
 

 

 

«Не теряйте чувства ученичества…»

Благодарственным молебном

семинарском Свято-Троицком храме
торжественный акт вручения

выпускникам 2012 года. 
По окончании молебна все

семинарской трапезной, где

поздравлений и добрых напутствий
к дипломированным специалистам
православного богословия ректор

митрополит Тульский и Ефремовский

Алексий. Владыка выразил благодарность

преподавателям семинарии за

уровень подготовки студентов Выпускникам

он пожелал «никогда не терять

ученичества – на протяжении
учиться и совершенствоваться, в
используя те богословские знания
были получены в семинарии
стяжанию благодати Святого Духа
апостолам, мученикам, праведникам

Преподаватели
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Распространяется бесплатно

«Не теряйте чувства ученичества…»

лагодарственным молебном в 
Троицком храме начался 

вручения дипломов 

олебна все собрались в 
трапезной где со словами 
добрых напутствий обратился 

специалистам в области 
богословия ректор ТДС 

Тульский и Ефремовский 
выразил благодарность 

семинарии за высокий 
студентов. Выпускникам 

никогда не терять чувство 
протяжении всей жизни 

совершенствоваться, в полной мере 
богословские знания, которые 

семинарии, стремясь к 
Святого Духа, подражая 

мученикам праведникам…» 

Обращаясь к студентам
еще остаются в стенах семинарии
Алексий отметил, что они несмотря

юношеский возраст, делают

выбор – понуждают себя

прилежанием, относятся 
окружающим с любовью

стремятся к нравственному
ванию.  

С большим событием в жизни
– очередным выпуском

учебного года – поздравил

выпускников и преподавателей

Белевский и Алексинский

выразил общее желание священноначалия
видеть всех выпускников Тульской
семинарии соработниками на

– Большинство из них

сектора заочного обучения
являются священниками. Хочется

Преподаватели, выпускники и студенты семинарии, 2012 г. 
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Распространяется бесплатно 
«Не теряйте чувства ученичества…» 

студентам, которые пока 
стенах семинарии, владыка 
что они, несмотря на свой 

возраст делают правильный 
понуждают себя учиться с 
относятся друг к другу и к 

любовью и уважением, 
нравственному совершенство-

событием в жизни семинарии 
выпуском и окончанием 

поздравил студентов, 
преподавателей епископ 

Алексинский Серафим. Он 
желание священноначалия – 

выпускников Тульской Духовной 
ами на ниве Христовой. 

Большинство из них (выпускники 
обучения) и сейчас уже 

священниками. Хочется, чтобы и 
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остальные посвятили себя жизнь созиданию 
Тела Христова – связали свою жизнь с 
Церковью, с пастырским служением. Общаясь 
со своими иподиаконами, студентами и 
выпускниками Тульской Духовной 
семинарии, я вижу то постоянное движение, 
тот духовный рост, который происходит в их 
жизни, – подчеркнул владыка Серафим. Он 
пожелал выпускникам успешно 
реализовывать знания, полученные в 
семинарии, постоянно обогащая их и 
совершенствуя. 

И вот наступил самый волнующий 
момент: Владыка Ректор вручил 18-ти 
выпускникам семинарии дипломы под пение 
«аксиос». 

Были вручены дипломы и выпускницам 
действующих при Тульской Духовной 
семинарии курсов псаломщиков. 

Выпускники ТДС выступили с ответным 
словом. Евгений Мелихов поблагодарил 
руководство и преподавателей семинарии за 
любовь и терпение, за те знания, которыми 
они щедро делились со студентами, и 
попросил прощения за все ошибки, 

допущенные в годы учебы им и его 
товарищами. Свое взволнованное 
выступление он окончил словами: «Не 
забывайте нас! И мы вас никогда не забудем!» 

Выпускник сектора заочного обучения 
протоиерей Павел Стешенко вспомнил о том, 
как нелегко было добывать знания, совмещая 
учебу с пастырским служением, и так важно 
теперь эти знания не только сохранить, но и 
приумножить. 

– Владыка ректор, все эти годы мы 
чувствовали Ваше присутствие, Вашу заботу. 
Просим Ваших молитв и Вашего 
архипастырского благословения, – обратился 
протоиерей Павел к митрополиту Тульскому 
и Ефремовскому Алексию и преподнес ему 
букет белых роз. 

Официальная часть собрания 
завершилась пением многолетия. Студенты с 
преподавателями сфотографировались на 
память во дворе семинарии и приступили к 
праздничному чаепитию, за которым 
выпускники продолжали вспоминать 
семинарскую жизнь с ее радостями и 
огорчениями. 

 

Защита дипломов 

Глубокие знания, богословская эрудиция 

В этом году в Тульской Духовной семинарии успешно защищено 18 дипломных работ, 
посвященных широкому кругу актуальных для церковной науки проблем. 17 из них 
получили самую высокую оценку. Выпускники ТДС продемонстрировали глубокие знания, 
богословскую эрудицию, способность сопоставлять и анализировать научные факты. 

Серьезным осмыслением материала, 
глубиной выводов отличаются такие работы, 
как «Прообразы Божией Матери в 
законоположительных книгах Ветхого 
Завета» Евгения Мелихова (научный 
руководитель – диакон Максим Французов), 
«Евангельские свидетельства о Пресвятой 
Богородице» священника Романа Орудина и 
«Духовно-нравственный аспект Соборных 
посланий» Николая Романова (научный 
руководитель – священник Геннадий 
Степанов). 

Успешно раскрыли под руководством 
кандидата философских наук В.И. Дружинина 
непростые темы по истории русской 

религиозной философии священник Антоний 
Меркулов («Философское учение о свободе 
С.А. Левицкого»); священник Георгий 
Белькинд («Проблема смысла жизни в 
религиозной философии князя                     
Е.Н. Трубецкого») и Дмитрий Артамонов 
(«Православная интерпретация философских 
идей русского традиционализма начала       
XIX века»). 

Актуальностью проблематики 
отличаются дипломные работы по 
сектоведению (научный руководитель – 
магистр богословия О.М. Сенин). 
Превентивным мерам противостояния сектам 
в условиях церковного прихода посвящено 
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исследование иерея Анатолия Жукова; о 
методике религиозного диспута с адептами 
секты адвентистов седьмого дня идет речь в 
дипломной работе священника Евгения 
Руденко. Большой оригинальностью подхода 
отмечено сочинение священника Димитрия 
Афанасьева «Религиозное движение 
«NewAge»: анализ с православной точки 
зрения». 

Творчески подошел к раскрытию темы 
«Педагогическая мысль в эпоху кризиса: 
праведный Иоанн Кронштадтский и            
Л.Н. Толстой» священник Павел Кузнецов 
(научный руководитель – М.А. Михалёва). 

Церковное искусство стало предметом 
исследования протоиерея Павла Стешенко. 
Его работа «Идея соборности в древнерусской 
иконографии и храмовой архитектуре», а 
также сочинение Алексея Кагдина 
«Происхождение, развитие, символическое 
значение иконостаса» – выполнены под 
руководством О.Н. Бородиной. 

Дипломная работа Семена Бондаря по 
литургике «Подготовительные недели 
Великого поста в богослужении Русской 
Православной Церкви», написанная под 
руководством игумении Амвросии 
(Соломатиной), могла бы послужить началом 
большого исследования, так как эта 
обширнейшая тема в настоящее время еще 
мало изучена. 

