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19 декабря Православная 

Церковь совершает память 
святителя Николая Чудо-
творца.

Святость скрыться не может. 
Она — евангельские свеча, по-
ставленная на подсвечник, и го-
род, стоящий на верху горы. В 
первом случае она освещает про-
странство вокруг себя, во втором 
видна издалека, с какой бы сторо-
ны к ней ни приближаться. Свя-
тость преодолевает расстояния 
между людьми и эпохами. Разные 
языковая среда и культурный фон 
не мешают людям спустя столетия 
безошибочно распознать святость 
и поклониться ей. Причина мно-
говекового почитания Николая 
Чудотворца — в его внутреннем 
богатстве. Причём он так искус-
но скрыл тайну своей внутренней 
жизни от внешних глаз, что мы 
почти ничего не знаем о фактах 
его биографии. Слава нашла свя-
тителя Николая после оставления 
земли и вхождения в небесный 
покой, то есть тогда, когда угроза 
со стороны гордости и тщеславия, 
этих неизбежных спутников сла-
вы и похвалы, миновала.

Наше почитание будет приятно 
святителю Николаю, а нам прине-
сёт реальную пользу, если мы бу-
дем подражать угоднику Божию. 
«Подражайте мне, как я Христу», 
— сказал в одном из своих посла-
ний апостол Павел (1 Кор. 4:16). 
Это не просто частный призыв, об-
ращённый к конкретной аудито-
рии, это духовный закон, согласно 
которому человек приобретает по-
лезные навыки, учится и духовно 
растёт, подражая тем, кто лучше 
его, кто ушёл дальше и зовёт за со-
бой. Важно отметить, что апостол 
Павел не говорит «подражайте 
Христу», но «подражайте мне, как я Христу». 
Это значит, что высота подражания Господу не 
осиливается всеми сразу, но вначале необходи-
мо учиться у тех, кто близок к Богу.

В чём мы можем подражать святителю 
Николаю? Например, в тайном творении до-
брых дел. Это не очень приятное занятие для 
человека, желающего похвалы и жаждущего 
славы. Но именно так поступал Николай Чу-
дотворец, анонимно помогавший людям, по-
павшим в беду. Святые как бы оживляют для 
нас Евангелие, воплощая его в своей жизни. 
Так, слово Божие говорит нам об «Отце, Кото-
рый видит тайное и воздаёт явно», и призы-
вает молитву, милостыню и пост совершать 
не напоказ, но для Господа. Однако частое 
прочтение этих слов далеко не всегда приво-
дит нас к их исполнению, и мы продолжаем 
творить добро, желая признания и похвалы. 
Нам нужны примеры, живые люди, которые 

евангельское слово воплотили в жизнь. Та-
ков святитель Николай.

Он хорошо знал сердцем то, что сказал 
один из египетских подвижников-монахов: са-
мое твёрдое и правильное добро творят втай-
не. Николай Чудотворец хотел уйти из мира, 
чтобы в монашеском одиночестве, ни на что 
не отвлекаясь, служить Богу постом и молит-
вой, но Господь указал ему иной путь — по-
печение о вверенной пастве среди волнуемого 
страстями многолюдства. Так угодник Божий 
лишился внешнего уединения и был вынуж-
ден искать уединения внутреннего. В этом 
тоже можно ему подражать: нужно оберегать 
и воспитывать своего «сокровенного сердца 
человека в нетленной красоте кроткого и мол-
чаливого духа, что драгоценно пред Богом» 
(1 Пет. 3:4). К монашескому образу жизни 
склонны очень немногие, но хотя бы несколь-
ко удаляться от земной суеты, находить время 

для молчания и молитвы обязан 
каждый. Ведь источник силы для 
человека — предстояние один на 
один пред Господом. И тот, кто 
стремится совершить много еван-
гельски полезного, должен лишь 
одной стороной быть обращённым 
к миру и людям, вторая же поло-
вина его жизни должна быть со-
крыта в Боге, в общении с Ним.

Ещё один момент. Приближа-
ется Новый год, Рождество Хри-
стово — время подарков и счастли-
вого детского смеха. На Западе из 
величайшего и ревностного хри-
стианского подвижника сделали 
недостойную потеху, «зацелофа-
нили» и «законфетили» его образ. 
Это проникает и к нам. Святителя 
Николая или, как его зовут на За-
паде, Санта-Клауса представляют 
в смехотворном виде краснощёко-
го деда с седой бородой, друга гно-
мов, который только и занимается 
тем, что на оленях развозит детям 
подарки. А по улицам бегают оде-
тые в санта-клаусов люди и зазы-
вают в магазины покупателей. Всё 
это раздражает и оскорбляет почи-
тателей святителя Николая. Этот 
вошедший в моду образ ничего 
общего не имеет с архиепископом 
Мир Ликийских, человеком, кото-
рый не боялся властителей мира 
сего, который, по преданию, на I 
Вселенском Соборе в праведном 
гневе за оскорбление Бога уда-
рил по щеке еретика Ария. Он не 
приставлен к бесконечному разно-
су подарков. Святитель Николай 
ревнует об Истине, и нужно чтить 
его так, чтобы не почувствовать 
его ладонь на своей щеке.

Как хорошо, что в России ска-
зочный зимний персонаж — Дед 
Мороз, а не Санта-Клаус. Если же 
говорить детям, что прообразом 

Санта-Клауса является святитель Николай, 
то нужно объяснить, что этот реальный чело-
век и настоящий христианин отличается от 
новогоднего персонажа. Да, помогал нуждаю-
щимся, но не потворствовал чьим-либо прихо-
тям. Он помнил и исполнял слова Священно-
го Писания: «Блаженнее давать, нежели при-
нимать», а отдавать можно не только деньги 
или вещи, но и время, силы, знания, заботу и 
молитву. Этим должны заниматься все, в том 
числе и дети. И если ребятам правильно об 
этом рассказать, можно подвигнуть их думать 
о других, а не только о себе. Так, подражая 
святителю Николаю Чудотворцу, почтим его. 
Тогда и подарки будут на пользу и в радость и 
не приведут к избалованности.

Итак, зима, предчувствие Рождества Хри-
стова, ощущение тайны в морозном воздухе и 
очередная память святого Николая.

Протоиерей АНДРЕЙ Ткачёв
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
1 ноября Институт развития образования Кировской области отме-

чал 85-летний юбилей. В праздничных мероприятиях принял участие 
руководитель отдела религиозного образования и катехизации Вятской 
епархии протоиерей Евгений Смирнов, который зачитал приветствен-
ный адрес митрополита Вятского и Слободского Марка ректору ИРО 
Наталье Вячеславовне Соколовой:

«Поздравляем Вас и коллектив Института развития образования 
Кировской области с юбилеем! На протяжении 85 лет здесь повышают 
квалификацию, совершенствуют своё мастерство и обмениваются опы-
том педагоги нашего региона, от которых во многом зависит не только 
образование, но и воспитание наших детей, их духовное становление, 
которое начинается с раннего детства и продолжается в годы юности 
и далее на протяжении всей жизни. «Наставь юношу при начале пути 
его: он не уклонится от него, когда и состарится», — говорит нам библей-
ская книга Притчей (Притч. 22:6). От каждого учителя зависит, каким 
будет это наставление, а значит, ложится ответственность перед Богом, 
государством, родителями и самим ребёнком.

Педагоги не работают, а служат. Их служение — это отдача всего 
себя делу воспитания и просвещения. Важно здесь не только професси-
ональное мастерство, но и осознание учителем духовных основ воспита-
ния, а также его личный пример и нравственный подвиг. На Институт 
развития образования Кировской области возложена важная миссия 
учить учителей, воспитывать тех, кто уже сам является воспитателем, 
кто не только даёт знания и умения нашим детям, но и закладывает ос-
нову их духовной жизни, формирует их нравственные ценности и прин-
ципы.

Епархии Вятской митрополии связывают с Институтом развития 
образования многие годы доброго сотрудничества в духовно-нравствен-
ном воспитании подрастающего поколения, в подготовке и поддержке 
учителей. Благодаря этому сотрудничеству накоплен богатый и мно-
гогранный опыт обращения педагогов в воспитании детей не только к 
житейской мудрости, но и к вечным духовным ценностям, дарованным 
Богом. Помогая учителям в духовно-нравственном воспитании детей, 
мы делаем общее дело. Благодарим Вас и коллектив Института разви-
тия образования Кировской области за плодотворное сотрудничество. 
Божие благословение да пребудет с Вами во всех добрых делах!»

4 ноября, в праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, ми-
трополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литур-
гию в Казанском храме микрорайона Лянгасово г. Вятки. Его Высоко-
преосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин, настоятель церкви в честь Казанского образа г. Вятки иерей 
Георгий Попов, настоятель Александро-Невского храма г. Кирово-Че-
пецка иерей Николай Веселов и клирик Казанской церкви г. Вятки 
иерей Александр Вихарев. Богослужебные песнопения прозвучали в 
исполнении хора Вятской епархии под управлением Юлии Скопиной.

Вечером этого дня владыка Марк совершил всенощное бдение в 
Спасском храме посёлка Кумёны. Епархиальному архиерею сослужили 
клирик Успенского кафедрального собора г. Вятки игумен Вениамин 
(Веселов), благочинный Кстининского округа иерей Алексий Киторога 
и настоятель Спасской церкви посёлка Кумёны иерей Кирилл Рябов.

5 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский 
и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме вмч. 
Георгия Победоносца в посёлке Мирном. Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель церкви в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» г. Вятки протоиерей Сергий Ендальцев, клирик 
Успенского кафедрального собора г. Вятки игумен Вениамин (Веселов) 
и настоятель Георгиевского храма в посёлке Мирном иерей Евгений 

Костылев. Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении архие-
рейского хора под управлением Юлии Скопиной.

11 ноября, накануне Недели 23-й по Пятидесятнице, митрополит 
Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Троицкой 
церкви г. Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили секре-
тарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель Троицкого 
храма г. Слободского иерей Николай Салтыков и клирик этой церкви 
протоиерей Николай Ившин. По окончании богослужения владыка 
Марк обратился к прихожанам с проповедью и, в частности, сказал:

«В Священном Писании мы находим слова Христа Спасителя: «Если 
бы вы были от мира, то мир любил бы своё; а как вы не от мира, но Я 
избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 15:19). Это очень 
глубокие по содержанию слова. Законы духовной жизни отличаются от 
законов материального мира, где противоположные заряды притяги-
ваются друг к другу, а в духовном мире, наоборот, сближаются однои-
мённые заряды. Неслучайно, что на суде Пилата первосвященники и 
фарисеи требовали отпустить им на Пасху разбойника, а не Христа, по-
тому что сами пребывали в духовном разбойничьем состоянии. Падший 
во грех мир исторгает, как инородное тело, из своей среды тех, которые 
стремятся к Богу, приносят деятельное покаяние, учатся любви, способ-
ны жертвовать собой ради других, с терпением перенося испытания и 
скорби, понимая, за что они борются.

Сейчас идёт цивилизационная война, противостояние добра и зла, 
которая в первую очередь происходит в нас самих. Как мы сможем изме-
нить окружающий нас мир, если не будем меняться сами? Преподобный 
Серафим Саровский советовал: «Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся 
тысячи». Святые не боялись испытаний, потому что в них человек по-
знаёт самого себя, а самая лучшая победа — это победа над собой, над 
своей греховностью и духовной леностью, это приближение к Богу, Ко-
торый нас животворит и подаёт Своё всесильное благословение».

12 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский 
и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы г. Вятки. Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вятской епархии, настоятель церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Вятки иерей Виталий Лапшин, клирики этого 
храма иерей Георгий Павлов и иерей Евгений Чернядьев. Богослужеб-
ные песнопения прозвучали в исполнении приходского хора под управ-
лением Анастасии Харитоновой.



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 3№ 11 (433) 2023

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

Продолжение. Начало на стр. 2

14 ноября, в день памяти святых бессребреников Космы и Дамиа-
на, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную 
литургию в Космодамианской церкви села Трехрёчья. Епархиальному 
архиерею сослужили клирик Успенского кафедрального собора г. Вят-
ки игумен Вениамин (Веселов), благочинный Второго Вятского округа 
настоятель Космодамианского храма села Трёхречья иерей Михаил Ка-
заковцев, настоятель Казанской церкви г. Вятки иерей Георгий Попов, 
настоятель храма в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех 
Утешение» г. Слободского иерей Дионисий Шубин и клирик Знамен-
ской церкви села Пасегово протоиерей Виктор Пересторонин. Богослу-
жебные песнопения прозвучали в исполнении архиерейского хора под 
управлением Юлии Скопиной.

Перед Причащением Святых Христовых Таин владыка Марк обра-
тился к собравшимся на службе с архипастырским словом: «Сегодня на 
Литургии мы слышали строки из послания апостола Павла к коринфя-
нам, где он говорит о том, что есть любовь: «Любовь долготерпит, мило-
сердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправ-
де, а сорадуется истине, всё покрывает, всему верит, всего надеется, 
всё переносит. Любовь никогда не перестаёт» (1 Кор. 13:4–8). Обратите 
внимание, когда апостол говорит о любви, он употребляет глаголы, обо-
значающие действие. Любовь не просто какое-то чувство, это действие, 
которое мы должны совершать в своей жизни. Нужно не только читать 
Священное Писание, а упражняться в делании добра, подражая свя-
тым, которые стали наследниками вечной жизни с Богом».

После Литургии по традиции был совершён крестный ход к источ-
нику, после чего для прихожан была организована трапеза: гречневая 
каша и ароматный чай, приготовленные на полевой кухне.

19 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский 
и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме Рожде-
ства Пресвятой Богородицы посёлка Нижнеивкино. Епархиальному ар-
хиерею сослужили благочинный Нижнеивкинского округа, настоятель 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы посёлка Нижнеивкино иерей 
Николай Андреев, клирик Успенского кафедрального собора г. Вятки 
игумен Вениамин (Веселов) и настоятель Казанского храма г. Вятки 
иерей Георгий Попов. Богослужебные песнопения прозвучали в испол-
нении архиерейского хора под управлением Юлии Скопиной.

20 ноября, накануне праздника в честь Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных, митрополит Вятский и Слободской 
Марк совершил всенощное бдение в Михаило-Архангельской церкви 
в мкр. Радужном г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили се-
кретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель храма 
Архангела Михаила г. Вятки протоиерей Олег Филимонов и клирик 
этой церкви протоиерей Анатолий Буров. Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении архиерейского хора под управлением Юлии 
Скопиной и хора Михаило-Архангельского храма г. Вятки под управ-
лением Натальи Кривошеиной. По окончании богослужения владыка 
Марк обратился к прихожанам с проповедью и, в частности, сказал:

«Дорогие братья и сёстры, приятно видеть, что эта церковь в честь 
Архистратига Михаила преображается и становится уютнее. Хочется 
выразить благодарность всем, кто в ней служит и трудится, принимая 
своё посильное участие в благом делании. Храм Божий — это наше с 
вами достояние, о котором заботится не только священник, а вся общи-
на — люди, связанные общей верой и любовью ко Господу. Назидаясь 
словами из Священного Писания, мы знаем, что одной только веры для 
спасения недостаточно. Апостол Иаков свидетельствует, что «вера без 
дел мертва» (Иак. 2:26) и что «бесы веруют и трепещут» (Иак.2:19), так 
как мало знать о Боге, нужно искать единения с Ним, жить по Его воле. 
В зависимости от того, как люди проведут временную жизнь, в вечности 
одни будут пребывать в радости богообщения, другие будут истязаемы 
теми навыками ко греху, которые приобрели в земной жизни. Поэтому, 
чтобы стать наследниками блаженной вечности, нужно идти духовным 

путём, указанным нам святыми. В то же время пусть примером для нас 
будут Ангельские Силы, ныне прославляемые Церковью, сохранившие 
своё достоинство в верности Господу. Какое достоинство должны мы со-
хранить? Тот образ Божий, по которому мы созданы».

21 ноября, в праздник в честь Архистратига Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных, митрополит Вятский и Слободской Марк воз-
главил Божественную литургию в Михаило-Архангельском храме села 
Русского. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель церкви Архангела Миха-
ила села Русского иерей Александр Коссов, клирики Пантелеимонов-
ского храма г. Вятки иерей Алексий Селезнёв и иерей Никита Булычев.

22 ноября, в престольный праздник церкви в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» в Нововятском районе г. Вятки, митропо-
лит Вятский и Слободской Марк совершил в этом храме Божественную 
литургию. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель церкви в честь иконы 
«Скоропослушница» г. Вятки иерей Алексий Киторога и клирики этого 
храма протоиерей Андрей Зубарев и иерей Евгений Чепарухин.

