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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

ВЕРОЙ ПЛАМЕНЕЯ
2 августа Православная Цер-

ковь вспоминает пророка Илию, 
жившего за 900 лет до Рожде-
ства Христова. Среди других 
пророков Ветхого Завета он яв-
ляется самым пламенным про-
поведником веры. События его 
жизни порой кажутся нереаль-
ными, но подтверждают слова 
апостола Павла: «Всё возможно 
верующему».

Во времена пророка Илии боль-
шая часть иудейского народа оста-
вила веру своих отцов и, перейдя 
в идолопоклонство, образовала 
Израильское царство. Иезавель, 
жена царя Ахава, убедила мужа 
принять языческую религию. В 
стране культивировалось покло-
нение Ваалу, приведшее к полно-
му нравственному разложению. 
Для вразумления царя и развра-
щённого им израильского народа 
Господь по молитве святого Илии 
поразил землю трёхлетней засу-
хой. Пророку пришлось скрывать-
ся в пустыне, где вороны утром 
и вечером приносили ему хлеб и 
мясо. Затем Илия по слову Божию 
отправился в город Сарепту к бед-
ной вдове. За то, что она не пожа-
лела для него последней горсти 
муки и масла, по молитве пророка 
мука и масло с тех пор не истоща-
лись в доме этой женщины. Здесь 
же совершилось ещё одно чудо: 
Господь по молитве святого Илии 
оживил умершего сына вдовы.

На третий год засухи пророк собрал народ 
на горе Кармил и предложил соорудить два 
жертвенника: один от жрецов Ваала, другой 
от пророка Илии для служения Господу. «На 
который из них спадёт огонь с неба, тот будет 
указанием, чей Бог истинен», — сказал святой 
Илия. Жрецы Ваала весь день плясали, моли-
лись и в экстазе кололи себя ножами, но ничего 
не случилось. К вечеру пророк Божий воздвиг 
свой жертвенник и приказал поливать жертву 
и дрова водой. Святой Илия обратился к Богу с 
пламенной молитвой и прошением о том, что-
бы Господь ниспослал с неба огонь для вразум-
ления заблуждающихся. Огонь сжёг не только 
жертву, но и каменный жертвенник. Народ 
уверовал, а жрецы Ваала были убиты. По мо-
литве пророка Илии Господь послал на землю 
обильный дождь, и засуха окончилась.

Царь Ахав осознал своё заблуждение и опла-
кал грехи, но жена его Иезавель грозила убить 
пророка Илию, которому снова пришлось скры-
ваться. Но Бог хранил этого мужа веры. За свя-
тую жизнь и пламенную ревность о Господе он 
был взят живым на Небо в огненной колеснице. 
По церковному преданию, пророк Илия явится 
снова перед вторым пришествием Христа и во 
время проповеди примет телесную смерть…

Святой Илия был поражён тем, насколь-
ко Господь терпеливо ожидает обращения к 
Нему тех, кто потерял веру, надеясь, что они 
откроют перед Ним свои души, исстрадавшие-
ся за годы богоотступничества. И тогда обиль-
но потечёт в них поток благодати Божией, ра-
дующей и утешающей верующие сердца. Но 
Богу нужна не мёртвая, формальная вера, а 
та, которая живёт во всём внутреннем суще-
стве человека. Когда все наши мысли направ-
лены к Господу. Когда сердце наше жаждет 
быть с Ним, никогда не разлучаясь. Когда 
воля наша хочет исполнять заповеди Божии, 
идти за Господом до конца дней своих. Такая 
живая вера вдохновляет, является движущей 
силой на жизненном пути, спасает нас, состав-
ляет наше счастье. Именно такую веру имел 
пророк Илия. Такой она может быть и у нас.

Илия был праведником, великим чудо-
творцем, но всё-таки таким же человеком, 
как и все мы. Значит, его подвиги и действия 
доступны каждому христианину, ведь Бог 
Илии есть и наш Бог. И Христос Спаситель 
обещал: «Уверовавших же будут сопрово-
ждать сии знамения: именем Моим будут из-
гонять бесов, будут говорить новыми языка-
ми, будут брать змей; если что смертоносное 

выпьют, не повредит им; возложат 
руки на больных, и они будут здо-
ровы» (Мк. 16:17–18). И ещё Спа-
ситель сказал: «Верующий в Меня 
дела, которые творю Я, и он сотво-
рит» (Ин. 14:12). И ещё: «Всё, чего 
ни попросите в молитве с верою, по-
лучите» (Мф. 21:22). Какие великие 
возможности даны от Бога верую-
щему человеку!

Люди крепкой, настоящей веры 
хотя и редко, но и теперь встреча-
ются. Например, в воспоминаниях 
одного русского эмигранта, поки-
нувшего Россию после революции 
1917 года, описывается такой слу-
чай. В Сербии русские рабочие 
трудились на какой-то постройке, 
и к ним вышел инок из монастыря. 
Они обратили внимание, какое у 
него светлое, благоразумное лицо. 
Монах стал с ними беседовать, 
сказал, что для верующего как 
раньше, так и теперь всё возмож-
но, и показал это на потрясающем 
опыте. Там, где они разговарива-
ли, был водопад, который шумел 
и грохотал, а этот инок крестным 
знамением и именем Господа Ии-
суса Христа его остановил. Рабочие 
замерли от удивления. Монах же 
именем Господним повелел водо-
паду снова течь и стал говорить, 
что, если есть вера, то исполняется 
слово Спасителя о том, что человек 
и горы может переставлять.

Конечно, мы далеки от хри-
стианского совершенства и не 

способны на нечто подобное. Нам хотя бы в 
полной мере осознать, каким великим да-
ром Божиим является наша православная 
вера, и не переставать от всего сердца бла-
годарить Господа. Вера — это наш светиль-
ник, который как духовное солнце светит 
нам на жизненном пути, согревая наши 
сердца. Вера открывает перед нашими ду-
ховными очами небесный мир, даёт нам 
знание о Боге вечном, всемогущем, везде-
сущем и всевидящем. Вера говорит нам о 
том, что мы имеем бессмертную душу и что 
обычная для всех людей телесная смерть 
не есть уничтожение нашей личности, а 
только переход в жизнь вечную, не име-
ющую конца. Вера учит всему возвышен-
ному, благородному, чистому, светлому, 
укрепляет, когда посещают нас несчастья.

Велика была вера пророка Илии, этого 
героя духа. Но всё-таки «сила Божия в не-
мощи человеческой совершается», а потому, 
прославляя святого Илию, дерзнём просить 
его, чтобы по его молитвам иметь нам веру 
непоколебимую, надежду несомненную, лю-
бовь нелицемерную, молитву пламенную и 
ревность о славе Божией.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

1 июля, в праздник перенесения мощей святителя Виктора (Остро-
видова), митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божествен-
ную литургию в Преображенском монастыре г. Вятки. Его Высокопре-
освященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин, настоятель Екатерининского собора г. Слободского протои-
ерей Сергий Пентин, клирики Преображенской обители протоиерей 
Александр Перминов, протоиерей Димитрий Кириллов и протоиерей 
Андрей Лебедев. На Литургии молились насельницы Преображенско-
го монастыря и многочисленные прихожане. Церковные песнопения 
прозвучали в исполнении архиерейского хора под управлением Юлии 
Скопиной. За богослужением была совершена диаконская хиротония 
выпускника Вятского духовного училища и Нижегородской семинарии 
Михаила Пентина.

Перед Причастием с проповедью к собравшимся обратился протои-
ерей Александр Перминов: «Епископ — высшая степень священства в 
Церкви, дарованная от Господа для того, чтобы соблюдать правду Бо-
жию, чтобы вести людей ко спасению. «Где нет епископа, там нет Церк-
ви», — эти слова священномученика Игнатия Богоносца уже почти две 
тысячи лет определяют всю значимость архиерейского служения. Поэ-
тому во времена гонений на веру Христову, в том числе в России в XX 
веке, враги Православия в первую очередь старались уничтожить епи-
скопов, потому что, как сказано у пророка Захарии, «поражу пастыря, и 
рассеются овцы».

Святитель Виктор, чьи мощи ныне почивают в Преображенской оби-
тели, окончил Казанскую духовную академию, возглавлял Русскую ду-
ховную миссию в Иерусалиме, руководил Зеленецким Троицким мона-
стырём Санкт-Петербургской епархии и Александро-Невской Лаврой г. 
Петрограда. Всегда в своём служении он руководствовался заповедями 
Божиими, стараясь вести паству ко спасению. В январе 1920 года, не-
давно получив посвящение в епископский сан, владыка Виктор прибыл 
на Вятскую землю. Под давлением безбожной власти многие священни-
ки в то время уклонились в обновленческий раскол, попиравший цер-
ковные каноны. Святитель Виктор смело выступал против обновленче-
ства, обличая всю его духовную опасность.

За свою непреклонность и твёрдость в вере владыка много раз на-
ходился в тюрьме, отбывал наказание на Соловках, переносил ссылки. 
Епископ Виктор был наделён характером прямым, чуждым лукавства, 
спокойным и жизнерадостным. Во всём его облике, образе действий и 
обращении с окружающими проявлялся подлинный христианский дух, 
чувствовалось, что для него главное — любовь к Богу и ближним. Быва-
ло так, что прихожане присылали ему в заключение посылки, и он поч-
ти полностью всё раздавал нуждающимся. Владыка остался верен Го-
споду, Его Церкви и своей пастве до самой своей блаженной кончины».

По окончании Литургии митрополит Марк возглавил молебен свя-
тителю Виктору у раки с его мощами.

Вечером этого дня владыка Марк совершил всенощное бдение в Ни-
кольском храме микрорайона Домостроитель г. Вятки. Епархиальному 
архиерею сослужили благочинный Первого Вятского округа протоиерей 
Димитрий Антонов и настоятель Никольской церкви г. Вятки протоие-
рей Сергий Мартынов.

2 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице и день памяти святите-
ля Иова, Патриарха Московского и всея Руси, митрополит Вятский и 
Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Спасском хра-
ме села Вяз. Его Высокопреосвященству сослужили клирик Трифонова 
монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Второго Вятско-
го округа, настоятель Спасской церкви села Вяз иерей Михаил Каза-
ковцев и клирик Троицкого храма села Кстинино иеромонах Ермоген 

(Ядыкин). По окончании бо-
гослужения владыка Марк 
обратился к прихожанам с 
архипастырским словом и, в 
частности, сказал:

— Патриарху Иову, чью 
память мы сегодня соверша-
ем, Бог судил жить в очень 
трудный период истории на-
шего Отечества, который по-
лучил название Смутного 
времени. Святитель со сми-
рением и упованием на бла-
гой Промысл Божий перенёс 
все тяготы, выпавшие на его 
долю. Он не роптал, а с хри-
стианским мужеством и молитвой претерпел всё до конца и ныне пред-
стоит пред Господом. Мы же во время испытаний или неудач начинаем 
скорбеть и роптать. Нам кажется, что, если бы мы перешли в другое 
место, у нас всё было бы благополучно. Так ли это на самом деле?

Есть две прекрасные пословицы: «Не место красит человека, а чело-
век место», «Не ищи в селе, а ищи в себе». Если в нас живут гордость, 
раздражение, осуждение, зависть и озлобленность, то, куда бы мы ни 
пришли, эти пороки везде будут отравлять нашу жизнь. Поэтому, когда 
люди думают, что где-то на стороне далече лучше, они глубоко ошиба-
ются. Нужно не унывать и мечтать, а трудиться над собой здесь и сей-
час. Внутренне обновление изменит наше отношение к жизни, преобра-
зит её. И тогда на нас могут исполниться слова преподобного Серафима 
Саровского: «Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи».

4 июля митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении ду-
ховенства Вятской, Ярославской и Костромской епархий совершил в 
Покровском храме г. Советска панихиду по протоиерею Михаилу Ко-
вальскому, благочинному Кукарского округа, много потрудившемуся на 
пастырской ниве и пять лет назад отошедшему ко Господу. После пани-
хиды у могилы отца Михаила возле алтаря Покровской церкви была 
отслужена заупокойная лития.

В этот же день в Спасском храме села Вяз владыка Марк возгла-
вил панихиду в сороковой день по новопреставленному старосте Ки-
рилло-Мефодиевской церкви г. Кирово-Чепецка Александру Алексан-
дровичу Перетягину. Епархиальному архиерею сослужили благочин-
ный Кирово-Чепецкого округа, настоятель храма равноапостольных 
Кирилла и Мефодия г. Кирово-Чепецка иерей Михаил Красовский, 
благочинный Нижнеивкинского и Кукарского округов иерей Николай 
Андреев, благочинный Второго Вятского округа, настоятель Спасской 
церкви села Вяз иерей Михаил Казаковцев и клирик Троицкого храма 
села Кстинино иеромонах Ермоген (Ядыкин). В соборной молитве при-
няли участие представители мотоклуба «Орден Преображения», членом 
которого был Александр Перетягин, и других вятских мотосообществ. 
Александр Александрович ответственно подходил к возложенному на 
него послушанию церковного старосты, своим трудом способствовал об-
устройству Кирилло-Мефодиевского храма, являющегося духовно-про-
светительским центром г. Кирово-Чепецка.

7 июля, в праздник Рождества Иоанна Предтечи, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Предте-
ченском храме г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секре-
тарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель церкви Ио-
анна Предтечи протоиерей Константин Варсегов, клирики этого храма 
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протоиерей Николай Ковязин и иерей Георгий Бояринцев. Церковные 
песнопения прозвучали в исполнении приходского хора под управлени-
ем Елены Горкиной.

В этот же день в Спасском соборе г. Вятки владыка Марк провёл со-
вещание по дальнейшей реставрации этой церкви, в котором приняли 
участие настоятель Спасского храма г. Вятки иерей Пётр Машковцев, 
генеральный директор Агропромышленного холдинга «Дороничи» К.М. 
Гозман, руководитель ООО «Клевер Девелопмент» В.Н. Калужских, 
руководитель мастерской по изготовлению иконостасов Р.Б. Столяр, 
дизайнер, кандидат технических наук О.Н. Коровкин, руководитель 
творческой мастерской «Царьград», член-корреспондент Российской 
академии художеств Д.А. Трофимов и заслуженный художник России, 
член-корреспондент Российской академии художеств В.Е. Муллин. На 
совещании обсуждались работы по восстановлению внутреннего убран-
ства верхнего храма. Были рассмотрены многочисленные эскизы инте-
рьера, иконостаса и лестниц.

8 июля, в День семьи, любви и верности, когда Православная цер-
ковь совершает память благоверных Петра и Февронии Муромских, в 
Предтеченском храме г. Вятки митрополит Вятский и Слободской Марк 
возглавил молебен святым Петру и Февронии. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, 
благочинный Первого Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов 
и духовенство церквей областного центра. Затем собравшиеся на молеб-
не с иконой благоверных Петра и Февронии крестным ходом отправи-
лись в Александровский сад к памятнику покровителям христианского 
брака. По окончании богослужения владыка Марк обратился к верую-
щим с проповедью:

— Сегодня мы возносим молитвы святым князьям Петру и Февро-
нии Муромским, оставившим нам пример святости брака. Вспомним, 
что после сотворения Адама Господь сказал: «Не хорошо быть человеку 
одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2:18). И 
создал Бог Еву. Первое чудо, которое совершил Христос Спаситель, про-
изошло на браке в Кане Галилейской как свидетельство того, что Бог 
благословляет создание семьи, которая в православной традиции име-
нуется малой Церковью. Рождение детей в браке является милостью и 
благословением от Господа. Будем это помнить и ценить, чтобы наша 
жизнь была наполнена глубоким смыслом, чтобы созидались крепкие 
семьи, познавшие радость деторождения. С праздником!

Затем в Александровском саду в исполнении хора Предтеченского 
храма прозвучали духовные песнопения и красивые лирические песни.

Вечером этого дня митрополит Вятский и Слободской Марк совер-
шил всенощное бдение в Знаменской церкви г. Вятки. Епархиальному 
архиерею сослужили благочинный Первого Вятского округа, настоя-
тель Знаменского храма г. Вятки протоиерей Димитрий Антонов и кли-
рик этой церкви иерей Антоний Гребенев.

