






ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 9№ 08 (394) 2020

БОГОМОЛЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 8

 несколько лет назад, когда мы ездили 
поклониться Хитону Господа Иисуса 
Христа, удалось побывать в Амьене. 
На один из дней было запланировано 
посещение собора, где пребывает гла-
ва Иоанна Крестителя и где для на-
шей группы должна была совершаться 
Литургия, о чём имелась соответству-
ющая договорённость. Но за несколько 
дней некоторых паломников постигло 
искушение: их охватывало безудерж-
ное веселье, непреодолимое желание 
потратить своё время на посещение 
магазинов и много ещё чего. В связи с 
этим батюшка, сопровождавший груп-
пу, никого не благословил готовиться 
к Причастию.

Утром все плотно позавтракали, 
хотя и была возможность взять сухой 
паёк, но плоть взбунтовалась: как это 
мы будем голодными целый день до 
ужина?! Прибыв в кафедральный со-
бор, мы направились к месту, где хра-
нится глава святого Иоанна. Обычно её от-
крывают и переносят на выносной престол во 
время Литургии, но по какой-то причине от-
ветственный за это в храм не пришёл. Святыня 
так и осталась за стеклом. Служба, соверша-
емая местным православным священником, 
шла своим чередом, а я всё острее ощущала, 
что очень хочу причаститься сегодня. Глядя 
на наших паломников, замечала в их глазах 
такое же желание. И вот батюшка с чашей 
прочитал молитву перед Причастием, и — о, 
ужас! — никто не подошёл к ней. Тогда свя-
щенник сказал: «Подходите без исповеди: вы 
же, наверно, совсем недавно исповедовались в 
поездке, но при условии, что с утра не ели». И 
опять никто не сдвинулся с места! У нас были 
слёзы стыда на глазах. Как когда-то при жиз-
ни Иоанн Креститель, проповедник покаяния, 
вразумлял нерадивый народ, так и сейчас он 
обличил нас в лености и плотоугодии, в небре-
жении к пище духовной. Это был урок для нас.

Через несколько лет, когда в Россию при-
возили для поклонения десницу Предтечи, 
произошла подобная ситуация. На большом 
комфортабельном автобусе группа паломни-
ков со службой «С Вятки» отправилась в Ниж-
ний Новгород, куда должны были доставить 
святыню. Заранее были заказаны экскурсии 
по храмам, отведено время и для трапезы. Но 
накануне прибытия мощей погода резко поме-
нялась, сильнейшая гроза буквально промыла 
весь город. Наверно, Бог показал, как должны 
быть омыты и наши души перед встречей со 
святыней. Самолёт приземлился позднее, в 
связи с чем в программе произошли измене-
ния, и покормить нас не успевали.

Вскоре послышался ропот: «Даже накор-
мить не могут! Почему такая плохая органи-
зация нашего путешествия?!». Когда в авто-
бусе начался буквально гул, протоиерей Ни-
колай Ковязин из вятского Предтеченского 
храма взял микрофон и сказал всего несколь-
ко фраз, которые поставили на место «взбун-
товавшихся» паломников. Он произнёс: «Вы 
должны понять, к какой святыне мы сейчас 
будем прикладываться — к деснице Иоанна 
Предтечи, который всю жизнь был постни-
ком и молитвенником, а мы не можем потер-
петь без пищи совсем немного!». Ропот сразу 
же прекратился, и через некоторое время мы 
с благоговением прикладывались к деснице, 
крестившей Господа и прибывшей к нам из 
Черногории. Потом у нас была великолепная 
трапеза, а вечером — удивительная двухча-
совая прогулка по Волге на теплоходе толь-
ко для нашей группы. Вот так нужно ставить 
духовное выше телесного. Этого ждут от нас 
Господь и святые угодники.

ЦЕТИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

И в Черногории, где в Цетинской обители 
постоянно пребывает десница Иоанна Крести-
теля, вятские паломники тоже сподобились по-
бывать. Православный Цетинский монастырь 
Рождества Пресвятой Богородицы является од-
ним из важнейших духовных мест Черногории. 
Он находится в исторической столице страны 
— в городе Цетинье. Основана обитель ещё в 
XV веке. За время многочисленных войн с тур-
ками Цетинский монастырь был практически 
полностью разрушен. При митрополите и пра-
вителе Черногории Петре I Негоше в октябре 
1796 года шеститысячной войско черногорцев 
разбило 30 тысяч турок. С этого момента Чер-
ногория полностью освободилась от власти 
Османской империи. Уже через четыре года 
после своей смерти в 1830 году владыка Пётр 
был канонизирован Сербской Православной 
Церковью с именем Пётр Цетинский.

Запомнилось его предсмертное завещание, 
заканчивающееся такими грозными словами: 
«Да будет проклят и тот, кто бы покусился от-
вратить вас от верности благочестивой и хри-
столюбивой России, и всякому, кто бы из вас, 
черногорцев, пошёл против единородной и 
единоверной нам России, дай Бог, чтобы у него 
у живого отпало мясо от костей, и не было бы 
ему добра в этой жизни и в будущей». «Молись 
Богу и держись России», — сказал он своему 
племяннику перед смертью. Вот почему чер-
ногорцы так любят русских, и в первые годы, 
когда только открылись границы, мы особо 
чувствовали эту любовь на себе.

В настоящее время приезжающие в Чер-
ногорию обязательно стремятся побывать в 
Цетинском монастыре. Здесь, кроме десницы 
Иоанна Крестителя, также хранятся части-
ца Животворящего Креста Господня, многие 
другие святыни, а также древние рукописи и 
старинная утварь. В сокровищнице обители 
находится плащаница, которую вышивала 
российская императрица Екатерина Великая. 
Но мы, конечно, стремились к деснице Иоанна 
Крестителя. Она представляет собой три паль-
ца нетленной правой руки Предтечи. Прежде 
чем попасть в Цетинский монастырь, святыня 
хранилась в разных странах, иногда её при-
ходилось прятать от кощунственного поруга-
ния. В 1799 году рыцари Мальтийского орде-
на передали десницу пророка Иоанна вместе 
с частицей Животворящего Креста Господня и 
Филермской иконой Божией Матери импера-
тору Павлу Петровичу. В России десная рука 
Предтечи пребывала до 1919 года, затем её пе-
реправили в Данию, а великая княгиня Ольга 
Александровна перевезла её в Белград. В 1951 

году сотрудники спецслужб бывшей 
Югославии реквизировали святыню 
и поместили её в историческом музее 
в Цетинье. Вплоть до 1993 года она 
считалась навсегда утерянной.

НА КРУГИ СВОЯ

В нашей Вятке есть храм Рожде-
ства Иоанна Предтечи. Его главный 
престол освящён в честь Крестителя 
Господня, а правый придел — в честь 
его родителей праведных Захарии и 
Елисаветы. Предтеченская церковь, 
построенная в начале XVIII века, яв-
ляется одним из старейших зданий 
Вятки. За три столетия храм прошёл 
общий для многих русских церквей 
путь: от создания к расцвету, а затем 
через закрытие и забвение к возро-
ждению в новейшее время. Имена 
создателей каменной Предтеческой 
церкви неизвестны, но очевидно, что 

это были выдающиеся мастера. Несмотря на 
то, что храм перестраивался, а нынешний вид 
обрёл в конце XIX века, основные его формы, 
пропорции и богатый декор — дело рук без-
ымянных вятских мастеров.

В XX век церковь Иоанна Предтечи всту-
пила в полном расцвете. Она была благоустро-
ена, при ней существовал большой приход. 
После революции ситуация резко изменилась, 
но всё-таки, несмотря на обычное для 1920-х 
годов открыто враждебное отношение к рели-
гии советской власти, храм оставался действу-
ющим. Затем некоторое время он пребывал в 
роли «обновленческого кафедрального собо-
ра». Вскоре обновленцы, не справившиеся с 
задачей упразднения Православия, перестали 
устраивать большевиков. В 1935 году, когда 
Вятку уже переименовали в Киров, Предте-
ченскую церковь закрыли. В её здании разме-
стился архив, а уже позже, в 1960-е годы, его 
приспособили под планетарий. Широкий по-
лусферический купол храма отлично подходил 
для изображения звёздного неба. Все росписи 
были замазаны, кроме одной: чудом уцелело 
изображение преподобного Серафима Саров-
ского, очутившееся в кабинете одного из со-
трудников администрации планетария. Слава 
Богу, всё вернулось на круги своя, и восстанов-
ленная Предтеченская церковь снова собирает 
прихожан под свои своды для молитвы.