23 ноября в г. Яранске прошли торжества в честь 26-й годовщины 
со дня прославления преподобного Матфея Яранского в лике местноч-
тимых святых. Божественную литургию в Троицком соборе возглави-
ли митрополит Вятский и Слободской Марк, митрополит Йошкар-О-
линский и Марийский Иоанн, епископ Яранский и Лузский Паисий, 
епископ Уржумский и Омутнинский Всеволод и епископ Волжский и 
Сернурский Феофан. Архипастырям сослужило духовенство Вятской и 
Марийской митрополий. Богослужебные песнопения прозвучали в ис-
полнении архиерейского хора Вятской епархии под управлением Юлии 
Скопиной. В Троицком храме молились настоятельница монастыря в 
честь Владимирской иконы Божией Матери села Пиксура Даровского 
района игуменья Варвара (Скворцова), настоятельница Никольской 
обители села Николаевского Шабалинского района игуменья Василис-
са (Андреева), глава Яранского района А.А. Трушкова, многочисленные 
прихожане яранских храмов и паломники.

По окончании Литургии архипастыри совершили славление препо-
добному Матфею у его святых мощей. Затем митрополит Марк, поздра-
вив всех собравшихся на богослужении с праздником, в своей пропове-
ди подчеркнул, что, живя в разгар лихолетья, прп. Матфей Яранский 
не поддался искушениям падшего мира, «сохранил свою веру в чистоте 
и жил благочестиво. Своим примером христианского мужества и пре-
данности Господу он вернул в Церковь тех людей, которые отпали от 
неё, уклонившись в обновленческий раскол».

Епископ Паисий в своём слове отметил, что «преподобный Матфей 
был канонизирован 26 лет назад. Огромное количество людей собра-
лось тогда в Успенском храме г. Яранска на прославление подвижника 
в лике святых. Стоял морозный день, но всех участников торжества со-
гревала любовь к батюшке Матфею. С тех пор ничего не изменилось: се-
годня такой же морозный день, а наши сердца, как и тогда, наполнены 
теплотой веры и любви к преподобному. Мы приходим к нему со своими 
скорбями, болезнями, горем. Он всех нас принимает и утешает. Именно 
поэтому мы называем его батюшкой как родного и близкого человека».

После службы состоялся традиционный крестный ход к часовне на 
Вознесенском кладбище г. Яранска, где до 2015 года под спудом покои-
лись мощи преподобного Матфея.

В это же день в Яранском епархиальном управлении прошло заседа-
ние Архиерейского совета Вятской митрополии, которое возглавил ми-
трополит Вятский и Слободской Марк. В работе совета приняли участие 
епископ Яранский и Лузский Паисий и епископ Уржумский и Омут-
нинский Всеволод. Были рассмотрены следующие вопросы: о курсах 
повышения квалификации священнослужителей Вятской митрополии, 
о канонизации святых Вятской митрополии, о внесении в общецерков-
ный месяцеслов празднования в честь явления чудотворного образа 
святителя Николая на реке Великой.
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На заседании Священного Синода в 
мае этого года было принято решение 
о включении в Собор вятских святых 
имён нескольких новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. Среди них 
— священноисповедник Сергий Правдо-
любов, несколько лет прослуживший на 
Вятской земле. Его память совершается 
18 декабря.

КУКАРСКИЙ БЛАГОЧИННЫЙ

Сергей Правдолюбов родился 13 июня 1890 
года в селе Маккавеево Касимовского уезда 
Рязанской губернии в семье протоиерея Ана-
толия Авдеевича Правдолюбова и его супруги 
Клавдии Андреевны. Вскоре после рождения 
Сергея отца Анатолия перевели в город Каси-
мов, где батюшка служил в Успенском храме и 
преподавал в духовном училище.

В шестилетнем возрасте Серёжа перенёс 
тяжёлую болезнь, после которой почти совсем 
потерял слух. Врачи утверждали, что глухота 
останется на всю жизнь. В сентябре этого же 
1896 года отец Анатолий Правдолюбов побы-
вал в Чернигове на прославлении свт. Феодо-
сия. Батюшка привёз с собой небольшой плат, 
освящённый на мощах архиепископа Феодо-
сия, а также елей от раки святителя. Плат с 
верой был возложен на голову оглохшего маль-
чика, а масло отец Анатолий влил Серёже в 
уши, и тот совершенно исцелился и всю жизнь 
прекрасно слышал.

Сергей Правдолюбов от природы был очень 
одарённым человеком, а также получил пре-
красное образование. Он окончил Касимовское 
духовное училище, затем Рязанскую семина-
рию и, наконец, Киевскую духовную академию 
с присуждением ему учёной степени кандидата 
богословия. В 1913 году, ещё будучи студентом 
академии, Сергей Анатольевич женился на 
Лидии Федотьевой, дочери касимовского про-
тоиерея Димитрия. В семье Правдолюбовых с 
1914 по 1931 год родились семеро детей.

В 1915 году по окончании духовной ака-
демии Сергей Анатольевич служил в Киеве 
псаломщиком, а затем был направлен в Вят-
скую епархию, где 26 октября того же года был 
рукоположен епископом Никандром во свя-
щенника к Спасской церкви слободы Кукарки 
(ныне город Советск). Уже в следующем году 
отец Сергий, получив сан протоиерея, стал на-
стоятелем Троицкого собора Кукарки и благо-
чинным. Также 26-летний священник являл-
ся законоучителем женской гимназии и двух 
мужских училищ. Он прекрасно знал и любил 
богослужение, а потому службы в Троицком 

храме проходили особенно благолепно. Поко-
ряли своей духовной силой проповеди батюш-
ки, имевшего дар слова. Но недолго протоие-
рей Сергий служил в Вятской епархии: в 1923 
году он переехал на родину в г. Касимов.

ГОРОД ПРЕДКОВ

Касимов — небольшой, но очень красивый 
и древний город, известный с середины XII 
века. В нём было два монастыря и двенадцать 
церквей, в каждой из которых был прекрасный 
набор колоколов. Главный соборный колокол 
весил 16 тонн и отличался низким бархатным 
тембром. Его звук как будто плыл по улицам 
города и был слышен километров за пятнад-
цать от Касимова. Ему вторили колокола дру-
гих городских церквей и ближайших сельских 
приходов. Один архиерей, посетивший Каси-
мов и услышавший его колокольный звон, впо-
следствии вспоминал об этом так: «Потрясеся 
весь град!» Но не только своими колоколами 
славился город: в каждом храме было множе-
ство старинных икон, а церковными хорами 

управляли опытные регенты, проходившие об-
учение в Москве и Петербурге.

Протоиерей Сергий любил родной Касимов 
и приехал сюда по просьбе своего отца, который 
писал ему в Вятскую епархию: «Возвратись в 
землю отцов! Мы стары, и горько нам умирать, 
не видя тебя и внуков, не насладившись обще-
нием с тобой и семьёй твоей лицом к лицу». 
Действительно, Касимов был городом предков 
протоиерея Сергия. Здесь в священном сане 
служили его родные: в Успенской церкви — 
отец, в Казанском монастыре — брат Николай, 
в кладбищенском храме — тесть, в окрестных 
сёлах — дяди Михаил, Феодор и Александр. 
Каждую неделю в базарный день родственни-
ки считали своим долгом побывать в доме про-
тоиерея Анатолия Правдолюбова, где вместе 
пили чай и разговаривали.

Когда отец Сергий вернулся в Касимов, 
он стал постоянным участником этих встреч. 
Всем был известен его незаурядный пропо-
веднический дар, и собравшиеся каждый раз 
единодушно просили батюшку произнести про-
поведь на тему евангельского чтения предстоя-
щего воскресного дня. Его внимательно слуша-
ли, вносили поправки и дополнения, а потом в 
воскресенье во всех церквях с амвона говорили 
примерно одно и то же, конечно, с личными 
особенностями, которые отличают одного про-
поведника от другого. Но именно отца Сергия 
Правдолюбова ценили как необыкновенно-
го оратора и апологета веры не только собра-
тья-священники, но и прихожане городских 
храмов, собиравшиеся послушать батюшку в 
Троицкой церкви, где он служил.

В эти годы протоиерей Сергий произнёс 
цикл проповедей под названием «Объясне-
ние Божественной литургии». Сохранились 
очень подробные записи этих бесед, которые 
поражают глубиной веры отца Сергия, кра-
сотой его слова и вместе с тем доступностью 
для восприятия слушателей тех высоких бо-
гословских истин, которые в этих проповедях 
излагаются. Протоиерею Сергию приходилось 
принимать участие и в публичных диспутах с 
атеистами, на которые собиралось множество 
народа. Советская безбожная власть обязы-
вала священнослужителей выступать на та-
ких мероприятиях, но очень скоро они были 
запрещены, так как атеисты неизменно тер-
пели сокрушительные поражения. Немало 
бед принёс Церкви обновленческий раскол, 
распространившийся тогда повсеместно. Но 
в Касимове обновленцы не имели успеха во 
многом благодаря сплочённости священства, 
в чём немалую роль сыграла духовная твёр-
дость отца Сергия, его убеждённость в том, что 

БЛАЖЕННЫ ИЗГНАННЫЕ ПРАВДЫ РАДИ

Протоиерей Сергий Правдолюбов

Троицкий собор в Кукарке Город Касимов
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недопустимо вносить в церковную жизнь те 
новшества, которые предлагали раскольники.

В 1924 году протоиерей Сергий вместе со 
своим отцом и братом Владимиром были в Мо-
скве на приёме у Патриарха Тихона. На мо-
литвенную память святитель подарил им свой 
портрет с собственноручной подписью «Про-
тоиереям Правдолюбовым». Сложнее были 
отношения с митрополитом Сергием (Страго-
родским), особенно после его декларации 1927 
года. Тогда появились приходы, на которых 
не поминали на богослужении имя владыки 
Сергия, Патриаршего местоблюстителя, что 
свидетельствовало о разрушении церковного 
единства. Отец Сергий Правдолюбов убеждал 
других в том, что даже при различии взглядов 
на многие вопросы сохранение верности гла-
ве Русской Церкви является залогом её един-
ства и избавит её от полного уничтожения. В 
1928 году протоиерей Сергий был награждён 
крестом с украшениями «за усердное пропове-
дание слова Божия», а в 1934 году указом ар-
хиепископа Рязанского и Шацкого Ювеналия 
(впоследствии священномученика) — митрой.

ГОДЫ РЕПРЕССИЙ

С установлением советской власти повсе-
местно проводились репрессии, но Господь 
хранил отца Сергия. Ещё когда он служил в 
Кукарке, в город прибыл карательный отряд 
красноармейцев. Многих они расстреляли, 
а когда в поисках «главного попа» пришли к 
дому Правдолюбова, батюшка сам вышел к 
ним и сказал: «Это я». Ему не поверили: вид 
у отца Сергия был очень простой. Красноар-
мейцы ответили ему: «Нет, ты не главный поп, 
ты простой поп». Каратели ушли, но отыскали 
престарелого заштатного протоиерея Алексия 
и расстреляли его. Правдолюбов всю жизнь мо-
лился за убиенного священника.

Но в другой раз отца Сергия арестовали 
и продержали под стражей два с половиной 
месяца. Арестованных водили на работу и на-
зывали их «трудовым ополчением», хотя на 
самом деле это было тюремное заключение. 
Однажды группу арестованных вывели в лес 
и приказали копать траншею. Когда она была 
готова, охранники всех расстреляли и зако-
пали в вырытый ров. Очень скоро вывели в 
лес другую группу, в которую входил и Прав-
долюбов. Снова приказали копать траншею, 
и все были уверены, что их расстреляют. Во 
время работы заключённые молились, чтобы 
Господь принял их души с миром. Когда всё 
было готово, по железнодорожным путям, про-
ходившим невдалеке, подошёл состав с испор-
ченной рыбой. Охранник приказал разгру-
зить четыре вагона тухлой рыбы и закопать её 
в траншею, после чего все могли быть свобод-
ными. Заключённые, выполняя эту тяжёлую 
работу, радовались и благодарили Бога за 
спасение.

В конце 1929 года, уже в Касимове, отца 
Сергия снова арестовали и поместили в тюрь-
му. Его приговорили к двум годам заключе-
ния, но по многочисленным просьбам верую-
щих неожиданно к празднику Пасхи освобо-
дили. В 1935 году батюшку опять арестовали и 
отправили на Соловки. Вместе с ним задержа-
ли более десяти человек, среди которых были 
его двадцатилетний сын Анатолий и двое 
братьев: иерей Николай (канонизирован как 
священномученик) и Владимир (прославлен в 
лике святых как мученик). Причиной ареста 
послужило составление иереем Николаем и 
Владимиром Анатольевичем жизнеописаний 
блаженной Матроны Анемнясевской и двух 
местночтимых подвижников благочестия: ца-
ревича Иакова (XVII век) и Петра Отшель-
ника, современника преподобного Серафима 

Саровского. Составление таких 
книг в то время считалось пре-
ступлением.

В Соловецком лагере протои-
ерей Сергий провёл в тяжелей-
ших условиях пять лет. Вместе 
с ним томились его сын и брат 
— иерей Николай. Владимира 
Анатольевича отправили в Ка-
рагандинский лагерь, где рас-
стреляли. Большой поддержкой 
на Соловках для Правдолюбовых 
было знакомство со священному-
чеником Аркадием Остальским, с 
которым у них завязалась глубо-
кая духовная дружба. Несмотря 
на тяжёлые условия концлагеря, 
у заключённых в те годы име-
лась возможность для общения, 
молитвы и даже для совершения 
богослужений. Сохранилась соловецкая епи-
трахиль в виде простого полотенца, которую 
отцу Сергию прислали с воли.

Соловки — это архипелаг: несколько остро-
вов расположены недалеко друг от друга. За-
ключённые жили на главном, а работали порой 
на отдалённых островах, куда добирались на 
небольших лодках. Иногда задерживались там 
до глубокой ночи, и тогда приходилось возвра-
щаться на главный остров в полной темноте. 
И вот в один из таких дней произошло следу-
ющее. Когда арестанты вышли на лодке в про-
лив, поднялся сильный морской ветер. Очер-
тания островов совершенно исчезли во мраке, 
и все поняли, что погибают: куда грести — не-
понятно, а ветер быстро сносил лодку в откры-
тое море. Неожиданно все увидели яркий свет, 
похожий на большой костёр, разложенный на 
главном острове. Налегли на вёсла, и всем сто-
ило немалых усилий, чтобы преодолеть ветер, 
течение пролива и всё-таки вывести лодку на 
этот свет. Когда вышли на берег, с удивлением 
обнаружили, что никакого огня нет, только у 
воды стоял отец Сергий и молился за людей, 
находившихся в море.

В другой раз батюшка предупредил сво-
его брата и сына об искушении от нечистого 
духа, охватившего всех, находившихся рядом 
с ними. Как-то в вечернее время после работы 
заключённые в общем бараке, расположив-
шись группами, мирно общались друг с дру-
гом. Беседовали и Правдолюбовы. Вдруг отец 
Сергий сказал: — Влетел!

— Кто влетел? — спросил его сын.
— Сатана, — ответил батюшка.
— А почему ты это знаешь? — снова спро-

сил Анатолий.
— А вот посмотри: слышишь, как около вхо-

да люди ругаются?
— Ну и что, мало ли какие у них между со-

бой разногласия, — возразил сын.
— Нет, дело не в этом. Сейчас здесь все бу-

дут ругаться.
И действительно, как бы по кругу страшная 

брань стала распространяться среди людей по 
всему бараку. Очень скоро все без исключения 
ругались, проявляя друг к другу непонятную 
злобу. «Мы сейчас с вами тоже ссорились бы, 
если бы я вас не предупредил», — сказал отец 
Сергий родным.

Ещё один случай говорит о том, что даже 
демоны иногда вынуждены свидетельствовать 
о силе Божией, действующей в людях, верных 
Господу. Был среди заключённых узбек, кото-
рый любил гадать на небольших косточках, по-
хожих на вишнёвые: он бросал их, смотрел, как 
они расположатся на полу, и предсказывал, 
что предстоит пережить тому или иному узни-
ку. Такие гадания нравились многим, и узбека 
всегда окружала толпа зевак, возбуждённо об-
суждавших новое предсказание.

Как-то раз этот человек подошёл к отцу 
Сергию и попросил у него разрешения пога-
дать на него. Батюшка ответил: «Закон нашей 
веры гадать запрещает. Я не разрешаю». Уз-
бек отошёл от священника и с лукавым видом 
сказал окружающим: «А мы всё равно пога-
даем!» Бросив кости, он посмотрел на них и 
вдруг побледнел, весь изменился в лице. С 
величайшим почтением подошёл он к отцу 
Сергию, склонился перед ним, как-то особен-
но сложив руки, и сказал:

— Разрешите продолжить гадание.
— Нет, не разрешаю, — последовал ответ 

Правдолюбова.
Узбек подошёл к своим косточкам, положил 

на них сверху какую-то палочку и сказал:
— Всё, не разрешает!
— Да что ты, продолжай: подумаешь, ка-

кой-то старик тебе запрещает! — пытались обо-
дрить его другие заключённые.

