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летопись единоверческой жизни

Великий вход

ПРЕСтОЛьНЫЙ ПРАЗДНИК  
ЕДИНОВЕРЧЕСКОГО ХРАМА  

АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

Н ынешний год является юбилей-
ным для Михаило-Архангельской 
единоверческой церкви — 335 лет 

назад по почину игумении Московского 
Георгиевского женского монастыря Пела-
гии в Михайловской Слободе был соору-
жен каменный храм, а 35 лет назад Сове-
том по делам религий при Совете Мини-
стров СССР было зарегистрировано «рели-
гиозное общество Русской Православной 
Церкви в селе Михайловская Слобода 
Раменского района Московской области 

РСФСР», а также постановлено «разре-
шить Раменскому горсовету Московской 
области РСФСР передать этому обществу 
здание бывшей церкви Архангела Михаила 
после его освобождения». После передачи 
здания храма общине верующих стало 
возможным возрождение в нем литургиче-
ской жизни, насильственно прерванной  
в 1961 году. 

Созидательный неустанный труд 
бессменного настоятеля храма Архангела 
Михаила священноархимандрита Иринарха 
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Объединенный хор поет Херувимскую песнь

(Денисова), его помощников, попечителей 
и всех прихожан в продолжение трех с поло-
виной десятилетий принесли значительные 
плоды: сегодня можно говорить о замеча-
тельно благоукрашенном Доме Божием, 
о высоком уровне совершения уставного 
древнерусского богослужения, о преданных 
и активных членах единоверческой общи-

ны. Еще не реализованы многие планы 
и замыслы, требующие не меньших усилий, 
и впереди нынешнее и следующие поколе-
ния михайлослободских единоверцев ждет 
большая работа. Эти труды на благо родного 
храма в значительной степени способствуют 
очищению душ и сплочению единоверче-
ской общины.

торжество Престольного праздника нача-
лось накануне служением всенощного бдения, 
которое возглавил настоятель храма в сослуже-
нии клириков Михаило-Архангельской церкви 
протоиерея Евгения Саранчи и священноие-
рея Валерия Булычева, а также гостя — настоя-
теля храма святителя Николы на Берсеневке 
священноигумена Кирилла (Сахарова).

Богослужение началось малой вечер-
ней и малой павечерницей в полдень, за 
этими службами последовала великая вечер-
ня и утреня.

Духовенство соборне исполнило чин 
литии на вечерне и полиелиоса на утрене. 
Праздничный канон святым Архангелам 
и Ангелам читал священноархимандрит 
Иринарх, а святому Архангелу Михаилу — 
священноигумен Кирилл.

На хвалитех по обычаю Михаило-Архан-
гельского храма, для дней Престольных 
и двунадесятых праздников перед стихера-
ми пелись стихи псалмов.

После отпуста заутрени, на первом 
часе священноиерей Валерий помазал 
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Прихожане в ожидании Причастия Святых Христовых таин

богомольцев освященным маслом от иконы 
праздника.

Богослужение всенощного бдения окон-
чилось около семи часов вечера.

В сам день праздника — 8/21 ноября 
к духовенству храма Архангела Михаила 
присоединились следующие единоверче-
ские священнослужители: протоиерей 
Иоанн Миролюбов, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцово 
города Москвы, руководитель Патриаршего 
центра древнерусской богослужебной тради-
ции, секретарь Комиссии по делам старооб-
рядных приходов и по взаимодействию со 
старообрядчеством при Отделе внешних 
церковных связей Московского Патриарха-
та; протоиерей Георгий Крылов, настоятель 
храма Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино города Москвы 

и диакон того же храма Константин Акимов, 
а также настоятель храма Владимирской 
иконы Божией Матери села Осташово Коло-
менской епархии священноинок Антоний 
(Аненко).

Пение совершалось на два лика, правым 
хором руководил Андрей Александрович 
Антаринов, головщиком левого клироса был 
Сергий Юрьевич Степанов.

Первый антифон Божественной литур-
гии — псалом «Благослови душе моя Госпо-
да» клироса исполняли на подобен четверто-
го гласа «Званыи свыше», а второй анти-
фон — псалом «Хвали душе моя Господа» на 
подобен пятого гласа «Радуися Живоносныи 
Кресте».

На малом входе объединенный хор 
исполнил тропарь и кондак святых Арханге-
лам и Ангелам знаменным роспевом, около 
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Молебен в день праздника Рожества Иоанна Крестителя

двадцати лет назад составленным покойным 
Виктором Николаевичем Миловановым, 
обучавшим в те годы михайлослободских 
певчих крюковому пению.

Многие песнопения праздника были 
исполнены демественным роспевом, неко-
торые части службы звучали на греческом 
языке.

По обычаю в день Собора Архистрати-
га Божия Михаила вместо «Достойно есть» 
хор исполнил песнопение, присущее 
литургии Василия Великого «О тебе раду-
ется».

В день храмового праздника многие 
богомольцы стали причастниками Честного 
тела и Крови Христовой.

После отпуста богослужения духовен-
ство вышло на середину храма, а клироса 
исполнили тропарь, кондак, богородичен 
и два величания празднику, а затем священно-
архимандрит Иринарх возгласил многолетия 
Святейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу, Высокопреосвященнейшему 
митрополиту Крутицкому и Коломенскому 
Павлу, Богохранимой державе Российской, 
благотворящим, служащим, поющим, тружда-
ющимся в храме Архангела Михаила и всем 
совершавшим торжество сего дня.

Духовное общение продолжилось за 
братской трапезой, во время которой было 
сказано много прекрасных пожеланий, 
а также исполнены духовные стихи.

ВОДОСВятНЫЙ МОЛЕБЕН В ДЕРЕВНЕ ВЕРтяЧЕВО

24 июня/ 7 июля после воскрес-
ной Божественной Литургии  
в храме Архангела Михаила 

духовенство и клирошане отправились  
в деревню Вертячево, где их ожидали 
местные жители, приготовившие все 

необходимое для совершения водосвят-
ного молебна.

Подобные богослужения в день празд-
ника Рожества святого пророка Предотечи 
и Крестителя Господня Иоанна стали доброй 
традицией.
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В нынешнем году специально для этих 
торжественных служб по почину жительни-
цы Вертячево Ольги Леонидовны Потапо-
вой был написан замечательный образ 
святого Иоанна Предотечи работы иконо-
писной мастерской Андрея Георгиевича 
Грачева из слободы Мстеры Владимирской 
области.

Водосвятный молебен начался ровно 
в полдень. Несмотря на жаркую знойную 
погоду, на богослужение собралось более 
тридцати богомольцев.

Завершив водосвятный молебен, клири-
ки Михаило-Архангельского храма прото-   
и ерей Евгений Саранча и священноиерей 
Валерий Булычев посетили дома местных 
прихожан, где прославили святого Иоанна 
Крестителя пением тропаря, кондака и вели-
чания праздника.

После чаепития в гостеприимном доме 
Натальи Юрьевны янущенковой священ-
нослужители и клирошане посетили выстав-
ку картин под открытым небом местного 
художника Анатолия Чеботарева.

Новый образ святого Иоанна Предотечи
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ПРАЗДНИК СВятОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА ИЛИИ

20 июля / 2 августа в храме Арханге-
ла Михаила села Михайловская 
Слобода состоялась Божественная 

Литургия в день праздника святого славного 
пророка Илии. торжественное богослужение 
было украшено пением клироса под руковод-
ством Галины Леонидовны Верялиной. После 
отпуста службы был совершен Крестный ход 
с иконой пророка Илии вокруг храма.

Затем священнослужители и клироша-
не Михаило-Архангельского храма отправи-
лись в деревню Кулаково, где по обычаю 

этого праздничного дня был совершен водо-
святный молебен с пением канона святому 
пророку Илие. Недалеко от места, где 
в девятнадцатом — начале двадцатого столе-
тия находилась часовня в честь этого свято-
го, много лет назад прихожанин нашего 
храма Олег Михайлович тюленев установил 
«голубец», внутри которого постоянно 
размещается литой крест, а в дни праздника 
пророка Илии воздвигается икона этого 
угодника Божия. В нынешнем году сотруд-
ник храма Архангела Михаила Сергей 

Молебен святому пророку Илие в Кулаково
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Обновленный «голубец» с иконой святого славного пророка Илии

 Владимирович Григорьев отреставрировал 
обветшавший «голубец» и накануне праздни-
ка установил его на прежнем месте.

Молебное пение святому пророку 
Илие прошло с большим духовным подъе-

мом. После молебна священноиерей Вале-
рий вместе с певчими храма посетил дома 
кулаковских прихожан с пением тропаря, 
кондака и величания древнему угоднику 
Божию.
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Встреча Преосвященного Назария кузнецкими единоверцами

ПРАЗДНИК РОЖЕСтВА СВятИтЕЛя НИКОЛЫ  
В КуЗНЕЦКОЙ ЕДИНОВЕРЧЕСКОЙ ОБЩИНЕ

В воскресение 29 июля/ 11 августа 
2024 года, в день праздника Рожества 
святителя Христова Николы Чудот-

ворца, в Никольском единоверческом храме 
города Кузнецка состоялось торжественное 
архиерейское богослужение по древнерус-
скому чину, которое возглавил епископ 
Кузнецкий и Никольский Назарий.

Со времени освящения Никольского 
единоверческого храма в 2013 году в этот 
праздничный день в Кузнецке каждый год 
собираются представители единоверческих 
общин с разных мест России, а также почи-
татели древнерусского богослужебного чина 
из общеправославных приходов. 

В большинстве случаев эти торжествен-
ные службы возглавляли правящие архие-
реи Кузнецкой епархии, не стал исключе-
нием и нынешний праздник. Преосвящен-
ный Назарий впервые служил в Николь-
ском единоверческом храме после того, как 
был назначен на кафедру в августе прошло-
го года.

Накануне вечером состоялось воскрес-
ное всенощное бдение, соединенное со 
службой Рожеству святителя Николы, завер-
шившееся около десяти часов вечера.

В день праздника в половине седьмого 
утра началась воскресная полунощница, 
после окончания которой последовали 
приготовления ко встрече архиерея. 
В восемь часов Владыка Назарий прибыл 
в Никольский храм, где его встретили насто-
ятель Никольского единоверческого храма 
священноинок Варсонофий (яшин), благо-
чинный Кузнецкого благочиния, настоятель 
храма равноапостольного князя Владимира 
протоиерей Ростислав Ребровский 
и ключарь Вознесенского кафедрального 
собора города Кузнецка священноиерей 
Сергий Боровиков. Кроме вышеназванных 
священнослужителей, в праздничном бого-
служении приняли участие настоятель 
Свято-троицкого кафедрального собора 
города Балаково Саратовской митрополии 
архимандрит Амвросий (Волков), клирик 
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Клирос под управлением Василия Сорокина во время архиерейского богослужения

Михаило-Архангельского единоверческого 
храма села Михайловская Слобода Коломен-
ской епархии Московской митрополии 
протоиерей Евгений Саранча, настоятель 
Михаило-Архангельского единоверческого 
храма города Верхний тагил Нижнетагиль-
ской епархии Екатеринбургской митропо-
лии священноиерей Сергий Комаров, 
насельник Воскресенского мужского мона-
стыря города тольятти тольяттинской епар-
хии Самарской митрополии священноинок 
Силуан (Старостин), клирик храма во имя 
преподобного Серафима Саровского города 
Саратова Саратовской митрополии священ-
ник Максим Плякин, клирик Христорожде-
ственского храма города Саратова Саратов-
ской митрополии священник Андрей Евстиг-
неев, настоятель Пророко-Ильинского 

храма села Бессоновка Пензенской епархии 
священник Сергий Мурашкин и клирик 
храма святого благоверного князя Дими-
трия Донского в Северном Бутове Москов-
ской городской епархии священник Анато-
лий Липатов. Диаконский чин состоял из 
клирика храма святых Новомучеников 
и Исповедников Российских в Строгино 
Московской городской епархии диакона 
Константина Акимова и священнослужите-
ля Кузнецкого Вознесенского кафедрально-
го собора иеродиакона Анатолия (Волкова).