НАДЕЖДА Шаповал

Цетинский монастырь

Предтеченский храм в Вятке
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ПЯТЬ ВЕКОВ СВЯТОСТИ

Впервые мне посчастливилось побы-
вать в Свято-Троицком Антониево-Сий-
ском монастыре в Архангельской области 
почти сорок лет назад. А 5 августа этого 
года в обители прошли торжества, посвя-
щённые её 500-летию.

Праздник начался с прибытия в монастырь 
участников межрегионального туристическо-
го фестиваля «К сердцу Севера — от Ладоги 
до Онеги», которые доставили резную икону 
преподобных Антония Сийского, Сергия Радо-
нежского, Александра Ошевенского, Кирилла 
Белозерского и Пахомия Кенского. После Бо-
жественной литургии в Троицком соборе, ко-
торую возглавил митрополит Архангельский и 
Холмогорский Корнилий, состоялся чин освя-
щения главного колокола. Водружением двух-
тонного благовестника на звонницу заверши-
лось её полное восстановление.

«Сегодня поистине уникальное событие. 500 
лет назад преподобный Антоний основал здесь 
монастырь, который на столетия стал символом 
православного духа Русского Севера. Приятно, 
что православные традиции возрождаются. Се-
годня освятили главный колокол монастыря, 
который будет призывать людей на службы. И 
мне кажется, это символ того, что мы начинаем 
новое исчисление истории Сийской обители», 
— сказал на торжествах исполняющий обя-
занности губернатора Архангельской области 
Александр Цыбульский.

СРЕДЬ ОЗЁР И ЛЕСОВ

Преподобный Антоний, при рождении кре-
щённый с именем Андрей, появился на свет в 
1477 году в селе Кехта Архангельской губер-
нии в семье зажиточных крестьян. С семи лет 
обучался грамоте и иконописи, с интересом чи-
тал духовную литературу. В 25 лет он пересе-
лился в Новгород, где вступил в брак, но вскоре 
овдовел и в монастыре преподобного Пахомия 
принял иночество с именем Антоний. Впослед-
ствии вместе с другими подвижниками он от-
правился на север искать пустынное место. В 
молитвах и трудах они воздвигали часовни в 
густых лесах и наконец остановились в 78 вер-
стах к югу от Холмогор, где никогда не было 
человеческого жилья.

Из жития святого Антония: «Обойдя кругом 
место и обозрев его, преподобный исполнился 
радости и возблагодарил Бога, водрузил там 
крест и воздал Господу молитву с братией своей. 
Затем стали рубить хижину себе и часовню для 
собрания молитвенного. Звали тех шестерых 

братьев, пришедших с преподобным Антонием 
на Сию, так: Александр, Иоаким, Исаия, Ели-
сей, Александр и Иона. Место, где они посе-
лились, было окружено, как стеной, тёмными 
лесами, непроходимыми чащами, болотами и 
множеством глубоких озёр, и судьбами Божии-
ми никто из людей не жил там до преподобно-
го Антония. Жители окрестных деревень, ры-
бачившие на озёрах, рассказывали потом, что 
задолго до пришествия сюда блаженного Анто-
ния слышали звон с того места и пение церков-
ное и видели чернецов, рубящих лес».

В 1520 году на небольшом полуострове 
Михайловского озера в течении реки Сии 
был заложен храм во имя Пресвятой Трои-
цы, который расписывал сам прп. Антоний. 
Удивительно, что до настоящего времени со-
хранились некоторые иконы, написанные им. 
«Когда же пришёл отец Антоний на место это 
святое, было ему 42 года, подвизался он здесь 
37 лет, всех же лет жития его — без году 80. 
С подобающей честью при зажжённых свечах 
и кадилах, с псалмами и песнями духовными 
погребли святые мощи его в созданной им оби-
тели, положили тело с правой стороны церкви 
Живоначальной Троицы близ алтаря». Спустя 
20 лет после кончины преподобный Антоний 
был причислен к лику святых.

По своему первому и главному храму но-
сит имя и сам Свято-Троицкий монастырь, 
который в XVI–XVIII веках был крупнейшим 
духовным и культурным центром отдалённых 
северных земель. В 1587 году пришла грамо-
та на возведение каменного собора, причём 
из-за удалённости обители и смутных времён 
работы растянулись на четыре царствования 
и заняли в общей сложности 20 лет. В это вре-
мя (с 1601 по 1605 год) здесь содержался в за-
ключении сосланный по указанию Годунова 
и постриженный с именем Филарет боярин 
Фёдор Никитич Романов, отец будущего царя 
и впоследствии Патриарх Московский и всея 
Руси. В декабре 1730 года на пути в Москву в 
монастыре останавливался Михайло Ломоно-
сов: здесь его дядя был стряпчим и подарил 
племяннику тулуп.

К концу XVIII века обитель захирела, из-за 
чего допетровские постройки избежали распро-
странённых в то время поновлений и в целом 
сохранили первоначальный облик. Самобытен 
архитектурный комплекс обители. На терри-
тории монастыря сохранились четыре храма 
XVI–XVII веков. Это центральный пятиглавый 
собор Пресвятой Троицы, который был зало-
жен в 1589 году, достроен в 1606-м и освящён 
в следующем году. Храм сочетает черты новго-
родского и московского стилей.

Шатровая церковь Благовещения Пресвя-
той Богородицы вместе с трапезной и келар-
ской палатами заложена в 1638 году и построе-
на за пять лет на месте ранее существовавшего 
деревянного храма. Церковь-колокольня свя-
тителей Московских Петра, Алексия и Ионы и 
надвратный храм преподобного Сергия Радо-
нежского со святыми вратами и двухэтажны-
ми кельями выстроен после пожара 1658 года. 
Окончательные работы были завершены лишь 
спустя 40 лет.

В обители занимались в том числе и пере-
писыванием священных книг. В библиотеке 
монастыря хранилось Евангелие 1339–1340 
годов, так называемое «Сийское», Евангелие 
1692 года и «Житие Антония Сийского» со 
150 цветными миниатюрами (1648 год). По-
сле революции старинные реликвии и доку-
менты были у монахов изъяты и переданы в 
Архангельский областной архив, откуда пе-
ревезены в Москву.

В ХХ веке монастырь разделил участь 
большинства обителей России. Он был закрыт 
постановлением местных властей в июле 1923 
года. Его территория использовалась для 
нужд трудовой коммуны, колхоза. Также тут 
размещались дом отдыха работников лесной 
промышленности, дом для детей-инвалидов, 
дом-интернат для престарелых. С 1970-х го-
дов здесь находился пионерский лагерь, часть 
территории была отдана под дачу Архангель-
ского облисполкома.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

Первый раз мне довелось побывать в этих 
благословенных местах в восьмидесятые годы 
прошлого века. Тогда я работала на одном 
из архангельских предприятий, и часто с со-
трудниками дружной компанией мы выезжа-
ли в лес за грибами. Особенно интересными 
и любимыми были поездки в Емецкий район 
— край больших и малых синих озёр, отража-
ющих в себе золотое убранство осеннего леса, 
богатого грибами-ягодами. И каждый раз мы 
старались так спланировать свой маршрут, 
чтобы непременно посетить Антониево-Сий-
ский монастырь. И хотя в те времена он пред-
ставлял собой удручающее зрелище: разбитые 
кладки сооружений, пустые глазницы оконных 
проёмов, с укором взирающие на пришедших, 
— всё равно, с трудом пробираясь и перелезая 
через препятствия, рискуя оступиться и полу-
чить травмы, мы с благоговейным интересом, 
чувствуя непреходящую святость веками намо-
ленного места, рассматривали немногочислен-
ные свидетельства, сохранившиеся от некогда 
благолепного монастыря.