— Нет, вы ничего не понимаете! Ему выпа-
ло счастье пророка! Это очень редкая вещь, и 
никто не имеет права гадать на него, если он 
не разрешает, — ответил узбек и в этот вечер 
больше не гадал.

ТАК БЫВАЕТ,
КОГДА ХОРОНЯТ ПРАВЕДНИКА

В 1940 году протоиерея Сергия освободили, 
и он вернулся в Касимов. Многие городские 
храмы к тому времени были закрыты. Не со-
вершались службы и в Троицкой церкви, где 
до своего заключения Правдолюбов служил 
настоятелем. Постоянного места для него не 
нашлось, и батюшка замещал штатных свя-
щенников во время их болезни. А в августе 
1942 года его снова отправили в тюрьму на 
шесть месяцев. Ему ставилось в вину «нару-
шение правил светомаскировки в военное вре-
мя», чего он на самом деле не делал. После 
освобождения отец Сергий служил в Николь-
ской церкви г. Касимова, но недолго: в дека-
бре 1943 года его мобилизовали на трудовой 
фронт и отправили работать ночным сторожем 
на карьере по добыче белого камня, что неда-
леко от Касимова.

Целых три года Правдолюбов провёл на ка-
меноломне, усердно изучая в свободное время 
«Добротолюбие», другие творения святых отцов, 
а иногда ему удавалось совершать всенощные 
бдения, на которых пели такие же ссыльные, 
как и он, среди которых даже нашёлся регент 
церковного хора. Здесь же отец Сергий написал 
своё завещание, которое озаглавил так: «Моим 
детям и внукам о том, как проводить посты и 
готовиться к исповеди и приобщению Святых 
Христовых Таин». По своему настроению это 
завещание очень близко к святоотеческим тво-
рениям, а детьми и внуками исповедника мо-
жет считать себя каждый христианин, если с 

Протоиерей Сергий, Анатолий Сергеевич,
иерей Николай Правдолюбовы в Соловецком лагере
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ВЯТСКИЕ СВЯТЫЕ
Продолжение. Начало на стр. 4

любовью воспринимает наставления исповед-
ника Христова. Завещание протоиерея Сергия 

позднее было опубликовано в «Журнале 
Московской Патриархии».

В 1946 году Правдолюбова освободили, 
но в Касимове служить ему запретили. Ба-
тюшка стал благочинным и настоятелем 
Вознесенской церкви города Спасск-Ря-
занского, но и здесь он нёс послушание 
недолго, с весны по декабрь 1947 года. За-
тем его перевели в город Лебедянь, а на 
его место благочинного Спасского округа 
и настоятеля храма в честь Вознесения 
Господня назначили его сына Анатолия, 
принявшего священнический сан 7 де-
кабря 1947 года. Для отца Сергия было 
большой радостью увидеть своего старше-
го сына иереем Божиим. Когда батюшка 
прощался с прихожанами, сказал им: «Я 
уезжаю, но оставляю вам своего сына, ко-
торый будет для вас лучше меня».

В Лебедяни прошли последние три года 
жизни протоиерея Сергия. Это было время 

трудов и болезней, потому что в заключении 
Правдолюбов сильно подорвал своё здоровье. 

В Лебедяни он перенёс инфаркт. В шестьдесят 
лет он выглядел восьмидесятилетним старцем. 
18 декабря 1950 года, накануне дня памяти по-
читаемого им святителя Николая, протоиерей 
Сергий Правдолюбов скончался. Он был погре-
бён у южной стены алтаря Преображенского 
храма, в котором служил. Протоиерей Анато-
лий, сын батюшки Сергия, рассказывал о том, 
что во время отпевания и погребения отца, 
к своему удивлению, не испытывал скорби, 
обычной в таких случаях, а напротив, тихую 
радость, похожую на ту, какая бывает в Пасху. 
Он поделился своими переживаниями со ста-
рыми священниками, на что те ответили: «Так 
всегда бывает, когда хоронят праведника!»

В 2000 году протоиерей Сергий Правдолю-
бов был прославлен как священноисповедник 
и причислен к Собору новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. Ныне его честные 
мощи пребывают в восстановленном Троиц-
ком храме г. Касимова, где некогда батюшка 
служил настоятелем.

Протоиерей МИХАИЛ Правдолюбов

9 декабря в 13 часов в библиотеке «Бла-
говест» областного центра протоиерей 
Александр Балыбердин представит свою 
новую книгу «Акценты», о которой мы по-
беседовали с автором.

— Отец Александр, Ваша новая книга 
называется «Акценты», а предыдущая — 
«Былинки». Складывается впечатление, 
что они между собой связаны. Так ли это?

— Вы это верно почувствовали. Более того, в 
том, что новая книга появилась на свет, по-сво-
ему виноваты «Былинки», вызвавшие большой 
интерес у читателей. Поэтому мне захотелось 
продолжить начатый прежде разговор более 
глубоко, но так же доступно и интересно.

— Почему «Акценты»?
— Как сказано в предисловии, христиан-

ство у всех общее и при этом у каждого своё, 
личное, особенное. Каждый расставляет в нём 
свои акценты в зависимости от того, что ему 
особенно дорого, подобному тому как, читая 
книгу, мы берём в руки остро отточенный ка-
рандаш, чтобы сделать на полях пометки или 
выписать для себя нечто важное, созвучное на-
шим чувствам и мыслям.

— Так вот почему на обложке изобра-
жены цветные карандаши?

— Да, именно поэтому, и, если читатель с 
их помощью выделит то, с чем он согласен или 
не согласен, книга заиграет всеми цветами ра-
дуги, станет ярче и, главное, ближе, вызовет 
личное отношение.

— Для кого, по Вашему мнению, напи-
сана книга, кто её читатель?

— В первую очередь это человек веру-
ющий и ищущий встречи со Христом и Его 
Царством, которое, по слову апостола Павла, 
есть «праведность, и мир, и радость о Святом 
Духе» (Рим. 14:17). А раз так, то надо научить-
ся жить праведно и мирно, как сказал об этом 
преподобный Серафим Саровский: «Стяжи 
Дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». 
Знаю, что для многих это не просто слова, а 
правило жизни, и буду рад, если книга помо-
жет в этом «стяжании».

— Почему Вы решили начать её с раз-
говора о Великорецком крестном ходе?

— Потому что это, возможно, самый яркий 
пример того, что Царство Небесное не сказка, 
а реальность. Неслучайно крестный ход при-
влекает тысячи паломников, и многие из них 
мечтают повторить этот путь, несмотря на все 

трудности и испытания. Стремятся понять, в 
чём смысл этой древней традиции и участия 
в ней; когда, при каких условиях этот ход ста-
новится крестным и можно ли отправиться на 
Великую реку, а прийти в Царство Небесное.

— Разве такое возможно?
— А почему нет? Если сказано, что Царствие 

Божие не там и не здесь, а «внутрь вас есть» 
(Лк. 17:21). А вот как это понимать и, главное, 
как жить, чтобы это Царство засияло ещё ярче, 
об этом я предлагаю задуматься и надеюсь, что 
мы с читателем услышим друг друга.

— Лично мне не менее интересной по-
казалась вторая часть «Секреты мир-
ной жизни», и захотелось некоторыми 
из них воспользоваться. А Вам самому 
эти советы пригодились?

— А как же! Ведь советовать другим мож-
но только то, что проверено на себе. Поэтому 
все мои «секреты» основаны на личном опыте, 
в том числе в семейной жизни, которая, как 
известно, если не стремишься к миру, быстро 
пойдёт под откос.

— Вы включили в книгу более три-
дцати проповедей, в том числе тех, что 
были произнесены в дни Великого поста. 
Почему?

— Потому что это особое время, начиная 
с самых первых дней подготовки к посту до 
Страстной седмицы. Все евангельские чтения, 
которые звучат в эти дни, неразрывно связа-
ны друг с другом, и, если ты это понимаешь, 
Великий пост наполняется более глубоким 
смыслом и способен ответить на самые острые, 
насущные вопросы, волнующие тебя, родных 
и близких.

— Новая книга получилась очень раз-
нообразной: это и воспоминания, и ста-
тьи, и заметки, и эссе, и проповеди. Пер-
вые из них были написаны ещё в 2010 году. 
Получается, что Вы работали над кни-
гой 13 лет?

— Это ещё неизвестно, кто над кем работал: 
я над книгой или книга надо мной…

— В каком смысле?
— В том, что каждую новую книгу можно 

сравнить с путешествием, отправляясь в кото-
рое, ты неизбежно столкнёшься с трудностя-
ми, встретишься с добрыми попутчиками или, 
наоборот, разбойниками, которые попытаются 
тебя запутать, повести по ложному пути, пе-
реживёшь не одно разочарование и сделаешь 
немало открытий, иногда очень важных, спо-
собных изменить взгляд на происходящее во-
круг и на тебя самого. Очевидно, что всё это не 
может не влиять на автора или читателя, ведь 
при чтении происходит примерно то же самое. 
Вот и получается, что ты пишешь или читаешь 
новую книгу, а она в это время работает над 
тобой. Образно говоря, книга, как крестный 
ход, из которого ты всегда возвращаешься до-
мой немного другим, изменившимся, и хочется 
верить, что в лучшую сторону.

— Пожелаем Вашим «Акцентам» но-
вых читателей, а им — доброго и инте-
ресного чтения! Как и где можно узнать 
о книге более подробно?

— Объявления о встречах на приходах, а 
также в библиотеках г. Вятки, где я расска-
зываю о новых изданиях, обычно выкладываю 
на своих страничках в социальных сетях и 
всегда рад искренним, неравнодушным и ду-
мающим людям, которые находят время для 
нашего общения.

Подготовил протоиерей ОЛЕГ Филимонов

ДОРОГИЕ СЕРДЦУ АКЦЕНТЫ

Отец Сергий Правдолюбов
 с супругой Лидией Дмитриевной
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

В 1989 году в Уржум на малую 
родину приезжал Герой Советско-
го Союза В.К. Ардашев. Валентин 
Кузьмич встречался с местными 
краеведами, с которыми несколь-
ко лет вёл переписку, общался со 
школьниками, рассказывая о своей 
судьбе, о боях Великой Отечествен-
ной войны. Побывал ветеран и на 
празднике «Васнецовская весна» в 
родной лопьяльской стороне. Там 
никаких публичных выступлений 
или встреч с этим очень скромным 
человеком организовано не было. 
Главным для фронтовика В.К. Ар-
дашева было не себя показать, а по-
смотреть, как живут и работают в 
вятской глубинке его земляки.

Родился Валентин Ардашев 14 января 
1925 года в крестьянской семье в деревне 
Новосельская (Пайнур) Уржумского уез-
да Вятской губернии (в настоящее время 
это территория Мари-Турекского района 
Республики Марий Эл). Когда Вале шёл 
шестой год, у него умер отец. После пяти 
классов школы мальчик летом работал 
пастухом, помогая семье, а семилет-
ку окончил в посёлке Александровском 
Молотовской области (ныне город Алек-
сандровск Пермского края), куда перее-
хали Ардашевы. Там же юноша учился 
на курсах слесарей. Эта специальность 
ему пригодилась, когда он начал рабо-
тать кузнецом в Косолаповской машин-
но-тракторной станции.

Летом 1941 года, когда началась Ве-
ликая Отечественная война, в селе прошла 
мобилизация. На рабочих местах ушедших 
на фронт мужчин заменили подростки. Ва-
лентин, уже вполне освоивший профессию, 
трудился за себя и за тех, кто бил фашистов. 
Приходилось тяжело, но он терпел и ждал, 
когда ему исполнится 18 лет. И вот в янва-
ре 1943 года Ардашева призвали на службу 
в Красную Армию. Он прошёл обучение на 
миномётчика, а на фронте оказался 15 мар-
та того же года. В одном из боёв был ранен, 
но после излечения вернулся в свой полк.

В феврале 1944 года наши войска пе-
решли в наступление с целью разгрома 
группировки германских войск в районе 
белорусских городов Рогачёва и Жлобина 
и в течение двух дней прорвали оборону 
противника, форсировав по льду Днепр, 
а 24 февраля штурмом овладели Рогачёв-
ым. Примеров мужества и героизма, прояв-
ленных нашими воинами в ходе Рогачёв-
ско-Жлобинской операции, немало. Не-
большая деревня Вищин на Гомельщине 
— лишь точка на карте, и мало кто знает, 
что за подвиги во время кровопролитных 
боёв за неё трое бойцов были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. Один из них 
— Валентин Кузьмич Ардашев.

Сложную боевую задачу необходимо 
было решить бойцам подразделения, где 
служил рядовой Ардашев: предстояло про-
бить брешь в глубокоэшелонированной 
вражеской обороне, преодолеть её быстро и 
желательно без больших потерь. Вслед за 
огневым валом артподготовки вперёд рину-
лась пехота. Первыми достигли вражеских 
укреплений воины отделения, которым ко-
мандовал рядовой В.К. Ардашев. Кое-где 
дело дошло до рукопашной. Командир, как 
и следовало, был впереди, увлекая под-
чинённых личным примером. В пылу боя 

Валентин Кузьмич не заметил, что, ата-
куя, далеко оторвался от товарищей. Он 
не растерялся, занял выгодную позицию и 
продолжил бой в одиночку, своей напори-
стостью сломил сопротивление врага и вы-
шел из этой схватки победителем. Правда, 
в своём письме домой потом он скромно на-
писал: «Звание Героя получил в Белорус-
сии в районе Рогачёва. Подробности боя 
описывать не буду: на это нужно много 
времени и бумаги…»

Вот выдержка из наградного ли-
ста командира стрелкового отделения 
1022-го стрелкового полка 269-й стрел-
ковой дивизии рядового В.К. Ардашева: 
«В боях по форсированию реки Днепр и 
захвату плацдарма на правом берегу в 
районе деревни Вищин товарищ Арда-
шев проявил исключительную отвагу, 
мужество и геройство. В трудных усло-
виях по форсированию реки, преодоле-
нию минных полей и усиленного прово-
лочного заграждения он своей находчи-
востью и стремительностью обеспечил 
выполнение боевой задачи части. На 
этом участке первым ворвался в укре-
плённый опорный пункт противника и 
завязал бой с превосходящими силами 
немцев, уничтожив из автомата и грана-
тами тридцать одного фашиста и взяв в 
плен четырёх гитлеровцев. Были захва-
чены радиоузел, легковая автомашина, 
пять 75-миллиметровых пушек, восемь 
автоматов и двадцать винтовок. Раз-
гром Ардашевым укреплённого опор-
ного пункта дал возможность стрелко-
вым подразделениям части с малыми 
потерями выполнить боевую задачу». 
За этот подвиг рядовому В.К. Ардашеву 
присвоили звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». А солдату-герою 
было всего лишь 19 лет!

Но это была не последняя схватка 
с врагом Валентина Ардашева. Уже в 
звании старшего сержанта он отличил-
ся в бою при прорыве обороны фашистов 
на реке Друть 24 июня 1944 года. Буду-
чи легко ранен, наш земляк остался в 
строю, но через день снова получил ра-
нение. Валентин Кузьмич не покинул 
поле боя и из личного оружия уничто-
жил пять вражеских солдат. За прояв-
ленные героизм и выдержку В.К. Арда-
шев удостоен ордена Славы III степени.

В Польше под Белостоком Валентин 
Кузьмич получил тяжёлое ранение го-
ловы, попал в госпиталь, а после выз-
доровления был направлен в танковое 
училище. Война уже завершалась, и 
Ардашев проходил дальнейшую служ-
бу в Молдавии. Демобилизовался он из 
действующей армии лишь в 1950 году. 
По приглашению однополчан уехал в 
Брянск, там и остался жить. До выхода 
на пенсию работал трактористом на од-
ном из заводов города, не раз отмечался 
почётными грамотами. Часто с воспоми-
наниями о войне В.К. Ардашев высту-
пал в брянских школах, различных ор-
ганизациях и на предприятиях. Вален-
тину Кузьмичу были присвоены звания 
«Почётный гражданин г. Рогачёва» и 
«Почётный гражданин г. Александров-
ска Пермского края».

Умер В.К. Ардашев 22 мая 2000 года. 
С воинскими почестями Героя Советско-

го Союза похоронили на Аллее славы цен-
трального кладбища г. Брянска, где ему 
установлен гранитный памятник. Рядом с 
домом, где последние годы жил Валентин 
Кузьмич, к 70-летию Великой Победы был 
разбит сквер, которому присвоено имя на-
шего земляка.