Клиросами руководили головщики 
Василий Сорокин и Серафим Водопьян.

Божественная литургия совершалась по 
архиерейскому служебнику, изданному 
в 1910 году в Московской типографии едино-
верцев при троице-Введенской церкви 
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Малый вход

с тщательным соблюдением всех особенно-
стей древнерусского богослужебного чина. 

Интересна история публикации этого 
служебника, описанная в докладе священно-
мученика Симона (Шлеева) Первому Всерос-
сийскому съезду православных старообряд-
цев, прошедшему в Санкт-Петербурге 
в 1912 году. По словам будущего единоверче-
ского святителя, вопрос о служении еписко-
пов по древнему архиерейскому чину возник 

в городе Казани в конце XIX века. Местные 
единоверцы соглашались на архиерейское 
служение при условии совершения его по 
дореформенным книгам. Казанский архие-
пископ Владимир поручил тогдашнему 
ректору Казанской духовной академии архи-
мандриту (в будущем митрополиту) Анто-
нию (Храповицкому) отыскать в книгохра-
нилищах рукопись древнего архиерейского 
служебника и снять с него копию. такой 



122024/4(99)

Преосвященный Назарий с участниками праздничного торжества

список был сделан с рукописи Московской 
синодальной библиотеки за номером 680 
и переписан во многих экземплярах. По 
нему стали служить единоверцы не только 
в Казани, но и в Перми, Самаре, Саратове, 
Нижнем Новгороде, Москве, Курске, Жито-
мире, Могилеве, Петрозаводске, Архангель-
ске и многих других городах. Наконец, 
данный архиерейский чиновник был напе-
чатан в Московской единоверческой типо-
графии в 1910 году, а Всероссийский едино-
верческий съезд в 1912 году ходатайствовал 
перед Святейшим Синодом о предложении 
всем епископам служить в единоверческих 
церквах именно по указанному служебнику.

таким образом, служение, совершенное 
Преосвященным Назарием с сонмом духо-
венства, преемственно соединялось с доре-
волюционной традицией служения Боже-
ственных литургий архиерейским чином 
в единоверческих церквах, а своими истока-

ми уходило в далекий XVI век — время напи-
сания рукописного служебника.

И действительно, все участники торже-
ства словно перенеслись духовно в древнюю 
Святую Русь: истовое служение архипасты-
ря и сослужащего ему духовенства, унисон-
ное знаменное пение двух хоров, в опреде-
ленные моменты исполнявшееся антифон-
но, богослужебная дисциплина, сосредото-
ченное внимание богомольцев, — все это 
способствовало глубокому молитвенному 
деланию без всякого отвлечения.

Многие богомольцы стали в этот празд-
ничный день причастниками Святых Христо-
вых таин. Особенно радостно было видеть 
большое количество причащающихся детей, 
что дает надежду на благоприятное будущее 
Никольской единоверческой общины.

После окончания богослужения насто-
ятель Никольского храма священноинок 
Варсонофий обратился с приветственным 
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участники молебна успению Божией Матери в Островцах

З авершение поста Пресвятой Богоро-
дицы венчалось праздником в честь 
Ее славного успения. Большое коли-

чество прихожан Михаило-Архангельского 
храма собралось в этот день на Божествен-

ную Литургию и многие из них после усерд-
ного говения стали причастниками Честных 
и Животворящих таин Христовых.

Этот двунадесятый праздник особенно 
высоко почитается прихожанами церкви 

словом к Преосвященному Назарию и всем 
участникам торжества. Он поблагодарил 
архипастыря за продолжение традиций 
архиерейского служения в этот празднич-
ный день и поздравил святителя с сугубым 
личным торжеством — Владыка Назарий 
в этот день отмечал свой день рождения, 
а также и тезоименитство — до иноческого 
пострига он носил имя Николы и был 
назван в честь Мирликийского Чудотвор-
ца. От имени Никольской единоверческой 
общины отец Варсонофий преподнес 
архипастырю в дар архиерейский жезл, 
изготовленный по древнерусским образ-
цам.

Владыка Назарий поздравил всех участ-
ников богослужения с воскресным днем 
и праздником Рожества Николы Чудотвор-
ца, поблагодарил собравшихся богомольцев 
за усердную совместную молитву.

Священник Сергий Мурашкин передал 
в дар Никольскому единоверческому прихо-
ду от митрополита Пензенского Серафима 
тихвинскую икону Пресвятой Богородицы 
на молитвенную память.

Духовное общение продолжилось за брат-
ской трапезой, во время которой было сказано 
много теплых слов и пожеланий Владыке Наза-
рию, священноиноку Варсонофию и всей 
Никольской единоверческой общине.

ПРАЗДНИК уСПЕНИя ПРЕСВятОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Архангела Михаила, проживающими в деревне 
Островцы, и в этом году, как и ранее, священ-
нослужители и певчие храма были приглаше-
ны местной жительницей Марией Николаев-
ной Коротковой для совершения водосвятного 
молебна в честь Пресвятой Богородицы.

торжественная служба молебного 
пения еще более усилила впечатления от 
праздника успения Божией Матери,  
а духовное общение было продолжено за 
трапезой, предложенной радушной хозяй-
кой.

ПРАЗДНИК уСЕКНОВЕНИя ЧЕСтНОЙ ГЛАВЫ  
СВятОГО ИОАННА ПРЕДОтЕЧИ

В еликий праздник усекновения Чест-
ной главы святого пророка Предотечи 
и Крестителя Господня Иоанна 

(29 августа / 11 сентября) имеет сугубое значе-
ние для Михаило-Архангельского единоверче-
ского прихода села Михайловская Слобода. 
В этот день после служения праздничной 
Божественной литургии священнослужители 
и певчие храма отправляются в деревню 
Локтевая, расположенную за городом Брон-
ницы, где проживают несколько семей 

бывших старообрядцев, присоединившихся 
к единоверческой общине в 1990-е годы. Мест-
ные жители высоко почитают данный празд-
ник и многие годы в этот день здесь соверша-
ется водосвятный молебен у радушной хозяй-
ки Надежды Ивановны Кучеровой, унаследо-
вавшей лучшие черты гостеприимства 
и душевной теплоты у своей приснопамятной 
мамы Капитолины Григорьевны.

И нынешний год не стал исключени-
ем. В удивительно погожий для сентября 

участники праздника в честь усекновения Честной Главы Иоанна Крестителя в деревне Локтевая
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НАЧАЛО НОВОГО уЧЕБНОГО ГОДА  
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ  

ЕДИНОВЕРЧЕСКОГО ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

день богомольцы совершили молебен на 
открытом воздухе, после которого посе-
тили могилы незабвенных предков на 
местном кладбище. После усердной 

молитвы верующие продолжили свое 
общение за праздничной трапезой,  
а затем были освящены дома всех желаю-
щих.

Преподаватели, учащиеся Воскресной школы и их родители после совершения молебна  
перед началом нового учебного года

П о обычаю, в первое воскресенье 
после церковного Новолетия, 2/15 
сентября 2024 года начался новый 

учебный год в воскресной школе храма 
Архангела Михаила.

По случаю возобновления занятий был 
совершен молебен для учащихся, их родителей 
и преподавателей школы. В конце молебна была 
прочитана молитва на начало учения грамоте.

В нынешнем году занятия будут прово-
диться в двух возрастных группах — с 5 до 
9 лет и с 10 до 14 лет. К старшей группе 
присоединятся также и взрослые прихожа-
не Михаило-Архангельского храма.

Воспитанники Воскресной школы на 
занятиях изучают Закон Божий, церковно-
славянский язык, русскую словесность, 
различные виды рукоделия.
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Молебен Рожеству Пресвятой Богородицы в Заозерье

ПРАЗДНОВАНИЕ  
РОЖЕСтВА ПРЕСВятОЙ БОГОРОДИЦЫ В ЗАОЗЕРьЕ

П ервый в богослужебном году двуна-
десятый праздник Рожества Пресвя-
той Богородицы высоко почитает-

ся в деревне Заозерье, в которой проживают 
немало прихожан единоверческого храма 
Архангела Михаила.

По многолетней традиции, в день празд-
ника в деревне совершается водосвятный 
молебен, после которого духовенство 
и певчие Михаило-Архангельского храма 
посещают дома прихожан с пением тропаря, 
кондака и величания Рожеству Пресвятой 
Богородицы.

В нынешнем году праздник пришелся 
на субботу, в этот день в храме Архангела 

Михаила была совершена Божественная 
литургия, которую посетили многие бого-
мольцы.

Водосвятный молебен в Заозерье 
и посещение домов прихожан состоялись на 
следующий день после воскресной службы 
в храме Архангела Михаила.

торжественное богослужение соверша-
лось у дома радушных хозяев Александра Алек-
сеевича и Анны Александровны Самойловых. 
В теплый солнечный день молебен посетили 
более сорока богомольцев. После молебна 
и трапезы в гостеприимном доме Лидии 
Викторовны Ступиной духовенство и певчие 
до позднего вечера посещали дома прихожан.
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Епископ Нестор с участниками архиерейского богослужения в селе Кольцово

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛуЖЕНИЕ  
ДРЕВНЕРуССКИМ ЧИНОМ В СЕЛЕ КОЛьЦОВО  

тОЛьяттИНСКОЙ ЕПАРХИИ

8 октября 2024 года, в день памяти 
преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского, чудотворца, епископ 

тольяттинский и Жигулевский Нестор 
совершил Божественную литургию древне-
русским чином в домовом Никольском 
храме прихода в честь сошествия Святого 
Духа на апостолов в селе Кольцово Ставро-
польского района Самарской области 
Жигулевского благочиния тольяттинской 
епархии.

Преосвященному владыке Нестору 
сослужили настоятель прихода, насельник 
Воскресенского мужского монастыря тольят-
ти священноинок Силуан (Старостин) 
и клирик Лысковской епархии настоятель 
единоверческого храма в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы села Малое Мураш-
кино священноинок Сергий (Гапонов). 
В диаконском чине служил клирик Москов-
ской городской епархии диакон Константин 
Акимов.

Божественную литургию сопровождал 
хор Покровского храма села Малое Мураш-

кино Лысковской епархии, исполнив бого-
служебные песнопения знаменным распе-
вом. Руководил хором головщик Серафим 
Водопьян. За богослужением молились 
благочинный Жигулевского округа тольят-
тинской епархии иерей Кирилл Зимин, 
доктор исторических наук, профессор, заве-
дующий Самарским епархиальным архивом, 
специалист по истории единоверия в Повол-
жье, протодиакон Алексий Подмарицын, 
ктиторы, члены приходской общины.

Были совершены полунощница, встре-
ча и облачение архиерея, чтение третьего, 
шестого и девятого часов и Божественная 
литургия по чинопоследованию, принятому 
на Руси при первых пяти всероссийских 
патриархах. По окончании литургии иеро-
монах Силуан поблагодарил епископа Несто-
ра за совершенное богослужение. Преосвя-
щенный владыка произнес проповедь 
о преподобном Сергии.

Использованы материалы сайта  
Тольяттинской и Жигулевской епархии

Использованы материалы сайта Тольят-
тинской и Жигулевской епархии
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МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ ПЕРЕД ЧуДОтВОРНЫМ ОБРАЗОМ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАтЕРИ

9 октября 2024 года по благословению 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в Коломну была 

принесена чудотворная Казанская икона 
Пресвятой Богородицы. Принесение образа 
в различные епархии Русской Православной 
Церкви совершается для служения перед 
Казанской иконой Всероссийского молебна 
о Победе.

