и любимых более всего на свете.

Тяжело и то, что хозяин ваш, видно, не из мягких и не из прият-
ных людей. Дом по виду довольно приличный, я мысленно переношусь 
к вам и благословляю «жительство» ваше.

Из прилагаемой вырезки газеты «Известия» вы увидите, что я это 
время был очень занят и подготовкой к проведению Собора, и много 
забот предстоит в Лавре, а до этого дела по подготовке Собора.

Как бы я хотел, чтобы к тому времени вы были здесь!
Что именно нужно для переезда вашего? Какие документы? Хорошо 

бы иметь документы о вашей связи с партизанами или хотя бы от тебя 
письмо (ясным почерком написанное) об этом с просьбой о том, чтобы 
я ускорил ваш переезд. Быть может, для меня это и сделают.

Кроме того, может быть, у вас на месте есть связи с влиятельными 
военными, которые могли бы также дать какое-нибудь свидетельство. 
Всё это необходимо. И тогда, быть может, Господь даст вам и вернуться 
в Московские края. О своих планах в этом отношении я писал уже тебе.

Помолимся вместе, чтобы Господь указал путь и помог осуще-
ствить наше горячее желание свидания и соединения.

Крепко вас, моих дорогих и любимых, целую и благословляю. Го-
сподь да хранит вас.

Горячо любящий А.

26 ноября 1944 года
Мой родной и дорогой Данилушка!
Вчера я имел радость получить дорогие строки твои и дорогого 

Лёнечки от 28 октября — № 30, а № 29-го я не получил, а о получении 
письма от 28-го — 14-го ноября, равно как и предыдущих, я писал тебе 
15-го ноября. Всё это время я беспокоился, не получая из родного дома 
весточек. Успокаивал себя общей медлительностью почты.

А сам я неисправен: так хотел я надлежащим образом ответить 
на твои подробные письма с описанием ужасов новгородских и даль-
нейших, и так и не мог собраться. Меня прямо угнетает множество всег-
да срочных письменных дел. А ты знаешь, что я не люблю быть неак-
куратным в делах и иметь в этом отношении недоимки; это всё равно, 
что быть неумытым или недоодетым. А потому я, можно сказать, еже-
дневно ложусь не раньше двух — двух с половиной часов утра. А днем 
редко когда имею возможность отдохнуть.

Кроме того, я совсем не выхожу и не гуляю на воздухе — време-
ни нет. Выезжаю только на службы. И этот режим вреден для меня: 
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несмотря на умеренность в пище, я чувствую тяжесть и наклонность 
к полноте, и мне снова приходится прибегать к тому, что было совсем 
бесполезно для меня в Ленинграде в последние два — два с половиной 
года, именно, к слабительным и прочему. Так уже теперь здесь у меня 
складывается жизнь.

Благодарю за доброе, сердечное и родственное воспоминание о дне 
моего рождения. Я писал уже, что этот день я провел в Ленинграде, при-
чем, по своему обыкновению, никакого торжества не устраивал. Полу-
чил много телеграмм — и частник, и даже из правительственных сфер, 
и, конечно, от своих собратьев с разных мест.

Я писал вам, мои дорогие, что я возбудил ходатайство о Сережень-
ке. Мне обещали и сказали, что «хлопочут», и дали надежду на успех. 
А раньше, когда я наводил справки, получалось, что это дело невоз-
можное. Будем молиться, чтобы Господь помог нам в этом деле, ты 
можешь представить себе мою радость, если Сереженька будет возле 
меня! А я могу представить себе и вашу радость, если надежда наша 
осуществится.

У нас эти дни был съезд всех моих собратий, в количестве соро-
ка человек. Это дало, конечно, мне много забот и работы. Постановле-
ние — Собор назначить на 30 января нового стиля для выбора пре-
емника Дедушки, хотя и на этом собрании единогласно высказались 
за Ленинградского. Но Собор в январе будет полный, и даже приглаша-
ются Восточные Патриархии. Сложно, но зато полно и закономерно36.

36 Архиерейский Собор состоялся 21–23 ноября 1944 г. как подготовительный к Поместно-
му Собору, которому предстояло избрать нового Патриарха. Заседания проходили в зда-
нии Патриархии в Чистом пер. в Москве под председательством Местоблюстителя Патри-
аршего Престола Ленинградского митр. Алексия (Симанского), в Соборе участвовали 50 
архиереев РПЦ. Архиерейский Собор принял в общение с МП РПЦ архиепископа пра-
восл. карпатороссов в Америке Адама (Филипповского), в 1939 г. лишённого сана за не-
послушание Патриархии. Было принято «Положения об управлении Русской Православ-
ной Церкви», которое должно было заменить бо́льшую часть определений Поместного 
Собора 1917–1918 гг., которые не могли применяться ввиду их радикального противо-
речия советскому законодательству. Была принята следующая процедура голосования: 
каждый преосвященный, начиная с младшего по хиротонии, на вопрос, кого он с клиром 
и паствою своей епархии избирает Патриархом, будет отвечать: «Патриархом Москов-
ским и всея Руси мы избираем преосвященнейшего (титул, епархия, имя)». После окон-
чания опроса председатель Собора объявит имя архипастыря, избранного Патриархом. 
Против такого порядка избрания возражал архиеп. Тамбовский свт. Лука (Войно-Ясенец-
кий), предлагая повторить опыт Поместного Собора 1917–1918 гг., когда окончательное 
избрание Патриарха совершалось по жребию из 3 кандидатов, выбранных тайным голо-
сованием на Соборе. Предложение архиеп. Луки не могло быть принято представителями 
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Вы знаете, что Ленинградский не честолюбив, и что он предпочи-
тает тихое житие внешней суетности. С годами это чувство усиливает-
ся. Но вот, на старости лет приходится покориться воле Божией. И так 
как делаешь не свою волю, то можно надеяться и на Вышнюю помощь, 
которую я и ощущаю повседневно и во всех делах.

Службы меня тоже утомляют; они и продолжительны, и очень мно-
голюдны. Сегодня, например, нас было четверо. Я приехал ровно в де-
сять часов утра и выехал домой в два часа дня. Нередки и новые посвя-
щения, что тоже требует напряжения.

Насколько мне было бы легче, если бы вы, мои бесценные и са-
мые близкие на свете и дорогие люди, были возле меня! Но я на это 
твердо надеюсь, и мыслю так, что вы устроитесь под Москвой, на даче, 
с сестрой, и я буду навещать вас, а вы, — уже и говорить нечего, будете 
у меня постоянно. Но на всё необходимо терпение и надежда на всеу-
строяющее Провидение.

Номера журнала вам все посланы; будут посылаться и последую-
щие. Жаль только, что уже очень медленно идут все корреспонденции.

На ближайшее время мои планы таковы: если Господь поможет, 
я думаю к 1 января — в Ленинград, там провести Рождественские празд-
ники и к Крещению вернуться в Москву. А уже потом, я полагаю, вся-
кие путешествия будут сопряжены с большими трудностями, хотя, воз-
можно, что будут у меня выезды, но совсем уже другого, официального 
характера. В этом тоже большой минус положения.

От родного Сереженьки я не имею весточек с 14-го... Последнее его 
письмо было от 1-го ноября. Это объясняется, конечно, тем, что они пе-
реехали в другое место.

Получили ли вы письмо от моей сестры? Она мне говорила, что пи-
сала вам. Я получил письмо и от Вити, — пишет похвалу мне по поводу 
моего предложения о пожертвовании на сирот и на семейства бойцов 
Красной Армии. Вообще, я получил много подобных писем.

Если вам пишет твоя сестра из Тулы, то интересно знать, писа-
ла ли она о моем посещении Тулы. Мне очень хотелось ее там пови-
дать. Ты спрашиваешь о Людмиле Евграфовне, — она эвакуировалась 

гос. власти, контролировавшими действия церковного управления, поскольку избрание 
жребием предполагало для них известный риск. Большинство архиереев это хорошо по-
нимало, тем более что с канонической точки зрения вполне правомерно избрание Пред-
стоятеля Церкви открытым голосованием епископов. На Архиерейском Соборе было ре-
шено пригласить на предстоящий Поместный Собор Патриархов Константинопольского, 
Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского и Грузинского.
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в Ташкент, там и живет. Нина Митрофановна — в Ленинграде, возит-
ся с семейством своей дочери, очень редко показывается. Фаля жив 
и по-прежнему с трубкой сидит и не разговаривает с Валентиной Ми-
хайловной. Я его видел раза два. А. Вас. Юноковская скончалась. Ког-
да, где, при каких обстоятельствах, — не знаю.

Крепко целую всех вас, моих дорогих. Всегда с вами мыслями, мо-
литвенно. И Наташеньку люблю, видя, как вы ее любите.

Если вам, всё же находящимся вместе, в чем нельзя не видеть с бла-
годарностью великой милости Божией, приятно получать от меня ве-
сточки, то, как же я рад вашим письмам, я, который чувствую всегда 
свое одиночество, так как самое для меня дорогое — в Литве, а не со 
мною, и на фронте.

Господь да хранит вас, моих родных и бесценных.
Горячо любящий М. А.

15 декабря 1944 года
Москва
Родной мой Данилушка!
Как я рад был получить твои дорогие письма: 25-е от 17 октября, 

открытку от 18 октября и письмо от 28 октября — все зараз по возвра-
щении из Ленинграда, вчера 14 декабря. Также письмо от Сережень-
ки от 1 ноября.

Сегодня как раз я послал к соответствующему начальству прось-
бу об откомандировании его для учебы. Не знаю, каков будет резуль-
тат, но, во всяком случае, мне дали надежду на удовлетворение этого 
ходатайства. Будем молиться, чтобы оно осуществилось. Так бы хоте-
лось дать ему возможность учиться!

Сейчас я пишу тебе, моему дорогому, кратко, так как ты понима-
ешь, что за время моего пребывания в Ленинграде дел и бумаг нако-
пилось великое множество. Скажу только, что я с волнением читаю 
твое прекрасное, но жуткое по содержанию описание ваших страда-
ний и переживаний за эти годы. Конечно, слезы у меня лились непре-
рывно. Не даром я всё время неизвестности о вас так мучился душой, 
забывая о тех опасностях, среди которых самому приходилось жить 
в осажденном Ленинграде. И только глубочайшая вера в Господа, Ко-
торый, как я себе говорил и в чем был убежден, любит вас не менее чем 
я, меня поддерживала.

Итак, как будет мне свободнее, я напишу вам подробнее. В Ленин-
граде я пробыл девять дней, тоже, конечно, всё время на людях и в де-
лах. Я тебе писал из Ленинграда, равно как и Сереженьке, а сегодня 
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я, по его просьбе, послал его товарищу, некоему Третьякову, который 
ничего не получает из дома, 300 рублей на расходы.

Сегодня полгода Дедушке, и мы его поминаем.
Жду обещанного письма от Лёнечки, он же, вероятно, и «Началь-

ник почты» ...
М. А.

18 декабря 1944 года
Родной мой Данилушка!
С отцом протоиереем Валентином Поликарповым37, команди-

рованным в Литву по церковным делам, посылаю тебе, Ане, Лёнеч-
ке, Наташеньке сердечный привет, благословение и кое-какие неболь-
шие подарки.

Как я писал тебе, посоветуйся с отцом Валентином относительно 
того, не перебраться ли вам куда-нибудь поцентральнее, пока в той же 
Литве, быть может, даже на работу по церковной линии. Затем, на твое 
усмотрение, не приехать ли тебе, быть может, даже с Лёнечкой, к 30-
му января вместе с отцом Поликарпом на Собор, как мирянин — член 
Собора.

Всё это, конечно, предоставляю тебе самому решить. А я буду мо-
литься, чтобы Господь помог тебе во всем. Здесь бы мы решили о даль-
нейшем, принимая во внимание всякие обстоятельства.

Должен сказать, что я очень тяжело переживаю разлуку с вами, мо-
ими дорогими. И только глубокая вера в то, что всё совершается по воле 
Божией, поддерживает меня, а как это сделать, я пока не представ-
ляю себе, так как не знаю, какую формальность требуется преодолеть 

37 Протоиерей Валентин Васильевич Поликарпов (1888–1979). Родился в г. Кременчуг в се-
мье священника. В 1909 г. окончил Харьковскую духовную семинарию. Работал учителем 
русского языка. В 1910 г. рукоположен в сан священника с. Конопляновка Старобельско-
го уезда Харьковской губернии. В 1914 г. поступил в Московскую духовную академию, 
которую окончил со степенью кандидата богословия и в 1918–1919 гг. работал законо-
учителем в Старобельской учительской семинарии и преподавателем латинского языка 
в женской гимназии, в 1919–1920 гг. — учителем русского языка в Старобельской совет-
ской школе 2-ой ступени. В 1920–1922 гг. — священник Покровской церкви г. Старобельск, 
в 1922–1936 гг. — священник Александро-Невской церкви г. Харьков. С 1927 по 1929 гг. 
являлся членом-секретарём Харьковского пресвитерского Совета. В 1936–1937 гг. слу-
жил священником Скорбященской кафедральной часовни г. Ташкент. В 1937 г. осуждён 
на 5 лет лагерей тройкой НКВД. В июне 1944 г. назначен священником Троицкой церк-
ви г. Горький, в 1944–1948 гг. служил священником Смоленского кафедрального собо-
ра. В 1949 г. назначен настоятелем Введенского собора и одновременно являлся секре-
тарём управления епархии.
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для лиц, находящихся в оккупированных местностях. По нашим цер-
ковникам вижу, что это очень сложно и сопряжено со многими проце-
дурами. Вам, быть может, на месте виднее всё это.

Меня беспокоит неполучение от Сереженьки писем с 14-го ноя-
бря. Последнее его письмо было от 1 ноября. Я ему послал деньги, не-
сколько раз по 300 рублей и по 500 рублей. Вероятно, задерживается 
переписка из-за передвижения; но из Кирова Калужской области, куда, 
как он писал, их перевести должны были и куда я писал по указанному 
адресу (я тебе его телеграфировал), я еще не получил ни одного письма.

Да хранит Господь молитвами Богородицы и Святителя Николая 
(икону которого я посылаю вам в благословение в путь) вас, моих до-
рогих Данилушку, Аню, Лёнечку и Наташеньку.

Я посылаю некоторые вещи. Послал бы и еще, но нельзя обреме-
нять отца Валентина. Тут есть и тебе теплая фуфайка, и Ане — материя, 
и Лёнечке — шапка, и Наташеньке — материя на платьице, и конфеты, 
и еще несколько вещей, сами разберитесь, что кому. Крепко целую, об-
нимаю, благословляю. Всегда душой вместе.

М. А.

19 декабря 1944 года
День святителя Николая
Вы, конечно, со слезами будете разбирать эти вещи, как я со сле-

зами их укладывал для вас, моих дорогих и любимых.
Сегодня я с особенным умилением и со слезами молился святите-

лю Николаю и верую, что он нам поможет во всем.
Посылаю 20 тысяч с протоиереем. Еще передал 7 тысяч на случай 

расходов по поездке и тебе.
Ты, наверно, знаешь, мой дорогой Данилушка, что на январь 1945 

года назначен Собор для избрания Патриарха. Будут, вероятно, и Вос-
точные Патриархи.

Вот к этому времени как было бы хорошо тебе быть со мною...
М. А.

25 декабря 1944 года
Мои дорогие и бесценные Данилушка, Аня, Лёня и такая милень-

кая Наташенька!
Сегодня я получил сразу два ваших письма от 20-го и от 27–28 

ноября. Окончив дневные дела, а их у меня очень много, я со внима-
нием прочитал и со слезами, до земли поклонился присланной мне 
в благословение святой иконе Божией Матери, с любовью поцеловал 
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драгоценное благословение это и с большой радостью и любовью при-
нял фотографию родного Сереженьки.

К слову скажу, что ежедневно утром и вечером вынимаю я из Еван-
гелия хранящуюся там вашу группу за чайным столом и присланную 
вашу карточку с Наташенькой, кладу эти дорогие изображения перед со-
бой на место, где находятся мои иконы, и таким образом, присоединяю 
вас, моих дорогих, к моей смиренной молитве, благословляя вас ико-
ной Божией Матери и Спасителя, равно как и изображение вашего жи-
лища. Я не говорю о том, что молитву о вас я постоянно ношу в сердце.

Очень интересны твои письма, мой родной Данилушка, также и до-
рогого Лёнечки. Отвечу на некоторые вопросы:

1. Все журналы посланы вам 28-го ноября.
2. «Однокровная» говорила о том, что она вас видела, но доволь-

но кратко. Она в таком же положении, очень радушно нас встретила.
3. Изображение Георгия Победоносца привезено мною в Москву 

и теперь находится в гостиной на мраморной высокой тумбе. Совер-
шенно цело. Книги и вещи оставшиеся, — все четыре сундука, обеща-
ли привезти в Ленинград. Быть может, и привезли. За это взялся один 
опытный человек.

4. Из преподавателей Тульской семинарии в живых — один Лю-
бомудров. Семью Павлушковых я видел, а он сам не в Туле. Из бывших 
знатных — нет никого в живых. Интересно бы узнать, была ли Паша — 
сестра твоя — за службой? И подходила ли ко мне?

5. Письмо относительно учебника географии я не получил.
6. В письме, где была моя карточка, было послано и мое обраще-

ние о сборе на семейства бойцов Красной Армии. Получено ли оно?
7. От дорогого Сереженьки я давно, как писал уже, писем не имею. 

Его товарищу — Третьякову я послал по его просьбе 300 рублей по тому 
же адресу — Киров, номер Полевой почты, который мне сообщил Се-
реженька 14-го ноября. А 23 декабря, третьего дня, получил деньги об-
ратно за выбытием или ненахождением там адресата. Видно, их часть 
или не пришла туда, или же выбыла оттуда. Поэтому, видно, и пере-
рыв в письмах. И я не знаю теперь, куда писать Сереженьке. Ему я тоже 
в Киров (я никак не могу добиться, что это за Киров Калужской обла-
сти) послал несколько писем, бумаги, открытки и деньги.

8. Я писал тебе и телеграфировал о том, что мною поручено быть 
у вас протоиерею Поликарпову, посланному мною в Вильно. С ним 
я посылаю письмо, вещи и деньги 30 рублей, икону святителя Николая 
в благословение на путь и мои соображения: переехать вам центральнее, 
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быть может, тебе устроиться на службу по церковно-хозяйственной ли-
нии, затем приехать тебе с отцом Поликарповым (ничего общего с его 
однофамильцем, бывшим в Новгороде) на Собор, чтобы нам догово-
риться о дальнейшем вашем переезде.

9. Собор будет 31 января нового стиля и продолжится, вероятно, 
до 4 февраля. 4-го февраля предполагается Интронизация Патриарха. 
Хлопот и забот очень много. Предполагается приезд двух Патриархов 
Восточных; затем Митрополита Сергия из Японии, Евлогия из Пари-
жа и Вениамина из Америки. Наших архиереев — больше сорока, диа-
конов и мирян около 250. Представьте, как много хлопот со всеми эти-
ми делами!

На меня, по-видимому, выпадает тяжелый Крест — преемство Де-
душке. Я уже свыкся с этой мыслью; меня, конечно, утешает единодуш-
ное решение Епископата, выразившееся на бывшем в ноябре предсо-
борном Совещании. Но от этого не легче возлагаемое бремя!

И ты, мой дорогой и родной Лёнечка, пишешь, что вас трогает моя 
забота о вас, но ведь в этом и мое единственное утешение, и радость: 
и, заботясь, и боля душой о вас, моих единственных, я, в сущности, ни-
чего похвального не делаю, так как в этом — моя жизнь, я живу и дышу 
единственно любовью к вам, как к самому себе.

Наоборот, я должен быть вечно благодарным вам за исключитель-
ное чувство заботы и любви, которые я вижу и слушаю в каждой строчке 
ваших дорогих писем. За нашу взаимную любовь, чистую, бескорыст-
ную, горячую и неизменную, я уверен, Господь даст нам радость сое-
динения. Он уже показал нам Свою милость в том, что после тяжелых 
лет неизвестности друг о друге, Он дал нам утешение возобновления 
общения. В этом я вижу залог Его милости и в будущем.

Если Бог даст, я 2-го января нового стиля выеду в Ленинград до 16-
го января. К Крещению, таким образом, буду дома

Обиход мой ежедневный здесь таков:
1. В 10 часов — литургия в моей домовой церкви.
2. В 11 с половиной часов — чай, завтрак, за которым служащие, 

духовенство и секретари.
3. От 12-ти до трех с половиной часов — прием, иногда и дольше.
4. В три с половиной — четыре часа — обед, за которым секретари, 

Преосвященные викарии, редактор Журнала, заведующий хозяйством 
и еще, если бывают приезжие, архиереи.

5. Около шести часов — чай с секретарями.
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6. В девять с половиной — ужин с теми же лицами, секретарь, заве-
дующий хозяйством и архимандрит-эконом, живущий в нашем особ-
няке (30 с лишком комнат).

7. После ужина я принадлежу себе, но на письменном столе целая 
груда пакетов.

Таким образом, вы видите, я всё время на людях в делах, причем 
люди эти всё более или менее посторонние, не близкие.

Я уже не говорю про вас, но, например, Преосвященный Сергий38 
был бы очень полезен, хотя тоже без тебя, дорогой Данилушка, всё 
не то. Но, я надеюсь, Господь приведет нас к совместной жизни.

Крепко целую всех вас, моих дорогих, и прошу ваших обо мне 
молитв.

Получили ли вы мои телеграммы ко дню рождения?
Как я писал тебе, я и 10-го, и 11-го служил и с особым умилени-

ем молился за вас.
Горячо любящий А.

1945 год

1 января 1945 года
Родной мой Данилушка!
Пишу тебе кратко на полученное твое родное письмо от 3 декабря.
Я тебе уже писал, что с протоиереем Валентином Поликарповым 

я послал тебе деньги и вещи и ему поручил так или иначе повидаться 
с тобой и, если ты найдешь возможным, устроить твою поездку в Мо-
скву в январе (конце). Не знаю, как он выполнит эту миссию, но, во вся-
ком случае, при таком, можно сказать, безусловно, историческом собы-
тии в Церкви нашей — твое присутствие было бы для меня огромной 
радостью.

Если Бог благословит, я завтра собираюсь в Ленинград и обратно 
рассчитываю вернуться к Крещению. Ваши дорогие изображения всег-
да со мною, и я ежедневно, и не раз, благословляю вас от всей любящей 
души. Да даст нам Господь в этом году радость свидания и соединения.

Я очень беспокоюсь, не имея с 14 ноября письма от Сереженьки; 
я писал тебе, и я посылал по его просьбе деньги его товарищу в Киров, 
но деньги пришли обратно; вероятно, их часть ушла оттуда; куда и где 

38 Имеется в виду, вероятно, еп. Сергий (Ларин).
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они сейчас, — ничего мне неизвестно. Неизвестен и результат моего 
ходатайства о Сереженьке, — я вам об этом писал.

Усердно молюсь, чтобы Господь его сохранил нам на радость и уте-
шение. Твердо верю в Господнюю помощь и охранение.

О себе скажу то же, что время идет быстро, дни все наполнены де-
лами и великими приемами. Всё это меня не радует, слишком много 
забот и хлопот.

Переношусь постоянно в ваш дом, и мысленно я вместе с вами, мо-
ими дорогими, можно сказать, провожу всё время. Кстати, если у тебя 
и нет, мой дорогой, особенно хорошей одежды или белья, или обуви, 
не стесняйся этим, ради Бога. Всё здесь будет тебе.

В радостной и трепетной надежде на возможность свидания, креп-
ко целую тебя, Аню, Леню и Наташеньку и от всего сердца молю Госпо-
да о нашем общем благополучии.