ВЛАДИМИР Шеин

ПРОДОЛЖИЛ БОЙ В ОДИНОЧКУ

Валентин Ардашев, 1945 год

В.К. Ардашев, с. Лопьял, 1989 год
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ
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СЛОВО ЯВИЛОСЬ КАК МИЛОСТЬ
В октябре нынешнего года на Трифо-

новских общеобразовательных чтениях 
с докладом «Православная культура и 
её влияние на нравственное воспитание 
молодёжи в современных условиях» вы-
ступила Наталья Ильинична Злыгосте-
ва. Главный научный сотрудник Центра 
регионоведения Кировской государ-
ственной универсальной областной на-
учной библиотеки имени А.И. Герцена, 
кандидат философских наук, доцент, 
неизменная участница Великорецкого 
крестного хода с начала 1990-х, она по-
делилась своими мыслями о глубинной 
связи Православия и русской литера-
туры в деле воспитания молодых, заро-
нила в душах слушателей уверенность 
в том, что обретений на пути духовного 
взросления гораздо больше, чем потерь. 
Подтверждают это и её книги, одна из 
которых, озаглавленная «Как наше сло-
во отзовётся», пять лет назад была отме-
чена литературной премией губернатора 
Кировской области имени А.И. Герцена. В 
эти дни Наталья Ильинична завершает ра-
боту над новой книгой, посвящённой жиз-
ни и творчеству большого русского поэта, 
нашего земляка Анатолия Григорьевича 
Гребнева, которая может выйти в свет уже 
в январе будущего года.

Нас называют одноклассниками. Хотя спра-
ведливости ради надо сказать, что в родной 48-й 
школе г. Кирова учились мы с Натальей Злыго-
стевой в параллельных классах. Я в том, что но-
сил имя Семёна Михайловича Будённого, коман-
дарма Первой конной, Наташа — в классе имени 
пионера Коли Мяготина. Да-да, в школе нашей 
все классы были именными, а не первыми бук-
вами алфавита обозначенными. И до сих пор на 
памяти не седьмой «А», не восьмой «Г», а классы 
имени Аркадия Гайдара, Вали Котика, Николая 
Островского. Наши одношкольники боролись за 
право так называться, переписывались с теми, 
кто лично знал наших героев, встречались с их 
близкими, выезжая туда, где они жили, или при-
глашая приехать в наш город, посетить нашу 
школу. Вообще, в школе № 48 было что-то особен-
ное, что позволило многим её выпускникам состо-
яться. Свой ли школьный театр помогал в этом, 
кружок ли юных корреспондентов способствовал, 
библиотека ли, опять же при школе существовав-
шая и находившаяся рядом с актовым залом, в 
котором не только важные и торжественные ме-
роприятия проводили, но и кино показывали, 
даже если число зрителей не превышало меня 
одного, неотрывно всматривавшегося в экран, 
где, «как на празднике отчаянных гонок, тонкие 
ноги закидывая к голове, скачет красногривый 
жеребёнок», а хрипловатый голос за кадром вы-
разительно декламирует:

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
Я очень любил Есенина, и документальный 

фильм о нём, увиденный тогда в пустом актовом 
зале, стихи поэта, пришедшие в полном объёме 
позднее, на какое-то время заслонили многое 
из того, что происходило вокруг. И как-то не 
сразу, а на протяжении достаточно большого 
времени узнавал я, что родную 48-ю оканчи-
вали писатель Валерий Пономарёв, художник 
Виктор Харлов, искусствовед Любовь Горюнова, 
педагог, ставшая впоследствии директором на-
шей школы Татьяна Черезова, а не только мы 
с Натальей Злыгостевой. И понятно стало, по-
чему нет-нет да и спрашивали: «У вас что элит-
ная школа была?» — «Да нет, — отвечалось, 

— вполне обычная, общеобразовательная, без 
уклонов в углублённое изучение английского 
языка или гуманитарных дисциплин». И жили 
мы в обыкновенном заводском микрорайоне, 
«на Машинке», как говорили тогда, а в нашем 
с Наташей случае ещё и добавлялось «у танка», 
то есть недалеко от памятника, установленного 
в честь трудового подвига машиностроителей, 
много работавших в тылу для Победы на фрон-
тах Великой Отечественной. Только я обитал 
на Октябрьском проспекте в каменном доме, 
на первом этаже которого находился магазин 
«Мясо – молоко», а Наташа — неподалёку в де-
ревянной двухэтажке на улице Чехова, как раз 
к проспекту перпендикулярно примыкавшей.

В силу ли этой перпендикулярности, по дру-
гим ли каким причинам, больше связанным с 
моим увлечением футболом, но детства наши 
мало совпадали, развиваясь, как и положено 
параллельным прямым, без пересечений. Во 
всяким случае, о том, каким оно было у неё, 
больше узнаю из книг с многоговорящими пыт-
ливому уму названиями «И слово явилось как 
милость», «Как наше слово отзовётся», которые 
она написала, уже став кандидатом философ-
ских наук, доцентом, заслуженным работни-
ком высшей школы и действительным членом 
Академии философии хозяйства, научным со-
трудником Кировской областной библиотеки 
имени А.И. Герцена. Именно в них, наряду с 
размышлениями о глубинных смыслах, заклю-
чённых в русской литературе, о слове, которое 
«можно знать, им пользоваться, им повелевать, 
но куда важнее им дышать, им жить и служить 
ему с верой, уважением и добротой», говорится 
и о детстве на «литературной» улице. Вы толь-
ко представьте: раннее зимнее утро, солнце ещё 
не взошло и за окнами темень, но свет падает 
из кухни, где Наташина мама и соседка тётя 
Ася пекут пироги к празднику, значение и важ-
ность которого откроется шестилетней девочке 
из детских книг, таких как сказки Андерсена 
или «Козетта», принадлежавшая перу француз-
ского писателя Виктора Гюго, и многих других, 
приобретавшихся родителями для неё каждое 
воскресенье на книжных базарах.

И вот «Козетта», после которой всё измени-
лось. Только что было тепло и уютно от горячей 
печи, а по мере прочтения всё больше ощущался 
пронзительный холод ночи, страх перед тёмной 
тропинкой, ведущей в сумрачный лес к ручью, в 
котором маленькой героине Виктора Гюго сле-
довало наполнить водой большое ведро, доне-
сти его до трактира, где она трудилась с утра до 
ночи. А у юной читательницы сердце сжималось 
не столько потому, что Козетте тяжело и больно, 

сколько потому, что ей бесприютно, одиноко 
и страшно. «Нет во всём огромном мире чело-
века её любящего, кому бы она была дорога. 
И в это мгновение мне так хотелось чуда не 
для себя, а для неё», — признаётся Наталья 
Ильинична, одаривая нас ощущением, что 
и в книгах своих о духовно-нравственных 
исканиях русской литературы она именно 
для нас хочет чуда открытия и понимания 
потаённого смысла, сокрытого в метафориче-
ском ряде поэтических строк, образном строе 
упоительной прозы. И если все мы родом из 
детства, то Наталья Злыгостева более дру-
гих, ибо то врождённое чувство шестилетней 
девочки, сопереживающей своей ровеснице, 
со временем обогатилось чуткостью и зорко-
стью взрослеющей души, пониманием, что и 
взрослый, вдумчивый читатель нуждается 
в интеллектуальном наставничестве, духов-
ном руководстве, философском окормлении.

И неслучайно именно прирождённый 
талант педагога, наставника, учителя ста-

вит во главу угла её творческих устремлений 
Владимир Николаевич Крупин, подмечая, что 
в своих исследованиях Наталья Ильинична 
анализирует литературные произведения с 
богословской, философской и педагогической 
точки зрения. Ей ведомы сердце пронзающий 
слог и учительное слово русской литературы, 
души таинственной приметы и запечатлённые 
мгновения творческих прозрений художника с 
чутким сердцем, берег с радостной пристанью и 
освящённые любовью другие места бытования 
людей творческих, понятна роль нравственных 
запретов и общения в духовно-нравственном 
становлении личности, знакомы тема духовной 
встречи и образ юродивого в русской литерату-
ре. И всем своим богатым опытом прочтения, по-
нимания, осознания она щедро делится с нами, 
читателями и слушателями, в книгах своих и 
лекциях, словно чувство какой-то особенной ра-
дости снова переполняет её, как в то пасхальное 
раннее весеннее утро, когда солнышко играло 
солнечными зайчиками на цветочных вазах, 
отражаясь весёлыми огоньками на промытых 
до блеска окнах. И снова хочется, чтобы то, что 
чувствует она, читая и перечитывая стихи рус-
ского поэта Анатолия Гребнева и немецкого 
стихотворца Райнера Рильке, прозу Владимира 
Крупина и Валентина Распутина, Ивана Буни-
на и Ивана Шмелёва, публицистику Василия 
Розанова и Ивана Ильина, Сергея Булгакова 
и Юрия Осипова, многих других авторов, чьи 
творения обогатили её душу, чувствовалось и 
понималось другими, побуждая в свою очередь 
их делиться этим нескончаемым богатством.

Ей бесконечно важно, чтобы людей, понима-
ющих слово, чувствующих его и живущих им, 
становилось как можно больше. Сама-то она 
давно слову служит с верой, уважением, добро-
той и благоговением. Ведь истинный и сокро-
венный смысл его открылся ей во время Вели-
корецкого крестного хода. «Я шла рядом с теми, 
кто не читал книг, прочитанных мною, не слы-
шал институтских лекций, не размышлял над 
проблемами, казавшимися мне в ту пору важ-
ными и значимыми», — пишет она в авторском 
предисловии «И слово явилось как милость» к 
одноимённой своей книге статей, затрагиваю-
щей самые острые и насущные проблемы совре-
менности. И признаётся, что именно среди этих 
удивительных старух, которые мало говорили, а 
больше молились, открылась ей духовная кра-
сота и осознание сущности слова, раскрытой в 
Евангелии от Иоанна: «В начале было Слово, и 
Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Хотя, казалось бы, и в стихах Николая Гу-
милёва, прочитанных ещё в юности, говорится о 

Н.И. Злыгостева
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том же: «И в Евангелии от Иоанна сказано, что 
Слово — это Бог». Но надо было пройти вёрста-
ми крестного хода, чтобы, одолевая внутреннюю 
немоту, понять: «Всё через Него начало быть, и 
без Него ничего не начало быть. В Нём была 
жизнь, и жизнь была свет человеков». И при-
йти к важному и определяющему выводу: «Без 
понимания слова как Бытия и света всё рассы-
пается, исчезает, утрачивает смысл. Это всегда 
очень глубоко и тонко чувствовал и понимал 
русский народ, национальное самосознание и 
характер которого складывались и развивались 
в религиозной православной традиции». И при-
водить в качестве подтверждения этой мысли 
слова русского философа Василия Розанова о 
том, что Запад принял Христа умом, а Россия 
сердцем; изречение немецкого поэта Рильке, 
что все страны граничат друг с другом и толь-
ко Россия граничит с Богом. Ну как тут не при-
обрести в букинистическом магазине, опять же 
рядом с школой № 48 находившемся, «Осенние 
листья» Розанова, как не купить уже в «Улиссе» 
томик Рильке «Поздняя осень в Венеции»? Ну 
как тут не найти у первого размышление о том, 
что растяжимая материя всегда объемлет нера-
стяжимый предмет, не подивиться мысли, что 
есть метафизическое тяготение мира к «крепко-
му обхвату», а потом и с выводом согласиться, 
что в «крепком обхвате держит Бог мир». И уже 
не пропустить у второго важное для понимания 
не стиля даже, а образного строя поэтики:

А выше что?
Никто там не бывает.
Лишь тишина, не знающая слов,
там ягоду за ягодой срывает,
качая в небе гроздь колоколов…
И это что касается незнакомых прежде ав-

торов, пропущенных в силу того, что «это мы не 
проходили, это нам не задавали». Но сколько же 
открытий чудных дарят нам перечитанные На-
тальей Ильиничной в лучах Невечернего Света 
и переосмысленные ею сквозь призму высокой 

поэзии, казалось бы, хрестоматийные «Евгений 
Онегин» Пушкина и «Горе от ума» Грибоедова! 
А знакомый и незнакомый Анатолий Гребнев, 
открывающийся в её эссе «Литературные про-
гулки» со слова «Помню…», душевного, мно-
гозначительного, многогранного слова, в кото-
ром минувшее и сегодняшнее, проживаемое и 
переживаемое, наполненное не мимолётными 
событиями, а чувствами и мыслями, и через 
годы не утратившими высокой значимости и 
сокровенного смысла. Одно воспоминание пере-
текает в другое, им не тесно на небольшом, по 
сути, пространстве текста, больше похожего на 
стихотворение в прозе.

Вот Елизавета Петровна Смыслова, учи-
тельница литературы всё в той же 48-й, вхо-
дит в Наташин пятый класс, просит каждого 
прочесть стихотворение И.С. Никитина «Утро». 
Пока дети декламируют каждый в своей черёд, 
она слушает, прикрыв глаза… Встреча в Гер-
ценке с приехавшими из Москвы и Перми пи-
сателями, в мгновение ока изменившая мне-
ние молодого кандидата философских наук о 
том, что истинные поэты остались в прошлом, 
в Серебряном веке… Разговор с Анатолием 
Григорьевичем Гребневым об «Антоновских 
яблоках» Ивана Бунина, внутреннее понима-
ние, что в отношении поэта к Бунину кроется 
таинственное созвучие, сокрытое от других… 
И слова Гребнева о снеге, который не падал, 
а летел, тихо покрывая землю: «Ты видишь, 
как он светится и как будто что-то тихо шеп-
чет…». И словно ниточка духовного родства 
протянулась, и прочитанные им наизусть сти-
хи Оссиана помогали глубже постичь то, что 
называется таинством поэзии, одинаково внят-
ной и студентам-филологам, и женщинам с 
провинциальной фабрики. «Слово отзывалось 
в душе тогда, когда она больше всего в нём ну-
ждалась», — снова приходит к выводу Наталья 
Ильинична, вспоминая неприметную цеховую 
уборщицу, которая после творческого вечера 

Анатолия Григорьевича Гребнева и лекции о 
его творчестве долго доставала из узелка день-
ги, чтобы приобрести книгу поэта, а на попыт-
ки подарить её сказала: «Не обижайся, девка, 
не могу так взять. Он ведь, меня не зная, всё 
про меня рассказал, утешил. Душа болела, а 
сказать ничего не могу, ровно немая. А он всё 
понял и сказал».

Литературные улицы и прогулки, снег, ле-
тящий над Вяткой и Вероной, а то и над Ко-
пенгагеном, простая мысль о вечности и любви 
вновь и вновь связывают воедино любимые дет-
ские сказки и реалии взрослой жизни, томики 
стихов Гумилёва, Ахматовой, Бодлера, Верле-
на, Рембо в книжных шкафах любимой учи-
тельницы литературы и приближающее нас к 
сущности слова духовное молчание. И вывод, 
во внутренней келье души рождённый, о том, 
что «слово, выстраданное в духовном молчании, 
становится величайшей силой, преображающей 
душу и жизнь человека», в контекст времени 
вписывается вполне органично, тем более что 
в подтверждение ему и примеры из чеховского 
рассказа «Святою ночью», из сказки Андерсена 
«Снежная королева», из прозы Ивана Шмелёва, 
Николая Лескова и поэмы Алексея Толстого 
приводятся достаточно. И мне случалось читать 
многое из того, над чем размышляет Наталья 
Ильинична в своих книгах, статьях и лекциях, 
но вот случилось ли домолчаться до понимания, 
что в каждой строчке должна быть «мягкость, 
ласковость и нежность, чтобы ни одного слова 
не было грубого, жёсткого или несоответствую-
щего» — вопрос. А моя одношкольница Наталья 
Злыгостева умеет в одном мгновении видеть 
вечность, помечать в литературных примерах и 
обстоятельствах бытия то, что важно для жиз-
ни. Нужно только дочитаться, дослушаться, до-
пониматься, дочувствоваться и опять-таки до-
молчаться, чтобы слово явилось как милость и 
отозвалось в душе, в сердце…

НИКОЛАЙ Пересторонин

Одним из выдающихся русских учёных, 
оставившим крупный след в различных 
отраслях гуманитарного знания, прежде 
всего в этнографии, фольклористике и ди-
алектологии, был Дмитрий Константино-
вич Зеленин.

Будущий профессор, член-корреспондент 
Академии наук появился на свет 21 октября 
1878 года в селе Люк Сарапульского уезда 
Вятской губернии (ныне в Удмуртии). Глава 
большого семейства Зелениных был дьячком 
в местной церкви, поэтому неудивительно, 
что он решил направить своего сына по стезе 
служения Богу. Окончив духовное училище в 
Сарапуле и семинарию в Вятке, Дмитрий Кон-
стантинович, вопреки изначальным планам, 
поступил не в Казанскую духовную академию, 
а на историко-филологический факультет 
Юрьевского (ныне Тартуского в Эстонии) уни-
верситета. Уже в годы учёбы он громко заявил 
о себе многочисленными статьями и отдель-
ными изданиями своих трудов в Санкт-Петер-
бурге, Москве, Юрьеве, Ярославле, Воронеже, 
Вятке… Особенно любезным ему было всё, что 
связано с жизнью и бытом населения родного 
края, который он не раз посещал с научными 
экспедициями. Вятские реалии отразились бо-
лее чем в 120 сочинениях Д.К. Зеленина, при-
чём во многих из них присутствует близкая его 
сердцу религиозная тематика.