Современная история обители началась в 
1992 году с момента возвращения его Русской 
Православной Церкви. Восстановление храмов 
и монашеской жизни проходило под руковод-
ством архимандрита Трифона (Плотникова), 
которого в 2010 году сменил его ученик — игу-
мен Варлаам (Дульский). По счастливому сте-
чению обстоятельств моя архангельская подру-
га унаследовала дом на берегу Михайловского 
озера в деревне с забавным названием Зале-
бёдка, что непосредственно напротив мона-
стыря. В последний раз я прожила там целый 
месяц, наблюдая с противоположного берега 
озера размеренную жизнь обители: монахи 
занимались своими каждодневными делами, 
поновляли старые и строили новые здания, 
облагораживали территорию; лошадка, запря-
жённая в телегу, смиренно перевозила свою по-
клажу. А волшебные звоны колоколов уносили

Икона прп. Антония Сийского

Антониево-Сийский монастырь
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душу ввысь. Казалось, время 
остановилось, и нет на свете 
городов с их сутолокой, нет 
обыденных дел и забот — ни-
чего нет, есть только эта очи-
щающая душу святость…

В настоящее время воз-
рождающийся монастырь 
постепенно становится цен-
тром православной духов-
ности на Русском Севере. В 
обители восстановлены бо-
гослужебная, духовно-про-
светительская и миссионер-
ская деятельность. Создана 
библиотека духовной лите-
ратуры, братия собирает мо-
настырские реликвии, зани-
мается изучением истории 
обители. С осени 1995 года 
начала работу иконопис-
ная мастерская. С 2000 года 
выходит газета «Духовный 
сеятель», с 2001 года — цер-
ковно-исторический альма-
нах «Сийский хронограф». 
У монастыря есть своё хо-
зяйство: животноводческая 
ферма, сенокосные луга, те-
плицы и огороды, пекарня. 
Интенсивно идут реставра-
ционные работы. К юбилею 
обители были подготовлены 
просторные и светлые по-
мещения для паломников. 
Проложены новые пути 
подхода к монастырю. В 
церковно-археологическом 
кабинете, чья коллекция 
насчитывает более 2000 еди-
ниц хранения, например, 
обнаруженные при раскопах 
предметы старины, а также 
уникальные рукописные и 
печатные книги, к юбилею 
были открыты экспозиции 
«Русские цари в Антоние-
во-Сийском монастыре» и 
«История Антониево-Сий-
ской обители». Разработан 
проект будущего музея.

Юбилейные мероприятия 
будут проходить в монасты-
ре до конца 2020 года. Здесь 
всегда с сердечной радостью 
и открытой душой принима-
ют паломников, приехавших 
помолиться у святых мощей 
преподобного Антония. «По-
сещая Русский Север, вижу, 
ощущаю простоту в обще-
нии, искренность, душев-
ность северян, что теперь не 
так часто встретишь», — по-
делился своими впечатле-
ниями митрополит Херсон-
ский и Таврический Иоанн, 
посетивший с группой па-
ломников из Украины Анто-
ниево-Сийский монастырь. 
Впереди у братии святой 
обители огромная работа по 
восстановлению всех древ-
них сооружений монастыря, 
возрождению его традиций. 
Иноки надеются на милость 
Божию и молитвенную по-
мощь своего духовного отца 
— преподобного Антония 
Сийского.

НАТАЛЬЯ Васнецова

ВРЕМЯ БЛАГОДАРНОСТИ
Вот и пришло очередное 

1 сентября — радостный празд-
ник встреч, педагогических 
планов, надежд на успешный 
учебный год. Впервые за мно-
гие десятки лет мне не надо 
приходить на День знаний в 
родное Вятское художествен-
ное училище. Я — на пенсии! 
Почти 50 лет педагогического 
стажа. Если к ним прибавить 
собственные годы учёбы, то по-
лучится, что более 70 раз 1 сен-
тября приходила я на уроки. 
Навсегда этот праздник оста-
нется в памяти как день ярких 
эмоций и надежд, без которых 
невозможно представить оче-
редной год жизни.

Каждому учителю в этот не-
обыкновенный день достают-
ся благодарное внимание и по-
здравления учеников. Так бы-
вает и в нашем художественном 
училище. Поздравления творче-
ских студентов всегда необычны. 
Конечно, это могут быть и цветы, 
но сердцу более дороги неслож-
ные дизайнерские изделия в 
виде закладки, календаря, кни-
жечки с именным экслибрисом, 
маленького живописного этюда, 
рукотворной открытки с добрыми 
пожеланиями или гравированно-
го стаканчика с соломинкой для 
питья, который хранится среди 
моих сувениров уже много лет. В 
последний же год моей работы я 
стала обладателем совершенно 
неожиданного для меня подарка, 
не восхищаться которым невоз-
можно. Бывшие студенты нашего 
училища прекрасный портретист 
Александр Окунев с супругой 
Еленой создали и преподнесли 
мне в дар вышитую бисером ико-
ну Богородицы «Семистрельная», 
празднество в честь которой Цер-
ковь совершает 26 авгута.

Святой образ размещён в ис-
кусном киоте из белого, а также 
жёлтого под цвет золота пласти-
ка, прозрачного и зеркального. 
Киот высотой 38 см выполнен в 
стиле античной, древнеримской 
классики: роскошные белые ко-
лонны увенчаны «золотыми» 
коринфскими капителями. Над 
ними на фоне треугольного бе-
лого фронтона распростёр кры-
лья белый голубь. Выше фрон-
тона — «золотой» православный 
крест. Архитектурные элементы 
выполнены очень аккуратно, 
пропорционально соответствуют 
канонам классицизма. Вид кио-
та великолепен и подчёркивает 
изысканную красоту бисерной 
вышивки, которая заслуживает 
особого внимания.

Сохраняя общий светлый вид 
образа Пресвятой Богородицы, 
мастера выбрали жемчужно бе-
лые, слегка зеленоватые, блед-
но-розовые и светло-серые бисе-
ринки для изображения одежд 
Божией Матери. Крохотные 

цветные шарики аккуратнейшим 
образом укладываются по лини-
ям рисунка, формируют утон-
чённо-нежный образ Девы Ма-
рии, положение Её тела, складки 
одежды. Лицо, шея и руки Бого-
родицы остаются в цвете шёлка, 
основного материала иконы, и 
выделяются среди светлых бисе-
ринок приятной охристо-золоти-
стой теплотой.

Голова Божией Матери сми-
ренно склонена. Самоуглублён-
ный кроткий взгляд тёмных глаз 
выражает сострадание к греш-
ному и скорбному человечеству. 
Руки Матери Господа распола-
гаются на груди на месте вхож-
дения с двух сторон семи острых 
стрел, вонзённых в Её сердце и 
символизирующих горе и боль, 
которые испытывала Богородица 
во время распятия и смерти Сво-
его Сына. Стрелы выполнены из 
иголок, незаметно встроенных в 
канву бисера и обшитых золото-
видной нитью. Три звезды на ма-
фории (верхней одежде) Богома-
тери — одна на челе и две на пле-
чах — являются традиционными 
элементами Богородичной иконо-
графии, символами Приснодев-
ства Царицы Небесной. Добавля-
ет красоты прекрасному образу 
вышивка «золотым» бисером по 
кайме рукавов, а также на пле-
чах по кайме мафория. Такими 
же золотовидными нитями рас-
шит венец Богородицы, Её имя, 
звёзды и узоры вокруг головы.

Во время преподавания исто-
рии мирового искусства в худо-
жественном училище и в вятских 
вузах я знакомила студентов с 
православными византийски-
ми и русскими иконами Божией 
Матери. Мы рассматривали Вла-
димирский образ Богородицы, 
восхищались необык-
новенным совершен-
ством выражения Её 
материнской любви, 
всецелого смирения и 
покорности воле Божи-
ей, а также глубокой 
печали о предстоящих 
страданиях на Кресте 
Её Сына. Владимир-
ский образ по своей 
художественной вы-
разительности и ду-
ховному совершенству 
превзойдён, тем не 
менее он часто повто-
ряется в старинной и 
современной русской 
иконописи, когда изо-
бражённый на руках 
Матери Богомладенец 
обнимает Её шею ру-
ками и прикасается 
к щеке Богородицы 
Своей щекой. Такой 
тип иконы называется 
«Умиление».

В других древнерус-
ских образах Младенец 

Иисус, сидя на коленях Богороди-
цы, в левой руке держит свиток, а 
правой благословляет верующих 
на путь Истины, потому такой тип 
иконы Божией Матери именуется 
«Одигитрия», «Путеводительни-
ца». На других образах Богороди-
ца изображается без Младенца, 
например, стоящей во весь рост с 
молитвенно воздетыми к Небу ру-
ками. Это один из основных типов 
изображения Богоматери — Оран-
та, то есть «Молящаяся», заступа-
ющаяся за людей пред Богом.