Эта икона в день ее праздника 4 ноября 
2023 года была передана Святейшим Патри-
архом Кириллом в Казанский собор на Крас-
ной площади, где она пребывала историче-
ски. Перед передачей чудотворного образа 
Святейший Патриарх сказал: «Хотя образ 
был обретен раньше, но он никогда не был 
представлен людям, а находился в Патриар-
шей келье, потому что многое нужно было 
выяснить, перед тем как сказать, что это тот 
самый чудотворный образ, перед которым 
молился князь Пожарский, который был 
великой святыней в самое опасное время 
нашей истории. Имею в виду Средние века, 
когда решалась судьба России, когда враг, 
поляки, находились в Москве, и избавление 
от этого врага означало, будет ли Россия 
свободной страной или окажется в вечной 
зависимости от иноземцев».

5 мая 2024 года в день Светлого Воскре-
сения Христова Предстоятель Русской 
Православной Церкви принес чудотворный 
список Казанской иконы Божией Матери из 
Казанского собора на Красной площади 
в храм Христа Спасителя. Он благословил 
молящихся святой иконой и сказал: «Мы 
сегодня начинаем крестный ход, и мне хоте-
лось бы, чтобы с крестным ходом, который 
пройдет по городам и весям всей России, их 
посетила и эта святыня, Казанская икона 
Божией Матери. Поэтому просил бы устрои-
телей крестного хода принять этот образ, 
беречь его во время путешествия, совершать 
перед ним молебны, рассказывать об исто-
рии этого образа, чудесно явленного в наше 

время как знак милости Божией, как знак 
любви Богородицы к народу нашему 
и к Церкви нашей… Молитва — главное 
оружие верующего человека. И наши пред-
ки, русские ополченцы во главе с Мининым 
и Пожарским, в начале XVII века это доказа-
ли. Их молитвы перед московским списком 
Казанской иконы Божией Матери принесли 
им победу и освобождение Русской земле. 
В прошлом году я был во многих городах 
первого этапа Всероссийского молебна 
о Победе и видел, с каким воодушевлением 
люди ждут святыни, чтобы поклониться им 
и помолиться о наших бойцах. уверен, 
молитва нашей Небесной Владычице укре-
пит их, поможет вернуться домой живыми 
и невредимыми. И конечно, с Победой».

И вот чудотворный образ достиг Колом-
ны, где пребывал в успенском кафедральном 
соборе с 9 по 11 октября. В эти три дня 
в древнем храме совершались богослужения 
суточного круга, Божественные литургии, 
а все время между ними проходили молеб-
ные пения перед Казанской иконой, к прове-
дению которых были приглашены предста-
вители всех благочиний Коломенской епар-
хии и монастырей. Милостью Божией 
и приходу Михаило-Архангельского едино-

Чудотворная Казанская икона Божией Матери
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верческого храма села Михайловская Слобо-
да была оказана высокая честь совершить 
молебное пение перед древней святыней 
11 октября 2024 года. К участию в этом 
торжественном богослужении был пригла-
шен и братский единоверческий приход 
Владимирской иконы Божией Матери села 
Осташово.

Сугубое благоволение Божией Матери 
к единоверцам выразилось в том, что по 
независящим от них обстоятельствам им 
было даровано два часа для совершения 
молитвы, хотя изначально всем участникам 
молебнов выделялось по одному часу.

Единоверческое богослужение нача-
лось в час пополудни, его возглавил настоя-
тель храма Архангела Михаила священноар-
химандрит Иринарх (Денисов) в сослуже-

нии протоиерея Евгения Саранчи, священ-
ноиерея Валерия Булычева и священноино-
ка Антония (Аненко). Клиросом руководил 
Андрей Александрович Антаринов. 

Первые шесть песен канона Казанской 
иконе Пресвятой Богородицы читал священ-
ноархимандрит Иринарх. Мощно звучало 
знаменное пение ирмосов, словно возвра-
щая богомольцев в начало семнадцатого 
столетия, когда перед чудотворным образом 
молились князь Димитрий Пожарский и его 
воины. Затем последовало чтение Акафи-
ста — Похвалы Пресвятой Богородицы, 
кондаки и икосы которого читали по очере-
ди все священнослужители, а хор при этом 
пел знаменным роспевом первый кондак 
«Взбранной Воеводе победительная», 
а также окончания всех кондаков и икосов. 

Духовенство и прихожане Михаило-Архангельского храма и церкви Владимирской иконы Божией Матери  
на молебне в успенском Соборе города Коломны. 11 октября 2024 года
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После Акафиста последовало чтение Свято-
го Евангелия и оставшихся песен канона (их 
читал священноинок Антоний), во время 
которого богомольцы имели возможность 
приложиться к чудотворному образу.

После канона был пропет задостойник 
«Владычице приими молитвы раб Своих», 

а вслед за сугубой ектенией отцом священно-
архимандритом была прочитана молитва 
Божией Матери.

торжественное богослужение закончи-
лось пением величания Пресвятой Богоро-
дице, наполнившей сердца молящихся 
духовной радостью.

Духовенство и прихожане Михаило-Архангельского храма и церкви Владимирской иконы Божией Матери  
на Соборной площади Коломенского кремля. 11 октября 2024 года

ПРЕСтОЛьНЫЙ ПРАЗДНИК  
ПОКРОВСКОГО ЕДИНОВЕРЧЕСКОГО ХРАМА  

СЕЛА МАЛОЕ МуРАШКИНО

1/14 октября в день Покро-
ва Пресвятой Богоро-
дицы состоялось 

торжественное богослужение в честь 
Престольного праздника единоверческого 
храма в селе Малое Мурашкино Лысковской 
епархии Нижегородской митрополии.

Накануне было совершено всенощное 
бдение. В день праздника богослужение 
началось в 7 часов утра совершением полу-
нощницы, за которой последовало чтение 
часов, псалмов «Благослови душе моя Госпо-
да» и «Хвали душе моя Господа», блаженн 
и изобразительных.

Пение на Божественной литургии 
совершалось на два лика: мужским хором 
руководил Серафим Водопьян, а женским — 
Елена Колесникова.

В начале литургии канонархами возгла-
шались вседневные антифоны, которые 
пелись затем попеременно правым и левым 
клиросом. Для торжественного пения на 
пятый глас гимна «Единородный Сын» 
клироса собирались вместе на сходе. 
К особенностям торжества следует отнести 
также пение задостойника «Всяк земен».

После отпуста Божественной литургии 
началось служение водосвятного молебна 
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Водосвятный молебен Покрову Пресвятой Богородицы

Крестный ход на девятой песне праздничного канона

с каноном Покрову Пресвятой Богородицы. 
По давней традиции, в момент, когда настоя-
тель Покровского храма священноинок 
Сергий (Гапонов) совершал водосвятие, хоруг-
веносцы склоняли старинные хоругви над 
сосудом с освящаемой водой. После соверше-
ния водосвятия на седьмой песне канона был 
совершен крестный ход вокруг храма.

торжественное богослужение закон-
чилось в первом часу пополудни. После 
службы состоялась братская трапеза, за 
которой продолжилось духовное общение 
местных единоверцев и гостей праздника 
из Москвы и Подмосковья, Городецкой, 
Кузнецкой, тольяттинской и Симбирской 
епархий.
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вечнаz память
СВЕтЛОЙ ПАМятИ СЕРГИя ГРИГОРьЕВИЧА ЖАГИНА

10/23 июля 2024 года 
почил певчий 
хора единовер-

ческого храма Архангела Михаила Сергий 
Григорьевич Жагин. Лет жития его было 
семьдесят. Еще два дня до этого он, как обыч-
но, пел на праздничной службе Казанской 
иконе Божией Матери, совпавшей в этом году 
с воскресным богослужением, вечером того 
же дня участвовал в молебне. Весть о смерти 
Сергия Григорьевича была еще более тяже-
лой из-за своей совершенной внезапности.

Добрый, отзывчивый, всегда предлагав-
ший свою помощь окружавшим его людям, 
Сергий Григорьевич был при всех своих 
знаниях и талантах очень скромным челове-
ком. И это была не напускная скромность, 
а действительно смиренное отношение 
к себе и одновременно высокая оценка тех 
людей, которые были рядом с ним.

Из-за этой скромности мало кто знал 
о подробностях биографии Сергия Григо-
рьевича, его профессиональных и творче-
ских достижениях, отношении к родным 
и близким.

Мы обратились к его старшей сестре 
Марине Григорьевне с просьбой рассказать 
о жизни Сергия Григорьевича, и вот что она 
поведала:

«Нас в семье Григория Сергеевича 
и Евгении Степановны Жагиных было трое 
детей. Марина — старшая дочь, Ирина — 
средняя и младший сын — Сергей. Сережа 
родился в 1954 году. Наш папа Григорий 
Сергеевич не очень хотел, чтобы он родил-
ся, но мама настояла. Дело в том, что наша 
семья жила более чем скромно. Работал один 
папа шофером на заводе "Москабель". Жили 
мы в крошечной комнатке в многонаселен-
ной коммунальной квартире. На лето папа 
отправлял нас в Михайловскую Слободу 
к бабушке Нине тимофеевне Жагиной.

На горе в этом селе стоял и ныне стоит 
храм святого Михаила Архангела. Детьми 
мы частенько забегали в храм, любили 
смотреть, как проходят венчание, крести-
ны, отпевания. В этом храме и крестили 
Сережу. Его крестной матерью была я — стар-
шая сестра, а крестным отцом был двоюрод-
ный брат Миша, Михаил Николаевич Жагин 
(родной брат Лидии Николаевны Чурки-
ной). Нам, крестным, в то время было лет 
семь. Сережа родился в мае, а крестили мы 
его, вероятно, в конце лета или ранней 
осенью. Мне этот день запомнился теплым 
и солнечным.

В детской памяти сохранился эпизод из 
церковной жизни, когда мы, дети, зашли 
в храм, а на голове Сережи была соломенная 
детская кепочка, и строгий староста дал ему 
подзатыльник — не положено мужчине 
в головном уборе быть в храме!

Когда Сережа осознанно пришел к вере, 
сказать трудно, но в любом случае это заслу-
га мамы. Она была глубоко верующим чело-
веком и сумела веру в Господа привить нам, 
детям и внукам.

Расскажу несколько эпизодов.
Мы получили новую двухкомнатную 

квартиру. К папе заходили его коллеги по 
работе, один из них сделал отцу замеча-
ние: негоже члену партии иметь в доме 
иконы. Иконы из "красного угла" убрали, 
но им все равно нашлось место в доме. 
И иконы были, и лампада зажигалась. 
Особо в нашей семье почитался святитель 
Никола Чудотворец.

С духовной литературой было плохо, 
и мама брала книги у прихожан храма святых 
апостолов Петра и Павла на Солдатской 
улице и переписывала их от руки. у нас они 
хранятся до сих пор. Именно мама привила 
Сереже любовь к Богу, воспитала в нем те 
человеческие качества, которые были в ней 
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Сергий Григорьевич на Крестном ходу в Неделю святых Жен-Мироносиц. Фото 2008 года
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самой — интеллигентность, благородство, 
скромность, нестяжательство, порядоч-
ность. Она никогда не читала нам нравоуче-
ний. Достаточно было фразы, и это входило 
в тебя навсегда. Например, она нам говори-
ла: "ты можешь обмануть меня, себя, но 
Господа никогда!" Помню такой случай, 
я, как старшая сестра, недоглядела за Сере-
жей. Пришлось объясняться, быть наказан-
ной. я, будучи подростком, постаралась 
понять, почему все это произошло. А была 
Страстная суббота. В доме моей подружки 
уже испекли куличи. Меня угостили. я знала, 
что куличи есть нельзя, не время, но искуше-
ние было так велико, и я не устояла. Вот 
и получила по заслугам. Своими соображе-
ниями поделилась с мамой. Она со мной 
согласилась, и мы помирились.