9 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский и 
Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии, настоятель 
церкви мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки ие-
рей Виталий Лапшин, клирики этого храма иерей Владимир Халявин 
и иерей Димитрий Чураков.

12 июля, в праздник перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла, митрополит Вятский и 
Слободской Марк по благослове-
нию митрополита Ярославского 
и Ростовского Вадима совершил 
Божественную литургию в Свя-
то-Введенском соборе Толгского 
женского монастыря в Ярослав-
ле. Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий Лапшин 
и клирики Толгской обители. За 
богослужением молились насто-
ятельница Толгского монастыря 
игуменья Варвара (Третьяк) с 
сёстрами обители, основанной в 
1314 году на месте явления чу-
дотворной иконы Божией Мате-
ри, именуемой Толгской. До со-

ветских времён монастырь являлся духовной жемчужиной Ярославской 
земли, куда нескончаемым потоком шёл русский народ излить перед 
Заступницей нашей земли своё горе и получить благодатную помощь. 
По милости Божией Толгская обитель восстала из руин. С 1988 года в 
ней пребывают мощи святителя Игнатия (Брянчанинова).

14 июля в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом 
монастыре г. Москвы состоялась встреча Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла с губернатором Кировской области 
Александром Валентиновичем Соколовым и митрополитом Вятским и 
Слободским Марком. «Всякий раз, когда ко мне приходят губернатор 
вместе с правящим архиереем, открывается возможность проанали-
зировать ситуацию, ответить на вопросы, может быть, задать их само-
му, — обратился к гостям Патриарх Кирилл. — Так что сердечно вас 
приветствую и радуюсь этой возможности». «Спасибо большое за пре-
доставленную честь с Вами повстречаться, — сказал в свою очередь 
А.В. Соколов. — Мы с митрополитом Марком общаемся часто. Идея 
симфонии власти и Церкви для меня близка. Как говорит владыка 
Марк, мы вместе ответственны за людей Вятского края, за то, чтобы 
им в земной жизни было хорошо, чтобы духовно они двигались в нуж-
ном направлении. Мы за них вместе отвечаем перед страной и Богом 
и поэтому стараемся работать вместе».

Губернатор также поделился планами намеченных на следую-
щий год юбилейных торжеств, посвящённых 650-летию основания 
г. Хлынова (впоследствии Вятка, ныне Киров). В частности, предпо-
лагается установить памятник святому Александру Невскому, чьё 
имя носил прекрасный городской собор, разрушенный в прошлом 
веке. По мысли Александра Валентиновича, реализация проекта 
станет символом общественного примирения и согласия. Также А.В. 
Соколов и митрополит Марк преподнесли в дар Патриарху Кириллу 
икону преподобного Трифона Вятского и картину художника А.М. 
Широкова «Ледоход на Вятке».
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23 июля, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский и 
Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Троицком хра-
ме села Среднеивкино. Епархиальному архиерею сослужили клирик 
Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Ниж-
неивкинского округа иерей Николай Андреев и настоятель Троицкой 
церкви села Среднеивкино иерей Стефан Ижик. Богослужебные песно-
пения прозвучали в исполнении архиерейского хора под управлением 
Юлии Скопиной. За Литургией была совершена священническая хиро-
тония диакона Пантелеимоновского храма г. Вятки Никиты Булычева.

Перед Таинством Причащения владыка Марк обратился к прихо-
жанам с архипастырским словом и, в частности, сказал: «Важно не 
просто читать Священное Писание, а следовать ему, постигать на опы-
те смысл каждого евангельского слова, духовно питающего нас, вдох-
новляющего, указывающего путь ко спасению. «Вы свет мира», — го-
ворит Христос Своим ученикам. Насколько эти слова глубоки, какая 
это ответственность для каждого из нас! Это как же надо жить, чтобы 
светить для других, вдохновлять их, чтобы, глядя на нас, всем стало 
ясно, каким должен быть человек, желающий обрести спасение души! 
Спаситель предупреждает Своих учеников, что, как мир, лежащий во 
зле, гнал Его, так же будет ненавидеть Его последователей, потому 
что нет ничего общего у света с тьмой. Но не нужно бояться: когда го-
рит даже маленькая свеча, тьма вокруг отступает».

25 июля, в праздник иконы Божией Матери «Троеручица», в 
Благовещенском кафедральном соборе г. Йошкар-Олы состоялась 

Божественная литургия, предварившая торжества в честь 30-летия 
со дня основания Йошкар-Олинской епархии. Митрополиту Йош-
кар-Олинскому и Марийскому Иоанну сослужили митрополит Вят-
ский и Слободской Марк, митрополит Казанский и Татарстанский 
Кирилл, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, епископ 
Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Яранский и 
Лузский Паисий и епископ Волжский и Сернурский Феофан, а так-
же духовенство Марийской митрополии и священники, прибывшие 
в Йошкар-Олу из других епархий со своими архипастырями.

После богослужения митрополит Казанский и Татарстанский Ки-
рилл зачитал поздравительный адрес Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Предстоятель нашей Церкви поздравил 
митрополита Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна с 30-летием 
архиерейской хиротонии и за усердные труды во славу Божию удосто-
ил его ордена святителя Макария Московского II степени.

30 июля, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, в день памяти препо-
добного Леонида Устьнедумского, митрополит Вятский и Слободской 
Марк возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном 
соборе Трифоновой обители. Епархиальному архиерею сослужили бла-
гочинный Трифонова монастыря иеромонах Николай (Белёв) и игумен 
Вениамин (Веселов). Церковные песнопения прозвучали в исполнении 
архиерейского хора под управлением Юлии Скопиной.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ «ВЯТСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ»
приглашает на обучение по обра-
зовательной программе «Церков-
ный специалист в сфере приход-
ского просвещения». Срок обуче-
ния — 2 года 9 месяцев. Форма 
обучения — заочная. На обуче-
ние приглашаются лица мужско-
го пола, имеющие среднее, сред-
нее профессиональное или выс-
шее образование. Содержание 
программы предусматривает из-
учение богословских дисциплин: 
Священного Писания, догмати-
ки, литургики, истории древней 
Церкви и других предметов, а 
также получение навыков пе-
дагогической, катехизаторской, 
миссионерской деятельности, 
социального служения, работы с 
молодёжью. По результатам обу-
чения студенты старших курсов 
и выпускники рассматриваются 
в качестве кандидатов для руко-
положения в священный сан.

Также Вятское духовное учи-
лище приглашает на обучение по 
образовательной программе «Пев-
чий церковного хора». Срок обу-
чения — 1 год 9 месяцев. Форма 
обучения — очно-заочная (вечер-
няя). На обучение приглашаются 
лица мужского и женского пола 
в возрасте до 55 лет, имеющие 

среднее, среднее профессио-
нальное или высшее образова-
ние и опыт пения на клиросе 
не менее 1 года. Содержание 
программы предусматривает 
изучение богословских и музы-
кальных дисциплин: Священ-
ного Писания, литургики, цер-
ковнославянского языка, цер-
ковного пения, сольфеджио, а 
также регентский факультатив.

Приём документов осущест-
вляется с 3 июля по 25 августа 
по адресу: г. Вятка, ул. Гор-
бачёва, д. 4, Братский корпус 
Трифонова монастыря; тел.: 
(8332) 38-58-19 (8:00 – 16:00); 
e-mail: vdschool@yandex.ru. 
Вступительные испытания бу-
дут проходить с 30 августа по 
8 сентября в установленную 
руководством дату. Подробная 
информация о приёме, содер-
жании программы, требовани-
ях к поступающим размещена 
на официальном сайте Вятско-
го духовного училища в разде-
ле «Абитуриенту 2023».

* * *

В сентябре–декабре 2023 
года Вятское духовное училище 

проводит для всех желающих 
получить систематизированные 
исторические и богословские 
знания краткосрочные курсы 
по следующим дисциплинам: 
«Святоотеческая письменность» 
(преподаватель — иеромонах 
Николай Белёв) и «Монумен-
тальное церковное искусство 

и архитектура Вятской земли» 
(преподаватель — профессор 
кафедры технологии и дизай-
на Вятского государственного 
университета, доктор искус-
ствоведения, доцент Наталья 
Викторовна Кривошеина). 
Продолжительность курсов — 
12–15 учебных недель. Место 
проведения занятий — аудито-
рии Вятского духовного учили-
ща (г. Вятка, ул. Горбачёва, д. 
4, Братский корпус Трифонова 
монастыря).

Организационное собрание, 
на котором будут определены 
условия обучения и дни прове-
дения занятий, состоится 6 сен-
тября в 18:00 в конференц-зале 
Вятского духовного училища. 
Занятия проводятся на по-
жертвования. Приём прошений 
осуществляется с 1 июля по 31 
августа. Бланки прошений и 
полная информация о курсах 
размещены на сайте Вятского 
духовного училища (вкладки 
«Абитуриенту 2023», «Кратко-
срочные курсы для мирян»). 
Консультации по тел.: (8332) 
38-58-19, (8332) 38-48-31 и по 
электронной почте: vdschool@
yandex.ru.
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ВЯТСКИЕ СВЯТЫЕ

ЗА ХРИСТА ПОСТРАДАВШИЙ

16 мая 2023 года на заседа-
нии Священного Синода было 
принято решение включить в 
Собор вятских святых имена 
нескольких новомучеников 
и исповедников Церкви Рус-
ской. Среди них — священно-
мученик Алексий Воробьёв, 
уроженец Вятской земли, 
день памяти которого совер-
шается 20 августа.

Алексей Константинович Во-
робьёв родился 6 февраля 1888 
года в деревне Антонково Уржум-
ского уезда в крестьянской семье. 
Мама умерла рано, когда Алёше 
было двенадцать лет. Мальчик 
окончил земскую школу и, испро-
сив разрешения отца, отправился 
в Казань, где устроился на работу 
в магазин. В 1905 году монахиня 
Васса, тётя Алексея, помогла ему 
поступить в Иоанно-Предтечен-
ский мужской монастырь в Каза-
ни. Здесь Воробьёв нёс послуша-
ние канонарха и прислуживал в 
монастырской гостинице.

В обитель из Седмиезерной пу-
стыни приезжал великий подвиж-
ник и молитвенник схиархиман-
дрит Гавриил (Зырянов) и нередко 

беседовал с молодыми иноками. 
Послушник Алексей вначале по 
робости избегал встреч со стар-
цем. «Возьму благословение, — 
рассказывал он, — да и в лес!» 
Потом вдруг спохватился: «Что 
ж я ухожу и не слушаю его поу-
чений?!» Преподобный Гавриил 
обратил внимание на благоче-
стивого юношу, приблизил его 
к себе и взял под своё духовное 
попечение. Другим воспитан-
ником старца был инок Илия, 
друг и сверстник Алексея. Отец 
Гавриил однажды сказал им: 
«Илюшу-то не возьмут в армию, 
а тебя, Алёша, возьмут».

В 1911 году Алексея Воро-
бьёва призвали на военную 
службу, и до Первой мировой 
войны он состоял рядовым пе-
хотного полка имени Петра 
Великого, размещавшегося в г. 
Калуге. Во время войны служил 

ездовым. В 1918 году Алексей Кон-
стантинович вернулся в Антонко-
во, где прожил два года. Затем он 
отправился в столицу и устроился 
работать кладовщиком. Несмотря 
на преследования, обрушившие-
ся на Церковь, Воробьёв принял 
твёрдое решение стать пастырем 
и поступил на богословские кур-
сы при храме мученика Трифона. 
26 июня 1921 года он был руко-
положен во священника, служил 
в Александро-Невской церкви в 
Москве, а через год его перевели 
в Преображенский храм в селе Се-
линском Клинского уезда Москов-
ской губернии.

Когда возник обновленческий 
раскол и клинский епископ при-
знал власть раскольнического 
Высшего церковного управления, 
обновленцы предлагали отцу 
Алексию присоединиться к ним, 
но он был твёрд в преданности 
Святейшему Патриарху Тихону, 
законному главе Русской Право-
славной Церкви. Некоторые при-
хожане просили его подчиниться 
обновленцам, на что батюшка от-
вечал: «Как же я брошу Право-
славие и уйду в раскол?» В марте 

1923 года ему запретили служить, 
и до ухода обновленцев из Преоб-
раженского храма иерей Алексий 
непродолжительное время совер-
шал пастырское служение в Вин-
нице и Астрахани. Впоследствии 
святитель Тихон лично выразил 
ему благодарность за стойкость в 
истинной вере.

В конце сентября 1924 года 
священники Алексий Воробьёв 
и Алексий Никонов были аре-
стованы по обвинению в том, что 
«без разрешения местной власти 
устроили в церкви города Клина 
собрание верующих, на котором 
произносили агитационные речи 
о гонении советской властью Пра-
вославия». Отец Алексий был до-
ставлен в Москву в комендатуру 
ОГПУ на Большой Лубянке, где 
16 октября состоялся допрос, на 
котором батюшка свою вину не 
признал. До вынесения приговора 
он находился в Бутырской тюрьме 
в Москве, а 27 февраля 1925 года 
был приговорён к заключению в 
концлагерь сроком на два года. 
Отбывать наказание его отправи-
ли на Соловки.

Весной 1927 года его освободили 
«с запретом на три года проживать 
в шести центральных губерниях». 
Получив приглашение от знакомого 
епископа священник Алексий Во-
робьёв отправился в Уфу и полу-
чил назначение в храм в честь Со-
бора Пресвятой Богородицы в селе 
Быково. Потом епископ Питирим 
(Крылов), с которым батюшка си-
дел на Соловках, став московским 
викарием с кафедрой в Орехо-
во-Зуеве, в ноябре 1930 года опре-
делил Воробьёва в Воскресенский 
собор г. Павловского Посада.

Для соборных отцов он оставал-
ся чужим, хотя и был произведён в 
1931-м в протоиереи. Бросалась в 
глаза его бедность: у него не было 
даже тёплой рясы, священник Алек-
сий всегда ходил в старом плаще и 
ветхой шляпе. «Какой-то степной 
к нам приехал», — говорили о нём 
сослужители. Соседи на улице 
враждебно косились, мальчишки 

кричали вслед: «Поп — толоконный 
лоб!» А в марте 1935 года Воскресен-
ский собор был передан советской 
властью обновленцам. Отца Алек-
сия перевели в Троицкую церковь 
в селе Хотеичи, затем — в Возне-
сенский храм в пригороде Павлов-
ского Посада. Духовными чадами 
батюшки стали монахини закрытой 
Покровско-Васильевской обители. 
Тучи сгущались над ревностным 
пастырем, который предчувствовал, 
что за преданность Христу и Право-
славной Церкви ему предстоит по-
страдать. Он часто говорил: «Меня 
всё равно арестуют».

8 августа 1937 года протоиерей 
Алексий отслужил вечерню служ-
бу накануне дня памяти велико-
мученика Пантелеимона, а через 
несколько часов его арестовали со-
трудники НКВД. Во время кратко-
го следствия он находился в тюрь-
ме г. Ногинска. Батюшку обвиняли 
в «антисоветской агитации, высту-
плениях в защиту известных кон-
трреволюционеров-террористов». 
Виновным себя священник не при-
знал. 19 августа, в Преображение 
Господне, протоиерея Алексия Во-
робьёв приговорили к расстрелу. 
На следующий день его казнили на 
Бутовском полигоне под Москвой и 
погребли в безвестной общей мо-
гиле. Священномученик Алексий 
канонизирован в 2000 году на Ар-
хиерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви.

Ежегодно 20 августа, в день 
памяти отца Алексия, совершает-
ся Спасов (Алексеевский) крест-
ный ход, который из Уржума от-
правляется в село Цепочкино и 
проходит через деревню Антон-
ково, место рождения новомуче-
ника, где установлен поклонный 
крест. Имя святого Алексия носит 
воскресная школа при Троицком 
кафедральном соборе г. Уржума. 
В новом иконостасе этого храма 
размещена икона сщмч. Алексия 
Воробьёва, небесного покровите-
ля Вятской земли.