Горячо любящий А.
О получении писем от […] и дорогой […] я писал.

19 января 1945 года
Пишу очень кратко, родной мой Данилушка, чтобы только сказать, 

что передо мной полученные за последние дни: 1) открытка от Ленечки 
от 27 ноября; 2) твое письмо от 5 декабря; 3) твоя открытка (4 января) 
от 3 декабря, твое письмо от 14 декабря; 5) открытка от 21 декабря, по-
лученная мною в Ленинграде; спасибо ему, дорогому крестнику, за та-
кое внимание — знал, что я могу быть в Ленинграде, и написал туда; 6) 
твое письмо от 25 декабря и 7) открытка Лёнечки от 28 декабря. Таким 
образом, по-видимому, все мои письма получены.

Относительно фотографии в саду, я думаю, что она была в письме 
от 28 ноября. Я вам послал телеграмму из Ленинграда 15 ноября. Я вам 
послал телеграмму из Ленинграда 15 января и из Москвы, по возвра-
щении оттуда, 17-го. Тогда же послал Гаврюше по переводу телегра-
фом 1.000 рублей. Хочу послать такую же сумму в Полтаву на гостин-
цы девочкам.

Сейчас мы здесь по горло заняты приготовлениями к Собору, ты 
и представить себе не можешь, сколько это дает забот. Приезд четырех 
Патриархов и многих Митрополитов с Востока, Сербии, Грузии, кроме 
наших членов всякого звания, — это огромная работа о размещении, 
о столе и так далее. Правительство широко идет навстречу нашим ну-
ждам в этом отношении, и самые наиглавнейшие верхи своим участи-
ем облегчают эти заботы.
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Большая часть забот и дел лежит, конечно, на комиссиях, на мне, 
как центральном лице; немало труда, волнений, напряжения. Надеюсь, 
что с помощью Божией удастся всё провести, как следует.

Я тебе писал о протоиерее Поликарпове, который мною коман-
дирован в Литву и которому я дал задание привезти вам от меня вещи 
и деньги, а главное — устроить, если тебе это удобно, твой приезд на Со-
бор. Не знаю, исполнил ли он эту миссию, но я имею от него телеграм-
му, что он выехал из Вильно и составляет отчет о своей служебной ра-
боте в Литве — в Смоленске.

Телеграммы о получении номеров Журнала Московской Патриар-
хии за 1943 год, о чем ты мне пишешь, я не получил.

Как всегда, все мои мысли и чувства в Стрипейках и на фронте у Се-
реженьки. Я писал вам, что имел от него две открытки от 15-го и 18-
го декабря с фронта, Полевая почта 95866 С.b– Я этот номер передавал, 
было, вам по телеграфу, но почему-то телеграф не принял эти сведе-
ния. Нельзя передавать по телеграфу, между тем как два раза я их пе-
редавал раньше. Усиленно молюсь о дорогом нашем воине и, конечно, 
волнуюсь за него по-человечески. Быть может, ему и есть какой отклик 
на мое ходатайство; а сам я пока не имею ничего реального.

Крепко целую всех моих дорогих, благодарю за весточки и очень 
прошу и впредь чаще писать. Это меня очень поддерживает и ободряет.

Благословение Божие тебе, моему родному, дорогой Ане, конеч-
но, и Наташеньке.

Горячо любящий А.
От 16-го декабря я послал тебе поздравительную телеграмму с боль-

шой фотографией.
В Ленинграде вызывал отца Николая […]. Он много хорошего го-

ворил о вас. По-видимому, он очень расположен к вам. Там он на хо-
рошем счету.

3 февраля 1945 года
Посылаю тебе, мой родной Данилушка, вырезки из сегодняшне-

го номера «Известий».
Как я писал тебе во вчерашней телеграмме, вчера состоялись вы-

боры на место Дедушки. Всё было очень торжественно, молитвенно, 
пышно. Но я, как тяжелое бремя, принимаю это послушание, которое 
я не просил и которого не желал.

А внешние почести и всякая пышность, во-первых, очень отно-
сительные понятия, а, во-вторых, уже не могут меня занимать теперь, 
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когда и по возрасту, и по жизненному опыту всё это воспринимается 
как суета земная.

Все мои мысли с вами, моими дорогими и бесценными. Прошу вас 
помолиться обо мне, — это для меня самая сильная и надежная помощь.

Горячо и я молюсь, чтобы Господь скорее соединил нас всех и со-
хранил нас в здравии и благополучии — нашего дорогого Сереженьку 
и всех вас, моих дорогих.

Горячо любящий П. А.

9/22 февраля 1945 года
Родной мой Данилушка!
Посылаю к тебе служащего у Преосвященного Василия, архиепи-

скопа Минского, управляющего и Литовской епархией39, для перего-

39 Епископ Василий (Ратмиров Василий Михайлович; 1881–1970). Из семьи священника, по-
сле окончания семинарии служил в г. Ейске. В 1920 г. принял монашество и в 1921 г. был 
хиротонисан во епископа Ейского. В 1922 г. перешёл в обновленчество. В марте 1927 г. 
был арестован, осуждён, отбывал наказание в СЛОН, после освобождения в 1932 г. на-
правлен обновленческим синодом в г. Армавир с титулом «архиепископ Армавирский 
и Майкопский». В июне 1935 г. переведён на обновленческую Курскую кафедру с возве-
дением в сан «митрополита». По воспоминаниям курского духовенства, «митрополит» вёл 
себя вызывающе: «бритый, в штатском костюме, с папиросой в зубах, под ручку с женой» 
появлялся не только в городе, но и приходил на службу в собор. С 1938 г. — управляю-
щий делами обновленческого синода, после ликвидации синода перешёл на должность 
управляющего делами обновленческого «первоиерарха» Виталия (Введенского). Даже 
по меркам обновленческого духовенства епископ Василий отличался весьма странным 
поведением: «никогда не служил, не причащался». 30.08.1939 г. уволился на покой, затем 
отрёкся от сана и перешёл на работу бухгалтером в гражданское учреждение. В июле 
1941 г. принёс покаяние Местоблюстителю Патриаршего Престола митр. Сергию (Стра-
городскому), был принят в общение с Церковью в епископском сане, 17 июля назначен 
еп. Житомирским. Факт его принятия в сане епископа может объясняться как сложными 
обстоятельствами начала Великой Отечественной войны, так и тем, что Василий, будучи 
управляющим делами обновленческого синода, мог изъять своё личное дело (оно дей-
ствительно исчезло) и скрыть от митр. Сергия своё отречение от сана. В 1941 г. был пе-
реведён в Калинин. Во время немецко-фашистской оккупации города активно сотруд-
ничал с советской разведкой, участвовал в операции по внедрению советских офицеров 
на оккупированную территорию под видом церковнослужителей. В 1942 г. возведён в сан 
архиепископа. В 1943 г. назначен также на Смоленскую кафедру с титулом «архиепи-
скоп Калининский и Смоленский». В сентябре 1944 г. ему было поручено управление 
белорусскими епархиями с титулом «архиепископ Минский и Могилёвский», с 12 февр. 
1945 г. он являлся также временно управляющим Литовской и Белостокской епархиями. 
Когда негативные моральные качества Василия и его финансовые махинации привлек-
ли внимание Священного Синода РПЦ и вскрылся факт его отречения от сана у обнов-
ленцев, то он, дабы избежать дальнейших разбирательств, подал 30.12.1946 г. прошение 
об увольнении на покой «по болезни». 13 мая 1947 г. он был вызван в Синод для дачи 
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воров с тобой и для передачи тебе от меня денег и посылочки. Кроме 
того, он передаст тебе мое письмо и посылку, которые оставлены были 
в Вильно протоиереем Поликарповым, не сумевшим исполнить дан-
ное ему поручение.

Я просил Преосвященного архиепископа Василия Минского вы-
звать тебя в Вильно и устроить тебя в его канцелярию. Это в общем 
лучше, чем Мешкуйчи, а, главное, тебе можно будет приехать по мое-
му вызову в Москву, чтобы переговорить о дальнейшем. Вот основное, 
что желательно было бы сделать сейчас. Надеюсь, совпадает и с твои-
ми мыслями.

В том письме я, кажется, подробно писал тебе об этом проекте, 
а теперь пишу кратко. Денег посылаю 30 тысяч, чтобы у тебя руки были, 
так сказать, развязаны.

Дорогому Лёнечке на день его Ангела посылаю часы. Такие же часы 
у меня хранятся и для дорогого Сереженьки, а также для тебя, мой род-
ной Данилушка. Если Господь благословит вас переехать в Вильнюс, а за-
тем и далее, то да будет благоприятным и радостным для вас этот пе-
реезд! Посылаю на этот путь в благословение Святую икону Спасителя; 
тут же и святитель Николай, добрый спутник верующих в его помощь 
путников, и святой Ангел Хранитель. Это благословение мне от папа-
ши в годовщину моей хиротонии.

Сегодня я имел радость получить письмо от Сереженьки от 1 янва-
ря. На штемпеле — 6 февраля. Так медленно движутся письма. Горячие 
молитвы мои о нашем драгоценном Сереженьке — постоянны, и я ве-
рую, что Господь хранит его. Не могу получить точного ответа на мое 
ходатайство из-за перемены в составе. Сказано, что о результате бу-
дет сообщено на место; номер Полевой почты им известен. Да устро-
ит Господь по Своей великой милости!

Крепко обнимаю тебя, моего дорогого, Аню, Лёнечку, Наташеньку.
Всем горячо призываю благословение Божие.
Горячо любящий А.

9 февраля 1945 года
Сегодня 31 год как скончалась бабушка Анна Петровна. Ты пом-

нишь, родной мой Данилушка, это время, как мы приезжали в Москву 
на похороны.

П. А.

объяснений относительно исчезнувших из Минской епархии крупных денежных сумм, 
был запрещён в священнослужении, однако выяснить его местонахождение не удалось. 
Жил в Москве и скончался в 1970 г.
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19 марта 1945 года
Мои дорогие и бесценные Данилушка, Аня, Лёнечка и Наташенька!
Сегодня я имел радость получить от вас сразу несколько весточек: 

открытки от 6 февраля 7 февраля и от 26 февраля и письмо Ленинград-
ское с планом вашей комнаты и твоими, мой родной Данилушка, стро-
ками. Вот как неравномерно приходят письма: я уже имел от вас от-
крытки от 8-го, 14, 15 и 21-го, а теперь получил от 6 и 7-го!

Благодарю вас, мои родные, за весточки. Я ими только и живу, так 
как это — мое самое дорогое утешение — при моем одиночестве иметь 
связь с вами.

Я не менее чем вы, переживаю очень и очень тяжело отсутствие 
вестей от драгоценного нашего Сереженьки, но утешаю, или вернее, 
стараюсь утешить себя мысленно, что ведь Господь хранит его, и толь-
ко мы, по своему маловерию и немощи душевной, волнуемся.

Я уже телеграфировал вам 11-го февраля (и странно, что вы, ви-
димо, эту телеграмму не получили), что я получил от него закрытое 
письмо от 1 января. Нужно принять во внимание, что письма с фрон-
та могут неимоверно опаздывать, и были случаи, что люди по полу-
году ничего не получали от своих ближних с фронта, а затем они объ-
являлись. Так что надо нам духовно подтянуться и стараться все свои 
скорби возложить на милость Господа, и в Его руки вверить себя и до-
рогого Сереженьку.

Сегодня, в день святого князя Даниила Московского, я служил у пра-
ведника40 и со слезами молился св. князю Даниилу, чтобы он умолил 
Господа дать тебе, своему соименнику, и Сереженьке, и всем нам уте-
шение и радость переживаемой нашей печали.

Скажу откровенно: мне трудно бывает иногда, во время служб удер-
жать слезы при молитве за всех вас, моих бесценных и дорогих, и очень 
бывает это неудобно, так как всегда за службами бывает огромное чис-
ло народа, который, конечно, все глаза устремляет на Патриарха.

Читаю я у себя акафист преподобному Сергию и святителю Ио-
анну Воину, и всегда со слезами молюсь за Сереженьку. Видит Господь 
наши слезы и слышит наши молитвенные воздыхания, и мы должны 
верить, что Он не оставит нас безутешными.

Посылаю иконочку преподобного Сергия и св. мученика Иоан-
на Воина. Как много они помогали мне в часы скорбных и трудных 

40 В этот день патр. Алексий (Симанский) служил в храме Сошествия Святого Духа на Да-
ниловском кладбище, куда после закрытия Данилова монастыря перенесли из обители 
хоругвии и чтимую икону прп. кн. Даниила. 
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обстоятельств, — ты это помнишь, дорогой мой Данилушка. И теперь, 
я верю, они утешат нас своей помощью.

В той же телеграмме от 11 февраля я сообщал, что посылаю вме-
сто Поликарпова другое лицо с вещами и с предложением переехать 
в Вильно. Неужели она не получена была до 26 февраля, когда ты мне 
писал последнее письмо. В связи с приездом посланного и возможно-
го отъезда вашего, надо сообщить на почту в Мешкуйчах, чтобы пись-
ма вам высылали по-новому (адресу) месту жительства.

Вечером я ездил смотреть дачу, которую нам дают в аренду на стан-
ции Удельная, в 40 километрах езды на электричке по Казанской же-
лезной дороге. Местность прекрасная. Дача довольно обширная — верх 
и низ (комнат восемь–девять), несколько веранд. Но требуется вну-
тренний ремонт.

Здесь вы могли бы прекрасно устроиться, — дача зимняя, и быть 
тебе заведующим дачей. Там же есть и школа. От Москвы недалеко, по-
ездов много, а там, на месте — от вокзала минуты две–три хода. Я ез-
дил на машине, тоже удобная дорога, не более часа езды. Можно там 
хорошо устроиться. Да благословит Господь — это намерение наше.

План вашей комнаты, нарисованный Лёнечкой, мне дает полное 
понятие о вашем жилище. У меня на стене, около (?) висит увеличенное 
и в красках изображение вашего дома (с открытки), и я каждый раз за мо-
литвой благословляю ваше жилище. И вообще, могу сказать, что я всё 
время, беспрерывно ношу вас, моих дорогих в глубине сердца свое-
го, — это видит Господь и слышит мои тайные воздыхания сердечные.

Кстати, получил ли ты, дорогой мой Данилушка, мою телеграм-
му ко дню твоих рождения и Ангела, от 16 декабря 1944 года? Гаврюше 
я пошлю еще денег к Пасхе, а также и в Полтаву. Я писал тебе, что я про-
сил Полтавского архиепископа послать по указанному адресу своего пле-
мянника, чтобы узнать, в чем нуждаются детки брата твоего. Я Преосвя-
щенному дал крест на клобуке, и он, конечно, исполнит мою просьбу41.

Я по-прежнему много занят службами и делами. Много забот дает 
то, что нужно писать во многие места Главам автокефальных церквей, 
которые все тянутся к нам; также — замещать должности во всех церк-
вах за границей, которые все переходят в наше ведение42.

41 В марте 1945 г. архиепископ Василий (Ратмиров) был награждён правом ношения кре-
ста на клобуке.

42 Имеется в виду присоединение к Московскому Патриархату Мукачевско-Прешовской 
епархии со 120 приходами, бывшей до того в юрисдикции Сербской Православной 
Церкви.
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Еще раз шлю самый сердечный привет, крепко целую, благослов-
ляю молитвенно; мысленно, сердечно, всегда вместе.

Горячо любящий А.

6 марта 1945 года
Дорогие мои и родные Данилушка, Аня, Лёнечка, Наташенька!
Сегодня я имел радость получить сразу два родных письма — от 7–8 

и от 12 февраля, о чем я вам послал телеграмму. Кроме того, у меня ваши 
открытки от 31 января, от 16 января и от 1 февраля, 4-го февраля и 14 
марта. Благодарю вас, мои дорогие, за память обо мне.

Мне было как-то особенно грустно свои именины провести без вас. 
В этот день я особенно устал: большая служба, еще больший обед, при-
ем и так далее. Посылаю снятую в этот день карточку — я сижу у стола, 
на котором многочисленные подарки и мой большой портрет, сделан-
ный к этому дню. Я сижу как-то «сбычившись», и, как видно не очень 
веселый у меня вид.

Дело с Поликарповым, как я вам уже писал, обстоит так: я уволил 
его от должности по Литовской епархии, и она теперь находится все-
цело в ведении Александра43, которого я просил послать к вам своего 
служащего, чтобы передать от меня вещи.

Эти вещи частью находятся в Вильно, частью я ему передал, и, в об-
щем, это следующее: 1) икона святителя Николая, 2) два пояска, 3) шап-
ка меховая, теперь, пожалуй, и лишняя, так же как 4) меховое кашне 
и шерстяное, 5) фуфайка и две рубашки, 6) конфеты, 7) пакет бумаги 
и конвертов, 8) тетрадь для рисования, 9) мои фотографии. Эти вещи 
находятся в Вильно.

Затем Преосвященному передано еще: 1) 1) часы для Лени в день 
его рождения, 2) конфеты, 3) портрет, 4) бумага, конверты и марки, 5) 
икона Спасителя — створцы, 6) чай и еще книжка преподобного Сера-
фима и мои карточки, 7) рубашка, 8) просфоры.

Послал бы и гораздо больше и более нужные вещи из одежды, бе-
лья и обуви, но нагружать любезных людей было неудобно.

Главная задача, данная мною, — это устроить переезд ваш в Виль-
но и там — на работу, чтобы можно было затем «переключиться» на мо-
сковское направление. Молюсь об этом и надеюсь, что Господь помо-
жет во всем, а также относительно Сереженьки, от которого, как я писал 
вам, я получил письмо от 1 января, причем получил его 11 января. Не 
мудрено — письма ходят очень медленно с фронта.

43 Непонятно, о ком идёт речь.
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Получил я письмо и от Матушки Беляевой из Белозерска. Ее дочь 
Катя ездила на разведку в Новгород, но там, как она пишет, жить не-
где, живут в подвалах и вообще — там очень плохо, так что ехать туда 
им не приходится.

Получил я письмо от Веры Ефимовны. Я ей послал денег, хотя она 
и не просила, но, видно, ей нелегко живется. В Полтаву я написал пле-
мяннику тамошнего епископа, чтобы он навестил семью брата Васи-
лия и, если нужно, помог бы в том или другом.

Наши торжества, как я писал тебе, прошли замечательно слажен-
но, торжественно, но для меня, конечно, очень утомительно. Много 
внимания было и со стороны Иосифа Виссарионовича, — всё это очень 
ценно и дорого.

Моя сестра еще здесь. На днях уезжает в Ленинград, где надо со-
брать вещи и перевезти сюда их. Затем надо здесь найти дачу, чтобы 
там могли бы, и вы иметь пребывание, такая дача имеется в виду в пре-
красной местности, километрах в 20–25 от Москвы. Туда бы, и я мог 
наведываться, и так как мне не очень удобно пользоваться электрич-
кой, то я мог бы на своей машине туда ездить.

Всё это в проекте, и дай Бог, чтобы он исполнился. У Господа ми-
лостей много, лишь бы мы были достойные этих милостей.

И я, мой дорогой Данилушка, как и ты, испытываю трудность пере-
дать мои чувства — и скорбные, и исполненные надежды — через перо. 
И с нетерпением ожидаю, когда можно будет иметь исключительную 
радость и счастье личного, непосредственного свидания.

У меня в помещении очень хорошо, даже уютно, но... очень оди-
ноко мне, хотя кругом меня очень много людей, одной прислуги боль-
ше десяти человек, а со всеми служащими — более двадцати человек, 
но это еще более подчеркивает одиночество.

Сестра живет в Москве в гостинице и бывает у меня не каждый день. 
Дела у меня много и я, и днем, и вечером, иногда до двух часов ночи, 
сижу за делами, так как я в них люблю порядок и не люблю залежей.

Каждый день в десять часов утра в нашей Патриаршей домовой 
церкви бывает литургия, и это для меня — отдых.

Чувствую я себя средне, обычное желудочное несварение, требу-
ющее и лекарств и, как бывало прежде, ежедневных понудительных 
средств. Кроме того, несомненно, чувствуется приближение старческой 
немощности. Разумеется, тут много и нервного, так как мои пережива-
ния, в связи с разлучением с вами, с блокадными ужасами и тому по-
добное, были очень тяжелыми. Но я уверен, что если состоится свидание 
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и соединение с вами, моими драгоценными и любимыми всей душой, 
и если Господь даст осуществить план постоянной близости с вами 
и возвращения родного Сереженьки, — я воспряну духом и поздоро-
вею телесно. А пока мало что радует меня в моем новом положении. 
И я живу надеждой и уверенностью в милости Божией.

Храни вас Господь, мои дорогие и любимые Данилушка, Аня, Лё-
нечка, Наташенька. Благодарю вас еще раз за письмо ваше.

Крепко целую. Обнимаю, благословляю и всегда с нетерпением 
жду ваших дорогих для меня весточек.

Горячо любящий А.
Это скорбное время — 23 февраля/8 марта, — будет 16 лет со дня 

кончины Папаши. Помню.

14 апреля 1945 года
Москва
Дорогой Даниил Андреевич!
От Преосвященного архиепископа Василия и от отца Ювеналия 

я весьма был рад узнать, что состоялось твое устройство в Вильно и что ты 
вскоре надеешься перевезти и семью.

Получил твое письмо и порадовался, что так удачно всё это на-
правляется. В Стрипейки тогда же послал тебе телеграмму. Надеюсь, 
что теперь вы и переехали уже, и устроились в Вильно.

Я просил уважаемого Андрея Кузьмича, уполномоченного по Ли-
товской епархии44, устроить тебе командировку в Москву вместе с Лё-
нечкой, и он обещал это сделать. Было бы очень хорошо, если бы вы со-
брались ко мне к Страстной.

Относительно вашей экипировки, пожалуйста, не беспокойтесь, 
всё устроим в Москве. У меня уже приготовлено для вас белье, обувь 
и так далее. Всё, что потребуется, достанем.

Для меня это важно потому, что в среду или в четверг на Пасхаль-
ной неделе намечен мой выезд в Иерусалим, Сирию и Александрию, 

44 Линев Андрей Кузьмич (1921–?) — окончил русскую школу и гимназию в г. Ковно (Ка-
унасе) в 1939 г. С 1940 г. — помощник оперуполномоченного НКВД–НКГБ Литовской 
ССР. В 1942 г. — слушатель Высшей школы НКВД ССС.bв Москве. В 1942–1944 гг. прохо-
дил подготовку для деятельности в немецком тылу, был разведчиком и радистом в пар-
тизанском отряде. С июля 1944 г. по январь 1945 г. — оперуполномоченный 2-го отдела 
НКГБ Литовской ССР. С января 1945 г. — уполномоченный Совета по делам РПЦ при Со-
вете министров ССС.bпо Литовской ССР.
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и, вероятно, путешествие мое продлится до середины июня45, так 
что я буду надеяться, что буду иметь радость обнять вас и утешить вся-
чески после тех тяжелых испытаний, какие вам суждено было перенести.

Сегодня я получил от Лёнечки открытку и твою открытку от 25 
марта.

У меня болит сердце за нашего воина Сереженьку, но я надеюсь, 
что Господь ему поможет и нас утешит добрыми вестями от него.

Усердно молю об этом Господа.
Сердечно обнимаю тебя, мой дорогой, и все семейку твою и в наде-

жде вскоре иметь радость свидания с вами — остаюсь сердечно любящий.
П. Алексий, Крестный.
Посылаю календарь для ориентировки в числах.

25 апреля 1945 года
Пользуюсь случаем — отъездом Преосвященного Василия в Минск — 

я пишу тебе эти строки. Он обещал мне доставить их тебе вместе с по-
сылкой — конфеты и тому подобное, приобретенного белья. Больше 
посылать стесняюсь, чтобы его не обременить.