Работы по сравнительному богословию 
выполнили под руководством диакона Андрея 
Балахнина священники Андрей Меркулов 
(«Сотериология кальвинизма») и Александр 
Бочаров («Понтификат Иоанна Павла II»). 

Теме «Тюремное служение в Тульской 
епархии: история и современность» посвятил 
свое дипломное сочинение священник 
Александр Кирюшкин (научный 
руководитель священник Павел Картушин). 

Среди наиболее интересных отмечены 
работа Артёма Дёмина по апологетике 
«Русское неоязычество и его мифологемы с 
точки зрения православного богословия» 
(научный руководитель – священник 
Константин Ситников) и сочинение Евгения 
Колпакова по истории Русской Православной 
Церкви «Христианская жизнь в Белёвской 
земле в XVII – нач. XX в.» (научный 
руководитель – протоиерей Максим 
Троеглазов). 

Большинство дипломников – 13 человек – 
студенты сектора заочного обучения. 

Подводя итоги защиты 
квалификационных работ, ректор ТДС 
митрополит Тульский и Ефремовский 
Алексий и преподаватели отметили их 
высокий уровень, умение студентов отвечать 
на вопросы, предлагаемые в ходе защиты, и 
перспективность большинства исследований. 

 

Трудно ли писать работу о Божией Матери? 

Священник Роман ОРУДИН посвятил свою дипломную работу евангельским 
свидетельствам о Божией Матери. 

– Без молитвенного обращения к Божией 
Матери православный человек не мыслит 
своей жизни, хотя, скорее всего, мало кто 
задумывается о догматической стороне 
этого почитания… 

– Пресвятой Богородице уделяется в 
православном вероучении важнейшее место, 
однако отдельной отрасли догматики, 
посвящённой Богоматери, в восточной 
традиции не существует. Это объясняется 
тем, что учение о Богородице в православии 
тесно связано с христологией: Дева Мария 
воспринимается в связи с пониманием 

Иисуса Христа как Богочеловека, с Его 
искупительной жертвой. В отличие, 
например, от католической мариологии 
Богородица в православии не 
воспринимается как исключительная 
личность в смысле божественного 
происхождения. Природа её оставалась 
полностью человеческой, то есть 
подверженной последствиям первородного 
греха, которую она победила своей верой и 
служением Богу. Именно поэтому 
Православная Церковь не обожествляет Деву 
Марию, и учение о Богородице не составляет 
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отдельной, определяющей части 
догматического богословия православия. 

– Чем ещё можно объяснить сложность 
составления учения о Божией Матери? 

– Сведения о житии Богородицы, 
содержащиеся в Священном Писании Нового 
Завета, не являются достаточно подробными. 
Из библейского повествования мы не узнаём 
ничего ни об обстоятельствах Её Рождества, 
ни о Введении во Храм, ни о жизни 
Богородицы после Пятидесятницы. Такие 
подробности жития Богородицы доносит до 
нас Церковное Предание: древние сказания, 
церковно-исторические сочинения, гомилети-
ческие памятники, гимнографическое 
богослужебное наследие. Таким образом, 
характерной особенностью учения 
Православной Церкви о Богородице является 
неразрывной единство Священного Писания, 
Священного Предания, древних церковных 
преданий, апокрифов и богатого 
святоотеческого наследия. 

– Среди внебиблейских сведений о жизни 
Богоматери вы упомянули апокрифы… 

– Это раннехристианские сочинения: 
«История Иакова о рождении Марии», 
«Книга Иосифа Плотника», «Святого Иоанна 
Богослова сказание об Успении Святой 
Богородицы» и другие. 

– Разве их достоверность признана? 
– Не признавая апокрифы как источник 

вероучения, Церковь признаёт достоверность 
целого ряда сюжетов, связанных с земной 

жизнь Богородицы. Кроме того, в новой 
отредактированной версии апокрифы 
очищены от гностического элемента и 
согласованы с каноническим рассказом о 
Богородице, содержащимся в 
Четвероевангелии. Напомним ещё и о том, 
что апокрифическими сказаниями о 
Богородице пользовались святитель Андрей 
Критский, преподобные Косма Маюмский и 
Иоанн Дамаскин. 

– Можно ли выделить особенности 
православного учения о Божией Матери? 

– Во-первых, оно основано на 
христологии и поэтому никогда не 
рассматривается вне домостроительства 
спасения, совершённого Воплотившимся 
сыном Божиим. Во-вторых, в нём почти 
невозможно отделить догматическое учение 
от того почитания, какое воздаётся Божией 
Матери в Церкви. Самое важное и главное – 
это то, что Она не оставила этого мира и 
постоянно печётся о нас. Позвольте 
процитировать несколько строк из недавно 
вышедшего труда нашего Владыки 
АЛЕКСИЯ, митрополита Тульского и 
Ефремовского: «Как сообразная Сыну 
Своему в благосердии и человеколюбии, 
Богоматерь является Посредницей и в 
усвоении человечеством плодов Искупления. 
Предстоя престолу Божию самым 
ближайшим образом, Богородица 
ходатайствует о спасении мира». 

 

Таинство покаяния 

Великий дар Божией любви 

(Святоотеческое учение об исповеди) 
Традиционный литургический съезд духовенства Тульской митрополии в этом году 

был посвящен Таинству Покаяния. С докладом на тему «Святоотеческое учение об 
исповеди» выступил проректор Тульской Духовной семинарии по учебной работе 
протоиерей ИГОРЬ АГАПОВ. Отметив необходимость практического применения учения 
и наставлений Святых Отцов Церкви в приходской жизни, о. Игорь подчеркнул, как велика 
роль духовника в процессе приведения души кающегося грешника ко Христу. 

«Таинство Покаяния – такой великий дар 
Божией к нам любви, что мы не можем 
никогда достойно возблагодарить Господа за 
него», – говорит преподобный Амвросий 
Оптинский. «Вторым крещением»,  «новым 

рождением и обновлением свыше» называет 
исповедь прп. Симеон Новый Богослов. 

«Исповедь во грехах служит к 
уничтожению прегрешений, Бог хочет 
услышать от нас грехи наши не потому, что 
не знает их, напротив того, Ему угодно, чтобы 
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мы через исповедание пришли в сознание 
своих грехопадений», – учит преподобный 
Ефрем Сирин. 

По словам св. Григория Нисского, 
«исповедание грехов производит удаление и 
отчуждение от худых дел». 

По непреложному закону 
подвижничества, сознание и ощущение своей 
греховности, даруемое Божественной 
благодатью, предшествует всем прочим 
благодатным дарам. Оно готовит душу к 
принятию этих даров. Душа неспособна 
принять их, если предварительно не придет в 
состояние блаженной нищеты духа. «Когда 
ум увидит согрешения свои, количеством 
подобные песку морскому, то это служить 
признаком начавшегося просвещения души, 
признаком ее здравия». Пришедши в это 
состояние, святитель Тихон Воронежский 
сказал: «Познаем грехи наши: се бо есть 
начало покаяния. К Таинству Исповеди 
должно прибегать по возможности часто: 
душа того человека, который имеет обычай 
часто исповедовать свои согрешения, 
удерживается от согрешений воспоминанием 
о предстоящей исповеди; напротив того, 
неисповедуемые согрешения удобно 
повторяются, как бы совершенные в потемках 
или ночью». 