Находим мы её даже в такой, казалось бы, 
специфической статье, как «Новые веяния в на-
родной поэзии». Изначально напечатанная в 
восьмом номере журнала «Вестник воспитания» 

за 1901 год, она в том же году вышла в Москве 
отдельным оттиском. Посвящённая защите ча-
стушки как равноправного фольклорного жанра 
от тех, кто считал её «извращением народного 
творчества», небольшая статья неизвестного на-
учной общественности студента-второкурсника 
«оказалась необычайно злободневной… неожи-
данно вызвала довольно много откликов». Так 
писала об этой «первой научной работе начина-
ющего учёного» в биографическом очерке о Д.К. 
Зеленине один из ведущих фольклористов совре-
менности Татьяна Григорьевна Иванова.

Наряду с прочим «серьёзное идейное содер-
жание» нового вида народной поэзии подтвер-
ждают упоминания о Боге и Церкви. Частуш-
ки приведены Дмитрием Константиновичем 
среди текстов, характеризующих «взаимные 
отношения “милки” и “милёночка”». При этом, 
как замечал автор, «брак почти всегда пред-
ставляется в частушках конечной целью… 
ухаживания молодёжи». Здесь молодая пара 
уговаривается:

— Давай, миленька, помолимся
На церкву, на собор,
И попросим мы священника
Обрачить нас с тобой.
Там милой говорит:
— Чернобровая шамайка,
Молись Богу за меня;
От солдатства Бог избавит,
Возьму замуж за себя.
Диалектное слово «шамайка», бытовавшее 

в Яранском уезде Вятской губернии, Д.К. Зеле-
нин пояснял в примечании: «То же, что милка».

Окончив Юрьевский университет, Д.К. Зе-
ленин, где бы ни находился, никогда не забы-
вал о родном крае. Он был активным членом 
Вятской учёной архивной комиссии и автором 
издаваемых ею «Трудов», часто печатался в 
«Приложении к “Вятским губернским ведомо-
стям”», газете «Вятский вестник», «Памятной 
книжке и календаре Вятской губернии». В 
Вятке вышло множество отдельных изданий 
его трудов. Не стало «Зеленина кропотливого», 
как называли его студенты, в 1954 году.

ВЛАДИМИР Семибратов

«ПОМОЛИМСЯ НА ЦЕРКВУ, НА СОБОР»

Д.К. Зеленин
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ОСНОВАН ПРЕПОДОБНЫМ СЕРГИЕМ
В маршруте очередной паломнической 

поездки службы «С Вятки» значился под-
московный город Серпухов, где пребы-
вает чудотворная икона Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». Но, к сожалению, с 
размещением в гостинице при монасты-
ре нам отказали ввиду приезда другой 
очень большой паломнической группы. 
В срочном порядке пришлось решать, 
где могли бы остановиться вятские бого-
мольцы. Просматривая за компьютером 
возможные варианты, увидела ссылку на 
Богоявленский Старо-Голутвин мужской 
монастырь в Коломне, позвонила туда и к 
своей радости услышала, что нас готовы 
принять. Правда, некоторые паломники, 
узнав, что посещение Серпухова отменя-
ется, отказались от поездки, сказав, что 
только ради «Неупиваемой Чаши» хоте-
ли ехать. Но Господь всё заранее знал и 
собрал в путешествие тех, кому оно было 
необходимо.

СТАРО-ГОЛУТВИН МОНАСТЫРЬ

Давно уже мы так не плутали по дороге, 
как в этот раз, несмотря на наличие навига-
тора. Наконец наш автобус остановился у стен 
Старо-Голутвиной обители. Монах Авраамий, 
ответственный за приём паломников, опре-
делил нас в гостиницу, после чего мы поспе-
шили в храм на всенощное бдение. Каково же 
было наше удивление, когда мы поняли, что 
накануне дня памяти преподобного Сергия 
Радонежского попали на престольный празд-
ник, который возглавил наместник монасты-
ря архимандрит Варлаам. На торжественном 
богослужении пел хор Коломенской духовной 
семинарии. Радости нашей не было преде-
ла, когда на одном из церковных столбов мы 
увидели большую икону Пресвятой Богороди-
цы «Неупиваемая Чаша»! После службы нас 
ждал необыкновенно вкусный ужин, а затем 
экскурсия по обители, которую для нас любез-
но провёл отец Авраамий.

Существует несколько версий толкования 
названия «Голутвин». Вот как писал в конце 
XVIII века историк и археограф Г.Ф. Миллер: 
«Все тамошние места почти до монастыря за-
ливает вешняя вода, отчего везде голый песок 
и травы мало, а в старину, сказывают, был 
там густой лес, в котором жили разбойники. 
Имя «Голутвин» произошло от «голудбы», то 
есть сонмища голых людей, не только ниче-
го собственного не имеющих, но и в нужней-
шем одеянии претерпевающих недостаток». А 
современные специалисты в области топони-
мики считают, что «голутва» — это вырубка, 
поляна в лесу. Так ещё до основания обители 
называлось это место. В древности по право-
му берегу Москвы-реки недалеко от её устья 
шумел лес, где после вырубки деревьев поя-
вилась обширная поляна, на которой позднее 
вырос монастырь.

Основание обители относится к XIV веку, 
но точная дата неизвестна. Большинство исто-
рических источников связывает это событие с 
обетом, данным благоверным князем Дими-
трием Донским перед Куликовской битвой. В 
рукописи Троице-Сергиевой Лавры говорится, 
что Богоявленский Голутвинский монастырь 
был основан в 1385 году на устье реки Москвы 
близ Коломны. Князь сам выбрал место для 
обители и просил прп. Сергия Радонежско-
го прийти благословить его. Игумен Сергий 
пешком отправился в Коломну и благословил 
место для строительства монастыря в честь 
Богоявления Господня.

Также Димитрий Донской просил препо-
добного возложить на одного из своих учени-
ков послушание быть настоятелем будущей 
обители. Выбор прп. Сергия пал на священ-
ноинока Григория, известного своей доброде-
тельной жизнью, которому Радонежский чу-
дотворец вручил игуменский жезл из чёрного 
дуба. Эта святыня благоговейно хранилась в 
Голутвином монастыре до самого его закрытия 
в 1920-х годах. Опись ризницы первой полови-
ны XVI века донесла до нас сведения о ризах 
преподобного Сергия и его аналойном кресте, 
пожертвованных им в новую обитель. Преда-
ние утверждает, что святой лично участвовал в 
закладке, строительстве и освящении первого 
монастырского храма в честь Богоявления Го-
сподня. Остатки этого сооружения, фундамент 
и цокольная часть, сохранились в подклете Бо-
гоявленского собора, воздвигнутого над ними в 
XVII веке, и носят в народе название «камуш-
ки преподобного».

Шли годы, созидалась обитель, умножались 
её насельники. Подвижническая жизнь бра-
тии, духовный авторитет монастыря и слава 
его основателей привлекали множество благо-
творителей, среди которых были великие кня-
зья и церковные иерархи, бояре и купцы, по-
садские и крестьяне. Примерно во второй чет-
верти XV столетия была воздвигнута каменная 
церковь во имя прп. Сергия Радонежского. При 
ней устроена братская трапезная с хлебопекар-
ней. В середине XVI века Голутвину принад-
лежали 49 сёл и деревень, причём не только 
в Коломенском уезде. Обитель имела подворья 
как в Коломне, так и в Москве, где на рубеже 
XV–XVI веков существовала Голутвина слобо-
да, давшая название современным московским 
Голутвинским переулкам. Особым монастыр-
ским сокровищем являлась библиотека, насчи-
тывавшая 123 рукописные книги.

В XVII столетии обитель стала богатой и 
влиятельной в Коломенской округе. Неслучай-
но, что на Земском соборе 1613 года, избрав-
шем на царство Михаила Фёдоровича Романо-
ва, горожан Коломны представлял настоятель 
Голутвина монастыря игумен Авраамий. С 
1707 года в обители учреждена архимандрия, 
то есть все её настоятели получали высокий 
сан архимандрита. Росло благосостояние мо-
настыря, что позволяло вести обширное стро-
ительство, но произошедшая в 1764 году секу-
ляризация церковных земель лишила обитель 
экономической самостоятельности. В 1775 году 
Голутвин посетила императрица Екатерина II, 

приславшая затем в Коломну придворного ар-
хитектора Ф.М. Казакова, который спроектиро-
вал монастырскую ограду с башнями в псевдо-
готическом стиле.

В 1799 году была упразднена самостоятель-
ная Коломенская епархия. Архиерея перевели 
в Тулу, вслед за ним покинули Коломну семи-
нария и консистория. В опустевший комплекс 
архиерейского дома на Соборной площади 
городского Кремля, дабы избежать его раз-
рушения или превращения в казармы, была 
переведена голутвинская братия. Новый мо-
настырь по главному храму стал называться 
Троицким Ново-Голутвиным. Покинутая же 
обитель пустовала несколько лет, постепенно 
ветшая и разрушаясь. В одном из её храмов со-
вершал службы приходской священник. Чтобы 
Старо-Голутвин монастырь окончательно не 
погиб, митрополит Московский и Коломенский 
Платон (Левшин) объединил его с Богороди-
це-Рождественской Бобреневской обителью, 
дабы его содержание осуществлялось за счёт 
бобреневских угодий.

В этот Бобренево-Голутвин монастырь стро-
ителем назначили иеромонаха Пешношской 
обители Самуила (Колесницына), с которым 
пришли шесть иноков. Была отремонтирована 
крыша Богоявленского собора, вызолочен ико-
ностас, укреплены и расписаны стены храма. 
При отце Самуиле достроили колокольню, где 
во втором ярусе разместилась надвратная Вве-
денская церковь, начали возведение келейных 
корпусов и гостиницы, а монастырский сад был 
обнесён каменной оградой. Иеромонах Самуил 
взялся за капитальную перестройку Сергиев-
ского храма, к которому, помимо существующе-
го Никольского придела, был добавлен придел 
в честь Тихвинской иконы Божией Матери. 
Заканчивал это начинание игумен Назарий, а 
митрополит Московский и Коломенский Фила-
рет (Дроздов) в 1833 году освятил Сергиевскую 
церковь. При игумене Назарии в праздничные 
дни монастырь принимал и кормил до тысячи 
паломников и нуждающихся. При обители от-
крыли училище для крестьянских детей на 90 
учеников.

В 1912–1913 годах настоятелем являлся оп-
тинский старец Варсонофий (Плиханков), ко-
торый всего лишь за один год сумел не только 
исправить некоторые нестроения в духовной 
жизни братии, но и за счёт пожертвований бла-
готворителей и духовных чад привести в по-
рядок монастырские постройки. После смерти 
преподобного Варсонофия 1 апреля 1913 года 

Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
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на проводы его честных мощей в Оптину пу-
стынь пришли почти все жители Коломны.

Когда в 1929 году голутвинских монахов 
с конвоем гнали на Озерскую железнодо-
рожную ветку, чтобы там посадить в вагоны 
и отправить на муки и смерть, вместе с ними 
изгонялась жизнь из древних стен обите-
ли. После закрытия монастыря в его зда-
ниях находились артиллерийские склады, 
а в 1933 году обитель переоборудовали под 
общежития рабочих Коломзавода. В 1947-
м была разрушена галерея Богоявленского 
собора, пострадала монастырская ограда. 
Когда в 1994 году обитель возвратили Церк-
ви, в Богоявленском храме находился склад, 
а в Сергиевском — спортзал. В следующем 
году здесь разместилась Коломенская ду-
ховная семинария. Возрождение Старо-Го-
лутвина монастыря продолжается и ныне. 
В настоящее время полностью отреставри-
рована церковь во имя преподобного Сергия 
с примыкающим настоятельским корпусом, 
восстановлена колокольня с надвратным 
Введенским храмом, западный и восточный 
братские корпуса.

На следующий день после праздничной 
Божественной литургии в день памяти препо-
добного Сергия Радонежского мы поблагодари-
ли наместника обители игумена Варлаама за 
тёплый приём и попросили благословить нас 
приехать сюда помолиться в новогоднюю ночь. 
А после трапезы мы зашли поклониться над-
гробию преподобного Григория, ученика Сер-
гия Радонежского.

СВЯТЫЕ ГРИГОРИЙ И ФЕОДОСИЙ

Житие прп. Григория сокровенно от нас, и 
лишь несколько строк посвятил ему первый 
составитель Сергиева жития святой Епифа-
ний Премудрый. Мы не знаем, какого он был 
рода и звания, из каких краёв и когда пришёл 
в скромную обитель, затерявшуюся среди радо-
нежских лесов. Преподобный Григорий, полу-
чивший благословение на игуменство от своего 
учителя, собрал в Голутвином монастыре мно-
гочисленную братию и устроил общежитель-
ство по примеру Троице-Сергиевой обители. 
Подвигом добрым подвизавшись и совершив 
течение своей многотрудной жизни, святой 
Григорий, окружённый любовью и почитани-
ем иноков и мирян, мирно отошёл ко Господу в 
1394 году. Погребли старца под алтарём Бого-
явленского храма.

А ещё здесь почивают мощи священноиспо-
ведника Феодосия (в миру Ивана Фёдоровича 
Ганицкого). Он родился 30 июля 1860 года в 
семье священника из села Руда Киевской гу-
бернии. По окончании Киевской духовной се-
минарии Иван Ганицкий стал преподавате-
лем Закона Божия в Ак-Шеихском народном 
училище Таврической губернии, затем служил 
бухгалтером в Казённой палате. В 1899 году 
Иван Фёдорович был пострижен в монашество 
и наречён Феодосием, рукоположен во иероди-
акона, а затем во иеромонаха. Он нёс послуша-
ние настоятеля в Бахчисарайском Успенском 
ските, а потом в Балаклавской Георгиевской 
обители.

Указом Святейшего Синода в 1903 году 
игумен Феодосий был переведён в Москов-
ский Покровский миссионерский монастырь. 
Во время Русско-японской войны он отправил-
ся на Дальний Восток в качестве настоятеля 
походной церкви отряда Красного Креста. В 
действующей армии батюшка со всем тщанием 
исполнял возложенные на него обязанности. 
На следующий год он возвратился в Москву в 
Покровскую обитель и был награждён церков-
ными и государственными наградами за тру-
ды, понесённые во время военных действий. 

Вскоре отца Феодосия назначили казначеем 
Чудова монастыря.

В 1909 году он стал настоятелем Златоустов-
ской обители г. Москвы, благочинным столич-
ных монастырей. В этой должности он пробыл 
вплоть до 1920 года, когда по распоряжению 
советской власти обитель в честь свт. Иоан-
на Златоуста была закрыта. Тогда Патриарх 
Тихон возложил на отца Феодосия новое по-
слушание — служение Церкви в епископском 
сане. 18 мая 1920 года состоялась его архие-
рейская хиротония во епископа Коломенского 
и Бронницкого, викария Московской епархии.

С этого времени и по 1929 год он служил 
в Успенском соборе г. Коломны. Владыка вёл 
активную проповедническую деятельность, за-
щищал церковную жизнь, тем самым вызывая 
раздражение безбожной власти. Коломенским 
ОГПУ была создана целая сеть осведомителей, 
в задачу которых входила тщательная слежка 
за архиереем. Однако найти повод для ареста 
епископа Феодосия не удавалось, так как в его 
вдохновенных проповедях не было никаких 
резких или оскорбительных выражений про-
тив существующего строя и даже намёков на 
политические обстоятельства того времени.

В июле 1921 года в Коломне совершался 
традиционный крестный ход в память об из-
бавлении города от холеры. Во 
время Литургии диакон, по-
мянув всех погибших от губи-
тельной болезни, назвал имя 
цесаревича Николая Алек-
сандровича, сына императора 
Александра II. Владыка Фео-
досий сразу же был арестован 
за поминовение членов цар-
ской фамилии. Но верующие 
отстояли своего епископа: они 
собрали большое число подпи-
сей под прошением председа-
телю Московской чрезвычай-
ной комиссии, и властям при-
шлось отпустить архипастыря.

В конце 1922 года влады-
ка был арестован по делу Па-
триарха Тихона и заключён в 
Бутырскую тюрьму в Москве, 
где он пробыл до освобожде-
ния в 1924 году. Епископ Фео-
досий, где бы он ни служил, не 
поминал на богослужении ате-
истическую власть. Опасаясь 
репрессий, часть коломенского 
духовенства боялась следовать 
в этом за архиереем. Сложилась 

напряжённая ситуация, и тогда владыка 
Феодосий подал митрополиту Сергию (Стра-
городскому) прошение об увольнении на по-
кой. В сентябре 1929 года его просьба была 
удовлетворена.