Надеюсь, письмо мое и календарь, присланные через Андрея Кузь-
мича, очень милого молодого вашего уполномоченного, который был 
у меня с Преосвященным Василием, ты получил. Андрей Кузьмич обе-
щал мне дать тебе командировку в Москву вместе с Лёнечкой.

От тебя я имел за это время только письмо от 5–7 апреля (№ 3), 
полученное вчера. Лёнечка за это время прислал мне два письма, оба 
с припиской Ани. Я усердно молюсь, чтобы Господь благословил ваш 
переезд. Надеюсь, что ты всё сообразишь, и не будешь обременять себя 
лишними вещами, так как их можно приобрести в Вильно.

Как бы я рад был, если бы удалось вам с Ленечкой приехать ко мне 
в ближайшее время. Хорошо бы на Страстной, чтобы вместе нам встре-
тить Пасху. А после Пасхи, вероятно, не позднее Фоминой, я, Бог даст, 
уже выеду в Иерусалим и далее.

На всякий случай, так как телеграмма может опоздать, по приезде 
в Москву надо будет тебе позвонить с вокзала по телефону: или по № 
Г6.79.35 (у меня в кабинете), или — 76–58–60 (в швейцарской). Меня 
может в кабинете не быть, а в швейцарской всегда есть люди, и сказать, 
что вы приехали, и я пришлю машину. Но надо иметь в виду, что, на-
пример, в Великую Среду, в Великий Четверг и в Великую Субботу я буду 

45 С 27 мая по 26 июня 1945 г. Первосвятитель совершил поездку на Восток: он побывал 
в Иерусалиме, Александрии, Каире, Бейруте, Дамаске и Лидде.
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служить в соборе утром, и потому, если в эти дни приедете и вообще 
в дни, когда я служить буду обедню, а на Пасхе это будет, вероятно, еже-
дневно, придется подождать на вокзале. А ехать по метро не зная до-
роги, довольно сложно, так что нужно будет ждать машины. Надеюсь, 
Господь устроит так, как будет надо и как будет удобно.

От нашего дорогого Сереженьки всё нет писем. Это и понятно, 
а вместе с тем, так тяжело переживать неизвестность. Вся надежда на ми-
лость Божию. Да благословит Царица Небесная все пути ваши и все на-
мерения ваши и да сохранит нам нашего дорогого, чистого и светло-
го Сереженьку.

Крепко вас, моих дорогих, целую, обнимаю; ожидаю с громадным 
нетерпением тебя, мой родной, и Лёнечку.

Горячо любящий А.
Посылаю 15 тысяч и этот вызов.

8 мая 1945 года
Мои родные и дорогие Данилушка и Лёнечка!
С неописуемой радостью и горячим чувством приветствую и бла-

гословляю ваше прибытие. Пишу эти строки задолго до вашего приез-
да. Если Бог благословит, я из Киева должен буду вернуться не раньше, 
чем 18-го утром. От отца Ювеналия, которому я позвоню по приезде, 
я узнаю ваш номер и позвоню вам. Он же вам скажет, в каком номе-
ре сестра.

Чтобы вы знали, как вам мне позвонить по своему телефону, я ска-
жу вам:

1. Снять трубку и ждать гудка.
2. Повернуть до отказа 0 и ждать гудка.
3. Набрать мой номер 76.79.85 и ждать моего ответа, если я, ко-

нечно, буду в ожидании в это время; если нет, через несколько време-
ни опять позвонить.

Итак, да благословит Господь наше свидание, которого я жду с ра-
достным замиранием сердца.

В чемодане вещи, которые, возможно, пригодятся теперь же, и 15 
тысяч денег.

Любящий А.

5 августа 1945 года
Дорогие мои!
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Мне грустно было весь день вчера, когда вы уезжали, родные мои 
Данилушка и Лёнечка, и как-то пусто. И сегодня то же чувство. Усерд-
но молился, чтобы путь ваш был приятен и благополучен.

Сегодня обычный воскресный день — Елохово, протоиерей Петров 
на обеде, опоздание Михаила Филаретыча и так далее.

Я немножко разобрался с бумагами и подогнал дела. Сегодня полу-
чена от Андрея Кузьмича телеграмма с просьбой, чтобы ты привез список 
архиереев. Ты ему, конечно, объяснил, что дело о Бр. еще не закончено.

Вчера привезли Анчара. «Высшее образование» как-то в нем на за-
мечается — так же бешено рвется, когда его ведут на привязи, так же 
ласков со всеми и так далее.

Начальнику железнодорожной станции Ч-к сегодня Михаил Фи-
ларетыч передал мою записку, он был очень благодарен.

Надеюсь, моя телеграмма, посланная Ане вчера после вашего отъ-
езда, получена. Новостей у нас никаких нет. Все вспоминают тебя и Ле-
нечку с большой любовью, особенно, вероятно, шофер Т. Ив. и дворник, 
которых и я поблагодарил, чтобы «чувствовали».

Крепко вас, моих дорогих, обнимаю и вместе с вами непрестанно 
горячо молюсь о нашем дорогом Сереженьке.

Горячо любящий А.

7 августа 1945 года
Дорогие мои Данилушка и Лёнечка!
Сегодня утром нашел я ваше дорогое письмо, которое меня тро-

нуло до слез. Странно, что ни в день вашего отъезда вечером, ни 5-го, 
ни 6-го я не замечал его, хотя ежедневно и вечером, и утром открывал 
Евангелие, доставал ваши карточки для совместной молитвы, а на этот 
раз я не только открыл книгу, но и перевернул ее, и тогда обнаружи-
лось дорогое письмецо.

Сердечно благодарю за горячую любовь, которая так же горит го-
рячо и в моем сердце. Да, только мы можем чувствовать взаимно наши 
скорби и переживания. И только наши молитвы о дорогом Сережень-
ке исходят из самых глубин наших сердец, скорбных, но вместе и хра-
нящих надежду на милость Божию.

Я послал вам: 1) телеграмму 4-го же, в час вашего отъезда, затем — 
2) 6-го — письмо; вчера 7-го — телеграмму поздравительную, и вот се-
годня — это 4-е письмо. Беспокоюсь, не получая от вас телеграммы, 
хотя сегодня, например, получил из Киева телеграмму, посланную вче-
ра в час дня. А вот вы могли мне прислать 6-го телеграмму.
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У меня всё по-прежнему. Михаил Филаретыч уехал в воскресе-
нье, 5-го, в Ленинград. Я его благодарил за его заботы о ваших билетах.

Все эти дни погода — трафаретная, облачность с проходящими до-
ждями, «иногда и не» кратковременными...

Крепко всех вас, моих дорогих, обнимаю и целую.
Господь да благословит всех нас.
Горячо любящий А.
Как Аня и Наташенька приняли мои подарки?

15 августа 1945 года
Дорогой мой Данилушка!
Вот уже более десяти дней прошло со дня Вашего отъезда, и я всё 

время вспоминаю об этом радостном для меня событии — вашего пре-
бывания в Москве.

Как я уже писал, я послал за это время три телеграммы и два пись-
ма. Ожидаю подробной весточки из Вильно.

Устав принят, я на днях получу об этом официальное извещение. 
Я его весь переработал и сократил46. В субботу 11-го августа я с Г. Г. Карпо-
вым47, отцом Николаем48 и еще с одним высокого ранга служащим ездил 
в Загорск. В результате осмотра всех помещений было то, что, по всей 
вероятности, нам всё в ограде будет предоставлено. Вот вернулся бы Ва-
сильев, — как бы хорошо пошло дело ремонта и так далее.

У мощей преподобного Сергия, которые в полном порядке, я го-
рячо молился о нашем дорогом Сереженьке. Да сохранит его и да воз-
вратит его нам Господь!

Таким образом, я надеюсь, что в недалеком будущем засветится 
священная лампада49!

46 В 1945 г. на Поместном Соборе, на котором Патриархом был избран митрополит Ленин-
градский Алексий (Симанский), было принято «Краткое Положение о Русской Православной 
Церкви», состоящее из 48 статей, которое заменило Определения Собора 1917–1918 гг. Это 
«Положение» и переработал, значительно сократив, патр. Алексий для утверждения Сове-
том народных комиссаров СССР. «Положение» Собора 1945 г. расширяло компетенцию Па-
триарха, епархиального архиерея, приходского настоятеля. В отличие от документов Собора 
1917–1918 гг., в указанном Положении Церковь стала называться не Российской, а Русской.

47 Карпов Георгий Григорьевич (1898–1967) — советский государственный деятель, гене-
рал-майор НКГБ. С сентября 1943 по февраль 1960 г. — председатель Совета по делам 
Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР.

48 Протопресвитер Николай Фёдорович Колчицкий (1890–1961) — настоятель московского 
Богоявленского патриаршего собора в Елохове, управляющий делами Московской Па-
триархии (1941–1960).

49 Мощи преподобного Сергия Радонежского были переданы наместнику по акту вечером 
20 апреля 1946 г. и перенесены в Успенский собор, возвращённый в том же году Церкви. 
Первая Литургия была совершена в Успенском соборе в ночь на Пасху, 21 апреля 1946 г.
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Итак, война, едва начавшаяся, уже окончилась полным нашим тор-
жеством50. Но, всё-таки, твердолобые японцы! Неужели они сразу не по-
няли, что бороться им будет не под силу?! Слава Богу, теперь во всем 
мире может наступить мирное строительство.

Сегодня получено было письмо милой Ани от 26 июля.
У нас нет особых новостей. Ездил в Ленинград Михаил Филаре-

тыч, вернулся в воскресенье. Вчера уехал Владимир Петрович. Из Но-
восибирска еще не приезжали.

Вспоминаю я эти августовские дни в Новгороде и Хутыни. Ка-
ким-то особым миром веет от этих воспоминаний.

Крепко обнимаю тебя, мой родной Данилушка, дорогих Лёнечку, 
Аню и Наташеньку — всем вам, моим родным, Божие благословение.

Все тебя и Ленечку здесь часто вспоминают.
Горячо любящий А.

26 августа 1945 года
Родные мои!
Вчера получил я твое письмо, дорогой мой Данилушка, от 9 авгу-

ста, — шло оно очень долго. А сегодня — два письма: от Лёнечки от 13 
и 15-го и сегодня же телеграмму твою, по-видимому, от 11-го, это уже 
совсем непонятно, причем на телеграмме написано — «копия». В ней 
ты пишешь (подпись Лёнина), что «телеграмму получил».

В сегодняшнем письме дорогого Лёнечки для меня большая но-
вость: «письмо из лазарета, где был Сережа; наверно папа уже писал 
об этом...». А ты как раз ничего и не писал! Неужели это какой-то луч, 
освещающий непроглядную тьму, в которой мы находимся всё время? 
Какое это было бы счастье!

Благодарю моего дорогого Лёнечку за его милые письма и тебя, 
мой родной. Я представляю себе, как оживленны были ваши разгово-
ры и рассказы по возвращении домой.

От архиепископа Корнилия51 я получил телеграмму, о чем телегра-
фировал, кажется, ему, и в телеграмме к тебе упомянул. Ожидал от него 

50 Советско-японская война продлилась с 9 августа по 2 сентября 1945 г. и завершилась 
подписанием Акта о капитуляции Японии.

51 Корнилий (Попов Константин Константинович Попов; 1874–1966) — иерарх Русской Пра-
вославной Церкви. После окончания семинарии служил священником в Ярославской епар-
хии. В 1909 г. принял постриг, в 1915 г. был рукоположен во епископа Рыбинского, вика-
рия Ярославской епархии. С 1922 г. был в обновленческом расколе. В 1935 г. органами 
НКВД арестован и приговорён к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. В 1943 г. 
покаялся в грехе раскола, был принят в общение Московской Патриархией и назначен 
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письма. На вторую его телеграмму о поездке в Ригу я тоже ответил. По-
едешь ли ты с ним?

У нас, по милости Божией, всё идет хорошо. Я писал тебе, что ездил 
в Лавру с Георгием Григорьевичем [Карповым], всё осмотрели; с нами 
был еще помощник Секретаря Совнаркома. Результатом нашего осмо-
тра и разговоров было то, что на днях подписан указ о передаче Лавры 
Патриархии. Итак, по милости Божией и по молитвам преподобного 
Сергия, скоро зажжена будет лампада у его святых мощей, к которым 
я уже прикладывался. Они в прежней раке и находятся в благолепней-
шем виде в Троицком соборе, но ввиду ремонта этого собора мы их пе-
ренесли в Успенский, где будет совершаться служба.

Да призрит Преподобный и на то, что твоя была благая мысль о Лав-
ре, и да помолится о нашем дорогом Сереженьке, чтобы он вернулся 
к нам.Еще — это уже менее важный указ — о разрешении повсеместно 
колокольного звона52. Об этом будет особо сообщено Преосвященным.

епископом Сумским и Ахтырским. В феврале 1945 г. возведён в сан архиепископа, а 13 
апреля этого же года назначен архиепископом Виленским и Литовским. В 1945–1947 гг. 
также временно управлял Рижской епархией. В 1948 г. назначен архиепископом Горьков-
ским и Арзамасским. С 1955 г. митрополит. В 1961 г. ушёл на покой. Остаток жизни про-
вёл в Горьком (Нижнем Новгороде), где и скончался 27 октября 1966 г.

52 Колокольный звон в православных храмах был фактически запрещён постановлением 
Президиума ВЦИК «Об урегулировании колокольного звона в церквах» от 15.12.1929 г. 
В нём, в частности, говорилось: В связи с новым распределением трудовых процессов 
в рамках непрерывной недели, выдвигающим по-новому вопрос о пользовании коло-
кольным звоном для религиозных целей, предоставить право регулирования колоколь-
ного звона при отправлении культовых служб горсоветам и районным комитетам» (Цит. 
по: Приказчикова О. Б. Деятельность Постоянной центральной комиссии по вопросам 
культов // Вестник ПСТГУ. Вып. 11:2 (31). С.b49). Но ещё раньше, 6 декабря того же года, 
секретное постановление по колоколам принял НКВД: «Совершенно секретно. Насто-
ящим сообщаем, что на заседании АРК (антирелигиозная комиссия.b– Д. А.) по вопросу 
“Об урегулировании колокольного звона” принято постановление:

 Советское законодательство в отношении церкви и религии совершенно определённо 
выдвигает положение, что проявление деятельности религиозных организаций должно 
быть строго ограничено лишь рамками религиозного исповедания и отправления культа 
внутри самой организации. Из этого положения логически вытекает необходимость стро-
гого ограничения внешних ритуальных и ритуально-технических проявлений деятель-
ности религиозных организаций, в том числе и в первую очередь колокольного звона.

 Колокольный звон, производимый на всю данную округу церковниками, резко противо-
речит принципу отделения церкви от государства, ибо воздействует на бытовые условия 
и права широких безрелигиозных масс трудящихся, мешает труду и использованию тру-
дящимися его отдыха.

 При всех этих условиях и наличии требований, идущих со стороны культурно вырос-
ших широких трудящихся масс, необходимо нашим правительственным органам встать 
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Самый главный, конечно, и благодетельный общий указ — это 
о предоставлении Церкви и всем ее органам прав юридического лица, 
чего до сего времени, со времени издания указа об отделении Церкви  
от Государства, — не было. Недаром мы чтим и любим нашего мудрого 
вождя Иосифа Виссарионовича, который с такой чуткостью отзывает-
ся на все нужды церковные. Слава ему и честь и многая лета!

Относительно мощей Виленских мучеников, ищем их и не нахо-
дим53. 

на путь применения в отношении к церковному колокольному звону строго ограничи-
тельных и даже запретительных мер.

 В согласии с нашим законодательством и в интересах широких слоёв трудящихся необходимо:
1. Запретить совершенно так называемый перезвон или звон во все колокола.
2. Разрешить постановлением местных органов власти звон в малые колокола, установ-
ленного веса и в установленное время по просьбе религиозных организаций.

 При сокращении колокольного звона колокола должны быть сняты и переданы в госу-
дарственные учреждения для использования в хозяйственных нуждах.

 При проведении этих мероприятий местные общественные организации обязаны про-
вести широкую разъяснительную кампанию.

 Указанное решение НКВД необходимо провести через ЦК.
 Секретарь (подпись), 6 декабря 1929 г. N 118».
 Правительственные органы оперативно откликнулись и начали быстро изымать колоко-

ла из храмов:
 «Управление делами СНК и СТОb— секретные отделы.
 О проведении в жизнь директивы СНК СССР
“ Об изъятии излишних колоколов”.
 Совершенно секретно.
 ВСНХ ССС.bобратился в правительство о необходимости получения 20 тысяч тонн метал-

ла колоколов. Для этого следует провести изъятие колоколов в следующем порядке:
 1. Изъять колокола со всех церквей в местностях, где колокольный звон запрещен.
 2. В городах, где колокольный звон не запрещен, снять излишние колокола.
 Председатель Совета Народных Комиссаров РЫКОВ
 Москва, Кремль. 8 октября 1930 г. N 124–465».
 (См. подробно об этом: Русское православное церковное пение в ХХ в.: Советский пе-

риод. Кн. 1. Ч. 2. М., 2015. С.b711.)
 Спустя годы колокольный звон был разрешён повсеместно 10 января 1945 г., но на осно-

вании того, что звон был возобновлён в храмах во время немецкой оккупации. В епар-
хии было разослано официальное разрешение «производить беспрепятственно коло-
кольный звон как внутри храма, так и на колокольне. . .».

53 Мощи виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия были в 1915 г., ввиду насту-
пления немцев в ходе Первой мировой войны, увезены архиепископом Тихоном (Бел-
лавиным) в Москву, в Донской монастырь. В июле 1920 г. большевистскими властями 
РСФС.bбыл устроен «процесс виленских угодников»; дело слушалось в 1-м московском 
городском суде. Несмотря на протесты Патриарха Тихона, суд постановил: «Так назы-
ваемые мощи виленских угодников, а в действительности мумифицированные трупы, 



236 СВЯЩЕННИК ДИМИТРИЙ АГЕЕВ

Теперь об иконе Одигитрии. Я не говорил еще непосредственно 
с лицом, которому это дело поручено. Постараюсь этот вопрос подви-
нуть в ближайшее время54.

Как с учением Лёнечки? Надо обязательно найти учителя для его 
подготовки в соответствующий класс.

Очень торжественно у вас был обставлен «протокол» торжества 
именинного. Я представляю себе, как всё было сердечно и уютно. Ко-
нечно, болезненно чувствовалось отсутствие Сереженьки. Но, Господь 
даст, будущие именины и еще дальше — он будет с нами по милости 
Божией и нашим горячим и слезным к нам милостивым.

Меня немного обеспокоило в письме Лёнечки, что он был нездо-
ров. Чем? — Это надо всегда писать. Слава Богу, что поправился скоро.

Анчару высшее образование ничего не дало, так же ко всем ласка-
ется, безразличен ко всякому, входящему в сад, и только «терпеть не мо-
жет» кошек. Одну, нашу белую, уже загнал в гроб, от страха что ли, так 
как он загнал ее на дерево и неистово лаял на нее. Она сдохла на днях. 
Анчара иногда пускают по саду, он носится, но по клумбам не ходит.

Я ожидаю частых и подробных писем из родного дома.
Сейчас я послал телеграмму, в которой прошу подробностей о пись-

ме о Сереже из лазарета.
Крепко всех, моих дорогих, целую. Господь да хранит всех нас 

по Своим Отеческим Кровом.
Горячо любящий А.
Все сердечно вспоминают дорогих виленцев. Получил благодар-

ственную телеграмму от игумении Нины55. Спиридонова не видел. По-
сылаю телеграмму, полученную из Тулы.

передать в музей древности. Приговор окончательный». Останки были помещены в Мо-
сковский музей атеистической пропаганды. По ходатайству Патриарха Алексия I, в июле 
1946 г. мощи были переданы в распоряжение Церкви; несколько дней они находились 
в московском Богоявленском соборе; 26 июля были доставлены самолётом в Вильнюс 
и с тех пор пребывают в Свято-Духовом монастыре.

54 Первообраз Смоленской иконы Богородицы, именуемой «Одигитрия», хранился в Успен-
ском соборе Смоленска, но после оккупации города немецкими войсками в 1941 г. ико-
на не была найдена. В послевоенный период место древней иконы в Успенском соборе 
Смоленска занимает икона начала XVII в. из храма над Днепровскими воротами Смо-
ленского кремля.

55 Предположительно, игумения Нина (Баташева Варвара; 1873–1968) — настоятельница 
Марие-Магдалининской женской обители в Вильнюсе. Поступила в 15 лет в Ливенскую 
Свято-Марие-Магдалининскую обитель, где в течение 8 лет преподавала в монастыр-
ском училище общеобразовательные предметы, церковное пение и чтение. В 1900 г. пе-
реведена в Виленский женский монастырь св. Марии Магдалины, где несла послушание 
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14 сентября 1945 года
Родные мои Данилушка, Аня, Лёнечка и Наташенька!
Прежде всего, сообщаю, что всё вами посланное за последнее вре-

мя, я получил, именно: письмо твое, дорогой мой Данилушка, от 25 ав-
густа; телеграмму от дорогого Лёнечки от 9 сентября и твою телеграмму 
от 10 сентября. О получении письма к вам телеграфировал 8 сентября.

Болит сердце от весточки о нашем драгоценном Сереженьке и с за-
миранием сердца ожидается весть о дальнейшем его положении. Молю 
Господа непрестанно и со слезами, чтобы нам увидеть его и соединить-
ся с ним. Судя по сообщению, рана не очень серьезная, так как место 
ранения не содержит важных органов. Но как бы мы не раздумывали 
над этим, — остается одно — надежда на бесконечную милость Божию.

Я ожидал письма от архиепископа Корнилия, но почему-то 
он не написал.

Открытие курсов, вернее, разрешение на будущее (?), задержи-
вается из-за того, что это дело, равно как и вообще многие дела, еще 
не доложены. Это и мне неприятно, так как теперь самое время для на-
чала занятий.

Пакет с деньгами и письмами сестре в Новосибирск так и лежит 
у меня, так как приехавший оттуда архиепископ еще не едет туда об-
ратно, заболел и лечится здесь.

Из Полтавы архиепископ Стефан56 писал мне, что Остаповы «жи-
вут в своем домике». Слава Богу, что есть возможность устроить хороших 

уставщицы и в канцелярии монастыря. В 1914 г., после начала Первой мировой войны, 
руководила эвакуацией монастыря — сначала в Минск, а затем — в Вохоновский Ма-
рие-Магдалининский монастырь Санкт-Петербургской епархии. Казаначея монастыря. 
В конце 1918 г. вместе с двадцатью сёстрами вернулась в Вильно и пребывала в Ви-
ленском Свято-Троицком монастыре. Монахиня Нина оказалась в эмиграции в Польше 
в связи с изменением государственных границ. В сентябре 1921 г. возведена в сан игу-
меньи в Виленском Свято-Троицком монастыре и утверждена в должности настоятель-
ницы Марие-Магдалининской женской обители. В 1939 г. вместе с другими представи-
телями виленского духовенства была принята в юрисдикцию Московского Патриархата. 
В 1960 г. вместе с сёстрами обители переселилась в ограду Свято-Духова монастыря.