На Семистрельной иконе 
Дева Мария также изображена 
одна, без Сына. Образ очень по-
хож на другую чудотворную ико-
ну — «Умягчение злых сердец». 
Разница между ними лишь в 
том, что на Семистрельной ме-
чи-стрелы пишутся несколько 
иначе. Несмотря на то, что та-
кой тип икон достаточно древ-
ний, мне на лекциях по христи-
анскому искусству, к сожале-
нию, не приходилось знакомить 
студентов с этими образами, так 
как их не было в программе. А 
какое хорошее название сюже-
та — «Умягчение злых сердец»! 
Такой тип иконы в нынешнюю 
эпоху жестокосердия людям 
очень нужен. Сколько челове-
ческих душ страдает от болез-
ненных стрел неверия, зла, за-
висти, обмана, предательства 
и других пороков. Подаренная 
моими учениками святыня сво-
им присутствием напоминает 
о необходимости беречь веру, 
душевный мир и взаимную лю-
бовь, подражая в этом Божией 
Матери. Глубоко благодарна 
Александру и Елене Окуневым 
за этот бесценный дар.

НИНА Сметанина, искусствовед
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ПРАВОСЛАВИЕ В ЛИЦАХ

ВМЕСТЕ С ХРАМОМ РАСТЕТ И ВЕРА
Строительство нового храма — всег-

да важное событие. В Вятке по благо-
словению митрополита Марка и при 
поддержке благотворителей сейчас 
строятся две церкви: в честь Рождества 
Божией Матери в микрорайоне Чи-
стые Пруды и в честь Сорока мучени-
ков Севастийских в районе Зонального 
института. Мы встретились с началь-
ником строительства храма Сорока 
мучеников Владимиром Лихачёвым и 
поговорили о том, как идёт работа на 
площадке и как вера приходит к людям 
вместе с возведением церкви.

— Владимир, когда началась Ваша 
деятельность как строителя храмов?

— С 2008 года моя бригада участвовала 
в работе над несколькими церквями: это 
Спасский собор в Вятке, храмы в Подоси-
новце, Волково, Лузе, Малмыжском рай-
оне, Опарино и Слободском. Церковь в честь 
Сорока мучеников Севастийских (настоятель 
— иерей Сергий Вдовин) — это второй храм, 
который мы строим с нуля, первый был в по-
сёлке Опарино.

— Как идёт работа, что уже сделано?
— Церковь в псковском стиле возводится 

по утверждённому проекту. Она будет краси-
вой, удобной для прихожан и для проведения 
богослужений. На строительстве храма мы ра-
ботаем немногим больше года, начали в кон-
це мая 2019 года. Тогда на площадку прибыла 
первая спецтехника: экскаватор, самосвалы, и 
мы начали разработку котлована. А к началу 
нынешней осени наша основная задача — за-
вершить свод над четвериком церкви. Сейчас 
мы находимся на отметке +9.00 метров, отмет-
ка свода — +19.00, то есть нам надо ещё десять 
метров поднять.

Мы трудимся круглый год. Зимой, по-
скольку не все работы можно проводить на 
улице, делали черновые бетонные полы и сте-
ны в подвале здания. Сейчас в основном идёт 
кирпичная кладка. Она непростая: во-пер-
вых, лицевая, то есть сверху её не нужно по-
крывать штукатуркой или красить, во-вторых, 
она с архитектурными изысками: напусками, 
пилястрами, поясками, нишами и арками. 
Очень много сложных и трудоёмких элемен-
тов, например, оконные и дверные арки. В 
них в отличие от прямоугольных окон нет бе-
тонных перемычек, с которыми было бы про-
ще: поставили сверху плиту, и получилось 
прямоугольное окно. В нашем случае нужно 
сначала сделать деревянную опалубку, потом 
арки, затем разобрать опалубку и только тог-
да двигаться дальше. Арки тоже бывают раз-
ные: циркульная в виде полукруга рисуется 
по циркулю, а есть более сложная — трёхцен-
тровая, и опалубка для неё уже другая. Это 
ювелирная работа, строители меня поймут. У 
нас ведь так: всё, что красиво, обычно очень 
сложно и трудоёмко в изготовлении.

— Вы выполняете работы всех этапов 
строительства?

— Наша бригада может делать практиче-
ски всё, от фундамента до черновой отделки, 
но полных универсалов не бывает. За внутрен-
ние инженерные сети и чистовую отделку мы 
не берёмся. Эти работы поручаем специализи-
рованным организациям. Есть люди, которые 
в будущем будут заниматься росписью церк-
ви, но до этого ещё далеко. После завершения 
строительства и черновой отделки в храме, как 
правило, очень высокая влажность. Он должен 
будет, что называется, высохнуть. Обычно ро-
спись начинается не раньше, чем через год, а 
бывает и через два или три.

— Что для Вас интереснее: реставри-
ровать или заново строить храмы?

— Особенность реставрации старинных 
церквей состоит в том, что никогда не знаешь, 
во что выльется выполнение на первый взгляд 
несложной задачи. Например, начинаешь де-
лать что-то простое, и только в ходе работы от-
крывается множество проблем, без устранения 
которых первоначальную задачу не решить. А 
при возведении нового храма сразу представ-
ляешь практически всё, что будешь делать.

— Чем отличается строительство 
церквей сейчас от прежних времён?

— Раньше храмы возводились порой по 
20–30 лет, и требовалось не менее 50–60 масте-
ров, так как было очень много ручной работы. 
А у нас в бригаде работает десять человек. Ещё 
столько же — в бригаде от ООО «ГрадСтрой»: 
они специализируются на реставрации храмов, 
делали вятские Спасский собор и Преобра-
женский женский монастырь. Я преклоняюсь 
перед мастерством, трудолюбием и терпением 
церковных строителей прошлых веков. У них 
не было ни электроинструментов, ни матери-
алов, ни технологий, которые мы используем 
сейчас. Например, кирпичи для арок, которые 
мы пилим точно в размер прямо на площадке, 
раньше приходилось специально заказывать 
на заводе, а это лишнее время и средства. Сей-
час нам точно в срок привезут необходимый 
для продолжения строительства объём кирпи-
ча, а раньше то же количество материалов не-
сколько месяцев подвозили на подводах. У нас 
есть кран, а тогда ставили леса, чтобы можно 

было кирпич завозить на лошадях прямо 
наверх. Храмы были очень высокие, и на 
20 метров кирпич вручную подавать очень 
трудоёмко.

Раньше в церквях делали печную си-
стему отопления: в стенах вырубались ка-
налы, в подвале ставили печь. Рядом с ней 
устраивалась специальная комната, в ко-
торой от печи нагревался воздух. Потом он 
по каналам в стенах поднимался в храм. 
При такой системе здание сильно не про-
греть. Сейчас у нас большой выбор в этом 
отношении: это и тёплые полы (так будет в 
церкви Сорока мучеников Севастийских), 
и центральное отопление, и газовый котёл 
и так далее.

— У Вас на стройке очень чисто, 
везде порядок. Как Вам это удаётся?

— Да, действительно, на площадке у 
нас чисто. Постоянно за этим слежу и тре-

бую порядка от своих работников и от подряд-
чиков. От условий работы, отношения к делу, к 
себе и к своим коллегам зависит очень многое. 
Думаю, лучше не к скорости и объёмам кладки 
стремиться, а к качеству работы над каждым 
элементом. К этому готовы далеко не все.

— Как подбиралась Ваша бригада?
— Коллектив складывался постепенно. 

Есть сотрудники, которые трудятся со мной с 
2008 года, есть те, кто пришёл совсем недавно. 
Для меня важны не только профессиональ-
ные навыки, но и человеческие качества тех, 
с кем работаю. Я должен быть уверен в лю-
дях, что они не подведут. Хорошая репутация 
нарабатывается годами, а потерять её можно 
в один миг. Недобросовестность кого-либо из 
сотрудников сказывается на отношении ко 
всей бригаде. Не хотелось бы, чтобы мне было 
стыдно за своих работников перед приходом 
и батюшкой.

— Как Ваши строители относятся к 
тому, что они возводят церковь? В брига-
де работают только православные?

— Есть люди и верующие, и неверующие, 
но все они понимают, что строят именно храм. 
Самое главное — это их честность, професси-
онализм и добросовестное отношение к своим 
обязанностям. Строительство церкви — дело 
непростое, Божье, и не каждому дано поуча-
ствовать в нём. Думаю, что вместе с храмом 
растёт и укрепляется и наша вера: некоторые 
начинают на службы ходить, кто-то даже ба-
тюшке помогает.