Только исповедь, искренняя и частая, 
может освободить от греховных навыков, 
сделать покаяние плодоносным, исправление 
– прочным и истинным. 

В чем нам каяться, наставляет святитель 
Иоанн Златоуст: 

во-первых, в собственных грехах; 
во-вторых, в грехах, на которые мы 

навели ближних через побуждение, соблазн 
или дурной пример; 

в-третьих, в тех добрых делах, которые 
могли бы сделать, но не сделали; 

в-четвертых, в тех добрых делах, от 
которых мы отвели ближнего; 

в-пятых, в тех добрых делах, которые мы 
сделали с грехом пополам; и обо всех таких 
грехах надо спрашивать свою совесть и 
память и молить Бога о просветлении ее. 

Говоря о Таинстве Исповеди, необходимо 
сказать о духовничестве – особом явлении в 
жизни Церкви. Именно в нем ярче всего после 

первых времен христианства проявились те 
благодатные дарования, о которых св. апостол 
Павел писал в послании к Коринфянам: 
«Одному дается Духом слово мудрости, 
другому слово знания, тем же Духом; иному 
вера, тем же Духом; иному дары исцелений, 
тем же Духом, иному чудотворения, иному 
пророчество, иному различение духов…» 
(1Кор.12, 9-10). 

Чрезвычайные проявления дара 
духовничества в монашестве встречаются с 
первых его времен: так, прп. Антоний 
Великий и прп. Евагрий Понтийский, 
известный писатель-подвижник, среди других 
благодатных дарований владели и даром 
различения духов и очищения помышлений. 
Прп. Пахомий Великий и Феодор Студит 
узнавали грехи братии Духом Божиим или по 
откровению от ангела, прп. Иоанн Египетский 
знал поведение каждого монаха в соседних 
монастырях. Такие дарования требовали себе 
применения не только для внутреннего 
иноческого делания, но также для духовного 
руководства других людей. 

В Византии тот, кто принимал исповедь, 
не всегда был облечен священным саном, мог 
быть простым иноком, прошедшим школу 
аскетического подвижничества и умной 
молитвы. Известен случай, когда ни Патриарх 
Константинопольский Герман, ни собор не 
нашли возможным разрешить епитимию 
старца, о котором даже неизвестно, имел ли 
он степень священства. 

С принятием христианства на Руси 
духовенство, пришедшее из Византии, 
принесло с собой готовую дисциплину 
покаяния и институт духовничества. 
Особенностью древней Русской Церкви стало 
то, что в силу огромного пространства 
территорий скоро прекратил существовать 
отдельный класс духовников, и право на 
совершение исповеди стал получать каждый 
священник при поставлении, т.е. при этом 
духовник стал непременно и носителем 
пресвитерского сана. 

На духовниках лежит большая 
ответственность за души человеческие. 
Именно поэтому св. Отцы Церкви создают 
целую науку о духовничестве. 
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Вот лишь несколько советов, которые они 
дают иереям: 

«Хотя бы мы и дар прозорливости имели, 
не должны предупреждать согрешивших 
изъявлением их грехов, но лучше побуждать 
их к исповеди гадательными выражениями. 
По исповедании же должны мы удостаивать 
их большего, нежели прежде, попечения и 
свободнейшего к нам доступа, ибо через это 
они более преуспевают в вере и любви к нам» 
(прп. Иоанн Лествичник). 

«Кто исповеданный ему грех не сохранил 
в себе, но отдал на позор к другому, тот не 
достоин Божественных Таинств» (прп. Иоанн 
Лествичник). 

«О том, какие грехи прощать (истинно 
кающимся), не должно и спрашивать, потому 
что Новый Завет не показал нам никакого 
различия, обещает же отпущения всякого 
греха кающимся, как должно, тем более что 
Господь… обещал исполнение прощения о 
всякой вещи» (свт. Василий Великий). 

К чему же должен стремиться сам 
кающийся, что зависит от его усилий? 

Многовековой опыт Церкви говорит о 
том, что исповедь, совершаемая с 
небрежением, не только не приносит пользы, 
но и служит к осуждению. Отчего многие 
христиане исповедуются, а потом вновь и 
вновь совершают те же грехи? Ясно, что, 
исповедуя священнику тот или иной грех, они 
не приходили в сокрушение от него. Мы 
любим свой грех, хотя и знаем, что это грех. 
Мы не «выжимаем его из себя покаянием», 
как советует св. Ефрем Сирин, а потому 
тяжесть грехов и не снимается с души, давит 
ее, владеет ею. Отходя от исповеди, мы даже 
не делаем попытки бороться с грехом, а 
желаем Таинство превратить в магию, чтобы 
механически, без наших усилий, нас спасла 
благодать Божия... 

В наше время религиозной беспечности 
многие, приходя к священнику на исповедь, 
вместо сообщения о своих грехах, повествуют 
о своей «праведности». Казалось бы, для 
таких «праведников» исповедь не нужна, ибо 
Христос пришел на землю «призвать не 
праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 
9, 13). Таких праведников свт. Игнатий 
Брянчанинов сравнивает с трубочистам, 

перепачканным сажей, – они так прокопчены 
грехами, что никакой новой грязи греха не 
замечают в себе. Обманчивое ощущение 
своей праведности лишь подчеркивает их 
печальную нечувствительность ко греху. 

По учению свт. Тихона Задонского, 
истинное покаяние состоит в следующем: 

от прежних грехов мы должны отстать и 
ими, как мерзостью, гнушаться; 

о содеянных грехах сожалеть и Бога 
умилостивлять покаянным плачем, и 
духовнику исповедаться; от других грехов 
всячески беречься; 

оставлять ближнему согрешения, дабы 
нам самим Бог оставил по сказанному: Аще бо 
отпущаете человеком согрешения их, 
отпустит и вам Отец ваш Небесный (Мф. 6, 
14); 

любовь и милость всякому являть, чтобы 
самим милость получить: Блажени 
милостивий, яко тии помиловани будут (Мф. 
5, 7); 

смирять себя: Смиряяй себе вознесется 
(Лк. 8, 14); 

никого не осуждать, не оклеветать; 
Богу молиться всегда, чтобы в напасть 

вражию не впасть: Бдите и молитеся, да не 
внийдете в напасть (Мф. 26, 41). 

Святые Отцы напоминают об особой 
необходимости исповедаться и причаститься, 
когда находишься в опасности смерти 
(например, в опасном путешествии). 

«Не оставляй неизглаженным грех, хотя 
бы он был и самомалейший: иначе он 
повлечет тебя к большому злу», – говорит 
прп. Марк Подвижник. 

«В исповеди самое важное, – говорит свт. 
Иоанн Златоуст, – состояние души самого 
кающегося, каков бы ни был исповедующий, 
лишь бы он выслушал тебя. Важно ваше 
покаяние, а не он, что-то вам говорящий. У 
нас же часто личности духовника ошибочно 
уделяется первенствующее место. 
Необходимо должно возможно чаще 
прибегать к Таинству Исповеди. Урок, 
получаемый раз в году, ничему не научит». 

Что может свидетельствовать об 
истинности покаяния? 

