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В 2023 году Нижегородская духовная семинария 
отметила тридцатилетие своего возрождения. 
В 1993 году по благословению митрополита 
Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова) 
при Благовещенском мужском монастыре было 
открыто духовное училище, в которое поступили 
15 юношей. Все было тогда просто и аскетично, 
училище размещалось в нескольких комнатах 
братского корпуса монастыря. В аудитории, где 
занималась первая группа студентов, находилась 
и скудная библиотека. Соседние комнаты 
были определены под общежитие и трапезную. 
Преподавательский состав насчитывал тогда 
лишь несколько человек…

Все держалось тогда на духовном энтузиазме 
нескольких преподавателей, благодаря которым 
через 2 года училище было преобразовано 
в семинарию. Так началась новая жизнь старейшей 
духовной школы Русской Церкви.

За тридцать лет семинария подготовила 
почти 1000 священнослужителей, несущих свое 
церковное послушание во многих епархиях Русской 
Православной Церкви. Своей главной задаче — 
подготовке пастырей — верна она и сейчас, и это 
значит, что у нее есть будущее.

Главный редактор 
протоиерей Василий Спирин



История Русской Пра-
вославной Церкви 
в Советском Союзе — 

это череда трагических со-
бытий, связанных с гоне-
ниями на православных 
христиан. Советская власть 
ставила своей целью посте-
пенное уничтожение верую-
щих как социального клас-
са. Наряду с репрессиями 
духовенства сразу же после 
прихода советской власти 
сокрушительный удар был 
нанесен и по системе духов-
ного образования. По всей 
стране духовные школы закрывались, их по-
мещения изымались, педагоги подвергались 
репрессиям, а само преподавание религиоз-
ных дисциплин законодательно находилось 
под запретом. Казалось, что с богословским 
образованием покончено, а преемственность 
научной богословской школы и академиче-
ского духа навсегда были утеряны.

Сохранением крупиц духовного образо-
вания занимались неравнодушные препо-
даватели и выпускники дореволюционных 
духовных школ. Закрытые духовные школы 
продолжали жить в своих преподавателях 
и выпускниках, старавшихся в новых по-
литических условиях сохранить лучшие 
научные наработки дореволюционных 

Встреча Сталина с высшими иерархами Русской Православной Церкви

Иерей Илия Третьяков, преподаватель Нижегородской духовной семинарии

Жизнь, научная деятельность 
и пастырское служение профессора-

протоиерея Александра Ветелева
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академий и семинарий в надежде на буду-
щее возрождение.

Общеизвестно, что восстановление 
духовного образования в Советском Союзе 
стало возможным в результате встречи Ста-
лина с высшими иерархами Русской Право-
славной Церкви, которая произошла в ночь 
с 4 на 5 сентября 1943 года.

По воспоминаниям современников, от-
крытие Московских духовных школ, проис-
ходившее на исходе Великой Отечественной 
войны в 1944 году, воспринималось как чудо, 
сродни евангельскому воскрешению Лазаря1. 
В Священной истории нередко бывает так, 
что Бог творит необходимое чудо руками лю-
дей, оказавшихся в нужном месте в нужное 
время. В рамках данного доклада мы рассмо-
трим основные вехи биографии выпускника 
Нижегородской духовной семинарии про-
тоиерея Александра Андреевича Ветелева, 
который приложил немало усилий, чтобы 
немыслимое чудо возрождения духовного 
образования в Москве стало реальностью. Он 
был представителем поколения священнос-
лужителей, которые начали свое служение 
Церкви в послевоенные годы. В памяти его 
духовных чад и многочисленных учеников 
он остался человеком, который видимым об-
разом соединял церковное поколение второй 
половины XX века с поколением новомуче-
ников и исповедников, а возрождающиеся 
духовные школы — с дореволюционной тра-
дицией духовного образования.

Данная статья стала продолжением ис-
следовательской работы автора в рамках 
проекта «Нижегородский Церковный Не-
крополь»2, который посвящен памяти цер-
ковно- и священнослужителей, преподава-
телей духовных школ, монашествующих 
и активных мирян Нижегородской епархии 
Русской Православной Церкви.

Протоиерей Александр Андреевич 
Ветелев родился 6 декабря 1892 года в селе 
Черном Балахнинского уезда Нижегородской 
губернии (в настоящее время территория го-
родского округа Дзержинск Нижегородской 

области) и был вторым ребенком в многодет-
ной семье псаломщика (с 1904 года — диако-
на) Троицкой церкви этого села Андрея Ни-
колаевича Ветелева (1864–1937) и его супруги 
Марии Александровны урожденной Раевой.

Всего в семье Ветелевых родилось 10 
детей. Это была типичная семья потом-
ственного духовенства. Большинство род-
ственников Александра Андреевича по от-
цовской и по материнской линии являлись 
церковнослужителями. Дед по отцовской 
линии Николай Иванович Ветелев был пса-
ломщиком в Балахнинском уезде, дед по ма-
теринской линии Александр Павлович Раев 
был псаломщиком Троицкой церкви в селе 
Черном.

После смерти тестя место в причте Тро-
ицкой церкви занял его зять Андрей Ни-
колаевич Ветелев, посвященный 14 марта 

Протоиерей Александр Андреевич Ветелев
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1904 года в сан диакона.3 Троицкая церковь 
и Черноречье неразрывно связаны с дет-
ством и юностью Александра Андреевича 
Ветелева и его братьев и сестер.

Дальнейшая судьба Троицкого храма 
и его причта характерна для советской эпо-
хи: в период гонений репрессии не обошли 
стороной клир и сам храм.

В 1941 году богослужения в Троицкой 
церкви окончательно прекратились. Дол-
гое время Троицкий храм был в запустении. 
В августе 1966 года Троицкая церковь была 
взорвана. Позже с лица земли исчезло и само 
село Черное. В настоящее время на месте 
Троицкой церкви стоит поклонный крест, 
напоминающий о некогда существовавшем 
на этом месте храме.

Не менее трагичной была судьба клири-
ков этого храма, в числе которых был и отец 
будущего профессора Московской Духовной 
Академии.

Впервые диакона Андрея Ветелева аре-
стовали в 1930 году и приговорили к 5 годам 
ссылки. После ссылки он вернулся к своему 
служению в Троицкой церкви.

22 августа 1937 года по доносу диакон Ан-
дрей Ветелев был арестован вновь. В числе 
арестованных тогда было все духовенство 
Троицкого храма.

3 сентября 1937 г. тройка при УНКВД 
по Горьковскому краю осудила Андрея Ни-
колаевича Ветелева по ст. 58–10 УК РСФСР 
и приговорила его к высшей мере наказа-
ния. 8 сентября приговор был приведен 

Митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний 
(Мельников)

Митрополит Минский Филарет (Вахромеев)
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в исполнение. По словам очевидца, диакон 
Андрей мог избежать расстрела, если бы он 
отрекся от священного сана. На это Вете-
лев-старший не согласился.

До революции 1917 года биография само-
го Александра Андреевича Ветелева выгля-
дит типично для представителя духовного 
сословия. В 1903 году он оканчивает цер-
ковно-приходскую школу, затем поступает 
в духовное училище, которое оканчивает 
в 1907 году. После училища он поступает 
в Нижегородскую духовную семинарию, 
которую успешно оканчивает в 1913 году. Ос-
новательное образование, полученное в учи-
лище и семинарии, позволяет Александру 
Ветелеву поступить на казенный счет в Ка-
занскую Духовную академию. Здесь Ветелев 

увлекся философией и с большим интере-
сом посещал лекции по истории философии 
в Казанском университете.

В революционном 1917 году Александр 
Ветелев успешно оканчивает Казанскую 
Духовную академию и получает степень 
кандидата богословия. Тема его кандидат-
ской диссертации «Николай Иванович Но-
виков и русское масонство». Круг интересов 
Александра Ветелева в то время типичен для 
молодых людей той поры: он увлекается фи-
лософией, идеями просветителей. Однако 
марксизмом он не увлекался, хотя и без этого 
дальнейшее возвращение его на духовный 
путь будем непростым. Сам он тогда так опи-
сал свое отношение к происходящим собы-
тиям Октябрьской революции: «Широкий 

Епископ Новосибирский Сергий (Соколов)Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим 
(Нечаев)
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размах русской революции вызвал у меня 
глубокий интерес к общественной жизни 
и проблемам государственного устройства. 
Это побудило меня в 1918 году поступить 
в Севастопольский юридический институт, 
где я с особым интересом занимался по со-
циологии, политической экономии, истории 
философии права, государственному праву 
и др.»4

В 1917–1918 годах Александр Ветелев 
служит в действующей армии матросом 
на Черноморском флоте в Севастополе. Здесь 
он знакомится с Маргаритой Евгеньевной 
Пчельниковой, которая в дальнейшем станет 
его женой. В 1920 году они женятся. В течение 
года молодой супруг работает в местной ар-
тели грузчиков при учреждениях Норкомв-
нешторга. В 1921 году Александр Ветелев 

оканчивает Севастопольский юридический 
институт и начинает свою педагогическую 
работу в системе народного образования.

Вся обширная учебная деятельность 
сформировала в Александре Ветелеве опыт-
ного педагога. Коллеги отмечали его «пло-
дотворную, умелую, честную, глубоко про-
думанную и полную светлого вдохновения 
поистине самоотверженную деятельность». 
Коллеги Александра Андреевича едва ли 
могли догадаться, что идеалы его самоот-
верженной педагогической деятельности 
отнюдь не марксистского происхождения. 
Он, выпускник дореволюционной Нижего-
родской духовной семинарии и Казанской 
духовной академии, сын репрессированного 
священнослужителя, едва ли мог афиширо-
вать свои христианские убеждения, которые 

Архимандрит Кирилл (Павлов) Схиархимандрит Иоанн (Маслов)
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противоречили атеистическому духу того 
времени. Однако при первой возможности он 
смог вернуться на духовную стезю, принять 
священный сан и открыто использовать до-
революционное богословское образование, 
преподавая в возрождающихся Московских 
духовных школах.

По воспоминаниям дочери отца Алек-
сандра Ольги Александровны Ветелевой, 
особую роль в возвращении ее отца на ду-
ховный путь сыграл духовник его жены бу-
дущий священноисповедник Роман Медведь. 
Между Ветелевыми и семьей отца Романа 
все годы сохранялись теплые взаимоотно-
шения. Ольга Александровна рассказывала: 
«Вернувшись весной 1944 года в школу, папа 
прежде всего поехал проститься с матушкой 
отца Романа Медведя — Анной Николаевной, 

которая была тяжело больна, оставались 
считанные дни до ее кончины. Глядя на папу 
уже потусторонним взором, она вдруг как-то 
приподнялась и громко, властно сказала: 

„Шура, Вы должны стать священником. Это 
Ваш долг, и Вы обязаны его выполнить!“. 
Она и раньше говорила ему об этом, а сей-
час ее предсмертные слова прозвучали как 
завещание»

Сам Ветелев в тексте автобиографии 
упоминает о духовном кризисе, в результате 
которого он принимает решение «восста-
новить активную связь с Церковью, верой 
и духовной литературой».

С сентября 1945 года Ветелев начинает 
преподавать гомилетику в открывшемся Мо-
сковском православном богословском инсти-
туте, который в 1946 года был преобразован 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) Архимандрит Матфей (Мормыль)
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в Московскую духовную академию и вскоре 
получает там должность доцента.

В 1946 году в возрасте 53-х лет Александр 
Ветелев принимает священный сан.

В 1949 году священнику Александру Ве-
телеву присваивают научную степень ма-
гистра богословия за разработанный курс 
академических лекций по гомилетике.

До 1957 года отцу Александру удается 
совмещать преподавание в Академии с бого-
служебным послушанием в нескольких при-
ходах Москвы. Однако в 1957 году он оставля-
ет преподавание в Академии, чтобы всецело 
посвятить себя пастырскому служению.

С 1957 по 1965 год он служит в разных мо-
сковских храмах. Помимо церковно-приход-
ских послушаний в этот период священник 

Александр Ветелев активно работает над 
своей докторской диссертацией.

В 1965 году он возвращается в педаго-
гическую корпорацию Академии и пре-
подает здесь гомилетику и нравственное 
богословие.

26 декабря 1967 года он защищает 
докторскую диссертацию на тему: «Бо-
жественная литургия. Опыт изъяснения 
применительно к требованиям пастырской 
душепопечительности».5

Кроме научных статей протоиерея Алек-
сандра Ветелева в официальной церковной 
прессе того времени широко публиковались 
его проповеди. В период с 1954 по 1974 гг. 
опубликованы 31 проповедь в «Журнале 
Московской Патриархии» и 50 проповедей 

Игумен Марк (Лозинский) Отец Матфей Мормыль, отец Александр Ветелев, игумен 
Марк Лозинский
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в немецком журнале «Голос православия» 
(«Stimme der Orthodoxie»).

Богословское наследие профессора-про-
тоиерея А. Ветелева носит преимуществен-
но пастырско-педагогический характер. 
По-своему примечательны его апологети-
ческие сочинения «Вопросы жизни», «Раз-
мышления о науке и религии», в которых он 
рассуждает об ограниченных возможностях 
естествознания. Вывод о слепоте сугубо ма-
териалистической картины мира является 
очень смелым выпадом против господству-
ющего мировоззрения того времени.

В свете нынешний церковных событий, 
связанных с возвращением «Троицы» Рубле-
ва Русской Православной Церкви, особую 
актуальность приобретает его труд «Бого-
словское содержание иконописных творе-
ний инока Андрея Рублева».

Стоит отметить разработанный про-
тоиереем Александром Ветелевым академи-
ческий курс по истории проповедничества 

Русской Православной Церкви. Данное учеб-
ное пособие, дополненное и переработанное 
в 1990 году преподавателем МДА Максимом 
Евгеньевичем Козловым, долгое время яв-
лялось основным пособием по истории про-
поведничества во многих духовных школах 
Русской Православной Церкви.

В целом отец Александр Ветелев имел 
самый широкий круг научных интересов: 
помимо богословия он живо интересовался 
биологией, астрономией, физикой и старал-
ся следить за научными открытиями в раз-
ных областях знаний.

Среди учеников протоиерея Алексан-
дра Андреевича Ветелева в разное время 
были видные церковные иерархи, извест-
ные духовники, пастыри и миряне Русской 
Православной Церкви: митрополит Мин-
ский Филарет (Вахромеев), митрополит 
Ленинградский и Новгородский Антоний 
(Мельников), митрополит Волоколамский 
и Юрьевский Питирим (Нечаев), епископ 

Игумен Марк (Лозинский)
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Новосибирский Сергий (Соколов), архи-
мандрит Кирилл (Павлов), схиархимандрит 
Иоанн (Маслов), архимандрит Иоанн (Кре-
стьянкин), архимандрит Матфей (Мормыль), 
игумен Марк (Лозинский), протоиерей Геор-
гий Бреев, Марк Харитонович Трофимчук, 
Констанин Ефимович Скурат.

Примечательная правая фотография 
на странице 10, которая датируется концом 
1960-х годов. Здесь мы видим, как в ЦАКе МДА 
запечатлены в центре сам отец Александр 
Ветелев, слева — молодой легендарный отец 
Матфей Мормыль, а справа — игумен Марк 
Лозинский.

Список учеников отца Александра Вете-
лева можно долго продолжать достойными 
именами. В дальнейшем многие его ученики 
сами стали преподавателями Московских 
духовных школ и воспитали целое поколе-
ние священнослужителей и церковных уче-
ных, на плечи которых легли труды по воз-
рождению системы духовного образования 
в епархиях Русской Православной Церкви 
в 90-х годах XX века.

Некоторые ученики отца Александра 
оставили свои воспоминания о его ярком 
преподавательском стиле. В представлен-
ных книгах встречаются упоминания о про-
тоиерее Александре Ветелеве.

Священноначалие неоднократно от-
мечало пастырские и научно-богословские 
труды отца Александра церковно-иерархи-
ческими наградами: протоиерейство, право 
служения Литургии с отверстыми Царскими 
вратами, звание и должность профессора 
МДА. К восьмидесятилетнему юбилею про-
тоиерей Александр Ветелев был награжден 
орденом святого равноапостольного князя 
Владимира II степени.

Однако цель пастырской и преподава-
тельской деятельности этот заслуженный 
священник видел в ином. В одной из по-
следних бесед протоиерея Александра Ве-
телева с семинаристами-первокурсниками 
он указал на истинную цель пастырского 
служения: «Все мы должны быть святыми! 

Не тратьте время впустую. Полнее воспри-
нимайте благодать, которую вы получите 
здесь обильно, чтобы потом принести ее 
жаждущим верующим сердцам на приход. 
Первый шаг на пути к святости — это испол-
нение заповеди Божией о любви к ближнему. 
Если я люблю своего ближнего, значит, всё 
в порядке, значит, я на правильном пути...»6

В последние годы отец Александр Вете-
лев перенес две операции и очень страдал 
от возрастных болезней. Однако несмотря 
на них он продолжал живо интересоваться 
церковной жизнью, вопросами пастырской 
практики и душепопечения.

28 июня 1976 года после тяжелой и про-
должительной болезни профессор-прото-
иерей Александр Ветелев мирно отошел 
ко Господу. Близкие вспоминают: «Перед 
смертью он стал осенять кого-то крестом. 
Было такое впечатление, что он благослов-
ляет вереницу людей, подходивших к нему. 
Наконец он сказал: «Я вспомнил всех. Госпо-
ди, дана мне большая благодать, а жизнь я 
прожил нерадиво»».7

30 июня в Успенском храме Новодевичье-
го монастыря были совершены заупокойная 
Литургия и отпевание, после которых про-
тоиерей Александр Ветелев был похоронен 
на Ваганьковском кладбище рядом со своей 
супругой Маргаритой Евгеньевной Ветеле-
вой (ум. 4 августа 1965 г.)

Вся жизнь протоиерея Александра Ан-
дреевича Ветелева была посвящена научно-
педагогической и пастырской деятельности. 
Основательное богословское образование, 
полученное в Нижегородской духовной се-
минарии и Казанской Духовной академии, 
многолетние труды в Московской духовной 
академии видимым образом являли преем-
ственность дореволюционного духовного 
образования и возрожденных духовных 
школ Советского периода. Научные труды 
протоиерея Александра Ветелева и многих 
других выпускников дореволюционных 
духовных школ послужили основанием 
для формирования современной системы 

К 30-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

12



богословского образования в Русской Право-
славной Церкви.

В 2021 году, работая над страницей па-
мяти отца Александра Ветелева на интер-
нет-ресурсе «Нижегородский Церковный 
Некрополь», я подбирал материалы для пу-
бликации. Удалось найти обширные и очень 
теплые воспоминания его дочери Ольги 
Александровны Ветелевой. Уже после публи-
кации я вспомнил, что какое-то время назад 
приобрел у букиниста книгу, посвященную 
церковным захоронениям Ваганьковского 
кладбища. Было очевидно, что в этой книге 
должны быть сведения и об отце Алексан-
дре. Каким же было мое удивление, когда я 
обнаружил на книге дарственную надпись 
с автографом Ольги Ветелевой. А страни-
цы с биографией отца Александра на вид 
были «зачитанными» гораздо больше, чем 
все остальные.

Сколько же дорог прошла эта книга пе-
ред тем, как оказаться у меня и так неслучай-
но показаться из глубин книжного шкафа 
в нужный момент и в нужном месте? Было 
ощущение, что в очередной раз получил 
привет и, может быть, даже благодарность 
оттуда.

По первости даже как-то удивительно 
было от таких совпадений. А потом пришло 
понимание, что иначе, наверное, быть не мо-
жет. Ведь молитва и память истончают гра-
ницу между временным и вечным, а в Церк-
ви и вовсе есть всë необходимое, чтобы этой 
границы не замечать. Вот и шлют почившие 

свои приветы и молитвенные просьбы с той 
стороны. Ну а мы по мере сил и возможности 
будем стараться сохранять о них молитвен-
ную память в том числе и при помощи на-
учных конференций и современных инфор-
мационных технологий.
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Одной из важнейших проблем в раз-
личные периоды истории Церкви 
оставалась необразованность духо-

венства. Отцы собора 1667 года говорили, 
что «во священство ставятся сельские не-
вежды»1. До эпохи Петра I система образова-
ния была на очень низком уровне. Нижего-
родская епархия, учрежденная в 1672 году, 
в течение первых пятидесяти лет не имела 
определенной пастырской школы. Получе-
ние элементарных знаний среди будущих 
ставленников осуществлялось по плану, 
установленному Стоглавым собором: «Дабы 
по городам многие училища были, грамоте 
и писати и читати и пети учили…»2. Но, к со-
жалению, эти училища не давали желаемого 
результата. Как показала практика, боль-
шинство закончивших обучение лишь едва 
могли брести по Псалтири.