Беседовал МАКСИМ Кутсар

Ё

Владимир Лихачёв и иерей Сергий Вдовин

Строители храма Сорока мучеников
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ГРИН И ЕГО АССОЛЬ

23 августа исполнилось 140 лет со дня 
рождения Александра Грина, русского 
писателя и поэта, вятского уроженца.

Как-то на маленьком полустанке, сидя на 
крыльце станционного домика, утопающего в 
августовских зарослях, мы коротали время до 
вечерней электрички с миловидной женщиной 
— новоиспечённым кандидатом биологиче-
ских наук Линой Скрябиной. Я возвращалась 
в город после грибной охоты, она — из своей 
летней лаборатории, охотничьей избушки, где 
два дня назад столкнулась на малиннике нос 
к носу с медведем… По привычке я расспра-
шивала свою попутчицу о её необычной, на 
мой взгляд, профессии, и в разговоре возник 
Московский университет и имя писателя Алек-
сандра Грина. МГУ помог Лине осуществить 
мечту стать ботаником, а любимый писатель — 
выбрать место работы: захотелось именно туда, 
где он родился и рос. Вот так порой невзна-
чай, опосредованно и можно узнать о влиянии 
писателей на человеческую душу и судьбу. А 
сколько их, какие тысячи затронуты гринов-
ским ветром надежд!

Это были семидесятые годы, когда москов-
ские центральные издательства начали, отда-
вая должное таланту писателя, тиражировать 
его книги. В годы подъёма целины и строи-
тельства сибирских ГЭС, как ни странно, ро-
мантика гриновских книг оказалась созвучной 
порывам молодых душ. Но в самом Кирове о 
нём говорили ещё робко и невнятно, и только 
энтузиасты бились за его возвращение домой.

Наш разговор на полустанке был мне бо-
лее чем понятен. И хотя меня в город на Вятке 
привёл другой, нежели Лину, случай, мы по-
селились на улице Энгельса, ныне снова Пре-
ображенской. Именно здесь, чуть ниже к реке, 
напротив дома, где в своё время жил другой 
мечтатель-подросток Костя Циолковский, до-
подлинно проживал подросток Саша Гринев-
ский. И хотя на нём была мемориальная доска, 
через десяток лет по недомыслию чиновников 
этот дом снесли.

Проходя мимо, я часто воображала их маль-
чишескую обострённую одинокость, хотя и в 
разное время, пути их в Вятке не могли пе-
ресечься. Если Костю моё воображение часто 
определяло на одну из вятских колоколен, где 
можно понаблюдать за небом, то Саша Гри-
невский, худой, как кузнечик, сидел у меня 
на высоком откосе над рекой. Полноводная, 
плавнотекучая Вятка несла на себе плоты, 
баржи и суда. Причаливали пароходы, выгру-
жались товары, по сходням спешил разноцвет-
ный шумный люд, наполненный настроением 
других городов и пространств. А над всем этим 
неслись, отражаясь в реке, низкие облака и Са-
шины мысли, сплетаясь в желанную жизнь, а 
та, что оставалась в небольшой городской квар-
тирке на нашей общей улице, словно бы умень-
шалась и таяла.

Александр Грин, которого я зна-
ла по книгам, стал теперь частью 
моего воображения и жизни. Мир те-
сен. Оказалось, что у моего редакто-
ра на областном радио В.В. Салени-
кович сестра жила в городе Старый 
Крым недалеко от домика Грина, и 
потому она знала, что туда из лагеря 
вернулась и создаёт первый в то вре-
мя музей вдова Александра Степа-
новича Нина Николаевна и что её не 
очень-то там жалуют. Оказывается, 
жива та, которой он посвятил свои 
«Алые паруса»! Та, которая, быть мо-
жет, сама в чём-то Ассоль!

В первый же свой полноценный отпуск в 
1968 году мы поехали именно в Крым, где жил 
и умер Грин. Поселились на турбазе в Коктебе-
ле, где неподалёку находился тогда ещё закры-
тый знаменитый дом М.А. Волошина, а по на-
бережной гуляли отдыхающие маститые совет-
ские писатели. Но не они будили наше молодое 
воображение, нам надо было в Старый Крым. 
И вот на экскурсионном автобусе, который шёл 
с заходом и в этот городок, мы прибыли к бе-
ленькой маленькой мазанке, утопающей, как 
всё вокруг, в пышных кронах плодовых де-
ревьев. Внутри домика были по-больничному 
бело-белые стены, в белом покрывале лежанка 
у окна, на которой умирал писатель. На стене 
висела его фотография, сделанная в последние 
дни жизни. Минимум мебели: письменный 
стол, на котором лампа, фотография, рукопись, 
книги. Простота, почти бедность. Молоденькая 
девушка нам провела экскурсию. Всё?!

Люди поспешили в автобус. Мы спросили 
о Нине Николаевне. Девушка ответила, что 
та не принимает. Но, значит, она была где-то 
рядом! Мы попросили сказать ей, что мы с Вят-
ки, с родины Грина. Несколько человек из ав-
тобуса тоже остановились. Экскурсовод ушла 
вглубь двора, и вскоре из небольшой то ли лет-
ней кухни, то ли кладовой вышла седая, пол-
ная, но статная женщина. Нам махнули рукой, 
и мы подошли.

О чём мы говорили? Конечно, это был общий 
разговор о том, как мы любим Грина, о том, что 
из его произведений читали. Она рассказала, 
что помогают ей создавать музей из их старого 
домика только энтузиасты, поклонники талан-
та её мужа, а не государство. Не преминули мы 
спросить, помнил ли Александр Степанович 
Вятку и не скучал ли по ней. «Вспоминал редко 
и с грустью, — ответила Нина Николаевна, 
— тяжело ему там жилось». Увидев в руках у 
меня томик А. Грина «Белый шар», она про-
тянула руку и, открыв, написала: «На память 
о домике Александра Степановича Грина в г. 
Старом Крыму. 31.VII.1968 г. Н.Н. Грин». Мы 
пригласили её побывать в Вятке. Она грустно, 
как на несмышлёнышей, посмотрела на нас.

Что мы знали в то время о трагической 
судьбе этой женщины, вдовы писателя, отси-
девшей годы в сталинских лагерях и лишь 
много позднее полностью реабилитированной? 
Она стояла перед нами пожилая, седовласая, 
с мягкими чертами лица и выразительными 
глазами — интеллигентная женщина из «быв-
ших». Светлая старенькая кофточка свободно 
спадала на длинную до щиколоток юбку, на 
которой в нескольких местах сидели искусно 
пришитые лоскутные заплаты. Они больно ца-
рапнули меня, примагнитили взгляд: словно 
девочка Ассоль из далёкого и трудного детства 
забыла переодеть свою юбку.

Час назад, перед поездкой на экскурсию, 
нас не пускали в автобус из-за того, что мы 

надели шорты, специально сшитые для поезд-
ки к морю, чтобы, как было сказано, не оскор-
блять таким, по тем временам фривольным, 
нарядом общественность. Мы, самоуверенные 
в своей мелочной правоте, всё же ради поезд-
ки переоделись, но чувство несправедливости 
родило в нас протест, и потому ехали мы сюда 
дерзкие, возбуждённые ханжеством, а теперь 
стояли притихшие и растерявшиеся от неожи-
данного контраста жизни бедной и созидатель-
ной вопреки всему.

Это был зримый урок, который препода-
ла сама жизнь. Гриновские книги, где добро 
прорастает над злом, где по желанию можно 
летать и бежать по волне, где чудесное ждёт 
тебя за любым поворотом, где красивые чув-
ства и благородные поступки преображают 
людей, стали после этой поездки прочиты-
ваться вполне реально и трагично как забота 
писателя о бедах людей, их мужестве в дости-
жении радости, как желание Александра Сте-
пановича усовершенствовать и облагородить 
душу человека.

Гриновский придуманный мир, в который 
входишь легко и обживаешься там с интере-
сом, действует как прививка, особенно смоло-
ду, потому что, выйдя из него, уже навсегда 
остаёшься с разбуженным воображением, и 
оно в самых неожиданных ситуациях спасает 
от страхов и безысходности. И манит в насту-
пающем завтра радостью ожидания.