Св. Григорий Двоеслов учит: «Покаяние 
познается по плодам, а не по корню или 
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листьям: Господь предал проклятию 
смоковницу, имевшую только листья, но 
бесплодную; так и одно словесное 
исповедание грехов не приемлется без плода 
удручения тела (трудом покаяния). Обратите 
внимание на сии слова: корень покаяния есть 
доброе намерение исповедать грехи, листья – 

это самое исповедание грехов Богу перед 
лицом отца духовного и обещание 
исправления, а плоды покаяния – это 
добродетельная жизнь и труды покаяния. По 
сим-то плодам и узнается истинное 
покаяние». 

(Доклад опубликован в сокращении) 
 

Выставки 

Памяти легендарного полковника 

В средней общеобразовательной школе села Большие Калмыки Киреевского района 
Тульской области при участии ТДС открыт музейный комплекс, посвящённый Семёну 
Фёдоровичу Кутепову – легендарному полковнику, который послужил прообразом генерала 
Серпилина в романе К. Симонова «Живые и мёртвые». 

О том, что предшествовало этому 
событию, мы подробно рассказывали нашим 
читателям. Ровно год назад в ТДС было 
открыта художественная выставка «Мой 
адрес: действующая армия», которую члены 
Союза художников России А. Лялякин и       
М. Левшин посвятили памяти С.Ф. Кутепова 
– уроженца Киреевского района, который 
отправился на фронт из-под Ефремова (также 
Тульской области). На выставке было 
представлено более тридцати живописных и 
графических работ. 2 октября 2011 г. по 
предложению Тульской Духовной семинарии 
выставка была размещена в стенах 
Большекалмыкской школы, в которой учился 
С. Кутепов. Резонанс был так велик, что 
администрация Киреевского района приняла 
решение установить на здании школы 
мемориальную доску в честь С.Ф. Кутепова. 
Открытие памятного знака произошло 22 
декабря 2011 года, и в тот же день выставка 
«Мой адрес: действующая армия» открылась 
в Киреевском художественно-краеведческом 
музее, где в течение трёх месяцев её смогли 
увидеть тысячи зрителей. 

В конце апреля 2012 г. в школе Больших 
Калмык начались работы по созданию 
музейного комплекса. Тульская Духовная 
семинария предоставила необходимые 
строительные материалы и взяла на себя 
монтаж экспозиционного комплекса. Автор 
проекта – художник Михаил Викторович 
Левшин, который в течение нескольких дней 
до глубокой ночи занимался оформлением 
комплекса. Он выглядит следующим образом. 

Большая стена (6 м в длину, 2,5 м в высоту) 
заключена по всему периметру в раму 
глубиной и шириной 40 см. По всей 
поверхности она оклеена листами книги 
«Живые и мёртвые», что создаёт 
поразительное впечатление: перед зрителем 
как будто открыта вся книга сразу. На 
внутренней поверхности изображено 
развёрнутое красное знамя на фоне карты 
военных действий; здесь же размещены копии 
фотографий и документов, а также картина  
М. Левшина и два графических листа             
А. Лялякина (все три работы подарены 
членами Союза художников Больше-
калмыкской школе). На горизонтальной 
плоскости – свёрнутый красный флаг и 
солдатская каска, книги К. Симонова и других 
авторов, писавших о Великой Отечественной 
войне. Автор проекта предусмотрел 
продолжение исследователь-ской работы 
школьников, для чего в конструкции 
оставлены ниши и полки для будущих 
экспонатов: военных реликвий, фотографий и 
книг. Вся музейная стена выполнена с 
большим мастерством, с высоким 
художественным вкусом, с искренним 
чувством благодарности военному 
поколению, передаёт ощущение всенародного 
торжества и весенней праздничности, 
смешанной со слезами, – чувства, неизменно 
переживаемые нами в День Победы. 

К открытию музейного комплекса был 
приурочен концерт, подготовленный 
школьниками. Композиция «Песни военных 
лет» сопровождалась показом на экране 
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военной хроники, кадров из фильмов военных 
лет; все вместе пели любимые несколькими 
поколениями песни. Крупным планом были 
показаны и фотографии тех послевоенных 
выпускников школ Киреевского района, 
которые своей профессией избрали для себя 
служение в армии. 

На открытии комплекса своими мыслями 
и переживаниями поделились автор 
музейного проекта член Союза художников 
России М. Левшин, главный хранитель ЦАК 
ТДС М. Михалёва, чемпион мира по тяжёлой 
атлетике Б. Серёгин, автор одной из первых 
книг о С.Ф. Кутепове член Союза 
журналистов России Л. Алтунина. 

На праздник в Большие Калмыки был 
приглашён сын С.Ф. Кутепова – профессор 
ТулГУ Владимир Семёнович Кутепов, 
который выразил глубокую благодарность 
всем, кто принимал участие в этом 
многомесячном проекте, посвящённом памяти 
отца и его однополчан. Вряд ли стоит 
говорить, что проект завершился. Ведь и год 
назад, когда в семинарии открывалась 
выставка «Мой адрес: действующая армия», 
никто не мог предположить, что за ней 
последует столько ярких и добрых дел и 
событий. Уверены: продолжение следует. 

М.А. Михалёва 

 

Великое освящение 

Второе рождение Успенского собора 

Студенты ТДС стали участниками поистине исторического события – Великого 
освящения Успенского кафедрального собора Тулы. 

История Успенского собора восходит к 
середине XVIII века, когда в самом центре 
города, на территории Успенского женского 
монастыря была построена каменная церковь 
в честь Успения Пресвятой Богородицы. С тех 
пор храм несколько раз перестраивался. В 
современном виде он был построен и освящён 
24 октября 1902 года. В первом этаже храма 
(трапезном зале) было два алтаря: во имя 
равноапостольной Марии Магдалины и во 
имя великомученика Пантелеимона. В 
верхнем этаже храма – три алтаря: средний – 
во имя Успения Божией Матери, справа – в 
честь образа «Неопалимой Купины», слева – 
во имя преподобного Александра Свирского. 
В этом храме находилась могила почитаемой 
в Туле игумении Агнии (в схиме – 
схиигумения Феодосия). 

Вскоре после революции, уже в 1918 
году, храм был закрыт. До 2005 года в его 
помещении располагался Государственный 
архив Тульской области. 8 сентября            
2006 года, в день празднования 860-летия 
Тулы Успенский храм был торжественно 
передан Тульской епархии и получил статус 
кафедрального собора епархии. С этого 
времени в храме первого этажа начали 
совершаться регулярные богослужения. 
Одновременно продолжалось возрождение 

храма, шли реставрационные работы на 
втором этаже, где сохранились росписи 
художников школ В. Васнецова и                   
М. Нестерова. 

И вот реставрация полностью завершена. 
10 мая 2012 года можно считать днем второго 
рождения Успенского собора. 

Чин Великого освящения во главе с 
митрополитом Тульским и Ефремовским 
Алексием совершили епископ Белевский и 
Алексинский Серафим, члены Епархиального 
совета Тульской епархии, благочинный 
города Тулы, настоятель Успенского собора 
протоиерей Сергий Резухин, секретарь 
Тульской епархии протоиерей Павел 
Савельев, секретарь Белевской епархии 
протоиерей Геннадий Степанов. 

За богослужением молились 
представители тульского священства, 
монашества, студенты кафедры теологии 
ТулГУ и Тульской Духовной семинарии, 
православные туляки. 