Сергей закончил Московское высшее 
художественно-промышленное училище — 
Строгановку. Поступил в институт со второ-
го раза. Хотел на факультет монументально-

декоративного искусства. Он мечтал стать 
скульптором, но попал на отделение "метал-
ла", а закончив институт, пошел в реставра-
торы. Но, как говорится, что ни делает 
Господь, все к лучшему. В музее изобрази-
тельных искусств имени Пушкина он позна-
комился с человеком, который, можно 
сказать, сформировал Сергея как художни-
ка. Это реставратор высшей категории Глеб 
Генрихович Карлсен (1929–1991). Именно 
он научил Сережу усидчивости, тщательно-
сти в работе. Привил нравственные крите-
рии: требовательность к себе, восприятие 
своего дела не как источника заработка, 
а как служения. Один человек, помнящий 
Сергея этого периода жизни, говорил, что 
порой он, несмотря на то, что нуждался, не 
брал с клиента денег за реставрацию. Позже, 
когда он ушел со службы, стал писать портре-
ты, заказчики ему пеняли: ты нарушаешь 
договоренность, все сроки прошли. Но его 
исправить было невозможно. Пока он не 
добивался желаемого результата, работу не 
отдавал.

Особое место в его творчестве занима-
ют портреты особ Царской семьи. Он подхо-
дил к написанию их с полной ответственно-
стью, добивался не только портретного 
сходства, но и передачи характера модели, 
ее исторического значения.

Сережа искал Бога, верил в Бога, любил 
Бога. Каждую минуту он стремился расши-
рить свои знания о Господе. Рисуя (он закон-
чил Суриковское училище), он ставил аудио-
записи о житиях святых, слушал проповеди 
(последнее время он слушал протоиерея 
Сергея Баранова), в его рюкзаке всегда лежа-
ла книга духовного содержания. Он был, 
если так можно сказать, духовным просвети-
телем, то что он для себе открывал, он 
старался передать другим.

В его жизни были важные встречи. Он 
был духовным чадом архимандрита Сера-
фима (до пострига — протоиерея Валериа-
на Кречетова, настоятеля храма Пресвятой 
Богородицы в селе Акулово). Он встречал-
ся с архимандритом Иоанном Крестьянки-
ным, который что-то увидел в жизни Сергея 

Сергий Григорьевич Жагин в молодости



25 2024/4(99)

и сказал ему об этом. Сережа не поверил, но 
случилось именно то, о чем он его преду-
предил.

Но совершенно очевидно и безусловно, 
что местом его духовной силы стал на многие 
годы единоверческий храм Михаила Архан-
гела в селе Михайловская Слобода.

Сережа был человеком долга. Он нахо-
дился в последний месяц жизни мамы рядом 
с ней, присутствовал при последних мину-
тах жизни сестры Иры, помог племяннице 

Варваре с похоронами. Он разрывался 
между семьей, женой и желанием быть 
в храме, всецело служить Богу.

Диагноз, приведший его к внезапной 
смерти — обширный инфаркт. Но не сердце 
не выдержало, а душа! Он считал себя ответ-
ственным за многое: за ненаписанные 
портреты, за недостроенный второй этаж 
в деревенском доме, за несобранный урожай 
в огороде. Он никогда и никому ни в чем не 
отказывал. я испытала крайнее удивление, 

Сергий Григорьевич на Крестном ходу в Неделю святых Жен-Мироносиц. Фото 2011 года
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Отдых у дома Л.А. Булычевой во время Крестного хода. Фото 2011 года

На Боровском кургане во время Крестного хода. Справа налево: С.Г. Жагин, Н.С. Ветошкин, М.Б. Моргун,  
А.Г. Кузнецов, А.В. Севастьянов
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когда на мою просьбу отреставрировать 
картину и два портрета своих племянниц, 
написанных им самим, он ответил отказом. 
Это был первый и последний его отказ.

На кладбище при храме Архангела 
Михаила, в церковной ограде похоронены 
наши родители, наши бабушка и дедушка, 
тети и дяди. Новое кладбище Михайловской 

Слободы было для нас до недавнего времени 
чужим. теперь оно родное: двоюродный 
брат, сестра Ира и ее муж Андрей, муж Мари-
ны — Евгений. А теперь "под бочок" к сестре 
Ире лег Сережа. Светлая ему память! Пусть 
его душа обретет покой и отдохновение! Да 
простит Господь ему все его земные грехи 
и примет в Царствие Небесное!»

Сергий Григорьевич Жагин передает Высокопреосвященнейшему Ювеналию дар от Михаило-Архангельской 
единоверческой общины — минейную икону сентября. Фото 2 августа 2015 года
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свzтые единоверцы

С вященномученик Симеон родился 
10 апреля 1852 года в семье дьячка 
Антона Максимовича Конюхова 

и его супруги Александры Николаевны, 
«единоверческого вероисповедания»1. 
Антон Максимович (около 1824 года — 22 мая 
1878 года) родился в семье пономаря обще-
православной Входо-Иерусалимской церкви 
села Насадка Пермского уезда Максима 
Ильича Конюхова, в 1842 году окончил 
приходское училище (по другим данным — 
Пермское уездное училище) и поступил на 
церковную службу; в 1846–1847 годах упоми-
нается дьячком Иоанно-Богословской 
единоверческой церкви села Верх-Буй Осин-
ского уезда2, позже в течение многих лет 
являлся дьячком (псаломщиком) на сельских 
единоверческих приходах Пермской епар-
хии, однако последним местом его служения 
в 1870-е годы стала неединоверческая Петро-
павловская церковь села Москвинского 
Камышловского уезда3. Помимо Семена 
в семье Конюховых были и другие дети: 
дочь татьяна (родилась 12 января 1847 года) 
и младший сын Владимир (родился 20 июля 
1867 года). 

В мае 1861 года Антон Максимович был 
назначен дьячком Михаило-Архангельской 
единоверческой церкви села Ситниковское 
(Ситники) Оханского уезда, куда и переехал 
со всем семейством. Здесь Семен получил 
самое простое образование в доме родите-

лей и в народном (начальном) сельском 
училище. Он с детства помогал отцу в храме, 
учился чтению и пению по старому чину, 
а 28 марта 1864 года двенадцати лет от роду 
был назначен исполняющим обязанности 
дьячка и исправлял должность пономаря. 
В 1865 году отец был перемещен на другой 
приход, но Семен остался служить в селе 
Ситниковском, рано лишившись родитель-
ской заботы и вступив в самостоятельную 
жизнь4.

1 марта 1868 года юноша прошел испыта-
ние у архиерея и был определен на штатную 
вакансию дьячка к той же Михаило-Архангель-
ской церкви5. 25 января 1871 года псаломщик 
(как после 1869 года именовались дьячки) 
Семен Конюхов епископом Пермским Анто-
нием (Смолиным) был посвящен в стихарь 
с вручением грамоты6. Весной 1877 года он 
выдержал экзамен на священника у Пермско-
го Преосвященного Вассиана (Чудновского) 
и был рукоположен им 25 марта во диакона, 
а 26 марта — во священника к Стефановской 
единоверческой церкви села Ниинское Соли-
камского уезда (ныне — деревня Ния Карагай-
ского района Пермского края)7. В этой церкви 
иерей Симеон прослужил почти 40 лет.

Стефановская церковь располагалась 
в имении господ Строгановых. Она была 
перестроена в 1833 году из часовни на сред-
ства графа Григория Александровича Стро-
ганова с разрешения епархиального началь-

Доклад на Международной научно-практической конференции  
«Единою верой и единым духом», посвященной столетию кончины русского мыслителя, 

миссионера, новомученика и исповедника Русской Православной Церкви  
епископа Симона (Шлеева), Алатырь, 30–31 августа 2021 года

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ  
СВяЩЕННОМуЧЕНИКА СИМЕОНА КОНЮХОВА, 

ЕДИНОВЕРЧЕСКОГО СВяЩЕННИКА  
ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ



29 2024/4(99)

ства. Церковь представляла собой деревян-
ное на каменном фундаменте здание 
с пристроенной колокольней, покрытое 
железной кровлей зеленого цвета, обшитое 
тесом, окрашенное розовой краской, обне-
сенное деревянной решетчатой оградой; 
внутренние помещения были оштукатурены 
и покрашены. В храме имелся один престол — 
во имя Стефана Великопермского, освящен-
ный 17 февраля 1834 года.

Ко времени назначения нового настоя-
теля в приход входили 17 деревень, находив-
шиеся на расстоянии от 1 до 16 верст от 
храма, и одна деревня — в 50–60 верстах, 
в приходской книге числилось 710 прихо-
жан. Штат состоял из священника, диакона 
и псаломщика, однако за неимением средств 
вакансия диакона не замещалась. Церкви 
принадлежала усадебная земля с погостом, 
23 десятины пахотной и 10 десятин 

Фрагмент клировой ведомости Введенской церкви села Воробьи на иерея Симеона Конюхова.  
Из фондов Государственного архива Пермского края. 1917 год
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 сенокосной земли; имелись два дома для 
причта, в одном из которых и поселился 
батюшка с семейством8.  

В Ниинском у отца Симеона и его жены 
Любови Васильевны 2 октября 1879 года 
родился сын Петр, который по окончании 
в 1896 года курса Соликамского духовного 
училища принял сан и служил священником 
на приходах Пермской епархии; о других 
детях сведений нет9. В семье пастыря жили 
также родственники, которым он помогал 
определиться в жизни и встать на ноги. 
В 1879–1881 годы должность псаломщика 
в Ниинской церкви исправлял «псаломщи-

чий сын» Николай Конюхов10, а в 1882–1885 
годы должность «церковника» (причетни-
ка) — младший брат отца Симеона Влади-
мир, в последующем псаломщик на прихо-
дах Пермской епархии11. 

Широкое распространение на урале 
старообрядческого раскола неизменно 
придавало трудам священника единоверче-
ского прихода миссионерский характер. 
По официальным данным, из 700–800 
прихожан Стефановской церкви в разные 
годы около половины (48–52 %) были 
«склонны к расколу». Кроме того, на прихо-
де проживали и раскольники. За годы свое-
го подвижнического служения настоятель 
Ниинской церкви присоединил к Церкви 
десятки старообрядцев на правилах едино-
верия12. 

Четыре трехлетия (с 1900 по 1917 год) 
отец Симеон состоял членом благочинниче-
ского совета Пермского единоверческого 
благочиния, к которому относились церкви 
сел Ниинского и Воробьевского; избирался 
и членом ревизионной комиссии благочи-
ния. являлся депутатом по отмежеванию 
земли при Ниинской церкви. Он много 
потрудился на ниве духовного просвещения: 
с 1890 года по 20 марта 1916 года был заведу-
ющим и законоучителем Ниинской церков-
но-приходской школы13.

За свои пастырские труды иерей не раз 
получал поощрения и церковные награды, 
имел благословение и грамоту от Святейше-
го Синода, награжден набедренником 
(5 ноября 1900 года), скуфьею (21 марта 
1906 года). В честь юбилейных памятных 
дат российской истории был удостоен госу-
дарственных наград, которыми награждали 
действующих священнослужителей монаше-
ствующего и белого духовенства: в 1896 году 
получил серебряную медаль «В память 
царствования Императора Александра III» 
на ленте ордена святого Александра Невско-
го; в 1913 году — медаль «В память 300-летия 
царствования Дома Романовых» на ленте 
цветов старого флага Российской империи, 
а также особый юбилейный нагрудный знак 
для духовенства в виде креста. 