Дворянин и беглый рядовой, владелец при-
думанной литературной приморской страны с 
городами и портами и этой крошечной татар-
ской мазанки, его убежища последних лет, 
писатель из северной Вятки Александр Степа-
нович Грин не только подарил юной Ассоль /
Ассолям/ ожидаемое счастье, но и дал ей /им/ 
великое мужество в испытаниях жизни. Этот 
маленький первый музей, воссозданный Ни-
ной Николаевной, словно открыл крепкий за-
пор. Рядом, в Феодосии, где в берег бьют волны 
и пристают к причалу корабли, возник лите-
ратурно-мемориальный музей А.С. Грина. И 
в Вятке писатели и общественность пробили 
идею музея, по сути музея детства Саши Гри-
невского, времени, когда вызревает в человеке, 
пусть неосознанно, самое главное — его пред-
назначение.

НАДЕЖДА Перминова

Александр и Нина Грин

Н.Н. Грин
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БРАТЬЯ ВАСНЕЦОВЫ

Библиотека № 9 имени А.М. Васне-
цова г. Вятки в этом году празднует 
160-летие со дня рождения Александра 
Васнецова (1860–1927), народного учи-
теля, собирателя фольклора, младше-
го брата знаменитых художников.

Александр родился в селе Рябово Сула-
евской волости Вятского уезда 5 сентября 
1861 года в семье священника Михаила 
Васнецова. Начальное образование полу-
чил в доме отца: в шесть лет выучился пи-
сать, читать и считать, изучал Священное 
Писание. Мальчик слушал пение взрослых 
на праздничных службах и сам пел в ря-
бовской церкви. Саша рос очень впечатли-
тельным и музыкальным ребёнком.

С самых ранних лет Александр Васне-
цов был очарован народными песнями. 
Его сын Сергей вспоминал: «Отец расска-
зывал: соберутся девушки и пареньки на 
вечёрку, а я заберусь куда-нибудь в уголок 
и слушаю, слушаю». Прожив в селе Рябово 
до 1873 года, Александр хорошо познако-
мился с местным фольклором и вообще с 
этнографическими особенностями населе-
ния окрестных деревень. Рябовские песни 
Александр Михайлович слышал от мест-
ных уроженцев, в том числе от няньки Да-
рьи Давыдовой, которая была помощницей 
в доме Васнецовых. Она знала множество 
поговорок, сказок, песен и талантливо их 
исполняла. Песни, услышанные в детстве, 
быстро запоминались. Из года в год наблю-
дал Александр народные гуляния, пока 
был маленький, а потом и сам участвовал 
в играх и хороводах.

Кроме того, не раз певал внукам Вас-
нецовым их дедушка — священник Иоанн 
Тимофеевич Кибардин, который, обучаясь 
в Вятской духовной семинарии, пел в Ар-
хиерейском хоре. Может быть, яркая музы-
кальная одарённость передалась младше-
му из внуков от деда.

Некоторые воспоминания о детстве, 
о родном селе Рябово сохранились в 
письмах Александра своим братьям-ху-
дожникам, а также в рассказах Сергея 
Александровича Васнецова об отце. Вот 
что он пишет: «О своих детских годах 
отец рассказывал с большой любовью: 
«Братья мои учились в Вятке. Приезжа-
ли они на зимние каникулы и на лето. 
Из окна дорога была видна на большое 
расстояние. В день приезда братьев я 
уже с утра начинал их ждать и сидеть у 
окна. Вот вдалеке появляются лошади. 
Едут, едут! И я стремглав бегу навстре-
чу. Для меня приезд братьев был боль-
шим праздником. Виктор и Аполлина-
рий рисовали мне картинки, которые я 
долго хранил».

Стоит отметить, что Александр Вас-
нецов познал всю горькую долю сирот-
ства: в 1865 году скончался дедушка 
Иоанн, на следующий год умерла мама 
Аполлинария Ивановна, а спустя че-
тыре года и отец — священник Миха-
ил Васильевич Васнецов. Его похоро-
нили рядом с женой и тестем в ограде 
Предтеченской церкви, где он служил. 
В десять лет Саша остался сиротой.

Работая над сборником песен Алек-
сандра Васнецова, Наталья Дмитриев-
на Доронина однажды заметила, что 
запись первой песни во многом созвуч-

на с жизнью самого Александра, она слов-
но сложена о его судьбе:

Мал-то я от тятеньки,
От маменьки остался.
По чужой-то дальней
Сторонушке нашатался.
Много горя-кручинушки напринимался…
Все Васнецовы бережно относились к 

родной рябовской песне: она возвраща-
ла их в родные места, когда были живы 
родители, в песне оживали воспомина-
ния счастливого детства. Получив пода-
рок Виктора, альбом рисунков на тексты 
русских пословиц, 28 сентября 1912 года 
Александр написал брату: «Спасибо тебе 
большое за неожиданный подарок. Глядя 
на симпатичные картинки, невольно уно-
сишься в с… чуть не сказал «седую стари-
ну» (седая-то только теперь начинается, 
седая-то настоящая, а не прошлая). Смут-
но рисуется Рябово, отец, мать и вся рябов-
ская обстановка: чердак, твои мольберты, 
рисунки, краски в газетных листочках, 
опущенные в глиняную черепеню с водой, 
даже отлично чувствую запах этих красок… 
Чуть-чуть не целое столетие прошло с тех 
пор. В воспоминаниях всё так живо, свежо, 
ясно. Кажется, стоит только захотеть — и 
всё будет, стоит только взять лошадей, по-
ехать… Увижу я тех самых мужиков и баб, 
которые фигурируют на твоих рисунках… 
Жаль мне всего прошлого, жаль рябовской 
седой старины… В старые годы было боль-
ше поэзии и красоты. Душа народа была 
поэтичнее…».

Саша, как и братья, окончил Вятское 
духовное училище, а затем поступил в зем-
ское училище для распространения сель-
скохозяйственных и технических знаний. 
Позднее он стал преподавать в селе Стра-
быкино, а потом вместе с братом Николаем 
— в училище села Шурма Уржумского уез-
да. Затем работал заведующим в селе Лаж, 

в 1901 году переехал в Вятку, где препода-
вал в семинарии, в училище, в заводской 
школе. Жил на Николаевской улице (Ле-
нина, 32), его дом снесли в 1984 году.

Братья Васнецовы имели большое вли-
яние друг на друга и всю свою жизнь под-
держивали между собой связь. Сохрани-
лись их многочисленные письма и фото-
графии. Сергей Александрович Васнецов 
вспоминал, что вплоть до женитьбы «в лет-
ние каникулы отец ездил в Москву к брать-
ям-художникам и останавливался у Викто-
ра. С Аполлинарием они ездили в Крым, 
на Урал. Вообще с братьями у отца были 
близкие родственные отношения, о чём го-
ворит их частая переписка, их надписи на 
альбомах, портретах и картинах, подарен-
ных «дорогому, милому брату Александру».

Охотно помогли братья-художники 
А.М. Васнецову выпустить в свет сборник 
его песен, которые он начал записывать в 
Шурме. В 1894 году «Вятские губернские 
ведомости» писали: «В нынешнем году 
появилась в свет и продаётся в Москве, 
в книжном магазине Пряшникова, инте-
ресная книга под заглавием «Песни Севе-
ро-Восточной России». Её автор — молодой 
вятский учитель Александр Михайлович 
Васнецов».

У А.М. Васнецова была особая способ-
ность — с первого раза запоминать мотивы 
песен. Об этом писал Леониду Дьяконову 
Сергей Васнецов: «Помню, в детстве откро-
ешь сборник песен отца и спросишь: как 
мотив такой-то песни? И отец сейчас же 
его воспроизводил». По словам Анны Вла-
димировны, жены Александра Васнецова, 
он всегда «любил народные песни, пел их 
сам и умел сорганизовать хор из своих род-
ственников, друзей и близких». Племян-
ница Александра Михайловича Людмила 
Аркадьевна вспоминала вечер 1914 года, 
когда Виктор Васнецов в последний раз 
приезжал в Вятку: «Мы, все родственники, 
собрались у дяди Александра… в малень-
ком домике на Николаевской улице. Вече-
ром, когда солнце уже клонилось к закату, 
все гости вышли в сад и расселись на ска-
мейки под цветущими деревьями у бани. В 
этот вечер начали петь дуэтом Виктор Ми-
хайлович и дядя Саша какие-то совсем нам 
неизвестные песни, замечательные, с неу-
ловимыми переливами. То один дядя за-
льётся, то другой, то сольются вместе. Это 
они вспоминали свои песни села Рябово… 
Мы сидели совершенно зачарованные».