Наиболее основательно к решению во-
проса просвещения в среде духовенства 
подошел царь Петр Великий. Будучи обе-
спокоенным состоянием Московской ака-
демии — этого единственного источника 
духовного образования в Московской Руси, 

он предпринял серьезные меры по реформа-
ции системы просвещения. С учреждением 
Святейшего Синода начинается открытие 
духовных школ. Согласно Духовному Регла-
менту, положено было завести такие шко-
лы по всем епархиям. Синодальным указом 
от 31 мая 1722 года повелено: «Всякому епи-
скопу в надежде лучшаго священства иметь 
в доме или при доме своем школу для детей 
священнических, или и прочих, в надежду 
священства определенных...»3.

Первым из иерархов на указ откликнул-
ся епископ Нижегородский и Алатырский Пи-
тирим (1719–1738 гг.). Он решил немедленно 
открыть в своей епархии Духовную школу 
и до постройки отдельного для нее здания 
разместить учащихся в своем доме в Кремле. 
Так при архиерейском доме появились две 
грамматические школы: эллино-греческая 
и славяно-российская. Также были назначе-
ны и учителя: в первую — монах Савватий, 
а во вторую — некто Тимофей Колосов.

Далее встал вопрос о сборе учащихся. 
По указу Преосвященнейшего Питирима 
к духовным судьям, было повелено, чтобы 

Протоиерей Димитрий Мартынов, выпускник Нижегородской духовной семинарии

Нижегородская духовная семинария: 
«детский возраст» (1721–1765 гг.)
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через посыльных собрали поповских, дья-
конских и причетнических детей для даль-
нейшего определения их к обучению. Так 
за половину марта 1721 года епископу Пити-
риму было представлено до двухсот человек. 
Он повелел назначенным учителям, Коло-
сову и монаху Савватию, проэкзаменовать 
и распределить учеников по способностям 
в соответствующую школу. В результа-
те, «искусных в чтении и острой памяти» 
оказалось двадцать человек, которые были 
определены в эллино-греческую школу. 
Тридцать одного человека записали в сла-
вяно-российскую школу. Но большая часть 
были даже славянской грамоте не обучены. 
Поэтому Питирим был вынужден учредить 
приуготовительную букварную школу, где 
предполагалось доучивать «массу вовсе без-
грамотных». Сюда были приглашены и на-
значены два учителя: иеромонах Сергий 
и иеродиакон Авраамий.

29 марта 1721 года, в среду шестой 
седмицы Великого поста, после отслу-
женного молебна было открытие всех 
трех школ. Именно с этого момента на-
чинается отсчет истории первой в России 
семинарии — Нижегородской.

Епископ Макарий (Миролюбов), автори-
тетнейший исследователь, духовный исто-
риограф Нижегородского края, называет 
первый период становления семинарии «дет-
ским возрастом». «В первый период своего 
существования семинария и по внешнему, 
и по внутреннему устройству находилась 
в детском возрасте. Ее, как дитя, и содержали 
на чужие деньги и воспитывали из чужих 
рук. Отцом ее был местный епископ, дер-
жавший ее в своем доме и под своим присмо-
тром. Без его позволения не могла ступать 
она ни на один шаг»4.

Алексей Иванович Тихов, преподаватель 
и историограф дореволюционной Нижего-
родской Духовной семинарии, пользуясь 
теми же возрастными сравнениями, считает 
вполне справедливо первые два десятилетия 
существования семинарии охарактеризо-
вать как «годы младенчества»5.

Поначалу положение в школах было 
весьма шатким, поскольку в это время вну-
тренняя организация в школах лишь только 
начинала формироваться. Не было достаточ-
ной учебной базы, крайне не хватало пре-
подавателей, да и финансовое обеспечение, 
которое осуществлялось лишь за счет архи-
ерейских средств, было довольно скудным.

Согласно Духовному Регламенту, вновь 
учрежденные школы должны были содер-
жаться, главным образом, за счет монасты-
рей и земельных владений церквей Нижего-
родской епархии, а также и от части за счет 
собственных средств архиерея. Регламентом 
повелевалось: «От знатнейших монастырей 
в епархии брать всякого хлеба двадцатую 
долю, да от земель церковных, где есть, вся-
кого же хлеба брать тридцатую долю, чтобы 
ученики и кормлены и учены были даром 
и на готовых книгах епископских»6. Хотя 

Епископ Нижегородский и Алатырский Питирим

К 30-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

15



по документам того времени в Нижегород-
ской епархии числилось 78 монастырей 
и 916 землевладельных церквей, но знатных 
и обеспеченных обителей, кроме Печерского 
монастыря не было, да и церкви едва могли 
содержать свои причты. Поэтому Питирим 
таких сборов не делал, но содержал школы 
за счет личных средств.

Духовным Регламентом определялось 
в этих школах преподавание Закона Божи-
его, чтения, пения, скорописи и уставно-
го письма на русском и греческом языках, 
а также арифметика, геометрия, церковная 
и гражданская политика. Учебный про-
цесс был организован по принципу де-
ления устных и письменных предметов. 
Устные уроки назначались до обеда, а пись-
менные — после обеда, «дабы малолетним 
отрокам большой тягости не учинилось». 
Школьников неспособных и ленивых са-
жали вперемешку с прилежными и спо-
собными, «дабы тупоумные и ленивые при 
добрых и искусных товарищах удобнее на-
учиться могли»7.

Немаловажное значение в благочести-
вом воспитании школьников уделялось их 
духовной жизни. По распоряжению Преос-
вященнейшего Питирима, во все воскресные 
дни и церковные праздники ученики долж-
ны были посещать богослужения, читать 
псалмы и каноны, петь на клиросе.

До 1744 года в Нижегородской семи-
нарии не было ни ректоров, ни префектов. 
Вся власть, под присмотром архиерея, при-
надлежала учителям, которые и обучали 
ребят и следили за их поведением. Учите-
ля могли и наказывать, и миловать своих 
подопечных. Однако, по мысли Питирима, 
учитель должен был относиться к своим вос-
питанникам не как начальник, а как стар-
ший брат. В классах имелась специально 
прографленная книга, где отмечались от-
сутствующие и присутствующие, а также 
и провинившиеся ученики. На основании 
записей этой книги затем делался доклад 
Преосвященнейшему Питириму.

После лета 1721 года в Кремле было устро-
ено три отдельных деревянных здания для 
школ, куда они и были переведены из ар-
хиерейского дома. Архиепископ Питирим 
приказал учителям разделить школьников 
«постанично» для жительства. В помощь 
преподавателям для поддержания среди 
учеников дисциплины были выбраны десят-
ники, пятидесятники, сотники и староста. 
Каждый следил и отвечал за свою группу 
учащихся. Всем им, по указанию архиерея, 
вменялось в обязанность следить в школах 
за порядком, чтобы ученики приходили 
вовремя и уходили только в назначенный 
час, чтобы они учились тщательно и усер-
дно, во всем между собой имели дружелюбие 
и вели себя благонравно.

Непослушных и нерадивых учеников 
подвергали наказаниям, которые делились 
на несколько степеней, в зависимости от тя-
жести проступка. За легкую вину было опре-
делено «впервые и еще в последующий раз 
наказывать словесно», чтобы впредь такой 
лености и пренебрежения не было. В третий 
же раз «смиряли шлепками» в присутствии 
других учеников. В четвертый и пятый раз 
виновные наказывались плетьми и тюрем-
ным арестом сроком до недели. За такие 
преступления как воровство школьников 
передавали в руки соответствующего на-
чальства. Беглецов же полагалось ловить 
и, сковав в «ножные железа» для большего 
наказания, присылать под караулом в Ду-
ховную Консисторию. За неуспешную уче-
бу школьников нередко сдавали в солдаты. 
Учеников же неисправимых, часто подвер-
гающихся наказанию выгоняли из школ8.

Таким образом, семинария просуще-
ствовала несколько лет. Однако, результаты 
этих лет учебы были весьма неутешительны. 
По представленным Преосвященнейшему 
Питириму документам о результатах про-
верки выяснилось, что в эллино-греческой 
школе из 48 поступивших учеников за пять 
лет курс греческой грамматики закончи-
ли лишь 7 человек, а в славяно-российской 
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школе из 110 поступивших закончили успеш-
но курс славянской грамматики лишь 5 че-
ловек. В букварной же школе за тот период 
обучилось 427 учеников, причем все посту-
пившие закончили курс успешно и были на-
значены в различные места на определенные 
церковные должности9.

После таких результатов епископ Пити-
рим всерьез задумался о реорганизации ос-
нованных им школ. Прежде всего необходи-
мо было решить вопрос с букварной школой. 
Она, как показали результаты, не оправдала 
возложенных на нее надежд. Имея направ-
ленность приуготовлять школьников для 
дальнейшего обучения в грамматических 
школах, на деле оказывалась для них един-
ственной ступенью образования. Причи-
ной этому явилось то, что по окончанию ее 
букваристам предоставлялась возможность 
занимать соответствующую церковную 
должность, а следовательно, дальнейшее об-
разование уже не являлось необходимостью.

В результате в 1726 году Преосвященней-
ший Питирим закрывает букварную школу, 
рассчитывая тем самым поднять уровень 
грамматических школ. Элементарное же 
букварное образование теперь должно было 
подаваться на дому, для дальнейшего предо-
ставления детей к обучению в семинарию. 
Домашнее обучение детей вменялось в обя-
занности самого духовенства, которое охот-
но ухватилось за это вменение. Дело в том, 
что содержание букваристов в стенах архие-
рейских школ впоследствии осуществлялось 
за собственный кошт (средства) родителей. 
А это нововведение снимало с них тяготу 
содержания детей в Нижегородской школе. 
Усадив теперь детей за буквари дома, духо-
венство вовсе и не думало когда-нибудь пре-
доставлять их для дальнейшего обучения, 
но лишь выжидало возраста, когда можно 
будет определить их на соответствующие 
церковные должности. Таким образом, хотя 
число букваристов росло в епархии с каж-
дым годом, но уровень их образования сто-
ял не выше псалтырных школ. Между тем 

Нижегородские грамматические школы пу-
стовали, не имея желающих для обучения.

Епископ Питирим, видя такое состоя-
ние и столь неутешительные результаты, 
решает переформировать свои Нижегород-
ские школы в семинарию, которая служи-
ла бы в епархии высшим образовательным 
учреждением, оставаясь, как и прежде, при 
архиерейском доме в Кремле. По уездам же он 
предполагал открыть несколько начальных 
эллино-греческих и славяно-российских 
школ. В них должны были поступать дети 
с десяти лет, получив прежде букварное об-
разование дома, чтобы родители не рассчи-
тывали за одну букварную выучку впослед-
ствии определить своих чад на церковные 
должности.

Началом преобразований явилось от-
крытие в 1730 году первой уездной граммати-
ческой школы в городе Юрьевце Поволжском, 
при Богоявленском мужском монастыре. 
В самом же Нижнем Новгороде при архие-
рейском доме в 1738 для поднятия уровня 
образования была открыта третья грамма-
тическая школа — славяно-латинская, где 
было назначено преподавание латинского 
языка. В этом же году епископ Питирим 
закончил осуществление проекта по объ-
единению низших грамматических школ 
в единое высшее учебное заведение. Таким 
образом, три грамматические школы были 
объединены в одну — Духовную семинарию.

Со временем в епархии было открыто 
по уездам еще 13 новых школ (в Галицком 
уезде, в Балахне, Арзамасе, Гороховце, Яро-
полке, Юрьевце и др.). Все они были в ведом-
стве семинарии и подготавливали учеников 
для дальнейшего определения их в высшую 
школу.

Особым указом от 27 июля 1738 года Св. 
Синод утвердил все реформы Нижегород-
ского епископа Питирима. Но этот указ уже 
не застал его в живых — он скончался 8 мая 
1738 года.

После смерти Преосвященнейшего Пи-
тирима его преемником стал епископ Иоанн 
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Дубинский (1739–1742 гг.), который также при-
нял на себя попечительство о Нижегород-
ской Духовных школах. По своем приезде 
на кафедру Преосвященнейший Иоанн об-
наружил ряд проблем в сфере просвещения, 
которые требовали их скорого разрешения. 
Во-первых, в семинарии обучалось лишь 72 
человека, что было значительно меньше, чем 
требовал того Духовный Регламент. Также 
и сама система преподавания была на очень 
низком уровне: за два года обучения латин-
скому языку ученики освоили лишь «еди-
ный элементарь», а часть обучались «только 
латынь читать»10. Во-вторых, была крайняя 
нужда в учебниках и учебных пособиях. 
В-третьих, семинарские здания, отведенные 
еще Преосвященнейшим Питиримом, были 
ветхими и тесными, ежегодно требуя ремон-
та и поправки. Именно на эти неудовлетво-
рительные стороны жизни нижегородских 
школ было обращено внимание епископа 
Иоанна, который с большим усердием за-
ботился об их благосостоянии.

Прежде всего Преосвященнейший Ио-
анн занялся пополнением числа учащих-
ся до необходимого количества. Для этого 
он произвел «смотр-разбор», т. е. экзамен, 
по грамматическим школам, которые были 
открыты по городам, уездам и пятинам. В ре-
зультате, было отобрано 142 «остропамят-
ных» ученика, с дальнейшим определением 
их к обучению в семинарии. Теперь вместе 
с уже имеющимися учениками в Нижегород-
ской семинарии стало обучаться 214 человек.

Для преподавания дисциплин были 
приглашены учителя из Киева и Черниго-
ва, люди образованные, закончившие Мо-
сковскую Духовную академию. Для более 
удобного представления учебного материа-
ла они привезли с собой учебники, написан-
ные на латинском, белорусском и польском 
языках.

Помня слова Духовного Регламента, что 
«без книг, как без души школа», Преосвящен-
нейший Иоанн занялся решением и этого во-
проса, поскольку учебная база была крайне 

мала. Об этом свидетельствует тот факт, что, 
согласно приказу, для уездных граммати-
ческих школ под роспись выделялось лишь 
от двух до пяти учебников рукописного об-
разца. Не намного лучше наблюдалась кар-
тина и в нижегородских школах. Поэтому 
епископ Иоанн немедленно озаботился по-
купкой учебников, потратив на это из архие-
рейской казны 274 рубля. В донесении Св. Си-
ноду он писал: «…в нынешнем 1740 году в те 
домовые школы (т. е. семинарию) в расход 
издержано из домовой архиерейской казен-
ной суммы в покупке разных печатных на ла-
тинском диалекте книг на семьдесят четыре 
рубля, да к тем в прибавок купить надлежит 
по самой нужде еще рублей на двести»11.

С начала своего основания семинария 
помещалась в Кремле при архиерейском 
доме, известным тогда под названием «ми-
трополии». Здесь она находилась 21 год. Неу-
добство, теснота помещений, ветхость самих 
деревянных строений заставили перенести 
ее из Кремля на новое место. Именно Пре-
освященнейший Иоанн принялся за реше-
ние этого вопроса о замене старых зданий 
семинарии более прочным и долговечным 
каменным корпусом. Узнав о том, что в Ка-
зани возводится новое каменное семинар-
ское здание за счет средств, выделенных 
Св. Синодом, нижегородский епископ стал 
добиваться ассигнаций для строительства 
в Нижнем Новгороде здания семинарии 
по подобию Казанской. Для этой цели он 
направил в Св.Синод прошение о переда-
чи здания бывшего рыбного подворья под 
строительство в дальнейшем на этом месте 
семинарии. Синод не отказал благому на-
мерению епископа, но повелел представить 
для рассмотрения документы с описанием 
этого здания и списком необходимых для 
строительства материалов с предположи-
тельной суммой на затраты. К сожалению, 
это начатое дело Преосвященнейший Иоанн 
завершить не смог. По своей болезненности 
он подал прошение Св.Синоду об увольнении 
на покой, которое было в скором времени 
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одобрено. Докончил же начатое дело еписко-
па Иоанна его преемник Преосвященнейший 
Димитрий (Сеченов) (1742–1748 гг.).

По приезде своем на кафедру (31 октя-
бря 1742 года) епископ Димитрий обнару-
жил дело по строительству нового семи-
нарского здания еще в самом «зародыше». 
Оно остановилось на описи ветхого здания 
бывшего рыбного подворья, находившегося 
на берегу Оки и Волги, которое и планиро-
вал Преосвященнейший Иоанн определить 
под семинарское. Ознакомившись поближе 
с делами, новый епископ, видя при этом ску-
дость архиерейской казны и незначитель-
ное количество материалов, которые можно 
взять от здания подворья, пришел к выводу, 
что для возведения нового здания средств 
крайне недостаточно. Более целесообразным 
он посчитал покупку в городе уже готового 
дома с достаточным местом для размещения 
семинарии. Для этой цели был выбран двух-
этажный каменный дом, обнесенный садом 
и располагавшийся на Верхнем Посаде, что 
близ Кремля. Принадлежал он вдове Наста-
сье Ивановне Пушниковой. Вместе со дво-
ром, садами и огородом он имел в длину 100 
сажень и в ширину 87 сажень12. Вдова Пуш-
никова, остро нуждаясь в деньгах, охотно 
согласилась на продажу. 7 мая 1743 года был 
оформлен приказ о передаче обозначенного 
дома для семинарии, куда она и была неза-
медлительно переведена.

Помня о пустующем здании рыбного 
подворья, Преосвященнейший Димитрий 
испрашивает его у Св.Синода для передачи 
семинарии, указывая на его ветхость и за-
брошенность. Синод одобрил это прошение. 
Само строение было разобрано, а строитель-
ные материалы использованы для обустрой-
ства нового здания семинарии. Несмотря 
на то, что пожар 20 октября 1744 года оста-
новил было намерение Преосвященнейшего, 
но все же через год все разрушенное было вос-
становлено, а уже к имеющимся строениям 
добавились семинарская церковь, трапезная 
и другие хозяйственные постройки. Кроме 

этого, заботами епископа Димитрия к име-
ющейся территории семинарии было добав-
лено дворовое место, прилежащее непосред-
ственно к семинарской ограде. Он выменял 
эту площадь у посадского человека Степана 
Олисова, дав ему взамен такое же дворовое 
место, принадлежащее архиерейскому дому, 
но находившееся на Печерской улице13.

Помимо обустройства семинарского 
здания Преосвященнейший Димитрий не-
мало потрудился и для упрочения источни-
ков и способов содержания семинарии. Так 
в период его правления и достаточно долгое 
время после семинария имела три главных 
источника для существования.

Первый — источник, определенный еще 
в правление Преосвященнейшего Питири-
ма и основанный на правилах Духовного Ре-
гламента о сборе с монастырей и земельных 
владений церквей. Но впоследствии в связи 
с многими трудностями он был упразднен. 
По указу 1743 года вместо сбора с церквей 
тридцатой части хлеба «всякого рода» было 
определено начать сбор деньгами. «С каж-
дого приходского двора по 1 копейки (с ру-
бля), а с ружных денежных дач или оброчных 
дворов, лавок, сенных покосов, отдаваемых 
в наймы, равно как и с ружного жалования, 
и с оброчных вотчин по три копейки с ру-
бля»14. С богатых землей монастырей до само-
го 1761 года не прекращался сбор двадцатой 
части из каждого приплодного хлеба. Таков 
был второй источник содержания семинарии.

Третий же источник существования ду-
ховных школ состоял в так называемых «раз-
личных штрафах». По указу Св.Синода такие 
штрафы выплачивали священники за сво-
их увольняемых детей (за неуспеваемость, 
дисциплину и проч.), а также за сокрытие 
и не предоставление к обучению по дости-
жению ими соответствующего возраста15.