Некоторые клирики, перешедшие в об-
новленческий раскол, оклеветали архие-
рея, и через месяц он был арестован и за-
ключён в коломенскую тюрьму. Вместе с 
владыкой схватили 18 человек: монахов 
Старо-Голутвина монастыря, единомыслен-
ных священников, а также близких к нему 
мирян. Епископа Феодосия обвинили в том, 
что он «занимался объединением реакцион-
но-монархического элемента. Руководите-
лями отдельных организаций, монастырей 
и религиозных общин им назначались лица 
из числа непримиримых врагов советской 
власти, которые вели скрытую и открытую 
контрреволюционную агитацию». Владыка 
назвал обвинение голословным и бездока-
зательным.

3 февраля 1930 года Коллегия ОГПУ 
приговорила епископа Феодосия к пяти го-
дам ссылки в Северный край. В 1933-м дело 

пересмотрели и его освободили. Владыка, ко-
торому тогда было 73 года, возвратился в Ко-
ломну, а затем поселился у верующих людей 
в селе Сушково неподалёку от храма в честь 
Казанской иконы Божией Матери. Туда он 
ходил молиться до своей праведной кончины, 
последовавшей 3 мая 1937 года. Его погреб-
ли за алтарём Казанской церкви. Верующие 
бережно сохраняли и благоукрашали могилу 
епископа Феодосия, в 2006 году причислен-
ного к лику святых в сонме новомучеников 
и исповедников Российских. Его обретённые 
мощи ныне находятся в Сергиевском храме 
Старо-Голутвина монастыря.

КОЛОМНА

Покидая обитель, мы попрощались с мона-
хом Авраамием, который провёл для нас та-
кую замечательную экскурсию. Неожиданно 
он сказал, что если мы приехали в Голутвин 
монастырь, то и всю Коломну надо обязатель-
но осмотреть. Так что мы побывали ещё в не-
скольких храмах и обителях.

Впервые название этого города упоминает-
ся в Лаврентьевской летописи в 1177 году, ког-
да за эту землю боролись суздальские и рязан-
ские князья. В центре Коломны возвышалась

Икона священноисповедника Феодосия

Коломенский Кремль
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О значении чтения и книги 
в жизни человека мы побесе-
довали с доктором психологи-
ческих наук Л.А. Мосуновой, 
преподавателем Вятского го-
сударственного университета, 
профессором кафедры журна-
листики и интегрированных 
коммуникаций ВятГУ, иссле-
дователем вопросов психоло-
гии чтения, редактором науч-
ных книг.

— Людмила Александров-
на, сколько лет Вы занимае-
тесь преподавательской дея-
тельностью?

— Уже пятьдесят лет в профес-
сии, хотя учитель — это больше, 
чем профессия, скорее, это миссия. 
Неслучайно, что от концепции об-
разовательных услуг сейчас пере-
ходят к идее призвания. Образова-
ние не может быть услугой, и учи-
тель не обслуживающий персонал. 
В нынешнем 2023 году, объявлен-
ном указом президента годом пе-
дагога и наставника, общество 
стало особенно задумываться над 
правильным отношением к нашей 
профессии, а также над пробела-
ми в образовании и воспитании 
молодого поколения.

— По крайней мере в России 
всегда считалось, что учи-
тель — это человек, который 
имеет особое призвание…

— Безусловно. Константин 
Дмитриевич Ушинский — извест-
ный русский педагог, писатель XIX 
века, основоположник дошколь-
ной педагогики в России всегда го-
ворил, что только личность может 
воспитать личность. Поэтому к 
учителю предъявлялись огромные 
требования. В постсоветское время 
была утрачена роль педагога как 
«сеятеля разумного, доброго, веч-
ного», сформированная ещё при 
царской России. К такому подхо-
ду нужно возвращаться, иначе мы 
потеряем молодое поколение.

— Какое место образование 
занимает в Вашей жизни?

— Главное! Всегда любила 
учиться и до сих пор учусь. У нас в 
университете постоянно проходят 
курсы повышения квалификации, 
и это очень интересно: открывают-
ся новые грани, потому что жизнь 
меняется стремительно, и без об-
разования невозможно.

— Кого Вы можете на-
звать своими учителями? 
Как они способствовали фор-
мированию Вашего мировоз-
зрения, выбору жизненного и 
научного пути?

— Таких людей очень много. 
Например, учительница началь-
ной школы Людмила (отчество, к 
сожалению, забылось). В третьем 
классе она подобрала для меня и 
подарила на день рождения не-
сколько детских книг, которые 
я «проглотила» одну за другой. 
Среди них были «Приключения 
на Безымянной реке» чешского 
писателя Мирко Пашека, повесть 

А.П. Гайдара «Тимур и его ко-
манда», «Дикая собака Динго» 
Рувима Фраермана и другая 
советская классика для детей. 
Это было для меня настоящим 
открытием. Я влюбилась в 
чтение и без книг уже не мог-
ла жить. До сих пор благодар-
на за это мудрой учительнице.

Если говорить о выдающих-
ся личностях, то нужно упомя-
нуть профессоров Московского 
государственного университе-
та имени М.В. Ломоносова, где 
я готовила докторскую диссер-
тацию, общаясь с классиками 
нашей российской психологии 
Н.Ф. Талызиной, И.И. Ильясо-
вым, Е.А. Климовым. Конечно, 
большое влияние оказали на 
меня многие другие учёные, с 
которыми лично не была зна-
кома, так как они уже давно 
ушли, но знаю и ценю их по на-
учным трудам: это П.Я. Галь-
перин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн. А вот некоторые из 
тех, с кем довелось взаимодей-
ствовать напрямую, препода-
ли мне важные уроки жизни. 
Например, с Ниной Фёдоровной 
Талызиной мы тесно общались, 
когда я попросила её отрецензиро-
вать свою диссертацию, добавив, 
что оплачу ей потраченное время. 
Помню, с каким изумлением она 
посмотрела на меня, сказав: «Это 
исключено. Я буду читать из любви 
к науке», и категорически отвергла 
какую-либо материальную мзду.

Такой же выдающейся лично-
стью был Ислам Имранович Илья-
сов, заведующий кафедрой, где я 
писала докторскую диссертацию, 
лауреат премии президента РФ в 
области образования, доктор пси-
хологических наук, известный 
специалист в области педагогиче-
ской психологии. Он также рецен-
зировал мою работу и очень тепло 
её принял. Во время обсуждения 
на кафедре я сделала не совсем 
удачный доклад, и меня сильно 
там «поклевали», а Ислам Имра-
нович как-то очень рьяно доказы-
вал состоятельность моей работы. 
Когда закончилось заседание ка-
федры, я спросила его: «Почему 
Вы меня так защищали, ведь я 
простая учительница из Вятки?» 
А он говорит: «Я не Вас защищал, 
а работу. Я за правду, а правда 
в том, что Ваша диссертация за-
служивает одобрения». И это был 
тоже для меня урок: для Ислама 
Имрановича идеалом и высшим 
смыслом была правда.

Председатель диссертацион-
ного совета Евгений Александро-
вич Климов — наш земляк. Он 
преподавал в Кирове в нашем ин-
ституте, потом защитил диссерта-
цию и уехал в Москву. Известный 
учёный, академик, в то же время 
очень скромный, лишённый вся-
кого снобизма и самомнения до-
брейшей души человек. Благодар-
на судьбе за знакомство с такими 

потрясающими людьми, хотя уже и 
Нина Фёдоровна, и Евгений Алек-
сандрович ушли из этой жизни.

— Поскольку предметом 
Ваших научных исследований 
является чтение, хотелось бы 
спросить, чем для Вас явля-
ются книги. Ведь они не про-
сто источник информации?

— Художественная книга, осо-
бенно русская литература, для 
меня — это учебник жизни, как 
говорил Максим Горький, хоть это 
и затёртая фраза. Хорошая кни-
га, если смог пропустить её через 
душу, даёт возможность пережить 
то, что ты никогда не проживёшь 
в своей обычной жизни. И науч-
ные книги, над которыми я рабо-
тала как редактор, тоже многое 
для меня открывали: они делали 
познание окружающего мира бо-
лее осмысленным, давали возмож-
ность соприкоснуться с личностью 
автора, проникнуть в его замысел.

— Существует мнение, что 
читатель навряд ли абсо-
лютно точно может постиг-
нуть то, что хотел сказать 
автор, а способен лишь пред-
положить…

— Конечно. Но как автор, так 
и читатель может быть талантли-
вым, и тогда последний находит 
в хорошей книге то, что автор, 
описавший то или иное явление 
частично, даже и не предполагал 
сказать, но из вдумчивого чтения 
текста родились иные смыслы. Та-
кое, например, случается, когда в 
новом историческом контексте чи-
татель видит в литературном про-
изведении что-то ещё и тем самым 
обогащает восприятие книги. Это 
вполне возможно.

— Какие авторы и произве-
дения оказали на Вас особое 
впечатление?

каменная Воскресенская цер-
ковь, которая после многих пе-
рестроек сохранилась в архи-
тектурных формах ХVIII века. 
Во время монголо-татарского 
нашествия город был уничто-
жен, и долгое время здесь ни-
кто не селился, но постепенно 
Коломна опять застроилась. В 
1370-х годах упоминается древ-
нейший на этой земле Спасский 
монастырь. В 1380-м благовер-
ный князь Димитрий Донской 
проводил здесь смотр войск, от-
сюда выступивших в поход про-
тив татар, окончившийся побе-
дой над полчищами Мамая на 
Куликовом поле. Сохранилось 
предание, что Димитрий Дон-
ской венчался с суздальской 
княжной Евдокией в Воскресен-
ской церкви Коломны.

В XIV–XV веках город, бла-
годаря своему выгодному место-
положению, стал важным торго-
вым центром, куда при Иване 
III переселялись знатные и бо-
гатые семьи из Великого Новго-
рода. При Василии III началось 
строительство каменного Крем-
ля с 17 разнотипными башнями. 
Это было одно из лучших укре-
плений в русских городах нача-
ла XVI века. Во второй половине 
XVII столетия Коломна утрати-
ла своё оборонное значение, но 
сохранила роль крупного торго-
вого центра, ведя оживлённую 
торговлю с присоединёнными к 
российскому государству земля-
ми. При царе Алексее Михайло-
виче недалеко от города нача-
лось строительство флота. Суда 
для перевозки русских товаров 
строили здесь и при Петре I.

В 1784 году Коломна получи-
ла новый генеральный план, и 
со временем она стала заметно 
отличаться от других подмосков-
ных городов большим числом 
каменных жилых домов. Посте-
пенно Коломна превращалась в 
крупный промышленный центр 
с заводами общегосударственно-
го значения. Например, здесь в 
1869 году был выпущен первый 
отечественный паровоз. Во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны немецкие войска были оста-
новлены в 20–30 километрах от 
города, что избавило его от зна-
чительных разрушений.

В Кремле, являющемся еди-
ным историческим архитектур-
ным ансамблем и духовным 
центром Коломны, находятся 
отреставрированные Успенский 
кафедральный собор и Тихвин-
ская церковь, Ново-Голутвин 
монастырь и Брусенская жен-
ская обитель, основанная в 1552 
году. Кремль и его храмы про-
извели на нас сильное впечат-
ление. Вот какое замечательное 
место показал нам Господь! А 
Богоявленский Старо-Голутвин 
монастырь, если Бог благосло-
вит, мы снова посетим с вятски-
ми паломниками во время ново-
годних каникул.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Я ВЛЮБИЛАСЬ В ЧТЕНИЕ

Л.А. Мосунова
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Продолжение. Начало на стр. 12

— Я многократно перечитывала «Войну 
и мир» Льва Николаевича Толстого. Гени-
альная книга! И каждый раз читаешь её как 
будто заново, потому что исчерпать её глуби-
ну невозможно. Конечно, это произведения 
Фёдора Михайловича Достоевского. Помню, 
в девятом классе меня совершенно потряс 
роман «Идиот». Русская и зарубежная клас-
сика — это всегда открытие мира. Таковыми 
во взрослом возрасте для меня стали книги 
Томаса Манна. Роман «Иосиф и его братья» 
я читала буквально с открытым ртом, может 
быть, потому, что уже повернулась лицом к 
Богу, и многое было понятно в этом произ-
ведении. Огромную роль в воспитании души 
играют и Толстой, и Достоевский, и Турге-
нев, и Гоголь, который был настоящим хри-
стианином, и Чехов.

— А кто Ваши родители? Они ка-
ким-то образом прививали детям лю-
бовь к чтению?

— В нашей семье все читали. Папа — ин-
женер, мама — химик-технолог. Техниче-
ская интеллигенция в советское время очень 
много читала. «Физики» были не менее начи-
танными, чем «лирики». Я всегда видела ро-
дителей читающими, это был их образ жиз-
ни. Моя подруга через много-много лет при-
зналась, что ценить книгу её научила одна 
незабываемая для неё сцена: она пришла ко 
мне в гости и увидела мою маму сидящей на 
диване и погружённой в чтение. В семье под-
руги никогда книг не читали. Это её так по-
разило, что она стала очень много читать. Я 
потом маме рассказала об этом факте, на что 
она ответила: «Да, мы очень любили чтение». 
Сейчас она плохо видит, поэтому слушает ау-
диокниги. Так что родители подали мне хо-
роший пример, и это сыграло определённую 
роль в выборе мной профессии филолога.

Я и сама всегда стремилась привить соб-
ственным детям и моим ученикам интерес и 
любовь к чтению. В этом помогали уроки ли-
тературы. Мои сыновья видели моё отноше-
ние к книгам. Мы же в советское время до-
рожили ими, собирали их. Люди могли ночь 
простоять в очереди, чтобы подписаться на 
томики Пушкина, Толстого или Чехова. Пом-
ню, как ранним майским утром приехала на 
Театральную площадь, где находился книж-
ный магазин подписных изданий, а там уже 
огромная очередь из книголюбов, людей ин-
теллигентных. В то время продавец в книж-
ном магазине был очень важным человеком. 
Знакомство с ним давало возможность при-
обретения редких изданий.

К сожалению, сейчас время другое. Ны-
нешним летом побывала у сына в Израи-
ле. Меня поразило, когда увидела в жилом 
комплексе на бордюре пачки русскоязыч-
ных книг подписных изданий. Их за не-
нужностью выложили на улице: забирай 
кто хочет. Шикарные собрания сочинений 
замечательных авторов! С грустью подума-
ла: люди, эмигрировавшие сюда в конце XX 
века, везли с собой на самолёте, на парохо-
де как огромную ценность для того поколе-
ния свои библиотеки. Сейчас они, наверное, 
умерли, а их дети и внуки за ненадобностью 
выбрасывают литературу на русском языке, 
эту вечную классику. С печалью отметила, 
как меняются времена.

— А по отношению к России мы мо-
жем говорить, что она остаётся самой 
читающей страной?

— Нет, Россия утратила этот статус. Люди 
читают, но не в том смысле, о котором мы 
говорим. Просматривать новости или ин-
тересные статьи в гаджете, когда глазами 
пробегают по строчкам с целью извлечения 
информации — это не то. Деятельность есть, 

но того, что мы называем чтением, прожива-
ния текста, эмоционального общения с автором 
становится всё меньше. Это уже элитарная де-
ятельность. Хотя мне педагоги говорили, что, 
например, в Санкт-Петербурге у молодёжи 
возрастает интерес именно к традиционной пе-
чатной книге, к классической литературе. Дай 
Бог, чтобы чтение снова вошло в моду.

— Является ли электронная книга 
полноценной заменой печатных изда-
ний?

— Нет. Учёными доказано, что при чте-
нии печатного и электронного текста дей-
ствуют разные процессы восприятия. Думаю, 
что электронные книги не смогут полностью 
вытеснить печатные. Кстати, тенденции в 
издательском деле говорят о том, что печат-
ная книга не умрёт и сохранится как явле-
ние культуры.

— Зависимость от электронных 
устройств стала настоящей пробле-
мой современности. Возможно ли пере-
ключить внимание детей и подростков 
с гаджетов на чтение классической ли-
тературы?

— Это возможно. Мы с моей аспиранткой 
как раз изучаем это, и она доказала на при-
мере своих учеников, что если создать чита-
тельскую среду, целый комплекс условий: 
семья, школа, библиотека, то дети начина-
ют читать. Но необходимо, чтобы они ещё и 
рассказывали сверстникам или родителям о 
прочитанном, чтобы было общение в чита-
тельской среде, тогда возникает подлинный 
интерес, тогда появляются результаты.

— А взрослый человек может полю-
бить чтение?

— В любом возрасте это возможно. Как 
правило, к этому подталкивают какие-то 
жизненные обстоятельства, когда человек 
начинает искать ответы на вопросы в веч-
ных книгах. Швейцарский учёный, психолог 
и философ Жан Пиаже говорил, что гумани-
тарная зрелость наступает в двадцать лет и, 
по его мнению, до этого возраста бесполезно 
читать серьёзную литературу. Поэтому, ког-
да человек созревает как личность, вполне 
естественно, что он тянется к книгам.