56 Архиепископ Стефан (Проценко Степан Максимович; 1889–1960) — иерарх Русской 
Православной Церкви, впоследствии митрополит Харьковский и Богодуховский. Родил-
ся в семье сельского учителя. Окончил Агрономический институт и несколько лет был 
преподавателем. Учился в Киевской духовной академии. В 1922 г. окончил Нежинский 
историко-филологический институт. В 1922 г. был рукоположён в сан иерея (целибат) 
и служил в Черниговской губернии. В 1922 г. был пострижен в монашество и возведён 
в сан архимандрита. 8 сентября 1926 г. хиротонисан в Нижнем Новгороде во епископа 
Козелецкого, викария Черниговской епархии. С 1926 по 1928 гг. проживал в Харькове 
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людей. Георгий также писал и даже телеграфировал, что он поручение 
исполнил и передал письмо.

Я послал телеграмму и архиепископу Корнилию, и тебе, что на 23 
октября нового стиля, во вторник назначено первое заседание зимней 
сессии. Хорошо было бы, если бы и ты приехал к этому времени, может 
быть, с Лёнечкой опять. Как его учение?

Если Бог даст, я думаю на Кавказ выехать числа 1-го октября — дней 
на 10–12, а может быть немного более. Так как эти поездки, а, главное, 
приемы и всякие церемонии меня очень утомляют, то я не так, что-
бы с особой охотой еду. Но надо отдать визит, и Католикос меня очень 
приглашает.

Получили ли вы телеграмму, посланную в день Ангела Наташи?
Не помню, писал ли я вам, что Н. Ф. Полещук скончался. У меня 

была Евгения Васильевна и Галина. Как изменилась Евгения Васильев-
на! Ничего похожего с прежней нет. Они были у нас в церкви, где по-
минали его. Его сожгли, а урну Евгения Васильевна хочет взять с собой 
в Ленинград. Он скончался недели две тому назад.

Сегодня, 15 сентября, получил телеграмму от архиепископа Кор-
нилия. Благодарит за вызов и сообщает, что 15-го едет в Каунас.

Погода у нас всё время стояла дождевая; два дня как дождей нет.
Григорий утвержден митрополитом в Ленинград. Он, по-видимому, 

очень доволен. Что же архиепископ Корнилий не присылает списка «кан-
дидатов». Как поживает Андрей Кузьмич? Передай ему от меня привет.

Я был бы рад, если бы ты прислал мне в Тифлис письмо по адре-
су: Тбилиси, Сионский собор, Католикосу-Патриарху Каллистрату57 — 
для передачи мне. Незначительное письмо, весточку от вас.

Крепко вас, моих дорогих, целую и благословляю. Душой всегда 
вместе с вами и дорогим Сереженькой. Пишите мне почаще.

Горячо любящий А.

без права выезда. В 1931 г. пребывал в заключении. В 1932 г. был назначен на Черни-
говскую и Козелецкую епархию. В 1936 г. был вновь арестован и приговорён к 5 годам 
заключения по обвинению в руководстве нелегально существующей контрреволюцион-
ной организацией церковников и проведении активных антисоветских действий. Отбы-
вал наказание в Красноярском исправтрудлагере. В 1942 г. был освобождён и назначен 
на Уфимскую епархию, возведён в сан архиепископа. С 1944 г.– архиепископ Полтав-
ский и Кременчугский. С 1945 г. — архиепископ Харьковский и Богодуховский. В 1959 г. 
был возведён в сан митрополита. Похоронен в Харькове.

57 Католикос-Патриарх Каллистрат (Цинцадзе Каллистрат Михайлович; 1866–1952) — 
в 1932–1952 гг. Предстоятель Грузинской Православной Церкви.
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15 сентября 1945 года
Я получил на днях письмо от Мацкевич — не знаю и не помню, 

что ты мне о ней говорил? Она благодарит меня за помощь.
Получил ли ты мою открытку, где я снят с господином Паркером? 

(Паркер — знатный американец, приезжавший в наш Союз.)
Мне из Парижа прислал митрополит Евлогий58 банку меда — она 

будет ожидать тебя, мой дорогой, любителя и знатока меда.
В Париже совсем ликвидирована Карловацкая ориентация59.

19 сентября 1945 года
Сегодня я имел радость получить из родного дома три письма: 

от 1-го и 4-го сентября от Лёнечки и от 5-го сентября от тебя, мой род-
ной и дорогой Данилушка! И сегодня же я послал телеграмму тебе о по-
лучении этих писем и Лёнечке — с благословением на начало его учения.

Дай, Господи, чтобы отец Николай Демьянович60 оказался опыт-
ным учителем, так как от учителя много зависит успех ученика, и что-
бы Ленечка с прилежанием проходил учение.

58 Митрополит Евлогий (Георгиевский Василий Семёнович; 1868–1946) — иерарх Русской 
Православной Церкви, видный деятель русского религиозного зарубежья. Управляющий 
русскими православными приходами Московской Патриархии в Западной Европе 
(с 1921); с февраля 1931 г. — в юрисдикции Константинопольского Патриархата 
(Западноевропейский экзархат русских приходов). В августе 1945 г. воссоединился 
с Московским Патриархатом.

59 31 августа 1945 г. митрополит Серафим (Лукьянов), возглавлявший Западно-Европейскую 
епархию РПЦЗ, принёс покаяние и со всеми французскими приходами вошёл в клир Мо-
сковского Патриархата.

60 Протоиерей Николай Антонович Демьянович (1908–1980). Родился в Гродненской гу-
бернии (ныне на территории Польши) в семье крестьянина. Окончил два класса гимна-
зии в г. Орехово-Зуеве Московской области. В межвоенный период проживал в Польше. 
В 1931 г. окончил Виленскую духовную семинарию, в 1935 г. — православное богослов-
ское отделение Варшавского университета. В 1932 г. был рукоположен в сан пресвите-
ра. Пастырское служение совершал на приходах в Холмской епархии, в Белоруссии, в г. 
Вильно (ныне Вильнюс) (тогда на территории Польши). В 1939 г. совместно с другими 
представителями виленского духовенства был принят в юрисдикцию Московского Па-
триархата. Служил в кафедральном соборе Вильнюса. С 1943 по 1949 г. был секретарём 
Виленского епархиального управления. В 1946 г. в составе литовской церковной делега-
ции приезжал в Москву для перенесения мощей виленских мучеников Антония, Иоанна 
и Евстафия из Москвы в Свято-Духов монастырь в Вильнюсе. С 1951 г. служил в Чебок-
сарской епархии: был настоятелем Введенского кафедрального собора в г. Чебоксары 
(1953–1960) и секретарём епархиального управления (1951–1973). В 1971 г. был чле-
ном Поместного Собора Русской Православной Церкви от клира Чебоксарской епархии. 
С 1973 по 1980 гг. состоял в клире Ивановской епархии, был секретарём епархиально-
го управления.
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Я со своей стороны думал, что ты приглашаешь кого-либо или даже 
не одного, из настоящих преподавателей и даже из какой-либо дей-
ствующей школы, так как им более известны современные програм-
мы и методы, и мне думается, что это было бы практично и в смысле 
успеха, и дало бы возможность поступления в класс, соответствующий 
возрасту. Но вам там виднее, а всё-таки, подумай над этим.

Последнее мое письмо к вам было от 15 сентября, а раньше я 8-го 
послал телеграмму и другую — с поздравлением Наташи; и 10-го и тебе, 
и архиепископу Корнилию — телеграммы об его вызове в октябре на сес-
сию Синода. От него и на нее ответ получил. Очень медленно идут и те-
леграммы, и письма.

Неизвестность о нашем дорогом Сереженьке и мною пережива-
ется болезненно. Сколько раз на дню я подхожу к иконе преподобного 
Сергия и молю его со слезами, чтобы он «сохранил» и «возвратил» нам 
Сереженьку. И в этом только почерпаю утешение. И здесь я ни с кем 
не могу разделить своего горя, и даже, например, сестре я не говорил 
о том, что нам о Сереженьке неизвестно: как-то не можешь вынести 
наружу то, что глубоко лежит на сердце. И потом, я не могу не только 
говорить об этом, но и думать без горьких слез. А этого не могут по-
нять люди, которые не так, как мы с вами, переживают это. И в церк-
ви часто у меня бывает такое состояние, когда я не могу скрыть под-
ступающих слез.

Но это только мы с вами, мои родные, можем понять, так как оди-
наково мы переживаем наше горе разлуки с Сереженькой и неизвест-
ности о нем. А Господь это видит, и я верую, пошлет нам утешение.

Как я писал тебе, я числа 10-го октября нового стиля предпола-
гаю ехать в Тифлис. С.bмною отец Иоанн61 и Сергей Николаевич — по-

61 Архимандрит Иоанн (Разумов Дмитрий Александрович (1898–1990). Родился в г. Коломне. 
В 1916 г. поступил послушником в Смоленско-Зосимову пустынь при Троице-Сергиевой 
лавре, где оставался до её закрытия. С 1923 г. — послушник Богоявленского монасты-
ря, Москва. В 1924 г. был пострижен в монашество и рукоположен в сан иеродиакона. 
В 1928–1936 гг. служил иеродиаконом в Успенском соборе Каширы. С 1936 г. — эконом 
(фактически келейник) Патриаршего Местоблюстителя митр. Сергия (Страгородского). 
Вместе с ним находился в эвакуации в Ульяновске. В 1942 г. был рукоположён во иеро-
монаха, вскоре возведён в сан архимандрита. После кончины патр. Сергия (Страгород-
ского) оставался работать в Патриархии, был настоятелем крестовой церкви в Чистом 
переулке. С августа 1946 г. — наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В 1953 г. хи-
ротонисан во епископа Костромского и Галичского. С ноября 1954 г. — епископ Псковский 
и Порховский и священноархимандрит Псково-Печерского Успенского монастыря. В 1959–
1960 гг. временно управлял Берлинской и Германской епархией. С 1962 г. — архиепископ. 
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мощник. Как я и писал тебе, теперь, на старости лет, меня не очень ув-
лекают такие поездки, так как они очень утомляют; но нужно отдать 
визит Католикосу и воздать честь древнейшей Грузинской Церкви. Бу-
дем и на родине Иосифа Виссарионовича, и потом ему скажу о своих 
впечатлениях62.

А Парийский на днях с архиепископом Фотием (Орловским)63 едет 
в Вену и Чехословакию; Колчицкий в Берлин. Митрополит Николай вер-
нулся из Парижа, прекрасно исполнив поручение и приняв в общение 
митрополита Евлогия и всё духовенство, бывшее доселе в Карловацкой 
ориентации. Это очень большое достижение.

С 1972 г. — митрополит. В 1987 г. уволен на покой по болезни и до кончины проживал 
в епархиальном доме в Пскове. Скончался 13 января 1990 г. в Пскове.

62 Во время своего визита в Грузию в октябре 1945 г. Патриарх Алексий (Симанский) побы-
вал в городе Гори, где посетил дом, в котором родился и провёл раннее детство Иосиф 
Сталин, а также музей-выставку, посвящённую революционной работе Сталина в Закав-
казье. Также он совместно с Патриархом-Католикосом Каллистратом побывал в панте-
оне на горе Мтацминда, где они на могилу матери Сталина возложили венок из цветов.

63 Архиепископ Фотий (Топиро Борис Александрович; 1884–1952) — иерарх Русской Пра-
вославной Церкви. По окончании гимназии в 1904 г. поступил в Санкт-Петербургскую 
духовную академию. Был преподавателем средней школы, а впоследствии — доцентом 
Педагогического института и университета в городе Петрозаводске по кафедре рус-
ской литературы. После революции примкнул к обновленчеству и в 1926 г. был в обнов-
ленческом расколе пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона, а затем 
иеромонаха. 22 февраля 1927 г. хиротонисан во викарного епископа Сталинградской 
епархии. Служил на Тульчинской и Луганской обновленческих кафедрах. В 1931 г. ушёл 
на покой и уклонился в григорианский раскол, где был вновь рукоположен во еписко-
па Новочеркасского и возведён в сан архиепископа. С 1935 г. богослужений не совер-
шал. К 1943 г. являлся одним из трёх оставшихся григорианских архиереев. 22.07.1943 г. 
принёс покаяние и был принят в общение с Московской Патриархией в состоянии мо-
наха. Заново был рукоположен во все степени священства и хиротонисан во епископа 
Кубанского и Краснодарского. Был правящим архиереем Херсонской и Орловской епар-
хий. 10–23.10.1945 г. совершил поездку в Австрию и Чехословакию для воссоединения 
с Московской Патриархией местных русских эмигрантских приходов. В 1946 г. был ко-
мандирован в Париж в помощь митрополиту Евлогию в управлении Западноевропей-
ским Экзархатом, но фактически прибыл лишь на его отпевание. В феврале того года был 
возведён в сан архиепископа за архипастырские труды и патриотическую деятельность. 
В том же году вернулся к управлению Орловской кафедрой. С 12.12.1947 г. — архиепи-
скоп Одесский. С начала 1948 г. — на покое, а с 18.11.1948 г. назначен архиепископом 
Виленским и Литовским. В феврале 1950 г. назначен экзархом Патриархии в Западной 
Европе с оставлением за ним Виленской кафедры. В 1951 г. был освобождён от экзар-
шего служения в Западной Европе и назначен правящим архиереем Львовской епар-
хии. Скончался от болезни 20.08.1952 г. и похоронен во Львове.
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Здесь у нас без перемен. Филаретычем я также бываю недоволен; 
также и бестолковейшим Иваном Николаевичем.

Мельников мне говорил, что он получил от Лёнечки прекрасное 
письмо. Не знаю, ответил ли он тебе, мой дорогой Лёнечка. Я всегда бес-
покоюсь, когда слышу о нездоровье кого-либо из вас. Вот и ты, милый 
Лёня, заболел, видимо, гриппом, хотя бы и в легкой степени; но надо 
было обязательно лечь дня на два и не покидать кровати, а ты на ногах 
перенес грипп. Это не обеспечивает полного выздоровления.

Преосвященный Корнилий телеграфировал мне, что едет в Кау-
нас. Съездил ли он туда, и кто его сопровождал?

На днях я думаю поехать в Лавру, и там всё еще рассмотреть. За-
держка в передаче Успенского собора в том, что там требуется техни-
ческий осмотр, так как падают куски штукатурки с купола.

Преподобный Сергий да благословит возобновление монашества 
в его Лавре. Я уже нашел наместника — хорошего, благоговейного и об-
разованного архимандрита Гурия64. На днях он водворится там и осмо-
трится, и войдет в сношения с местной администрацией.

Храни вас Господь, мои дорогие Данилушка, Аня, Лёнечка и Ната-
шенька, пишите мне чаще.

Господь да услышит наши общие молитвы о дорогом Сереженьке. 
Это — самое заветное наше желание.

Горячо любящий А.
«Пулевое сквозное ранение», — значит не требующее операции, 

извлечения пули. Но я не понимаю, что значат эти буквы: «С/З» — пра-
вого бедра? — «Травматическая ампутация 5-го пальца правой киста» 

64 Архимандрит Гурий (Егоров Вячеслав Михайлович; 1891–1965). Родился в Петербурге, 
где окончил Петровское Коммерческое училище. В 1915 г. принял монашеский постриг 
и был рукоположен в священный сан. В 1917 г. окончил С.-Петербургскую духовную ака-
демию и принят в число братии Александро-Невской Лавры, получив послушание казна-
чея. В 1922 г. возведён в сан архимандрита. В 1925 г. — настоятель Лаврской киновии 
и заведующий богословско-пастырским училищем. В 1926(8) г. — настоятель Киевского 
подворья в Ленинграде. В 1933–1943 гг. находился в лагерях и тюрьмах. В 1944 г. — на-
стоятель Самаркандского Покровского собора и секретарь Епархиального Совета Таш-
кентской епархии. В 1945 г. назначен наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 
25.08.1946 г. хиротонисан во епископа Ташкентского и Среднеазиатского. С февраля 
1952 г. — архиепископ. Управлял Саратовской, Астраханской, Черниговской, Днепропе-
тровской и Минской епархиями. В 1959 г. возведён в сан митрополита. С 1960 г. — митро-
полит Ленинградский и Ладожский. Постоянный член Св. Синода. С 1961 г. — митрополит 
Симферопольский и Крымский и временно управляющий Днепропетровской епархией. 
Погребён на городском Всехсвятском кладбище г. Симферополя.
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означает, что палец вследствие ранения пулей отделился, а не то, что его 
пришлось отнять...

17 ноября 1945 года
Суббота
Мои дорогие и любимые Данилушка и Лёнечка!
Проводив вас, я еще раз горячо помолился Господу и благосло-

вил путь ваш. Затем пришел монтер и стал налаживать электричество 
у кровати. Вечером я долго занимался текущими, немного запущен-
ными делами.

Почему-то я подумал, что есть от тебя, мой родной Лёнечка, пись-
мо; стал искать у икон — неудачно. Пошел в спальню; под покрывалом 
на кровати — нет, под одеялом — нет; на письменном столе переша-
рил — нет; наконец, открыл шкатулку у зеркала и нашел дорогие строч-
ки. Спасибо, мой милый, за любовь и ласку. Наверно, и вы нашли мое 
письмецо в вашем чемодане.

Владимир Петрович, вернувшись, сказал, что вы устроились бо-
лее или менее хорошо, и что проводник обещал вас устроить. Так же 
и Филаретыч.

Сегодня получены письма: от Ани — от 30 октября и из Шауляй 
от отца Савицкого65 — от 8 ноября.

Относительно самого дорогого для нас вопроса — нового ни от Ле-
вицкого через Анну, ни от Савицкого — нет. Те же сведения о том, что су-
ществует на католическом кладбище могила, на которой в числе погре-
бенных имеется надпись — «С.bД. Остапов, род. 1923 г. — ум. 2/II–45 г.».

У протоиерея Савицкого такая подробность, что «вверху пирами-
ды укреплен небольшой медный православный крест; под пирамидой 

65 Протоиерей Лев Владимирович Савицкий (1902–1978). Родился в г. Вильно (ныне Виль-
нюс) в семье служащего. В межвоенный период проживал в Польше. В 1923 г. окончил 
Виленскую духовную семинарию, был рукоположен во диакона, а затем — во пресви-
тера (1923 г.). Служил в Вильно (тогда в составе Польши). В течение 26 лет был сначала 
вторым священником, а затем — настоятелем Свято-Евфросиниевского кладбищенского 
храма в Вильнюсе. Составил опись захоронений на местном кладбище, а также описание 
могильных памятников и крестов. В конце 1930-х гг. упомянут как протоиерей. В 1939 г. 
совместно с другими представителями виленского духовенства был принят в юрисдик-
цию Московского Патриархата. Во время Второй мировой войны, рискуя жизнью, состав-
лял списки людей, которых фашисты расстреливали и хоронили у ограды его кладбища, 
и совершал их отпевание. С 1949 г. до выхода за штат в январе 1978 г. был настоятелем 
Виленского кафедрального собора. В 1963 г. окончил составление рукописи «Летопись 
церковной жизни Литовской епархии». Скончался 12 марта 1978 г. в Вильнюсе. Похоро-
нен на Св.-Евфросиниевском кладбище г. Вильнюса.
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памятника прибита небольшая бумажная иконочка в рамке Казан-
ской Божией Матери». «Внизу на лицевой стороне памятника помеще-
на на толстой оберточной бумаге эпитафия, написанная чернилами: 
“Прожив мало исполни лета долга, угодна была Богу душа его” (Пре-
мудр. Соломона 4-я)».

Вот что пишет отец Левицкий66. Он прибавляет со слов местных 
жителей, что «почва в том месте сухая, песчаная, так что погребенные 
в тех местах не подвергаются разложению...». Конечно, ничего нового 
и не мог он сообщить. Надо на месте самому всё узнать и проверить. 
Помоги тебе, мой родной Данилушка, всё сделать так, как мы задума-
ли, и, о, если бы Господь послал нам утешение!

Отец Левицкий присылает, кроме того, счет на израсходованные 
им из посланных 1000 рублей — на сумму 396 рублей, остальные 604 ру-
бля он высылает переводом. Конечно, напрасно он это делает.

Нового у нас за эти сутки ничего не произошло. Как я и обещал, 
я буду ежедневно посылать открытки, и от вас ожидаю того же.

Крепко целую. Напишите, как Наташенька приняла посланные 
ей подарки?

Храни вас Господь, дорогие мои Данилушка, Аня, Лёнечка 
и Наташенька.

Помолитесь о сердечно вас любящем Крестном.
Второпях я не сразу заметил твое письмецо, мой дорогой и бес-

ценный Данилушка. Спасибо, родной, за дорогие ободряющие строч-
ки, прочитанные мною со слезами.

Крепко, крепко тебя, моего родного, обнимаю и целую. А.

18 ноября 1945 года
Дорогой мой Данилушка, Аня и Лёня!
Вчера послал закрытое письмо. Сегодня, как обычно, служил 

в Елохове. Вчера получил от Никандра Новосибирского67 телеграмму, 
что он поручение твое выполнил, то есть передал сестре письмо.

66 Протоиерей Иоанн Левицкий. Окончил Каменец-Подольскую духовную семинарию. 
В 1883 г. был рукоположен в сан пресвитера. В 1906 г. был возведён в сан протоиерея 
в 1906 г. С 1919 г. — настоятель Константино-Михайловского храма г. Вильнюса. Органи-
зовал помощь бедствовавшему русскому населению, обращался за помощью в различ-
ные организации, раздавал полученные продукты. Из-за отказа признать афтокефалию 
Польской Православной Церкви в 1922 г. был запрещён в служении митрополитом Геор-
гием (Ярошевским). В 1924 г. был восстановлен в служении и назначен на другой приход. 
С 1947 г. — настоятель храма Всех святых в земле Российской просиявших в г. Клайпеда.

67 Епископ Никандр (Вольянников Николай Федотович; 1909–1956) — иерарх Русской 
Православной Церкви. Родился в Тифлисе в семье церковного сторожа. В 1927–1931 гг. 
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Перебирая вещи у меня на письменном столе, я думал найти и клю-
чик от сундука твоего, но, видимо, ты его взял с собой. Надо не забы-
вать тебе его захватить, когда поедешь в Москву.

Сегодня у нас ясная морозная погода, но я не гулял, так как после 
службы устал. У меня как-то пусто без вас. Все мы вспоминаем тебя, до-
рогой мой Данилушка и Лёнечка. Ожидаем приезда вашего в декабре 
и очень хотим видеть и Аню, и Наташеньку.

Крепко целую А.

21 ноября 1945 года
Сегодня обедню и вчера всенощную служили мы дома68. Вечером 

сегодня опять всенощная и завтра обедня дома. Сегодня именины Ми-
хаила Филаретыча.

Ничего нового нет. Сейчас четыре часа дня, едем с отцом Иоан-
ном69 отвозить икону Божией Матери Скоропослушницы в собор70.

Погода пасмурная, а я эти дни не гулял.
Все мысли мои с вами и с думами о нашем дорогом Сереженьке. 

Жду ваших весточек. Вчера послал телеграмму в ответ на вашу теле-
грамму о приезде.

Крепко целую.
Горячо любящий А.
P.S. Посылаю тебе, дорогой Ленечка, прилагаемое при сем изо-

бражение архиепископа Корнилия с просьбой его передать в дополне-
ние к переданному раньше. Каждый день посылаю вам, моим дорогим, 
по открытке. Этот конверт — не в счет.

учился на юридическом факультете Иркутского государственного университета, после 
окончания которого работал экономистом. С 1941 г. был в эвакуации. В 1944 г. архиепи-
скопом Новосибирским Варфоломеем (Городцовым) рукоположен во иерея, а через ме-
сяц пострижен в монашество. До 1949 г. состоял секретарём у архиепископа Варфоло-
мея и благочинным Новосибирской епархии. Участвовал в работе Поместного Собора 
1945 г. В 1945 г. возведён в сан архимандрита. 27.02.1949 г. в Новосибирске хиротони-
сан во епископа Бийского, викария Новосибирской епархии. С 1952 г. — епископ Омский 
и Тюменский. С лета 1955 г. — в отпуске по болезни. Скончался 08.06.1957 г. в Ялте, на-
ходясь на лечении. Похоронен там же.