Медаль в память царствования  
императора Александра III

Медаль в память 300-летия царствования  
Дома Романовых
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8 марта 1916 года пастырь был переме-
щен к Богородице-Введенской единоверче-
ской церкви села Воробьевское (Воробьи) 
Оханского уезда (ныне Нытвенского района 
Пермского края). Перевод к новому месту 
служения был связан, вероятно, с желанием 
жить поближе к единственному сыну Петру, 
который священствовал в двух верстах от 
Воробьевского — в общеправославной 
Крестовоздвиженской церкви села Говыри-
но. Отец Симеон и его матушка Любовь 
Васильевна поселились в доме, приобретен-
ном на собственные средства, в котором 
собирались мирно встретить старость.

Введенская церковь, сооруженная на 
средства прихожан в 1846 году из старооб-
рядческого молитвенного дома 1834 года, 
представляла собой деревянное, на камен-
ном фундаменте здание с колокольней, 
обшитое тесом. Его стены были окрашены 
в белый цвет, крыша и купола — в зеленый, 
а оштукатуренные внутренние помещения — 
в светло-голубой цвет. территория храма 
была обнесена деревянной решетчатой огра-
дой. В церковном штате состояли священ-
ник и псаломщик. Прихожан насчитывалось 
от 200 до 300 человек. 

Настоятелем этого скромного сельского 
храма отец Симеон встретил Февральскую 
революцию и крушение монархии, револю-
цию Октябрьскую и начавшуюся в 1918 году 
гражданскую войну. К тому времени исполни-
лось более полувека его служения Церкви 
Божией, в том числе более 40 лет в священ-
ном сане. Годы жизни и трудов уложились 
в краткие строки характеристики пастыря 
в клировых ведомостях Введенской церкви: 
«В походах не бывал. Под судом и следстви-
ем не состоял. В отпусках не бывал. За штатом 
или без места не был. Читает, поет, катехизис 
знает очень хорошо. Поведения отличного, 
по службе исправен»14.

С лета 1918 года гражданская война 
в России приобрела широкомасштабный 
характер и охватила всю страну. Одновре-
менно с борьбой на фронтах большевики 
усилили репрессии в тылу против своих 
политических противников. В Пермской 

губернии расстрелы на местах приобрели 
настолько массовый размах, что в июне 
1918 года юридический отдел губернского 
Совета разослал особый циркуляр местным 
органам власти, в котором заявлял, что «за 
последнее время бывает много случаев 
расстрела частных граждан местными испол-
комами Советов без достаточных основа-
ний», и разъяснял, что «расстреляны могут 
быть лица, совершающие вооруженный 
грабеж, разбой, если эти лица задержаны 
с поличным на месте преступления», «лица, 
открыто, публично призывающие к сверже-
нию Советской власти с оружием в руках», 
а «непризнание Советской власти не есть 
уголовное преступление, караемое револю-

Нагрудный знак в память 300-летия царствования 
Дома Романовых
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ционными законами». При этом в циркуля-
ре отмечалось, что если кто-то из критиков 
Советской власти «говорит явную ложь или 
же тенденциозно освещает факты с целью 
натравить часть населения на другую или же 
население на советские органы власти, то 
таковых необходимо предавать суду Револю-
ционного трибунала». В то же время Перм-
ская окружная ЧК выступила с предупрежде-
нием, что «все, кто будет вести агитацию 
против советской власти и распространять 
ложные, нелепые слухи, будут преследовать-
ся ЧК путем самых суровых мер и в случае 
поимки на месте преступления будут беспо-
щадно расстреливаться»15. Объектами наси-
лия в первую очередь становились «классо-
во чуждые элементы». Репрессии против 
Церкви в Прикамье в 1918–1919 годы носи-
ли поистине беспрецедентный характер, 
духовенство пострадало здесь больше, чем 
в какой-либо другой губернии России. 

17 июня 1918 года* был арестован 
и в ночь на 20 июня злодейски убит архиепи-
скоп Пермский и Кунгурский Андроник 
(Никольский). В июле жертвами расстрелов 
в разных уездах стали три сельских священ-
ника. 27 августа под Пермью без суда и след-
ствия были расстреляны члены комиссии 
Церковного Собора по расследованию дела 
об убийстве архиепископа Андроника: архи-
епископ Черниговский Василий (Богояв-
ленский), ректор Пермской духовной семи-
нарии архимандрит Матфей (Померанцев) 
и миссионер Алексей Зверев. В том же меся-
це в Красноуфимске и уезде убиты два клири-
ка городского собора и сельский иерей.

В связи с действиями продотрядов 
и объявлением мобилизации в августе вспых-
нули крестьянские восстания, самое круп-
ное — в Сепычевской волости и пяти смеж-
ных волостях Оханского уезда. И хотя зачин-
щикам удалось скрыться, карательным отря-
дом было расстреляно 83 человека — «кула-
ки, попы и офицеры», в их числе 4 сентября 
в селе Сепычи за колокольный звон мучени-
ческую смерть приняли местный священник 
Иоанн Бояршинов и священник завода Очер 
Алексий Наумов. В сентябре восстание нача-

лось в ряде волостей усольского (Соликам-
ского) уезда. Часть предполагаемых руково-
дителей отряды ЧК схватили и десять чело-
век публично расстреляли, среди них оказа-
лись три сельских священника.

Невиданные до тех пор размеры наси-
лие приняло после убийства 30 августа 
1918 года председателя Петроградской ЧК 
М.С. урицкого и покушения на следующий 
день на В.И. Ленина. Обоснованием репрес-
сий стал изданный 5 сентября декрет 
Совнаркома «О красном терроре», соглас-
но которому лица, «прикосновенные к бело-
гвардейским организациям, заговорам 
и мятежам», подлежали расстрелу, а «клас-
совые враги» — заключению в концентра-
ционные лагеря. К 10 сентября в Перми 
было расстреляно 44 заложника, к 9 октя-
бря — еще 37, в том числе группа духовен-
ства. В Кунгуре погибло 29 заложников, 
включая троих иереев городских церквей. 
усилению репрессий способствовало 
и успешное наступление белых. В общей 
сложности в сентябре-октябре в Пермской 
губернии погибло не менее двадцати  
священнослужителей, одним из которых 
стал священномученик Симеон Конюхов.

8 октября 1918 года Следственная 
Комиссия по Оханскому уезду при Перм-
ском революционном трибунале постано-
вила передать дело № 45 на священника 
С.А. Конюхова «на распоряжение Оханско-
го уездного Чрезвычайного Комитета, так 
как в нем предусматриваются преступле-
ния, предусмотренные статьей 1 пункт "а" 
Инструкции Революционного трибуна-
ла…». Пункт "а" статьи 1 Инструкции Рево-
люционного трибунала гласил, что послед-
нему подлежат дела о лицах, «которые 
организуют восстание против власти Рабо-
че-Крестьянского Правительства, активно 
противодействуют последнему или не 
подчиняются ему, или призывают других 
лиц к противодействию или неподчине-
нию ему»16.

9 октября 1918 года Оханский уездный 
Чрезвычайный Комитет предложил исполко-
му села Воробьевского «немедленно аресто-
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В октябре-ноябре 1918 года Оханск находил-
ся в глубоком тылу Красной армии, и лишь 
в декабре возникла угроза его падения под 
ударами Сибирской армии и чехословаков. 
С 25 по 28 декабря именно здесь заседал 
уралобком РКП(б), эвакуированный из 
Перми, захваченной белыми. 29 декабря, 
в канун предполагавшегося оставления 
Оханска, местная ЧК казнила восемь граж-
дан города, в том числе бывшего члена 
земской управы, бывшего офицера, мелких 
торговцев и одного священника. Встречаю-

щееся иногда мнение о гибели священному-
ченика Симеона Конюхова в этой группе 
ошибочно: в конце декабря в Оханске был 
расстрелян иерей городского успенского 
собора Владимир Алексеев. 

По распоряжению командира Средне-
Сибирского армейского корпуса белых гене-
рала А.Н. Пепеляева начальник гарнизона 
Перми подполковник М.В. Эпов 1 января 
1919 года организовал комиссию «по рассле-
дованию преступных деяний большевиков 
и их сотрудников». В ее состав входил 

***

вать местного попа Семена Конюхова». В тот 
же день в ходе обыска у священника были 
изъяты «вещественные доказательства» 
преступления, первым из которых стала 
копия послания епископа Пермского Андро-
ника (Никольского) от 25 января 1918 года 
всем причтам и православным прихожанам 
о действиях в ответ на предполагаемый захват 
церковного имущества. Преосвященный 
клятвенно призывал православных «к защите 
церквей и монастырей от насильников 
и захватчиков, чтобы за попустительство 
вместе с ними не подвергнуться вечному осуж-
дению от Бога»; священники зачитывали это 
послание верующим и вывешивали в храмах. 
Вторым «вещественным доказательством» 
стали циркулярные письма благочинного 
священника Петра Дмитриевича Вяткина 
(оба от 2 апреля 1918 года), в одном из кото-
рых он просил составить протест по поводу 
захвата новой властью Епархиального учили-
ща, в другом содержалась просьба сообщать 
в Епархиальное управление «о всех случаях 
насилия, захвата, надругательства над храма-
ми, обителями, духовенством, святынями, 
тем паче о случаях кровопролития, убийства 
на религиозной почве на местах».

По завершении обыска исполком 
препроводил в Оханск (предположитель-
но, в ночь на 10 октября) «арестованного 
местного попа за вымышленное воззвание 
о проклятии граждан за захваченное попо-
вское имущество, в чем бы оно ни заключа-
лось». 

15 октября состоялся первый и послед-
ний допрос священника, на котором отец 
Симеон «показал, что предъявленное ему 
объявление о проклятии граждан за взятое 
имущество — церковное или священнослу-
жителей — было вывешено им и диаконом 
Новиковым Филиппом; на отношение же 
благочинного Вяткина от 2 апреля № 340, 
в котором было прошено, чтобы священно-
служители протестовали против захвата 
железнодорожным комитетом здания Епар-
хиального училища… и на отношение его же 
за № 341 было сообщено, что было взято: 
холсты, масло, мука и прочее, все это принад-
лежало лично ему — Конюхову»16. 

После допроса Оханский уездный Чрез-
вычайный комитет по борьбе с контррево-
люцией, спекуляцией и преступлениями по 
должности приговорил иерея к высшей мере 
наказания «по отделу контрреволюции». 
Приговор гласил: 

«Рассмотрев дело священника села 
Воробьевского Семена Конюхова, призы-
вавший к восстанию [в] селе Воробьях 
против Советской власти, а также в обра-
щения проклятия большевицкой влас[ти] 
за отделение церкви от государства 
и отобрание церковной земли и найдя это 
обвинение вполне доказанным, а потому 
Чрезвычайный Комитет единогласно поста-
новил вышеуказанного Конюхова  — 
расстрелять»18. 

Приговор был приведен в исполнение 
в тот же день — 15 октября по новому стилю. 
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и  представитель от духовенства, делегиро-
ванный Пермским епархиальным советом. 
В документах комиссии особо отмечалось, 
«что духовенство вообще подвергалось 
всевозможным истязаниям и принимало 
мученическую кончину; многие из священ-
ников были в руках "чрезвычайной след-
ственной комиссии", где практиковались 
пытки»19. 

14 марта в Омск на имя министра юсти-
ции колчаковского правительства комисси-
ей был направлен первый официальный 
список служителей Церкви, убитых больше-
виками в Пермской губернии, включавший 
55 имен. Под номером 30 в нем значился 
священник Конюхов Симеон: «место служ-
бы — село Воробьевское Оханского уезда; 
место убийства — неизвестно»20.