Епископ Макарий (Миролюбов) в сво-
ем историческом очерке по истории Ниже-
городской Духовной семинарии по поводу 
штрафных сборов говорил, что «они доселе 
возбуждают сожаление»16. С его слов видно, 
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насколько негативно было тогда отношение 
к образованию среди большинства населе-
ния. Как он отмечает, преобладающим было 
мнение, что и без наук дитя может быть по-
лезным в домашних трудах, помогая в нуж-
дах отцу, место которого он со временем за-
ймет. Редкие родители с охотой отдавали 
чад на учебу. Большинство расставались 
«с прискорбием и тяжкой грустью, с горьки-
ми слезами и воплями»17. К школьному уче-
нию отношение было как к военной службе, 
«месту одного истязания».

Тем не менее, вышеперечисленные ис-
точники не могли в полной мере обеспечить 
содержание семинарии. Их скудость застав-
ляла учеников прибегать к самостоятельно-
му зарабатыванию для себя денег письмом, 
чтением и пением в церквах, составлением 
и произнесением поздравительных речей. 
Во время же святок и Пасхальной седмицы 
было обыкновение среди семинаристов хо-
дить по домам, прославляя Рождество или 
Воскресение. Кроме того, епископ Димитрий 
повелел завести при семинарии огороды, 
где сажали различные овощи. В случае же 
крайней нужды средства предоставлялись 
из архиерейской казны.

Кроме внешнего обустройства семина-
рии Преосвященнейший Димитрий уделял 
особое внимание и внутренней образова-
тельной части. При нем преподавание наук 
осуществлялось преимущественно на ла-
тинском языке, который в то время был осо-
бенно распространен в Духовных школах. 
Начиная с 1745 года в семинарии вводятся 
курсы риторики и пиитики, начинается 
преподавание философии. Единственно 
не доставало богословского класса. Епископ 
Димитрий предполагал для изучения курса 
богословия отправлять учеников в Москов-
скую Духовную академию, о чем докладывал 
Св.Синоду: «По моему мнению… для слуша-
ния богословия могут семинаристы посы-
латься в Московскую академию»18.

Со времени епископства Преосвящен-
нейшего Димитрия в семинарии стали 

обучаться не только дети духовного сосло-
вия, но даже из крестьян-иноверцев, обра-
щенных к Православной вере. Кроме того, 
при семинарии одновременно с ее переме-
щением на новое место открывается Ниже-
городское Уездно — Приходское училище 
в виде низших школ. Окончив его, учени-
ки имели возможность продолжить свое 
дальнейшее обучение в этой же семинарии. 
В 1818 году во время реформы училище также 
было преобразовано, а со временем совсем 
отделено от семинарии.

Итак, к концу своего правления, как 
отмечает епископ Макарий, Преосвящен-
нейший Димитрий привел семинарию 
и по внешнему и по внутреннему виду в над-
лежащее устройство. Была она убранством 
довольно скромна, но вполне приспособлена 
к дальнейшему проживанию в ней учеников 
и преподаванию наук.

В 1748 году на Нижегородскую кафедру 
вступает епископ Вениамин (Пуцек-Григо-
рович) (1748–1753 гг.). В своем преемстве он 
продолжил активную и плодотворную де-
ятельность по благоустройству вверенной 
ему семинарии.

Прежде всего епископ Вениамин позабо-
тился о расширении имеющегося места под 
семинарию, точнее его округлении. К тому 
времени площадь, занимаемая ею, представ-
ляла из себя какую-то криволоманную фигуру 
с разнообразными поворотами и откосами, 
с примыкавшими различными частными 
владениями. Епископ менее чем за год присо-
единил все эти земли, перестроив имеющиеся 
на них здания под семинарские нужды. В ито-
ге, место значительно увеличилось, образуя 
теперь почти правильный четырехугольник.

Немало заботился Преосвященнейший 
Вениамин о денежном содержании семина-
рии. Следил за неукоснительным сбором 
средств по предписанию Духовного Регла-
мента. Кроме того, занимался изысканиями 
и новых источников ее существования в виде 
дополнительных сборов и сдачи в аренду 
епархиальных земель.
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Еще один вопрос, на ко-
торый обратил внимание 
епископ Вениамин — это 
язык преподавания наук. 
К тому времени эллино-гре-
ческая школа была закрыта, 
а славяно-российская со-
единена с латинской, полу-
чив название славяно-ла-
тинской школы, в которой 
в полной мере преобладал 
латинский язык. Препода-
вание велось по латинским 
учебникам, благодаря чему 
он даже стал вытеснять род-
ной русский. В противовес 
этому Преосвященнейший 
Вениамин снова вводит пре-
подавание греческого языка, 
дабы вернуться к начальному типу Духовной 
школы с эллино-греческим и славяно-рос-
сийским языками.

Поскольку источники содержания семи-
нарии к этому времени были уже упорядоче-
ны и упрочены, то епископ старался теперь, 
чтобы число учащихся было соответственно 
требованиям Регламента. В его правление 
число семинаристов всегда держалось более 
двухсот человек.

На этом заканчивается благотворная де-
ятельность Преосвященнейшего Вениамина 
в земле Нижегородской. После четырех с по-
ловиной лет служения 2 марта 1753 года он 
был переведен в Тверскую епархию, а 14 мар-
та этого же года во епископа Нижегородского 
хиротонисан наместник Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры игумен Феофан (Чарнуцкий) 
(1753–1773 гг.).

Время правления Преосвященнейшего 
Феофана знаменательно тем, что при нем 
первый период существования семинарии 
получил свое завершение. Этим заверше-
нием явилась преобразовательная реформа, 
которая произошла с восшествием на пре-
стол Императрицы Екатерины II. До издания 
же указа 1765 года о реформации системы 

просвещения епископ Фео-
фан направлял жизнь Ни-
жегородской семинарии 
по пути, указанному еще 
Духовным Регламентом и ко-
торому она следовала при 
предшествующих иерархах.

По своем приезде на ка-
федру Преосвященнейший 
Феофан обнаружил в клас-
сах малолюдство. Епархи-
альное духовенство, не-
смотря на уже более чем 
двадцатилетнее существо-
вание семинарии, все еще 
старалось укрыть своих чад 
от обучения, соглашаясь 
охотнее платить штрафы, 
чем предоставлять детей 

епархиальному начальству. По этому пово-
ду новый епископ принял меры еще более 
строгие, чем его предшественники. Согласно 
его указу, тех священников или диаконов, 
которые вовремя не предоставили детей к об-
учению, полагалось наказывать не штра-
фом, как это было при епископе Вениамине, 
но вовсе запрещать священнодействовать. 
Прочим же церковным служащим грозило 
увольнение с места с назначением опреде-
ленного штрафа.

Такая мера оказалась очень действен-
ной, и в скором времени состав учащихся по-
полнился до нужного числа. Это позволило 
владыке открыть особый класс философии, 
до этого времени самостоятельно не суще-
ствовавший, а лишь совместно с классом 
риторики.

Еще одно значительное преобразование 
Преосвященнейшего Феофана касалось се-
минарской церкви. Построенная еще при 
епископе Димитрии она находилась в здании 
главного корпуса. С пополнением числа се-
минаристов она оказалась тесной для такого 
количества молящихся. Епископ Феофан 
в 1762 году перенес ее из главного корпуса, 
построив рядом ту самую церковь, которая 

Епископ Вениамин (Пуцек-
Григорович)
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впоследствии просуществовала при семина-
рии до самого ее закрытия в 1918 году.

К концу первого периода существова-
ния семинарии ее статус среди других учеб-
ных заведений был значительно высоким. 
Об этом свидетельствует даже тот факт, что 
учреждающийся Московский универси-
тет направил просьбу в Св. Синод о предо-
ставлении из Нижегородской семинарии 
на медицинский факультет университета 
двух студентов «жития и состояния добро-
го и к наукам понятных и способных»19, что 
вскоре и было исполнено Преосвященней-
шим Феофаном. Кроме того, в Московскую 
Медико-Хирургическую академию было по-
слано четверо семинаристов для обучения 
хирургической и аптекарской наукам. Так-
же несколько студентов слушали богословие 
в Московской Духовной академии. Причем 
все из посланных на обучение оправдали 
возложенные на них надежды. Труды не-
которых из них впоследствии стали широко 
известны в образовательной среде.
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В 2021 году Нижегородской семина-
рии исполнилось 300 лет со дня от-
крытия, а в 2023 году — 30 лет со дня 

ее возрождения. Это самая древняя из всех 
основанных семинарий в Русской Православ-
ной Церкви. Свою историю Нижегородская 
семинария начинает с далекого 1721 года. 
За три столетия из стен семинарии вышли 
сотни выдающихся деятелей церкви, свя-
щеннослужителей, архипастырей, пасты-
рей, богословов, проповедников, миссионе-
ров, которые своими трудами, проповедями, 
молитвою, пастырским словом руководи-
ли Церковью в сложные годы и вели людей 
ко Христу.

Нижегородская епархия была основа-
на в 1672 году и долгое время около 50 лет 
не имела своей духовной школы. Было ду-
ховное училище, которое не давало полно-
ценного образования ставленников.

Во время правления Петра I начи-
нается формироваться духовное образо-
вание, с появлением священного синода 

начинают открываться духовные школы. 
Первым архиереем, который откликнулся 
на указ Петра I был епископ Нижегородский 
и Алатырский Питирим. 29 марта 1721 года 
начинает отчет истории первой в России 
семинария-Нижегородская.

Самыми выдающимися выпускниками 
семинарии были следующие: Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Сергий 
(Страгородский), Паладий (Раев), митропо-
лит Санкт- Петербургский и Ладожский, 
профессор Александр Львович Катанский, 
Фаддей (Успенский) архиепископ Тверской, 
прот. Стефан Ландышев, прот. Алексей Пор-
фирьев, архим. Петр Каменский.

Церковь Божия, руководствуясь словами 
Спасителя «Итак, идите, научите все наро-
ды, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа» Мф. 28.19, всегда несла веру Христову 
различным народностям и во все части света. 
Из этих слов мы видим, что Господь посыла-
ет Апостолов в мир возвещать слово Божие 
в отдалённые города различным народам. 

Священник Александр Тактаев, выпускник Нижегородской духовной семинарии

Жизнь и миссионерская 
деятельность архимандрита 

Петра (Каменского)
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Исполняя повеление Божие, Ап. Фома про-
поведовал в землях Китая. Свидетельством 
о Христе была вся жизнь Ап. Фомы, который 
исполнил заповедь Божию: «Так да светит 
свет ваш перед людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца ва-
шего Небесного» (Мф.5:16).

Миссионерская деятельность всегда на-
правлена для спасения каждого человека. 
Нет такого народа, у которого бы не было 
религии, каждый народ имеет свою опреде-
ленную религию. Миссионерам всегда было 
сложно проповедовать свою религию, с ко-
торой они пришли. Многие народы не при-
нимали проповедуемую веру, так как они 
уже утверждены в своей религии. На мис-
сионерах лежит большая ответственность 
и сложная задача привести те народности, 
которые отвергают истинную веру, которую 
нам оставил Господь. Маленькими шага-
ми Православие проникало в далекий Ки-
тай. На протяжении большого промежутка 
времени связующим звеном между Россией 
и Китаем была Пекинская духовная миссия. 
Духовная миссия в Китае была одной из са-
мых ранних по времени возникновения.

Одним из выдающихся миссионеров 
и китаеведов был архим. Петр Каменский, 
который внес большой вклад в развитие 
православия в Китае.

Павел Иванович Каменский родил-
ся в 1765 году в семья священника недале-
ко от Нижнего Новгорода в селе Каменка. 
По окончании училища, Павел Каменский 
поступает в 1777 году в Нижегородскую ду-
ховную семинарию. Уже в стенах семина-
рии он занимался научной деятельностью, 
где составляет свой первый пятиязычный 
словарь. Во время обучения хорошо изучил 
латинский и древнегреческий язык, а так-
же в Нижегородской семинарии будущий 
архимандрит Петр получил самое передо-
вое образование на тот момент. Закончил 
семинарию в 1787 году. После семинарии 
работал учителем в народном училище 
в городе Балахна. Преподавал различные 

предметы. В 1791 году Павел Каменский по-
ступает в Императорский Московский уни-
верситет, где он изучает математику, логику 
и др. предметы. Через некоторое время Па-
вел Каменский назначается надзирателем 
в Санкт-Петербургский воспитательный 
дом. Зарекомендовав себя с положительной 
стороны, Павел Каменский был рекомендо-
ван попечителями Санкт-Петербургского 
дома в качестве одного из студентов в оче-
редную миссию в Китай.

С этого момента жизнь Каменского 
сильно меняется. Он с большим желанием 
отправляется с миссионерством в далекий 
Китай. С 1793 году Павел Каменский был 
включен в состав VIII Российской миссии 
в Китай во главе с Софронием (Грибовским). 
Его задачей было перевод с Китайского 
и Маньчжурского языков, а также и было ра-
бота в Коллегии иностранных дел в Пекине.

По приезде в Пекин, перед миссией вста-
ли некоторые трудности: сложные условия 
существования, нехватка денег для благоу-
стройства церквей. Павел Каменский первый 
из русских китаеведов, кто занялся вопро-
сом изучения медицины. «Исследователям 
удалось установить, что П. И. Каменский 
был автором большого, почти в 600 листов 
«Медицинско-русско — китайского слова-
ря». Сюда вошли: «Выписки из медицинских 
сочинений», «Медицинский фармакологи-
ческий словарик», «Плоды, звери, рыбы, ис-
пользуемые для изготовления лекарств»1.

Во время работы в Китае VIII Российская 
миссия создала миссионерскую библиотеку. 
Это было большим вкладом в просвещение 
Китайского народа. Первыми появившими-
ся книгами были: богословские трактаты, 
различные переводы богослужебных книг, 
все книги направлены из Санкт-Петербурга. 
За малый промежуток времени VIII миссии 
Павел Каменский смог внести большой вклад 
в русское китаеведение. В целом, Духовная 
миссия выполнила все поставленные цели. 
Будучи студентом, Павел Каменский актив-
но знакомился с различными сторонами 
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жизни китайского народа. В мае 1808 года 
VIII Российская миссия возвратилась в Рос-
сию, где за вклад в изучения Китая главе 
миссии Софронию (Грибовскому) была на-
значена пенсия.

Первый период Павла Каменского в ка-
честве ученика VIII миссии сделал его про-
фессиональным китаеведом. За это время 
он смог в совершенстве овладеть китайским 
языком. Приобретенный ранее опыт, спо-
собствовал успешной деятельности на по-
сту главы X Российской Духовной миссии 
в Китае. После окончания миссии все чле-
ны были возвращены в Россию. Правитель-
ство России высоко оценило научную дея-
тельность миссии. Иркутский губернатор 
И. Б. Песталь просил, чтобы Павла Камен-
ского оставили переводчиком в данном ве-
домстве, но в 1809 году Каменский вместе 
с С. В. Липовцевым был зачислен в штат 
чиновников Департамента азиатских дел 
Коллегии иностранных дел.

Своими трудами Павел Каменский смог 
завоевать доверие у министра иностранных 
дел графа Н. П. Румянцева и графа А. Г. Ра-
зумовского. Все это способствовало про-
движению Каменского по службе. Спустя 
два года в 1818 году его избирают на долж-
ность директора Комитета Российского 
Библейского Общества. Преподает в Санкт-
Петербургской Духовной Академии, где он 
читал лекции по истории Китая. Работая 
в Санкт-Петербурге, Каменский смог стать 
чиновником и известным научным деяте-
лем. К заслугам Петра Каменского можно так 
же отнести создание словарей, без которых 
не была бы возможна миссионерская дея-
тельность. Большую известность получил 
Монгольско-Маньчжурско-Китайско-Рус-
ско-Латинский словарь. По указанию им-
ператора Александра I данный словарь был 
выпущен тиражом около 1000 экземпляров. 
Общий объем его составляет 1200 страниц.

Одной из задач Павла Каменского было 
создание проекта инструкции Российской 
Духовной миссии в Китае. Она включала 

в себя умножение Православной паствы в Ки-
тае, создание учебных занятий и пособий, 
сбор материала по разным отраслям. Для 
улучшения качества миссионерства в Пеки-
не Павел Каменский предлагал некоторые 
условия: необходимо было усилить кадро-
вый состав миссий, необходимы были специ-
алисты в разных областях. Членов миссий 
необходимо хорошо избирать, брать только 
тех, кто закончил семинарию, необходимо 
увеличить размер пенсии, ввести некоторые 
льготы, на которые могли претендовать все 
члены миссии. Неудачи предыдущих миссий 
заставили руководство России посмотреть 
на миссионерство в Китае с другой стороны. 
Необходимо было реформирование Духов-
ной миссии. Во руководстве миссии хотели 

Архим. Петр (Каменский)
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поставить достойного кандидата на пост 
главы миссии. Миссионерство в Китае было 
одной из комплексных задач Российского 
правительства. Миссия являлась единствен-
ным инструментом влияния России на Вос-
точную Азию.

Во главе новой X Российской Духовной 
миссии был назначен Архимандрит Петр 
(Каменский). Это первый раз, когда во гла-
ве миссии был профессиональный синолог. 
6 мая 1819 года «П. И. Каменский принял мо-
нашеский постриг в Александро-Невской 
Лавре с именем Петр от митрополита Санкт-
Петербургского Михаила (Десницкого)»2. 
Через несколько дней, 12 мая, рукоположен 
в иеродиакона, а 26 мая — в иеромонаха. 
30 мая 1819 года иеромонах Петр был возве-
ден в сан архимандрита в Казанском соборе 
Санкт-Петербурга. Российское правитель-
ство высоко ценило научную деятельность 

архим. Петра. «За месяц до отправления 
в Китай ему был подарен орден св. Анны 
2-ой степени, бриллиантовый крест и по-
жизненная пенсия в размере 1000 рублей»3. 
Руководство страны пошло на рискованный 
шаг, что поставило во главе новой миссии 
человека, который уже раньше был в Китае. 
Китайское правительство могло не принять 
архим. Петра. Состав новой миссии избирал 
сам о. Петр. В состав новой миссии вошли: 
помощник начальника миссии иеромонах 
Вениамин (Моравич), иеромонах Даниил 
(Сивиллов); причетники: старший Николай 
Вознесенский и Алексей Исаков; студенты: 
лекарь Осип Михайлович Войцеховский, 
В. К. Крымский. Все участники миссии 
были выбраны с согласия начальника мис-
сии. Одной из отличительных особенностей 
этой миссии было включение врача. Этим 
можно помочь сближению с Китайским 
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руководством. Архим. Петр был принят 
императором Александром I. В этой беседе 
император пожелал ему успехов в данной 
миссии.

X Миссия выдвинулась в путь в 1819 году 
из Санкт-Петербурга. Полностью мис-
сия должна была собраться в Иркутске 
в 1820 году. Там же были решены последние 
вопросы по поводу миссии с М. М. Сперан-
ским, который на тот момент был губерна-
тором Сибири. Для защиты новой миссии 
в Пекине был специально приставлен чело-
век, который осуществлял бы контроль за по-
рядком, следил за сохранностью имущества 
миссии. С большими усилиями миссионеры 
достигли 18 ноября долгожданного Китая. 
«Миссия двигалась на 10 крытых повозках, 6 
одноколках, 85 верблюдов, 150 лошадей и 28 
быков»4. Петр и члены миссии преодолели 
очень большой и опасный путь, чтобы только 
приехать в Пекин. Караван достиг заветного 
Китая в начале декабря 1820 года. По приезде 
новая миссия встретилась с Начальником 
IX миссии Архим. Иоакинфом (Бичуриным). 
После чего состоялся благодарственный 
молебен Господу, о благополучном приезде 
в назначенное место. Основным занятием 
следующих нескольких месяцев было при-
емка имущества миссии, церковной утвари. 
На следующий день была принята Успен-
ская церковь. За 15 лет пребывания IX миссии 
всего было крещено 23 человека, это очень 
слабый результат миссионерской деятель-
ности. Всю ответственность была возложена 
на архим. Иоакинфа.