68 Имеется в виду крестовая церковь Владимирской иконы Божией Матери в патриаршей 
резиденции в Чистом переулке.

69 Архимандрит Иоанн (Разумов). См. выше.
70 Икону Богородицы «Скоропослушница» Патриарх Алексий (Симанский) пожертвовал 

от себя лично в Елоховский собор. Она там хранится и поныне на горнем месте в алта-
ре. На его личные средства была также произведена роспись алтаря Елоховского собо-
ра в 1947 г., он сам выбирал сюжеты для росписей.
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23 ноября 1945 года
Сегодня уже очистили коридор, где стоял умывальник и мой жел-

тый сундук. Будут белить и чистить; затем перенесем сюда часть по-
лок из библиотеки, а другую часть — вниз, и с понедельника начнем 
приводить библиотеку в порядок. И таким образом подготовим уют-
ную и чистенькую комнату.

На днях я с отцом Иоанном были у матери митрополита Сергия, 
и теперь ждем ее для определения цены за книги и ее шкафы71.

Всё время вместе с вами, мои дорогие, и мысленно, и молит-
вою. 

А.

24 ноября 1945 года
Суббота
Из родного дома я еще не получил ни одного письма. Ожидаю его 

завтра и затем, надеюсь, они пойдут исправно. У меня ничего нового 
нет, сегодня служили дома всенощную, а завтра я в соборе.

Завтра Владимир Петрович едет на несколько дней в Ленинград. 
Завтра явятся ко мне Мельников72 и еще один студент, и мы займемся 
систематическим переносом книг из библиотеки в Дедушкину комнату; 

71 Имеется в виду проживавшая в Москве Зоя Дмитриевна Воскресенская — мать митро-
полита Сергия (Воскресенского), Патриаршего экзарха Прибалтики, погибшего в апреле 
1944 г.

72 Имеется в виду будущий митрополит Антоний (Мельников Анатолий Сергеевич; 1824–
1986) — иерарх Русской Православной Церкви. В эти годы был иподиаконом патр. Алек-
сия (Симанского). Родился в семье преподавателя Московского геодезического инсти-
тута. По окончании средней школы в Москве, во время Великой Отечественной войны 
работал на одном из оборонных предприятий столицы. В 1944 г. поступил в открывший-
ся в июне того же года в Москве Православный Богословский институт, преобразован-
ный в 1946 г. в Московскую Духовную Академию. С 1944 г. служил иподиаконом Патриар-
шего Местоблюстителя, впоследствии Патриарха Алексия I. В 1950 г. окончил Академию, 
пострижен в монашество, рукоположен в священный сан и назначен преподавателем, 
а затем инспектором Одесской духовной семинарии. В 1956 г. возведён в сан архиман-
дрита и назначен ректором Минской духовной семинарии и наместником Жировицко-
го Успенского монастыря. После закрытия Жировицкой семинарии, в 1963 г. определён 
ректором Одесской духовной семинарии с назначением его наместником Успенского мо-
настыря в Одессе. В 1964 г. хиротонисан во епископа Белгород-Днестровского, викария 
Одесской епархии. С мая 1965 г. — епископ Минский и Белорусский, возведён в сан ар-
хиепископа. Был председателем ред. коллегии сборника «Богословские труды». В 1975 г. 
возведён в сан митрополита. С 1978 г. — митрополит Ленинградский и Новгородский, 
постоянный член Священного Синода. Скончался 29.05.1986 г. в Ленинграде и погребён 
на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.
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в понедельник начнут белить коридор, а со среды — заниматься отдел-
кой и побелкой Лёниной комнаты. 

Крепко всех обнимаю и целую.
Горячо любящий А.

25 ноября 1945 года
Воскресенье
Дорогой мой Лёнечка!
Сегодня, в воскресенье, после службы, под наблюдением моим 

и отца Иоанна, Мельников, Сорокин и Иван Николаевич перетаски-
вали все книги из библиотеки и складывали их на полу, в дедушкиной 
комнате. Затем столяры наши расколачивали полки и унесли их частью 
в канцелярию, частью пока в коридор внизу. И теперь комната совер-
шенно пуста, и, кажется, она немаленькой. За обоями ездил отец Ио-
анн, но они ему не понравились, обещали завтра получить большой 
выбор. Я сказал, что нужно обои посветлее. Киот, который стоит в ри-
знице, мы хотим затем перенести в эту комнату, и так постепенно ее 
так украсим, что ее и не узнать будет.

Сегодня я служил в соборе с двумя архиереями — Архангельским 
и Кишиневским73.

73 Епископ Архангельский Леонтий (Смирнов Михаил Павлович; 1876–1953). Родился в се-
мье причетника Новгородской епархии. Первоначальное образование получил в Новго-
родском духовном училище. Затем окончил Новгородскую духовную семинарию и был 
назначен помощником инспектора в эту же семинарию. В 1900 г. рукоположен в сан ие-
рея. Свыше 15 лет был окружным благочинным и был удостоен духовной награды до ми-
тры включительно. В 1931 г. был арестован в храме во время богослужения по доносу 
местного коммуниста и осуждён по статье 58–10 УК РСФС.bсроком на пять лет исправи-
тельно-трудовых лагерей. Срок отбывал на Соловках и в Кемских лагерях. После освобо-
ждения сначала служил в селе Ильинском Ярославской области, а потом был переведён 
в чине благочинного в храм «Утоли моя печали» в райцентр Некрасовское. В 1944 г., по-
сле смерти жены был пострижен в монашество и хиротонисан во епископа Архангель-
ского и Холмогорского. Управлял епархией до своей смерти в 1953 г.

Епископ Кишинёвский Иероним (Захаров Владимир Иванович; 1897–1966). Родился в Мо-
скве, окончил Московское коммерческое училище и поступил в университет и институт 
экспериментальной психологии. В 1925 г. принял монашеский постриг и был рукополо-
жен в священный сан. В 1926 г. — настоятель храма Сумароковского женского монасты-
ря Костромской епархии. В 1928 г. — настоятель храма св. Михаила Архангела в г. Загор-
ске Московской епархии. В 1930 г. возведён в сан архимандрита. В 1944 г. хиротонисан 
во епископа Кишинёвского и Молдавского. С 1947 г. — епископ Рязанский и Касимов-
ский. С 1948 г. — епископ Ижевский и Удмуртский. С 1952 г. — епископ Куйбышевский 
и Сызранский. В 1956–1962 гг. — епископ Орловский и Брянский. С января 1962 г. — ар-
хиепископ Ростовский и Новочеркасский. Скончался 14.12.1966 г.
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Вся процедура с переноской книг, хотя я фактически их не пере-
носил, меня очень утомила, и я сейчас чувствую себя усталым до по-
следней степени. Сейчас — девятый час вечера.

Крепко целую всех вас, моих дорогих. По-прежнему, неизменно 
с вами всеми, моими мыслями и молитвами.

Получаете ли вы мои открытки? Кроме закрытых писем, их было 
семь.

Храни вас Господь, мои дорогие.
Горячо любящий А.

26 ноября 1945 года
Понедельник
Сегодня послал я ответную телеграмму на полученную от вас о по-

ездке на днях в Салантай. Тяжелые переживания! Молю Бога, чтобы 
Он благословил путь, и чтобы помог на месте узнать и сделать что нуж-
но. Душой я вместе, как всегда и во всём.

Сегодня комнату, освобожденную от книг, маляр начал чистить 
и белить.

Завтра и послезавтра я служу. 15/28 моему отцу было бы 92 года — 
по нашему человеческому расчету еще мог бы жить, а между тем уже 
16 с лишком лет, как он скончался.

Крепко целую.
Горячо любящий А.

28 ноября 1945 года
Сегодня служил дома, затем ездил с отцом Николаем [Колчицким] 

в собор за иконой.
Теперь у нас твердое правило пить чай в 7 часов вечера и не ужи-

нать. Купили весы и во мне чистого веса — 235 фунтов, что равняется 
6-ти пудам без малого74. Ставлю себе задачу понизить вес.

Ожидаю родных весточек из Вильно. В своем одиночестве, кото-
рое обычно наступает после 8-ми часов вечера, я погружаюсь в скорб-
ные думы и в просвечивающие через скорбь надежды, и пред Госпо-
дом изливаю свою скорбь, в том лишь черпая утешение.

Крепко вас, моих дорогих, целую.
Горячо любящий А.

74 235 фунтов равняется примерно 106,5 кг.
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1948 год

15 ноября 1950 года
Письмо на бланке гостиницы «Астория»
Ленинград, улица Герцена, дом № 39
«Интурист»
Дорогой Данилушка!
Прибыли мы вовремя и благополучно. В вагоне было жарко, и я спал 

довольно плохо. Утром в вагоне — стакан чаю и бутерброд с икрой. Отец 
Николай [Колчицкий] пил со мной чай в моем купе.

На вокзале в Ленинграде — митрополит, благочинный, настоятель 
Никольского собора, Шишкин75 и еще несколько лиц. По всей платфор-
ме я промаршировал довольно прилично. — «ЗИС-110». С митрополи-
том и отцом Николаем — в «Асторию».

В моем номере (7 комнат) подают завтрак с едой, по крайней мере, 
на 10 человек. Закусывали — я, митрополит, отец Николай и отец Лу-
кин76. В час разошлись. Обещал к митрополиту в 5 часов.

75 Шишкин Александр Фёдорович (1897–1965) — ответственный сотрудник Московской Па-
триархии, участник экуменического движения, регент, доцент Ленинградской духовной 
академии. С 1920-х до начала 1940-х гг. был деятелем обновленчества. Родился в семье 
священника, окончил 4 класса духовной семинарии. В 1919 г. окончил историко-фило-
логический факультет Пермского университета. Служил в РККА; затем состоял предсе-
дателем церковных двадцаток (учредителей приходов) в храмах Череповца, Саратова, 
Сталинграда, Баку, Ленинграда. Окончил Музыкально-педагогический институт по дири-
жёрскому отделению. В середине 1930-х гг. был секретарём обновленческого митропо-
лита Николая Платонова, отрёкшегося от сана в 1938 г. После этого исполнял различные 
должности при обновленческих структурах. В годы Великой Отечественной войны был 
ктитором последнего храма обновленцев в Ленинграде — Спасо-Преображенского собо-
ра. Награждён медалью «За оборону Ленинграда» (октябрь 1943). В январе 1944 г. воссо-
единился с Московской Патриархией. Преподавал Конституцию ССС.bна пастырско-бого-
словских курсах в Ленинграде, затем в ЛДА. Был удостоен степени кандидата богословия 
и звания доцента Академии. С 1957 г. преподавал также Основное богословие. Был ре-
гентом митрополичьего хора в Николо-Богоявленском собор. В 1952–1953 гг. — секре-
тарь редакции журнала «Голос Православия» (Берлин). В 1960–1961 гг. состоял в долж-
ности ответственного редактора «Журнала Московской Патриархии». В декабре 1961 г. 
на III Ассамблее Всемирного совета церквей в Нью-Дели был избран членом ЦК ВСЦ.

76 Протоиерей Евгений Павлович Лукин (1885–1967) — клирик Ленинградской епархии. 
Родился в семье священника. Окончил Тамбовскую духовную семинарию и был пропо-
ведником при Спасо-Петровской бумагопрядильной мануфактуре в Санкт-Петербурге. 
Стал председателем студенческого Богословского кружка. Окончил Санкт-Петербургскую 
духовную академию и был рукоположен в сан священника к церкви Воскресения Хри-
стова у Варшавского вокзала. В 1919–1923 гг. являлся настоятелем этого храма. В 1924 г. 
служил в различных храмах Ленинграда, был благочинным. В первой половине 1930-х 
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В два, то есть сейчас, с отцом Николаем поедем на кладбище, в Ни-
кольский собор и во Владимирский собор.

В номере у меня тоже жара.
Всем привет и благословение.
Любящий А.
В двенадцать с половиной послал тебе телеграмму.

Письма к протоиерею Алексею Даниловичу Остапову Разных лет

17 августа 1949 года
Дорогой Лёнечка!
Все твои письма получены, и мы их читали с большим интересом 

и любовью. Сейчас я хочу «уточнить» время нашего приезда. Если Бог 
даст, мы, то есть митрополит Григорий, Даниил Андреевич и я, выезжаем 
из Москвы во вторник 23-го августа скорым поездом № 21 через Киев 
и будем в Одессе 25-го августа, в четверг, в 6 часов 50 минут утра. С вок-
зала прямо в монастырь.

Встречи не нужно — в смысле многолюдства. Пошлем в свое вре-
мя телеграмму: «Вылетаем (выезжаем?) пятницу». По получении это-
го письма, позвони, чтобы мы знали, что оно получено. Завтра приез-
жает из Ленинграда Валентина Евгеньевна с Наташей.

Представляешь, как мы рады разрешению «кризиса». Я провел три 
дня в Лавре, и вчера вернулся с Даниилом Андреевичем.

Рад скоро увидеться с Преосвященным Никоном77 и с тобою; от-
дохнуть от московской суеты в надежде, что в Одессе суеты не будет.

гг. служил в русско-эстонской церкви священномученика Исидора Юрьевского. В марте 
1935 г. упоминается настоятелем Николо-Богоявленского собора Ленинграда.17.03.1935 г. 
Особым Совещанием НКВД СССР, как социально-опасный элемент, был приговорён к 5 
годам ссылки и выслан из Ленинграда в Карагандинскую область. В 1944–1945 гг. слу-
жил в Знаменской церкви города Борисоглебска. В 1945–1948 гг.– настоятель кафе-
дрального Никольского собора города Воронежа. С 1948 г.– в причте Николо-Богояв-
ленского собора Ленинграда. 5 декабря того же года был назначен настоятелем собора 
и до августа 1952 г. был секретарём митрополита Ленинградского Григория (Чукова). 
С 1953 г. — настоятель Князь-Владимирского собора. С января 1962 г. по болезни был 
уволен за штат. Скончался в 1967 г. 

77 Архиепископ Никон (Петин Александр Порфирьевич; 1902–1956) — иерарх Русской 
Православной Церкви, архиепископ Херсонский и Одесский. Окончил духовное учили-
ще и в 1914 г. поступил в Ставропольскую духовную семинарию. В 1920 г. учился в Ку-
банском Политехническом институте. Уклонился в обновленчество. В 1928 г. рукополо-
жён в сан иерея целибатом. В 1933 г. осуждён по ст. 58–10 УК РСФС.bи приговорён к 5 
годам ИТЛ, наказание отбывал в Ухтпечлаге. Великая Отечественная война застала его 
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Господь да благословит наш путь и наше пребывание в прекрас-
ной Одессе.

Сердечно обнимаю тебя, дорогой Лёнечка, и шлю привет Преосвя-
щенному и всем — благословение.

Любящий тебя П. Алексий
Надеюсь, и для митрополита Григория будет в доме удобное 

помещение.

1 июля 1951 года
Дорогой Лёнечка!
Я рад, что тебе хорошо живется в нашей милой и уютной обители. 

Дай Бог тебе там хорошо отдохнуть и физически, и душевно от пережи-
тых экзаменских треволнений. Будем ждать тебя к 10 июня. Я и Пре-
освященному Никону пишу, что и ему следует к этому же времени 
приехать для детального обсуждения вопросов, связанных с приемом 
именитых гостей.

Мы здесь, Милостью Божией, пребываем в мире. Сегодня я в со-
боре служу молебен с акафистом святителю Алексию после вечерни, 

в г. Пензе. В начале войны призван в стройбат. По болезни он был комиссован. Будучи 
протоиереем одной из церквей города Кимры, он примыкал к обновленческому раско-
лу до 1944 г. В 1944 г. принёс покаяние, был пострижен в монашество с именем Никон 
и рукоположен во епископа Ворошиловградского. Непрестанно совершал богослужения, 
устраивал богословские курсы, где и сам читал лекции. С 1945 г. — епископ Донецкий 
и Ворошиловградский. С августа 1948 г. временно управлял Одесской епархией, а затем 
был назначен епископом Херсонским и Одесским с оставлением за ним управления До-
нецкой и Ворошиловградской епархией. В 1951 г. возведён в сан архиепископа. Скон-
чался в 1956 г. от лейкемии и погребён в нижнем храме Одесского Успенского собора.
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по случаю дня Всех святых, в земле Российской просиявших. С.bмною — 
митрополит Елевферий78 и епископ Борис79.

78 Митрополит Елевферий (Богоявленский Дмитрий Яковлевич; 1868–1940) — иерарх 
Русской Православной Церкви. Родился в семье сельского псаломщика. Старший брат 
епископа Исидора (Богоявленского). Низшее духовное образование получил в Староо-
скольском духовном училище, а среднее — в Курской духовной семинарии. Был назна-
чен учителем церковно-приходской школы в Ямской слободе, где проработал в тече-
ние одного учебного года. В 1890 г. вступил в брак и был рукоположен в священники. 
Через небольшое время овдовел. В 1900 г. поступил в Санкт-Петербургскую духовную 
академию (СПбДА), инспектором, а затем ректором которой был будущий Патриарх Сер-
гий (Страгородский). Учась в Академии (около 1904 г.), отец Димитрий Богоявленский 
принял иноческий постриг с именем Елевферий. По окончании СПбДА, став кандидатом 
богословия, был назначен преподавателем гомилетики в Каменец-Подольской духов-
ный семинарии. С 1906 г. — инспектор Холмской духовной семинарии. С 1909 г. в сане 
архимандрита стал ректором Смоленской духовной семинарии. В 1911 г. хиротонисан 
во епископа Ковенского, викария Литовской епархии. В 1914 г. во время Первой миро-
вой войны переселился в Москву в Донской монастырь. По окончании войны возвратил-
ся в свою епархию. В 1917 г. был назначен управляющим Литовской епархией. Оказал-
ся в эмиграции в Литве в связи с изменением государственных границ. Во время своего 
служения активно противостоял автокефалистским тенденциям в Польской Православ-
ной Церкви и сохранял единство с Московской Патриархией. Не признал автокефалию 
Польской Церкви и Варшавский Синод (1922). В 1928 г. был возведён в сан митрополи-
та Литовского и Виленского. Временно управляющий Западно-Европейскими прихода-
ми Русской Церкви (1930) (с 1931 г. управляющий). Скончался в 1940 г. и погребён в ар-
хиерейской усыпальнице в храме Свято-Духова монастыря в Вильнюсе.

79 Митрополит Борис (Вик Борис Иванович; 1906–1965) — иерарх Русской Православной 
Церкви. Из семьи рабочих. Окончил 2 класса духовного училища и в 1923 г. поступил в са-
ратовский Спасо-Преображенский монастырь, где нёс послушание иподиакона. В 1926 г. 
обновленческим архиереем рукоположен во диакона целибатом. В июне 1928 г. постри-
жен в рясофор с именем Серафим, в 1930 г.– в мантию с именем Борис. В 1930–1931 гг. 
состоял клириком в обновленческой Рязанской епархии. В 1931 г. мобилизован на во-
енную службу в тыловое ополчение. В 1934 г. принят в общение с Московской Патриар-
хией в монашеском достоинстве, без признания хиротоний. В мае 1935 г. рукоположен 
во диакона, затем во иеромонаха. Вскоре был арестован и в июне 1935 г. осуждён, в июне 
1937 г. освобождён. До 1942 г. работал на светской работе. С ноября 1942 г.– настоятель 
саратовского кафедрального собора. Вскоре был возведён в сан игумена, а в 1943 г. — 
в сан архимандрита. В 1944 г. хиротонисан во епископа Нежинского, викария Чернигов-
ской епархии. С.b1945 г. был назначен правящим еп. Черниговским и Нежинским. В 1947 г. 
переведён на Саратовскую кафедру, временно управлял Чкаловской епархией. В марте 
1949 г. назначен епископом Чкаловским и Бузулукским. В 1950 г. был назначен еписко-
пом Берлинским и Германским. В1951 г. был возведён в сан архиепископа и назначен 
временно исполняющим обязанности экзарха Московской Патриархии в Зап. Европе. 
С июля по октябрь 1954 г. управлял Ярославской епархией. В октябре того же года на-
значен Патриаршим экзархом Сев. и Юж. Америки, архиепископом Алеутским и Севе-
роамериканским, одновременно управлял Краснодарской епархией. В конце декабря 
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Анна Ефимовна80 приехала утром из Загорска по этому случаю. Ждем 
на днях Наташеньку, за которой вчера поехала Валентина Евгеньевна.

У нас жара и дождя нет, хотя на сегодня он объявлен «прогнозом», 
из-за чего отменен парад воздушный. А между тем, целый день стоит 
самая ясная, самая летная погода.

Игнатьевы вчера выехали в Ессентуки.
Итак, до скорого, Бог даст, свидания. Сердечно тебя обнимаю 

и уверен, что ты и в купании, и в плавании соблюдаешь благоразумие 
и умеренность.

Божие благословение тебе и всей о Христе братии, отцам Анто-
нию, Павлу и прочим.

Любящий тебя П. Алексий.

7 сентября 1955 года
Дорогой Лёня!
Нам очень приятно было получить оба твои больших письма, 

и мы их читали, переносились в твою обстановку и в связи с ней, с тво-
ими новыми переживаниями. Я не сомневаюсь, что с помощью Божией 
ты преодолеешь все трудности и как по Гомилетике, так и по Церковной 
Археологии окажешься прекрасным преподавателем81. Я уверен, что все 
твои данные будут скоро оценены твоими слушателями, и они тебя по-
любят. А в этом — уже залог успеха преподавателя.

Что касается Гомилетики, я могу тебе сказать кое-что в руководство.
1. Нужно внушать ученикам, что не тот проповедник является пол-

ноценным, который много и часто говорит, постепенно выговарива-
ясь, а тот, который переживает тему проповеди и основой проповеди 
которого является, прежде всего, — слово Божие, им хорошо и глубо-
ко воспринятое. Поэтому, каждый проповедник должен проникаться 
словом Божиим и для этого — его читать неопустительно, ежедневно. 

1954 г. прибыл в США, но через 2 месяца был вынужден вернуться в ССС.bввиду отказа 
правительства США продлить визу. В 1956 г. переведён на Херсонскую и Одесскую ка-
федру с поручением временного управления Ворошиловградской епархией и сохране-
нием полномочий экзарха Сев. и Юж. Америки. В 1959 г. был возведён в сан митропо-
лита. В 1962 г. Священный Синод в соответствии освободил его по состоянию здоровья 
от должности экзарха Сев. и Юж. Америки, в ноябре того же года архиерей был осво-
бождён и от управления Ворошиловградской епархией. Скончался в 1965 г.

80 Анна Ефимовна — жена Даниила Андреевича Остапова.
81 О. Алексий Остапов окончил в 1955 г. Московскую духовную академию и был оставлен 

при ней профессорским стипендиатом. В последующие годы преподавал в духовных 
школах церковную археологию, историю Русской Церкви, пастырское богословие и дру-
гие предметы.
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И хорошо, если он усвоит привычку отмечать ежедневно в кратких за-
метках то, что его особенно поразило в прочитанном. Пусть бы это усво-
или учащиеся с самого начала изучения науки о проповедничестве.

2. Привлекать учеников к самостоятельному выступлению в клас-
се не следует, по крайней мере, в первой четверти учебного года. Это 
может повести к поверхностному обращению со словом. Пусть снача-
ла они побольше воспримут в себя переработанного ими материала 
проповеднического, познакомятся с бóльшим количеством образцов 
церковной проповеди и впитают в себя дух языка проповеднического.