тем временем в соответствии с распо-
ряжением Высшего Временного Церковно-
го управления, находившегося в Омске, 
временно управляющий Пермской епархи-
ей епископ Чебоксарский Борис (Шипулин) 
и Пермский епархиальный совет предписа-
ли благочинным собрать и «в самом непро-
должительном времени» доставить подроб-
ные сведения «о фактах гонения на Церковь 
и насилия над исповедниками православной 
веры во время большевистской власти». 
Полученные с мест донесения позволили 
в первом номере возобновленных «Перм-
ских епархиальных ведомостей», датирован-
ном 28 марта, напечатать существенно уточ-
ненный и дополненный список пострадав-
шего духовенства, включавший 101 имя. 

В документе сообщалось, что священник 
единоверческой церкви с. Воробьев Охан-
ского уезда Симеон Конюхов «расстрелян 
27 сентября 1918 года»21. 

указанная дата приведена по старому 
стилю, поскольку по указанию епископа 
Бориса «в письменных сношениях с Епархи-
альным Архиереем и Епархиальным Сове-
том и вообще при всякого рода письме по 
церковному ведомству» следовало «соблю-
дать старую орфографию и старый стиль, 
как стиль церковный»22. таким образом, по 
сведениям благочинного, отец Симеон был 
казнен 27 сентября по старому стилю или 
10 октября по стилю новому. Подлинные 
документы Оханского ЧК рассказали, что 
действительно в этот день семья и прихожа-
не в последний раз видели своего пастыря, 
который был арестован и увезен из села, но 
на свою Голгофу он взошел еще через 
несколько дней — 15 октября.

Юбилейным Освященным Архиерей-
ским Собором Русской Православной Церк-
ви (Москва, 12–16 августа 2000 года) по пред-
ставлению Пермской епархии единоверче-
ский священник Симеон Конюхов причис-
лен к лику святых новомучеников Русской 
Церкви. Дни его памяти: на день мучениче-
ской кончины 2 (15) октября; в Соборе ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской 
(переходящая дата), в Соборе Пермских 
святых (переходящая дата, празднуется 
в первое воскресенье после 11 февраля ново-
го стиля, дня памяти Великопермских святи-
телей Герасима, Питирима и Ионы). 
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историz единовериz

ИСтОРИя  
МОСКОВСКОГО ВСЕХСВятСКОГО

ЕДИНОВЕРЧЕСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСтЫРя

МОНАСтЫРь В 1873–1917 ГОДЫ

В 1873 году настоятельницей Всехсвят-
ского монастыря стала инокиня 
Маргарита, первая сестра обители, 

пришедшая в нее вместе с игуменьей Алек-
сандрой в 1862 году.

Основным делом в период ее игумен-
ства стало строительство Покровской церк-
ви в монастыре, о сооружении которой забо-
тилась еще игуменья Александра. В обители 
был один храм, в котором, несмотря на его 
обширность, размещался лишь один престол. 
Помещение церкви было трудно отапливать. 
К тому же храм являлся кладбищенским: 
прихожане для отправления панихид долж-
ны были дожидаться окончания богослуже-
ний или панихида совершалась в притворе, 
что было не совсем удобно. Новая церковь 
была необходима и на случай перестройки 
и ремонта Всехсвятского соборного храма, 
но средств для строительства Покровской 
церкви не хватало. Поэтому когда подходи-
ло к концу сооружение заложенного 20 сентя-
бря 1873 года нового двухэтажного каменно-
го здания, которое предполагалось устроить 
как расширение игуменских покоев и мона-
стырской трапезной под ними, благотвори-
тели предложили верхний этаж обратить 
в церковь, причем там предполагалось отде-
лить помещение для ризницы и библиотеки. 
Первый вклад в размере 2000 рублей был 
внесен усердной прихожанкой Екатериной 
травниковой. Всего набралось 15 тысяч 
рублей, но этого было недостаточно. Позже 
еще 30 тысяч рублей внесли попечители 
единоверческой типографии. Игуменья 
Маргарита со старшими сестрами подали 
прошение Московскому митрополиту Инно-

кентию (Вениаминову) с просьбой устроить 
в верхнем этаже нового здания церковь 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы по 
плану архитектора Н.А. Ипатьева, поскольку 
для настоятельских покоев имелось помеще-
ние. указом Святейшего Синода от 30 ноября 
1874 года за № 3310 было разрешено «в верх-
нем этаже монастырского корпуса, в поме-
щении, назначенном под настоятельские 
келии, для которых имеется в обители 
другое помещение, устроить церковь во имя 
Покрова Пресвятыя Богородицы»1.

Новую церковь предполагалось освя-
тить к осени 1875 года, но иконостас и иконы 
еще не были готовы. Поскольку во Всехсвят-
ском храме были повреждены печи, чтобы 
не переделывать их на одну зиму, а потом 
убыточно отапливать здания, новое и старое, 
игуменья Маргарита, побуждаемая благотво-
рителями, просила митрополита разрешить 
устроить престол во имя святителя Николы 
Мирликийского в нижнем этаже нового 
здания, назначенного как продолжение 
трапезной. Место для алтаря предполага-
лось отделить от трапезного корпуса, как 
и в верхнем этаже, аркой, а остальные поме-
щения для трапезной несколько увеличить. 
Необходимая для устройства Никольской 
церкви сумма в 2500 рублей имелась в нали-
чии. Разрешение Синода было дано 24 янва-
ря 1876 года, и 29 июня того же года зимняя 
теплая Никольская церковь была освящена 
собором единоверческого духовенства во 
главе со священником А. Бриллиантовым.

устройство нижнего трапезного храма 
на некоторое время отвлекло внимание от 
верхней Покровской церкви, в которой на 
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это время все работы были приостановле-
ны. В 1878 году ее отделка была завершена, 
и 5 октября состоялось ее торжественное 
освящение. Чин великого освящения совер-
шил епископ Можайский Алексий (Лавров-
Платонов) в сослужении благочинного 
московских монастырей архимандрита 
Григория (Воинова), местных священников 
А. Бриллиантова и П. Пермского, а также 
благочинного единоверческих церквей 
города Москвы священника Иоанна Звез-
динского. 

Архимандрит Григорий оставил описа-
ние чина освящения храма: «Накануне освя-
щения в единоверческом монастыре церкви 
Покрова Пресвятыя Девы, всенощная в ней 

началась без четверти шесть, а в десять часов 
окончилась. К службе на обновление храма 
была присоединена служба Покрову Матери 
Божией. Во храме было необыкновенное 
светло. Паникадило в три яруса, лампады 
и подсвечники новые высеребренные отра-
жали в себе множество огней. Иконостас 
горел золотом, с которым гармонировал 
белый колер стен и свода, а Пренепорочная 
Матерь Божия, как некогда во Влахернском 
храме, покрывала молящихся честным 
своим омофором. На торжество освящения, 
в день памяти святителей Московских пято-
го октября сего года собрались не единовер-
цы только, но и несколько лиц, принадлежа-
щих к общеправославной Церкви; 

Всехсвятский женский единоверческий монастырь. Фото 1883 года
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 присутствовали в единоверческом храме 
даже старообрядцы Рогожского и Преобра-
женского кладбищ, желавшие повидать 
архиерейское служение. 

В единоверческом храме преосвящен-
ный сообразовался с местными обычаями. 
В начале входных молитв по вступлении 
в церковь, вместо трех поклонов по нашему 
обычаю, положил он семь, что у единовер-
цев называется "начал". Четвертый земной 
поклон следовал за прочтением диаконом 
"Достойно есть", которое у нас поется на 
клиросе, когда служит архиерей. Приложась 
к местным трем иконам, он осенил предсто-
ящих сребропозлащенным крестом на три 
стороны, высоко держа крест в двух персто-
сложениях, в перстосложении правой 
и в таком же двуперстном левой руки. По 
облачении на средине храма, войдя в алтарь, 
преосвященный благоговейно освятил 
престол по старопечатному потребнику 
(большому требнику) с наблюдением следу-
ющих особенностей:

а) напрестольная из тонкой парусины 
срачица обвязана была вервию 12 раз и на 
каждой стороне престола образовался 
крест не в одну нить, как у нас, а тройной — 
в три нити;

б) поверх срачицы пришит на средине 
престола на четыре угла древний антиминс 
1649 года в малом виде с изображением на 
белом холсте, вместо положения Господня 
во гроб, восьмиконечного креста без Распя-
тия и со святыми мощами. На верхнюю 
престольную блестящую одежду белого 
глазета, шитую золотом с синелью, для 
священнодействия Бескровной Жертвы 
положен один илитон (шелковый плат 
фиолетового цвета) с подобною же, как на 
древнем антиминсе, надписью, применен-
ною к настоящему времени и Покровской 
церкви, с обозначением имени священно-
действующего архиерея. Пришитие анти-
минса к срачице, не имеющее символиче-
ского значения, подписано в потребнике, 
очевидно, с целью предохранения антимин-
сов малого размера от случайностей, могу-
щих служить оскорблением святыни. Ныне 
в наших церквах антиминс не пришивается 
к срачице: он находится в илитоне и на 
Литургии вместе с ним развертывается, так 
что Дары освящаются непосредственно на 
антиминсе, а у единоверцев развертывается 
один илитон. После престола освящен храм 
курением фимиама, святою водою, помаза-
нием святым миром. Действие каждения 
в единоверческой церкви состоит из трех 
взмахов кадилом, двух первых прямых 
и одного поперечного, заключаемых покло-
ном. Кадило надевается кольцами на два 
пальца — глухим кольцом на безымянный, 
а передвижным на мизинец, причем пальцы 
принимают вид перстосложения для крест-
ного знамения. По освящении храма крест-
ный вокруг него ход с Евангелием и хоругвя-
ми, при колокольном звоне совершен был 
трижды и посолонь, то есть по солнцу. трое-
кратное (у нас однократное) обхождение 
вокруг храма делается подражательно чину 
таинства крещения. у нас вокруг крещаль-
ной купели и храма ходят против солнца, 
знаменуя этим желание идти во сретение 
Солнцу Правды (Малах. 4.2), Христу, а едино-
верческим обрядом хождения посолонь 
знаменуется желание идти по следам Его 
(1 Пет. 2.21). Ходяй непорочен (а не по 

Инокини Всехсвятского женского единоверческого 
монастыря. Фото конца XIX — начала ХХ века
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 солнцу или против солнца) и делай правду — 
тот, кто может пребывать в жилище твоем, 
Господи, и обитать на святой горе твоей 
(Псал. 14.1)! Блаженни непорочнии в пути, 
ходящии в законе Господни (Псал. 118.1). 

Часы перед Литургией прочитаны 
третий, шестой и девятый с блаженными. 
Литургии архиерейской старопечатной нет, 
но единоверцы не имеют никакого сомне-
ния о соблюдении обыкновенного чина 
архиерейского служения, и он был вполне 
соблюден. только для чтения молитв преос-
вященный употребил старопечатный 
священнический служебник; перед чтением 
Евангелия в сообразность с местным обыча-
ем осенил себя и диакона крестом напре-
стольным, а Евангелием перед сугубой екте-
нией осенил предстоящий народ»2.

С этого времени Всехсвятский храм служил 
как летний, а верхний Покровский и нижний 
Никольский как зимние храмы. 

Сохранилось описание Покровской 
церкви трапезного храма, которое также 
составил архимандрит Григорий: «Иконо-
стас в ней столярной работы, оклеен крас-
ным в три пояса отполированным деревом; 
в верхнем поясе иконы вновь написанные, 
а все остальные пожертвованы. Напрестоль-
ное Евангелие в серебряном позолоченном 
окладе печатано при патриархе Филарете 
в 7142–1643 году. На лицевой стороне его 
чеканное распятие Христово с евангелиста-
ми по углам, на исподней — осмиконечный 
крест. Другое Евангелие, в бархатном мали-
новом окладе, печатано с древнего (в патри-
аршество Иосифа изданного) в единоверче-
ской типографии.