Познакомившись с ошибками предыду-
щих миссий, архим. Петр хотел исключить 
данные ошибки. В качестве лучшего распро-
странения христианства глава миссии пред-
лагал: «Воспитать воспитанников из ки-
тайцев, двоих, троих, и более, в такой мере, 
чтобы они имели дух и знание лучших бого-
словов, снабдить их всем, и пустить во все 
море пространнейшего Китая»5. Он вносит 
некоторые поправки в систему Российской 
миссии. Главное изменение о. Петра было 

в том, что он создает совет миссии, в который 
вошли 3 члена данной миссии: архимандрит 
и два иеромонаха. Теперь большая часть во-
просов по созданию образования и другим 
миссионерским вопросами отвечает данный 
совет, а не один человек, как было раньше. 
«При крещении можно было ограничиться 
лишь омовением головы, смягчение пище-
вых ограничений во время постов, было вве-
дено бритье головы и бороды священникам»6. 
Все это способствовало большому подъему 
образования. Глава миссии архим. Петр ве-
дал всеми вопросами. Миссионерство невоз-
можно было без новой проповеди христиан-
ства среди населения Китая. X Российская 
миссия показала хороший результат — за год 
было крещено 94 человека. Этому фактору 
способствовало, что что во время миссионер-
ства X миссии вся Литургия была переведена 
на Китайский язык, а также восстановлено 
регулярное совершение богослужения. На-
селение могло свободно молиться на своем 
родном языке. Российская Духовная миссия 
находилась в Пекине на правах китайского 
казенного учреждения, и на содержании 
китайского правительства.

О. Петр снискал к себе уважение в выс-
ших кругах знати. Этим объясняется, что 
монастырю была пожертвована земля для 
увеличения подворья в Пекине. Во время 
пребывания в Пекине у архим. Петра была 
замечательная возможность покупать, соби-
рать различные книги для библиотек. Он со-
бирает книги на китайском, маньчжурском 
языках. Создание библиотек глава миссии 
считал одной из главных задач миссионер-
ства. При новом архимандрите библиотека 
существенно увеличилась. Книги начинают 
формироваться по каталогам: география, 
история и др. Спустя некоторое время, би-
блиотека распространилась до уровня боль-
шой, национальной библиотеки.

Главной задачей миссии архим. Петр ви-
дит просвещение народа светом Христовой 
веры. В то время большая часть населения 
исповедовало Китайское идолопоклонство. 
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«Для успешной работы архимандрит Петр 
(Каменский) и другие члены миссии зани-
мались переводами богослужебной лите-
ратуры на китайский язык. В частности, 
иеромонах Даниил (Сивиллов) перевел с рус-
ского на китайский язык «Утренние молитвы 
за Литургией читаемые».

За проделанные труды архим. Петр, 
по указу императора Александра I, в 1823 году 
получает награду в виде ордена равноап. 
князя Владимира III степени. Данного орде-
на больше никто из российских китаеведов 
не удостоился.

Спустя десять лет как X миссия прие-
хала в Пекин, пришло время возвращения 
в Россию. По приезде в Санкт-Петербург, 
всем членам миссии были выданы денежные 
средства и повышения по службе. После воз-
вращения на Родину Петр (Каменский) все 
еще продолжал заниматься трудами китай-
ской культуры. «Архимандрит Петр в целях 
сохранения книжного наследия русского 
миссионерства специально вывез в Санкт 

–Петербург и часть собранных в Китае книг»7. 
По прибытии миссии в Санкт-Петербург 
о. Петр сообщил о своем уходе на покой. Ему 
предлагали занять епископскую кафедру 
в Астраханской губернии, но архим. Петр от-
казался от данного предложения. Под конец 
своих дней он удаляется в монастырь в Ниже-
городскую область. «Выбор его остановился 
на Городецкой Феодоровской обители Ниже-
городской епархии, где в то время был насто-
ятелем престарелый иеромонах Амвросий, 
бывший когда-то в мирском звании Алексей 
Степанович Дьячков, учителем архим. Пе-
тра, тогда еще мальчика Павла Каменского»8. 
В 1833 году Архим. Петр (Каменский) пишет 
письмо в Синод и через несколько месяцев 
отправляется в родную Нижегородскую 
область в Феодоровский монастырь. Его 
посильными вкладами и трудами данный 
монастырь был благоустроен. Скончался 
архим. Петр (Каменский) 17 мая 1845 года. 
Так закончилась земная жизнь великого, 
русского ученого и востоковеда.
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Ипполит Световидов был сыном диа-
кона Ивана Некрасова, впоследствии 
дослужившегося до протоиерея, 

ключаря нижегородского кафедрального 
Спасо-Преображенского собора.

В семьях, принадлежавших к духовному 
сословию, воспитанию детей уделялось при-
стальное внимание: «Великое, святое слу-
жение православного русского священника. 
Ему дан ответственный и редкий жребий — 
ввести в царство Христово многочисленный 
народ русский. Уже тысячу лет честно несло 
бремя своего служения наше духовенство; 
несет его и ныне; будет так же славно нести 
труды оно и впредь. Но чтобы наше служение 
было совершеннее и являлось все более и бо-
лее спасительным для вверяемых нам душ, 
надо всем и всеми добрыми путями к этому 
стремиться. Одним же из главных средств 
к тому, несомненно, является тщательное 
воспитание детей духовенства в духе люб-
ви и преданности к отеческому служению 

в дошкольный и школьный период жизни 
их».2

Ребенок, родившийся в семье духовного 
звания, первоначально обучался грамоте 
и церковному пению в домашних условиях 
(или же в прихрамовых кружках, среди дру-
гих детей). Он совершал под строгим отече-
ским надзором первые шаги в храме, учился 
совершать крестное знамение, возжигать 
свечи, поминать о здравии и за упокой своих 
родных и близких.

Родительский пример был основопола-
гающим инструментом педагогического воз-
действия на подрастающее поколение: «Кто 
же вступит на отеческую стезю, уже твер-
до пойдет по тернистому пути и не упадет 
в трудные минуты жизни».3

По бытовавшим в то время правилам, 
достигшие возраста от восьми до десяти лет 
сыновья священно-и-церковнослужителей 
в обязательном порядке направлялись 
в духовное училище — низшую ступень 

«Опытом истории дознано, что где нет крепких начал 
Св. Веры, там добродетель, долг, законность становятся 

напрасными, легко презираемыми словами»

Протоиерей И. И. Световидов1

Михаил Евгеньевич Бодров, магистр юриспруденции, референт 
государственной гражданской службы Российской Федерации III класса

Ипполит Иванович Световидов 
(1817–1881): нижегородский 
кафедральный протоиерей
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духовных учебных заведений, срок обуче-
ния в котором составлял четыре года.4

Ученическая жизнь детей, вырванных 
из-под родительского крыла, была непро-
стой. Наставники требовали усердия в уче-
бе, суровая школьная дисциплина не по-
зволяла чрезмерно разыграться детским 
шалостям, а пища была безыскусной — щи 
да каша. Кто-то проживал в общежитии, 
кто-то на частных квартирах: «Прибежишь, 
бывало, из училища на квартиру донельзя 
наголодавшимся. Заглянешь потихоньку 
в хозяйский стол, а там початой пирог ле-
жит необычайно соблазнительного вида. 

Не утерпишь, отрежешь самый тохонький 
ломтик, чтобы не было заметно, и живо он 
растает в роту, доставивши невыразимо-ус-
ладительное, но только мимолетное чувство, 
и опять не удержишься и опять отрежешь».5

После духовного училища следовало 
шестилетнее обучение в духовной семина-
рии — учебном заведении среднего уровня.

Иван Григорьевич Некрасов при опре-
делении своих сыновей в духовную шко-
лу записывает их, согласно традициям 
того времени, под новой фамилией — он 
выбирает фамилию «Световидов». Часто 
так называемые «семинарские фамилии» 

Сидят: священник Никольский, протоиерей Садовский, протоиерей Миловидов, протоиерей Световидов, протоиерей 
Парийский, протодиакон Фиалкин. Стоят: диакон Фонтанов, диакон Розанов, диакон Малиновский, диакон Крылов, диакон 
Варварский
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выбирались из соображений 
благозвучности и произво-
дились от названий церков-
ных праздников — Воскре-
сенский, Рождественский, 
Троицкий, Успенский. Не-
которые получали фами-
лию, происходившую от ла-
тинского или греческого 
корня — Амфитеатров, Ку-
стодиев, Сперанский. Ряд 
фамилий происходили 
от географических имен — 
Афинский, Македонский, 
Персидский, Перуанский. 
Нередко встречались Вос-
токовы и Закатовы.

С юных лет Ипполит 
проявляет себя как че-
ловек очень деятельный 
и незаурядный. Поступив 
в 1830 году в Нижегородскую духовную се-
минарию, он на старшем курсе сам уже пре-
подает татарский язык6 в учебном заведении 
низшего звена.

Нижегородская духовная семинария 
регулярно направляла своих самых спо-
собных выпускников для получения выс-
шего богословского образования в духов-
ную академию (в те годы нижегородская 
семинария была приписана к Московской 
духовной академии). Неудивительно, что 
среди выпускников 1836 года, отправляемых 
за «казенный» счет для продолжения учебы 
в Москву, оказался и Ипполит Световидов, 
показывавший великолепные успехи в по-
стижении знаний и отличавшийся пример-
ным поведением.

Следует отметить, что завершение 
курса духовной семинарии было достаточ-
ным образовательным цензом для рукопо-
ложения в священнический сан. Поэтому 
в стенах духовных академий продолжали 
обучение лишь самые амбициозные. Кто-то 
стремился овладеть новыми знаниями, ис-
пользуя богатую библиотеку и серьезный 

преподавательский потен-
циал духовных академий, 
а кто-то, возможно, стре-
мился построить карьеру — 
священник после семинарии 
вполне мог быть направлен 
в «медвежий угол», на бед-
ный приход, но выпуск-
ник духовной академии 
мог надеяться на особое 
отношение.

Выдержав вступитель-
ное испытание, Ипполит 
погружается в учебу. Более 
того, он заступает на не-
большую, но ответственную 
должность письмоводителя 
при Правлении Московской 
духовной академии, так как 
обладал прекрасным почер-
ком, разборчивым и круп-

ным.7 В условиях строгого, но технически 
примитивного делопроизводства, осущест-
влявшегося при помощи пера и чернил, ак-
куратный и грамотный переписчик ценился 
весьма высоко.

В 1840 году Ипполит завершает об-
учение на XII курсе духовной академии и, 
со степенью магистр,8 двадцатым в списке 
выпускников, возвращается обратно в Ниж-
ний Новгород.9

Ректором Нижегородской духовной се-
минарии на тот момент был архимандрит 
Иннокентий (Некрасов), но возглавляемое 
им учебное заведение находилось в упад-
ке в силу объективных (череда неурожаев, 
затронувших Нижегородскую губернию) 
и субъективных (управленческие ошибки 
ректора Иннокентия) причин. В полном рас-
стройстве находилась не только экономия 
семинарии, но и дисциплина среди учащих-
ся. Ипполит Иванович вступает в должность 
профессора семинарии, преподает граждан-
скую историю, а также греческий язык и уче-
ние о Богослужебных книгах. В 1841–1842 гг. 
он исполняет послушание помощника 

«Нижегородская 
духовная семинария 
регулярно направляла 
своих самых способных 
выпускников для 
получения высшего 
богословского 
образования в духовную 
академию (в те 
годы нижегородская 
семинария была 
приписана к Московской 
духовной академии).»
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инспектора семинарии, надзирая за пове-
дением питомцев духовных школ.

Несмотря на слабые административные 
дарования архимандрита Иннокентия, он, 
тем не менее, сумел разглядеть организатор-
ский потенциал в молодом профессоре Све-
товидове, и Ипполит Иванович избирается 
секретарем Правления семинарии. Спустя 
неделю после назначения И. И. Световидо-
ва на новую должность, в ноябре 1842 года 
в Нижний Новгород прибывает наделенный 
чрезвычайными полномочиями архиман-
дрит Варлаам (Успенский), временно заме-
няющий архимандрита Иннокентия в его 
ректорской должности, и производит в се-
минарии доскональную ревизию.

Ипполит Иванович, осознававший ис-
ключительность и ответственность сво-
ей новой должности, проделал огромную 
работу, трудясь до поздней ночи. Он соб-
ственноручно составлял значительную 
массу документов, а все дела, выпускаемые 
канцелярией, были кропотливо пронуме-
рованы, подобраны, сшиты и «на обложке 
почти каждого из них имеется опись бумаг, 
входящих в состав каждого дела, чего ранее 
никогда не было».10

Новый ректор Нижегородской семина-
рии — архимандрит Аполлоний (Матвеев-
ский) высоко оценивает заслуги Световидова. 
В 1844 году Ипполит Иванович получает на-
значение на должность эконома семинарии, 
однако принимает дела от своего предмест-
ника, человека крайне неумелого в экономии 
и имевшего неуживчивый характер, очень 
скрупулезно, медлительно, чем заслужи-
вает некоторое неудовольствие со стороны 
Правления. Финансовые прорехи в отчет-
ных суммах взыскиваются за счет виновных 
лиц — прежде всего бывшего ректора, архи-
мандрита Иннокентия, который выплачи-
вает образовавшиеся за ним долги до конца 
своей жизни.

«На долю эконома Световидова выпа-
ла многотрудная и хлопотливая задача — 
вместе с ректором Аполлонием приводить 

запущенную Семинарскую экономию и зда-
ния в то благоустройство, каким гордился 
потом Аполлоний. Таким образом и теперь, 
в должности эконома, как и ранее в долж-
ности секретаря Правления, Световидову 
пришлось нести исключительные труды. Он 
весьма деятельно исполнял многочисленные 
поручения хозяйственного и деятельного 
ректора, старался поспеть во всех его на-
чинаниях и сам часто вносил в Правление 
Семинарии разные предложения по части 
экономии».11

Ко всему прочему, Световидов уделяет 
немало внимания улучшению семинарского 
быта. Например, пересматривается рацион 
питания учащихся в сторону увеличения 
разнообразия, а также оборудуются специ-
альные гостевые помещения для встреч бур-
саков с навещавшими их родственниками.

Одновременно Ипполит Иванович, про-
должая ко всему прочему нести в семинарии 
профессорские труды, назначается секре-
тарем временного комитета, образованно-
го по случаю производимого в семинарии 
масштабного и дорогостоящего ремонта. 
Данным послушанием Световидов весьма 
тяготится, тем более что нуждается хотя бы 
в кратковременном покое для поддержания 
ослабевающих сил. Однако архимандрит 
Аполлоний, в ответ на просьбы профессо-
ра, предпочитает избавить его от другой 
нагрузки — преподавательской.

По всей вероятности, Световидов как 
хозяйственный функционер для началь-
ства оказывается на тот момент времени 
важнее, чем как преподаватель. Тем более, 
на Ипполита Ивановича поступают жа-
лобы, что он якобы пренебрегает своими 
профессорскими обязанностями.12 Сложно 
сказать, были ли обвинения в адрес Свето-
видова обоснованными или являлись из-
мышлениями недоброжелателей. Следует 
отметить, что сам архимандрит Аполлоний 
просит Священный Синод об освобождении 
его, ректора, от обязанности преподавать 
богословские науки, которая вменялась ему 
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в силу должности. По всей вероятности, ар-
химандрит Аполлоний полагал (и небезос-
новательно), что в Нижегородской духовной 
семинарии сохраняется достаточно высокий 
уровень преподавания, поэтому проблемы 
административно-хозяйственного харак-
тера являются по-прежнему приоритет-
ными. В этом ключе рассуждений снятие 
со Световидова части преподавательской 
нагрузки не может служить какой-то фор-
мой наказания или превенции со стороны 
семинарского начальства.

В 1845 году И. И. Световидов назнача-
ется членом комиссии по исправлению 
Печерского духовного училища.13 Архи-
мандрит Аполлоний высоко ценит Иппо-
лита Ивановича и уже в 1847 году хлопочет 
перед Преосвященным Иоанном (Доброзра-
ковым), нижегородским епископом, о пре-
подании И. И. Световидову Архиерейского 
благословения «В течение двух последних 
годов, занимая должность эконома Семи-
нарии и секретаря комитета, с неусыпною 
бдительностью наблюдал за сохранени-
ем и улучшением экономии Семинарской 
и училищной и вообще с неусыпною рев-
ностью содействовал мне в приведении Се-
минарии в то отличное состояние, в каком 
она ныне... находится»14.

С другой стороны, исследователи отме-
чают некоторую напряженность в отноше-
ниях ректора и эконома, возникшую уже 
в том же 1847 году. Поэтому, возможно, было 
предсказуемым увольнение Световидова 
с должности семинарского эконома в фев-
рале 1849 года. Перед этим, однако, в кон-
це 1848 года Ипполит Иванович получает 
весьма почетное назначение — священни-
ком в кафедральный Спасо-Преображен-
ский собор. Менее, чем через год Светови-
дов становится уже помощником ключаря, 

священника в сане протоиерея, отвечавшего 
за хозяйственную жизнь собора и выполняв-
шего ряд иных важных функций.

Тем временем, в 1850 году нижегород-
ским епископом становится Преосвященный 

Иеремия (Соловьев) — один из самых ярких 
и энергичных архипастырей в истории Ни-
жегородской епархии.

Преподавательская деятельность Ип-
полита Ивановича постепенно угасает, 
и в 1852 году он прекращает свои профес-
сорские труды в семинарии.

Выпускник Нижегородской духовной 
семинарии, в будущем известный богослов 
и историк, профессор Санкт-Петербургской 
духовной академии А. Л. Катанский (1836–
1919) описывает И. И. Световидова следую-
щим образом: «Человек невозмутимого ха-
рактера, холодного темперамента и важной, 
гордой осанки, за что, вероятно, и не воз-
любил его Иеремия, вообще же хороший 
преподаватель».15

Далее Катанский уточняет: «В отноше-
нии к подчиненному духовенству преосв. 
Иеремия был строг, но строго он относился 
не ко всем его проступкам без различия... 
Но чего он никогда не прощал и беспощадно 
карал, — это неповиновение и гордость. В та-
ком суровом отношении к этим грехам сказа-
лось, без сомнения, аскетическое его настро-
ение, которому он оставался верен всю свою 
жизнь, от студенчества (отказ его от всякой 
ученой степени) и до принятия схимы, в те-
чение 27-ми лет его жизни в монастырском 
уединении, на покое. Случаев тяжелого на-
казания провинившихся в этом отношении 
лиц было несколько, но в особенности тя-
жело он покарал одного нашего почтенного 
наставника, И. И. Световидова, который был 
замечен Преосвященным в этом грехе и за то 
был переводим несколько раз с места на ме-
ста. Вообще, преосв. Иеремия любил перево-
дить священников и диаконов с одного места 
на другое, за что духовенство очень роптало 
на него, и не без основания. Вероятно, он де-
лал это, выходя опять из аскетических своих 
воззрений: «не имамы зде пребывающаго 
града», но духовенству приходилось иногда 
очень тяжко, да едва ли не страдали от того 
и истинные интересы приходских пастырей 
и маленьких их паств».16
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Следует сделать небольшую ремарку, 
А. Л. Катанский на момент описываемых 
здесь событий был обыкновенным семи-
наристом, который, вероятно, черпал ин-
формацию из досужих разговоров и слухов, 
и вряд ли мог знать об истинных причинах, 
заставлявших владыку Иеремию поступать 
тем или иным образом.

Епископ Иеремия любил Арзамас, часто 
посещал этот процветающий город, надолго 
оставался в нем, и поэтому был хорошо осве-
домлен о ситуации, складывающейся вокруг 
арзамасского Воскресенско-
го собора. Настоятель этого 
собора — Стефан Пименов 
(Степан Пименович Дубров-
ский) был глубоко религио-
зен, очень любим и уважа-
ем в Арзамасе. Протоиерей 
Стефан сопровождал трид-
цатилетнее строительство 
грандиозного Воскресен-
ского собора от закладки 
первого камня до освящения 
всех пяти престолов. Но в по-
следние годы из-за тяжелой 
болезни Стефан Пименов, будучи к тому же 
весьма преклонных лет, даже не выходил 
из дома.

В 1853 году И. И. Световидов направлен 
в Арзамас на должность протоиерея Вос-
кресенского собора, вероятно, как опытный 
администратор, он должен был взять под 
надзор приходское хозяйство. Однако Иппо-
лит Иванович недолго остается в Арзамасе, 
уже 20 октября 1853 года он вновь возвращен 
в нижегородский кафедральный Спасо-Пре-
ображенский собор.