По окончании чтения Евангелия 
митрополит Тульский и Ефремовский 
Алексий обратился к молящимся с 
архипастырским словом. Владыка отметил, 
что «В возрожденном соборе мы наблюдаем, 
как красота небесная зримо переходит в 
красоту земную, приобретает видимые 
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очертания в воссозданном и освещаемом 
ныне Доме Божием». 

В своей проповеди митрополит Алексий 
коснулся и другого радостного события, 
символически связанного с возрождением 
собора: «В эти пасхальные дни наши сердца 
наполняются радостью Божественной победы 
над слабостью человеческого существа и 
Великой Победы, которую наш народ 
одержал в Великой Отечественной войне. 
Через ее драматические события мы можем и 
сегодня ощутить деятельное присутствие 
Божьего Промысла». 

Владыка призвал православный народ к 
единению во Христе Иисусе: «Будучи едины 
в Боге, мы сможем обрести силу и 
противостоять любым искушениям – как 
внутренним, так и исходящим из мира…» 

Проповедь на день памяти апостола и 
священномученика Симеона, сродника 
Господня произнес студент 4-го курса 
Тульской Духовной семинарии Павел 
Ушаков. 

По окончании Божественной литургии 
епископ Белевский и Алексинский Серафим 
торжественно поздравил с освящением 
Успенского кафедрального собора 

митрополита Тульского и Ефремовского 
Алексия, духовенство и прихожан. Он 
преподнес в дар Владыке Алексию от 
Белевской епархии икону Божией Матери 
«Казанская». 

Посетивший богослужение губернатор 
Тульской области В.С. Груздев от лица 
правительства региона выразил Его 
Высокопреосвященству митрополиту 
Алексию благодарность за служение и труды 
во благо Церкви и общества и подарил 
архиерейский посох – символ епископской 
духовной власти и юбилейную медаль «К 300-
летию оружейного производства в городе 
Туле». 

От души поздравил Владыку с 
освящением Успенского собора и с днем 
рождения, совпавшим с этим событием, 
настоятель тульского храма Святых 
Двенадцати Апостолов, заведующий 
кафедрой теологии ТулГУ протоиерей Лев 
Махно. 

В своем ответном слове митрополит 
Тульский и Ефремовский Алексий 
поблагодарил всех за поздравления и общую 
молитву. 

М.С. Горчакова 
 

Конференция  

«Архимандрит Киприан (Керн) и его время» 
30 мая в Тульской Духовной семинарии по благословению митрополита Тульского и 

Ефремовского Алексия прошла IV Международная научная конференция, посвященная 
выдающемуся деятелю русской эмиграции, православному богослову, патрологу и 
литургисту архимандриту Киприану (Керну; 1899-1960). 

Ее организаторы – Дом русского 
зарубежья им. А.Солженицына, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломо-
носова, Тульская епархия и Образовательный 
фонд им. братьев Сергея и Евгения 
Трубецких. 

В оргкомитет конференции вошли 
протоиерей Игорь Агапов, иерей Георгий 
Белькинд, М.А. Васильева, С. Елушич 
(Черногория), А.П. Козырев, М.А. Михалёва, 
протоиерей Николай Чернокрак (Франция). 

В конференции приняли участие 
российские и зарубежные исследователи из 
различных научных центров и учебных 
заведений. 

Первый день конференции «Архимандрит 
Киприан (Керн) и его время» прошел в Доме 
русского зарубежья им. А. Солженицына в 
Москве. Второй по традиции проводится в 
Туле, на родине архимандрита Киприана. 

На заседании, проходившем в ТДС, 
выступил немецкий профессор, почетный 
доктор Московской Духовной академии Карл 
Христиан Фельми – автор богословских 
трудов, переведенных на различные языки и 
изданных во многих странах. Последняя его 
книга «Введение в современное православное 
богословие» вышла в прошлом году, именно 
во время работы над ней богослов принял 
Православие с именем Василий и был 
рукоположен во диакона.  
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«Интерес к Православию был у меня с 
ранних лет. Почему? Только Бог знает, – 
рассказывает о. Василий. – Может быть, это 
как-то связано с тем, что мой отец, пастор 
Лютеранской Церкви, являлся членом 
братства, занимавшегося вопросами 
обновления богослужебной практики и 
оживления церковной жизни в современном 
лютеранстве. Я помню, как однажды (мне 
было тогда 12 лет) спросил у отца, что такое 
Православие. А когда я стал студентом 
богословского факультета Гейдельбергского 
университета, интерес к Православию окреп. 
По пути в университет был 
старокатолический храм, в котором каждое 
воскресенье совершалась православная 
литургия. Однажды, проходя мимо, я узнал, 
что как раз в этот момент там идет служба. Я 
зашел и… С тех пор я часто заходил в этот 
храм, чтобы ближе познакомиться с 
православным богослужением и помолиться. 

Второй импульс я получил, когда 
готовился к семинарскому сочинению. 
Подбирая литературу для него в библиотеке 
Экуменического института Гейдельбергского 
университета, я случайно открыл книгу Игоря 
Смолича «Жизнь и учение старцев», которую 
с восторгом буквально проглотил. И до сих 
пор благодарен тому, что я знакомился с 
Православием на Божественной литургии и 
по прекрасной книге о русских старцах, а не 
по сухим пособиям по догматике или 
катехизису. 

Через год я возвратился в Мюнстер, где 
мы с родителями жили после войны.               

В Мюнстере между тем открылся Институт 
по изучению Восточных Церквей. Там я стал 
заниматься научным исследованием истории 
и богословия Православных Церквей, написал 
докторскую диссертацию о проповеди в 
Русской Православной Церкви XIX века. 

В 1956 году в Реклингхаузене, в 70 
километрах от Мюнстера, открылся Музей 
икон – самое богатое собрание икон в 
Западной Европе. Я часто ездил туда. И до 
сих пор поддерживаю самые тесные контакты 
с этим музеем. Иконы, по моему убеждению, 
являются важным источником для изучения 
православного богословия, без них 
невозможно понимание его богословской 
сути…» 

Доклад о. Василия (К. Х. Фельми) на тему 
«Вклад архимандрита Киприана (Керна) в 
изучение Божественной литургии» был 
встречен с большим интересом, он вызвал 
оживленное обсуждение и множество 
вопросов. 

Профессор С. Елушич из Черногории 
рассказал о том, как велико влияние русской 
религиозной идеи на Православие в Сербии и 
Черногории, и предложил Тульской Духовной 
семинарии принять участие в осуществлении 
проекта по изучению этого влияния. 

Из доклада профессора кафедры истории 
РПЦ Православного Свято-Тихоновского 
государственного университета Натальи 
Юрьевны Суховой «Картотека о. Киприана по 
русским богословам» семинаристы узнали о 
том, как работал архимандрит Киприан, 
тщательно собирая сведения о русских 
богословах – и прославленных, и 
малоизвестных. Эта картотека, пока еще не 
изданная, в будущем сможет послужить 
подспорьем для исследователей 
богословского наследия архимандрита 
Киприана (Керна). 

Проведение Керновских конференций в 
ТДС становится традицией, студенты 
принимают все более активное участие в 
обсуждении докладов, включаются в 
полемику, готовятся к самостоятельным 
научным исследованиям. 