Подготовил священник
МАКСИМ Максимов

Икона сщмч. Алексия Воробьёва

Священник Алексий Воробьёв
 с младшей сестрой Ольгой

Протоиерей Алексий Воробьёв.
Фото из следственного дела 1937 года Поклонный крест в деревне Антонково
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ДУХОВНАЯ СИЛА ВЯТКИ
21 июля в Кировском областном крае-

ведческом музее имени П.В. Алабина от-
крылась выставка «Духовная сила Вятки. 
Возрождённые образы». Этот проект стал 
итогом реализации гранта Президентского 
фонда культурных инициатив, разработан-
ного совместно с Вятским региональным 
отделением Союза художников России. На 
выделенные средства были проведены ре-
ставрация двух художественных полотен 
из фондов музея и всероссийский истори-
ческий художественный пленэр, который 
проходил весной этого года.

Участниками первого такого пленэра на 
Вятской земле стали 11 художников из Мо-
сковской области, Алтайского края, городов 
Брянска, Екатеринбурга, Рязани, Пензы и Ки-
рова. За десять дней ими были созданы более 
ста живописных работ. Художники запечатле-
ли пейзажи Великорецкого, улицу Спасскую, 
Серафимовский собор, Трифонов монастырь, 
ротонды Александровского сада, Приказную 
избу и многие другие достопримечательности 
Вятки. После завершения пленэра 22 работы 
были переданы в фонды Кировского област-
ного краеведческого музея. Примечательно, 
что с ними уже успели познакомиться палом-
ники Всероссийского Великорецкого крестно-
го хода: 5 и 6 июня художественные полотна 
были показаны в селе Великорецком во время 
торжеств в честь обретения чудотворной иконы 
святителя Николая. Часть картин в настоящее 
время представлены на выставке «Духовная 
сила Вятки. Возрождённые образы».

Другим важным событием в рамках реали-
зации гранта Президентского фонда культур-
ных инициатив стало возвращение в музей в 
июле этого года двух отреставрированных ху-
дожественных полотен, которые относятся к 
концу XVIII – началу XIX века. В 2022 году пор-
треты архиепископа Вятского и Великоперм-
ского Ионы (1635–1699) и епископа Вятского и 
Великопермского Лаврентия (1738–1796) были 
отправлены на реставрацию в Костромской 
филиал Всероссийского художественного науч-
но-реставрационного центра имени академика 
И.Э. Грабаря, чьи специалисты считаются од-
ними из лучших в стране. Им доверяют свои 
экспонаты десятки музеев из разных регионов 
России. Теперь к ним добавилась и Вятка.

Оба художественных полотна до реставра-
ции имели ряд деформаций: загрязнения, про-
рывы, осыпи красочного слоя. Портрет еписко-
па Лаврентия и вовсе состоял из двух фрагмен-
тов. Один холст был прибит к другому гвоздями 
через планку подрамника. После демонтажа 
состыковать эти две части было невозможно 
из-за состояния сохранности холстов. Поэтому 
было решено реставрировать их отдельно. Ка-
ждая работа закреплена на свой специально из-
готовленный подрамник. Утрат в живописи на 
портрете архиепископа Ионы было ещё больше, 
а сам холст оказался очень тонким и хрупким. 
До революции 1917 года портреты вятских ар-
хиереев находились в ризнице Троицкого ка-
федрального собора. Описывая её в 1887 году, 
историк А.А. Спицын отмечал: «Вдоль стен ри-
зницы поверх шкафов расположены портреты 
вятских преосвященных, начиная с владыки 
Александра. Портреты первых епископов име-
ют иконописный характер и едва ли могут счи-
таться точными их изображениями».

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ

История уничтоженного в 1930-е годы Тро-
ицкого кафедрального собора занимает особое 

место на выставке «Духовная 
сила Вятки. Возрождённые 
образы». Этот храм стал пер-
вым каменным зданием на 
Вятке. Его строительство ве-
лось в 1676–1683 годах при 
архиепископе Вятском и Ве-
ликопермском Ионе. Для этого 
были приглашены каменных 
дел мастера из Москвы. В 1759 
году здание собора, пришед-
шее в ветхость из-за случав-
шихся в городе пожаров, было 
разобрано. На следующий год 
началось строительство ново-
го храма, оконченное в 1772 
году. Собор занял центральное 
место на территории Хлынов-
ского кремля. Длина церкви 
вместе с колокольней составляла 130 метров, 
высота — 54 метра, а внутри помещались бо-
лее трёх тысяч прихожан. В последующие годы 
вокруг храма сформировался архитектурный 
комплекс, состоящий из зданий архиерейского 
и причтового домов, духовной консистории, где 
решались вопросы управления епархией.

Кафедральный собор стал единственным 
церковным зданием Вятки, полностью постро-
енным по чертежам и под надзором професси-
ональных архитекторов. В его проектировании 
принимал участие глава московской архитек-
турной школы, признанный мастер русского 
барокко, по фактическому положению глав-
ный архитектор Москвы середины XVIII века 
Д.В. Ухтомский. Наблюдали за строительством 
ученики его школы архитекторы И.Г. Кутуков, 
С.И. Заикин и А.А. Бекарюков (автор проекта 
колокольни). В 1824 году во время своего визи-
та в Вятку император Александр I назвал Тро-
ицкий кафедральный собор третьим храмом в 
государстве. Интересно замечание одного путе-
шественника, видевшего многие российские го-
рода и церкви, который в 1840-х годах отметил: 
«Хорошо, а всё не так, как в Вятке!»

До 1930-х годов Троицкий собор был духов-
ным центром, главным храмом епархии. Здесь 
находилась кафедра правящих архиереев, 
шесть из которых погребены в этой церкви. За 
долгие годы в Троицком соборе были собраны 
многие святыни, главной из которых являлась 
Великорецкая икона Николая Чудотворца. 
Именно от стен этого храма в прошлые века 
начинался известный на всю Россию Велико-
рецкий крестный ход. Одной из достопримеча-
тельностей Троицкого собора была его ризница 
— помещение для хранения облачений, икон 
и церковной утвари. В ней находились как 
регулярно используемые предметы, так и вы-
шедшие из употребления, но представлявшие 
историческую, культурную или материальную 
ценность, например, древние рукописи и кни-
ги. Таким образом, ризница Троицкого собора 
являлась своеобразным музеем церковной исто-
рии.

В 1874 году её осмотрел и кратко описал 
действительный член Вятского статистического 
комитета граф Г.А. Милорадович. В 1887 году 
там побывал вятский историк, археолог А.А. 
Спицын, который сообщал, что в ризницу из 
центрального алтаря вела высокая лестница. 
Помещение находилось вблизи одной из главок 
собора. «Облачения, предметы богослужения 
и все вещи, ценные и любопытные по древно-
сти, расположены в шкафах и витрине», — пи-
сал Александр Андреевич. В ризнице имелось 
большое собрание архиерейских панагий, в том 
числе панагия архиепископа Ионы, несколько 

богатых митр. Одна из них бархатная, украшен-
ная крупным жемчугом, большими деревянны-
ми иконными дробницами и собольей опушкой. 
Спицын не исключал, что она могла принадле-
жать первому вятскому епископу Александру. 
Также здесь хранись древние антиминсы, вы-
данные в 1601 и 1609 годах.

Ещё одной уникальной реликвией, хра-
нившейся в ризнице, являлся золотой оклад с 
драгоценными камнями, которыми царь Иван 
Грозный украсил Великорецкую икону свя-
тителя Николая Чудотворца во время её при-
несения из Хлынова в Москву. Среди прочего 
А.А. Спицын отмечал «заботливо сохраняемую 
старую плащаницу прекрасной работы, шитую 
шелками. На ней, кроме обычной надписи, вы-
шито следующее: «Построил сию плащаницу в 
архиерейскую ризницу именитый человек Г.Д. 
Строганов в память о своих праведных родите-
лях и ради вечных будущих благ».

В 1931 году в разгар борьбы советской власти 
с религией Троицкий собор был закрыт. Интерес-
но, что директор Вятского краеведческого музея 
Н.Н. Румянцев выступал за полное сохранение 
его внешнего вида и внутреннего убранства для 
музейных целей. Однако горсовет принял реше-
ние о сносе церкви, который начался летом того 
же 1931 года. Сейчас на месте основного здания 
разрушенного Троицкого собора по улице Мо-
сковской, 1б располагается жилой дом.

АРХИЕПИСКОП ИОНА

Вернувшийся с реставрации портрет архи-
епископа Ионы занял почётное место на вы-
ставке «Духовная сила Вятки. Возрождённые 
образы». Владыка Иона возглавлял Вятскую и 
Великопермскую епархию с 1674 по 1700 годы. 
Он был вторым архиереем на Вятской земле. 
Именно на его плечи легло большинство тру-
дов по созиданию новой епархии. Архиепископ 
считается основателем каменного строитель-
ства на Вятке. За время своего служения он 
благословил возведение более 20 храмов. Са-
мым первым каменным зданием стал Троиц-
кий кафедральный собор (1683). Затем были 
построены Успенская церковь Трифонова мо-
настыря (1689), Преображенский храм (1696) 
женской обители. Каменные церкви возводи-
лись в сёлах Кумёны, Чудиново, Нижнеивки-
но и других. Причём если первые каменные 
здания строили московские артели, то с 1690 
года этим занимались уже вятские мастера, пе-
ренявшие всё лучшее у столичных.

Владыка уделял большое внимание мест-
ной истории. Вступив на Вятскую кафедру, 
он сразу же ознакомился со здешними ду-
ховными традициями и обычаями, начиная 

Троицкий кафедральный собор. Фото начала ХХ века
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с Великорецкого крестного хода. Одним из са-
мых славных деяний владыки Ионы стало про-
славление преподобного Трифона как небес-
ного покровителя Вятской земли. Также он со-
действовал почитанию блаженного Прокопия, 
других подвижников, местных чудотворных 
образов. Например, в 1675 году архиерей при-
вёз из Тихвинского монастыря, где ранее он 
был архимандритом, список Тихвинской ико-
ны Божией Матери, ставший одной из глав-
ных святынь Вятского края и хранившийся в 
Троицком кафедральном соборе. Этот образ 
принимал участие в крестных ходах наравне 
с Великорецкой иконой Николая Чудотворца.

После кончины архиепископ Иона был по-
хоронен в построенной им Троицкой церкви. 
Позднее над его погребением была сделана 
следующая надпись:

Здесь телом по трудам Иона почивает,
Но дух его в странах небесных пребывает.
Воздвигнув в честь Творца великолепный 
                                                                 храм,
Воздвигнув ищущим спасения душам
Обители, нестройств житейских
                                                        удалённы,
И сам имев всегда дух к Богу воспалённый,
Достоин наконец сей пастырь был того,
Чтоб Вышний преселил в рай сладостей 
                                                                 его».
После разрушения собора в 1931 году место 

погребения архиепископа Ионы было осквер-
нено. Его останки сначала передали в Киров-
ский краеведческий музей, а затем вывезли в 
Ленинград. Символично, что, когда в 2015 году 
они вернулись на Вятку, то были торжественно 
помещены в нише левой стены Успенского со-
бора Трифоновой обители, построенного имен-
но при владыке Ионе.

ЕПИСКОП ЛАВРЕНТИЙ (БАРАНОВИЧ)

Как было сказано прежде, вторым художе-
ственным полотном, отреставрированным на 

средства гранта Президентского фонда куль-
турных инициатив, стал портрет епископа 
Лаврентия, также представленный на вы-
ставке «Духовная сила Вятки. Возрождённые 
образы». Преосвященный Лаврентий (Барано-
вич) возглавлял епархию в 1774–1796 годах. 
Именно тогда, в 1780-м, было создано Вятское 
наместничество (через 16 лет ставшее губер-
нией), а Хлынов стал именоваться Вяткой. 
Епископ много внимания уделял духовному 
образованию. Он учредил ставленническую 
школу, привёл в лучший вид Вятскую семи-
нарию. В ней были открыты философский и 
богословский классы. Снова стали учить гре-
ческому языку, появились новые предметы: 
всеобщая история, алгебра, геометрия, еврей-
ский язык и другие. На высоком уровне пре-
подавалось рисование. Например, в собрании 
Кировского краеведческого музея хранятся 
рисунки учащихся духовной семинарии, пода-
ренные епископу Лаврентию в 1787 году. Все 
работы выполнены очень профессионально.

Владыка обеспечил семинарскую библио-
теку книгами и, наконец, переместил учебные 
помещения из Трифонова монастыря в два ка-
менных флигеля, построенных на загородной 
Филимоновской даче. В этом месте семинария 
располагалась до 1917 года. В 1784–1790 го-
дах по указу епископа Лаврентия приход Тро-
ицкого кафедрального собора ежегодно выде-
лял на содержание семинарии по одной ты-
сяче рублей. Кроме того, на эти же цели шла 
часть средств архиерейского дома. Вятская 
семинария стала одной из самых известных в 
стране. Многие её выпускники прославили не 
только Вятскую землю, но и всю Россию.

Заботился владыка и о благолепии кафе-
дрального собора: были исправлены некото-
рые недостатки церковного здания, в холодном 
храме появился богатый четырёхъярусный 
иконостас, а сам собор был соединён крытым 
каменным переходом с архиерейским домом. 
Ещё одним важным деянием епископа Лав-
рентия стал судьбоносный указ в отношении 
Великорецкого крестного хода, который пре-
жде совершался водным путём по рекам Вят-
ке и Великой. В 1778 году по благословению 
архиерея был учреждён его сухопутный путь. 
Благодаря этому ещё больше паломников мог-
ли принять участие в молитвенном шествии к 
месту обретения чудотворной иконы святите-
ля Николая. После своей кончины в 1796 году 
владыка Лаврентий был похоронен в Троиц-
ком кафедральном соборе.

ЕПИСКОП ЛАВРЕНТИЙ (ГОРКА)

Нужно сказать, что на выставке в Киров-
ском краеведческом музее можно увидеть пор-
трет ещё одного вятского архиерея, носившего 
имя Лаврентия. Рязанским историко-архитек-
турным музеем-заповедником был предостав-
лен портрет епископа Рязанского и Муромского 
Лаврентия (Горки), которого в 1733 году пере-
вели из Рязани на Вятскую кафедру. Будущий 
архиерей получил образование в Киевской ду-
ховной академии, был начальником духовен-
ства на Персидском флоте и духовником импе-
ратрицы Екатерины I. В Хлынове епископ Лав-
рентий старался своим примером явить образец 
христианской жизни. Во время неурожая он 
велел раздавать хлеб голодающим вятчанам, 
произносил проповеди и объяснял Священное 
Писание. Но при этом владыка не объезжал 
епархию, не строил новых храмов. Связано это 
с тем, что главным своим делом на Вятке, кото-
рому владыка отдавал все силы, стало создание 
славяно-греко-латинской школы.

Епископ Лаврентий (Горка) справедливо счи-
тается основоположником духовного образования 
на Вятке. В 1734 году при архиерейском доме им 
была открыта славяно-греко-латинская школа. 
Несмотря на противодействия местного общества 
и части духовенства, в неё набрали около 400 
учеников. Владыка почти ежедневно посещал 
её, выписал много книг для школы, пригласил 
нескольких учителей во главе с М.Е. Финицким, 
профессором Харьковской духовной семинарии, 
который стал первым префектом (инспектором) 
вятской школы и преподавал грамматику, рито-
рику, пиитику и диалектику. Епископ Лавретий 
и М.Е. Финицкий первыми на Вятке стали гово-
рить проповеди собственного сочинения. 9 апреля 
1737 года владыка Лаврентий (Горка) отошёл ко 
Господу и был погребён в Троицком кафедраль-
ном соборе. После его смерти многие учащиеся 
покинули созданную им школу, так что новому 
архиерею пришлось возвращать беглецов, ино-
гда предпринимая суровые меры. В 1758 году на 
основе созданной епископом Лаврентием славя-
но-греко-латинской школы возникла Вятская ду-
ховная семинария.