2 февраля 1854 года Световидов назна-
чается протоиереем в город Макарьев, одно-
временно замещая должность благочинного 
всей заволжской стороны и другие должно-
сти по духовному ведомству. Это довольно 
серьезный карьерный поворот для Ипполи-
та Ивановича, так как ранее он преимуще-
ственно пребывал на вторых-третьих ролях 

и не имел возможностей для получения на-
выков самостоятельного управления.

На новом месте И. И. Световидов должен 
был не только управлять крупным собором, 
но, как благочинный, контролировать дру-
гие приходы. Должность благочинного была 
чрезвычайно ответственной, официально 
именовалась «Око архиереев во всех делах, 
касающихся церковного надзора»17 и под-
разумевала значительный кредит доверия 
со стороны правящего архиерея — епископа 
Иеремии.

Световидов превосход-
но справляется с простав-
ленными задачами, и 25 мая 
1856 года получает новое по-
четное назначение — про-
тоиереем Спасского ярма-
рочного собора, имевшего 
официальный статус вто-
рого кафедрального.

Особенность этого собо-
ра была в том, что церковная 
жизнь в нем кипела лишь 
в кратковременный период, 
когда в Нижнем Новгороде 

проходила ярмарка — с июля по сентябрь. 
Остальное время собор был закрыт, посто-
янных прихожан было немного, а богослу-
жения происходили в небольшом отапли-
ваемом Казанском храме, расположенном 
на территории прихода собора. Внимание 
немногочисленного соборного клира во вне-
ярмарочное время было во многом сосре-
доточено на решении проблем, связанных 
с разрушениями, наносимыми ежегодным 
разливом рек Волги и Оки.

В 1859 году Световидов волею нового 
архиерея, преосвященного Антония (Пав-
линского), вновь переводится в нижегород-
ский кафедральный Спасо-Преображенский 
собор — теперь уже на должность ключаря, 
второго лица в соборе, и на этом месте пре-
бывает следующие двадцать лет. При этом 
круг обязанностей Ипполита Ивановича, 
прямых и побочных, довольно обширный. 

«Световидов как 
хозяйственный 
функционер для 
начальства оказывается 
на тот момент времени 
важнее, чем как 
преподаватель.»
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В первую очередь, И. И. Световидов благо-
чинный округа, включавшего в себя в описы-
ваемый период 25–27 храмов Нижегородской 
епархии — значительную часть централь-
ных храмов Нижнего Новгорода, а также ряд 
слободских приходов.

Световидов, как член духовной конси-
стории, отвечает также за взаимодействие 
с губернскими властями по вопросам стати-
стического учета18 – труд колоссальный, при 
условии, что именно силами клира Ниже-
городской епархии осуществлялась запись 
в метрические книги, кто и когда родился, 
женился, умер.

Кроме того, И. И. Световидов в 1861 году 
назначается на должность члена комитета 
по строительству зданий училища девиц 
духовного звания, а в дальнейшем, как име-
ющий значительный педагогический опыт, 
принимает участие в разработке устава дан-
ного училища и состоит членом (от духовен-
ства) Совета училища.

Световидов принимает активное уча-
стие в организации свечного завода в Ни-
жегородской епархии,19 что было важным 
шагом для упорядочения свечной торгов-
ли, страдавшей от суррогатизации товара 
и иных уловок недобросовестных торговцев. 
Список обязанностей Ипполита Ивановича 
можно продолжать долго. Ко всему прочему, 
он многолетний член Правления семинарии 

(1867–1873), а также член Совета и казначей 
двух нижегородских общественных объ-
единений — Братства Святого Креста, ста-
вившего своей целью искоренение раскола, 
и Комитета Православного Миссионерского 
Общества, проводившего просветительскую 
работу среди нехристианского населения 
Нижегородской губернии.

Начальство достойно отмечает заслуги 
протоиерея Световидова наградами, степень 
и характер которых соответствовал принци-
пу постепенности, характерному для наград-
ной системы Российской империи в целом.

В дореволюционной России сфор-
мировались две категории наград для 
духовенства:

• Литургические награды, которые пред-
ставляют из себя элементы богослужеб-
ного облачения и жалуются, как пра-
вило, за беспорочную службу в течение 
определенного количества лет. В числе 
прочего, это набедренник, камилавка, 
наперсный крест, палица и митра.

• Правительственные награды, которые 
представляют из себя пожалование в ка-
валеры (сопричастники) того или иного 
ордена, а также медали.
Протоиерей Световидов выслужил все 

литургические награды вплоть до палицы, 
которой он был удостоен в 1873 году. По-
жалование более высокой награды — ми-
тры, практиковалось лишь для столичных 
протоиереев.

Отношение к наградам в церковных кру-
гах было неоднозначным. Внешние знаки, 
свидетельствующие о заслугах, могут яв-
ляться именно той тленной славой, получае-
мой взамен «награды от Отца вашего Небес-
ного» (Матф. 6:1–7). Например, московский 
митрополит Платон (1737–1812) с горечью 
высказывался, что хотел бы умереть «архи-
ереем, а не кавалером».20 Однако духовное 
сословие в России волей императора Петра I 
было практически инкорпорировано в бюро-
кратическую систему Российской империи, 
а император Павел I продолжил эту полити-
ку, установив структурированную систе-
му награждения духовенства, в том числе 
и светскими орденами. Изначально ордена 
жаловались не за выслугу, а за особые заслу-
ги, побочную деятельность священника по-
мимо богослужебной. Например, к самому 
младшему ордену, которым награждалось 
духовенство, ордену Св. Анны III степени,21 
священника причисляли за исправление 
должности благочинного в течение 12 лет.

Наградной системе Российской импе-
рии была свойственна постепенность. На-
граждения производились последовательно 
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от низших степеней ордена к высшим, 
от младших орденов к более почетным. Ис-
ключения, впрочем, случались. Например, 
на священников, имевших полувековую 
выслугу, иногда, минуя младшие награды, 
сразу возлагали орденские знаки Св. Вла-
димира IV степени — это было очень вы-
сокой милостью, так как вплоть до рубежа 
XIX–XX веков причисление к данному ордену 
означало одновременное возведение награж-
даемого и его потомков в «преемственное 
дворянское достоинство».22

Получение ордена или литургической 
награды не влекло за собой каких-то мате-
риальных выгод. Напротив, священник был 
обязан выплатить определенную, в зависи-
мости от статуса награды, сумму, которая 
направлялась затем епархией на помощь 
учащимся духовных школ.

«Нижегородские епархиальные ведо-
мости» сохранили память о награждени-
ях, пожалованных Ипполиту Ивановичу 
Световидову:

1865 – орден Св. Анны III степени
1867 – орден Св. Анны II степени
1870 – орден Св. Анны II степени с Импе-

раторской короной
1874 – орден Св. Владимира IV степени
1881 – орден Св. Владимира III степени.
Кроме того, Ипполит Иванович неод-

нократно удостаивался благословения Св. 
Синода.23

В последние годы жизни Световидов был 
тяжело болен и вынужден был отойти от не-
которых своих обязанностей.

В июле 1881 года он заступил на долж-
ность кафедрального протоиерея Спасо-
Преображенского собора — высшую для 
«белого» духовенства епархии должность. 
Однако кафедральным протоиереем Све-
товидов пробыл менее месяца. 5 августа 
1881 года, в возрасте 64 лет, находясь на из-
лечении у родственников в Казани, Ипполит 
Иванович скончался.

Та кова бы ла ж изнь п р о т оие -
рея И. И. Световидова — неутомимого 

труженика, священника, преподавателя, 
администратора.

Земной путь Ипполита Ивановича за-
вершился в тот момент, когда его карьера 
едва вошла в зенит, в ту высочайшую точку, 
о которой мог мечтать священник-честолю-
бец. Но стремился ли Световидов к славе 
и почестям?

Ответ на этот вопрос дает сам Ипполит 
Иванович в одной из своих проповедей:

«Если Мы — земля и обратимся в зем-
лю, — один только дух наш, животворящий 
брение, бессмертен: то что всуе мятемся? 
К чему столько трудов и усилий, употребля-
емых иногда с нарушением долга совести, 
к накоплению богатства, к приобретению 
почестей, к наслаждению земными удоволь-
ствиями, большею частно неумеренному? 
Эту землю, коею обложены, как ни утучняй, 
сколько ни украшай, — хоть золотом обсыпь, 
все она обратится в землю, да от большего 
обременения еще скорее рассыплется в прах. 
Но дух наш бессмертен и дела наши не уми-
рают, а мы созданы на дела благая и воззва-
ны к вечной, блаженной жизни. В искупле-
нии нас Сыном Божьим дарованы нам все 
средства к достижению сей жизни, а потому, 
памятуя о тленности всего земного и кра-
тковременности жизни нашей, мы должны 
постоянно возносить ум и сердце... — к Богу; 
должны и душу и тело, омытые пречистою 
кровью Христовою, представлять Богу 
в жертву чистую и благовонную».24
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Догматическое богословие изучается 
в Нижегородской духовной семина-
рии на 2 и 3 курсах. В рамках изучения 

Догматического богословия на 2-м году об-
учения затрагиваются вводные темы, осве-
щающие цель, предмет, задачи науки «Дог-
матическое богословие», а также понимание 
догмата и теорию догматического развития. 
В рамках следующего блока рассматривают-
ся темы Богопознания и Предания Церкви. 
Основным блоком второго года обучения 
является учение о Боге и Триадология, ядро 
христианской догматики. В рамках этого 
блока особо выделяется значение тринитар-
ной терминологии, а также исторического 
контекста развития тринитарной мысли. 
Следующий семестр знакомит с темами 
космологии, ангелологии и антропологии. 
Остальные разделы догматического бого-
словия изучаются на 3-м курсе.

В рамках современных образователь-
ных подходов особое значение приобрета-
ют практические занятия. В современных 
образовательных стандартах для вузов 
(особенно в сферах профессиональной 

образовательной программы) дается реко-
мендация, чтобы в соотношении лекцион-
ной нагрузки с практическими занятиями 
(семинары, практикумы и т. д.) лекционная 
нагрузка не превышала 40% от общего объ-
ема часов. Также согласно рекомендациям 
Федерального института развития образо-
вания Министерства образования и науки 
Российской Федерации для вузов, подготав-
ливающих специалистов среднего звена 
(специалист среднего звена — это высоко-
квалифицированный работник, который 
обеспечивает эффективную работу органи-
зации в своем подразделении), рекоменду-
ется соблюдать параметры практикоориен-
тированности, при распределении объемов 
практических и лекционных занятий, где 
для базовой подготовки будущего специ-
алиста рекомендуется 50–65% практических 
занятий от общего объема часов. Конечно, 
выполнение этих процентных соотношений 
для образовательной организации носит 
рекомендательный характер, поскольку со-
гласно части 5 статьи 12 Федерального закона 
от 29.12.20212 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

Алексей Адольфович Пешков, кандидат богословия, кандидат 
философских наук, доцент Нижегородской духовной семинарии

Опыт практических занятий 
по Догматическому богословию 

Нижегородской духовной семинарии
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в Российской Федерации» разработка об-
разовательных программ относится к ком-
петенции образовательной организации. 
Но разработанные параметры указывают 
на возрастающее понимание значения 
практических занятий для современного 
высшего (особенно специализированного) 
образования.

Согласно «Пирамиде обучения», кото-
рую начали разрабатывать ещё в 70-х годах 
XX века, самые худшие показатели усвоения 
материала были обнаружены у лекционного 
формата — всего 10%. Практические занятия 
помогают усвоить новый материал на 70%.

Необходимость широкого внедрения 
практических занятий в образовательной 
практике духовных школ осознавалась 
еще в 1999 году. Иеромонах Иларион (Ал-
феев), преподававший Догматическое бо-
гословие в период с 1991 по 1997 год в МДА, 
а также в Свято-Германовской и Свято-
Владимирской православных духовных 
семинариях в США. На основании своего 

педагогического опыта он утверждал не-
обходимость отказа от исключительно 
лекционно-зачетного формата духовного 
образования: «Во многих наших духовных 
школах учебный процесс строится по следу-
ющей схеме. Преподаватель во время урока 
читает лекцию по своему предмету, а студен-
ты ее конспектируют. На следующем уроке 
преподаватель опрашивает нескольких сту-
дентов по содержанию предыдущей лекции. 
Лучшим считается ответ студента, кото-
рый, по возможности, заучил лекцию наи-
зусть и повторил ее близко к тексту. В конце 
учебного года проводится экзамен, во время 
которого каждый студент вытягивает «би-
лет» и устно отвечает на один, два или три 
вопроса по прочитанному курсу…. В наших 
духовных школах, как правило, семинары 
не проводятся: учебный процесс ограничи-
вается лекциями и опросами» (2, С. 61.).

Однако такой подход в отечественной 
традиции духовного образования не имеет 
четко выраженного решения. Тот же автор 
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отмечает, что «иных студентов системати-
чески преследуют только за то, что они в сво-
их научных изысканиях выходят за рамки, 
предусмотренные учебными программами; 
за то, что выделяются среди прочих, не до-
вольствуясь заучиванием наизусть тех или 
иных преподанных им сведений, но стре-
мясь пойти дальше и работать самостоятель-
но... Таких студентов обвиняют в неблаго-
данежности, неправославии и гордости». 
(2, С. 62–63).

Таким образом, он подчеркивает, что 
творческий, исследовательский подход 
не насаждается в духовных школах. И как 
результат «человек выходит из духовной се-
минарии зашоренным, закомплексованным, 
запуганным» (2, С. 62–63).

Отсюда, после первого опыта возрожде-
ния духовного образования в России он при-
ходит к выводу о необходимости церковной 
образовательной реформы. Что характерно, 
основа этой реформы зиждется на понима-
нии основной ценности духовного образо-
вания — живого размышления о Боге. Он 

писал: «Заблуждается тот преподаватель, 
который думает, что его задача — дать своим 
ученикам лишь некую сумму сведений по из-
учаемому предмету… Именно в самостоя-
тельной работе должен заключаться центр 
тяжести учебного процесса в духовных шко-
лах. […] Будущего пастыря надо приучать 
самостоятельно мыслить, самостоятельно 
работать, самостоятельно отвечать на во-
просы. К сожалению, приходится признать, 
что в некоторых наших духовных школах 
делается все, чтобы отучить человека мыс-
лить, работать, ставить вопросы и искать 
на них ответы» (2, С. 62–63).

Такая ситуация, характерна не только 
для начала возрожденного духовного об-
разования в России. Так если обратиться 
к единственной на сегодняшний моногра-
фии, анализирующей современные и доре-
волюционные методы преподавания дог-
матического богословия в России Алексея 
Михайловича Леонова — «Методические 
проблемы преподавании православного 
догматического богословия в системе ду-
ховного образования», то мы увидим там 
идентичную картину. В своем анализе совре-
менного духовного образования он делает 
вывод, что ситуация во многих (3, С. 156.) ду-
ховных школах почти не изменилась: «лек-
ция оставалась главной организационной 
формой учебных занятий в православных 
духовных школах… учащиеся слушают 
преподавателя и конспектируют его речь; 
на очередном занятии часть учащихся опра-
шивается на предмет знания ими материа-
ла, преподанного на предыдущем занятии, 
а их ответы оцениваются. С точки зрения 
современной дидактики и педагогики этот 
принцип нельзя назвать прогрессивным. 
При такой модели обучения главное, что 
требуется от студента, заучивание препо-
даваемого материала; на занятиях студент 
остаётся пассивным слушателем. Частыми 
спутниками пассивности выступает равно-
душие, безучастность по отношению к со-
держанию лекций» (4).
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Сам А. М. Леонов делится здесь же 
своим опытом преподавания в Санкт-
Петербургском Институте Религиоведения 
и Церковных Искусств: «принцип проведе-
ния лекционных занятий по догматике был 
таким: под запись, по мере продолжения за-
нятия, учащимся давались лишь главные 
идеи содержания лекции, сформулирован-
ные в виде сжатых тезисов, а при раскры-
тии этих тезисов преподавателем студенты 
не только внимательно его слушали (не от-
влекаясь на трудоёмкое конспектирование), 
но и отвечали на задаваемые им препода-
вателем вопросы, а также сами задавали 
вопросы преподавателю, вступали с ним 
в (санкционированный) диалог. Благодаря 
такой форме организации занятий учащие-
ся вели себя не пассивно, а активно, проявля-
ли к рассматриваемой проблематике живой 
интерес; преподаватель же контролировал, 
насколько хорошо или плохо они воспри-
нимают материал; в случае надобности он 
прибегал к дополнительным объяснениям, 
используя новые доводы, пояснительные 
примеры, аналогии, образы (как правило, 
библейские и иконографические), проводя 
удобопонятные параллели» (4).

Следует отметить, что корни проблемы 
границ богословского творчества и приме-
нимости светского образовательного опыта 
к богословским знаниям не новые. В исто-
рии ранней Церкви этот вопрос звучал еще 
шире — как проблема соотношения бого-
словского и светского знаний. Одно из пер-
вых богословских решений было реализова-
но еще на заре становления христианского 
богословия во второй половине 2 века в сочи-
нениях Климента Александрийского. В тот 
период при активном обращении к светской 
образованности в александрийской огласи-
тельной практике, в Александрии сложилась 
группа христиан, отрицательно относив-
шихся к пытливости в вере для христиан. 
В ответ Климент Александрийский разви-
вает апологию не только богословской об-
разованности, но и необходимости светского 

образования для христиан для достижения 
ими их главного христианского призвания — 
гнозиса, постижения Бога. Впоследствии 
идеи Климента были восприняты Оригеном, 
Каппадокийцами, Псевдо-Дионисием и др.

В истории Русской православной церкви 
такое столкновение взглядов также встреча-
ется на заре ее становления. Так в полемике 
между митрополитом Климентом Смоля-
тичем и новгородским пресвитером Фомой 
(который транслирует мнение определенной 
группировки) в середине 12-го века заостря-
ется противоречие между требованиями 
не мудрствовать излишне, не кичиться зна-
нием философии и толковать Писание про-
сто и убеждением в необходимости образо-
ванности и толкования Писания «потонку». 
Вскоре церковный обскурантизм сказался 
на осуждении прп. Авраамия Смоленского. 
В 16-м веке дуализм в отношении к образова-
нию отразился в противостоянии подходов 
к образованности иноков прп. Нила Сорского 
и Иосифа Волоцкого. Если первый принимал 
в свою пустынь только образованных иноков, 
то в Уставе прп. Иосифа было сформулиро-
вано знаменитое требование, что «мнение 
есть второе грехопадение».

Внедрение духовного образования 
в России Петром Великим не изменило си-
туацию. Эта политика Петра I рождалась 
не из церковного мышления, и не являлась 
ответом на решенный еще во втором веке 
богословский вопрос о призвании хри-
стиан к духовной зрелости. Петр Великий 
вершит его в другой идейной плоскости 
и не ставит эту цель. Им вводится профес-
сиональное образование для лиц духовного 
звания, вне контекста понимания необхо-
димости интеллектуально-духовного роста 
для всех христиан. То что введение духов-
ного образования для духовенства не име-
ло целью утвердить российских христиан 
на путь гнозиса веры, показывает то с ка-
кими трудностями и противодействиями 
столкнулся процесс синодального перевода 
Священного Писания в 19 веке. Понимание 
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необходимости духовной образованности 
для всех христиан как обязательного эле-
мента духовной жизни мы здесь не видим.

Поскольку профессиональное знание 
в ряде случаев представляет собой норма-
тив определенных навыков, это позволяет 
объяснить почему так легко в отечествен-
ном духовном образовании 19-го века ут-
вердился образовательный метод, который 
Помяловский обозначил как «долбня». Уже 
на пороге 21 века иером. Иларион (Алфеев) 
дает нам примеры такого лишенного твор-
ческого вдохновения натаскивания: «Один 
мой друг, священник, делился со мной вос-
поминаниями об уроках литургики в духов-
ной семинарии. Главным методом препо-
давания, говорит он, было запугивание. «Во 
время литургии нельзя делать то-то и то-то»; 
«на вечерне недопустимо совершить ошибку 
в том-то и том-то»; «один пономарь не вынес 
свечку на великом входе, и вот, с ним случи-
лось то-то и то-то». «После этих уроков, — 
говорит мой друг, — я не могу служить ли-
тургию; все время боюсь что-нибудь не так 
сделать»». (2, С. 64–65).