Александр Васнецов был весьма сен-
тиментальным человеком. Его трепетное 
отношение к родным местам, к «рябовской 
старине» читается во всём его наследии: в 
сборнике песен, в письмах родным, в вос-
поминаниях Сергея Васнецова об отце.

В 1927 году Александр Васнецов, 66 лет 
от роду, умер от рака языка, попросив пе-
ред смертью «похоронить его на солнечном 
местечке». Каждый из братьев Васнецовых 
внёс весомый вклад в историю и просве-
щение земли Вятской, где увековечены их 
имена: Вятский художественный музей но-
сит имя художников Виктора и Аполлина-
рия, Николая чтят в Шурме, а в 1994 году 
библиотеке № 9 областного центра присво-
ено имя Александра Васнецова.

ЮЛИЯ Макарова

ДУША НАРОДА

Александр Васнецов
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Герой Советского Союза Н.М. Мамаев 
был очень скромным человеком. Он ни-
когда не хвалился своими ратными за-
слугами и боевыми наградами.

Николай Матвеевич Мамаев родился 
5 марта 1924 года в деревне Второй Высе-
лок Уржумского уезда в крестьянской семье. 
Окончил шесть классов школы в селе Боль-
шой Рой и до ухода на фронт работал брига-
диром в колхозе. Шурминским райвоенкома-
том был призван на военную службу в августе 
1942 года.

Сентябрь 1943 года. Наши войска с боями 
подошли к Днепру. Предстояла сложная зада-
ча: с ходу форсировать водный рубеж и закре-
питься на правом берегу, поэтому важен был 
фактор внезапности. Все это хорошо понима-
ли, ждали только приказа к наступлению. Но 
чтобы знать, куда направить главные силы, 
необходимо выявить уязвимые места в оборо-
не противника.

Взвод разведчиков, в котором служил Ни-
колай Мамаев, отдыхал: кто-то чистил ору-
жие, кто-то жевал сухари, запивая водой (кух-
ня отстала). Другие тихо переговаривались 
друг с другом, а кто-то, пользуясь временным 
затишьем, спал. Командиры в бинокль рас-
сматривали высокий и обрывистый проти-
воположный берег реки, пытались отыскать 
огневые точки противника, прикидывали, где 
удобнее и безопаснее причалить, как быстрее 
вскарабкаться по почти отвесному откосу. Они 
знали, куда поведут своих бойцов: многие под 
губительным вражеским огнём не переплы-
вут широкий Днепр или погибнут уже в пер-
вый час боя.

Наш земляк командовал одним из отделе-
ний разведчиков. Ему, с детства привыкше-
му к тяжёлому крестьянскому труду, служба 
давалась легко. Несмотря на свой небольшой 
рост, Николай был крепко сложен и довольно 
силён. Бойцы полюбили своего командира за 
смелость, душевную простоту и смекалку. Они 
знали: с ним не пропадёшь, в трудную минуту 
он всегда придёт на помощь.

Недолгим был отдых бойцов. Командир 
полка отдал приказ взводу разведчиков фор-
сировать Днепр, закрепиться на занятом пла-

цдарме и обеспечить переправу роты, а затем 
и батальонов. Кроме того, было необходимо 
взять «языка» и быстро доставить его на ле-
вый берег в штаб полка. Наступила ночь с 21 
на 22 сентября. Стараясь не шуметь, развед-
чики через кусты и бурьян двинулись к реке, 
где их ждали заранее приготовленные и за-
маскированные в камышах рыбацкие лодки. 
Моросил холодный осенний дождик. «Хороша 
для нас погодка, — подумал Мамаев. — Да 
и немцы, наверное, все попрятались в укры-
тия». Воды он не боялся, вырос недалеко от 
реки Вятки. Конечно же, с Днепром, ширина 
которого в этом месте достигала почти полки-
лометра, её не сравнить, но с лодками, боль-
шими и маленькими, Николай умел хорошо 
управляться.

Отчалив, три лодки медленно заскользи-
ли по воде. Сумерки сгущались. С вражеского 
берега доносились одиночные выстрелы. То 
и дело в воздух с шипеньем взлетала освети-
тельная ракета, и тогда бойцы переставали 
грести, замирали, пригибаясь к днищам ло-
док. Грести смельчакам приходилось против 
течения, чтобы причалить именно там, где 
планировали. Долго продолжался их путь в 
темноте. С левого берега наши бойцы иногда 
постреливали из пулемёта, указывая плыву-
щим разведчикам трассирующими пулями 
примерное направление. Внезапно дождь 
прекратился, но самое опасное место лодки 
уже прошли. Ещё несколько минут, и они, не 
замеченные врагом, пристали к берегу.

Разведчики высадились, вытащили на пе-
сок свои судёнышки, залегли на мокром хо-
лодном песке. Осторожно начали поднимать-
ся по откосу, ступали с опаской, старались не 
шуметь, проверяли, нет ли мин. Поднявшись 
на берег, затаились. Осмотревшись и прислу-
шавшись, командир взвода указал товарищам 
на видневшуюся на фоне грязно-серого неба 
высотку. И они, поняв командира, поползли к 
ней, стараясь полукругом охватить немецкие 
окопы.

Когда до траншеи оставалось несколько 
метров, Мамаев первым бросился на врага, ув-
лекая за собой товарищей, и гранатами унич-
тожил пулемётный расчёт. Всё произошло 
так быстро и неожиданно, что фашисты не 
успели опомниться. В этой стычке разведчи-
ки уничтожили несколько десятков солдат и 
офицеров противника. Первое немецкое укре-
пление на правом берегу Днепра было занято, 
но и наши воины понесли потери. Командир 
взвода был тяжело ранен. Его перевязали и с 

первым донесением отправили на левый бе-
рег. Николай Мамаев принял командование 
на себя. Он расставил бойцов в окопе и приго-
товился отражать атаку врага. В ход пошло и 
немецкое трофейное оружие. В это время, по-
лучив от Мамаева донесение о том, что взвод 
удерживает часть берега, к разведчикам на 
помощь на подручных средствах стали пере-
правляться другие подразделения роты. Рас-
ширив плацдарм, бойцы надёжно прикрыли 
переправу.

Немцы предпринимали одну контратаку 
за другой. Бой то угасал, то разгорался с новой 
силой. Вот противник, прорвав нашу оборону, 
был уже в бывших своих окопах. Завязалась 
рукопашная схватка, в которой Николай Ма-
маев лично уничтожил несколько вражеских 
солдат и офицеров. Также упорно бились и его 
товарищи. И снова враг отброшен, но не отсту-
пил, после миномётного обстрела вновь пошёл 
в атаку. Вытащив из окопа трупы фашистов, 
наши бойцы сделали из них подобие брустве-
ра: пусть теперь своими телами защищают 
наших разведчиков. Собрали трофейное ору-
жие и боеприпасы — в ближайший час будет 
чем обороняться. Тех, кто не может держать 
оружие, отправили в тыл. Легко раненые не 
ушли с поля боя. Убитых товарищей похоро-
нят позже.

На правый берег высаживалось всё больше 
и больше наших солдат. Самое время ударить 
по противнику, но что там впереди, никто не 
знал. Срочно нужен был «язык». Бойцы под 
командованием Мамаева пошли в разведку. 
Где ползком, где короткими перебежками 
приближались они ко второй линии немец-
ких окопов. Сумрак ночи озарялся вспышка-
ми разрывов и выстрелов, осветительными 
ракетами. Вот впереди за кустами послыша-
лись приглушённые голоса фашистов. Удача. 
Застигнутые разведчиками врасплох немец-
кие солдаты почти не сопротивлялись. Двое 
были убиты в короткой рукопашной схватке, 
оставшихся в живых вражеских солдата и ун-
тер-офицера бойцы связали и притащили к 
Днепру. Первая часть поставленной коман-
дованием задачи была выполнена, остава-
лась вторая, не менее трудная — переправить 
пленных на левый берег.