Экспонаты выставки «Духовная сила Вятки. 
Возрождённые образы» ещё раз напомнят жи-
телям и гостям областного центра об истории 
утраченного Троицкого храма, а также о про-
светительских трудах вятских архиереев, похо-
роненных под сводами кафедрального собора.

ЕВГЕНИЙ Горев

Портрет архиепископа Ионы

Портрет епископа Лаврентия (Барановича) Портрет епископа Лаврентия (Горки)
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ПЕРЕЙТИ РУБИКОН
Продолжаем знакомить наших чита-

телей с рассказами из книги настоятеля 
Екатерининского храма г. Вятки прото- 
иерея Сергия Гомаюнова «Перейти Руби-
кон», в которой священник ведёт разговор 
с читателями о смыслах и ценностях на-
шей жизни, раскрывающихся через обра-
щение к Священному Писанию.

ОСТОРОЖНО: ВОРЫ!

Иногда, казалось бы, рядовое событие жиз-
ни вдруг приобретает символический характер, 
становится поучительной притчей. Для меня 
таким событием стало то, что произошло во вре-
мя поездки на Святую Землю.

Перед посещением Старого города, сердца 
Иерусалима, нас предупредили, чтобы мы были 
внимательны: там действуют группы воров, 
специализирующихся на паломниках. Вступив в 
Старый город и проходя по местам, связанным со 
Священной историей Ветхого и Нового Заветов, 
мы моментально обо всём забыли. Ощущение не-
бывалой близости всего, о чём читали в Библии, 
было настолько велико, что и все люди, находив-
шиеся рядом, казались нам братьями и сёстрами, 
исполненными тех же переживаний, что и мы. 
Хотелось унести с собой не только воспоминания, 
но и различные памятные сувениры, во множе-
стве предлагаемые местными жителями.

На выходе из Старого города наша группа 
растянулась. Последним шёл священник, никак 
не желавший попрощаться с увиденным. Он то 
и дело оборачивался и снимал на камеру полю-
бившиеся места. Тут к нему подошёл человек, 
по виду торговец, и стал напористо и энергично 
предлагать купить набор фотографий старого 
Иерусалима, соединённых в виде гармошки. Он 
размахивал этим складнем прямо перед носом 
батюшки, расхваливая свой товар и обещая вы-
годную сделку. Пока священник был отвлечён 
манипуляциями «торговца», его подельник не-
заметно подкрался к батюшке сзади и ловко 
стал открывать находившуюся у него на поясе 
сумочку с деньгами и документами. Дело могло 
бы закончиться плохо, если бы не бдительность 
двух тульских казачек, которые вовремя заме-
тили мошенников и дали им достойный отпор.

«Вор приходит только для того, чтобы 
украсть, убить и погубить. Я пришёл для того, 
чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 
10:10). Духовные тати неустанно подступают к 
нам, чтобы украсть даваемую Господом «жизнь 
с избытком», то есть вечную жизнь, которую мы 
имеем, являясь участниками жизни Церкви и 
приступая ко Святому Причастию. Отнять этот 
дар у нас нельзя, если сами не отдадим, буду-
чи невнимательны к нему, отвлекаясь на что-
то иное, важное лишь для жизни временной. 
И ничего нового не придумал духовный вор, 
чтобы совершить своё дело, как трясти перед са-
мым нашим носом своим складнем, на котором 
нарисовано то, что будто бы ценнее вечной жиз-
ни: забота о преумножении имущества, красоте, 
безболезненности и комфорте тела.

Но что для нас по-настоящему дорого, а что 
дёшево? «Имущество наименее ценно, — учил 
святитель Николай Сербский, — тело дороже 
имущества, а душа дороже и того, и другого. 
Когда человек рождается, имущество приходит 
к нему как третье по порядку, а когда умирает, 
имущество прежде всего оставляется. Именно 
так при смерти он сначала расстаётся с имуще-
ством, а потом с телом. Человек может жить и 
без имущества, и без тела, только без души не 
может». Душа ценнее всего. А для неё дороже 
всего то, что питает её вечной жизнью.

Праведный Иов имел имущества больше, 
чем кто-либо в его краях, и телесно был здоро-
вым и статным, внушая почтение. Но главное 
в нём — благочестивая душа. Дважды Бог по-
пустил сатане испытать Иова, так что сначала 
тот лишился детей и всего имущества, а потом 
и тело его было поражено гнойными язвами от 
темени до пят. Больной, нищий, оставленный 
всеми, живущий на городской свалке — таким 
нашли его друзья, пришедшие посочувствовать 
Иову. И жена говорила, что ему, потерявшему 
всё, лучше бы умереть. Но Иов не всё потерял. 
Он сберёг чистой, здоровой и преданной Богу 
свою душу, воззвавшую: «Господь дал, Господь 
взял, да будет имя Господне благословенно» 
(Иов. 1:21). И Бог дал ему имущества больше, 
чем прежде, и родились у него ещё десять детей, 
и перешёл он в вечность «насыщенный днями».

Так случается и в истории целого народа. 
В XIII веке святой князь Александр Невский 
встал перед тяжёлым выбором. Запад предла-
гал деньги, военную помощь в противостоянии 
монголо-татарам, а самому Александру — ко-
ролевскую корону. Только за это надо было 
душе повредить: отказаться от Православия и 
принять унию на католических условиях. Це-
лую делегацию направил папа к Александру, 
чтобы помахали у него перед глазами бумагой 
с льстивыми обещаниями. Вот ответ на это кня-
зя западным послам: «От Адама до Ноя, от Ноя 
до Авраама, от Авраама до Моисея, от Моисея 
до Давида, от Давида до разрушения храма, 
от разрушения храма до восстановления хра-
ма, от восстановления храма до Христа Царя, 
от Христа Царя до царя Константина и Перво-
го Вселенского Собора, от Первого Вселенско-
го Собора до Седьмого Вселенского Собора, от 
Седьмого Вселенского Собора до сегодняшнего 
дня — всё хорошо помним и вашего учения не 
принимаем».

А после поехал князь Александр к монго-
ло-татарам принять их условия, по которым они 
отнимали у русского народа имущество и тело 
— государственную самостоятельность, толь-
ко оставляли неповреждённой душу народа 
— православную веру. Но Бог за верность Ему 
вернул и преумножил русскому народу и поте-
рянное имущество, и могучее государство. То, о 
чём помнил святой князь Александр, следует 
помнить и нам: пока у народа, как и у отдель-
ного человека, душа жива, чиста и верна Богу, 
до тех пор не потеряно то, что кажется потерян-
ным, и не умрёт то, что кажется похороненным. 
А вор духовный пусть машет своими картинка-
ми, у него такая работа. Наше дело — помнить 
и беречь главное.

ДОДУМАТЬ ДО КОНЦА

Проходя через парк, я встретил знакомого 
преподавателя философии. Поздоровались, 
разговорились. Зная, что я священник, он по-
делился планом исследования, которое пору-
чил своей ученице. Она должна была изучать, 
что меняется в человеке после исповеди. Ре-
зультат предполагалось осмыслить средствами 
социологии и философии. Честно говоря, я сна-
чала растерялся, потом стал расспрашивать, 
как исследователь это представляет себе: что-
то измерить до исповеди и после неё и затем 
сравнить? Потом перестал расспрашивать. Со 
мной разговаривал очень умный, образован-
ный философ, для которого всё, что касалось 
веры, не имело под собой онтологического ос-
нования. Для него вера — это то, что в голове у 
человека, фигура мысли. Но философ не доду-
мывает до конца, не задаётся вопросом: «Есть 

ли в реальности то, во что верит человек?» Ему 
это не важно.

Недавно прошла информация о том, что в 
институте философии Российской академии 
наук проводятся «исследования об аде». Ока-
залось, что это не шутка. Институт филосо-
фии разместил на сайте госзакупок заказ на 
написание статьи на тему «Является ли злом 
существование ада». Стоимость заказа — 742 
тысячи рублей. Тендер выиграл один учёный. 
Исследование скоро будет опубликовано. Тут 
же появились критики, обвинившие филосо-
фов в мракобесии и затягивании в дикое сред-
невековье. На что в ответ им было сказано: «Вы 
ничего не понимаете. Это одно из самых вос-
требованных направлений философии — фи-
лософия религии, и мы будем вкладываться в 
него и государственными деньгами, и наши-
ми мыслями». Я задал бы заказчикам статьи 
один вопрос: «Так есть он, ад, который будет 
изучаться то ли как зло, то ли как не зло? Есть 
он, разрушенный и опустошённый сошедшим 
туда воскресшим Иисусом Христом? Если его 
нет, то к кому тогда обращается апостол Павел: 
“Смерть! Где твоё жало? Ад! Где твоя победа?” 
(1 Кор. 15:55)?»

Философия религии… Кто здесь за старше-
го? Философия, вероятно, думает, что она. Но 
так было не всегда. Вообще-то религия для это-
го философского направления была когда-то 
мамой, давшей ребёнку задание рациональ-
ным путём доказать истины веры. И сама по-
дала пример: в XIII веке известный на Запа-
де богослов Фома Аквинский сформулировал 
пять доказательств бытия Бога. В XVIII веке 
философ Иммануил Кант добавил шестое. Что 
в этом плохого? То, что христианская цивили-
зация шла по пути оскудения веры, так что 
возникла необходимость средствами рацио-
нального мышления и логики доказывать то, 
что доказать нельзя. Истины веры недоказуе-
мы. Вера не доказывает, а являет бытие неви-
димого мира, свидетельствует о Боге. Всякая 
попытка доказательства Его бытия сводит Го-
спода к категориям мышления, которое занято 
только собой. И тогда становится неважным, 
есть Бог или нет.

Ребёнок вырос и перестал слушаться своего 
родителя и даже считать его за такового. Для 
философии религия осталась примером сред-
невекового мышления, которое годится для из-
учения и возвышения над ней в духе Велими-
ра Хлебникова:

Вам, юношам, не раз кричавшим
«Прочь» мировой сове,

Святитель Николай Сербский
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Смело вскочите на плечи старших
                                                      поколений,
То, что они сделали, — только ступени.
Оттуда видней!
Философ Фридрих Ницше был по-своему 

прав, сказав в книге «Весёлая наука»: «Бог 
умер! Бог не воскреснет! И мы его убили!» Но, 
если европейская мысль умертвила Бога, она 
должна была услышать голос Его противни-
ка. Словно издевательством для философии 
религии стало «седьмое доказательство бытия 
Бога» (название главы романа М.А. Булгако-
ва «Мастер и Маргарита»), к которому Воланд 
подводил Михаила Александровича Берлиоза 
и поэта Ивана Бездомного. Они утверждали, 
что Бога нет. Воланд спросил: «А дьявола тоже 
нет?» — «Нету никакого дьявола». — «Что же 
это у вас, чего ни хватишься, ничего нет». Во-
ланд, этот князь тьмы, словно намекал: «Доду-
майте до конца, если есть я, то…» Но додумы-
вать никто не хотел.

«И написали они ложь в виде философии, в 
которой надменный человек, не обращая вни-
мания на свою ограниченность, берётся объяс-
нять, как создан мир, как он сохраняется в сво-
их границах, что есть человек, каков путь его и 
где он заканчивается. И всё это из пальца вы-
сасывается и в бесконечных пустословиях рас-
пространяется. Как будто Бог ничего не гово-
рил до них! Как будто Творец не сказал всего и 
не открыл людям через Своих избранных слуг, 
праведников и пророков, да и через Сына Сво-
его Единородного!» Эти слова произнесены не 
философом, но человеком, прекрасно знавшим 
европейскую философию, науку и культуру, 
её историю и потому имевшим право на такую 
оценку. Святитель Николай Сербский, один из 
образованнейших людей своего времени, стал 
узником немецкого концлагеря Дахау. Здесь 
над заключёнными проводились опыты по вы-
явлению возможностей человеческого организ-
ма. Гитлер мечтал о создании солдат со сверх-
способностями для завоевания мирового го-
сподства. Из окна барака, в котором находился 
свт. Николай, были видны трубы крематориев, 
не прекращавших своей работы ни днём ни но-
чью. Туда отправляли отработанный в экспе-
риментах «человеческий материал».

В лагере святитель размышлял о некогда 
бывшей христианской Западной Европе, поро-
дившей в ХХ веке фашизм. Причину произо-
шедшего он видел в одном: Европа отреклась 
от живого Христа, оставив Его сначала толь-
ко в философских сочинениях, литературных 
произведениях и художественных полотнах. 
Потом изгнала Его и оттуда, после чего вверг-
ла мир в пучину двух войн, изобретая способы 
массового истребления человека, потерявшего 
Бога. Так появилась книга «Из окна темни-
цы». Она адресована православным сербам, 
которые поддались соблазнам европейской 
цивилизации, свернули на её путь и были су-
рово наказаны Господом. Но эта книга может 
быть адресована всем народам, которые роди-
лись и выросли в лоне христианства. Словно 
через библейского пророка Господь устами 
святителя Николая призывает: «Очнитесь, 
посмотрите, чего лишились, куда вы ушли и 
куда идёте. Жив Господь, и крепка рука Его! 
Учитесь думать, ведь с ложных мыслей начи-
нается вселенская катастрофа, а мысли вер-
ные открывают путь спасения. Только надо 
уметь додумывать до конца».

Недавно снова встретил своего знако-
мого философа. Меня он не заметил, шёл и 
вполголоса что-то увлечённо проговаривал, 
может быть, готовился к лекции или форму-
лировал идеи для новой статьи. Так хочется, 
чтобы этот замечательный, думающий чело-
век, учащий других думать, сам додумался 
до живого Христа.

ЧТО ЭТО?

Прошло полтора месяца с момента выхода 
евреев из Египта. В пустыне Син люди начали 
роптать на Бога и пророка Его Моисея, вспо-
миная о том, как питались, будучи рабами, го-
воря, что лучше было бы им умереть в земле 
Египетской, нежели сгинуть в безжизненных 
песках. Господь услышал этот ропот и велел 
Моисею сказать народу: «Будет вам пища». 
Наутро, когда сошла роса, люди увидели на 
поверхности пустыни нечто мелкое, как кру-
па. Они с удивлением спрашивали друг друга: 
«Что это?» По-еврейски: «Ман ху?» Так и ста-
ли называть пищу, даваемую Богом с неба, — 
манна, «что это?».

Удивляла она людей. Видом была, как ко-
риандровое семя, вкусом — как лепёшка с мё-
дом. Предание даже говорит о том, что вкус 
манны менялся: вкушая её, старики ощущали 
сладость, молодые — хлеб, дети — масло. Ман-
ну собирали утром каждого дня в расчёте на 
дневную потребность в пропитании. У того, кто 
собирал много, не было лишнего, и у того, кто 
собирал мало, не было недостатка. Оставлять 
про запас манну запрещалось. Нарушители 
находили к утру следующего дня весь запас 
изъеденным червями и начавшим смердеть. 
Только в пятницу заготавливали манну на два 
дня, так как в субботу, день покоя, запреща-
лось работать. И манна не портилась в течение 
этих двух дней.

А ещё она удивляла тем, что стала пищей 
не только для тела, но и для души. Люди учи-
лись полностью полагаться на Бога и тем укре-
плялись в вере: будешь верен Господу, испол-
няя Его заповеди, и Он тебя не оставит. Манна 
была сладостью для души. До тех пор пока на-
род удивлялся ей, он благодарил Бога и имел 
от Него всё, потребное человеку. Но наступил 
момент, когда люди перестали удивляться 
ежедневному чуду, привыкли к нему, не вос-
принимали более вкушение манны как обще-
ние с Господом. Они заявили Моисею и брату 
его Аарону: «Зачем вывели вы нас из Египта, 
чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни 
хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта 
негодная пища (то есть манна)». Так и сказа-
ли: «Опротивела манна душе». Бог строго нака-
зал их, наслав на них змей, от укусов которых 
они жестоко страдали и умирали. Привычка к 
тому, к чему привыкать нельзя, делает чело-
века ропотником и кощунником. Такой обяза-
тельно понесёт наказание от Господа.