Снаружи над церковью возвышается 
глава, с северной стороны лестница ведет 
в светлый с просторною папертию храм, 
посвященный Преблагословенной Деве. 
Другой вход с западной стороны из галереи 
жилых келий. Стены и свод храма покрыты 
белым светящимся колером, но без росписи, 
которая и не нужна при множестве икон, но 
и в заклиросных киотах, а также с боковой 
стороны прекрасных над западными дверь-

ми хор, где помещены 11 икон (мерою 
4 аршин 4 вершка в длину и 1 аршин в шири-
ну), и в самом алтаре. Предалтарный о пяти 
ярусах иконостас, с резными колоннами, 
весь вызолочен на полимент и имеет привле-
кательный изящный вид. Но он как бы здесь 
не оканчивается, а двумя недостающими 
в нем ярусами идет как бы далее вверх и, при 
белизне свода, теряется в светлых облаках. 
Царские врата точно литые из червонного 
золота. Храмовая Покрова Пресвятыя Бого-
родицы икона, мерою в вышину 1,5 аршина, 
в ширину 1 аршин и 2 вершка, украшена 
драгоценною сребропозлащенною ризой 
(кроме лица и одежд) 84 пробы, вес 13 фунтов 
77 золотников. На изображенной на ней 
Матери Божией риза жемчужная с брилли-
антовою короной. По левую сторону 
Царских врат обращает на себя особое 
внимание местная икона Пренепорочной 
Девы "утоли мои печали" в жемчужной 
сплошной ризе; оклад, оплечья и венец сере-
бряные позолоченные, коронка из золота 
с бриллиантами и на ризе три звездочки 
бриллиантовые с алмазами. Писана 
в 1741 году. Как она сравнительно малого 
размера (10 вершков), то в ней в последнее 
время приделаны поля вокруг и на них напи-
сан в лицах акафист Богородице (в 24 отде-
лах). В четвертом ярусе иконостаса в середи-
не достопримечательная икона Знамения 
Божией Матери мерою 1 аршин и 13 верш-
ков древнего новгородского письма, кото-
рое относят за 300 лет назад. На ней оклад, 
венец с короною и подвескою серебряные 
чрез огонь вызолоченные, чеканные; венец 
убран разными камнями. За исключением 
двух последних икон, прочие в иконостасе 
все писаны стилем третьего, самого высоко-
го строгановского письма (иконописцы 
Всеволод Богданов и Михаил Иванов Дика-
рев). Историческая верность и редкая 
тщательность в отделке, при отличной 
доброте красок, есть общее их достоинство, 
но наиболее нам понравились местные 
иконы: Спасителя, сидящего на престоле, 
Покрова Пресвятой Богородицы, Архангела 
Михаила (на северной двери), Предотечи 
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(на южной), Николы чудотворца с житием 
его, четырех московских святителей 
и преподобного Сергия с житием. В закли-
росных позолоченных киотах с резными 
колоннами, разделанных внизу под красное 
дерево, за стеклом помещены в каждом 
по пятнадцать икон в сребропозла-
щенных ризах, из коих некоторые 
с жемчугом и другими камнями. 
Над каждым киотом поставлена 
икона Господа Вседержителя, 
и по сторонам четыре иконы, 
по две рядом, все в ризах.

Довольно икон и в алтаре, 
но мы начнем обозрение его 
с престола. По драгоценности 
и искусству работы, кроме 
священнослужебных сосудов, 
замечательно особенно напре-
стольный сребропозлащенный 
(вес — 6 фунтов 17 золотников) 
ковчег или дарохранительница 
в виде седмиглавой церкви (изде-
лие Николая Семеновича 
Мешкова). В знаменование 
седми таинств, седми даров 
Святого Духа, седми вселенских 
соборов. Одно из напрестольных Евангелий 
печатано при патриархе Филарете в 7135–
1627 году, а другое при патриархе Иосифе 
в 7152–1644 году. На лицевой их стороне — 
чеканное из серебра Распятие Христово (на 
одном с предстоящими) и по углам четыре 
евангелиста; на обратной стороне — на одном 
Рожество Христово и на серебряных застеж-
ках апостолы Петр и Павел, на другом осми-
конечный крест с наугольниками. Из напре-
стольных крестов по древности замечателен 
писанный на древе, в сребропозолоченной 
оправе; а крест новый запрестольный — 
истинно красота церкви, писан со всеми 
страстями превосходно. По сторонам его две 
запрестольные древнего письма иконы Божи-
ей Матери: а) Владимирская, на обороте ее — 
Не рыдай Мене Мати. Пречистая Богоматерь 
представлена здесь рыдающею, с рассыпан-
ными по персям власами, и без покрывала на 
главе; б) Смоленская, на обороте Покров. На 

них с лицевой стороны жемчужная по сере-
брянной фольге вынизанная риза с яхонтами 
(на первой), стразами и другими камнями; 
оклад оплечья и венец с короной сребропозо-
лоченные, древней чеканной работы. Перед 

жертвенником крест Господень с пред-
стоящими. На горнем месте в киоте 

красного с позолотой дерева — 
икона Спасителя, давно писан-

ная, и по сторонам ее шесть 
малых икон, все в ризах. Над 
ними три иконы древнего пись-
ма, каждая в 12 вершков: Госпо-
да, Матери Божией и Иоанна 
Предотечи (деисус), венцы 
серебряные; а поверх деисуса 

в средине изображение много-
главой церкви, знаменует церковь 

первородных на небесах написанных 
(Евр. 12:23); по сторонам икона Бого-

матери Нечаянная радость 
и другая в жемчужной ризе 
икона святителя Николы чудот-
ворца…»3. 

С 1883 года единоверче-
ская типография ежегодно 
жертвовала во Всехсвятский 

единоверческий монастырь по 3000 рублей. 
Эта помощь стала оказываться после того, 
как в Совет попечителей троицкой типогра-
фии было подано прошение игуменьи Всех-
святского женского единоверческого мона-
стыря Маргариты с просьбой о регулярной 
поддержке их монастырю:

«16 июня 1883 года. Всепокорнейшее 
прошение

В силу адреса, поднесенного Его Импе-
раторскому Величеству Обществом Москов-
ской троицкой единоверческой церкви, 
Московская единоверческая типография 
вносила на Добровольческий флот ежегодно 
три тысячи рублей. Но так как в настоящее 
время Добровольческий флот упраздняется 
и причисляется к Морскому Ведомству, то 
Всехсвятская обитель при содействии едино-
верческой типографии и Вашего общества 
основанная, просит у Вас, Милостивые благо-
детели, помощи и сочувствия в своих неустра-

Игумения Всехсвятского 
женского единоверческого 

монастыря Александра 
(Пианчикова). Фото конца 

XIX — начала ХХ века
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нимых нуждах: благоволите оказать участие 
и ходатайство — где следует, чтобы вышеупо-
мянутые вносимые Вами на Добровольный 
флот три тысячи рублей обратить в обеспе-
чение нашей обители для содержания ее, 
приведения в должное благоустройство недо-
вершенных зданий и в особенности ограды 
вокруг монастыря, начатой еще в 1864 году 
и тем оказать великую милость Всехсвятской 
обители, которая обязана Вам своим суще-
ствованием и пребывает молитвенницею 
о Вас и сродниках Ваших»4. 

В 1884 году некоторые прихожане Всех-
святской церкви подали прошение в Москов-
скую Духовную Консисторию о том, чтобы 
восстановить попечительство над монасты-
рем со стороны троице-Введенского едино-
верческого храма и Московской единоверче-
ской типографии в лице двух человек, а также 
для укрепления материального положения 
монастыря объединить два единоверческих 
прихода. Но данное прошение не было удов-
летворено, поскольку имелось определение 
Святейшего Синода о прекращении выбора 
попечителей монастыря, с другой стороны, 
прошение было подано только от восьми 
прихожан, в то время как приходское обще-
ство включало на тот момент 54 человека5. 
тем не менее, в монастырь продолжали посту-
пать пожертвования, о чем свидетельствует 
следующий документ от 7 июня 1885 года. По 
прошению настоятельницы Всехсвятского 
монастыря игуменьи Маргариты о награжде-
нии попечителей единоверческой типогра-
фии якова Дмитриева, Павла Зимакова, Алек-
сандра Горбунова и потомственной почетной 
гражданки вдовы Варвары Морозовой «за 
оказанные пожертвования на устройство 
каменной ограды, Консистория определила 
и Его Высокопреосвященство утвердил: Во 
внимание к пожертвованиям, сделанными 
попечителями Московской единоверческой 
типографии в количестве 6000 рублей на 
устройство ограды для Всехсвятского мона-
стыря, ходатайствовать о преподании жерт-
вователям Архипастырского Его Высокопре-
освященства благословения, о пожертвова-
нии же на тот же предмет потомственною 

почетною гражданкою вдовою Варварой 
Морозовой 5000 рублей, донести Святейше-
му Синоду с ходатайством о преподании жерт-
вовательнице благословения Святейшего 
Синода с выдачею установленной грамоты»6.

Игуменья Маргарита скончалась, веро-
ятно, в начале 1894 года, поскольку 31 мая 
этого года настоятельницей монастыря 
стала игуменья Ефросиния, которая управ-
ляла обителью до 1895 года. При этом в мона-
стыре снова какое-то время были попечите-
ли, среди которых упоминаются А.П. Гусь-
ков и И.И. Шестов.

Следующая игуменья — Александра 
(Пианчикова) управляла обителью с 1895 по 
1912 год. Родилась она в 1839 году в городе 
Казани. В монастырь поступила на испыта-
ние в 1864 году и проживала до 1874 году по 
паспорту, проходила клиросное послуша-
ние, затем указом Консистории переведена 
в число указных послушниц. Была постриже-
на в монашество в 1881 году, с 1894 года — 
казначея, а с 22 апреля 1895 года — настоя-
тельница обители. Возведена в звание игуме-
нии 14 мая 1895 года. В 1900 году «за усерд-
ные и ревностные труды по благоустроению 
обители» награждена наперсным крестом. 

Всего в 1900 году в монастыре состояло:
31 монахиня в возрасте от 44 до 81 года.
Послушниц, определенные указами Конси-
стории, — 24.
Проживающих на испытании по увольни-
тельным свидетельствам — 3.
Проживающих на испытании по бессроч-
ным билетам — 44.
Проживающих на испытании по срочным 
билетам — 44.
Возраст их — от 16 до 84 лет.
Всего в монастыре проживало 146 человек7.

За некоторые годы сохранились доку-
менты о разрешении на монашеские постри-
ги. так, в 1913 году три послушницы, 
в 1916 году еще пять послушниц приняли 
иноческий постриг в стенах монастыря8. 
Очевидно, каждый год монастырь принимал 
по несколько новых послушниц.

При Всехсвятском монастыре жили 
также вдовы иногородних единоверческих 
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священников, не принявшие иночества. 
Они помещались в деревянных домах полу-
деревенского типа вдоль Проломной улицы, 
рядом с монастырем. В таких же домах 
проводили лето настоятельница монастыря 
и другие монахини. 

9 июня 1903 года в монастыре была 
устроена больница на первом этаже дома. 
Об этом свидетельствует разрешение Епар-
хиального Начальства на прошение: «Соглас-
но просьбе игуменьи Александры разрешить 
построенное в ограде Всехсвятского мона-
стыря мещанкою Анною Черкисовою здание 
приспособить на средства последней под 
больницу для сестер монастыря, а жертвуе-
мый купеческою вдовою Марьею Грязновой 
капитал в 12 000 рублей принять в обеспече-
ние сей больницы и проценты от оного 
употреблять на содержание оной»9.