В современный период один из самых 
ярких богословов 20-го века, прот. Георгий 
Флоровский, дает новое прочтение проблемы 

христианского гнозиса в своей концепции 
неопатристического синтеза. В рамках этой 
идеи, которая по вынужденному признанию 
ряда западных исследователей, в настоя-
щее время оплодотворяет отечественную 
богословскую мысль, христиане призваны 
не только усваивать живой святоотеческий 
богословский опыт, но и транслировать этот 
опыт современникам. Такой запрос предпо-
лагает не только созерцательное погружение 
в христианское богословие, но и обладание 
те же уровнем образованности, что и наши 
современники, чтобы транслировать этот 
опыт на понятном им языке.

Это требует от будущих пастырей как 
личного подвига богословствования о Боге, 
так и освоения новых навыков и методик для 
актуализации своего и церковного опыта 
современникам.

Рассмотренные проблемы стимулируют 
освоение новых форматов для получения бо-
гословского знания, где учащиеся духовных 
школ уже в учебной практике осваивали бы 
навыки живого осмысления богословского 
знания для трансляции этого опыта вверен-
ной им пастве.

Напомню, что наиболее эффективным 
методом здесь становится именно практи-

ко-ориентированное обра-
зование. Существует мно-
жество видов практических 
занятий: индивидуальная 
самостоятельная работа; ре-
шение контрольных робот 
и проверочных упражне-
ний; лабораторные работы; 
практические исследования 
и эксперименты; учебные 
дискуссии; круглые столы; 
групповые семинарские за-
нятия; исследовательские 
практикумы; решение про-
блемных кейсов; обучаю-
щий тренинг.

В рамках Нижегород-
ской духовной семинарии 
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на уроках Догматического богословия на 2-м 
году обучения используются следующие 
виды практических занятий:

1) Дискуссия / круглый стол / тренинг. 
Дискуссия или круглый стол — это форма 
практического занятия, во время которого 
проходит аргументированный и честный 
спор, когда студенты делятся своим мнением 
и доказывают свою точку зрения, подкре-
пляя ее теми или иными доказательствами, 
а тренинг направлен на решение сложных 
вопросов путем включения студентов в не-
кую игру или другую интерактивную форму.

В опыте Нижегородской духовной се-
минарии мы осваиваем эти компетенции, 
к примеру, в форме ученического Второго 
Вселенского Собора, который проходит 
в конце 4-го семестра на втором курсе. Это 
время наиболее удобно, поскольку учащи-
еся к этому времени в рамках Патрологии 
успевают освоить материал, посвященный 
Великим Каппадокийцам, а в рамках Догма-
тического богословия — триадологию и три-
нитарную терминологию. Таким образом, 
данное мероприятие проходит на стыке двух 
дисциплин — Патрологии и Догматического 
богословия, обеспечивая, кстати, этим важ-
ную междисциплинарную связь.

В рамках подготовки мы делимся на че-
тыре группы, по количеству отцов, внесших 
основной богословский вклад в решение три-
нитарной проблемы — свт. Афанасий Вели-
кий, свт. Василий Великий, свт. Григорий 
Богослов, свт. Григорий Нисский. Пятую 
группу, согласно легенде события составля-
ют специалисты по арианскому богословию. 
Из этических соображений мы отказались 
от наименования их арианами. В задачу всех 
групп входит изучение практического ма-
териала — святоотеческих текстов, посвя-
щенных проблеме Божества Сына, данных 
святых отцов. Эти тексты представлены 
в хрестоматии по патрологии, разработан-
ной в Нижегородской духовной семинарии.

В задачу каждой группы входит изуче-
ние тринитарных текстов «своего» Отца 

Церкви и вычленение его аргументации 
в защиту Божества Сына. Также рекомен-
дуется обратить внимание на аргументацию 
оппонентов, которую приводят и разбирают 
в своем сочинении назначенные им отцы 
Церкви.

Задача «специалистов по арианскому бо-
гословию» противоположная — вычленить 
из тех же сочинений аргументы ариан и в но-
вой логической обработке задать их в виде 
вопросов группам отцов. Обычно мы выстра-
иваем их по бинарной схеме: один вопрос 
от Писания, второй — богословско-фило-
софский. Следует попросить «специалистов 
по арианскому богословию» первые вопросы 
сделать легкими и дать в двойном количе-
стве, чтобы защищающаяся партия Отцов 
могла завязать дискуссию, потом по мере ис-
черпания вопросов модератор или секретарь 
Собора — преподаватель просит «ариан» за-
давать следующие подготовленные вопросы. 
В рамках дискуссии контр-вопросы могут 
следовать и со стороны Отцов. Роль препо-
давателя — распределять потоки ответов 
и возражений, пояснять вопросы и позиции 
сторон и, в случае необходимости, прихо-
дить на помощь каждой стороне, чтобы вы-
ровнять шансы и оживить дискуссию.
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Сочинения отцов служат основным ме-
тодологическим материалом, но всем груп-
пам также рекомендуется обращаться к ис-
следовательской литературе.

Опыт проведения таких занятий пока-
зывает не только живость восприятия их 
студентами, но и последующее понимание 
студентами той сложности в какой выковы-
вались богословские формулы в эпоху Все-
ленских Соборов. (Не всегда Отцы Церкви 
с победоносным видом покидали этот им-
провизированный Собор).

2) Семинарское занятие. Выделяются 
разные формы их проведения. Семинары 
могут проводиться в виде обсуждения про-
блемных вопросов, как дискуссия. На при-
мере Нижегородской семинарии, при 
прохождении темы «Предание», после из-
учения концепции догматического развития 
кардинала Ньюмена, когда в проблемной 
форме ставился вопрос о способе бытий-
ствования Предания в Церкви, студенты 
Нижегородской духовной семинарии смо-
трят видеоматериал диспута, прошедшей 

в Доме А. Ф. Лосева, между кандидатом бого-
словия иереем Георгием Максимовым и кан-
дидатом исторических наук А. Г. Дунаевым 
на тему «Существует ли consensus patrum 
в православном предании?». Этот диспут, 
во многом уникальное в истории отечествен-
ной богословской мысли событие, дает воз-
можность в живой форме погрузиться в ре-
алии современной богословской полемики, 
проследить за аргументацией сторон и вы-
разить собственное мнение. В процессе про-
смотра учащиеся записывают аргументы 
каждой стороны. Кроме того, в рамках под-
готовки к последующей дискуссии учащи-
еся более внимательно знакомятся со стено-
граммой диспута, а также со взвешенными 
оценками и аналитикой данного диспута 
в комментариях современных ученых и бо-
гослов. После ознакомления с материалом 
происходит дискуссия в которой учащиеся 
излагают и отстаивают собственные выво-
ды. В таком подходе реализуется «основная 
задача любого педагога […] — научить чело-
века думать» (1, С. 53).

Еще одной формой се-
минаров может быть чтение 
первоисточников с ком-
ментированием студентов. 
Данный формат практиче-
ского занятия реализуется 
в Нижегородской семинарии 
закрепления знаний три-
нитарной терминологии 
в рамках темы «Триадоло-
гия». В процессе подготовки 
студенты изучают не толь-
ко философское и богослов-
ское содержание терминов, 
но и исторические осо-
бенности их становления. 
На практическом задании 
им раздаются как крещаль-
ные символы поместных 
церквей, так и исповедания 
веры, ортодоксальные и ге-
теродоксальные, имевшие 
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хождение в III–IV веках. Так, к примеру, ана-
лизируются Символ веры Антиохийского 
собора 341 г., Афанасиевский символ, Ни-
кейский символ, (псевдо) Афанасиевский 
Символ Веры и ряд других. В ходе практи-
ческого задания учащимся предстоит из-
учить доставшийся ему анонимный символ, 
сделать его анализ и подписать или отка-
заться подписывать доставшийся символ. 
В последствии при оглашении результата 
учащийся должен аргументировать свой 
отказ или согласие на подпись.

Такой формат позволяет учащимся 
погрузиться в историческую обстановку 
IV века, когда епископы были вынужде-
ны давать богословский анализ приходя-
щих к ним исповеданий и подписывать их. 
Личная подпись (или отказ ее поставить) 
не только позволяет оживить понимание 
исторического контекста формирования 
догматического наследия Церкви, но и раз-
вивает ответственность за глубину усвоения 
догматического знания. Учебный материал 
обретает черты личного, а не отвлеченного 
опыта и лучше усваивается студентами.

В целом, для оживления педагогиче-
ского процесса, обращение к историческим 
формам фиксации и передачи догматическо-
го знания, может оказаться очень удачным 
приемом.

Также могут употребляться формы 
круглого стола, например, при обсужде-
нии вопросов с приглашенным экспертом 
или конференция. Например, в Нижего-
родской семинарии есть опыт проведения 
конференции, посвященной проблеме Апо-
катастасиса, в формате — «за и против». Сту-
денты делятся на две группы, сторонников 
и противников и внутри групп разбиваются 
на подгруппы в соответствии с 4 темами: 
1) Идеи апокатастасиса в свете Священного 
Писания; 2) Идеи апокатастасиса в святоо-
теческом наследии; 3) идеи апокатастасиса 
в русской религиозной мысли; 4) современ-
ное (проблемное) отношение к апокатаста-
сису в отечественной мысли.

Пункт обращения к современности 
важен и является приоритетным направ-
лением в преподавании Догматического 
богословия. Обращение к современности 
или приближение богословского опыта древ-
ности к опыту современных семинаристов 
путем погружения их в историческую об-
становку является реализацией идеи не-
опатристики в рамках нашего предмета. 
Живой опыт прикосновения к богослов-
скому творчеству в формате практических 
занятий позволяет проложить мост между 
полученными теоретическими знаниями 
и современным миром формируя у студен-
тов навыки общения, богословского анализа 
и синтеза.

Таким образом, через практические 
занятия могут быть реализованы идеи не-
опатристического синтеза и христианского 
гнозиса, подход к богословию как к методу 
мысли, а не сумме знаний. Конечным про-
дуктом таких усилий должен стать уча-
щийся, а для пастырей пасомый, обладаю-
щий не нужной суммой знаний основ веры 
и нормативов поведения. Но христианин, 
который умеет определяться в своем бого-
словском и нравственном выборе.
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В представленной работе публикуется памят-
ное воспоминание о выдающемся современнике 
почившем 15 декабря 2021 г. заслуженном про-
фессоре Московской духовной академии Констан-
тине Ефимовиче Скурате. Самый старейший 
преподаватель высшей духовной школы, вос-
питавший несколько поколений церковных де-
ятелей. Доктор богословия, доктор церковной 

истории, сумевший соединить в своей личности 
живую неподдельную православную веру с истин-
ной ученостью. В статье предложен подробный 
список его научных работ.

В нашей Нижегородской духовной 
семинарии из всего педагогическо-
го коллектива немалая часть пре-
подавателей получили высшую 
профессиональную богословскую 

подготовку и духовное воспитание обучаясь 
в Московской духовной академии при Свято-
Троицкой Сергиевой Лавре. Все, кто сподо-
бились пожить в этих святых благодатных 

Памяти К. Е. Скурата.  
Совесть Московской 
духовной академии
Протоиерей Александр Николаевич 
Зуев, кандидат богословия, преподаватель 
Нижегородской духовной семинарии
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местах под покровом препо-
добного игумена земли рус-
ской Сергия Радонежского, 
конечно, воочию знают и осо-
бо чтят выдающегося челове-
ка Константина Ефимовича 
Скурата!

Окончив с отличием 
Московскую духовную ака-
демию в далеком 1955 году, 
он был оставлен в ней пре-
подавателем. За многие годы 
исследовательской работы 
подготовил множество науч-
ных трудов, получил степень 
доктора церковной истории, 
доктора богословия, стал за-
служенным профессором Мо-
сковской духовной академии 
и почетным членом Минской 
духовной академии, почетным профессором 
Ярославской духовной семинарии.

На 93-м году жизни, 15 декабря 2021 года, 
завершил свой земной путь и отошел ко Го-
споду этот заслуженный профессор духовных 
школ.

Высокопреосвященнейший Владыка рек-
тор нашей Нижегородской семинарии митро-
полит Нижегородский и Арзамасский Георгий 
(Данилов), еще будучи студентом и препода-
вателем Московских духовных школ, и в даль-
нейшем пути духовного становления в Трои-
це-Сергиевой Лавре, имел многолетний опыт 

общения с К. Е. Скуратом. Вот что сказал Вла-
дыка, выражая соболезнования по кончине 
профессора, о духовной преемственности 
поколений. «Профессор Скурат — наслед-
ник традиций преподавания церковных наук 
дореволюционной семинарии и академии. 
Проходя обучение у преподавателей поза-
прошлого столетия, он впитал и сохранил 
в себе традиции духовного образования той 
поры. Сам став преподавателем, Констан-
тин Ефимович бережно хранил и передавал 
полученные знания своим ученикам. Более 
полувека, учащиеся Московских духовных 

1 октября 1970 года. После защиты магистерской диссертации с официальными 
оппонентами — проф. М.А. Старокадомским и игуменом Марком (Лозинским) 
в Церковно-археологическом Кабинете МДА
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школ слушали лекции выдающегося церков-
ного ученого Константина Ефимовича Ску-
рата. Большинство архиереев и множество 
священнослужителей Русской Православной 
Церкви помнят его занятия по истории церкви 
и богословию».

Кратко вспомним биографию почившего. 
Константин Ефимович Скурат родился 29 ав-
густа 1929 г. в польском селе Комайск (ныне 
Витебская область на западе Белоруссии) 
в крестьянской православной семье. Его тезо-
именитство — 3 июня. Само имя Константин 
как нельзя более соответствует образу мысли 
и жизни нашего профессора — постоянного 
и неизменного в ревностном исповедании 
православной веры, в подвиге бескорыстно-
го служения людям, в радостной готовности 
делиться сокровищами знаний. Окончил об-
щеобразовательную среднюю школу с сере-
бряной медалью (учился сначала в польской 
школе, в годы оккупации во время Великой 
Отечественной войны — в немецкой, после 
освобождения Белоруссии — в советской). По-
сле школы поступил в Минскую духовную 
семинарию и окончил ее с отличием в 1951 г.

После семинарии поступил в Московскую 
православную духовную академию, которую 
окончил в 1955 г. также с отличием. За труд 
на тему «Христианское учение о молитве и ее 
значении в деле нравственного совершенство-
вания» получил ученую степень кандидата 
богословия и был оставлен при академии в ка-
честве профессорского стипендиата по кафе-
дре истории Русской Церкви и преподавателя 
Московской духовной семинарии.

В Московских духовных школах с 1955 г. 
по 2021 г. преподавал предметы: Катехизис, 
История Русской Церкви, Общая церковная 
история, Догматическое богословие, Грече-
ский язык, Патрология, История Древней 
Церкви, Основы православия.

В 1964 г. удостоен звания доцента. В 1970 г. 
защитил четырехтомную магистерскую дис-
сертацию «Сотериология святого Афанасия 
Великого» став магистром богословия. Был 
удостоен звания профессора.

С марта 1976 г. член Комиссии Священно-
го Синода по вопросам христианского един-
ства. Приходилось многократно бывать в за-
рубежных поездках.

В 1978 г. ему присвоена степень доктора 
церковной истории за восмитомную работу 
«Поместные Православные Церкви».

С 1989 г. член Комиссии по изучению ма-
териалов о репрессированных в советский 
период духовных лицах и мирянах Русской 
Православной Церкви.

С 1994 г. член Синодальной богословской 
комиссии.

С 2003 г. стал заслуженным профессором 
Московской духовной академии и почетным 
членом Минской духовной академии.

С 2008 г. — почетный профессор Ярос-
лавской духовной семинарии.

15 июня 2014 года удостоен ученой степе-
ни доктора богословия.

Доктор богословия был скромнейшим 
человеком, чьи желания исполнял Сам Бог. 
Константин Ефимович говорил о своем жела-
нии навсегда остаться в этих святых местах. 
«В Троице-Сергиевой Лавре я оказался, когда 
приехал поступать в Духовную академию. 
Сразу же она оказала на меня незабываемое 
впечатление. Я зашел в храм во время молит-
вы и, стоя там, подумал: «Я отсюда никуда 
не уйду. Буду проситься, чтобы меня здесь 
оставили. Если не поступлю, попрошу, что-
бы мне дали метлу, буду подметать дорож-
ки Лавры». И Господь услышал и исполнил 
желаемое.

С того самого времени Константин Ефи-
мович действительно жил академией, тру-
дами преподавания, сердечным общением 
со студентами. Человек подлинно церковный 
и молитвенный, он, несомненно, имел призва-
ние учить, щедро делясь с воспитанниками 
разносторонними познаниями.

Из воспоминаний доцента Сретенской ду-
ховной академии О. В. Стародубцева: Как же 
Константин Ефимович любил студентов! Я во-
обще не помню, чтобы кто-нибудь из учащих-
ся когда-либо обиделся на оценку, которую ему 
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поставил Константин Ефимович, или чтобы 
он к кому-то невнимательно отнесся — этого 
быть не могло! В академии стал уже таким 
хрестоматийным примером случай, когда Кон-
стантин Ефимович спрашивал на экзамене 
по Патрологии иеромонаха одной из Помест-
ных Церквей, а тот как-то уж совсем плохо от-
вечал, а Константин Ефимович все еще что-то 
выспрашивал да выспрашивал, как-то пытаясь 
его вытянуть… Он просто не умел ставить пло-
хих оценок! А тут ответы были совсем нику-
дышные… Тогда Константин Ефимович честно 
развел руками: «Вы знаете, молодой человек, я 
даже не знаю, какую вам оценку поставить…». 
Но тот не растерялся и так энергично, с таким 
резким южным акцентом вдруг и говорит: 
«Канстантын Эфымыч, я сагласэн на лубую 
оцэнку: хот пят, хот пят минус!» Смеялись все. 
Потому что это действительно было в точку: 
Константин Ефимович сам не любил ставить 
плохие оценки. Он как-то почти по-братски 
относился к своим ученикам.

Профессор стремился зажечь своих 
слушателей любовью к православной дог-
матике, к изучению Священного Писания, 

к творческому освоению церковнославянского 
языка. В душе академического преподавателя 
не было ни формализма, ни начетничества, 
ни эмоциональной сухости… Многие чувство-
вали в его сердце всегдашнюю молитву.

По воспоминаниям тогдашних студентов, 
в 1994 году возле Духовской церкви Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лавры были открыты мощи 
святителя Филарета (Дроздова), и состоялись 
торжества по канонизации. Константин Ефи-
мович пришел на урок сильно взволнованный 
и прерывающимся голосом сказал: «Братья! 
Сегодня канонизировали святителя Филарета, 
автора учебника, по которому мы занимаемся. 
Теперь это не просто учебное пособие, а тво-
рение святого отца». Прослезился и поцело-
вал свой старенький учебник, который знал 
наизусть. Ведь он преподавал этот любимый 
предмет Катехизис с 1955 года!

В 2014-м году была учреждена ведом-
ственная награда Московской духовной 
академии медаль Святителя Филарета Мо-
сковского в двух степенях — I-й и II-й. Кон-
стантин Ефимович, поскольку он всю жизнь 
преподавал Катехизис святителя Филарета 
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(Дроздова), награжден был этой медалью но-
мер один I-й степени.

За свою многотрудную деятельность 
профессор Скурат был награжден многими 
церковными наградами.

У заслуженного профессора неоспоримые 
заслуги перед церковной наукой и педаго-
гикой. Общий педагогический стаж и стаж 
работы по специальности составил более 
60 лет. За все эти годы сформировалась ко-
лоссальная библиография его письменного 
наследия. Среди которого стипендиатский 
отчет и диссертации.

Первоначальное собрание трудов 
К. Е. Скурата в 16 томах было напечатано ма-
шинописным текстом в книгохранилищах 
библиотеки МДА.

Многие его труды печатались в других 
издательствах.

Обращают к себе внимания читателей 
его многие изданные книги, как учебного, так 
и публицистического характеров. Есть особо 
известные, есть и менее попавшие в объектив 
читателей книги.

Вниманию читателей предстоят опубли-
кованные отдельные многотомные собрания 
сочинений К. Е. Скурата.