М.С. Горчакова 
 
 

О. Василий (Карл Христиан) Фельми, профессор  
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Генеалогия 

Путешествие в прошлое 

31 мая завершилась проходившая в ТДС Вторая областная генеалогическая выставка 
«История семьи в истории России», где были представлены лучшие работы областного 
конкурса «Путешествие по линиям родословной», организованного Областным центром 
детско-юношеского туризма и историко-краеведческим обществом «Краеведение. 
Генеалогия».  

Юные исследователи с большой 
серьезностью подошли к изучению своих 
родословных, тесно связанных с историей 
страны и родного края. Среди участников 
конкурса – не только школьники, но и 
воспитанники детских садов. Малышам 
помогали родители, дедушки и бабушки, так 
что конкурс можно назвать семейным. 

На церемонии закрытия выставки 
присутствовали авторы представленных 
работ, студенты и гости ТДС. Председатель 

историко-краеведческого общества 
«Краеведение. Генеалогия» Тамара 
Владимировна Георгиевская и заведующий 
отделом краеведения Областного центра 
детско-юношеского туризма Юрий 
Николаевич Кузнецов обратились со словами 

благодарности к победителям генеалогичес-
кого конкурса, вручили им ценные призы и 
грамоты. 

Заведующая Церковно-археологическим 
кабинетом ТДС М. А. Михалева 
поблагодарила юных и взрослых родоведов за 
очень важную работу и пригласила их в 
семинарию с новыми выставками. Марина 
Александровна рассказала, что на выставке 
побывало много школьников, и среди них 
были воспитанники детских домов и 

интернатов. Некоторые из них не 
только не имеют родителей, но и 
ничего не знают о них. Таким 
ребятам было особенно трудно 
объяснить, для чего нужна вся эта 
работа, но выставка у них вызвала 
большой интерес. 

Участникам выставки были 
вручены благодарственные письма от 
семинарии. 

Выставка учит хранить память 
поколений, поэтому она имеет 
большой воспитательный смысл для 

всех. Генеалогические исследования 
помогают детям совершить 

путешествие во времени, представить себя 
участником исторических событий прошлого, 
узнать о своих предках, открыть что-то новое 
в себе, в своих близких. 

 

Гавриил, странник… 

Прощание с келией иноков-старцев Оптиной Пустыни, изгоняемых в мир 

Прости! Прости! Прости меня, святая келья! 
С тобой не встречусь больше я. 
В тебе я знал небес веселье 
И смысл земного бытия. 

В тебе навык я послушанью. 
В тебе я жизни цель постиг, 
В тебе святого покаянья 
Я незабвенный встретил миг. 

Т.В. Георгиевская рассказывает о самых интересных работах, 
представленных на выставке 
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Прости! Мне тяжко расставаться 
С тобой, святой мой уголок, 
Где в жажде подвигу отдаться 
Я был от мира так далек, 

Где я искал души забвенья 
От всех соблазнов и страстей 
 

И где святой огонь смиренья 
Навек зажег в душе своей. 

Прости! Тебя я покидаю 
С тоской в душе, слезой в очах... 
В тебе я сердце оставляю, 
Как человек и как монах...  

Архимандрит Гавриил, 1923 г. 
 

Однажды днем, в ноябре 2011 года 
раздался звонок: «Есть ли информация о 
Гаврииле, служившем в Туле после 
революции и похороненном здесь?» Звонил 
Владимир Николаевич Сухопаров, 
замечательный человек, неутомимый искатель 
и хранитель множества православных имен 
Тульской епархии. 

У нас было всего лишь: 
ГАВРИИЛ (18.04.1867–†?), странник, 

погребен на Всехсвятском кладбище, на 
могиле установлен белый саркофаг (Тульский 
синодик — запись 2010 года). 

Тогда Владимир Николаевич зачитал вот 
это: 

«Архимандрита Гавриила назначили 
вдруг в одну из церквей Тулы. Недолго он там 
послужил. Окаянные сатанисты взорвали его 
церковь, а его отправили в один из далеких 
сибирских лагерей. Анастасия (родная сестра 
его) узнала, куда именно, и навестила его. На 
ее вопрос, когда можно вторично посетить 
его, ей ответили, что только в конце года. При 
ее приготовлении ко вторичному посещению 
какие-то грозные предчувствия томили ее 
душу, и как будто какой-то таинственный 
голос подсказал ей взять с собой побольше 
денег. Благодаря этим деньгам она была 
встречена в концлагере любезно, и ей 
рассказали странную историю, будто бы ее 
брат получил разрешение погулять в лесу, 
ушел и больше не вернулся в лагерь. До сих 
пор его не могут найти. Для вящего 
подтверждения рассказа чекист запряг собак в 
санки и в сопровождении другого чекиста 
повез ее в лес. В одном месте собаки 
остановились и начали завывать, разгребая 
лапами снег. Чекисты своими лопаточками 
быстро обнаружили замерзший труп человека 
и отдельно замерзшую голову, в которой 
Анастасия узнала своего брата архимандрита 
Гавриила... Обильно подкупленные чекисты 

позволили убитой горем женщине увезти с 
собой голову и даже дали ей для этого 
подходящий ящичек». (Православная Русь. 
Церково-общественный орган. № 18. 1975. 28 
сентября. С. 8-9) 

Анастасия привезла голову мученика 
другу замученного подвижника, тульскому 
архиерею, и той же ночью тайно, в 
сослужении батюшки и в присутствии 
Анастасии, голова была похоронена около 
церкви. До утра все трое плакали и 
молились... 

«Из письма оттуда... из ледяного ада: 
«Быстро скользят по снегу санки, 
запряженные собаками, которые вдруг 
останавливаются и начинают зловеще 
завывать... Что такое? Чьи это замерзшие 
тела, рассеченные на куски?.. Это загнанные 
сюда богобоязненные оптинские старцы... 
Один из них – автор «Прощания с келией» 
Архимандрит Гавриил, а другой его собрат...» 

Мир праху боголюбивых, чьи души будут 
вечно сиять горним светом в Царстве любви и 
подвига!» (Вяч. Баратынский. 1975 г.) 

…Прошло много лет. Воспоминания его 
родной сестры отправлены были в будущее – 
и совершенно неожиданно дошли до нас. Мы 
срочно встретились возле храма и стали 
искать белый саркофаг. Наступившая темнота 
и сырость вынудили нас оставить это дело. 
Понятно, что одним не справиться. Мы 
обратились к Р.В. Клянину, в «Тульский 
некрополь». Найдя сначала на своей 
уникальной карте место с белым саркофагом, 
он повел нас к нему. 

Теперь уже мы нашли довольно быстро 
недалеко от церкви белый саркофаг с трудно 
читаемой надписью. Как профессионал Роман 
Валентинович стал анализировать: саркофаг 
установлен так, как будто принесен и стоит не 
на могиле, а чисто условно – для определения 
места, как сигнал в будущее, надписи на 
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саркофаге не родные, а как бы по ним выбито 
подходящее... 

Обсудив всевозможные варианты с 
учетом новой информации о том, что в то 
время со всего кладбища были собраны 
памятники в один угол, для использования 
при ремонте тульских улиц, сделали вывод, 
что, возможно, один из них, с подходящей 
надписью был принесен сюда и поставлен без 
углубления, в ограду старой могилы, чтобы 
как-то отметить место погребения останков 
старца (ведь настоящую глубокую могилу 
тайно хоронившие не могли рискнуть 
сделать). 