Ветхозаветная манна являлась прообразом 
Хлеба, сшедшего с небес. «Я есмь хлеб жиз-
ни, — говорил Иисус Христос иудеям. — Отцы 
ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, 
сходящий с небес, таков, что ядущий его не 
умрёт. Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий 
хлеб сей будет жить вовек» (Ин. 6:48–51). Ли-
тургия — Божественная трапеза, на которой 
Богочеловек Иисус Христос даёт Себя в снедь 
верующим и любящим Его. Не только верую-
щим, но и любящим. Тот, кто любит Спасителя, 
никогда не привыкнет к чуду Евхаристии, Та-
инству Причастия.

Таким был праведный Иоанн Кронштадт-
ский, который служил Литургию и причащал-
ся ежедневно. Близко знавшие его люди свиде-
тельствовали, что он, причащаясь, видимо для 
всех становился христоносцем. «Вот приобща-
ется отец Иоанн Тела и Крови Христовых, — 
писал один из очевидцев. — Лицо его измени-
лось. Нет более на нём и следа той утомлённо-
сти и какой-то скорби или грусти, какие можно 
было видеть, когда он входил сегодня утром 
в храм. Необыкновенные духовная радость, 
мир и небесный покой, сила и мощь отобража-
лись теперь в каждой черте его лица. Оно как 
бы светилось, как бы издавало сияние. Такая 

перемена бывает с ним каждый раз, когда он 
приступает к Святым Тайнам».

Но так было далеко не со всеми. Современ-
ники отца Иоанна часто демонстрировали при-
выкание и даже какую-то усталость от Литур-
гии и Таинства Причастия. Церковные газеты и 
журналы начала ХХ века изобилуют примера-
ми духовного охлаждения. Повсеместной прак-
тикой стало причащение не чаще одного раза в 
год не только на обычных приходах, но даже и 
в духовных учебных заведениях, где обучались 
будущие пастыри. Богослужение нередко со-
вершалось в спешке. Торопились священники, 
спешили певчие и псаломщики. О последних 
даже говорили с горьким сарказмом: «Что есть 
псаломщик? Это труба, через которую прохо-
дит слово Божие, не касаясь стен её». Молитва 
«Господи, помилуй», произносимая скороговор-
кой сорок или пятьдесят раз, превращалась в 
бессмысленное «Оспи, оспи, оспи». Как писали 
газеты, при таком отношении к богослужению, 
народ называл то, что слышал в храме, «свя-
щенным гулом» и в простоте молился как мог, 
не понимая ничего из того, что пелось и чита-
лось. Один из корреспондентов, перебирая в 
уме своих знакомых священников, вспомнил 
только одного, который до буквы исполнял всё 
чинопоследование Таинства Крещения. Зато 
даже с юмором, а не с братским увещеванием 
писал о другом батюшке, совершающем Креще-
ние за пятнадцать минут. Надоела, «опротивела 
душе их» пища эта. За привычку к тому, к чему 
привыкать нельзя, и безразличное отношение к 
непреходящему чуду Господь наказывает очень 
строго. Россия стояла на пороге революции…

Только что закончилась служба. Священ-
ник разговаривает с юным псаломщиком, на-
чинающим своё служение Богу с чтения часов: 
«Господь дал тебе всё, чтобы ты был хорошим 
чтецом. Лучше всего, не спеша, внятно и чётко, 
ты прочитал малознакомый для тебя текст. Но 
вот ты дошёл до известных тебе молитв и пом-
чался, затараторил. Ты знаешь их с детства, но 
не привыкай к ним. Помни, как говорил царь 
Давид: «Коль сладка гортани моему словеса 
Твоя: паче меда устом моим» (Пс. 118:103). Мёд 
едят с чувством, со вкусом, не торопясь. А для 
Давида слово Божие слаще мёда. Пусть будет 
оно таким и для тебя, и для тех, кто слушает 
тебя и молится вместе с тобою и всей Церко-
вью. Всё, что Божие — это чудо. Ему удивля-
емся: «Что это?», им питаемся, им спасаемся. И 
так приобщаемся к жизни вечной, которая есть 
Хлеб Небесный — Господь наш Иисус Христос».

Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов

Икона праведного Иоанна Кронштадтского
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Продолжение на стр. 11

ПОРТРЕТ РАЗВЕДЧИКА КУЗНЕЦОВА
В начале 1980-х годов я, солдат срочной 

службы, проходил первоначальную воен-
ную подготовку в г. Свердловске. В выход-
ные дни в качестве культурного отдыха 
вместе с сослуживцами мы отправлялись в 
кино, театр или на выставки. Однажды смо-
трели двухсерийный фильм «Подвиг раз-
ведчика», снятый на Свердловской киносту-
дии по мотивам произведений командира 
партизанского отряда Д.Н. Медведева. Ки-
нолента рассказывала о Герое Советского 
Союза Николае Кузнецове.

Очередной её показ был приурочен к его юби-
лею: Николай Иванович родился 14 (27) июля 
1911 года в Пермской губернии, а в 1932 году се-
мья Кузнецовых переехала в г. Свердловск. После 
показа фильма состоялась встреча с творческой 
группой, работавшей над картиной, в том числе с 
актёрами, сыгравшими главные роли. Кинолен-
та, личность Николая Кузнецова произвели на 
меня очень сильное, неизгладимое впечатление. 
А много лет позже я прочитал биографию нашего 
земляка Владимира Ивановича Ступина, кото-
рый лично знал легендарного разведчика.

Владимир Ступин родился 12 июля 1918 года 
в починке Гусевском (Кургане) Уржумского уез-
да Вятской губернии. Он был шестым ребёнком 
в большой крестьянской семье. После переезда 
Ступиных в г. Уржум Володя учился в средней 
школе. Юноша увлекался поэзией, рисованием, 
был членом редакционной коллегии газеты «Но-
вый школьник». В 1938 году он поступил в Мо-
сковский архитектурный институт, но не успел 
его окончить, так как началась Великая Отече-
ственная война. В первые её дни крепкий сту-
дент добровольно вступил в действующую армию 
и был зачислен бойцом-парашютистом в отдель-
ную мотострелковую бригаду особого назначения, 
выполнявшую самые трудные задания командо-
вания. Её бойцы защищали Москву, держа обо-
рону под Дмитровом и на Ленинградском шоссе. 
Владимир Иванович участвовал в знаменитом 
параде: 7 ноября 1941 года он прошёл в строю по 
Красной площади нашей столицы.

Весной 1942-го в составе парашютно-де-
сантного отряда будущего Героя Советского 
Союза полковника Д.Н. Медведева наш зем-
ляк был заброшен в глубокий тыл противника 
и в течение двух лет партизанил на Западной 
Украине. Имя В.И. Ступина, командира роты 
медведевского отряда, награждённого орде-
нами Отечественной войны I степени и Крас-
ной Звезды, польским орденом «Партизанский 

крест» и многими медалями, упоминается в кни-
гах и статьях, посвящённых бесстрашному раз-
ведчику Н.И. Кузнецову. Владимир Иванович 
был среди тех, кто тёмной августовской ночью 
1942 года на заболоченном лесном лугу близ ху-
тора Злуй у границы Ровенской и Житомирской 
областей встречал группу, с которой прибыл в от-
ряд Кузнецов. Впрочем, тогда все знали его как 
Николая Васильевича Грачёва. Ступину посчаст-
ливилось участвовать с ним в нескольких боевых 
операциях. Но был и другой приказ командова-
ния: бывший студент архитектурного института 
по заданию комиссара отряда нарисовал портрет 
прославленного разведчика.

Из воспоминаний Владимира Ивановича: 
«Декабрьским вечером сорок третьего года меня 
вызвал комиссар отряда майор Стехов. По пути к 
штабу я догнал художника Гришу Пономаренко. 
Нырнув в штабную землянку, мы дуэтом доложи-
ли о себе. В неверном свете жировых плошек не 
сразу заметили, что майор был не один. Позади 
него в дальнем углу командир отряда Медведев 
беседовал с давно уже знакомым мне, но всё ещё 
загадочным блондином. В отряде его называли 
не по званию и не по должности, а «Николай Ва-
сильевич» или просто «Грачёв». Вчера перед стро-
ем командование отряда от имени всего личного 
состава поздравило пятерых наших товарищей с 
высшей правительственной наградой — орденом 
Ленина. Возникла идея создать нечто вроде пор-
третной галереи лучших из наших партизан.

— А откроем мы её портретом вот его, — 
указал комиссар на место, где только что сидел 
Грачёв. — Изобразить его надо поточнее, чтоб не 
только внешнее сходство получилось, но был бы 
передан характер, психология. Вы уж постарай-
тесь, мобилизуйте всё ваше мастерство.

— А он будет позировать нам? — спросил я.
— Да, конечно. Мы его уговорим. Это я беру 

на себя.
— Где мы будем рисовать?
— С этим сложнее. Надо подыскать такое ме-

сто, где бы вам не только не мешали, но и чтобы 
лишний глаз не видел вашего занятия. Дело в 
том, что Николай Васильевич будет одет несколь-
ко необычно. Вот увидите…

Психология, характер — как же их отразить 
в портрете, если ни того, ни другого толком не 
представляешь себе? Помнится, в архитектурном 
институте на занятиях по рисунку профессор Ку-
рилко разъяснял нам: чтобы передать в портре-
те характер человека, надо знать не только его 
настоящее, но и прошлое. Настоящее Николая 
Васильевича, положим, известно, но что я знаю о 
его прошлом? У меня одни догадки.

К девяти часам всё было готово: ординарец 
занял пост у входа в землянку, я расставил им-
провизированную мебель. Вскоре явился Грачёв. 
Он, пригнувшись, миновал тамбур, наигранно 
вытянулся перед нами во фрунт и, нажимая на 
«о», громко отрапортовал:

— Товарищ командир роты, по вашему при-
казанию прибыл!

— Проходите, Николай Васильевич, вот сюда, 
— засуетился я.

Он окинул взглядом помещение, одобритель-
но цокнул и учтиво осведомился, будет ли по-
зволено ему раздеться. Затем потянул замочек 
молнии, высвободился из комбинезона, одёрнул 
немецкий мундир, поправил погоны, подтянул 
ремень, чуть сдвинул вперёд кобуру «вальтера».

— Ещё не всё, — белозубо улыбнулся Грачёв, 
извлёк из свёртка фуражку с высокой тульёй и, 
пригладив русые волосы, надел её так, что высо-
кий его лоб до самой переносицы скрылся за тём-
но-зелёным лакированным козырьком. — Вот 
теперь всё. Какова белокурая бестия? — спросил 
он, выбросив руку вперёд-вверх.

Минуту мы с Гришей Пономаренко разгля-
дывали Грачёва в немом удивлении. Перед нами 
стоял настоящий фашистский офицер, отборный 
гитлеровец, кавалер железного креста, высокий, 
широкоплечий, словно влитый в эту ненавист-
ную форму. Глядеть на него, признаюсь, было 
жутковато. Вздохнув, я предложил начинать. 
Примерились так и этак и наконец уселись. Я 
взял у Пономаренко тонко очинённый карандаш 
и полуватманский лист из альбома. Мольбертом 
мне служила моя командирская планшетка.

— Какую позу прикажете принять? — всё в 
том же шутливом тоне спросил Грачёв.

— Вот так и сидите, пожалуй, если вам не уто-
мительно будет. Как ты считаешь, Гриша?

Пономаренко кивнул и, щурясь, стал по-
глядывать то на Николая Васильевича, то в 
альбом. Я тоже начал прикидывать, как луч-
ше вписать рисунок в лист. Решил делать по-
грудный портрет. Пусть он будет помельче, зато 
все регалии изображу: и фашистскую эмблему 
над правым нагрудным карманом, и железный 
крест на левом кармане, и какую-то тёмную ме-
даль пониже. Вдруг меня взяло сомнение: чей 
же это портрет у меня получится — породистого 
гитлеровского головореза или нашего развед-
чика? Налицо было явное противоречие между 
формой и содержанием. И оно было неустрани-
мо, поскольку вытекало из самой исключитель-
ности положения Грачёва: советский человек 
облёкся в шкуру фашиста ради борьбы с фашиз-
мом. Мне ничего не оставалось, как попытать-
ся выразить именно это противоречие. В этом, 
видимо, и состояла, как говорят теперь, творче-
ская сверхзадача. И я принялся за дело.

Рисунок мой подвигался медленно, а время 
бежало. Вот уже два часа, как длился наш сеанс. 
Я был поражён выдержкой Николая Василье-
вича: он словно застыл в своей неподвижности и 
только взмахивал светлыми ресницами. Предло-
жил ему отдохнуть. Грачёв встал, потряс кистя-
ми рук и тоном учителя произнёс: «Нуте-с, по-
смотрим, что у нас получилось». По существу, всё 
уже есть: и затенённые козырьком глаза с чуть 
заметной точкой блика, и скулы, и нос, и тща-
тельно оттушёванные губы; фуражка, мундир с 
погонами, карманами и пуговицами точно по их 
числу зафиксированы. И сходство есть, почти как 
на фотографии. Но это копия, а не раскрытие об-
раза. Что делать, не начинать же заново? Да и 
едва ли сумею лучше.

Владимир Ступин,
 студент архитектурного института

Разведчик Николай Кузнецов.
 Рисунок В.И. Ступина, 1943 год
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Продолжение. Начало на стр. 10

3 июня, в день памяти равноапостоль-
ных царя Константина Великого и матери 
его царицы Елены, отмечается учреждение 
в России в 1882 году по указу Александра 
III Императорского православного пале-
стинского общества. Почти полтора века 
оно успешно «осуществляет гуманитарную, 
просветительскую, миротворческую и науч-
ную деятельность, направленную на сохра-
нение духовных связей России со Святой 
Землёй, великого культурного и духовного 
наследия Русской Палестины, на защиту 
ближневосточных христиан и развитие дру-
жественных связей со странами и народа-
ми, населяющими столь важный для судеб 
мира регион».

Такие слова были опубликованы в 2022 году 
на сайте организации в связи со 140-летием нача-
ла её деятельности. В стороне от этого события не 
осталась и Кировская областная научная библи-
отека имени А.И. Герцена, где по теме Палестин-
ского общества и Святой Земли организовали 
книжную выставку. Среди представленных на 
ней старинных и современных изданий обращал 
на себя внимание сборник «Над арабскими ру-
кописями», принадлежащий перу выдающегося 
филолога-востоковеда академика Игнатия Юли-
ановича Крачковского (1883–1951). В небольшой 
по объёму книге, выдержавшей множество из-
даний на русском и других языках, удостоенной 
Государственной премии, автор не раз упоминает 
Палестинское общество, активным членом кото-
рого являлся Игнатий Юлианович.

Так, он с симпатией описывает содержав-
шиеся на средства этой гуманитарной орга-
низации русские школы, в которых «во время 
двухлетних скитаний по Сирии… очень любил 
бывать». Именно здесь в 1908–1910 годах И.Ю. 
Крачковский имел возможность облегчить свою 
тоску по русскому языку, без которого безмерно 
страдал. «Я знал, — писал Игнатий Юлианович, 
— что детишки, если я случайно зайду в класс, 
вставая, нараспев произнесут «Здравствуйте». 
Услыхав про моё происхождение, меня сейчас 
же окружат, немного дичась на первых порах, 
черноглазые учителя, и расспросам не будет 
конца… Более храбрые иногда переходили на 
русский язык, звучавший с каким-то трогатель-
ным акцентом в устах, привыкших к другой фо-
нетике. Часто встречал я педагогов, настолько 
свободно владевших языком, что приходилось 
удивляться, как они могли в такой степени его 

усвоить, никогда не покидая родины. Если не 
все они с лёгкостью говорили, то все хорошо зна-
ли и выписывали журнал «Нива»; у каждого 
можно было увидеть в комнате томики Тургене-
ва или Чехова…

Велико было значение этих маленьких, часто 
бедно обставленных школ. Через учительские 
семинарии Палестинского общества проникали 
сюда вынесенные из России великие заветы Пи-
рогова и Ушинского с их высокими идеалами. По 
своим педагогическим установкам русские шко-
лы в Палестине и Сирии часто оказывались выше 
богато оборудованных учреждений разных запад-
ноевропейских или американских миссий. Зна-
ние русского языка редко находило себе практи-
ческое применение в дальнейшей деятельности 
питомцев этих школ, но прикосновение к русской 
культуре и литературе оставляло неизгладимый 
след на всю жизнь. Сила книги обнаруживалась 
здесь во всей своей мощи. И недаром так много 
современных писателей старшего поколения, не 
только переводчиков с русского, но и творцов, ска-
завших своё слово для всего арабского мира, вы-
шло из школ Палестинского общества».