Посадив немцев на нос лодки, Мамаев 
сел на вёсла, рядовой Исюков правил. Плыть 
нужно было как можно быстрее, чтобы не об-
наружили немцы. Но Днепр — река широкая, 
течение сильное. Лодку постепенно сносило 
на фашистские правобережные позиции, ещё

ФОРСИРУЯ ДНЕПР

Николай Мамаев (второй справа в первом ряду) на встрече вятчан - Героев Советского Союза
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Паломническая служба Трифонова монастыря
приглашает на индивидуальные и групповые экскур-
сии по храмам обители и в поездки в Великорецкое, 
Слободской. Запись в Никольском храме Трифонова 
монастыря и по тел.: 32-25-49. Справки по тел.: 8912-
708-19-98, 8912-718-42-82.

СЕНТЯБРЬ — святыни Крыма.
СЕНТЯБРЬ — неделя на Валааме.
4–9 СЕНТЯБРЯ — Сергиев Посад, Серпухов, Опти-
на пустынь, Клыково, Шамордино.
6 СЕНТЯБРЯ — Яранск, Советск.
11 СЕНТЯБРЯ — Истобенск.
13 СЕНТЯБРЯ — Загарье, Медяны.
18–22 СЕНТЯБРЯ — Арзамас, Дивеево, Макарьев-
ский монастырь.
20 СЕНТЯБРЯ — Орлов на день памяти сщмч. Ми-
хаила Тихоницкого, Чудиново.
27 СЕНТЯБРЯ — Волково, Слободской.
2–4 ОКТЯБРЯ — Сыктывкар, Троице-Стефано-У-
льяновский монастырь.
4 ОКТЯБРЯ — Каринка, Пантюхино.
18 ОКТЯБРЯ — Котельнич, музей истории кре-
стьянского быта (колхоз «Ленинская искра»).
23–28 ОКТЯБРЯ — Верхотурье, Екатеринбург, Га-
нина Яма, Верхнечусовские Городки.
25 ОКТЯБРЯ — Шестаково, Холуново.
1 НОЯБРЯ — святыни Вятки.
6–10 НОЯБРЯ — Дивеево, Муром, Арзамас.
15 НОЯБРЯ — Верхошижемье, Пижанка.
20–22 НОЯБРЯ — Свияжск, Раифский и Зилантов 
монастыри Казани.
23 НОЯБРЯ — Яранск на праздник прп. Матфея 
Яранского, Советск.
Принимаем пожертвования для поездок детей из 
Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно 
посмотреть описание всех наших программ, распеча-
тать объявления о поездках, а также зайти на сайты 
наших партнёров, заказать и оплатить у нас в офисе 
понравившийся тур по той же стоимости. Вы можете 
оставить отзыв или задать вопрос. Принимаем кол-
лективные заявки по святым местам Вятской митро-
полии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломни-
чество» на сайте Вятской епархии

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»
не захваченные нашими бойцами. Не 
удалось разведчикам переправиться 
незамеченными. Немцы открыли по 
смельчакам артиллерийский огонь. 
Снаряды рвались совсем близко от 
лодки, обдавая гребцов градом брызг. 
До берега оставалось метров тридцать, 
когда большой осколок одного из разо-
рвавшихся рядом снарядов пробил дно 
лодки, и она стала погружаться в воду.

Спасая пленных, Николай Мама-
ев метнулся к ним, перерезал верёвки, 
связывающие руки, крикнул: «Пры-
гай!». Немцы перемахнули через борт и, 
подгоняемые разведчиками, поплыли 
к берегу. Пловцов встретили на берегу 
артиллеристы. Пленные дали ценные 
сведения, благодаря чему батальоны 
смогли прорвать оборону противника 
с наименьшими потерями. А Николаю 
Матвеевичу Мамаеву за мужество, от-
вагу и героизм, проявленные при фор-
сировании Днепра, было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

После войны Н.М. Мамаев окончил 
Тамбовское пехотное училище, куда 
он был направлен осенью 1944 года. 
Затем продолжил службу в Германии, 
но через год в звании младшего лейте-
нанта уволился в запас. Видно, тянуло 
домой, на родину, которую он покинул 
четыре года назад. Николай Матвее-
вич вернулся в Уржумский район, в 
село Большой Рой. Все эти годы ждала 
своего суженого девушка Аня. Не про-
сто ждала, а, как могла, приближала 
долгожданную победу: по мобилизации 
пять лет добросовестно трудилась на во-
енном заводе в Вятских Полянах, за что 
была награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». Через три недели 
после возвращения Мамаева сыграли 
молодые свадьбу. Шестерых детей вос-
питали Николай Матвеевич и Анна 
Александровна. Выучившись, сыновья 
и дочки разлетелись кто куда, но часто 
навещали родителей.

Николай Мамаев работал столяром, 
плотником, электромонтёром Боль-
шеройской подстанции, затем вышел 

на пенсию. В школе, которую окончил 
Николай Матвеевич, учились ещё два 
Героя Советского Союза — Иван Тимо-
феевич Устинов и Николай Петрович 
Масленников. На здании установлена 
мемориальная доска, посвящённая этим 
трём людям. По приглашению учителей 
Н.М. Мамаев приходил в школу, где ре-
бята с большим интересом слушали его 
рассказы о боях и военных товарищах. 
Правда, как сельский житель, не име-
ющий хорошего образования, витиева-
тых речей он не произносил, старался 
говорить попроще. Жил он небогато, в 
простой деревенской избе, держал не-
большое хозяйство. Был трудолюбивым 
и отзывчивым на просьбы односельчан.

С Николаем Матвеевичем я встре-
чался при различных обстоятельствах 
несколько раз, но, к сожалению, пого-
ворить более подробно о войне и совер-
шённом им подвиге довелось только 
однажды, в 1985 году, когда собирался 
материал для издания пятой по счёту 
книги о вятчанах – Героях Советско-
го Союза. Мне, тогда корреспонденту 
районной газеты «Кировская искра», 
редактор поручил выполнить почётное 
и ответственное задание — написать в 
тот сборник очерк о нашем славном зем-
ляке. С тех пор военно-патриотическая 
тема стала постоянной в моём журна-
листском творчестве. Тогда мы проси-
дели почти два часа, разговаривали не 
только о войне, но и о работе на селе, по-
литике и положении в мире. Николаю 
Матвеевичу шёл шестьдесят второй год. 
Был он подвижный, весёлый мужчина. 
В свою речь вставлял народные при-
сказки, а иногда и крепкие словечки. 
Рассказ о подвиге вёл несерьёзно, го-
ворил, мол, судьба ему такая выпала, а 
мог бы Звезду Героя получить не он, а 
кто-то из его товарищей.

Умер Н.М. Мамаев 24 октября 1998 
года. Похоронен со всеми полагающи-
мися Герою почестями на кладбище 
села Большой Рой, где ему установлен 
мраморный памятник.

ВЛАДИМИР Шеин

ВЯТСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ВДУ (лицензия № 1376 от 19.09.2016) — учреждение среднего профессионального религиозного образования Русской Православной Церк-
ви, осуществляющее подготовку по специальности «Священно- и церковнослужитель». Обучение, проживание и питание бесплатные. Срок 
обучения — три года. По результатам обучения выпускники и студенты третьего курса рассматриваются в качестве кандидатов для руко-
положения в сан диакона.
В Духовное училище принимаются лица мужского пола от 17 до 35 лет (на очное отделение) и до 60 лет (на заочное), имеющие полное сред-
нее образование, холостые или состоящие в первом браке.
Поступающий должен иметь навык чтения церковно-славянского текста, знать основные евангельские и ветхозаветные события, изложен-
ные в Законе Божием, иметь опыт церковного послушания. Поступающие подвергаются приёмным испытаниям по основам православной 
веры и знанию основных молитв.
При поступлении в Вятское духовное училище требуются следующие документы: паспорт, военный билет или приписное свидетельство, 
прошение на имя ректора, рекомендация священника, автобиография, медицинская справка № 086 (с обязательным заключением психи-
атра и нарколога), документ государственного образца о светском среднем общем или профессиональном образовании, четыре фотографии 
3х4, свидетельство о крещении (при наличии), справка о семейном положении с места жительства, свидетельство о венчании (для женатых). 
Приём документов — до 1 октября. Документы сдаются секретарю приёмной комиссии.
Адрес Вятского духовного училища: 610000, г. Киров (Вятка), ул. Горбачёва, 4, Братский корпус Трифонова монастыря.
Тел. (8332) 38-58-19. Сайт: http://vdschool.ru.