3. Наряду с приложением теории проповедничества, хорошо, если 
преподаватель уделит немало времени на разбор образцовых пропо-
ведей. Так, например, говоря о темах проповеди на тот или иной Го-
сподний или Богородичный праздник или на день святого, хорошо, 
если преподаватель разберет, примерно, две проповеди разных пропо-
ведников на тот или другой день; укажет достоинства или недостатки 
данных проповедей и выработает, так сказать, примерную схему про-
поведи на тот или иной праздник. Это будет для учеников прекрасный 
материал не только для настоящего, но и для будущего.

4. Хорошо, чтобы ученики знакомились с творениями Святых От-
цов Церкви, по крайней мере, главных, знакомились не поверхностно, 
а основательно. Для этого можно было бы привлечь отдельных уче-
ников, давая каждому из них задание изучать творения того или ино-
го Отца Церкви. При изучении этих творений приходится, как говорят 
книги, читать целый ряд страниц, не находя в них чего-либо суще-
ственного (конечно, тут имеет значение и перевод), а на какой-нибудь 
десятой странице — найти перл. Его и следует отметить, и запомнить.

5. Очень важно, чтобы ученики приучались в проповедях вращать-
ся исключительно в сфере духовной, совершенно уклоняясь от того, 
чтобы вдаваться в область светских тем, примеров светской литера-
туры и так далее.

6. Из классических слов непревзойденного до сего времени про-
поведника митрополита Филарета — хорошо бы выбрать известное ко-
личество проповедей и изучить их, даже до изучения наизусть отдель-
ных мест: это дает нужное направление стилю и содержанию проповеди 
для будущих пастырей — проповедников.

7. У митрополита Московского Платона есть немало прекрасных 
проповедей; их можно предложить вниманию учеников; сравнить их 
стиль и развитие мысли с проповедями митрополита Филарета на те 
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же темы (очень много проповедей на праздники преподобного Сергия). 
Это очень полезно для расширения области тем проповедей.

8. При переходе к привлечению учеников к самостоятельным высту-
плениям, очень важно с самого начала приучить их укладывать пропо-
ведь в определенное количество времени. Это приучит их к тому, чтобы 
не разбрасываться, а в возможно короткий срок укладывать поболь-
ше мыслей и выражать эти мысли так называемым кованым языком.

Вот мысли, которые пришли мне на память при думах о методах 
преподавания гомилетики.

При свидании будем говорить на эту тему. А теперь, чтобы не за-
держивать отправку письма этого, посылаю его, не перечитавши. Быть 
может, ты что-нибудь извлечешь для себя из этих моих набросанных 
наскоро мыслишек.

Крепко целую.
Благослови Господь твое вступление в должность преподавателя 

в высшей духовной школе.
Сердечно любящий П. Алексий.
Папа и мама шлют сердечный привет и Божие благословение на твои 

новые труды.

5 сентября 1956 года
Дорогой Лёня!
Нам очень приятно, что с тебя спала обуза — доклад по стипендиат-

ской работе, и что ты теперь можешь несколько отдохнуть от напряжен-
ной работы, так как текущие лекции и уроки уже не столь напряжены.

Между нами говоря, Н. П. Доктусов82, по представлению митропо-
лита Николая, назначен мною членом Отдела внешних сношений и за-
местителем Председателя. Прошение самого Николая Петровича мне 
еще не представлено, а потому я не знаю, просит ли Николай Петро-
вич оставить за ним какие-либо уроки. Кроме того, надо будет его 

82 Доктусов Николай Петрович (1883–1959) — профессор Московской духовной акаде-
мии, инспектор МДАиС.bзам. председателя ОВЦС МП. Родился в семье священника, учил-
ся в Астраханских духовном училище и духовной семинарии, затем в Казанской духов-
ной академии. Преподавал литературу, латинский и русский языки в гимназиях. В 20-х 
гг. переехал в Москву, где преподавал на рабфаках в различных ВУЗах. В 1944 г. был 
приглашён в число преподавателей, открывшихся Православного богословского ин-
ститута и Богословско-пастырских курсов в Москве, преобразованных в августе 1946 г. 
в МДАиС.bБыл утверждён в звании доцента. С 1951 г. — инспектор МДАиС.bВ 1956 г. был 
освобождён от должности инспектора и чтения лекций с назначением учёным секре-
тарём Учебного комитета, а также зам. председателя ОВЦС.bСкончался в 1959 г.
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освободить от должности инспектора и назначить нового инспектора. 
Но ты пока об этом не говори в академии.

Не знаю, пишет ли тебе папа о том, что хиротония Закаляки83 пред-
положена нами в Одессе, примерно, 14/27 в день Воздвижения, и я имею 
мысль вызвать архидиакона и тебя.

Но об этом точнее спишемся в свое время. О том, что мы ездили 
в Кишинев (вернее, летели — 45 минут лета), вероятно, тебе пишет папа.

Целую тебя отечески и благословляю с искренней сердечной 
любовью.

П. А.

17/30 мая 1957 года
Вознесение Господне
Дорогой Лёнечка! Доцент Московской духовной академии.

83 Архиепископ Григорий (Закаляк Григорий Михайлович; 1908–1984) — иерарх Русской 
Православной Церкви. Родился в униатской крестьянской семье. Начальное образова-
ние получил в классической гимназии г. Станислава (ныне Ивано-Франковск). В 1928 г. 
поступил на юридический факультет Львовского университета, по окончании которого 
в 1932 г. продолжил учёбу в Станиславской католической духовной семинарии. В 1936 г. 
рукоположен целибатом во диакона, а вскоре и во пресвитера с назначением в клир 
Станиславского кафедрального собора. С 1938 г. служил настоятелем греко-католической 
Покровской церкви в Станиславе. В 1945 г. вошёл в состав инициативной группы по вос-
соединению греко-католиков Галиции с Русской Православной Церковью. 23.02.1946 г. 
в Киево-Печерской лавре экзархом Украины Киевским митр. Иоанном (Соколовым) вме-
сте с другими членами группы во главе с прот. Гавриилом Костельником был присоединён 
к Православию. Принимал активное участие в работах Львовского Собора 8–10 марта 
1946 г., на котором было принято решение об упразднении Брестской унии и воссоеди-
нении униатов с Православной Церковью. В 1947 г. возведён в сан протоиерея. С 1949 г. 
исполнял послушание секретаря Станиславского епархиального управления. В 1956 г. 
был пострижен в монашество и избран епископом Самборским и Дрогобычским. Хиро-
тонию, состоявшуюся 27.09.1956 г. в Успенском кафедральном соборе Одессы, возгла-
вил Патриарх Алексий I. В связи с упразднением Дрогобычской кафедры 21.05.1959 г. 
назначен епископом Черновицким и Буковинским. 15.09.1960 г. переведён на Львов-
скую и Тернопольскую кафедру с сохранением управления Черновицкой епархией (до 
16 марта 1961г.). В 1964 г. вновь назначен правящим архиереем Черновицкой и Буко-
винской епархии. Из-за резкого обострения болезни в октябре 1964 г., согласно проше-
нию, уволен на покой. С 1965 г. архиепископ Мукачевский и Ужгородский. Летом того же 
года вместе с другими архиереями подписал подготовленную Калужским архиеп. Ер-
могеном (Голубевым) петицию на имя Патриарха Алексия I, в которой предлагалось пе-
ресмотреть решения Архиерейского Собора РПЦ 18 июля 1961 г., лишавшие настояте-
лей права непосредственного управления приходами. 18 марта 1977 г. ушёл на покой. 
Скончался в 1984 г. и погребён на городском кладбище Мукачева.
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Сердечно поздравляю с днем Ангела и князем Юрием Долгоруким. 
Бью челом и желаю всякого во всех отношениях благополучия. Маму 
поздравляю с дрожайшим именинником.

Сегодня я служил в соборе с архиепископом Борисом84 и архие-
пископом Даниилом (Юзвюк)85 и, слава Богу, служба для меня прошла 
без особого утомления. Сегодня первый день вполне летний: солнце 
без ветра и тепло. А то всё время было и прохладно, и ветрено.

Я только теперь начинаю себя чувствовать более или менее акклима-
тизировавшимся (21 день), а то всё время как-то не так себя чувствовал.

Очень были бы мы рады, если бы ты нашел как-нибудь возможным 
на несколько деньков прибыть сюда, освежиться на морском воздухе.

Надеюсь, в академии всё мирно и благополучно.

84 См.: Архиепископ Борис (Вик).
85 Архиепископ Даниил (Юзвьюк Николай Порфирьевич; 1880–1965) — иерарх Русской 

Православной Церкви. Родился в семье псаломщика. Брат известного церковного деяте-
ля бывшего члена Государственной думы протоиерея Владимира Юзьвюка. Окончил Жи-
ровицкое духовное училище, затем Литовскую духовную семинарию. В 1905–1913 гг. — 
надзиратель и библиотекарь Виленского мужского Духовного Училища. По окончании 
в 1913 г. в Санкт-Петербурге курсов при Министерстве юстиции служил земским началь-
ником Лидского, затем Виленского уездов Виленской губернии. В 1917–1918 гг. вре-
менный судья в Виленском уезде. В 1918 г. переехал в Воронеж, в 1920 г. — в Харьков. 
В 1922 г. во время репатриации уроженцев западных областей бывшей Российской им-
перии вернулся в Вильно (тогда в составе Польши). В 1925–1939 гг. преподавал в Ви-
ленской духовной семинарии. В 1939–1940 гг. — секретарь митрополита Литовского 
и Виленского Елевферия. В 1942 г. был пострижен в монашество и рукоположен в свя-
щенный сан, возведён в сан архимандрита. 26.04.1942 г. был хиротонисан во епископа 
Ковенского, викария Литовской епархии. Переехал в Ковно. В мае 1944 г. после смерти 
Экзарха митрополита Сергия (Воскресенского), вследствие завещания последнего, возве-
дён в сан архиепископа. В июле 1944 г. задержан и перемещён в лагерь Фридрихсваль-
де, предназначенный для «служителей культа». Освобождён в мае 1945 г. американски-
ми войсками. Отказался эмигрировать на Запад, проживал на территории Чехословакии, 
в октябре 1945 г. встретился в Праге с Орловским и Брянским архиепископом Фотием 
(Топиро), выразил желание восстановить общение с Московской Патриархией. В кон-
це 1945 г. вернулся в СССР. С 1946 г. — архиепископ Пинский и Брестский. В 1950 г. аре-
стован по обвинению в «антисоветской агитации» в военный и послевоенный периоды 
и приговорён к 25 годам заключения. Срок отбывал в Озёрном ИТЛ в Иркутской обла-
сти. Освобождён в 1955 г. по амнистии, пребывал на покое в Измаиле с правом служе-
ния в городском соборе. В 1964 г. удостоен права ношения креста на клобуке. Похоро-
нен в Свято-Михайловом монастыре г. Одессы.
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Всем Божие благословение, наипаче квинтэссенции профессуры: 
отцу Нечаеву86, Комарову87, Скурату88 и Ричко89.

Сердечно тебя, именинника, обнимаю.
Любящий П. Алексий.

7 июля 1957 года
Одесса. Успенский монастырь
Имея здесь, в Одессе, сравнительно больше свободного времени, 

я постарался одолеть громаду отзывов о кандидатских сочинениях сту-
дентов IV курса академии.

86 Имеется в виду Константин Нечаев, будущим митрополит Волоколамский и Юрьевский 
Питирим, преподававший в то время Священное писание Нового Завета в Московских 
духовных школах.

87 Комаров Константин Михайлович (1928–2010) — профессор Московской духовной ака-
демии. Родился в Тамбове в семье служащего. В 1945 г. окончил 8 классов средней шко-
лы. В 1947–1951 гг. обучался в Московской духовной семинарии, в 1951–1955 гг. — 
в Московской духовной академии. С 1955 г. преподавал Общую церковную историю 
и Сравнительное богословие, Священное Писание Ветхого Завета в МДС.bС 1956 г. — по-
мощник Секретаря Совета Академии. В 1956–1957 гг. — преподаватель Общей церков-
ной истории. В 1958 г. был утверждён в звании доцента. В 1963 г. назначен помощником 
Заведующего Археологическим кабинетом. С 1964 г. — сотрудник ОВЦС.bВ 1966 г. назна-
чен редактором журнала «Голос Православия». В 1978 г. утверждён в звании профессо-
ра. С 1995 г. — преподаватель в Иконописной школе.

88 Скурат Константин Ефимович (1929–15.12.2021) — профессор Московской духовной ака-
демии. Родился в крестьянской семье в Витебской области (бывшей в то время террито-
рией Польши). Учился сначала в польской школе, в годы оккупации — немецкой, после 
освобождения Белоруссии — советской. В 1951 г. окончил Минскую духовную семина-
рию, после чего поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1955 г. 
Получив учёную степень кандидата богословия, был оставлен при Академии в качестве 
профессорского стипендиата по кафедре истории Русской Церкви и преподавателя Мо-
сковской духовной семинарии. Преподавал катехизис, историю Русской Церкви, общую 
церковную историю, догматическое богословие, греческий язык, историю Древней Церк-
ви. В 1964 г. был удостоен звания доцента. В 1970 г. — звания профессора. В 1978 г. при-
своена степень доктора церковной истории, в 2014 г. — доктора богословия.

89 Ричко Николай Николаевич (1924–1972) — доцент Московской духовной академии. Ро-
дился в Брестской области в семье крестьянина. Окончил среднюю школу и работал 
в леспромхозе счетоводом, а затем бухгалтером. В 1951 г. Окончил Минскую духовную 
семинарию, а в 1955 г. — Московскую духовную академию. Преподавал древнееврей-
ский и греческий языки. В 1958 г. был удостоен звания доцента.
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Не знаю, что в них лучше: предельная ли лаконичность Георгиев-
ского90, или рекордная многоречивость Шабатина91, а также протоие-
рея Ветелева92. Думаю, ни то, ни другое.

Во всяком случае, полагаю, в подобных рецензиях доминировать 
должны не выписки из рецензируемых сочинений, а наиболее обстоя-
тельное и мотивированное заключение об их положительных качествах 
или отрицательных данных. Всё это — не в осуждение потрудившихся.

90 Георгиевский Алексей Иванович Георгиевский (1904–1984) — профессор Московской 
духовной академии. Родился в семье псаломщика. В 1911–1914 гг. учился в Колошин-
ском земском начальном училище. В 1918 г. окончил Перервинское духовное училище. 
Трагические события, последовавшие за Октябрьской революцией 1917 г., не позволи-
ли ему получить дальнейшего богословского образования. Окончив в 1922 г. Единую 
трудовую школу Сокольнического района г. Москвы, поступил на словесное отделение 
Государственного Института Слова (бывший историко-филологический факультет МГУ), 
на котором учился в 1922–1926 гг. Был утверждён Учёным Советом Института в степе-
ни кандидата словесных наук. После окончания Института преподавал русский язык 
и литературу в средних и высших учебных заведениях Москвы (1926–1943). По совме-
стительству в 1932–1936 гг. заведовал учебной частью в секторе киностудии «Межра-
бпом-фильм». В октябре 1943 г. Святейшим Патриархом Сергием был приглашён на работу 
в Московскую Патриархию и назначен сотрудником комиссии по подготовке к откры-
тию Московского Богословского Института и пастырских курсов. С 1944 г. — доцент ка-
федры Литургики в Богословском институте. С 1958 г. — в звании профессора МДА. По-
хоронен на Преображенском кладбище Москвы.

91 Шабатин Иван Никитич (1898–1972) — профессор Московской духовной академии. Ро-
дился в Воронежской губернии в семье служащего. Работал на светской работе, а в 1946 г. 
перешёл на работу в Московскую духовную академию. Преподавал историю Русской 
Церкви, Конституцию СССР, историю славяно-балканских Церквей.

92 Протоиерей Александр Андреевич Ветелев (1892–1976) — профессор Московской ду-
ховной академии. Родился в семье псаломщика. В 1907 г. окончил Нижегородское духов-
ное училище, в 1913 г. — Нижегородскую духовную семинарию, направлен в Казанскую 
духовную академию. После окончания в 1917 г. Академии, был призван в действующую 
армию и в течение года служил матросом на Черноморском флоте. В 1921 г. окончил 
Высший социально-юридический институт в Севастополе, до 1923 г. работал препода-
вателем средней школы в Севастополе. В 1923–1924 гг. заведовал ФЗУ в пос. Растяпино 
(впосл. г. Дзержинск) Нижегородской губ., в 1924–1930 гг. являлся заведующим школой 
«городка для беспризорных детей» в г. Пушкино близ Москвы. В 1924–1929 гг. учился 
на вечернем отделении факультета русского языка и литературы Московского педаго-
гического института. В 1930–1945 гг. преподавал в средних школах г. Москвы. С 1945 г. 
преподавал в Московском православном богословском институте (с 1946 г. — МДА), чи-
тал лекции по гомилетике. В 1946 г. рукоположен в священный сан. Преподавал в Мо-
сковских духовных школах патрологию, пастырское богословие, литургику и гомилетику. 
В 1957 г. оставил преподавание и служил в храмах г. Москвы. В 1965 г. вернулся к пре-
подавательской деятельности, читал в МДА курсы гомилетики и нравственного богосло-
вия. В 1967 г. удостоен звания профессора.
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П. А.

21 ноября 1957 года
Милый Лёня!
Пользуюсь случаем и пишу тебе несколько строк. «Отдыхаю» на Чер-

номорском берегу. Но и здесь — народ и обычная суета.
В воскресенье посвятили отца Пимена93. Хороший архиерей. Слу-

жил первую литургию в Крестовой церкви Преосвященного — очень хо-
рошо. А сегодня — в женском монастыре на празднике. Я не был, но мне 
говорили, что он и служил хорошо, и проповедовал.

Если Бог благословит, мы с Даниилом Андреевичем думаем ле-
теть в Москву в среду 27-го. Надеюсь и в Лавре быть к воскресенью 18 
ноября — 1 декабря, чтобы 19-го старого стиля быть там, в память ми-
трополита Филарета.

Чувствую себя более или менее хорошо, хотя нога по-прежнему 
неисправна. Здесь опять Браверман управляется и много говорит. Мас-
саж, в общем, немного помогает.

А так, всё здесь по-старому. Так же архиепископ Борис появляет-
ся в сопровождении Миши, так же подвизается отец Петр.

В комнате тепло; погода последние два дня солнечная, хотя пер-
вые дни нашего пребывания было пасмурно.

Итак, до скорого, Бог даст, свидания, дорогой доцент Лёня. Сердеч-
но тебя обнимаю и желаю помощи Божией в твоих трудах.

Маме Божие благословение.
Любящий П. Алексий

7 марта 1958 года
Милый Лёня!
Сердечно благодарю тебя за соболезнование по случаю кончины 

матушки Евфросинии94. Так неожиданна ее кончина! Только на днях 
я получил от нее ответ на мое письмо, в котором она пишет мне, что со-
всем здорова и очень рада моему приглашению приехать в Москву по-
видаться со мной! И вдруг!

Утешительно то, что она за несколько часов до кончины приобщи-
лась, а накануне соборовалась. Воля Божия. Мне грустно ее лишиться, 
хотя мы с ней редко виделись, и, быть может, я был к ней менее вни-
мателен, чем следовало бы.

93 Речь идёт о будущем Святейшем Патриархе Пимене (Извекове).
94 Родная сестра Патриарха Алексия. См.: Анна Погожева.
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Если Бог благословит, я думаю в ближайший вторник лететь в Киев 
и затем в Одессу.

Благодарю за книжки. Но я как-то умудрился написать послание, 
причем без посторонних пособий, так что поиски мои в библиотеке 
не увенчались успехом. Посылаю это послание.

Надеюсь, увидимся на этих днях с тобою, моим дорогим доцен-
том. А пока сердечно обнимаю с благословением Божиим.

Зело любящий тебя А.

20 августа 1959 года
Дорогой мой Лёня!
Очень рад я был получить твое письмо, переданное мне папой. 

Благодарю тебя за него, тем более что я знаю, как ты занят по канце-
лярии академии.

Хорошо ты поступил, что не взялся за гомилетику. Дел у тебя и так 
много, так что разбрасываться, прежде всего, для дела неполезно.

С приемом в академии иностранцев положительно надо как-то 
распорядиться, приняв во внимание, насколько это мешает свободно-
му ходу занятий, является бременем ректора, инспектора и других лиц 
в их повседневных обязанностях.

Ты мастер на выработку различных целесообразных мероприя-
тий, — возьми себе в сотрудники в этом деле отца Питирима, еще ко-
го-нибудь и составьте план приемов, попросите отца Ректора прило-
жить к этому руку и пришлите мне. Надо по возможности детально 
разработать этот вопрос ввиду начала нового учебного года.

Мне, конечно, весьма жаль, что ты не можешь прилететь в Одес-
су, но я понимаю, что это отняло бы у тебя не столько времени, сколь-
ко, так сказать, цельности делового настроения.

Ты спрашиваешь о прошении священника Петрова из Каширы. 
Его у меня здесь нет, — или оно у меня в Москве, или же я его сдал с той 
или иной резолюцией в канцелярию Патриархии. Вообще же всегда 
как-то неприятно, когда присланное официально требуют возвращать. 
Можно было бы вообще не возвращать подобное прошение или вооб-
ще официальную переписку. Так что только по приезде в Москву мож-
но будет этот вопрос выяснить.

Странно поступил Рязанский архиепископ Николай95 со сво-
ей «рекомендацией». Надо бы его запросить, чем вызвана подобная 
непоследовательность.

95 Архиепископ Николай (Чуфаровский Александр Матвеевич; 1884–1967) — иерарх Русской 
Православной Церкви. В 1908 г. окончил Ярославскую духовную семинарию. Поступил 
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Относительно себя скажу, что, в общем, чувствую себя неважно. 
Сильные жары расслабляют, и особенно в последнее время я ощущаю 
не только слабость, но какую-то тяжесть в голове и даже головокружение.

Под Преображение я в соборе выходил на величание. От духоты 
в соборе я очень утомился и от этого небольшого подвига, так что толь-
ко сегодня стал чувствовать некоторое облегчение.

Кроме того, настоящего полного отдыха и здесь я не имею: дела 
мне присылаются из Москвы, и всё больше — неприятные.

А, кроме того — гости, то свои, архиереи, теперь здесь гостит ар-
хиепископ Тульский Антоний96 и митрополит Минский97, то, как сегод-
ня и еще два дня, — Эфиопская делегация.

в Варшавский университет на юридический факультет, который не окончил. Принял 
священный сан и служил в Ростове. С 1915 г. — полковой священник пехотного полка. 
С 1918 г. — священник в Ростовском соборе, возведён в сан протоиерея. С 1923 г. — на-
стоятель собора. С 1928 г. служил в Ярославской, Ивановской и Костромской областях. 
В 1944 г. пострижен в монашество и рукоположен во епископа Полтавского и Кремен-
чугского. Служил затем на Волынской, Ижевской, Астраханской, Орловской и Рязанской 
кафедрах. С 1959 г. — в сане архиепископа. В 1963 г. уволен на покой. Скончался в 1967 г. 
в Ярославле, где и похоронен.