Христианские темы присутствуют во многих 
трудах И.Ю. Крачковского, среди которых: «Но-
возаветный апокриф в арабской рукописи 885–
886 г.», «Легенда о святом Георгии Победоносце 
в арабской редакции», «Восточный факультет 
университета святого Иосифа в Бейруте», «Из 
эфиопской географической литературы», «Одна 
из мелькитских версий арабского синаксаря».

Выдающийся востоковед был почти ровесни-
ком Палестинскому обществу, появившись на 
свет 4 марта 1883 года в городе Вильно (нынеш-
няя столица Литвы Вильнюс) в семье директора 
учительского института. Неизвестно, как сло-
жилась бы судьба будущего учёного, если бы его 
отца Юлиана Фомича не перевели в Ташкент ди-
ректором Туркестанской учительской семинарии. 
В свои инспекторские поездки по народным учи-
лищам Сырдарьинского учебного округа он брал 
и любознательного сынишку. Очарованный Вос-
током юноша поступил на факультет восточных 
языков Санкт-Петербургского университета, где 
с 1910 года являлся приват-доцентом, а затем и 
профессором факультета востоковедения. С 1921 
года И.Ю. Крачковский — академик Российской 
академии наук, с 1938 по 1945 год — вице-прези-
дент Географического общества СССР.

Интересное свидетельство об Игнатии Юли-
ановиче находим в вышедшей в 1978 году в 

Кирове книге писателя-литературоведа Евге-
ния Дмитриевича Петряева «Записки книго-
люба». В ней он пространно цитирует автобио-
графию своего старшего друга — известного 
библиографа и книговеда Исаака Михайловича 
Кауфмана, рассказывающего о том, какие деба-
ты в учёном мире вызвал изданный в 1950 году 
его труд «Русские биографические и биобиблио-
графические словари». В нём автор предложил 
новое, расширенное понимание термина «сло-
варь», которое, к его удивлению, не приняли 
«как раз товарищи по ремеслу — библиографы». 
А вот учёные, из коих И.М. Кауфман особо вы-
делил академика И.Ю. Крачковского, публично 
вставшего на его сторону «при обсуждении би-
блиографии», такое понимание горячо поддер-
жали, поскольку «их интересовала литература, 
а не форма». В результате в 1955 году книга о 
словарях вышла вторым, значительно допол-
ненным изданием.

Говоря об актуальности трудов «мастера 
скрупулёзных специальных исследований» в 
предисловии к четвёртому (1965 года) изданию 
книги «Над арабскими рукописями», академик 
Николай Иосифович Конрад отметил: «Вспом-
нить о замечательном нашем востоковеде И.Ю. 
Крачковском сейчас уместнее, чем когда-либо». 
Слова эти не устарели и по сей день.

ВЛАДИМИР Семибратов

«Недурно, — наклонился надо мной Грачёв. 
— Всё честь честью». Так мой несовершенный 
и незавершённый рисунок, не столько портрет, 
сколько эскиз к нему, остался единственным изо-
бражением Кузнецова с натуры. Чудом сохра-
нился он во всех передрягах последнего похода 
отряда и затем был передан в Ровенский музей 
партизанской славы».

Это только один из эпизодов совместной 
службы нашего земляка и известного развед-
чика. Владимир Ступин вместе с другими пар-
тизанами провожал Николая Ивановича Куз-
нецова, одетого в мундир немецкого офицера 
Пауля Зиберта, во Львов, откуда тому уже не 
суждено было вернуться…

После окончания Великой Отечественной во-
йны связная Кузнецова Ванда Пилипчук стала 
женой Ступина. Владимир Иванович продолжил 
учёбу в архитектурном институте, по окончании 
которого был направлен в архитектурный совет 
строящейся ВДНХ. На выставке он реконструи-
ровал павильон «Урал» и оформил его новую экс-
позицию. Позже в соавторстве со скульпторами 
И.Ф. Кудрявцевым и О.В. Буткевичем Ступин 

участвовал в сооружении надгробия академика 
живописи Аполлинария Михайловича Васне-
цова в Москве и памятника чувашскому поэту 
К.В. Иванову в Чебоксарах. Затем Владимир 
Иванович работал заведующим редакцией 
истории и теории архитектуры «Стройиздата», 
начальником ГлавИЗО и членом коллегии Ми-
нистерства культуры РСФСР. 12 лет он возглав-
лял издательство «Искусство», а с 1976 года тру-
дился в газете «Советская культура» в должно-
сти заведующего редакцией изобразительного 
искусства и члена редколлегии. Заслуженный 
работник культуры РФ В.И. Ступин опублико-
вал ряд трудов по эстетике, истории и теории 
архитектуры. К боевым ранениям прибавились 
три инфаркта, но, несмотря на это, Владимир 
Иванович многие годы возглавлял Совет ар-
хитекторов-ветеранов Великой Отечественной 
войны, был председателем Совета ветеранов 
партизанского отряда «Победители», активно 
участвовал в военно-патриотической работе. 12 
июля В.И. Ступину исполнилось 105 лет.

ВЛАДИМИР Шеин

ЧЛЕН ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА

В.И. Ступин

И.Ю. Крачковский
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МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

ВЯТСКИЕ БЕРЕГА 2023
По благословению митрополита Вят-

ского и Слободского Марка с 14 по 16 
июля в посёлке Васькино Кирово-Чепец-
кого района проходил православный мо-
лодёжный форум «Вятские берега 2023» 
на тему «Молодёжь и наставничество».

Организаторами мероприятия являлись 
отдел по делам молодёжи Вятской епархии, 
министерство молодёжной политики Киров-
ской области и Областной дворец молодёжи. 
Форум, в котором приняли участие студенты 
учреждений среднего профессионального и 
высшего образования, молодые семьи и при-
ходская молодёжь, включал в себя интенсив-
ные курсы и образовательные семинары на 
актуальные темы, например, добровольческая 
помощь, спортивная деятельность, гармониза-
ция межконфессиональных отношений, про-
филактика противоправного поведения среди 
детей и молодёжи, укрепление традиционных 
духовно-нравственных и семейных ценностей.

Форум «Вятские берега 2023» начался 14 
июля в прекрасную солнечную погоду на го-
родской площади Кирово-Чепецка. С привет-
ственным словом к его участникам обратились 
заместитель министра молодёжной политики 
Кировской области Наталья Новикова, глава 
г. Кирово-Чепецка Елена Савина, замести-
тель главы администрации Кирово-Чепецкого 
района по социальным вопросам Маргарита 
Копосова, член комиссии по вопросам патри-
отического и духовно-нравственного воспита-
ния детей и молодёжи Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным 
отношениям Алексей Вайц, благочинный Ки-
рово-Чепецкого округа иерей Михаил Кра-
совский. Обращение митрополита Вятского и 
Слободского Марка к православной молодёжи 
зачитал протоиерей Сергий Ендальцев, руко-
водитель епархиального молодёжного отдела. 
На мероприятии выступил сводный хор Вят-
ской епархии.

По окончании торжественной части участ-
ников форума отвезли в посёлок Васькино, где 
после размещения они могли ближе познако-
миться друг с другом в ходе подвижных игр, 
организованных Казачьим хуторским обще-
ством «Спасо-Преображенское». Завершился 

первый день совместным просмотром и обсуж-
дением фильма «Русский крест».

На следующий день состоялось открытие 
образовательной части форума. Протоиерей 
Сергий Ендальцев обратился к участникам 
с приветственным словом, в котором отме-
тил важность темы наставничества в жизни 
каждого христианина. Протоиерей Николай 
Смирнов, настоятель Спасского храма села 
Спас-Талица, рассказал молодым людям о 
православных семейных традициях. Прото-
иерей Андрей Дудин, настоятель Троицкой 
церкви села Медяны, провёл патриотиче-
скую секцию. На тему веры и наставниче-
ства с участниками форума говорил иеромо-
нах Александр Митрофанов, православный 
миссионер-видеоблогер, эксперт телеканала 
«Спас» и активный участник международного 
проекта «Батюшка онлайн».

О работе Добровольческого центра г. Киро-
во-Чепецка и о патриотизме с молодыми людь-
ми говорили благочинный Кирово-Чепецкого 
округа иерей Михаил Красовский, координа-
тор волонтёрского центра Юлия Огибалова и 
доброволец СВО Тимур. Также на этой секции 
для слушателей провели мастер-класс по пле-
тению маскировочных сетей. А представители 
Всероссийского студенческого корпуса спаса-
телей и добровольческого объединения «Вят-
ские соколы» организовали мастер-классы по 

оказанию первой медицинской помощи и по 
изготовлению блиндажных свечей.

Почётный гость форума «Вятские берега 
2023» Алексей Евгеньевич Вайц, член комиссии 
по вопросам патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания детей и молодёжи Сове-
та при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, познакомил 
молодых людей со своей программой «Семь 
шагов к реализации задуманного. Алгоритм 
воплощения замысла». Завершился день весё-
лой игрой-квестом и песнями у костра.

Третий день православного форума на-
чался с воскресного богослужения. Литургию 
возглавил руководитель отдела по делам мо-
лодёжи Вятской епархии протоиерей Сергий 
Ендальцев, которому сослужили благочин-
ный Кирово-Чепецкого округа иерей Михаил 
Красовский и руководитель молодёжного от-
дела Яранской епархии иерей Павел Ларио-
нов. В своей проповеди отец Сергий рассказал 
о смысле и значении православного богослу-
жения. Затем для участников форума были 
организованы викторина по древнерусским 
словам и подвижные игры. Завершился фо-
рум совместной молитвой. Протоиерей Сергий 
Ендальцев сердечно поблагодарил молодых 
людей за участие в форуме, который прошёл в 
доброжелательной и радостной атмосфере.

Подготовила ЛИДИЯ Ендальцева

МЫ СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА
В апреле этого года библиотека име-

ни В.А. Караваева села Филиппово Киро-
во-Чепецкого района вошла в число 129 
победителей Международного грантово-
го конкурса «Православная инициатива», 
представив проект «Здесь правит только 
слово «МЫ»», имеющий целью преодоле-
ние кризиса внутрисемейных отношений 
между родителями и детьми и предусма-
тривающий встречи жителей Филиппово 
с семейным психологом, священником, 
сотрудником соцзащиты и представите-
лями творческих объединений.

Накануне Дня семьи, любви и верности 
в рамках этого проекта состоялось очередное 
мероприятие с чудесным названием «Мы соз-
даны друг для друга», на котором чествовали 
юбиляров супружеской жизни, тех, кто много 
лет сохраняют в своих семьях верность, лю-
бовь, взаимопонимание и душевную тепло-
ту. Им есть чем поделиться с молодым поко-
лением. О своём опыте долгой и счастливой 

семейной жизни, секретах воспитания детей 
рассказали Полудницыны, Зорины и Бельтю-
ковы. Им были вручены памятные подарки, 
сувениры и рисунки юных читателей филип-
повской библиотеки.

Перед собравшимися с беседой «Благосло-
ви, Господь, семью» выступил настоятель Воз-
несенского храма села Каринки ие-
рей Андрей Леушин, который рас-
сказал о традициях православной 
русской семьи. Выступление отца 
Андрея произвело сильное впечат-
ление на участников мероприятия, 
заставило задуматься, иначе взгля-
нуть на отношения супругов и де-
тей. Все желающие могли задать 
батюшке интересующие вопросы.

Порадовали юбиляров семей-
ной жизни специалисты филип-
повского Дома культуры, подгото-
вившие музыкальную программу. 
Трогательным исполнением песен 

под гитару покорил всех гость из г. Кирова Ан-
дрей Степанов. А завершилось мероприятие 
совместным чаепитием за самоваром. Вкусные 
угощения, ароматный чай и задушевная бесе-
да создали неповторимую атмосферу уюта. Все 
чувствовали себя одной большой семьёй.

ТАТЬЯНА Сливницына

Участники форума «Вятские берега 2023»

На семейной встрече «Мы созданы друг для друга»



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 13№ 07 (429) 2023

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ПОЭЗИЯ КОСНУЛАСЬ СЕРДЦА
О российской поэзии и современных ав-

торах мы побеседовали с А.Н. Антоновым, 
вятским поэтом, прозаиком, драматургом, 
председателем правления Кировского 
областного отделения Союза писателей 
России, заведующим литературно-драма-
тургической частью Кировского театра 
кукол имени А.Н. Афанасьева. Андрей Ни-
колаевич — автор книг «Равноденствие 
игрушки», «У Ноя была коровёнка», «Семь 
неизданных поэм», «Ходит белый пету-
шок», сборников стихов «То есть» и «Гусь», 
соавтор постановок, идущих на сцене Ки-
ровского театра кукол и московского те-
атра «Глас». Поэзии Андрея Антонова по 
силам соединять времена, пространства 
и людские души. В его творчестве задей-
ствовано светлое многообразие живой ре-
лигиозности, приближающее читателей к 
прозрению великой тайны Любви Божьей 
к каждому человеку.

— Андрей Николаевич, как и когда Вы 
начали писать, ощутили в себе это при-
звание?

— Сочинять стихи и чувствовать поэзию, 
воспринимать слова — разные вещи. Стихи я 
начал писать ещё до школы, когда мама нау-
чила меня читать по слогам. В первом классе у 
меня уже была небольшая тетрадка собствен-
ных произведений. В школе я легко писал о чём 
угодно. Первыми слушателями, естественно, 
были мои приятели. Для них я сочинял много 
смешных стихов, а в пятом классе удивил фан-
тастической поэмой о том, как мы сделали кос-
мическую ракету и полетели на Венеру. Ника-
кого особого призвания ни в детстве, ни сейчас 
я не ощутил и не ощущаю. Проживать слова — 
это большой труд. Чем больше слов ты знаешь, 
чувствуешь, тем мир для тебя шире, объёмней, 
прекрасней и многогранней, но и сложней, тра-
гичней для восприятия. Моё поэтическое про-
буждение случилось в 17 лет. Слово ожило во 
мне и больно придавило сердце. Красота мира 
общая и конкретная стала острой, как бритва. 
Эту боль пришлось преодолевать, врачевать с 
помощью стихов. Другого обезболивающего ин-
струмента я не нашёл. Язык для меня — жи-
вое существо, прекрасное, любящее, невероятно 
живучее и священно-страшное. С ним нельзя 
заигрывать и сюсюкать, оно любит авторскую 
кровь и «требует жертв».

— Какой была Ваша первая книга?
— Сборник стихов «То есть» вышел в 2004 

году. Когда мы чувствуем, что собеседник нас 
не понимает, мы говорим: «Ну, то есть». Вот и 
поэзия тоже в своём роде пояснительный союз, 
особый способ объясниться, короткий путь от-
крыть своё сердце другому. Вообще чтение — 
это не машинальное считывание информации, 
а способ соотнесения человеческих сердец и 
таинственная творческая реконструкция без-
молвных плоских значков в образы, исполнен-
ные чувств и мыслей. Как ботаник способен 
воссоздать из горчичного зерна реальный об-
раз цветущего дерева, так и человек, читаю-
щий книгу, способен к восстановлению в жизнь 
омертвевших письменных знаков.

— Можно ли сказать, что поэзия ста-
ла для Вас миссией?