…История необычная. Странник Гавриил 
взывал из прошлого о памяти. Мы стали 
искать – где могла быть информация о нем: 
служил в Туле мало, в самые тяжелые годы. 
Новая власть активно закрывала церкви, а 
потому не всегда вела учет 
церковнослужителей, чудом сохранились 
списки за 1926 и 1930 годы служителей Тулы, 
но архимандрита Гавриила в этих списках 
нет. Среди тульских репрессированных этого 
человека тоже не оказалось. 

К поиску подключились и другие люди. 
Из Тулы запрос ушел в соседние области, в 
УФСБ. Сведения нашлись в липецком архиве: 

«Клиров Г.И., житель Задонского р-на 
ЦЧО (ныне Липецкой обл.) арестован по 
постановлению райуполномоченного по 
Задонскому р-ну ПП ОГПУ по ЦЧО 3 февраля 
1931 г. Обвиняется по ст. 58-10 ч. 2 УК 
РСФСР (как лицо религиозного культа, 
враждебно настроенное против сов. власти и 
ее мероприятий, на протяжении ряда лет 
ведет контрреволюционную агитацию против 
мероприятий, проводимых сов. властью, в 
особенности против коллективизации среди 
населения. В 1930 г. в декабре месяце 
организовал группу женщин с требованием 
открыть закрытую церковь в с. Кашары). 
Содержится в Елецком ИТД». 

Стало известно, что до ареста он работал 
сапожником в Задонском р-не. Русский, 
гражданин СССР, беспартийный, образование 
– малограмотный, учился в сельской школе 
Рязанской губернии. До революции находился 
в плену в Австрии. В 1918 г., в июле месяце 
вернулся из плена в г. Скопин, откуда пришел 

пешком в г. Задонск и поступил монахом в 
Задонский скит, где пробыл до 1920 г. (нет 
сведений о его жизни в течение 10 лет). В 
1930 г. лишен избирательных прав, как 
служитель культа. 

В справке об имущественном положении 
указано: никакого хозяйства не имел, т.к. 
являлся монахом из ликвидированного 
скитского монастыря», – из протокола 
допроса Клирова Г.И. 

В протоколе в графе «семейное 
положение» записано: «холост, 
родственников не знаю» (он не говорит: 
«нет», но «не знаю», чтобы за него никто 
больше не пострадал). 

Во время допроса Клиров сообщил: «В 16 
лет я уехал в г. Царицын, где поступил на ж/д 
чернорабочим, был призван на 
действительную военную службу в 1898 г., 
служил рядовым в Варшавской губ., в 1901 г. 
был демобилизован и с тех пор начал 
странствовать»... (вот почему запись 
«странник», тот, кто делал эту запись, знал 
его). 

… «Больше всего ездил по селам и 
добывал себе хлеб на пропитание работой в 
сельском хозяйстве. В 1914 г. был под 
городом Уманью бывшей Киевской губ, 
откуда забрали меня на империалистическую 
войну. В декабре 1914 г. попал в плен в 
Австрии, где пробыл до 1918 г. По 
возвращении из плена первоначально я попал 
в г. Скопин, откуда пешком решил пройти в  
г. Умань, но по дороге застрял в г. Задонске, – 
говорит Клиров Г.И., не решаясь признаться о 
принятии монашеского чина, говорит, что 
был сапожником... – Монахом я никогда не 
был. Священнические же книги я выучился 
читать будучи в монастыре и после закрытия 
монастыря я забрал часть священнических 
книг с собою, которые изредка читаю от 
нечего делать. Больше показать ничего не 
могу...», – написано верно. Клиров. 

…После закрытия Оптиной пустыни 
странник мог прийти в Тулу, где был 
определен к одной из церквей, проживать мог 
при той же церкви или в Николо-Часовне. 
Церковь его вскоре снесли/взорвали, а он был 
отправлен в концлагерь... 

… Когда его сестра Анастасия приехала в 
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Тулу с необычным ящиком, она тайно 
встретилась с митрополитом, рано утром, 
стараясь не привлекать внимания (опасность 
сразу же отправиться в тюрьму была 
ежесекундная), захоронили недалеко от 
Всехсвятского храма (2 других кладбища не 
подходят: это далеко, нельзя было лишний 
раз передвигаться по городу со столь 
необычным грузом). Совсем безвестным это 
место не должно было остаться. Как сигнал в 
будущее, в знак памяти о нем был принесен 
саркофаг, несколько подправлений, 
сделанных верным человеком и молитва о 
вечном упокоении странника Гавриила... 

Ушли из жизни свидетели, не оставив, 
казалось, никаких свидетельств. 
ГАВРИИЛ (КЛИРОВ Гавриил 

Иванович) (18.04.1867/23.03.1876, г. Скопин 
Рязанской губ. – †? погиб в заключении, 

погребен в Туле на Всехсвятском кладбище, 
на могиле установлен белый саркофаг), 
служил в Туле. По постановлению тройки при 
ПП ОГПУ по ЦЧО от 21.04.1931 г. по статье     
58-10 ч. 2 УК РСФСР приговорен к 
заключению в концлагерь сроком на 5 лет, 
считая срок с 3 февраля 1931 г. 
Реабилитирован определением Липецкой 
областной прокуратурой 26.06.1989 г. Сестра 
Анастасия, эмигрировала, похоронена в 
Бразилии. (ГАЛО. Ф. Р.-2210. Оп. 1. Д. 15032. 
Архивная справка 236/2ДСП от 07.02.2012). 
Вот такая запись-уточнение стала о Гаврииле, 
страннике для общей базы «Синодиков 
Тульской губернии». 

Для желающих продолжить поиски 
сведений о страннике Гаврииле можем 
сообщить детали допроса и его биографии. 

Т. В. Георгиевская 
 

Выпускники ТДС 

Евсевий (Никольский), митрополит Крутицкий, 

наместник Патриаршего престола (1860-1922) 
Митрополит Евсевий (в миру Евгений 

Иванович Никольский) родился 21 января 
1860 году в селе Серебряки Алексинского 
уезда Тульской губернии в семье священника. 

Окончив Тульское духовное училище, 
затем – Тульскую духовную семинарию, он 
поступил в Московскую духовную академию, 
которую окончил в 1885 году со степенью 
кандидата богословия. По окончании 
академии Е.И. Никольский был определен в 
Могилевское духовное училище учителем 
русского и славянского языков. 

3 августа 1893 года был пострижен в 
монашество под именем Евсевий в честь 
Евсевия, епископа Самосатского. 5 августа 
был рукоположен в сан иеродиакона, а            
6 августа, в день Преображения Господня, – 
во иеромонаха. 

11 сентября 1893 года о. Евсевий был 
назначен в состав Санкт-Петербургского 
Духовно-Цензурного Комитета с возведением 
в сан архимандрита. Но едва он успел 
прибыть к месту назначения, как 18 октября 
1893 года был определен на должность 
ректора Иркутской духовной семинарии.        

В Иркутске архимандрит Евсевий, помимо 
ректорства и преподавания в семинарии, 
принимал участие в других епархиальных 
делах: был редактором «Иркутских 
епархиальных ведомостей», председателем 
Епархиального училищного совета, 
деятельным членом Иркутского 
Миссионерского Общества.  