— А может чтение навредить душе? 
От чего бы Вы предостерегли тех, кто 
читает без разбора?

— Безусловно, есть вредные книги. На-
пример, к неполезным отношу произведения 
популярной сегодня Людмилы Улицкой. Она 
хорошая писательница, но в совершенной 
художественной форме воплощает какое-то 
мутное содержание: нет чётких нравствен-
ных критериев, размыты границы между до-
бром и злом. Как написал в комментариях 
один читатель, «по прочтении хочется убрать 
книгу подальше от неизъяснимого чувства… 
стыда, что ли». Остаётся ощущение, что от-
равился чем-то. При этом написано талант-
ливо, но что-то смущает душу. Я одно время 
увлекалась произведениями Улицкой, но по-
том отвергла.

— Может ли быть у чтения взахлёб 
обратная сторона, когда оно превраща-
ется в зависимость, в уход от реальной 
жизни?

— Об этом ещё Достоевский в «Белых но-
чах» сказал, что его герой уходит в иллюзор-
ный мир романов. Таким образом происхо-
дит замещение реальности. Сейчас фэнтези, 
мистика очень популярны, некоторые «под-
саживаются» на это чтиво, и оно становится 
для людей сродни игромании.

— Самая мудрая книга, на Ваш 
взгляд?

— Тут нет альтернативы: это, конечно же, 
Библия и Евангелие как её часть. Здесь все 

ответы на все вопросы. Это концентрат Бо-
жественной мудрости и человеческого опыта. 
Всё остальное уже отдельные зёрна.

— Людмила Александровна, Вы яв-
ляетесь прихожанкой Серафимовского 
собора г. Вятки. Расскажите о Вашем 
пути к вере. Каким-то образом этому 
способствовали книги? Или, наоборот, 
обращение к Церкви открыло для Вас 
мир духовной литературы?

— Скорее, второе. А пришла к вере, как 
большинство: как только жизнь тебя стук-
нет как следует, как только столкнёшься 
с неожиданным и настоящим горем, тогда 
тебя сами ноги несут в храм. В советское 
время даже мысли не было, что все под Бо-
гом ходим. Мне казалось, что я контролирую 
жизнь, что действую разумно и ничего не 
может случиться. Долгое время так и было, 
но вдруг в 1990-е годы, когда испытала удар 
судьбы, поняла, что не всё в жизни находит-
ся под нашим контролем. Покрестилась я 
уже во взрослом возрасте. И сыновья мои к 
вере пришли осознанно.

Хочу поделиться своим наблюдением. 
Меня поражает способность священников 
понимать человека, суть его проблем и за-
блуждений, их умение выудить из порой 
путанной речи главное и дать ответ по тому 
внутреннему запросу, который вопрошаю-
щий порой даже не может чётко сформулиро-
вать. Вспоминаются известные строки Вади-
ма Шефнера: «Словом можно убить, словом 
можно спасти, словом можно полки за собой 
повести…» Слово обладает огромной силой, 
и священники могут словом вразумить чело-
века. Однажды поздно вечером после служ-
бы подошла к батюшке Геннадию Сухареву 
(он тогда в Серафимовском соборе служил). 
Мы разговариваем, и вдруг в церковь захо-
дит мужчина, судя по всему, в нетрезвом со-
стоянии и начинает агрессивно высказывать 
своё недовольство. Мне стало страшно: чем 
может обернуться его злость? А отец Генна-
дий совершенно спокойно к нему обратил-
ся: «Опомнись». Тот сразу притих, к дверям 
попятился. Вот так одно слово священника 
смогло вразумить человека.

— Какие виды искусства, помимо ли-
тературы, Вас вдохновляют?

— Музыка, живопись — они рядом с ли-
тературой. Хочу сказать, что у нас в Вятке 
созданы замечательные условия для разви-
тия музыкального искусства. У нас два вели-
колепных оркестра при филармонии. Недав-
но мы были на концерте, и я порадовалась 
за своих земляков: зал был полон, включая 
балкон, аншлаг абсолютный! Очень люблю 
театр, встречаются удачные драматические 
постановки. В художественном музее име-
ни братьев Васнецовых проходят различные 
выставки и наших, и приезжих живопис-
цев. Стали традиционными визиты в наш 
город замечательных артистов из Москвы 
и Санкт-Петербурга, которые дают велико-
лепные концерты. Вятка живёт насыщенной 
культурной жизнью, и это для меня одно из 
важных преимуществ при выборе места про-
живания.

— А что Вы сейчас читаете? Твор-
чество каких авторов можете пореко-
мендовать?

— Мне кажется, это индивидуально. 
Читаю сейчас книгу «Гений места» лите-
ратора и путешественника Петра Вайля, 
его путевые заметки. Это такие культуро-
логические вещи. Интересно, но не смею 
рекомендовать каждому. А вообще, любую 
классическую книгу с полки сними и согре-
ешься душой.

Беседовала ЛАДА Баёва
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ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ ЛЕГЕНДЫ

В 43-м выпуске научно-популярного 
альманаха «Герценка: вятские записки», 
который издаёт Областная научная би-
блиотека имени А.И. Герцена, была опу-
бликована статья Олега Семёновича Чет-
верикова об одной оричевской легенде.

Ещё ребёнком мне доводилось слышать 
историю о том, как военнопленные немцы, про-
живавшие в посёлке Оричи во время Великой 
Отечественной войны, разбили парк в форме 
свастики. Пока саженцы были малы, никто 
не замечал подвоха, а когда деревья вырос-
ли, над посёлком проступили геометрические 
очертания фашистского креста. Это увидел с 
воздуха лётчик и сообщил куда следует. И тог-
да часть зелёных насаждений, посаженных 
руками пленных, пришлось вырубить. Прои-
зошла ли эта история на самом деле или это 
был местный фольклор, в котором выходили 
наружу скрытые страхи советского времени? 
Ведь люди, перенёсшие тяготы войны, жили в 
постоянной тревоге о будущем (например, ста-
рушки мешками сушили сухари). Мне хотелось 
разобраться в этом вопросе и выяснить правду.

И вот недавно попала мне в руки книга ки-
ровчанки Т.Г. Чикишевой «О маме, о войне и о 
семье», где я прочитал эпизод о жизни военно-
пленных в Оричах. Автор этих воспоминаний 
Владимир Григорьевич Суворов излагает впе-
чатления своего военного детства: «Два немца 
устроили побег, но их поймали, привезли в по-
сёлок. Под охраной автоматчиков и собак они 
сидели у пожарной вышки, и мы бросали в 
них камни, а солдаты отворачивались от нас, 
как будто ничего не видели. Здоровых нем-
цев заставляли работать. Хорошо помню, как 
они мостили улицу Советскую в районе Дома 
культуры. Завозились песок и деревянные 
тюльки, которые ставили «на попа», засыпали 
песком и утрамбовывали. Немцы работали, 
стоя на коленях».

Прочитав эти строки, я понял, что пора ра-
зобраться с мучившей меня легендой о свасти-
ке. Друзья обеспечили меня краеведческими 
источниками, и я погрузился в их изучение. 
Действительно, гитлеровские военнопленные 
содержались в Оричах с августа 1944 по ав-
густ 1946 года. Жили они в спецгоспитале за 
колючей проволокой, но это были вовсе не тра-
диционные бараки с многоэтажными нарами 
и одинокой буржуйкой по центру. Военнослу-
жащие злейшего противника занимали самые 
лучшие по тем временам здания Оричевского 
райисполкома, средней школы, детского сада 
и других объектов соцкультбыта. Здесь они 
проходили лечение и питались по нормам бой-
цов Красной армии. За порядком следили ор-
ганы НКВД и кировский облздрав.

Начальник госпиталя Илья Прокопьевич 
Марченко, приехавший в Оричи с Украины, 
оставил такую запись о первой партии при-

бывших сюда гитлеровцев: «Надо было 
видеть пленных офицеров во главе с 
полковником, шедших впереди колон-
ны, которой немцы шли с железнодо-
рожной станции к корпусам госпита-
ля. Не верилось, что эти люди когда-то 
маршировали по нашей украинской 
земле. Скорее, они напоминали ватагу 
заблудившихся людей, причём силив-
шихся выглядеть надменными. Мест-
ные, стоя по обочинам дороги, молча 
смотрели на колонну кто с ненавистью, 
кто с любопытством. Некоторые плака-
ли навзрыд: «Ироды проклятые», вспо-
миная своих родственников, погибших 
или пропавших без вести на фронте. 
Колоссальное напряжение мораль-

ных и физических сил потребовалось, чтобы 
принять более тысячи больных, грязных, зав-
шивленных…»

Военнопленные распределялись по зем-
лячествам: немцы, венгры, румыны, чехи, ав-
стрийцы. Так было легче организовать работу 
переводчика. Была в госпитале и отдельная ге-
неральская палата, где проживали высокопо-
ставленные офицеры вермахта. Они не только 
питались по особой категории, но и освобожда-
лись от уборки помещения. Однажды из-за это-
го произошёл конфуз. Вновь принятая на ра-
боту пожилая санитарка оказалась не в курсе, 
что генеральская палата находится на особом 
положении. Она решила научить заносчивых 
арийцев порядку. Принесла в палату ведро с 
водой, половую тряпку и, сломав волю немец-
ких офицеров, заставила их провести уборку. 
Генеральская палата засияла чистотой. Гор-
дые фрицы не стали бесчестить себя позором и 
не пошли жаловаться на русскую бабу, но исто-
рия всё равно вышла наружу. Вскоре чекисты 
проводили обыск в помещениях госпиталя, и у 
одного из высокопоставленных немцев выта-
щили из перьевой подушки записи на тонких 
курительных листах. «Каждая навозная муха 
нами командует», — так отозвался он о кон-
фликте с русской санитаркой.

В палате для избранных жил полковник 
барон фон Биллинг. Из-за остеомиелита ему 
была необходима операция. Он потребовал 
опытного хирурга из военнопленных немцев, 
потому что не доверял советским врачам. Но 
заведующая отделением Евгения Николаевна 
Преловская заявила, что оперировать будет 
только она. Барон был очень недоволен. Опе-
рация прошла успешно. Когда Биллинг выз-
доровел, то предлагал Евгении Николаевне 
в знак благодарности свой перстень. Она не 
приняла это подношение.

Напротив генеральской палаты висела 
тарелка радиорепродуктора. Когда Левитан 
сообщил о капитуляции Германии, немец-
кие офицеры скривили губы и заявили: «Это 
русская пропаганда. Фюрер непобедим!» Вы-
здоравливающие гитлеровцы привлекались 
к труду. «Они работают не торопясь, можно 
сказать, лениво, — писал начальник госпи-
таля Марченко. — 
Особенно не любят 
тяжёлый физический 
труд». Для пленных 
были организованы 
мастерские: столяр-
ная, слесарная, сапо-
жная, портновская, 
кузница, по изготов-
лению детских игру-
шек, механическая 
с ремонтом часов. За 
время существования 

спецгоспиталя здесь побывало около трёх ты-
сяч военнопленных.

Работавшая в годы войны в оричевском 
спецгоспитале Лидия Николаевна Багаева 
была внештатным автором районной газеты 
«Искра» и иногда обращалась к этой теме. Она 
поведала такой случай. Среди военноплен-
ных скрывался бывший советский солдат, пе-
решедший на сторону вермахта. Он научился 
так хорошо «шпрехать», что гитлеровцы долго 
принимали его за своего. Но однажды выясни-
лось, что он не умеет читать, а все немцы были 
без исключения грамотные. И этим он себя об-
наружил. По словам Багаевой, заключённые 
выдали предателя сотрудникам НКВД.

В августе 1946 года военнопленных ста-
ли возвращать на родину. Лидия Николаев-
на получила приказ вместе с 15 медсёстра-
ми сопровождать репатриированных немцев 
во Франкфурт-на-Одере. Другая оричевская 
медсестра А.И. Окатьева отправилась с поез-
дом пленных мадьяр из Кирова в город Се-
гед в Венгрию. Все военнослужащие гитле-
ровских армий, кто был вылечен и выхожен 
оричевскими медиками, вернулись обратно к 
своим семьям. А кого не сумели спасти после 
тяжёлых ран, обморожений и дистрофии, те 
были похоронены на отдельном кладбище за 
железнодорожным переездом, слева от дороги 
в деревню Помаскины.

Многие работники спецгоспиталя до кон-
ца своих дней жили и трудились в Оричах. 
Бывшая хирургическая сестра Таисия Филип-
повна Киселёва была старшей операционной 
медсестрой Оричевской районной больницы. 
Бывший стрелок охраны взвода НКВД Сте-
пан Аристович Корниенко работал в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Однажды он 
рассказал такую историю. В 1958 году комму-
нальщики составляли план посёлка Оричи. 
Они заключили договор с Ленинградской то-
пографической службой на проведение аэро-
фотосъёмки. Самолёт прилетел через месяц, и 
лётчик сфотографировал посёлок сверху. Там, 
где стояли корпуса бывшего спецгоспиталя, а 
затем располагалась средняя школа, на сним-
ках чётко просматривалась фашистская сва-
стика. «Немцы посадили берёзовые аллеи и 
так изловчились, — рассказывал Степан Ари-
стович, — что на земле это были просто аллеи, 
а с высоты — свастика».

Так нашла своё подтверждение одна из 
оричевских легенд. С какой целью военно-
пленные, которых вылечили наши медики, 
а затем по-человечески вернули обратно на 
родину, оставили такой след о себе? По-види-
мому, в 1945 году фашизм был побеждён как 
военная сила, но как идеология остался в умах 
людей. Эту мысль провёл в своих мемуарах и 
маршал Г.К. Жуков, рассказывая о том, как 
после Победы на территории наших союзни-
ков нашли своё убежище военные преступни-
ки Третьего рейха. В нынешнее время из этой 
истории можно извлечь урок.

ОЛЕГ Четвериков

Пленные немецкие солдаты

Один из лечебных корпусов спецгоспиталя с берёзами, 
посаженными военнопленными
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Продолжение на стр. 16

РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ КУЗЯКИНЫ
В фондах Кировского областного кра-

еведческого музея имени П.В. Алабина 
хранится рукопись «Родная моя деревня 
Кузякины». Её автором является Иван Се-
мёнович Кузякин (1921 г.р.), уроженец де-
ревни Кузякины Свечинского района. В 
1991 году на основе своих детских впечатле-
ний, воспоминаний родственников и быв-
ших односельчан он рассказал об укладе 
жизни родной деревни в 1920–1940-е годы. 
Особый интерес вызывает описание рели-
гиозно-нравственного состояния местного 
населения, народных традиций, связанных 
с годичным кругом церковных праздников. 
Важно помнить, что описываемые события 
происходили на стыке двух исторических 
эпох: с одной стороны, ещё были живы тра-
диции патриархальной дореволюционной 
деревни, но уже появлялись начатки нового 
социалистического общества, что в скором 
времени привело к исчезновению многове-
кового деревенского уклада жизни.

Деревня Кузякины находилась на расстоя-
нии одной версты от села Ильинского Котель-
ничского уезда и входила в приход церкви про-
рока Божия Илии. Сейчас от этого села остался 
лишь разрушенный храм, а на месте Кузяки-
ных растёт лес. Но ещё столетие назад в здеш-
ней округе кипела жизнь. Далее рассказывает 
Иван Семёнович Кузякин:

«Деревня Кузякины была расположена на 
живописном берегу реки Матюг. В ней около ому-
тов рос хвощ, камыш, цвели чудесные кувшинки 
и лилии. Омуты были глубокими и чистейшими. 
В них водилась разнообразная рыба. В 1908 году 
через Матюг построили мост на бетонных опо-
рах. На другом берегу реки на невысоком холме 
располагалось село Ильинское. В нём были две 
школы, маслозавод, паровая мельница, два мага-
зина и склад под льноволокно. Украшением села 
являлась церковь. У нас в деревне народ был ве-
рующим в Бога, поэтому свято соблюдал религи-
озные обычаи. До закрытия храма в Ильинском в 
1936 году все ходили туда молиться, а из церкви 
шли и меж собой толковали о том, что помоли-
лись Богу и на душе легче стало. Садясь за стол 
поесть и выходя из-за стола, тоже обязательно 
молились. В престольные праздники старшие в 
семье непременно читали молитвы.

Мне на всю жизнь осталось памятным, как 
однажды мы с братом Федькой молились Богу 
в день Рождества Христова. В тот день мой отец 
Семён утром встал на вытяжку перед иконами. 
Нас, пацанов, поставил рядом с собой. Размаши-
сто и с усердием он клал кресты со лба на пуп, с 
плеча на плечо и нас заставлял так же крестить-
ся. Мы с Федькой крестились и смотрели на свя-
тые лики на иконах, стараясь подражать отцу и 
изображая себя покорными Господу Богу. Отец 
крестился и шёпотом произносил слова молит-
вы «Отче наш». Когда он произносил: «Хлеб наш 
насущный даждь», нам послышалось: «На ули-
це дождь». Мы глянули в окно, а дождя-то нет, 
прыснули от смеха и расхохотались. Мать выбе-
жала из кухни и огрела нас по рожам грязной 
тряпкой. Мы глянули друг на друга и увидели, 
какими мы стали черномазыми, и пуще преж-
него засмеялись. Отец не выдержал, взял нас 
за уши и вывел из избы, говоря при этом, что с 
нами больше нагрешишь, чем помолишься.