В разное время много-
численные статьи заслу-
женного профессора не-
однократно публиковались 
в различных изданиях Рус-
ской Православной Церк-
ви («Богословские Труды», 
«Журнал Московской Па-
триархии», «Православнiй 
Вiснiк», «Вестник Белорус-
ского Экзархата», «Stimme der 
Orthodoxie», «Богословский 
Вестник», «Даниловский 
Благовестник», «Троицкое 
Слово», Юбилейные сборни-
ки...) и других Поместных 
Православных Церквей (Бол-
гарской, Польской, Македон-
ской), а также Лютеранской 

церкви Германии и Лютеранской церкви 
Финляндии.

Для удобства работы с научными пу-
бликациями К. Е. Скурата постараемся при-
вести в хронологической последовательности 
также известные статьи, опубликованные 
в ЖМП и в Богословских трудах, как соб-
ственного авторства, так и в коллективных 
соавторствах.

В данной статье мы не можем удержать-
ся от того, чтобы, из огромного письменного 
наследия выдающегося человека, не выде-
лить хотя бы несколько особо духовных его 
произведений.

В книге «Верую и исповедую» сказа-
но: правильно верить и по вере жить — это 
призвание истинного христианина. Именно 
раскрытию этой темы посвящен шестой том 
«Верую и исповедую». В данном томе пред-
ставлен ряд статей заслуженного профессо-
ра. Предлагаемый материал прочитывается 
с интересом, а главное — с пользой.

В книге «Христианское учение о молитве 
и ее значении в деле нравственного совер-
шенствования дано понятие о молитве, по-
казана ее необходимость и сила, раскрыто 
содержание молитвы Господней, указаны 

Благословение Святейшего Патриарха Алексия II. 2004 год
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виды молитв, изложены необходимые ус-
ловия благоуспешности молитвы, показано 
великое значение молитвы в духовном со-
вершенствовании христианина. Приведена 
обширная библиография. В работе исполь-
зовано большое количество святоотеческих 
творений.

Очередная — пятая — книга в серии 
«Алфавит духовный» профессора К. Е. Скурата 
посвящена изложению содержания писем 
некоторых благодатных учителей Русской 
Православной Церкви: святителя Григория 
(Лебедева), схиархимандрита Иоанна (Мас-
лова), схиигумена Митрофана (Мякинина), 
священника Романа Ольдекоп. Их наставле-
ния, советы, завещания — отеческий призыв 
жить во славу Божию.

Эпистолярные наставления русских учи-
телей нашей святой Церкви — Иоанна Крон-
штадтского, митрополитов Трифона (Турке-
станова) и Платона (Левшина), архимандрита 
Тихона (Агрикова) — это драгоценнейшие 
жемчужинки духовного сокровища, необ-
ходимого для жизни вечной. Афонские под-
вижники XIX века настоятельно утверждают: 
«Спастись и теперь можно». «Если хочешь спа-
стись, — заявляют они, — то… храни…» — 
А вот что «храни», что «имей» и указывается 
в эпистолярном наследии…

Работа «Алфавит духовный. Избранные 
советы и наставления затворника Георгия За-
донского» — это собрание драгоценных зер-
нышек Богомудрия светлейшего служителя 
Божия митрополита Московского Филарета 
(Дроздова) (1782–1867), разбросанных на тыся-
чах страниц его писем. Цель ее Константин 
Ефимович так определяет: «Еще и еще по-
слушать самому поучительное слово святого 
Московского Иерарха и помочь усвоить его 
ищущим истины и стремящимся к святости». 
В конце книги ценен список трудов Скурата 
за 1955–2010 годы.

В учебном пособии «Православные ос-
новы культуры в памятниках литературы 
Древней Руси» рассматриваются православ-
ные основы культуры в литературе Древней 

Руси. Обзор вероучительных и нравствен-
ных положений вновь представляет нам 
древнерусскую литературу не только как 
замечательный памятник старины, но и как 
фундамент, на котором созидались духов-
ность русского человека и его христианская 
мораль. Пособие предназначено в первую 
очередь преподавателям православной куль-
туры и предметов гуманитарного цикла 
в общеобразовательной школе. Учебник бу-
дет полезен для проведения духовных бесед 
и воспитательных мероприятий, а также для 
широкого круга читателей, интересующихся 
православной культурой.

Вышедшее в свет прекрасное издание 
«Святое Православие» знакомит читателя 
с широким спектром вопросов, касающихся 
вероучения Православной Церкви и духов-
но-нравственного совершенствования право-
славного христианина.

В IV томе трудов заслуженного профес-
сора «Святость Руси» собран интересный 
материал. Это жизнеописания русских свя-
тых — святого Петра, митрополита Киевского 
и святого благоверного великого князя Миха-
ила Тверского, а также святых проповедников 
Евангелия на северо-западе России и на восто-
ке Финляндии. В «Поучительном слове святи-
теля Московского Филарета (Дроздова)» каж-
дый найдет для себя мудрый совет славного 
святителя. Особо стоит отметить и вошедшие 
патрологические труды святого новомучен-
ника, профессора Московской духовной акаде-
мии Ивана Васильевича Попова. «Слово «Тро-
ицкого Патерика»», а также «Святой подвиг 
Псково-Печерских старцев — назидатель-
ный пример жития во Христе» учат и право-
славно верить, и по вере проходить земной 
путь. В главе «Светлой памяти почивших» 
Константин Ефимович вспоминает дорогих 
своему сердцу людей. «К вопросу о прослав-
лении святых» — глава, в которой раскры-
вается тема о правилах канонизации святых. 
На последних страницах данного тома — 
«Очисти свое сердце» — автор размышляет 
об аномалиях нашей жизни — жестокости, 
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бесчувственности, бесчело-
вечности — и возможном 
способе избежать этого. Дан-
ный труд согревает сердце 
читателя.

В небольшой брошюре 
«Что нужно знать о почита-
нии святых мощей» на высо-
ком богословском уровне док-
тор богословия раскрывает 
духовный смысл почитания 
святых мощей в православ-
ной традиции.

Шестая книга серии 
«Алфавит духовный» Кон-
стантина Ефимовича Ску-
рата под названием «Скажу 
вам то, что нужно...», вышла 
в ознаменование его девяно-
столетия. Издание посвяще-
но изложению содержания 
писем благодатных наставников Русской 
Православной Церкви XIX–XX веков: протои-
ерея Понтия Рупышева, святителя Игнатия 
(Брянчанинова), архимандрита Бориса (Хол-
чева), святителя Феофана Затворника, свя-
щенномученика Илии Четверухина и епи-
скопа Вениамина (Милова). Основу книги 
составили наиболее актуальные советы и на-
ставления для спасения христианской души 
в современном мире.

Помимо печатных изданий, в электрон-
ном виде можно также обнаружить немалое 
наследие профессора К. Е. Скурата. С особой 
быстротой в Интернет пространстве появля-
ются новые отзывы и воспоминания об этом 
великом человеке. Ведь очень много церков-
ных людей имели личностное общение с ним. 
Константин Ефимович воспитал несколько 
поколений церковных делателей.

Воспоминание духовника Алексеевской 
женской обители в Москве протоиерея Арте-
мия Владимирова: верные люди рассказыва-
ют следующее о последних днях Константина 
Ефимовича. Он читал лекцию в бакалавриате 
и вдруг почувствовал себя плохо. Невзирая 

на недомогание, он провел занятие до кон-
ца, изложив весь приготовленный материал. 
Говорят, даже успел выставить всем полуго-
довые отметки, дав задания на следующее 
полугодие. Затем с трудом дошел до профес-
сорской. Подоспевшие врачи оказали посиль-
ную помощь. Константин Ефимович будто бы 
сказал: «Как бы я хотел умереть прямо здесь, 
в профессорской!» Академия давно стала его 
родным отчим домом, где труженик церков-
ной науки многие десятилетия трудился под 
знаком вечности.

Прежде чем уехать «на скорой» в Москву, 
Константин Ефимович умолил врачей дать 
ему возможность попрощаться с любимой 
лаврой. Уважая просьбу заслуженного про-
фессора, машина скорой помощи въехала 
прямо на территорию лавры и остановилась 
у Троицкого собора. Это было последнее бла-
гословение преподобного аввы Сергия.

Гроб с телом почившего профессо-
ра был доставлен в Московскую духовную 
академию днем 16 декабря 2021 г. Прорек-
тор по воспитательной работе МДА иеро-
монах Вячеслав (Сорокин) совершил литию 

3 июня 1999 года. Архимандрит Кирилл (Павлов) с однокурсниками поздравляют 
К.Е. Скурата с Днём Ангела
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по новопреставленному Константину, после 
чего началось чтение Псалтири.

Вечером в Покровском храме МДА было 
совершено заупокойное богослужение, кото-
рое возглавил декан иконописного факультета 
архимандрит Лука (Головков). За вечерним 
богослужением песнопения исполнили муж-
ские хоры под управлением Е. В. Боровинского 
и В. В. Чувилова.

На протяжении всего времени между бо-
гослужениями читалась Псалтирь, клири-
ки академического храма совершали литии 
и панихиды.

Два дня, 16 и 17 декабря, в Покровском ака-
демическом храме ректор, профессора, препо-
даватели, сотрудники и студенты Московской 
духовной семинарии и академии прощались 
с почившим заслуженным профессором Кон-
стантином Ефимовичем Скуратом.

Заупокойную Божественную литургию 
17 декабря 2021 г. совершили митрополит 
Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков), 
и ректор Академии епископ Звенигородский, 
викарий патриарха Московского и всея Руси, 
Феодорит (Тихонов). Им сослужили: секретарь 
Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла по г. Москве протопресвитер Владимир 
Диваков, председатель Учебного комитета 
Русской Православной Церкви протоиерей 
Максим Козлов, почетный настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в с. Акулово 
Одинцовского района протоиерей Валериан 
Кречетов, почетный ректор и духовник Пере-
рвинской духовной семинарии протоиерей 
Владимир Чувикин, клирик храма пророка 
Божия Илии в Обыденном переулке г. Мо-
сквы, секретарь Ученого совета Сретенской 
духовной академии протоиерей Николай 
Константинович Скурат, проректор по вос-
питательной работе Минской духовной се-
минарии иеромонах Агафангел (Будишин), 
насельники Свято-Троицкой Сергиевой лав-
ры, преподаватели и студенты академии 
в священном сане, духовенство, прибывшее 
в МДА помолиться об упокоении новопре-
ставленного профессора.

В Покровском академическом храме мо-
лились родственники, близкие, преподава-
тели, студенты и выпускники МДА, друзья, 
коллеги и ученики почившего. За утренни-
ми богослужениями песнопения исполнили 
смешанный хор под управлением К. А. Та-
релкиной и мужской хор под управлением 
иеромонаха Нестора (Волкова).

По окончании Божественной литургии 
состоялось отпевание, которое совершили 
митрополит Амвросий (Ермаков) и епископ 
Феодорит (Тихонов) в сослужении сонма 
духовенства.

Перед началом чина погребения владыка 
ректор обратился к молящимся со словом, по-
священным памяти почившего профессора.

В прощальном слове владыка Феодорит 
искренне произнес:

— Он слушался Церковь Божию и мы 
верим, что Церковь его не оставит. Давайте 
с вами обратимся к Константину Ефимовичу 
как к живому, ибо наш Бог не есть Бог мертвых, 
но живых. Царство тебе Небесное, Констан-
тин Ефимович, и низкий поклон от Москов-
ской духовной академии за твою целостность, 
за твою святую жизнь, за твой пример всем 
нам, за твои миролюбия, которые ты распро-
странял вокруг себя. Хотя ты и представился 
телом, но ты не перестаешь быть совестью 
Московской духовной академии, потому что 
твой пример будет нам светить до тех пор, 
пока в наших сердцах будет сиять память 
о тебе. Верим, что сейчас ты видишь Господа, 
Которому посвятил всю жизнь, лицом к Лицу, 
и слышишь глас Его сладкий: «Добрый и вер-
ный рабе прииди и вниди в радость Господа 
твоего». Просим тебя об одном: не забудь нас 
всех молящихся тебе, не забудь Московскую 
духовную академию у Престола Божьего, 
и не забудь Церковь Русскую, дабы всем нам 
в свое время предстать с такой же чистой со-
вестью пред Господом Славы! Аминь.

Разрешительную молитву на отпевании 
прочитал духовник академии архимандрит 
Иларион (Форкавец). После завершения про-
щания была совершена заупокойная лития. 
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Затем под пение «Святый Боже…» все собрав-
шиеся во главе с митрополитом Амвросием 
и ректором академии епископом Феодоритом 
крестным ходом сопроводили Константина 
Ефимовича к месту погребения — на исто-
рический некрополь Московской духовной 
академии, располагающийся в Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавре, около здания Царских 
чертогов.

По окончании богослужения все собра-
лись на поминальную трапезу, где делились 
своими воспоминаниями о Константине 
Ефимовиче.

Неустанный труженик Церкви Христо-
вой Константин Ефимович за свою долгую 
и плодотворную жизнь стяжал в церковной 
ограде много почетных званий: он заслужен-
ный профессор духовных школ, он доктор 
церковной истории, он доктор богословия. 
Но есть у него одно звание, неофициальное 
звание, которое, пожалуй, стоит превыше 
всех. Его неофициально, между собой, уже 
многие годы и преподаватели, и профессора 
академии называли «совестью Московской 
духовной академии». Ни о ком другом не го-
ворили так. Почему «совестью Московской 
духовной академии»? Может быть он кого-то 
обличал в глаза? Нет. Кто хорошо знал Кон-
стантина Ефимовича, тот понимает, что — 
это не свойственно характеру его, в глаза 
обличать людей. Каким же образом он был 
«совестью Московской духовной академии»? 
А таким способом, что своей жизнью, своим 
кротким словом он задевал струны души 
человека. Человек начинал невольно срав-
нивать себя с мировоззрением и взглядом 
на человека Константина Ефимовича. А как 
он смотрел на человека? Он всегда о всех го-
ворил хорошо. Это удивительное свойство. 
Мы грешные люди за глаза можем о ком-то 
говорить не очень хорошо, может быть даже 
и объективно. Но не Константин Ефимович. 
Нет. Он был светлым человеком, со светлым 
умом. Конечно же он все понимал. Но у него 
была такая жизненная установка — в чело-
веке видеть самое лучшее.

Удивительно, но он всегда старался, что-
бы память о человеке была незапятнанной. 
И когда он писал свои воспоминания, он гово-
рил, нет, ни за что не напишу плохое. О людях 
всегда нужно говорить хорошо.

Как знатока святоотеческого наследия, 
все это роднило его с древними отцами. 
Вспомним преподобного Макария Великого. 
Когда его ученик, шедший впереди, оскор-
бил жреца, идущего ему навстречу, а препо-
добный Макарий, увидев жреца, похвалил 
его сказав, что с утра он уже трудится. Хотя 
тот нес дрова для своего жертвенника. Жрец 
язычник бросил эти дрова и изъявил желание 
креститься. Насколько доброе слово может 
изменить человека.

И Константин Ефимович за многие годы 
своей жизни понял этот духовный закон. До-
брое слово может изменить человека. Доброе 
отношение. И вот своим добрым словом он ме-
нял всех нас, когда мы с ним общались. По сло-
ву ректора епископа Феодорита, мы общались 
со святым человеком. Он в своем поведении, 
можно сказать, уподоблялся Самому Господу 
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нашему Иисусу Христу, Который Своей все-
прощающей милостью обращал страшных 
грешников к деятельному покаянию.

Константин Ефимович о всех говорил 
хорошо, а значит и перед Господом Богом он 
будет о всех говорить хорошо. Он был скромен, 
он был светел, его душа сияла благодатью Бо-
жьей, он был удивительно послушным Церк-
ви человеком. Все отмечают, что, несмотря 
на свой солидный возраст, он с благоговением 
брал благословения у тех, кто годились ему 
в правнуки. Очень часто можно было услы-
шать от него обращение в адрес молодых 
священников: «Дорогой мой батюшка». Еще 
одно частое изречение можно было от него 
слышать: «Как это положено православным 
людям».
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Священство — люди, избранные 
для пастырства — попечения, 
духовного окормления верующих 
и совершения священнодействий 
(таинств). Священник действует 

не своей силой, но благодатью Святого Духа, 
дарованной Господом после Его Воскресе-
ния (Ин. 20: 22–23) апостолам, переданной 
от них в таинстве рукоположения епископам, 
а от них — священникам. Священнослужи-
тель для паствы — образ Христа. Христос — 
Пастырь, Он заповедал апостолу Петру: «паси 
овец Моих» (Ин. 21:17). Быть пастырем —про-
должать дело Христа на земле.

В настоящее время существуют различ-
ные подходы к анализу личности священника. 

Например, можно найти следующие вариан-
ты классификации:

• священник рассматривается как наибо-
лее теологически квалифицированный 
член общины, координатор, выполня-
ющий задачу передачи слова Божьего;

• функциональный, который исследу-
ет священника с позиции его функций, 
среди которых: устройство прихода — 
общины, помощь пастве в критических 
ситуациях и т. п.;

• возникший под влиянием психологи-
ческих теорий и методов, при котором 
священник занимает определенное место 
в архетипической структуре, он должен 
соответственно вести себя, следовать кон-
кретным предписаниям Церкви, побуж-
дать чувства, идущие от Бога, нести от-
ветственность за членов общины, являть 
образ Христа.
Но какими бы классификациями мы 

не пользовались, важно учитывать высокую 
ответственность, возлагаемую на человека 
в пастырстве. Когда мирянин облекается ду-
ховным саном, он остается собой, с теми же 

Социально-психологическая 
деятельность священнослужителя 
на примере выдающихся пастырей 
XX века — св. праведных Иоанна 
Кронштадтского и Алексия Мечева
Юрий Александрович Гуторов, магистр 
богословия, магистр педагогики, 
ст. преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

Дмитрий Владимирович Березин, выпускник 
ЦПЦС «Покров» имени митр. Николая (Кутепова)
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качествами личности, кото-
рые у него были ранее (ина-
че и не может быть). Поэтому 
священнослужителю важно 
постоянно работать над со-
бой — как в «профессиональ-
ном» плане — повышать те-
ологическую квалификацию, 
качество исполнения адми-
нистративных поручений 
по приходу (финансовые, хо-
зяйственные вопросы и т. п.), 
улучшать социально — пси-
хологические навыки работы 
на приходе, так и в личном 
плане — как целостной лич-
ности (духовный, интеллек-
туальный рост и т. д.).

Теоретические основа-
ния деятельности священ-
нослужителя с социально-
психологической позиции 
были нами рассмотрены 
в предыдущей статье.1 В дан-
ной статье мы рассмотрим 
двух видных деятелей Церк-
ви, явивших образец такой 
деятельности и истинного 
пастырства в своей жиз-
ни — св. праведных Иоанна 
Кронштадтского и Алексия 
Мечева.

Среди множества духо-
венства XX века святой праведный Иоанн 
Кронштадтский рассмотрен потому что его 
почитание началось уже при жизни, задолго 
до формальной канонизации.

Святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский родился 19 октября 1829 года в Архан-
гельской губернии в семье бедного дьячка 
и с рождения был воспитан в традициях рус-
ского православия.

Его родители были благочестивы и с дет-
ства приучали детей к усердной молитве как 
дома, так и в храме. По окончании Архангель-
ской духовной семинарии в 1851 году, будущий 

великий пастырь был направлен для про-
должения обучения в Санкт-Петербургскую 
духовную академию. Окончив ее в 1855 году 
со степенью кандидата богословия, отец Ио-
анн был направлен в город Кронштадт, в Ан-
дреевский собор, ставший местом его мно-
голетнего служения. Важно учесть, в какую 
среду попал отец Иоанн при поступлении 
на штатную должность священника собора.

Город Кронштадт располагается на остро-
ве Котлин. В XIX веке этот город был не только 
важной военно–морской крепостью, но и ме-
стом ссылки из Петербурга людей низшего 
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общества: бродяг, бездомных, порочных 
людей, провинившихся, пьяниц. Жили они 
в основном в лачугах, некоторые — в землян-
ках. Занимались либо попрошайничеством, 
либо воровством. Мало кто из них зарабатывал 
на пропитание честным трудом. Местное на-
селение претерпевало от них скорби, особен-
но в ночное время, когда жители опасались 
ходить по улицам из–за страха нападения 
и грабежей.