— Насчёт этого мне близка позиция писате-
ля Леонида Юзефовича: «У современного писа-
теля никакой миссии нет». Это не значит, что 
мне всё равно, что происходит с людьми в мире, 
что я пишу для себя в белой башне света. Вовсе 
нет. Речь только об отсутствии чувства избран-
ности и своего мессианского значения, внутрен-
ней установки «поэт и толпа». Моё отношение к 

читателю уважительное. Сегодня он умный и 
образованный, знает поэзию не хуже, а порой и 
намного лучше поэта.

— Как приходит вдохновение? Быва-
ют ли у Вас муки творчества?

— Поэзия может взять тебя в оборот везде: 
во сне, в томительной очереди в магазине, в 
концертном зале, на пляжном лежаке у моря, в 
случайном прикосновении, за колкой проморо-
женных чурбаков… Для неё нет пределов про-
странства и времени. Ты всегда внутренне готов 
к призыву, к тому, что нечто остро и сладостно 
вдруг хлестнёт тебя по сердцу. Вдохновение бы-
вает разное: то горячее, то холодное, то быстрое, 
как майская молния, то медленное, как рост 
плодов оливкового дерева… Но без мук не бы-
вает рождения. Таков алгоритм земного творче-
ства. Говорить же о них дело неблагодарное: тут 
легко можно впасть в самохвальство, в какой-то 
стыдный творческим интим. Стихи лучше оце-
нивать по результату, а не по силе вдохновения 
или времени, потраченному на их создание.

Нужно сочинять так, словно на свете суще-
ствует один-единственный читатель. Петь свои 
песни, как пел Адам в раю для возлюбленной 
Евы. Язык человеческий сродни великой сте-
клянной стене. «На стёкла вечности уже легло 
моё дыхание, моё тепло». Помните эти строки 
Осипа Мандельштама? Поэты знают об этом и 
дышат на посеребрённую морозом стену. Каж-
дый из них надеется, что его горячее дыхание 
пройдёт сквозь стеклянную толщу и на другой 
стороне стены, на ином человеческом сердце, 
как на зимнем окне, появится словесный узор. 
И надежда поэтов не бывает тщетной.

— Что Вы можете сказать о совре-
менной поэзии? Что Вам в ней нравит-
ся, а что нет?

— О мировой поэзии судить не берусь, но 
поэзия в России сегодня переживает ренес-
санс. Появилось много талантливых авторов, 
причём пишущих в совершенно разных форма-
тах. Жаль, что сегодня российская поэзия тя-
готеет к белому стиху и верлибру. Последний 
хорош для быстрого эмоционального отклика. 
Как утренняя роса, он легко появляется и за-
стывает холодными каплями на зелёных лист-
ках. Это стихия юности. Но верлибр слишком 
легковесен, в нём не хватает опоры, тяжести, 
объёма. Регулярный стих требует большей 
собранности. Язык сопротивляется размеру, 
рифмовке. Мне по душе эта борьба, долгое вза-
имодействие с языковой стихией. Как говорил 
Иосиф Бродский: «Строгая форма стихотворе-
ния — это способ упорядочить то, что заведо-
мо не поддаётся упорядочиванию. И весьма 
достойное занятие — попробовать справить-
ся». Уверен, что русский поэтический маятник 
скоро качнётся в сторону как раз строгой фор-
мы. Тем более что само наше время нуждает-
ся не в расслабленном формате белого стиха, 

а в лаконичности, точности и строевом ритме 
классики, чтобы не заплутать, не испугаться и 
себя не обмануть.

— Вы не считаете, что в кризисные 
времена люди больше думают о хлебе на-
сущном, чем о стихах?

— Наоборот, в такое время в любом обще-
стве потребность в поэзии растёт по экспоненте. 
Она помогает собраться с духом, подняться над 
злобой повседневности, если коротко сказать, 
выжить, остаться цельным и работоспособным. 
Скорое появление в русской культуре новых 
поэтических имён закономерно. К сожалению, 
в масс-медиа закрепился маргинальный образ 
писателя-патриота как человека с небольшим 
природным талантом, низкообразованного, ду-
шевно ограниченного ретроспективной темой 
малой родины. Но есть и другой образ, напри-
мер, писателя Николая Зиновьева или Миха-
ила Тарковского, внука поэта Арсения Тарков-
ского. Из современных поэтов (живых и пересе-
лившихся в мир иной) во мне отзываются стихи 
Олега Чухонцева, Александра Кушнера, Алек-
сея Цветкова, Веры Павловой, Александра 
Ерёменко, Ивана Жданова и многих других.

— Есть ли в Кирове настоящие поэты 
и насколько они известны?

— В нашем городе и области живут заме-
чательные поэты Надежда Перминова, Свет-
лана Сырнева, Николай Пересторонин, Гали-
на Кустенко, Людмила Суворова, Александра 
Мочалова, Ольга Шуклина-Юрлова, Наталья 
Панишева, Елена Наумова, Людмила Кононо-
ва, Наталья Кузницына, протоиерей Леонид 
Сафронов… Каждый из них работает в литера-
туре много лет и выпустил не одну талантли-
вую поэтическую книгу. Но сколько кировчан 
читает их стихи? Многие ли знают, что эти ав-
торы просто существуют? Хотя вятские поэты 
очень активны. Они постоянно ходят на встре-
чи с читателями в школы, в областные и район-
ные библиотеки, в музеи, устраивают поэтиче-
ские вечера в выставочных залах, в литератур-
ных гостиных, в городских парках. Но у наших 
авторов нет выхода к широкому читателю. 
Литературные издания кировчан появляются 
в городе редко и малым тиражом. Правитель-
ство перестало поддерживать местных авторов. 
За 100 лет деятельности Кировского отделения 
Союза писателей России у него так и не появил-
ся собственный писательский дом, где можно 
собраться, принять читателей. Говорят, что на-
стоящий талант сам прорвётся к публике. Как 
бы не так! Много хороших усилий, чтобы ис-
править это печальное положение, в последнее 
время предпринимает Николай Пересторонин, 
поэт, главный редактор литературно-художе-
ственного альманаха «Вятка литературная» и 
ежемесячного журнала «Ротонда».

— Как можно помочь современному 
читателю дорасти до понимания насто-
ящей поэзии?

— Тут нет никаких секретов и особых усло-
вий. Всё начинается с любви родителей к чте-
нию вслух хороших стихов и с толковых уроков 
по литературе в школе. Талантливый учитель 
поможет понять поэзию, научит чувствовать 
поэтическое слово. Но стоит сделать непрезен-
табельное замечание: настоящая поэзия нужна 
ограниченному числу людей. Она не элитарна, 
но существует, издаётся не для всех. Это рядо-
вое утверждение. Если оно вызывает протест, 
значит, поэзия коснулась вашего сердца свои-
ми «перстами лёгкими как сон». Поздравляю: 
обратного хода в прозаическую жизнь не будет.

Беседовала ОЛЬГА Тулякова
По материалам газеты «Комсомольская правда»

А.Н. Антонов
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БОГОМОЛЬЕ

Продолжение на стр. 15

СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
Каждый человек стремится к 

счастью. Правда, люди понима-
ют его по-разному: для кого-то 
оно — крепкое здоровье, или се-
мейное благополучие, или люби-
мая работа, или материальное 
изобилие. Для верующих насто-
ящее счастье — это благодатная 
близость к Богу, неотягощённая 
грехами совесть, наполняющее 
сердце любовь, вечное спасение. 
На поиски счастья у человека 
уходит вся жизнь, хотя оно на са-
мом деле недалеко от нас. «Сча-
стье не за горами» — такую ком-
позицию из больших букв мы 
видели у речного порта Перми, 
отметившей недавно своё 300-ле-
тие, отправляясь с паломниками 
службы «С Вятки» в путешествие 
по реке Каме. Действительно, 
оно не за горами, близко к нам и откры-
вается тому, кто с благодарением Богу 
принимает то, что Господь как любящий 
Отец посылает нам. Как милость Божию, 
маленькое счастье расценили мы знаком-
ство с Пермью, городом-миллионером в 
Предуралье, имеющем свою христиан-
скую историю.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Для начала приведу несколько интерес-
ных фактов об этом городе. По одной из много-
численных версий, слово «Пермь» произошло 
от слова «парма», что на языке коми означа-
ет возвышенную местность, поросшую елью. 
До XVIII века о Пермской земле говорили 
не иначе как о Перми Великой. Её центром 
считалась Чердынь, первый русский город на 
Урале. Но в 1780 году Екатерина II подписала 
указ, которым повелевалось, учитывая выгод-
ность местоположения Егошихинского завода, 
«город губернский для Пермского наместниче-
ства назначить в сём месте, наименовав оный 
Пермью». На флаге и гербе города, утверждён-
ных императрицей в 1783 году, изображён се-
ребряный медведь, несущий на спине золотое 
Евангелие. Пермская земля — соляная столи-
ца не только Европы, но и всего мира. Пермь 
— один из самых зелёных городов России. От 
топонима «Пермь» произошёл геологический 
термин «пермь» (пермский период), введён-
ный Родериком Мурчисоном в 1841 году по 
результатам его экспедиции по России.

Несмотря на то, что в Европе изобретате-
лем радио считается Маркони, а в Америке 
— Никола Тесла, мы точно знаем, что радио 
в 1895 году создал российский учёный Алек-
сандр Попов, уроженец Пермской губернии, 
окончивший здешнюю духовную семинарию. 
В Великую Отечественную войну пермские 
Мотовилихинские заводы изготовили чет-
верть всех артсистем Красной армии. На мест-
ной фабрике «Гознак» изготовляют не только 
денежные купюры, но и третью часть всех 
пластиковых карт в стране. Пермь вытянута 
вдоль реки Камы более чем на 80 километров 
и по протяжённости занимает третье место 
в России после Санкт-Петербурга и Сочи. А 
ещё в городе есть улицы с необычными на-
званиями: Потерянная, Тупиковый переулок, 
Безымянная, Водолазная, Патефонная, Пря-
молинейная, Фруктовая, Цветная, Космиче-
ская и Новогодняя. В Перми находится самая 
большая в мире 20-дюймовая литая чугунная 

пушка. В отличие от других «царь-пушек» 
пермская является боевым орудием. Это толь-
ко часть интересных фактов о Перми.

Нас, православных паломников, интере-
совала прежде всего церковная история это-
го края. Древние летописи повествуют, что 
к западу от Уральских гор в Перми Великой 
издавна жили финно-угорские племена: пер-
мяки, зыряне, печора, объединяемые общим 
названием «коми». Бескрайние просторы, пол-
новодные реки, удивительные богатства отли-
чали эту землю. Около ХI века интерес к ней 
стали проявлять новгородские купцы, которые 
за пушниной и данью неоднократно направ-
ляли на Урал дружины своих ушкуйников. В 
результате этих походов северные уральские 
земли попали в зависимость от Новгорода и 
стали называться его волостями. В XIII веке 
с расширением Золотой Орды Новгород хоть и 
считал Пермь своей, однако реальной властью 
здесь уже не обладал. Позднее присутствие в 
Приуралье стало необходимо Москве для обо-
роны своих северо-восточных границ. В XIV 
веке москвичи создавали в крае свои опорные 
пункты, так называемые городки.

ПРОСВЕТИТЕЛЬ ПЕРМСКОЙ ЗЕМЛИ

Коми-пермяцкие племена с древних вре-
мён занимались охотой, рыболовством, соби-
рательством, скотоводством, отчасти земледе-
лием. По вере они были язычниками, приноси-
ли жертвы идолам. Просветителем Пермской 
земли стал святитель Стефан, который родил-
ся в Устюге около 1340 года. В 1379 году но-
вый апостол Перми, испросив благословение у 
епископа Коломенского Герасима, направился 
в далёкую языческую землю. Вдохновлённый 
ревностью к обращению идолопоклонников, 
он выучил пермский язык, изобрёл для него 
азбуку, перевёл на него основные богослужеб-
ные тексты. О подвиге святителя Стефана со-
ставитель его жития Епифаний Премудрый 
писал так: «Много философов греческих соби-
рали и составляли грамоту греческую, много 
трудов на это положили, и много лет это заня-
ло! А пермскую грамоту один чернец сложил, 
один составил, один сочинил!» Многие пермя-
ки, особенно жрецы, не желали отказываться 
от языческих верований и упорно сопротив-
лялись Божьему слову. Нередко свт. Стефан 
подвергал опасности свою жизнь, но он всег-
да действовал лишь убеждением, силой веры, 
являя собой образец христианской кротости и 
смирения. Прошло немало времени, прежде 

чем его проповедь тронула сердца 
язычников.

Окончательный перелом произо-
шёл после того, как святой Стефан 
посрамил их главного жреца Паму, 
который восстал против православ-
ной веры. «У христиан, — говорил 
Пама, — один Бог, а у нас много по-
мощников и на суше, и на воде, пода-
ющих нам счастливую ловлю в лесах 
и её избытками снабжающих Мо-
скву, Орду и дальние страны. Они 
сообщают нам в волхвовании тайны, 
недоступные вам». Святой Стефан 
отвечал, что один есть истинный и 
всемогущий Бог, а бессилие идолов 
очевидно по опыту. После долгих 
споров жрец Пама в оправдание 
своей веры вызвался пройти сквозь 
огонь и воду. «Я не повелеваю стихи-
ями, — смиренно отвечал святитель, 

— но христианский Бог велик. Иду с тобой». 
Помолившись, он взял жреца за руку, чтобы 
идти с ним в огонь.

Пама затрепетал и молил избавить его от 
верной смерти. «Вы свидетели, — сказал свт. 
Стефан собравшемуся народу, — что сам он 
потребовал решить спор о вере огнём и водой, 
однако не хочет идти. За кого считать теперь 
Паму, что с ним делать?» «Обманщика пре-
дать смерти, — отвечали люди. — Если отпу-
стить его, он наделает тебе пакостей». «Нет, 
— ответил святой, — Христос меня послал не 
предавать кого-либо смерти, а учить. Пама 
не хочет принять спасительной веры. Пусть 
его упорство накажет его, но не я». Жреца из-
гнали, а свт. Стефан в благодарность Господу 
за победу над главой язычников построил на 
Вишере храм в честь Николая Чудотворца. 
После этого проповедь о Христе стала идти 
успешнее, многие зыряне уверовали и поже-
лали креститься.

В 1383 году митрополит Пимен с изволения 
великого князя Дмитрия Донского благосло-
вил основать Пермскую епархию с кафедрой 
в Усть-Выми. Во главе её был поставлен епи-
скоп Стефан. Вернувшись в Пермскую землю, 
владыка, как о том пишет святой Епифаний, 

Пермь

Икона святителя Стефана Пермского
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«и грамоте пермской учил, и книги писал, и 
церкви ставил, и монастыри основывал, и по-
пов сам поставлял. Священники на пермском 
языке служили обедню, заутреню и вечерню. 
И чтецы читали на пермском наречии. Певцы 
же всякое пение пермское возглашали». Перм-
ская епархия явилась форпостом, откуда рас-
пространение христианства пошло далее на 
Урал и в Сибирские земли. Церковные исто-
рики ставят имя святителя Стефана Пермско-
го в один ряд с игуменом земли Русской препо-
добным Сергием Радонежским. В памяти же 
зырянского народа, который назвал епископа 
Стефана «отцом своим», он остался не только 
как первосвятитель, но и как народный герой. 
Скончался владыка Стефан 26 апреля 1396 
года в Москве, куда приехал по церковным 
делам, и похоронен был в северном приделе 
собора Спаса на Бору в Кремле.

Сохранилась бесценная реликвия — посох, 
с которым свт. Стефан исходил немало вёрст 
по пермской тайге, неся коми-зырянам свет 
Христовой истины. Как повествует предание, 
в 1612 году посох был похищен поляками и 
хранился в одном из литовских монастырей. 
Через два столетия его вернули в Россию и 
доставили в пермский Преображенский кафе-
дральный собор. Он стал одной из самых зна-
чимых святынь храма и передавался от епи-
скопа епископу. В 1918 году реликвия была 
реквизирована советской властью и передана 
в краеведческий музей, где хранится до насто-
ящего времени.