26 января 1897 года он был хиротонисан в 
Иркутском Вознесенском монастыре во 
епископа Киренского и назначен на 
самостоятельную кафедру епископа 
Камчатского, Курильского и Благовещенского 
в городе Благовещенске. 

4 февраля 1898 года епископ Евсевий 
прибыл в Благовещенск и вступил в 
управление епархией. С первых же шагов его 
пастырской деятельности проявились 
замечательные качества его личности. 
Владыка ревностно относился к 
богослужению, истово проповедовал. Он 
блестяще сочетал любовь к просвещению с 
личной праведностью, ревностное 
проповедничество – с благотворительностью 
и заботой о пастве. 
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1 января 1899 года владыка был назначен 
первым епископом вновь учрежденной 
Владивостокской и Камчатской епархии.       
20 лет пребывания владыки на 
Владивостокской кафедре совпало с 
усиленным заселением Уссурийского края, с 
постройкой на Дальнем Востоке железных 
дорог, с Русско-японской войной, со 
временем, когда русский Дальний Восток, 
дотоле мало обитаемый и почти пустынный, 
заполнялся русскими людьми, когда быстро 
возрастало его население и вместе с тем 
развивалось земледелие, 
торговля, промышлен-
ность. Этот край нуждался 
в усиленном духовном 
просвещении. 

Перед прибытием в 
епархию в 1899 году, в 
первую неделю Великого 
поста владыка прибыл в 
Свято-Троицкую Шмаков-
скую обитель и провел там 
целую неделю, испраши-
вая себе Небесной помощи 
на многотрудное 
послушание устроения 
новой епархии. В 
монастырской тиши и 
уединении постом и 
молитвой подкреплял себя 
пастырь на предстоящее служение. 

Новая епархия занимала огромную 
территорию площадью 1 200 000 квадратных 
верст, в ней насчитывалось 69 церквей. 
Священников не хватало, зачастую приходы 
пустовали. По приезде нового правящего 
архиерея не нашлось даже помещения для 
него, и владыка Евсевий поначалу нашел 
приют в губернаторском доме. Единственный 
приходский Успенский храм Владивостока 
был переименован в кафедральный собор, а 
консисторию временно разместил у себя 
кафедральный протоиерей. 

Однако уже через год трудами владыки 
Евсевия были открыты и Духовная 
консистория, и Попечительство о бедных 
духовного звания, Епархиальный училищный 
совет, Епархиальный комитет Православного 
миссионерского общества. С течением 

времени было построено и освящено свыше 
170 храмов и более 100 церковноприходских 
школ. 

Много владыка трудился и над 
устройством монастырей – Уссурийского 
Николаевского Свято-Троицкого мужского и 
Южно-Уссурийского Рождество-Богородиц-
кого женского. 

12 июля 1907 года состоялось 
причисление к епархии церквей и духовенства 
северной Маньчжурии, а 1 января 1909 года 
архиепископу Владивостокскому была 

подчинена Русская 
Духовная Миссия в Сеуле. 
Все это являлось знаком 
особого доверия со 
стороны императора и 
Священноначалия Церкви. 

Начиная со второй 
половины 1899 года, не 
жалея здоровья и сил, 
владыка Евсевий не раз 
объезжал всю свою 
огромную епархию, 
причем никакие трудности 
не могли воспрепятст-
вовать ему посещать 
церковные приходы даже 
на Камчатке и Сахалине. 
Слыша о такой любви 
пастыря к пасомым, 

многие российские благотворители, начиная с 
августейших особ, жертвовали значительные 
суммы на создание новых храмов. Сам 
праведный Иоанн Кронштадтский жертвовал 
на нужды монастырей и церквей 
Уссурийского края, на устройство библиотеки 
при школе села Осиновка, а также 
пожертвовал для Александровского 
Сахалинского храма икону Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет», присланную ему лично 
со святой горы Афон. Священники и учителя 
церковноприходских школ из других епархий 
просились и переводились на службу во 
Владивостокско-Камчатскую епархию. 
Мудрый владыка определял кандидатов на 
должности не иначе, как после 
непосредственного знакомства с каждым из 
них. 

Митрополит Евсевий (Никольский) 
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Для привлечения духовенства к делу 
религиозно-нравственного просвещения 
владыка регулярно собирал епархиальные 
съезды. В 1903 году по его инициативе было 
начато издание «Владивостокских 
епархиальных ведомостей». В типографии 
Свято-Троицкого Шмаковского мужского 
монастыря с его благословения печаталась 
духовная литература, распространявшаяся и 
за пределами епархии. 

Одним из основных направлений 
деятельности правящего архиерея являлось 
миссионерство. Владивостокско-Камчатская 
епархия была населена тогда китайцами, 
корейцами, малыми народностями Дальнего 
Востока. Владыка поднял миссионерское дело 
на недосягаемую высоту. По всей епархии 
были созданы миссионерские станы для 
научения ведению миссионерской работы, 
открыты катехизаторские школы и курсы. 
Здесь учили не только Слову Божию, но и 
рациональному ведению хозяйства. 
Деятельность правящего архиерея и его 
личные добродетели снискали ему любовь и 
уважение инородцев-язычников, немало из 
которых привел он к таинству Святого 
Крещения. 

С благословения владыки Евсевия было 
создано Православное Камчатское 
Благотворительное Братство, которое ставило 
перед собой цель – донести слово Божие до 
самых отдаленных уголков епархии. 
Августейшим покровителем Братства стал 
цесаревич Алексей. 

Самоотверженное служение владыки 
Евсевия было высоко оценено 
Священноначалием Русской Православной 
Церкви: 6 мая 1906 года он был возведен в сан 
архиепископа, а в 1912 году ему была вручена 
Высочайшая грамота, в которой была дана 

высокая оценка его деятельности. Владыка 
был удостоен и других высоких наград. В 
ноябре 1912 года архиепископ Евсевий был 
вызван для присутствия в Святейшем Синоде, 
участвовал в прославлении святителя 
патриарха Ермогена. 

В 1917-1918 гг. архиепископ Евсевий 
принимал участие в работе Поместного 
Собора Русской Православной Церкви, после 
чего возвратился во Владивосток. Но вскоре 
он был назначен постоянным членом 
Священного Синода при Патриархе, для чего 
вновь выехал в Москву. По окончании срока 
его деятельности в Священном Синоде в 
1919-1920 годах, не имея возможности по 
причине гражданской войны возвратиться в 
свою епархию, архиепископ Евсевий был 
временно назначен управлять Смоленской 
епархией. В 1920 году святитель Патриарх 
Тихон назначил архиепископа Евсевия 
наместником Патриаршего престола в 
Москве. 18 февраля 1920 года он был избран 
митрополитом Крутицким. Столь высокое 
назначение митрополит Евсевий принял как 
временное, с условием, что при первой же 
возможности ему будет предоставлено право 
вернуться в свою родную Владивостокскую 
епархию. 

В последующие годы до своей кончины 
он проживал в Москве. Митрополит Евсевий 
(Никольский) скончался 31 января 1922 года, 
за сутки до кончины он служил 
Божественную литургию. Заупокойное 
богослужение совершил святитель Патриарх 
Тихон со многими находившимися тогда в 
Москве иерархами в храме Христа Спасителя 
при большом стечении молящихся. 
Погребение состоялось в Новодевичьем 
монастыре, с северной стороны Смоленского 
собора. 
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