Молодой пастырь имел необыкновен-
ное рвение к пастырскому служению: наве-
щал бездомных, малоимущих, брошенных 
матерей; оказывал материальную помощь 
деньгами или иными средствами. Почитать 
отца Иоанна стали за дела милосердия, и из-за 
чудес и исцелений, которые происходили 
по молитвам пастыря. Слава кронштадтского 
священника стала известна и за пределами 
Российской империи. Есть указания на прось-
бы о молитве из Швеции, материальную по-
мощь из Франции. Отец Иоанн никогда не от-
казывал людям, которые к нему обращались. 
При этом он старался не быть лицеприятным 
и одинаково относился к богатым и бедным, 
знаменитым и простым. «Он смотрел на па-
стырское служение, как на высочайшее слу-
жение на земле, высшее всех других служе-
ний. Его высокие думы о пастырстве остались 

думами, не развеянными ни-
какими невзгодами до кон-
ца земной жизни. Его душа 
пламенела такою же ревно-
стью, какою была наполнена 
в великие минуты рукополо-
жения его во священника. Он 
сумел сохранить в себе этот 
великий дар до могилы».2

Для отца Иоанна свя-
щенство являлось чем-то 
большим, чем просто испол-
нением треб и богослужений. 
Он видел в нем определен-
ный образ жизни, который 
налагал на человека, при-
нявшего сан, большую от-

ветственность за вверенные ему души.
При большой славе, которая его окружала, 

он не возносился, но со смирением исповедо-
вал свое место пред Богом. Благодаря ведению 
дневников, в которых отец Иоанн записывал 
мысли и переживания, он отслеживал свое 
духовное состояние. Это позволяло быть вни-
мательным к внутренней жизни, несмотря 
на то что он, как приходской священник, жил 
в суетном мире.

В работе «Моя жизнь во Христе» находим 
строки: «Но когда я посмотрю внутрь себя — 
в сердце свое, Боже мой, что я вижу! Бездну 
согрешений вольных и невольных, бездну не-
мощей, искушений, скорбей, теснот, страхов, 
козней вражьих, тьму непроглядную, тысячи 
падений, тысячи погибелей и смертей, вижу 
в себе иногда настоящий ад кромешный»3.

Осознание своей немощи привлекало 
в помощь отцу Иоанну Божию благодать, 
которая действовала в нем на протяжении 
всей жизни. «Я немощь, нищета. Бог — сила 
моя» — писал отец Иоанн4.

Горение духа и любовь помогали батюшке 
помогать людям и являть им отеческую забо-
ту. Этот человек, родившийся на холодном се-
вере и без того холодной страны, воспитанный 
бедными и набожными родителями, стал 
эталоном священства своего времени.
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В те годы, когда отец Иоанн начал своё 
служение, Русская Церковь осваивала новый, 
а вернее, хорошо забытый старый, вид дея-
тельности –миссионерство. Вектор действия 
был направлен на восток, туда, где на огром-
ных просторах империи жили многочислен-
ные некрещёные народы. Волна миссионер-
ской активности выплеснулась за пределы 
страны: в соседней Японии трудился Нико-
лай Касаткин, будущий равноапостольный 
святитель. Отец Иоанн Сергиев также хотел 
послужить делу православной миссии и се-
рьёзно думал о проповеди в далёких краях. 
Но внимательный взгляд открыл ему, что 
не меньше, чем язычники, в просвещении 
Христовым светом, в заботе и пастырской под-
держке нуждались и уже крещёные люди. 
Поле деятельности открывается на каждом 
шагу, в каждом селе и городе.

Отца Иоанна именуют всероссийским 
пастырем, но всё же в первую очередь он — 
кронштадтский. Это в низкие двери крон-
штадтских лачуг входил он после службы, 
неся в руках пакеты с едой и лекарства. 
На улицах этого приморского военного город-
ка озябший бедняк мог нежданно получить 
в подарок от молодого священника пальто или 
сапоги. Там отец Иоанн причащал умираю-
щих, крестил детей, служил молебны, и там 
он начал ежедневно совершать Божественную 
литургию.

Он был милостив к бедным; неприми-
рим и строг в отношении безбожия; он по-
могал начать новую жизнь тысячам людей, 
опустившихся на самое дно. Сказать, что он 
молился горячо, — ничего не сказать. Он мо-
лился чудотворно, и когда он разговаривал 
с Богом, то бытие Божие, присутствие Бога 
здесь и сейчас ощущалось людьми как первая 
и главная реальность.

Любовь к Евхаристии и богослужению, 
сострадание к немощам людей, горячая 
сердечная молитва, общественная деятель-
ность — все это пример и образец для подра-
жания со стороны истинного пастыря Церкви 
Христовой.

17 марта 1859 года в Москве, в благочести-
вой семье регента Кафедрального Чудовско-
го хора Алексея Ивановича Мечева родился 
сын — Алексей. От родителей Алексей пе-
ренял добросердечное отношение к людям, 
привычку ставить на первое место других. 
Учился Алексей в Заиконоспасском учили-
ще, затем в Московской духовной семинарии. 
Оканчивая семинарию, не имел своего угла, 
столь необходимого для занятий. Чтобы при-
готовиться к ответу, ему часто приходилось 
заниматься ночами. Вместе со многими то-
варищами по классу, Алексей Мечев имел 
желание поступить в университет и сделаться 
врачом. Но мать решительно воспротивилась 
этому, желая иметь в нем молитвенника. Будь 
лучше священником — заявила она с твер-
достью. Пойти против воли матери, которую 
он так уважал и любил, Алексей не мог. Впо-
следствии батюшка был очень ей благодарен 
за выбор жизненного пути.

По окончании семинарии 14 октября 
1880 года, Алексий Мечев был определен 
служить псаломщиком в Знаменской церк-
ви, где с ним зачастую грубо обращались, 
но Алексий не жаловался и не просил о пере-
воде в другой храм. Впоследствии он благо-
дарил Господа за то, что Он дал ему пройти 
такую школу.

В 1884 г. Алексий Мечев, по большой люб-
ви, женился на дочери псаломщика Анне Пе-
тровне Молчановой. В ноябре того же года он 
был рукоположен во диакона, и стал служить 
в церкви великомученика Георгия в Лубян-
ском проезде, внешне проявляя величайшую 
простоту, а внутренне испытывая пламенную 
ревность о Господе.

19 марта 1893 г. диакон Алексий Мечев был 
рукоположен епископом Нестором, управляю-
щим Московским Новоспасским монастырём, 
во священника, и назначен в одну из самых 
маленьких церквей в Москве — Святителя 
Николая на Маросейке.

Несмотря на то, что отец Алексий готовил 
себя к пастырству в деревне, получив приход 
в столице, он всецело предал себя воле Божией 
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и стал трудиться, положа в основу своего дела 
молитву и духовное бодрствование.

Он ввёл в своём храме ежедневное бого-
служение, восемь лет служил в пустом храме 
почти в одиночестве. Постепенно скорбящие 
и обременённые горестями люди потянулись 
в этот храм, от них и пошла молва про его 
доброго настоятеля5.

В 1902 году скончалась жена отец Алек-
сия — батюшка был безутешен. Он закры-
вался у себя в комнате и изливал свою душу 

перед Господом. Но однаж-
ды произошла у отца Алек-
сия встреча с его собратом 
во Христе — праведным Ио-
анном Кронштадтским. Отец 
Иоанн посоветовал ему быть 
с народом, войти в чужое горе, 
и тогда увидишь, что твоё не-
счастье мало, незначительно 
в сравнении с общим горем, 
и легче тебе станет. Приняв 
совет, всех приходящих в Ма-
росейский храм, искавших 
помощи, погрязших в грехах, 
утративших Бога, батюшка 
встречал с сердечной при-
ветливостью, любовью и со-
страданием. В результате, 
в их душу вселялась радость 
появлялась надежда на ми-
лость Божию. Проявляемая 
отцом Алексеем любовь вы-
зывала ощущение, что его 
больше всех полюбили, по-
жалели, утешили. Батюш-
ка не знал жестокого слова 
«карать», а знал милостивое 
слово «прощать». Отец Алек-
сей не налагал на своих чад 
бремени тяжёлого послуша-
ния, ни от кого не требовал 
особенных подвигов, под-
чёркивая в то же время не-
обходимость хотя бы само-
го малого усилия, указывал, 

что надо взвесить свои силы и возможности 
и выполнять во что бы то ни стало то, на что 
решился.

Проповеди отца Алексия были просты, 
искренни, трогали сердце глубиной веры, 
правдивостью, пониманием жизни. До-
брый пастырь был не просто добрым чело-
веком, время от времени кому-то помогав-
шим. Он со всем вниманием и самоотдачей 
входил в положение каждого человека: «Го-
сподь никому не отказывал, всех звал к Себе, 
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ко спасению — и я не могу отказать! Он уми-
рал и не забыл никого, всех помнил, разбой-
ника спас, Матерь Свою вспомнил. И я не могу 
отказать», — говорил отец Алексий.6

В нижнем этаже храма Батюшка открыл 
церковно-приходскую школу, устроил приют 
для сирот и неимущих, в течение 13 лет пре-
подавал Закон Божий в женской гимназии 
Е. В. Винклер.

Он способствовал возрождению древне-
русской иконописи, благословив на писание 
икон свою духовную дочь Марию Николаевну 
Соколову (монахиня Иулиания). Духовны-
ми друзьями отца Алексия были Оптинские 
старцы — иеросхимонах Анатолий (Потапов, 
преп.) и игумен Феодосий. Они изумлялись 
подвигу московского пастыря, живущего 
«во граде яко в пустыни».

Незадолго перед смертью отец Алексий 
уехал в Верею. Он предчувствовал, что уходит 
навсегда. Перед отъездом отслужил послед-
нюю Литургию, попрощался с духовными 
детьми, простился с храмом. Скончался отец 
Алексий Мечев в пятницу 22 июня 1923 года. 
Гроб с телом священника был доставлен 
в храм святителя Николая в Клённиках. 
До утра следующего дня церковные общи-
ны Москвы прощались с почившим и пели 
панихиды.

Пример жизни протоиерея Алексея Ме-
чева подвигает жить ради других, замечать 
и ценить ближнего более себя, быть мило-
сердным, проявлять эмпатию (сочувствие) 
к приходящим людям; показывает, как важно 
создать на приходе атмосферу настоящей хри-
стианской общины — любви и взаимопони-
мания, помощи и сострадания.

Таким образом, на примере этих выдаю-
щихся пастырей, мы можем видеть, что соци-
ально-психологическая деятельность священ-
нослужителя играет важную роль в обществе, 
особенно на местном уровне в религиозных 
сообществах — приходах. Выдающиеся па-
стыри выделяются своей способностью влиять 
на людей, помогать в их духовном развитии 
и житейских нуждах. Очень важно отметить, 

что социально-психологическая деятельность 
священнослужителей является частью их бо-
лее широкого служения, которое включает 
духовное руководство, нравственное обучение 
и поддержку верующих.

Эти примеры показывают, как выдаю-
щиеся пастыри используют свое религиозное 
влияние и психологические навыки, чтобы 
вдохновлять и помогать людям в их духов-
ной и эмоциональной жизни, а также в обще-
ственных преобразованиях, как и заповедовал 
Спаситель.
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5
октября

Администрация и студенты семинарии приняли 
участие в вечере памяти митрополита Нижегородского 
и Арзамасского Николая (Кутепова)

5 октября в здании Законодательного собрания 
Нижегородской области прошел вечер памяти 
«Роль архипастыря в  жизни общества: духовно-
нравственная и  социальная деятельность в  кон-
тексте эпохи», посвященный 99-летию со  дня 
рождения митрополита Нижегородского и Арза-
масского Николая (Кутепова).

Организаторами мероприятия выступили 
Нижегородская духовная семинария, Нижего-
родский региональный фонд памяти митропо-
лита Нижегородского и  Арзамасского Николая 
(Кутепова) и  Министерство внутренней регио-
нальной и муниципальной политики Нижегород-
ской области.

Участниками встречи стали викарий Ни-
жегородской епархии епископ Балахнинский 
Илия, заместитель председателя законодатель-
ного собрания Нижегородской области Дмитрий 
Краснов, первый проректор Нижегородской ду-
ховной семинарии протоиерей Василий Спирин, 
проректор по  воспитательной работе протои-
ерей Сергий Ларюшкин, проректор по  учебной 
работе Алексей Владимирович Дьяконов, пред-
ставители общественности, творческой интел-
лигенции, научного сообщества, органов власти, 
духовенство Нижегородской митрополии, пред-
ставители традиционных конфессий, студенты 
нижегородских духовных школ.

Со словами приветствия к собравшимся об-
ратились Анатолий Козерадский, Дмитрий Крас-
нов, епископ Илия и протоиерей Василий Спирин.

Они рассказали о  жизни и  служении при-
снопамятного владыки, о  его роли в  возрожде-
нии духовной жизни на  нижегородской земле. 
Он стал архипастырем, который стоял у истоков 
возрождения духовного образования на  Ниже-
городчине, в  том числе, духовной семинарии, 
которая в этом году отмечает 30-летие открытия 
после эпохи богоборчества. Выступающие так-
же поделились личными воспоминаниями о вла-
дыке.

В  завершение вечера перед гостями меро-
приятия выступил хор Нижегородской духовной 
семинарии под руководством регента Алексан-
дра Логинова.
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9
октября

В Нижегородской семинарии прошло заседание 
комиссии Совета ректоров вузов Нижегородской 
области по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию

9 октября в Нижегородской духовной семинарии 
прошло заседание комиссии Совета ректоров 
вузов Нижегородской области по духовно-нрав-
ственному и патриотическому воспитанию. Тема 
встречи: «Взаимодействие Нижегородской епар-
хии и  вузовского сообщества Нижегородской 
области в вопросах реализации программ по ду-
ховно-нравственному и  гражданско-патриоти-
ческому воспитанию: опыт, проблемы, перспек-
тивы».

В  заседании приняли участие митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Георгий — ректор 
Нижегородской духовной семинарии, председа-
тель Учебного комитета Русской Православной 
Церкви протоиерей Максим Козлов, митрополит 
Саранский и  Мордовский Зиновий, викарий Ни-
жегородской епархии, руководитель епархиаль-
ного отдела по  взаимодействию с  высшей шко-
лой епископ Дальнеконстантиновский Филарет, 
заместитель полномочного представителя Пре-
зидента РФ в  Приволжском федеральном окру-
ге Игорь Паньшин, исполняющий обязанности 
министра образования и  науки Нижегородской 
области Михаил Пучков, вице-президент Рос-
сийского союза ректоров, председатель Совета 
ректоров вузов Приволжского федерального 
округа и Нижегородской области, президент Ни-
жегородского государственного университета 

(ННГУ) имени Н. И.  Лобачевского Роман Строн-
гин, секретарь Нижегородского епархиального 
управления протоиерей Сергий Матвеев, пер-
вый проректор Нижегородской духовной семи-
нарии протоиерей Василий Спирин, заместитель 
председателя Совета ректоров вузов Нижего-
родской области, ректор Нижегородского госу-
дарственного технического университета (НГТУ) 
имени Р. Е.  Алексеева Сергей Дмитриев, ректор 
Волжского государственного университета во-
дного транспорта Игорь Кузьмичев, президент 
Нижегородского государственного лингвисти-
ческого университета имени Н. А.  Добролюбова 
Борис Жигалев, президент Нижегородского го-
сударственного педагогического университета 
(НГПУ) имени Кузьмы Минина Лев Шапошников, 
председатель Общественного совета при Зако-
нодательном собрании Нижегородской области, 
советник ректора Приволжского исследователь-
ского медицинского университета Борис Ша-
хов, исполняющий обязанности ректора ННГУ 
Олег Трофимов, директор Приволжского фили-
ала Российского государственного университета 
правосудия Юлия Журавлева, президент ниже-
городского филиала Высшей школы экономики 
Геннадий Рябов и другие члены Совета 
ректоров.
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9
октября

В Нижегородской семинарии состоялась 
международная конференция по случаю 30-летия 
ее возрождения

9–10  октября в  Нижегородской духовной семи-
нарии состоялась международная конференция 
«Сохранение исторической памяти: к  30-летию 
возрождения Нижегородской духовной семина-
рии».

9 октября состоялось пленарное заседание 
конференции (совмещенное с  началом Курсов 
повышения квалификации для преподавателей 
духовных семинарий и  теологических отделе-
ний светских вузов России).

Места в  президиуме заседания заняли ми-
трополит Нижегородский и  Арзамасский Геор-
гий, председатель учебного комитета Русской 
Православной Церкви, ректор общецерковной 
аспирантуры и  докторантуры протоиерей Мак-
сим Козлов, заместитель полномочного пред-

ставителя президента РФ в  Приволжском феде-
ральном округе Игорь Паньшин, исполняющий 
обязанности заместителя губернатора Андрей 
Гнеушев, митрополит Ставропольский и  Не-
винномысский Кирилл, митрополит Саранский 
и  Мордовский Зиновий, президент Националь-
ного исследовательского Нижегородского госу-
дарственного университета имени Н. И. Лобачев-
ского Роман Стронгин.

10  октября работа конфе-
ренции прошла по двум секциям: 
Православная педагогика и  Ду-
ховное краеведение.

С  докладами выступили 
ученые, администрация, препо-
даватели и  студенты духовных 
и  светских образовательных 
организаций Москвы, Витебска, 
Санкт-Петербурга, Владимира, 
Вологды, Оренбурга, Ярослав-
ля, Белгорода, Коломны, Курска 
и Нижнего Новгорода.

Модераторами конфе-
ренции выступили проректор 
по  учебной работе НДС Дьяко-
нов  А. В. и  ст. преподаватель се-
минарии Гуторов Ю. А.
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10
октября

Курсы повышения квалификации для преподавателей 
духовных семинарий и теологических отделений 
светских вузов России

10–11  октября в  Нижегородской духовной семи-
нарии состоялись курсы повышения квалифи-
кации для преподавателей духовных семинарий 
и  теологических отделений светских вузов Рос-
сии.

Мероприятие организовано Нижегород-
ской духовной семинарией совместно с Учебным 
комитетом Русской Православной Церкви.

Курсы повышения квалификации для пре-
подавателей организованы на  базе НДС уже 
во второй раз. Впервые они прошли в 2021 году 
и  были посвящены преподаванию психологии 
и философии.

В  этом году слушателями курсов являлись 
преподаватели догматического и  сравнительно-
го богословия из духовных семинарий и теологи-
ческих отделений светских вузов России (44 выс-
ших учебных заведения), а также представители 

Общецерковной аспирантуры и  докторантуры 
(ОЦАД), Учебного комитета Русской Православ-
ной Церкви, Отдела Внешних Церковных Связей 
(ОВЦС) Московского Патриархата, а  также под-
московной православной гимназии святителя 
Василия Великого. Всего на  курсах присутство-
вало 109 слушателей.

Накануне слушатели курсов приняли уча-
стие в состоявшейся в НДС конференции «Сохра-
нение исторической памяти: к 30-летию возрож-
дения Нижегородской духовной семинарии»

На  официальном открытии курсов повы-
шения квалификации с приветствиями выступи-
ли митрополит Нижегородский и  Арзамасский 
Георгий и  председатель Учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви протоиерей Максим 
Козлов.

Далее работа продолжилась по  секциям 
«Догматическое богословие» и  «Сравнительное 
богословие».

Для участников курсов были организованы 
автобусно-пешеходная экскурсия «Нижегород-
ский кремль  — история и  легенды» и  паломни-
чество в  Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский 
монастырь.
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19
октября

Преподаватели 
и студенты 
Нижегородской 
семинарии стали 
донорами крови

19 и 20 октября преподаватели и студенты Ниже-
городской духовной семинарии стали донорами 
крови.

Всего в акции приняли участие более 30 че-
ловек. Из них донорами крови и ее компонентов 
по  медицинским показаниям стали 20 человек, 
от  которых медики ГБУЗ НО «НОЦК» заготовили 
15  литров трансфузионных компонентов, кото-

рые в  последующем будут выданы в  лечебные 
учреждения региона для переливания пациен-
там, находящимся в  жизнеугрожающих состоя-
ниях.

Кроме того, 20 человек вступили в  Феде-
ральный регистр доноров костного мозга.
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