96 Митрополит Антоний (Кротевич Борис Николаевич; 1889–1973) — иерарх Русской Право-
славной Церкви. Родился в семье священника. Окончил гимназию в Киеве, затем в течение 
года учился в Киевском медицинском институте. Прервав обучение, поступил в Киевскую 
духовную академию, которую окончил в 1914 г. После вступления в брак был рукополо-
жен в священный сан. Служил в Киевской епархии. С 1931 г. настоятель Софийской церкви 
на Софийской набережной в Москве, с 1932 г. — настоятель Христорождественского собора 
г. Коврова и благочинный Ковровского округа Владимирской епархии. Служил в Ивановской 
и Московской областях. В 1935 г. развёлся. В 1937 г. был арестован по обвинению в антисо-
ветской пропаганде и осуждён на 5 лет лагерей, освобождён в 1942 г. В 1944 г. возобновил 
пастырское служение в Житомирской епархии, где был назначен настоятелем храма и бла-
гочинным. В августе 1944 г. принял монашеский постриг и был хиротонисан во епископа 
Житомирского и Овручского. Был правящим архиереем Ярославской, Костромской, Туль-
ской, Минской, орловской, Ивановской и Тамбовской епархий. В 1952 г. возведён в сан ар-
хиепископа, а в 1961 г. — в сан митрополита. С 1970 г. на покое и поселился в подмосковной 
Малаховке. Нередко у вл. Антония складывались конфликтные отношения с епархиальны-
ми клириками и паствой. В разных епархиях его обвиняли в том, что он не проявляет долж-
ного рвения в противодействии закрытию храмов и, исполняя указания уполномоченных 
Совета по делам религий при С.bСССР, делает слишком большие и не всегда необходимые 
уступки властям. В частности, сразу после прибытия в Ивановскую епархию он передал го-
родским властям дом епархиального управления с домовым храмом, епархиальные авто-
мобили; по его распоряжению были сожжены епархиальные архив и библиотека, часть книг 
из которой была отдана городу. В Патриархию жаловались и на его деспотическое отноше-
ние к духовенству. Погребён в ограде храма в с. Никольском-Трубецком Московской обл.

97 См.: Гурий (Егоров).
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Шлю сердечный привет тебе, мой дорогой, Людмиле и маме с На-
ташей. Божие вам благословение и моя искренняя любовь.

Папа шлет отеческий привет.
А.
Ты мне хотел прислать твои мысли по делу церковному. Не стес-

няйся формой, мне ценны именно мысли и наброски.

Без даты
(предположительно сентябрь 1960 г.)
Было приятно, дорогой Лёня, получить твое письмо. Новая нагруз-

ка, которую тебе пришлось принять, конечно, даст тебе немало рабо-
ты; но ты правильно отмечаешь, что полезно будет тебе погрузиться 
в изучение Слова Божия, и в этом — залог тебе помощи Божией, в этом 
новом для тебя деле.

В свое время мы пользовались иностранными (немецкими, про-
тестантскими) пособиями толкования новозаветных книг — так было 
в ходу в академиях; теперь же, я полагаю, достаточно тебе иметь посо-
бием епископа Феофана и епископа Михаила. Кроме того, у митропо-
лита Филарета можно найти много материала для толкования многих 
текстов Священного Писания.

Но это — работа довольно сложная, — выбирать из его пропове-
дей нужные места.

Словом, помоги тебе, Господи!
Приятно слышать, что Людмила98 себя чувствует лучше. Дай Бог, 

чтобы так было и в дальнейшем. Если Бог даст, мы думаем в Москву по-
сле Воздвижения, числа 29–30-го. И затем хочется в Лавру за несколь-
ко дней до праздника Преподобного.

Здесь погода тёплая и солнечная, но частые ветры и бурное море 
напоминают о приближении и в этих краях осени.

Сердечно обнимаю тебя, мой дорогой Лёнечка, и шлю благосло-
вение Божие маме и Людмиле.

Любящий П. Алексий
От меня привет и благословение молодой профессуре.

10 июня 1961 года
Дорогой мой отец Алексий!

98 Людмила Владимировна Остапова — жена протоиерея Алексия Остапова.
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Пользуюсь удобным случаем и шлю благословение Божие на ваш 
путь, на пребывание ваше в Праге, на благополучное возвращение 
на берег Черноморский99.

Преосвященный Никодим, возглавляющий за болезнью митропо-
лита Питирима вашу делегацию, удостоен сана архиепископа для при-
дания ему большего апломба... Посылаю ему о сем письмо и указ, про-
шу тебя ему и то, и другое передать100.

Здесь мы приняли на сутки делегацию. Иначе, как из Ленингра-
да, они не смогли бы быть у меня, так как из Праги они прямо летят 
к себе домой.

Сереженька101 нас утешает своей приветливостью. Сегодня он поку-
шался перевернуть мою корзину у письменного стола. Эту ночь он с ма-
мой ночует у нас, в покоях Александра III — 20-й комнате, так как всем 
обитателям гостиницы пришлось эвакуироваться, чтобы дать ночлег чле-
нам делегации. Бабушка и дядя ночуют в нижнем этаже нашего корпуса.

Сегодня я служил с митрополитом Борисом — выходил на вели-
чание. А завтра буду лишь присутствовать на литургии, которую будут 
совершать и делегаты с митрополитом Борисом.

Сердечно тебя обнимаю, мой дорогой, и в благословение прила-
гаю при сем святую икону.

Любящий П. Алексий

5/18 сентября 1961 года
Сообщаю тебе, дорогой мой отец Алексий, нашу ближайшую 

программу102:
1. В Тбилиси надеемся пробыть до Воздвижения включительно. 

Последняя моя ванна будет в понедельник, 25 сентября; вторник 26-
го — отдых и Всенощная, среда 27-го — Воздвижение.

2. Четверг 28-го, Бог даст, вылетим в Москву дневным самолетом, 
в 2 часа 40 минут по московскому времени, и прилет в Москву в 5 ча-
сов дня с минутами.

3. С аэродрома, Бог даст, в Переделкино, где я лично думаю про-
быть — четверг 28-го, пятницу 29-го, субботу 30-го и воскресенье 1 ок-
тября — в относительном отдыхе, так что надо будет нам сообщить 
в Чистый, чтобы не устраивали там обеда в день нашего приезда 28-го. 

99 Имеется в виду поездка делегации Русской Православной Церкви на Первую Всемир-
ную общехристианскую конференции в защиту мира в июне 1961 г.

100 Епископ Никодим (Ротов) был возведён в сан архиепископа 10 июня 1961 г.
101 Сергей Остапов — сын протоиерея Алексия Остапова.
102 В сентябре 1961 г. Патриарх Алексий был в Грузии на лечении с частным визитом.
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Быть может, и ты, со своей стороны, сообщишь об этом в Хозяйствен-
ную часть «Чистого».

4. Очень надеемся, что и вы, наши дорогие, соберетесь в Пере-
делкино на половину субботы и воскресенье, и там будем праздновать 
«черствые» именины Людмилы.

5. Будем, конечно, очень рады, если ты удосужишься нас встретить 
28-го в четверг на аэродроме и проводить в Переделкино.

Вот программа, которую, я надеюсь, благословит Господь осуществить.
Переделкино, таким образом, будет отдыхом в привычных усло-

виях от пребывания в непривычных условиях в Тбилиси и отдыхом же 
перед предстоящей московской суетой в связи с приездом Патриар-
ха Сербского.

А приехать в Переделкино с делами могут Преосвященные Пи-
мен и Киприан в течение дней от четверга до субботы включительно.

Нечего говорить, как нам очень будет приятно и утешительно, если 
вы сможете, во главе с Сереженькой, нас обрадовать приездом в Пере-
делкино на воскресенье 1-е октября.

Здесь мы продолжаем вести более или менее однообразный об-
раз жизни; ездим по городу и за город в дни, когда нет ванн, а в дни 
ванн — после ванны отдыхаем дома.

Святейший Ефрем103 к нам очень внимателен и, как всегда, с гру-
зинским азартом рассказывает нам разные эпизоды из своей жизни.

103 Католикос-Патриарх Ефрем II (Сидамонидзе Григорий Шиоевич; 1896–1972) — глава Гру-
зинской Православной Церкви, Католикос-Патриарх всея Грузии. Родился в семье сельско-
го псаломщика, грамоте начал обучаться дома. В возрасте 15 лет убежал из дома в мона-
стырь, однако не был принят из-за юного возраста. В 1912 г. окончил Горийское духовное 
училище, в 1918 г. — Тбилисскую духовную семинарию. В 1919 г. поступил на историче-
ский факультет Тбилисского государственного университета, который окончил в 1923 г. 
Будучи студентом, в 1921–1922 гг. преподавал грузинскую словесность в реальном учи-
лище. В 1922 г., будучи студентом, принял монашеский постриг и служил в покоях Като-
ликоса-Патриарха Грузии Амвросия. В том же году был рукоположен в священный сан 
и назначен священником в патриаршую Крестовую церковь, а также личным секретарём 
Католикоса-Патриарха. В 1923–1924 гг.– патриарший наместник в Шио-Мгвимском мо-
настыре около Мцхета. Служил в храмах Тбилиси. В 1924 г. был возведён в сан игумена. 
Преподавал Церковный устав и Закон Божий в Пастырской школе при Синоде. В 1925 г. 
был возведён в сан архимандрита. В 1927 г. был хиротонисан во епископа и назначен 
управляющим Сухумской епархией. Был управляющим Алавердской, Бодбийской. Урб-
нисской епархий. В 1937 г. по приговору «тройки» НКВД осуждён на 10 лет лагерей по ст. 
58 п. 10. Досрочно освобождён в 1944 г. С 1944 г. — управлял Кутаиси-Гаенатской епар-
хией, с резиденцией в г. Кутаиси. В 1945 г. был возведён в сан митрополита. Управлял 
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Природа в окрестностях Тбилиси замечательная, масса зелени, 
горы и прекрасные дороги, так что делать экскурсии за город, конеч-
но, очень интересно. А Тбилиси с его оживленным населением — очень 
нарядный город.

Итак, дорогой мой отец Алексий, пока, в надежде скорого свида-
ния, сердечно обнимаю тебя и драгоценного Сереженьку и шлю при-
вет и благословение Божие тебе, Людмиле и младенцу Сергию. Хорошо 
бы иметь от тебя телеграмму о получении этого письма.

Горячо любящий П. Алексий

7/20 сентября 1961 года
Тбилиси
Нашим дорогим отцу Алексию, Людмиле и Сереженьке — сердеч-

ный привет из солнечного Тбилиси.
Устроились мы удобно в Правительственном особняке гостиницы 

«Интурист». 5-го во вторник принимаем первую ванну. Сегодня будет 
вторая. Вчера были в Кодкори, дышали прекрасным лесным воздухом. 
Город Тбилиси стал еще лучше, чем был: много новых готовых зданий. 
Везде чистота и масса нарядной публики.

Наши мысли и чувства любви в нашем скромном Загорске у ве-
ликих его святынь.

Божие благословение вам, нашим дорогим.
П. Алексий

8/21 сентября 1961 года
Дорогим отцу Алексию, Людмиле, Сереженьке.
Сегодня на этом месте мы снимались в саду музея Чавчавадзе. Чув-

ствуем себя, по милости Божией, хорошо. Принимаем ванны через день. 
Приняли уже две ванны. А всего надо принять 8–9 ванн.

Вчера послал вам письмо.
Телом мы далеко от вас, а душой всё время вместе, молитвенно 

призывая вам милость Божию.
С любовью
П. Алексий

11/24 сентября 1961 года
Тбилиси, жаркий день
Родного Сереженьку и вас, дорогие, сердечно приветствую.

Чкондидской епархией. 20.02.1960 г. Собором Грузинской Православной Церкви был из-
бран Католикосом-Патриархом. Скончался в 1972 г. в Тбилиси.
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Нам здесь хотя и удобно во всех отношениях, но всё же скучнова-
то. Вспоминаем родную Лавру, частые визиты Сереженьки и с нетер-
пением ждем свидания с ним и с вами.

Сегодня будет 4-я ванна, а всего надо принять 10 ванн.
Надеюсь, в Лавре, Москве и Академии всё благополучно.
Божие благословение вам.
П. А.

15/28 сентября 1961 года
Тбилиси
Посылаю еще, моим дорогим отцу Алексию, Людмиле и Сережень-

ке привет и благословение из Тбилиси.
Продолжаем ванны, их было уже пять. Общее самочувствие стало 

как-то лучше, более или менее акклиматизировались!..
Вчера с Преосвященным Никодимом104 послал тоже коротень-

кую открытку. В дни ванн — до трех часов занимался писанием и чте-
нием; в три часа — ванна. А в дни, когда ванн нет, едем куда-нибудь 
в окрестности.

Сердечно обнимаю.
Любящий А.

17/30 сентября 1961 года
Дорогой мой отец Алексий! К сожалению, у меня очень мало вре-

мени для подготовки бумаг с Преосвященным Никодимом, а потому 
пишу тебе только несколько слов.

Благодарим за твое милое письмо. Очень рад, что вопрос о древ-
ней истории разрешился благоприятно. Благодарю Бога, что всё у вас 
благополучно.

Сердечно обнимаю тебя и Сереженьку и шлю сердечный привет 
милой Людмиле.

Были мы рады приезду, хотя очень краткому, Преосвященного 
Никодима.

Любящий П. А.

15 мая 1964 года
Отцу Алексию.
Посылаю для ознакомления и дальнейшего помещения в музее 

Лавры прилагаемый второй экземпляр поэмы.

104 Архиепископ Никодим (Ротов) привозил в Грузию Святейшему Патриарху документы 
и пробыл там несколько дней.
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А сборник избранных стихов жертвую отцу Авраамию105, как ма-
териал для его собственных стихотворных творений.

П. А.
Прошу мне его возвратить при случае. При сем — письмо Бело-

ва106 и его фотография.

15 июня 1964 года
Дорогой отец Алексий!
Посылаю мое приветствие Академии и Семинарии по случаю 20-ле-

тия. Прошу поступить с ним так:
1. Никому не говори о нем.
2. Конверт с приветствием вручи отцу Ректору в конце акта (или 

когда найдешь удобнее, но именно на акте).
И пусть он прочтет это приветствие.
Относительно стипендиатства отца Платона107, с моей стороны 

нет препятствий.
Если уже представлены отзывы о докторском труде Преосвящен-

ного Леонида108, то можно теперь же сделать соответствующее поста-
новление Советом Академии.

105 Не удалось найти сведения.
106 Не удалось найти сведения.
107 Платон, иеродиакон (Лобанков Пётр Егорович, 1927–1975). Впоследствии еп. Воронеж-

ский и Липецкий. Род. в семье крестьянина. По окончании школы в 1941 г. работал счето-
водом в колхозе, затем — трактористом в родном селе. В 1952 г. оставил работу и стал пса-
ломщиком Космодамианской церкви в с. Летово Рыбновского района Рязанской епархии. 
В мае 1953 г. стал послушником Псково-Печерского монастыря. 9 июля написал проше-
ние на имя наместника монастыря архим. Пимена (Извекова) о принятии его в братство 
обители. Наместник согласился «зачислить с испытательным сроком по усмотрению ад-
министрации». Нес в монастыре несколько послушаний: пел и читал на клиросе, был «го-
стинником» и проводником по пещерам. В начале 1954 г. архим. Пимен был переведён 
на должность наместника Троице-Сергиевой лавры, туда же перешёл и Пётр Лобанков, 
где 1954 г. был пострижен в монашество с именем Платон. В 1954 г. в Богоявленском Па-
триаршем соборе в Москве рукоположен Патриархом Алексием I во иеродиакона. Мно-
гие годы был иподиакона. Патриарха. В 1960 г. поступил в Московскую духовную акаде-
мию. В 1961 г. в Московском Богоявленском Патриаршем соборе рукоположен Патриархом 
в сан иеромонаха. В составе церковной делегации посетил в 1957 г. Болгарию и Югосла-
вию. В 1960 г. был в числе сопровождающих Святейшего Патриарха Алексия в его поездке 
на Ближний Восток. В1964 г. игум. Платон назначен наместником Троице-Сергиевой лав-
ры, а в 1970 г. хиротонисан во еп. Аргентинского и Южноамериканского. В 1971 г. назна-
чен еп. Самаркандским, викарием и управляющим Ташкентской епархии. С 1971 г. — еп. 
Ташкентский и Среднеазиатский, с 1972 г. — еп. Воронежский и Липецкий. Скончался 27 
октября 1975 г. Погребён в с. Черкизово Пушкинского района Московской обл.

108 Митрополит Леонид (Поляков Лев Львович; 1913–1990) — иерарх Русской Православной 
Церкви, митрополит Рижский и Латвийский. Родилсяв семье врача. Получил религиозное 
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Ожидаем вас, наших дорогих гостей. Погода совершенно летняя, 
южная.

Сердечно обнимаю вас, дорогих наших. Божие благословение вам 
на путь к морю. Также — Академии и Семинарии.

Сердечно любящий А.

9/22 октября 1965 года
Дорогой отец Алексий!
Вчера я только что закончил свою речь новому Преосвященному, 

как получил твою записку, так что не мог ею воспользоваться. Но по суще-
ству — мысль в моей редакции была та же, что и твоя. Посылаю чернови-
ки этой речи моей. У меня они переписаны для печатания в канцелярии.

Хиротонию и наречение предполагаем совершить в Лавре; наре-
чение перед Всенощной по Воскресенье, а хиротонию в Воскресенье 
31-го числа — в Трапезной церкви109.

воспитание, подростком состоял членом Александро-Невского братства вместе с буду-
щим митрополитом Иоанном (Вендландом), архиепископом Никоном (Фомичёвым) и дру-
гими будущими священнослужителями. В 1939 г. окончил Ленинградский медицинский 
институт, работал врачом-терапевтом. Участник Финской и Великой Отечественной войн, 
награждён орденами и медалями. Во время Отечественной войны работал в госпитале 
под Ленинградом, и регулярно передавал провизию (часть своего повышенного пайка) 
митрополиту Ленинградскому Алексию (Симанскому). В 1949 г. был рукоположён в диако-
на, через неделю в священника. В 1952 г. экстерном закончил Ленинградскую духовную 
академию, принял монашество. С 1953 г. — доцент Ленинградской духовной академии. 
В 1957–1959 гг. в сане архимандрита был инспектором Московских духовных семина-
рии и академии, преподавал гомилетику. Был избран почётным членом Московской ду-
ховной академии. Доктор церковной истории (1964). В 1959 г. был хиротонисан во епи-
скопа Курского и Белгородского. С 1962 г. — епископ Можайский, викарий Московской 
епархии, председатель Хозяйственного управления Московской Патриархии и настоя-
тель Богоявленского патриаршего собора. Возведён в сан архиепископа. С 1963 г. — ар-
хиепископ Ярославский и Ростовский. С 1964 г. — архиепископ Пермский и Соликамский. 
С 1966 г. на Рижской и Латвийской кафедре. С 1979 г. в сане митрополита.

109 Речь идёт о хиротонии во епископа Николая (Юрика Евгения Николаевича; 1910–
1984) — иерарха Русской Православной Церкви, впоследствии митрополита Львовско-
го и Тернопольского. Родился в семье униатского священника. В 1930 г. окончил клас-
сическую гимназию и поступил в Познаньский медицинский институт (Польша), затем 
перешёл в духовную академию во Львове. В 1937 г. окончил курс академии в Станисла-
ве (ныне Ивано-Франковск). В том же году рукоположен во иерея Греко-Католической 
Церкви. Служил вхрамах Западной Украины и Буковины, преподавал в гимназии. Участ-
ник Львовского Собора 1946 г., на котором перешёл в православие и был принят в об-
щение с Московской Патриархией. Назначен настоятелем церкви св. Николая во Львове, 
начальник канцелярии Епархиального управления. В 1950 г. был репрессирован. Осво-
бождён в 1955 г. и назначен настоятелем Преображенской церкви во Львове. В 1965 г. 
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Бог даст, в пятницу или даже, быть может, в четверг приедем в Лавру.
Божие благословение тебе с Людмилой и Сережей.
С любовью П. Алексий

25 октября 1965 года
Посылаю тебе, дорогой отец Алексий, проект моего Рождествен-

ского послания, а также — второй черновик речи будущему епископу 
Львовскому.

Хиротония его будет в Лавре, в воскресенье 31-го октября. А мы с Да-
ниилом Андреевичем приедем в Лавру, Бог даст, в пятницу или, воз-
можно, даже в четверг.

Теперь у тебя много дел с заочниками так что приехать в Москву, 
как предполагал, не можешь.

Вчера я принимал в Переделкине греческую делегацию. Они го-
ворили о большом удовлетворении посещением ими Лавры и особен-
но Академии, Церковно-Археологического Кабинета.

Благословение Божие тебе, Людмиле и Сереженьке.
С любовью П. Алексий

8 июня 1966 года
Одесса, Монастырь
Дорогой и родной отец Алексий!
Сердечно вспоминаю, как ты с больной ногой перешел на аэродро-

ме на другую сторону самолета, и я благословение послал тебе из окна 
с внутренней молитвою о твоем здоровье и о милости Божией к тебе, 
Людмиле и Сереженьке.

Меня очень умилило, что ты еще раз пожелал принять благосло-
вение, и я вспоминаю об этом с особой любовью.

Мы долетели вполне благополучно и спали хорошо ночь; погода 
ясная и не слишком жаркая.

Все шлем вам, нашим дорогим, самый сердечный привет.
Любящий П. А.

Без даты
[май 1964 года]
Дорогой мой отец Алексий!

пострижен в монашество и 31.10.1965 г. в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры 
хиротонисан во епископа Львовского и Тернопольского. С 1966 г. — в сане архиеписко-
па, с 1971 г. — в сане митрополита. С 1983 г. пребывал на покое.
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Сердечно поздравляю тебя с днем Ангела. Да хранит тебя святи-
тель Алексий под кровом своих молитв и благословения.

Ты, конечно, в этот день будешь молиться и участвовать в служе-
нии у его святых мощей. Я сожалею, что не буду в Москве в этот день, 
но святитель духом своим со всеми молящимися ему на всяком месте.

От меня тебе в дар именинный отцу Платону поручено передать 
облачение — фелонь и прочее, которое, можно сказать, давно хранит-
ся как подарок тебе в день Ангела. При свидании мы с Даниилом Ан-
дреевичем тебе расскажем об его происхождении.

Итак, мы «отдыхаем» в Одесских условиях. Погода эти дни, хотя 
и неплохая, но довольно свежая. С утра — солнце, а затем тучи и даже 
небольшой дождь. На море я еще не был; на следующий день нашего 
приезда мы ездили в собор и затем к митрополиту Борису. Ему в об-
щем лучше, он выходит, хотя чувствует слабость. Служить едва ли смо-
жет и на наречении и при хиротонии. Вчера он переехал из города 
в монастырь.
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На хиротонии отца Антония110 будет много архиереев: митропо-
лит Пимен, митрополит Никодим, митрополит Нектарий111, архиепи-

110 Антоний (Мельников Анатолий Сергеевич; 1924–1986) — иерарх Русской Православной 
Церкви, будущий митрополит Ленинградский и Новгородский. Родился в семье препо-
давателей института. Окончив среднюю школу в Москве, во время Великой Отечествен-
ной войны работал на одном из оборонных предприятий. В 1944 г. поступил в только 
что созданный Московский богословский институт, преобразованный затем в МДАиС.bв 
1950 г. окончил МДА. С 1944 г. был иподиаконом Патриаршего Местоблюстителя, впо-
следствии Патриарха Алексия I. В 1950 г. пострижен в монашество и рукоположен в свя-
щенный сан. В том же году назначен преподавателем и вскоре инспектором Одесской 
духовной семинарии. В 1952–1956 гг. — инспектор Саратовской духовной семинарии, 
преподаватель гомилетики и практического руководства для пастырей и одновременно 
секретарь Саратовского епархиального управления. В 1956 г. назначен ректором Мин-
ской духовной семинарии и наместником Жировицкого монастыря с возведением в сан 
архимандрита. В 1963 г. переведён на должность ректора Одесской семинарии и на-
местника одесского Успенского монастыря. 31.05.1964 г. в Успенском соборе Одесского 
монастыря был хиротонисан во епископа Белгород-Днестровского, викария Одесской 
епархии. С мая 1965 г. — епископ Минский и Белорусский, возведён в сан архиепископа. 
С 1975 г. — митрополит. В 1978 г. переведён на Ленинградскую и Новгородскую кафедру, 
став постоянным членом Священного Синода. С 1967 г. был председателем ред. колле-
гии «Богословских трудов». С 1981 г. возглавлял Богословскую рабочую группу Комис-
сии Священного Синода по подготовке празднования 1000-летия Крещения Руси. Был 
почётным членом МДА (1975), ЛДА (1979), доктором богословия honoris causa Богослов-
ского факультета им. Я. А. Коменского (1981) в Праге. Был страстным коллекционером.