Просветительские труды святителя Стефа-
на продолжили епископы Исаакий, Герасим, 
Питирим, Иона и Филофей. При владыке 
Ионе в 1462 году из Великого Устюга по Вят-
ке и Каме вместе с устюжанами, вологжанами 
и галичанами в Пермь Великую пришла мо-
сковская рать. Целью этого похода являлось 
укрепление власти Москвы над этим краем. 
Русские войска двинулись к городу Чердыни, 
столице Перми Великой, где владыка Иона 
крестил местную зырянскую знать. Святитель 
разрушал языческие капища и возводил пра-
вославные храмы, при которых открывались 
школы. Как говорит летопись, епископ Иона 
«крестил Великую Пермь», которая оконча-
тельно стала составной частью российского 
государства. Это явилось событием огромной 
важности для местных народов. Благодаря 
включению коми-пермяцких племён в Рус-
ский мир из положения лесных охотников и 
рыболовов они поднялись на уровень христи-
анского народа Европы, имеющего свою пись-
менность.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР

Во время нашего посещения Перми мы 
осмотрели Архиерейский дом, где находится 
церковный музей. А рядом — Преображен-
ский собор, в котором пока ещё располагается 
картинная галерея, но уже подписаны доку-
менты о возвращении церкви Пермской епар-
хии. Очень интересна судьба этого собора. 16 
декабря 1799 года указом императора Павла 
I была учреждена самостоятельная Перм-
ская епархия, чья территория была выделе-
на из состава Вятской и Тобольской епархий 
и соответствовала границами губернии. Для 
размещения епархиального управления был 
избран мужской Спасо-Преображенский мо-
настырь, преобразованный в Архиерейский 
дом. Планы архитекторов, взявшихся за воз-
ведение кафедрального собора, были поисти-
не грандиозными, поэтому строительство шло 
медленно и с большими трудностями.

В 1819 году епископ Иустин освятил в 
честь Преображения Господня холодный храм 
кафедрального собора, в котором установили 

иконостас из древней пы-
скорской Преображенской 
церкви. По ходатайству 
президента Император-
ской академии художеств 
графа А.С. Строганова 
государь Александр I по-
жертвовал в строящийся 
в Перми кафедральный 
храм дорогой иконостас 
из разноцветного ураль-
ского мрамора. Но из-за 
малой высоты придела 
иконостас, настоящее про-
изведение искусства, по-
местился в соборе только 
в усечённом виде. Граф 
Строганов передал церк-
ви иконы, написанные 
известными петербург-
скими мастерами живо-
писи Угрюмовым, Его-
ровым, Шебуевым, Вит-
бергом, Боровиковским и 
Бессоновым.

Летом 1819 года на-
чалось строительство со-
борной колокольни по проекту губернского 
архитектора П.Т. Васильева. До осени 1824 
года был возведён только первый этаж с ко-
лоннами и фронтонами. Работы оплачива-
ли меценаты; также были заняты деньги у 
Николаевского монастыря в Верхотурье, у 
Троицкого кафедрального собора в Вятке и 
у Пермской казённой палаты, но средств всё 
равно не хватало, и строительство колокольни 
было остановлено. Только в 1828 году, когда 
на Пермскую кафедру был назначен епископ 
Мелетий (Леонтович), дело было продолжено 
и с успехом завершилось в конце 1832 года. 
По мнению местного духовенства, колокольня 
кафедрального собора своим величественным 
видом и грандиозной высотой напоминала ко-
локольню Новоспасского монастыря в Москве.

В 1840-е годы продолжилось благоукраше-
ние Преображенского храма. Огромный купол 
и стены в холодном приделе были расписаны 
талантливыми пермскими художниками-и-
конописцами Никитой Казаковым и Петром 
Лодейщиковым. По ходатайству герцога Мак-
симилиана Лейхтенбергского, восхищённого 
работой этих крепостных мастеров, оба они 
получили свободу и поступили в Император-
скую академию художеств. По благословению 
правящего архиерея в холодном храме за 
клиросами установили два огромных кивота 
с изящной резьбой и позолотой для размеще-
ния величественных икон святителя Стефа-
на Великопермского и святителя Митрофана 
Воронежского. В 1849 году по распоряжению 
Святейшего Синода из Благовещенского мо-
настыря Литовской епархии в Преображен-
ский кафедральный собор передали для хра-
нения посох святителя Стефана. В 1853–1854 
годах при реконструкции колокольня и храм 
были соединены крытой наземной галереей. 
Стефановский тёплый придел был увеличен в 
размерах, обновлён его интерьер. Мраморный 
иконостас украсили золочёной резьбой, но 
при этом, к сожалению, произведения знаме-
нитых русских живописцев в иконостасе были 
варварски испорчены неумелой рукой местно-
го «маляра». Своды собора в некоторых местах 
были расписаны фресками с изображением 
святых. У стен выставили знамёна пермских 
ополченцев, участвовавших в Крымской вой-
не 1853–1856 годов.

В 1892–1893 годах здание храма было 
значительно расширено боковыми придела-
ми, увенчанными главками. Правый освяти-
ли в честь Иоанна Предтечи, левый — во имя 

святителя Димитрия Ростовского. Помимо 
этого, за правым клиросом был устроен при-
дел в честь Покрова Пресвятой Богородицы, 
и Преображенский собор стал пятипрестоль-
ным. Несмотря на незначительное количество 
декоративных элементов, в целом кафедраль-
ный храм имел великолепный вид и стал ар-
хитектурным украшением губернской сто-
лицы. В разные годы посещая Пермь, в этой 
церкви молились императоры Александр I и 
Александр II, великая княгиня Елизавета Фё-
доровна Романова. 26 июня 1904 года Боже-
ственную литургию в Преображенском соборе 
совершил праведный Иоанн Кронштадтский. 
В праздник Рождества Христова 1916 года 
Литургии здесь служил архиепископ Литов-
ский Тихон (Белавин), будущий Патриарх, ка-
нонизированный Русской Церковью. В нача-
ле ХХ века Преображенский храм переживал 
расцвет церковно-певческого искусства. Был 
образован сводный хор певчих кафедрального 
собора и трёх учебных заведений: семинарии, 
духовного училища и епархиального женского 
училища. Этот огромный коллектив, состояв-
ший из двухсот человек, потрясал молящихся 
за архиерейскими богослужениями могучим и 
стройным пением.

«ОТЕЧЕСТВО ПОТРЯСЕНО
В ОСНОВАХ СВОИХ»

Преображенский храм являлся центром 
церковно-общественной жизни Пермского 
края. С его амвона жители города узнавали о 
важнейших событиях в государственной жиз-
ни страны: о смерти императоров, рождении 
наследников престола, положении на фронтах 
во время войны. После февральского перево-
рота архиепископ Пермский и Кунгурский Ан-
дроник (Никольский) сообщил во множестве 
собравшемуся народу об отречении от царского 
престола императора Николая II. «Вы ждёте от 
меня слова. Что же могу сказать вам я, много-
грешный? Не стало у нас царя. Как триста лет 
тому назад разворовали Отечество подлые лю-
дишки и ввергли его в погибель, так и ныне 
до этого довели бесчестные царские слуги. Го-
сударь, беззаветно любивший народ и желав-
ший ему одного только блага, сложил с себя 
царскую корону. Пусть всякий знает, что От-
ечество в опасности; оно потрясено в основах 
своих», — провозгласил с амвона владыка. 4 
июня 1918 года священномученик Андроник 
был арестован и в ночь на 7 июня расстрелян.

Преображенский собор г. Перми
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ТРИФОНОВА 
МОНАСТЫРЯ приглашает на экскурсии

3–8 АВГУСТА — Кострома, Ярославль, Толга, Тутаев, 
Углич, Борисоглебский, Варницы, Ростов Великий, 
Годеново;
13 АВГУСТА — Нолинск, Ошеть;
14 АВГУСТА — Вяз;
17–20 АВГУСТА — Светлояр, Муром, Гороховец, Фло-
рищи;
28 АВГУСТА — экскурсия по Трифонову монастырю.
Принимаем заявки на проведение экскурсий по Три-
фонову монастырю, храмам и обителям Вятской митро-
полии и России. Подробная информация — на сайте 
Успенского собора Трифонова монастыря в разделе 
«Паломничество».
Предварительная запись на экскурсии — в церковной 
лавке Трифонова монастыря и по тел.: 8912-718-42-82, 
44-30-90.

АВГУСТ — Святая Земля.
АВГУСТ — Соловки.
АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ — Валаам.
АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ — Абхазия.
АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ — Грузия.
11–14 АВГУСТА — Дивеево, Арзамас, Нижний Новгород.
13 АВГУСТА — Уржум, Нолинск.
19 АВГУСТА — Великорецкое, Медяны.
20 АВГУСТА — Волково, Слободской.
24–28 АВГУСТА — Санкт-Петербург, Сортавала, Вала-
ам, Коневец, Старая Ладога.
25–27 АВГУСТА — Яранск, Раифский монастырь, Сви-
яжск, Йошкар-Ола.
2 СЕНТЯБРЯ — Нижнеивкино, Адышево.
8–12 СЕНТЯБРЯ — Дивеево, Арзамас, Макарьевский 
монастырь.
15–19 СЕНТЯБРЯ — Годеново, Николо-Сольбинский и 
Толгский монастыри, Тутаев.
15–24 СЕНТЯБРЯ — Алтай.
20 СЕНТЯБРЯ — Орлов, Медяны.
24 СЕНТЯБРЯ — Каринка, Кирово-Чепецк.
6–11 ОКТЯБРЯ — Москва, Серпухов, Оптина пустынь, 
Клыково, Шамардино.
Принимаем пожертвования для паломнических поез-
док детей из Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно по-
смотреть информацию о поездках, а также зайти на сай-
ты наших партнёров, заказать и оплатить у нас в офисе 
понравившийся тур по той же стоимости. Принимаем 
коллективные заявки по святым местам Вятской митро-
полии и России.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 78-62-76, 64-98-08, 8912-714-52-75.
Сайт: www. святки43.рф, а также раздел «Паломниче-
ство» на сайте Вятской епархии, группа «С Вятки па-
ломническая служба» в ВКонтакте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО СВТ. НИКОЛАЯ
 приглашает в паломничество:

4–6 АВГУСТА — Успенский Георгиевский монастырь 
афонского устава, источник Красный Ключ (Башкирия);
11–13 АВГУСТА — Муром, Дивеево, Арзамас;
19 АВГУСТА — Великорецкое;
25–27 АВГУСТА — Владимир, Боголюбово, Суздаль;
1–3 СЕНТЯБРЯ — Санаксары, Цивильск, Пайгарма;
8–10 СЕНТЯБРЯ — Свияжск, Казань, Раифа;
15–17 СЕНТЯБРЯ — Дивеево, Суворово, Арзамас;
22–24 СЕНТЯБРЯ — Алатырь (Киево-Николаевский и 
Свято-Троицкий монастыри);
2–5 НОЯБРЯ — Оптина пустынь, Шамордино, Клыко-
во, Тихонова пустынь, Свято-Троицкая Сергиева Лав-
ра, Гефсиманский скит, Новый Иерусалим, Годеново, 
Кострома.
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62.

Именно в Преображенском соборе в 
феврале 1919 года пермяки торжествен-
но встречали адмирала А.В. Колчака, во 
главе с которым Сибирская армия осво-
бодила Пермь от большевиков. Но уже 
в июне советская власть в городе была 
восстановлена. Продолжая репрессив-
ную политику по отношению к право-
славному духовенству и Русской Церк-
ви, большевики безжалостно уничто-
жали народные святыни. В 1920-е годы 
пострадал и кафедральный собор. Его 
мраморный иконостас был демонтиро-
ван, разобран и вывезен. Разграблению 
подверглась богатая ризница храма. С 
икон были сняты серебряные и позоло-
ченные ризы, конфискованы старинные 
облачения, митры и панагии. Бесследно 
исчез серебряный, покрытый золотом 
ковчег с частицей мощей святителя Сте-
фана Пермского. Затем власти передали 
Преображенскую церковь обновленцам.

26 марта 1931 года президиум ВЦИК 
одобрил постановление Уральского об-
лисполкома о закрытии Преображен-
ского собора и переводе его здания в 
ведение научно-промышленного музея. 
Был составлен проект реконструкции 
храма для размещения в нём художе-
ственной галереи и научно-краеведче-
ской библиотеки. После окончания Ве-
ликой Отечественной войны верующие 
во главе с архиепископом Иоанном 
(Лавриненко) обратились в органы го-
сударственной власти с ходатайством 
об открытии Преображенского собора, 
но получили отказ. В настоящее вре-
мя художественная галерея до сих пор 
размещается в храме, однако время 
пребывания этого учреждения в стенах 
намоленной церкви уже истекает: бла-
годаря усилиям митрополита Пермско-
го и Соликамского Мефодия (Немцова) 
возвращение Пермской епархии глав-
ной её святыни уже не за горами.

ПЕРМСКАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ

Преображенский храм стоит на вели-
колепном месте — Соборной площади, 
которая начала формироваться ещё в 
конце XVIII – начале XIX века. Со вре-
менем площадь, с которой открывается 
замечательный вид на реку Каму, стала 
любимым местом отдыха пермяков. В со-
ветское время она была благоустроена и 
превращена в сквер имени Д.Н. Мами-
на-Сибиряка. В 1974 году здесь был уста-
новлен бюст писателя. В 2009 году сквер 
реконструировали, одной из его частей 
вернули историческое название — Со-
борная площадь. На ней установили па-
мятник Николаю Чудотворцу. Напротив 
Преображенского собора на здании быв-
шего Пермского военного института ра-
кетных войск, где прежде располагалась 
семинария, установлена памятная доска 
учившимся в этой духовной школе «ве-
ликим сынам России» А.С. Попову, Д.Н. 
Мамину-Сибиряку и П.П. Бажову.

После посещения музея Архиерей-
ского дома мы побывали в храме в честь 
святителя Митрофана Воронежского, 
где наше внимание привлёк современ-
ный список Пермской иконы Божией 

Матери, празднество в честь которой 
совершается 17 июля. Первое упомина-
ние этого образа встречается в работе 
вологодского историка П.И. Савваитова 
«Земная жизнь Пресвятой Богородицы» 
за 1888 год. О нём говорилось в книгах 
Поселянина, Шмелёва и Булгакова. Но 
судьба этой иконы в советское время 
неизвестна. Сохранилось лишь одно её 
древнее изображение в виде клейма на 
образе «Собор Пресвятой Богородицы», 
хранящемся в старинном храме в честь 
Рождества Божией Матери в подмосков-
ном селе Верхнее Мячково. Оно некогда 
являлось владением графини Марии 
Строгановой, а, как известно, этот род 
тесно связан с Пермской землёй.

Митрополит Пермский и Кунгурский 
Мефодий благословил сбор пожертво-
ваний для написания Пермской иконы 
Богоматери. 1 декабря 2019 года в Тро-
ицком кафедральном соборе состоялось 
торжественное прославление нового 
образа. «Пресвятая Богородица соизво-
лила посетить Пермскую землю Своею 
милостью, — сказал митрополит Мефо-
дий, обратившись к прихожанам. — Воз-
обновилось почитание Пермской иконы 
Царицы Небесной. Пусть Матерь Божия 
через этой святой образ хранит жите-
лей нашей благодатной земли». Заслу-
живает внимания тот факт, что в день 
празднования в честь Пермской иконы 
совершается память святых царствен-
ных страстотерпцев, 17 июля 1918 года 
расстрелянных в Екатеринбурге, неког-
да уездном городе Пермской губернии.

Много в этой земле известных мона-
стырей, прекрасных храмов и прослав-
ленных Церковью святых подвижников. 
Для нас, вятских паломников, очень 
важен тот факт, что наша родина через 
преподобного Трифона духовно связана 
с Пермским краем. А в 1657–1799 годах 
существовала Вятская и Великоперм-
ская епархия. Так что с Пермью у нас 
не просто добрососедские отношения, 
но крепкое духовное родство. А ещё мы 
явно ощутили, что если знаешь и лю-
бишь историю и святыни России, то сча-
стье не за горами.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Пермская икона Пресятой Богородицы