Мой дедушка Никифор Петрович был очень 
верующим человеком. Он по воскресным и празд-
ничным дням обязательно ходил в церковь. Оде-
вал тогда лучшую одежду, тёмно-синий чапан и 
чёрную кожаную фуражку, начищал до блеска 
сапоги. Всегда в храме ставил свечу у иконы Пре-
святой Богородицы. Потом подавал священнику 
записки за упокой и за здравие. После этого шёл 

на исповедь, во время которой батюшка спра-
шивал о грехах, а дедушка на каждый вопрос 
отвечал: «Грешен у Господа Бога». Затем было 
Причастие. С очищенной душой Никифор Пе-
трович возвращался домой и всем членам семьи 
внушал веру в Бога.

Приступая к работе, он всегда говорил: «Го-
споди, благослови». А когда дело не клеилось, 
молился: «Господи, помилуй» или «Господи, про-
сти». Детям и внукам напоминал не забывать 
старую пословицу: «Без Бога — ни до порога, а 
с Богом — за синее море поезжай». За хорошие 
дела, говорил, нужно человека отблагодарить и 
сказать: «Спасибо». «Спасибо» — это святое сло-
во, оно означает «Спаси Бог». Ездил дедушка 
молиться и в город Архангельск в знаменитые 
северные монастыри. Когда он отправлялся в 
путь, мой отец Семён его спросил: «Найдёшь ли 
дорогу-то?» «Язык до Киева доведёт», — ответил 
дед. Кстати, в то время до Киева было значитель-
но легче добраться, чем до Архангельска. Ехал 
Никифор Петрович и на гужевом транспорте, и 
на поезде, плыл на пароходе. От поездки у него 
осталось много впечатлений. Об этом он часто 
рассказывал деревенским мужикам.

Самым светлым в нашем Ильинском приходе 
был праздник Крещения Господня. Народ в село 
собирался со всей округи: кто ехал на санях, кто 
шёл пешком. После обедни все отправлялись из 
церкви к реке Матюг. Священник с диаконом, 
одетые в ризы, шли впереди. Диакон нёс икону, 
а священник — кадило и серебряный крест. Сза-
ди всех шёл низенький беспризорный мужичок 
Илюшка-Кривенький глазок. Он был от вершка 
два вершка, но с характером. Священник возле 
проруби читал молитву: «Когда Ты, Господи, кре-
стился в Иордане, открылось поклонение Святой 
Троице, ибо глас Родителя свидетельствовал о 
Тебе, называя тебя возлюбленным Сыном, и Дух 
в виде голубя подтверждал истину слова. Христе 
Боже, явившийся и просветивший мир, слава 
Тебе!» — после чего опускал крест в воду.

Отойдя от проруби, батюшка махал кропи-
лом, и в этот момент откуда ни возьмись Илюш-
ка-Кривенький глазок весь голенький бросался в 
прорубь, окунувшись, быстро вылезал, одевался 
и бежал в церковь. Верующий люд гудел от не-
годования, а священник, раздражённый этим 
случаем, опять опускал крест в прорубь, чтобы 
освятить воду. После этого народ набирал её 
в бутылочки или флаконы. Придя домой, ос-
вящённой водой брызгали во все углы избы и 
хлева, где содержался скот. У Илюшки дей-
ствительно один глаз был кривым. Мужичок 
этот делал доброе дело для всей округи: он 
ходил по деревням и рассказывал, как можно 
выткать ткань с тем или иным узором. Понра-
вившиеся образцы он брал у одних и переда-
вал другим, таким образом совершался обмен 
узоров в округе. За эту услугу женщины дава-
ли ему кусок хлеба.

Широко у нас отмечалась Масленица, 
приуроченная к проводам зимы. К праздни-
ку народ готовился заранее. Парни до бле-
ска чистили бляхи на конной сбруе, а также 

колокольцы и бубенцы, которые прикрепляли к 
дуге. К ней ещё привязывали красные бантики и 
ленты. Лошадей кормили овсом, чтобы они были 
резвыми. В деревнях Кузякины и Ганичи строи-
ли горки-катушки. Масленица длилась неделю, 
и каждый день хозяйки пекли блины. Ели их с 
маслом и со взбитым мороженным молоком. По 
вкусу оно было не хуже сметаны. В Масленицу 
ходили к родственникам в гости и при том обяза-
тельно с гостинцами.

В первый день праздника верующий люд шёл 
в церковь к заутрене, а парни запрягали лоша-
дей кто в кошёвку, а кто в сани. Я помню, что в 
конце 1920-х годов мои братья Пётр и Василий 
запрягали Сивка в сани. К ним приходили их 
друзья Егор Дмитриевич и его братик Николай 
с гармошкой. Садились они в сани и ехали рыс-
цой в Ильинское. Николай играл на гармошке, 
а остальные парни всем гамазом пели песни. В 
селе делали два круга вокруг храма и подъезжа-
ли к дому Максима. Там лошадь уже была запря-
жена в кошёвку. В неё садились Иван и Николай 
Максимовичи и сходу запевали. Под звон коло-
кольцев и мелодичные звуки гармошки лошади 
неслись, как бешеные. По Кузякинской деревне 
проехали два раза и остановились у катушки, 
к которой собирались парни, девчата и пацаны 
даже из соседних деревень. Катались и на сан-
ках, и на досках, и просто на ногах. В последний 
день Масленицы молодёжь на насыпи у реки 
Матюг жгла костёр. Иногда мужики приносили 
старые колёса от телег.

Весело отмечалась на приходе Пасха. По обы-
чаю красили яйца в луковой шелухе. Они стано-
вились тёмно-красными и являлись украшением 
праздничного стола, были радостью для детей. 
Пекли ещё из ржаной муки куличи треугольной 
формы. Сверху их посыпали солью и анисом. За 
праздничным столом разговлялись после Вели-
кого поста яичками. Куличи обычно ели с моло-
ком. Христосовались даже парни с девушками. 
Молодец говорил: «Христос воскресе!», а девица 
отвечала: «Воистину воскресе!» Они обменива-
лись яйцами и целовались. Нередко были случаи, 
когда таким способом парень находил девушку 
себе в жёны. Крашеные яйца дарили родным, 
знакомым и нищим. С ними ходили на могилы 
поминать умерших родственников. Раньше пас-
хальные яйца считались святыми, они хранили

Деревня Кузякины и вид на село Ильинское. Вторая половина ХХ века

Храм в Ильинском, 2022 год
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ТРИФОНОВА 
МОНАСТЫРЯ приглашает на экскурсии

2 ДЕКАБРЯ — Слободской.
9 ДЕКАБРЯ — Волково, Макарье.
10 ДЕКАБРЯ — Пасегово.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, ДСК.
30 ДЕКАБРЯ — Яранск, Йошкар-Ола.
3 ЯНВАРЯ — Нолинск, Ошеть.
6 ЯНВАРЯ — Слободской.
18 ЯНВАРЯ — Юрьево.
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое, Верховино.
19 ЯНВАРЯ — экскурсия по Трифонову монастырю.
20 ЯНВАРЯ — Кстинино, Нововятск.
28 ЯНВАРЯ — экскурсия по Вятке.
23–25 ФЕВРАЛЯ — Дивеево, Арзамас, Суворово, 
Йошкар-Ола, Яранск.
Принимаем заявки на проведение экскурсий по Три-
фонову монастырю, храмам и обителям Вятской митро-
полии и России.
 Подробная информация — на сайте Успенского собо-
ра Трифонова монастыря в разделе «Паломничество». 
Предварительная запись на экскурсии — в церковной 
лавке Трифонова монастыря и по тел.: 8912-718-42-82, 
44-30-90.

Разные даты — Псковская земля.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Медяны.
24 ДЕКАБРЯ — Уржум, Архангельское.
Новогодние и рождественские туры по России.
29 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ — Крестовоздвиже-нский 
Иерусалимский и Старо-Голутвин монастыри в Подмоско-
вье, Иоанно-Богословский монастырь в Рязанской области.
4–7 ЯНВАРЯ — Арзамас, Санаксары, Дивеево.
14 ЯНВАРЯ — Истобенск.
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое, Медяны.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск, Климковка.
25 ЯНВАРЯ – 2 ФЕВРАЛЯ — Грузия (загранпаспорт).
26–28 ЯНВАРЯ — Казань, Раифа, Свияжск.
2–7 ФЕВРАЛЯ — Москва, Смоленск, Болдино, Вязьма.
11 ФЕВРАЛЯ — Волково, Слободской.
16–19 ФЕВРАЛЯ — Гороховец, Белбажский мона-
стырь, Городец, Хохлома.
1–9 МАРТА — Киргизия: Бишкек, Пржевальск, Ис-
сык-Куль (самолётом, российский паспорт).
7–10 МАРТА — Годеново-Толгский монастырь, Ры-
бинск, Ярославль, Тутаев.
17 МАРТА — Истобенск.
29 МАРТА – 5 АПРЕЛЯ — Псковская земля (поездом).
7 АПРЕЛЯ — Шестаково.
Летние месяцы — Алтай, Соловки, Валаам, тепло-
ходные маршруты.
Принимаем пожертвования для паломнических поез-
док детей из Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно 
посмотреть информацию о поездках, а также зайти на 
сайты наших партнёров, заказать и оплатить у нас в 
офисе понравившийся тур по той же стоимости. Прини-
маем коллективные заявки по святым местам Вятской 
митрополии 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 раз-
дел «Паломничество» на сайте Вятской епархии, груп-
па «С Вятки паломническая служба» в ВКонтакте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО СВТ. НИКОЛАЯ
 приглашает в паломничество:

19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое.
30 ДЕКАБРЯ – 1 ЯНВАРЯ — Белбажский Троицкий 
монастырь.
12–14 ЯНВАРЯ — Раифский монастырь, Казань, 
остров Свияжск.
26–28 ЯНВАРЯ — Алатырь (Киево-Николаевский 
женский и Свято-Троицкий мужской монастыри).
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62.

жильё от пожаров, а посевы от града. По-
этому моя мать Ксения одно яичко клала 
в соломенную корзинку и подвешивала к 
потолку перед божницей.

Вторник Светлой седмицы назывался 
святым купалищем. В этот день молодые 
девушки обливали водой тех парней, кото-
рые проспали пасхальную заутреню. Моя 
мать рассказывала, как однажды Татья-
на Ионовна и Мария Дмитриевна ран-
ним утром в купалище ходили по деревне 
с вёдрами воды и веником и заходили в 
избы, где жили парни. Пришли в Акимов 
дом. Там ещё спал Михаил Акимович. 
Они его обрызнули с веника холодной во-
дой, а он с перепугу вскочил с кровати, как 
ошпаренный, выругался, схватил на кух-
не ведро с водой, нагнал девушек в ограде 
и облил их с головы до ног. Долго деревен-
ский народ смеялся над этим случаем.

На пасхальной неделе родители ве-
шали в оградах качели для своих детей. 
Главные же качели ежегодно устанав-
ливали в соседней деревне Семухины. 
Там перекладину удачно клали между 
тополями на развилку стволов. Парни и 
девушки со всей округи качались парами 
на тех качелях.

Вспоминается и Благовещение Пре-
святой Богородицы. Про этот праздник, 
который приходится на 7 апреля, люди 
говорили так: «В этот день птичка гнёз-
дышко не вьёт, дева косы не плетёт», то 
есть ничего не полагается делать. А тех, 
кто нарушает этот обычай, тому якобы 
проникает в душу нечистая сила, и она 
будет творить всё назло: что бы ты ни де-
лал, всё пойдёт насмарку.

Торжественно отмечался на приходе 
Ильин день. К этому празднику крестьяне 
уже выжинали рожь, а до уборки яровых 
оставалось ещё свободное время. Ранним 
утром 2 августа колокольный звон гудел 
во всю Ивановскую. Со всей округи шёл 
и ехал в Ильинское народ. Верующие от-
правлялись в церковь, где совершалась 
праздничная Литургия. Даже помню, как 
я, пацан, с матерью стоял в храме в первом 
ряду напротив иконостаса. И вот монашки 
запели молитву «Отче наш». Протяжная 
и красивая мелодия раздавалась по всей 
церкви. «Аминь» и «Господи, помилуй» 
прихожане пели все вместе, крестились и 
кланялись. После Литургии служили мо-
лебен пророку Илии. На душе было хоро-
шо, и хотелось быть добрым.

Вся площадь около храма была за-
полнена народом. Из церкви мать повела 
меня к карусели, где на каретах парами 
кружились парни с девушками. Я видел, 
как на одной из карет катались брат Пётр 
с сестрёнкой Верой. Карусель была обтя-
нута цветным материалом, а вверху по 
всей окружности висели разноцветные ки-
сти. Возле неё стоял весёлый клоун с гар-
мошкой, разодетый в модную одежду. Он 
играл вальс, звуки которого тёплый вете-
рок разносил по селу.

Но вот на площади появились артисты. 
Впереди их шёл здоровенный тяжелоатлет 
в красной рубашке. Он всё время кричал 
на зевак: «Посторонитесь, посторонитесь!» 
— и приглашал всех на представление. 
Сзади этой группы шёл укротитель и вёл 
на цепи медведя. За ним следовала целая 

толпа, потому что всем было интересно 
посмотреть на живого зверя. Я с матерью 
тоже пошёл в этом потоке людей. Около 
фотографов встретил братана Санка Ио-
новича. У него было желание сфотографи-
роваться, но не хватало денег. Я выпросил 
у матери денег, и мы с братаном вместе 
сфотографировались.

В Ильин день всегда была ярмарка. Из 
Котельнича торговцы привозили пряни-
ки, карамель, баранки, бублики и другие 
лакомства, которыми они торговали на 
временно сколоченных столах. За ними 
стояли телеги. На них лежали предметы 
гончарного производства: крынки, горш-
ки, чашки, корчаги, а также сбруя для ло-
шадей, вилы, грабли, косы, серпы, бруски 
и другие инструменты. Местные жители 
продавали мёд, свежие огурцы и ягоды: 
чернику, голубику, черёмуху. В общем, на 
этой ярмарке крестьянин мог купить кой-
что необходимое для своего хозяйства.

Я вёл свою мать туда, где продавали 
лакомства. Мама, хлебом не корми, лю-
била торговаться с продавцами. Купив 
карамель, пряники и ягоды, говорила 
мне, что выторговала один семишник, то 
есть две копейки. А вот покупая крынку, 
не смогла выторговать даже одного гро-
ша. Мы пошли ближе к дому и остано-
вились около земской школы. Здесь было 
много народа, стоявшего по кругу, в сере-
дине которого мужичок наяривал на гар-
мошке. Под его игру парень с девушкой 
плясали барабушку и пели задиристые 
частушки, а зрители их подбадривали, 
хлопая в ладоши.

Вдруг кто-то из толпы крикнул: «Гли-
ко, человек на колокольне!» Все мгновен-
но устремили взоры на церковь. Выйдя из 
толпы, я заметил верхолаза на кресте. Он 
кланялся и махал одной рукой. Увиден-
ное меня взволновало, но мать уже тянула 
за руку домой, так как опаздывала доить 
корову. По дороге говорила, что вырасту 
большим и ещё не такое увижу. Богатый 
впечатлениями от праздника, я радост-
ным шёл с матерью домой.

По праздничным дням обычно по из-
бам ходили нищие. Вот и в Ильин день к 
нам прибрёл один такой, весь в лохмотьях 
с котомкой в руке. Он, сняв шапку, начал 
креститься и приговаривать: «Подайте ми-
лостинку ради Христа!» Мать отрезала от 
каравая горбушку и подала её нищему, 
при этом сказав: «Тожо хлеба-то нетута, 
скоро сами по миру сбирать пойдём». Ни-
щий положил кусок в котомку, перекре-
стился и начал причитать: «Да не забудет 
вас Христос Бог!»

Не стихия природы снесла нашу де-
ревню, но бедствием для неё явилась со-
циальная жизнь в 1950–1970 годах. Если 
во время войны народ мирился с пустыми 
трудоднями, то после он не хотел бесплат-
но работать. Молодёжь стала уезжать в го-
рода, а потом за ними потянулись их роди-
тели. Непомерно велик был сельхозналог 
и страховка. Колхозы же по нищенским 
ценам (четыре рубля за центнер) сдавали 
государству зерно, хотя в то время пустой 
мешок стоил пять рублей. После 1962 года 
деревня Кузякины считалась неперспек-
тивной, и в 1978-м её не стало».

Подготовил ЕВГЕНИЙ Горев