111 Митрополит Нектарий (Григорьев Николай Константинович; 1902–1969) — иерарх Рус-
ской Православной Церкви, митрополит Кишинёвский и Молдавский. Родился в семье ак-
цизного чиновника. В 1918 г. окончил 1-ю мужскую Казанскую гимназию. В 1923 г. окон-
чил 2 курса историко-филологического факультета Казанского университета и Высший 
Богословский институт. В 1923 г. был пострижен в монашество и рукоположен в сан диа-
кона. В 1924 г. рукоположен в сан священника. Служил в Москве. В 1930 г. был арестован 
и приговорён к 3 годам ссылки особым Совещанием при Коллегии ОГПУ. Выслан в Север-
ный край. Освобождён в 1934 г. и служил в храмах Подмосковья и Москвы. С 1941 г. — по-
мощник наместника Почаевской Лавры. С 1942 г. служил в Белоруссии и Украине. С 1944 г. 
служил вновь в Подмосковье. В 1944–1946 гг. находился под следствием в связи со слу-
жением в 1941–1943 гг. на оккупированной территории. С 1946 г. состоял в числе бра-
тии Троице-Сергиевой Лавры в качестве казначея и благочинного, затем был назначен 
наместником Псково-Печерского монастыря. В 1947 г. был хиротонисан во епископа Пе-
трозаводского и Олонецкого. С 1948 г. — епископ Тираспольский, временно управляющий 
Кишинёвской епархией. С 1949 г. — епископ Кишинёвский и Молдавский. В 1956 г. воз-
ведён в сан архиепископа, в 1963 г. — в сан митрополита. Скончался 09.03.1969 г. в Мо-
скве. Погребён на Калитниковском кладбище Москвы.
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скоп Даниил, архиепископ Сергий Минский112, епископ Онисифор113.
Я предположил, ввиду сравнительной тесноты в алтаре монастыр-

ском, чтобы по совершении хиротонии остались служить литургию ми-
трополит Пимен, архиепископ Сергий и будущий епископ Антоний, — 
все трое посвященные в Одессе. А прочие, так же, как и я, — преобщаться 
в свое время.

Архимандрит Антоний, конечно, рад своему посвящению и вооб-
ще — серьезно и с благоговением готовится к нему. Он очень на месте 
как Ректор, и можно будет не спешить с назначением Ректора на его 
место.

Людмилу и Сереженьку поздравляю с дорогим именинником и все-
му возлюбленному семейству призываю Божие благословение.

С неизменной сердечной любовью П. А.

112 Сергий (Петров Сергей Васильевич; 1924–1990) — иерарх Русской Православной Церкви. 
Родился в рабочей семье. В 1943 г. был пострижен в монашество и рукоположён во ие-
родиакона. Служил в Екатерининском соборе Краснодара. В 1947 г. окончил Москов-
скую духовную семинарию и в 1951 г.– Московскую духовную академию. В 1951 г. был 
рукоположён в сан иеромонаха и назначен преподавателем Саратовской духовной се-
минарии. В 1952–1958 гг. служил в Вознесенском соборе Ельца. С 1958 г. — помощник 
инспектора Одесской духовной семинарии, затем назначен инспектором той же семи-
нарии с возведением в сан игумена. С 1959 г. — ректор Одесской духовной семинарии 
в сане архимандрита. В 1960 г. был хиротонисан во епископа Белгород-Днестровско-
го, викария Одесской епархии. С 1961 г. — епископ Воронежский и Липецкий. С 1963 г. — 
архиепископ Минский и Белорусский; награждён правом ношения креста на клобуке. 
С 1965 г. — архиепископ Херсонский и Одесский. С 1976 г. стал именоваться Одесским 
и Херсонским. В 1986–1987 гг.– управляющий делами Московской Патриархии и посто-
янный член Священного Синода. Скончался 04.02.1990 г. в Одессе.

113 Онисифор (Пономарёв Пётр Алексеевич; 1881–1966) — иерарх Русской Православной 
Церкви, архиепископ Калужский и Боровский. Окончил Данковское духовное училище. 
В 1901 г. окончил Саратовскую духовную семинарию. В 1901–1906 гг. служил псалом-
щиком на Кубани. В 1910 окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1920 г. 
был рукоположен во иерея. В 1929 г. был арестован, осуждён по статье 58–10 УК РСФС.bи 
приговорён к трём годам исправительно-трудовых лагерей. В 1932 г. по отбытии срока 
выслан в Северный край на 3 года. По возвращении из ссылки служил в Тульской обла-
сти. В 1935 г. принял монашество, в 1936 г. был возведён в сан архимандрита. В 1945 г. 
был хиротонисан во епископа Пинского и Брестского. Затем назначен на Калужскую ка-
федру. С 1960 г. пребывал на покое в Одесском Успенском монастыре. В 1964 г. был воз-
ведён в сан архиепископа с правом ношения креста на клобуке. Скончался в 1966 г. По-
хоронен на монастырском кладбище Успенского монастыря.
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15 апреля прошла ежегодная национальная научная конфе-
ренция «История Церкви: факт и мысль». В 2021 г. кон-
ференция была посвящена 800-летнему юбилею со дня 
рождения святого благоверного великого князя Алексан-

дра Невского. Организацией и проведением конференции традици-
онно занимается кафедра церковной истории Московской духовной 
академии. Из-за продолжающихся сложностей, связанных с эпидеми-
ческой ситуацией, мероприятие проходило с использованием техно-
логии видеосвязи.

В конференции приняло участие более семидесяти человек. В про-
грамму были внесены выступления преподавателей и студентов Мо-
сковской и Санкт-Петербургской духовных академий, Смоленского 
и Орловского государственных университетов, Белорусского государ-
ственного университета, Николо-Угрешской духовной семинарии, со-
трудников Сергиево-Посадского государственного историко-художе-
ственного музея-заповедника, а также независимых исследователей. 
Работа конференции была разделена на пленарное заседание и пять 
тематических секций.

Пленарное заседание своим приветственным словом открыл про-
ректор по научно-богословской работе Московской духовной академии 
доцент протоиерей Александр Задорнов. Отец Александр сфокусиро-
вал внимание участников на аспектах, подчёркивающих символичность 
и важность образа святого Александра Невского для церковной и обще-
ственной жизни. Рабочая часть пленарного заседания открылась высту-
плением доцента МДА Михаила Викторовича Первушина с докладом 
«Четыре Александра: святой князь Невский сквозь призму времени». 
Михаил Викторович проанализировал взгляд на святого благоверного 
князя Александра Невского в разные исторические эпохи: в ХХ в., в им-
перский период России, а также в Древней Руси и Московском царстве. 
Заведующий кафедрой церковной истории МДА профессор Алексей Кон-
стантинович Светозарский в своём выступлении «Особенности прак-
тики посвящения храмов Александру Невскому в XIX –начале XXbв. (по 
материалам Московского региона)» исследовал семантику и закономер-
ности в посвящении храмов святому князю. Проректор по научно-бо-
гословской работе Санкт-Петербургской духовной академии протои-
ерей Константин Костромин в своём докладе «Св. Александр Невский 
и латинский запад глазами древнерусских агиографов» проследил фор-
мирование антилатинского полемического содержания в агиографиче-
ских произведениях, посвящённых Александру Невскому. Завершилось 
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пленарное заседание выступлением директора Смоленской православ-
ной гимназии протоиерея Святослава Худовекова на тему «Перенесе-
ние мощей святого благоверного великого князя Александра Невского 
в контексте Петровской религиозной реформы». Протоиерей Святос-
лав представил свои рассуждения о неоднозначности интерпретации 
религиозной реформы ПетраbI.

После перерыва работа конференции продолжилась в пяти секци-
ях. Первая секция открылась выступлением профессора Орловского го-
сударственного университета имени И. С.bТургенева Андрея Юрьевича 
Савосичева с темой «Митрополичий двор и преобразования в области 
церковного управления в эпоху Ивана Грозного». Андрей Юрьевич про-
анализировал произошедшие в XVI в. изменения в институтах высше-
го церковного управления. Далее участникам секции было представ-
лено сообщение доцента Смоленского государственного университета 
Сергея Александровича Пиляка «Деревянные храмы как символы куль-
турного освоения территории Русского Севера». Сергей Александрович 
заострил внимание на значении деревянного храмового зодчества Рус-
ского Севера, как идентифицирующего фактора национального и куль-
турного характера. Дальнейшая работа секции была сконцентрирована 
на истории Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии. 
Заведующая научно-фондовым отделом «История и культура Сергие-
во-Посадского края XIV — начала XX вв.» Сергиево-Посадского госу-
дарственного историко-художественного музея-заповедника Татья-
на Юрьевна Токарева представила доклад «Новые данные по истории 
царского дворца (Чертогов) СТС.bв конце XVII — начале XVIII вв.». Вза-
имодействию священноархимандрита Троицкой лавры и её намест-
ника было посвящено выступление ведущего научного сотрудника от-
дела «История и культура Сергиево-Посадского края XIV — начала XX 
вв.» Сергиево-Посадского государственного историко-художествен-
ного музея-заповедника Нины Викторовны Холодковой «Митрополит 
Филарет и архимандрит Антоний о строительной деятельности ТСЛ». 
Доцент кафедры церковной истории МДА иерей Иоанн Кечкин в своём 
докладе «Протопресвитер Николай Колчицкий и Московские духовные 
школы» представил протопресвитера Николая Колчицкого, как педаго-
га и рассказал историю, связанную с уходом отца Николая из препода-
вательской корпорации МДА. Завершилась работа секции выступлени-
ем студента II курса церковно-исторического отделения магистратуры 
МДА Ильи Рязанова, который представил доклад «Московские духов-
ные школы и Святейший Патриарх Алексий I во второй половине 60-х 



277ОТЧЕТ О ТРЕТЬЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ: ФАКТ И МЫСЛЬ»

гг. ХХ в.». Илья рассказал об активном участии Патриарха Алексия в де-
лах Московских духовных школ. Модерировал работу секции старший 
преподаватель кафедры церковной истории МДА И. Е.bКожевников.

На 2 секции конференции обсуждались темы общецерковной на-
правленности. Модератором конференции выступил доцент кафедры 
церковной истории МДА Павел Евгеньевич Липовецкий. Работа секции 
открылась выступлением студента церковно-исторического отделения 
магистратуры МДА диакона Василия Равлика с докладом «Духовное об-
разование в Западной Церкви во II–IV вв». В ходе выступления автор 
задался вопросом: могло ли духовное образование каким-либо образом 
влиять на распространение христианства в Античное время? Для ответа 
на него были проанализированы сведения источников, которые говорят 
о методах и способах получения духовного образования, таких как Ди-
дахе, труды Иринея Лионского, свщм. Киприана Карфагенского и дру-
гих. Доцент кафедры библеистики МДА диакон Сергий Кожухов пред-
ставил сообщение на тему «Халкидонский собор и неохалкидонизм». 
В выступлении была рассмотрена позиция свт. Кирилла Александрий-
ского по отношению к христологическому вопросу позднее обсуждав-
шемуся в Халкидоне. Термин «неохалкидонизм», возникший в ХХ в., 
объединяет авторов, работавших над гармонизацией догматического 
определения IV Вселенского собора и богословия святителя Кирилла 
Александрийского. Отец Сергий, приводя мнения известных исследо-
вателей (Дж. Лебона, Иоанна Мейндорфа, Патрика Грея и др.), показал, 
что истинный неохалкидонизм (Кириллов халкидонизм), не противо-
речит богословию свт. Кирилла и Халкидонскому Собору. 

Преподаватель кафедры церковной истории МДА иеродиакон Ге-
оргий (Рамазян) сделал доклад на тему: «Русско-армянские межхри-
стианские связи в Древнерусском государстве». В ходе выступления 
автор отметил слабую изученность вопроса при наличии источнико-
вой базы: летописные упоминания про армянских наёмников в ря-
дах армии Византийской империи. Отец Георгий раскрыл известные 
исторические эпизоды: о прибытии на Русь армянского клира (пра-
вославных халкидонитов) вместе с сестрой византийского императо-
ра Анной, или когда князь Изяслав призывает для борьбы с половца-
ми армян и другие примеры армянского присутствия в Древней Руси. 
Шеманаев Кирилл Антонович (студент церковно-исторического отде-
ления магистратуры МДА выступил с сообщением «Государство Об-
щества Иисуса Парагвай XVII–XVIII вв. в оценке советской историо-
графии». В ходе доклада он сравнил мнения советских историографов 
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относительно государства иезуитов Парагвай, и им был сделан вывод 
о том, что все мнения и оценки в советской историографии субъектив-
ны и могут быть разделены на две группы: те, кто имел положитель-
ную оценку и сравнивал государство с утопией, и отрицательную оцен-
ку имели те, кто говорил о нём как о рабовладельческом государстве. 

Шаговых Юрий Александрович (студент бакалавриата МДА) пред-
ставил доклад «Католическая церковь в борьбе ирландцев за свои ре-
лигиозные и политические права». В своём докладе Юрий осветил во-
прос противостояния между Англиканской и Католической церквями 
на территории Ирландии на примере действии Даниеля О’Коннелла, ко-
торый выступал за права католиков быть избранными в Вестминстер-
ский парламент, а также отмены акта об унии Великобритании и Ир-
ландии 1800 г. и многое другое. 

Студент церковно-исторического отделения магистратуры МДА 
Андрей Викторович Мачак выступил с темой: «Взгляд свт. Филарета 
Московского на взаимоотношения Российской и Константинопольской 
Православных Церквей в контексте греко-болгарской распри». В докла-
де освещается позиция свт. Филарета (Дроздова) на взаимоотношения 
Русской и Константинопольской Православных Церквей в контексте 
греко-болгарской распри. Свт. Филарет выступает за невмешательство, 
нейтралитет Русской Церкви в отношении борьбы Константинополя 
с болгарами. Святитель считал эту позицию наиболее эффективной, 
так как она позволяла сохранить хорошие отношения с обеими сторо-
нами конфликта и обойти все канонические риски, связанные с под-
держкой Россией болгар, самовольно отпавших от единства с Констан-
тинопольским Патриархом. 

Иерей Михаил Лях (студент церковно-исторического отделения 
магистратуры МДА) представил доклад «Епископ Порфирий (Успен-
ский) и проблема единства Русской и Коптской Православных Церк-
вей». В своём выступлении автор рассказал о трудах Порфирия (Успен-
ского), который являлся одним из основоположников востоковедения, 
и провёл много времени на Ближнем Востоке, а также в Египте. Про-
блему единства автор, согласовываясь с епископом Порфирием, видит 
в преодолении монофизитского толка в Коптской Церкви. 

Преподаватель кафедры церковной истории МДА иерей Илья Пись-
менюк сделал доклад на тему: «Причины православно-экуменического 
кризиса в 1970–1980 гг.». В своём докладе отец Илья рассказал о пред-
посылках кризиса между Православными Церквами и Всемирным Сове-
том Церквей, которые заключались в постепенном изменении характера 



279ОТЧЕТ О ТРЕТЬЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ: ФАКТ И МЫСЛЬ»

деятельности ВС.bв сторону приоритетности социально-политических 
программ экуменической организации и этико-нравственных нововве-
дений, недопустимых для православной стороны. Также докладчиком 
было остановлено внимание на межправославных консультациях, це-
лью которых было донесение своей позиции до ВСЦ. 

Аспирант МДА иерей Виктор Гелюта представил вниманию участ-
ников секции тему «Православная Церковь в Китае: возможен ли кон-
фликт интересов?». В своём докладе отец Виктор освещает положение 
Православной Церкви в Китае. Рассуждая о том, возможен ли у Церк-
ви конфликт интересов с китайским государством, автор приходит 
к выводу, что Православие не представляет какой-либо угрозы для на-
циональной безопасности Китая. Он также отмечает, что согласно по-
следним нормативным актам, духовенство обязывается к продвиже-
нию китаизации религии (соединение религии с китайской культурой, 
внедрение в богослужение китайского стиля).

В третьей секции ежегодной национальной научной конферен-
ции «История Церкви: факт и мысль» были подняты наиболее акту-
альные вопросы истории Русской Православной Церкви. Поскольку 
конференция в 2021 г. была приурочена 800-летию со дня рождения 
святого благоверного князя Александра Невского, то для начала рабо-
ты секции слово было предоставлено аспиранту МДА иеродиакону Ио-
анну (Мерзлякову), который представил доклад о «Церковной полити-
ке великого князя Александра Невского и его потомков по Московской 
линии до святого благоверного князя Дмитрия Донского». Следующий 
доклад был посвящён вопросу о церковно-государственных отноше-
ниях в годы правления святого митрополита Петра. Автор доклада — 
студент церковно-исторического отделения магистратуры МДА Даниил 
Александрович Лазурченко, также как и предыдущий докладчик, кос-
нулся вопроса об отношении потомков святого Александра Невского 
к Русской Православной Церкви. 

Следующие выступления были посвящены уже более позднему пе-
риоду. В частности, был затронут вопрос о духовном образовании в XIX 
в. Так, аспирант Василий Александрович Юрин выступил с докладом 
о содержании учеников духовных училищ Рязанской епархии в период 
с 1808 по 1814 г., а иерей Владислав Дзюбинский (аспирант МДА) расска-
зал об истории Подольской семинарии периода с 1817 по 1840 г. Кроме 
того, некоторые из докладов были посвящены историографическим во-
просам. Аспирант МДА иеромонах Иона (Черкасов) рассмотрел совре-
менную историографию о Православной миссии Симбирской епархии 
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во второй половине XIX — начале XX в., а студент церковно-историче-
ского отделения магистратуры МДА диакон Филипп Исломов исследо-
вал проблему отношения Церкви к падению самодержавия в советской 
историографии. Некоторые доклады были посвящены и теме Вели-
кой Отечественной войны. Старший преподаватель кафедры Церков-
ной истории МДА протоиерей Сергий Забелич в своём докладе проил-
люстрировал слушателям отношение к войне противника на примере 
произведений зарубежных авторов. Мария Ивановна Реброва рассказа 
об особенностях религиозной политики немецких властей на террито-
рии Донбасса в 1941–1943-е гг. Старший преподаватель Белорусского 
государственного университета иерей Никодим Пашков посвятил своё 
выступление внешней политике ССС.bв Центральной Европе во вто-
рой половине 1940-х гг., коснувшись в своём докладе и истории Пра-
вославия на территории Польши в данный период. Заключительным 
выступлением третьей секции стал доклад магистра богословия Сер-
гея Викторовича Голубева на тему: «Ф. И.bМогиленских: трагедия чело-
века и большевика-партийца».

Работа четвёртой секции по своей тематике была посвящена исто-
рии Русской Православной Церкви в XX столетии. Модератором сек-
ции выступил преподаватель кафедры церковной истории МДА Чере-
пенников Кирилл Андреевич. Кирилл Андреевич открыл работу секции 
своим докладом, который связан с историей Московской духовной ака-
демии в послереволюционный период, с временем законодательных 
преобразований в Российской империи в начале XX столетия. Все до-
клады вызвали немалый интерес и дискуссию в ходе обсуждения ка-
ждой темы участников конференции. 

В рамках секции с докладами выступили: 

1) Черепенников Кирилл Андреевич, преподаватель кафедры 
церковной истории МДА. «Участие профессоров Москов-
ской духовной академии в выборах в I Государственную Думу 
в 1906 г.».

2) Бабак Константин Сергеевич, аспирант МДА. «Холмский во-
прос в контексте конфессионального противостояния право-
славия и католицизма с 1905 по 1909 гг. (по материалам цер-
ковной периодической печати)».

3) Иерей Павел Арцабович, аспирант МДА. «Приходское духо-
венство Орловской епархии накануне Февральской револю-
ции 1917 г.».
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4) Иерей Дмитрий Сериков, студент магистратуры Николо-У-
грешской духовной семинарии. «Публикации белого духо-
венства в церковной прессе с апреля по июнь 1917 г. (по ма-
териалам газеты “Всероссийский церковно-общественный 
вестник”)». 

5) Пшибышевский Владислав Иванович, аспирант МДА. «Избра-
ние делегатов на Поместный Собор от Кишинёвской епархии 
летом 1917 г.».

6) Диакон Вячеслав Масин, студент церковно-исторического от-
деления магистратуры МДА. «Обсуждение проекта Положе-
ния об Александро-Невской Лавре в 1917–1918 гг.».

7) Виноходов Иван Юрьевич, студент церковно-историческо-
го отделения магистратуры МДА. «Борьба архиепископа Бо-
риса (Соколова) Рязанского и Зарайского с обновленчеством 
в епархии».

8) Зажеко Александр Анатольевич, аспирант МДА. «Трагическая 
судьба Подмосковной Акатовской Александро-Невской мона-
шеской общины в контексте антирелигиозной политики со-
ветской власти 1920-х — 1930-х гг.». 

9) Иерей Артемий Дериземля, студент церковно-исторического 
отделения магистратуры МДА. «История развития социаль-
ной жизни на приходах РПЦ».

Пятая секция конференции объединила исследователей церков-
ной истории, трудящихся на границе с филологической наукой. Руково-
дил работой секции методист кафедры церковной истории МДА Радо-
мир Владимирович Булдаков. Открылась работа секции выступлением 
Александра Александровича Лушникова. В своём выступлении Алек-
сандр Александрович привёл ряд поучений против малоизвестных «ме-
доварцев». Это поучение является единственным в своём роде и нахо-
дится в архиве РГБ. Студент магистратуры Николо-Угрешской духовной 
семинарии иерей Алексей Петрук кратко изложил основные моменты 
жития преподобного Авраамия Чухломского. Житие было написано 
в 1664 г., также имеется ещё 29 списков данного жития. Иерей Николай 
Пушкарь, также магистрант Николо-Угрешской семинарии, в своём вы-
ступлении привёл примеры списков о истории Псково-Печерского мо-
настыря, которые находятся в «Четий Миней» иеромонаха Германа (Ту-
лупова). В ней запечатлена история основания и развития монастыря. 
Студент магистратуры Николо-Угрешской духовной семинарии Иерей 
Димитрий Кельманов изложил краткую историю сказания о Колочской 
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иконе Божией Матери. Также им были указаны основные списки лето-
писей, в которых находится данный письменный памятник. Аспирант 
МДА иеромонах Тихон (Зубакин) подробно изложил основные публи-
кации и работы святителя Феофана (Говорова). Были приведены ос-
новные моменты жизни святителя. Аспирант МДА Булдаков Радомир 
Владимирович в своём докладе «Проекты реформы Высшего церков-
ного управления в наказах Всероссийскому съезду духовенства и ми-
рян 1917 г.» изложил основные решения собора 1917–1918 гг., на кото-
ром поднимались вопросы реформы высшего церковного управления. 
Приведены три модели по реорганизации высшего церковного управ-
ления. Аспирант МДА иерей Павел Ефремов выступил с сообщением 
«Феномен чуда в описании очевидцев: на материале мемуарного ком-
плекса русского заграничного исторического архива». Докладчиком 
были приведены архивные материалы РГБ и ГАРФ.
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