О средствах, поступавших в качестве 
пожертвований за поминание усопших, 
говорят сохранившиеся завещания. Напри-
мер, 2 августа 1902 года вдова погребенного 
на Всехсвятском единоверческом кладбище 
купца Александра Ивановича Нарышкина 
внесла в монастырь на помин души 
1000 рублей10. По выписке Московского 
Окружного Суда от 27 марта 1902 года по 
завещанию потомственного почетного граж-
данина Адриана Феодоровича Шанина 
в женский монастырь внесен вклад в разме-
ре 3000 рублей «с тем, чтобы капитал оста-
вался неприкосновенным, а проценты с него 
должны идти на чтения Псалтыря и на 
вечное поминовение меня и жены моей 
Евдокии»11. В том же 1902 году по завеща-
нию Мартына Феодоровича Шанина внесе-
но в монастырь 3000 рублей с правом поль-
зования процентами за чтение Псалтыря12. 
Часть доходов поступала на содержание 
обители от аренды участков земли, принад-
лежащей монастырю у яузы. В 1907 году эта 
территория была отдана в долгосрочную 
аренду на 36 лет, то есть, предполагалось, 
что до 1943 года13. 

Какое-то время в начале ХХ века в обите-
ли помещались малолетние преступницы. 
В указе Консистории от 7 ноября 1909 года 
говорится о том, что на основании Высочай-

ше утвержденного 17 апреля 1909 года нового 
Положения «Об воспитательно-исправитель-
ных заведениях для несовершеннолетних» 
в монастырь была направлена малолетняя 
преступница. В документе, адресованном 
Консисторией игуменье Александре, говори-
лось: «При этом к несчастной девочке Вам 
должно отнестись с особою любовию и своим 
вниманием, ласковостью, нежным и благород-
ным происхождением вызвать у ней лучшие 
качества души и сердца, воспитать и утвер-
дить их, для чего и рекомендуется девочку 
поместить поближе к себе лично, чтобы иметь 
особое и постоянное наблюдение»14. Сино-
дальным указом от 12 января 1910 года мона-
стырь был освобожден от такого размещения.

Следующий документ рассказывает 
о беде, постигшей монастырь в 1910 году. 
В ночь с 20 на 21 июля в Московском Всехсвят-
ском единоверческом женском монастыре 
«возник пожар во владении монастыря внутри 
его ограды, которым уничтожены деревян-
ный одноэтажный дом, в котором помеща-
лись скотницы, двор со стойлами для коров, 
в котором от огня погибло 18 голов скота, 
сарай с сеном, которого было трех тысяч 
пудов и весь инвентарь молочного хозяйства… 
Пожар возник от поджога неизвестными лица-
ми, проникшими в монастырь через ограду. 
Пламя показалось в двух местах; присутствие 
быстро воспламеняющегося материала как 
сено, отсутствие вблизи монастыря водопро-
вода, тушение пожара было весьма затрудни-
тельно, хотя и присутствовали пожарные 
части, но спасти ничего не удалось… Мона-
стырем понесено убытка свыше десяти тысяч 
рублей»15. Возможно, что посещение Всех-
святского монастыря митрополитом Москов-
ским и Коломенским Владимиром спустя две 
с половиной недели после этого события 
8 августа16 было связано в том числе и с жела-
нием Преосвященного утешить и поддержать 
игуменью, сестер и насельниц монастыря.

5 марта 1912 года настоятельницей 
обители стала 66-летняя инокиня того же 
монастыря Платонида (Чирина) с возведе-
нием в сан игуменьи17. Сохранились о ней 
только краткие сведения: «В монастыре 
с 1883 года, из крестьян. Пострижена в мона-
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В настоящее время еще не представляется 
возможным составить полный список 
священнослужителей Всехсвятского едино-
верческого женского монастыря. Однако по 
сохранившимся в архивах документам 
можно назвать следующие имена.

Священник Алексий Алексеевич Остроумов 
упоминается в 1862 году, при встрече первой 
игуменьи Александры (Рыбниковой).

Священник Александр Яковлевич Бриллиан-
тов служил в 1870–1880 годах, перешел из 
успенской единоверческой церкви на Преоб-
раженском кладбище. В декабре 1877 года 
исполняющий обязанности благочинного, 
а с ноября 1881 года — благочинный едино-
верческих церквей Московской епархии.

Священник Павел Федорович Пермский 
служил во Всехсвятской церкви в сане диако-
на с 1855 года, упоминается в 1880-х годах.

Священник Ермил Семенович Каменщиков 
родился в 1844 году в Нижегородской губер-
нии, из старообрядцев, по присоединении 
к Церкви — псаломщик при единоверческой 
церкви в городе Кишиневе, с 1876 года — 
диакон, с 1878 года — священник. С 1887 по 
1907 год служил во Всехсвятском монасты-
ре, скончался 18 января 1907 года. теплые 
строки об отце Ермиле были опубликованы 
по его кончине в журнале «Правда Право-
славия»: «Отец Ермил <…> был старообряд-
цем Белокриницкой иерархии. Раздор 
неокружников с приемлющими "Окружное 

шество в 1884 году. Послушания: клиросное 
послушание и пение»18.

Значимым духовным событием в жизни 
обители при игуменье Платониде стала 
передача в монастырь 28 октября 1913 году 
частицы древа от гроба святителя Ермоге-
на, Патриарха Московского19 и в следую-
щем году (указом Святейшего Синода 
7 июня 1914 года) частицы мощей святите-
ля Ермогена20. 

28 сентября 1914 года монастырь посе-
тил Преосвященный Арсений (Жаданов-
ский), епископ Серпуховский, викарий 
Московской епархии. Это было последнее 
в истории монастыря архиерейское посеще-
ние женской обители.

Продолжалось постепенное бытовое 
обустройство монастыря. В 1915 году из 
городского водопровода была проведена 
вода в монастырский корпус, а оттуда в водо-
святную купель21.

В 1916 году в часовне-купели монастыря 
были водружены две иконы: святителя Нико-
лы Чудотворца (небесного покровителя 
царя Николая Александровича) и святителя 
Алексия, митрополита Московского 
с изображениями святых Марии Магдалыни 
и мученицы царицы Александры (небесной 
покровительницы царицы Александры 
Феодоровны). Через доклад Московской 

духовной консистории об этом стало извест-
но императору Николаю II, от имени кото-
рого игуменье и сестрам обители была 
объявлена благодарность. «Его Император-
скому Величеству благоугодно было всеми-
лостивейшее повелеть благодарить от высо-
чайшего Его Императорского Величества 
настоятельницу Московского Всехсвятского 
единоверческого женского монастыря 
Игумению Платониду и сестер обители за их 
верноподданнические чувства»22. 

Необходимо упомянуть также о том, 
что при Всехсвятском монастыре воспиты-
вались девочки из купеческих единоверче-
ских семей. В нем существовало учебное 
заведение, подобное интернату, где девочки 
получали образование на уровне гимназии. 
Они также обучались золотому шитью 
и иконописи. В то время считалось хоро-
шим тоном, чтобы дочери купцов-единовер-
цев воспитывались и обучались при женских 
единоверческих монастырях.

Насельницы обители занимались 
различными рукоделиями, например, плете-
нием ковров. В целом, уклад монастырской 
жизни во Всехсвятской обители был сходен 
с общеправославными женскими монасты-
рями того времени. Игумения монастыря 
внешне от сестер отличалась лишь наличи-
ем у нее настоятельского посоха.
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послание",  отношение к нему самих окруж-
ников заставили его обратиться к единове-
рию, где он надеялся найти духовное утеше-
ние. Сколько помнится, не побоялся он 
бедности, о которой предупреждал его мест-
ный епископ, поступил уставщиком в весьма 
бедную единоверческую церковь в Кишине-
ве, или близ его <…>. В 1891 году познакоми-
лись мы с ним, когда он уже был священни-
ком в Москве, в женском единоверческом 
Всехсвятском монастыре. Небогата была его 
обстановка в монастыре тогда, но богат он 
был любовию к ближним, к святой право-
славной отеческой старине. Радушен и госте-
приимен был батюшка. Обширная библио-
тека богословских книг была главным сокро-
вищем на земле. Редким знатоком и любите-
лем древлеправославного нашего церковно-
го пения был отец Ермил, устройством кото-
рого усердно занимался он в монастыре. 
В доброй и кроткой смиренной душе своей 
батюшка всегда находил слово вдумчивого 
утешения для ближнего. Добрым подвигом 
подвизался и в течение жизни совершил 
истинный раб Христов незабвенный отец 
Ермил»23.

В клировой ведомости за 1908 год сказа-
но: «Причта в ней положено два священника 
и два диакона, один из них на псаломщиче-
ской вакансии»24. Нужно сказать, что, поми-
мо насельниц самого монастыря, приход 
всегда был небольшим. так, в том же 
1908 году в приходе числилось 7 дворов, 
«купцов, мещан, цеховых, имеющих 
собственные дома и в нанимаемых домах 
живущих, а также в богадельных домах живу-
щих: мещан, цеховых, крестьян» — мужчин 
39, женщин 9325. В 1911 году в приходе 
7 домов, 26 мужчин, 19 женщин26. В 1915 году 
в приходе 8 домов, 22 мужчин, 20 женщин, 
из них половина — духовного звания27.

С 1908 по 1918 год состав причта не 
менялся — это два священника: Василий 
Волков и Андрей Голубков и диаконы: Сергий 
Сунгуров и будущий священномученик 
Иоанн Бороздин.

Протоиерей Василий Иванович Волков  
родился в 1866 году, сын диакона, окончил 

тверскую духовную семинарию в 1887 году, 
с 1889 года — священник успенской едино-
верческой церкви во Ржеве. 4 апреля 
1907 года переведен во Всехсвятский едино-
верческий монастырь по прошению игуме-
ньи с сестрами. 

Интересна запись в его послужном 
списке, свидетельствующая об особенностях 
единоверческого прихода и традициях 
прихожан Всехсвятской единоверческой 
церкви. В клировой ведомости за 1908 год 
в графе «Кто сколько проповедей в год гово-
рил» отмечено следующее: «По причине 
продолжительности Богослужения, 
а особенно потому что прихожане изустных 
поучений не принимают, проповедей не 
говорил, а вместо оных читал толковое 
Евангелие и Пролог»28.

Священник Василий Волков был возве-
ден в сан протоиерея в 1917 году. Служил 
в монастыре до его закрытия. Дальнейшая 
судьба его остается пока неизвестной.

Священник Андрей Стефанович Голубков 
родился в 1849 году, сын псаломщика, закон-
чил среднее отделение Московской духов-
ной семинарии, с 1871 года — диакон 
в Московской епархии, с 1881 года — на 
вакансии псаломщика во Всехсвятском 
единоверческом монастыре, с 1895 года — на 
диаконской вакансии, в 1907 году рукополо-
жен в сан священника, в 1909 году награж-
ден набедренником, в 1912 году — скуфьей, 
в 1916 году — камилавкой. Дальнейшая судь-
ба его также неизвестна.

Диакон Василий Лукич Семеновский родил-
ся в 1871 году, сын священника Нижегород-
ской епархии. Был определен в псаломщика 
к единоверческой церкви в селе Мурашкино 
в 1889 году. Диакон той же церкви с 1894 года. 
Во Всехсвятском монастыре с 1896 года. 
Скончался 3 декабря 1907 года.

Диакон Сергий Иванович Сунгуров родился 
в 1874 году, с 1885 по 1900 год был певчим 
троицкой единоверческой церкви, с 1900 по 
1907 год — регент и уставщик, учитель пения 
в троицкой единоверческой школе, 
в 1907 году рукоположен во диакона на штат-
ную должность во Всехсвятском единовер-
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ческом монастыре по прошению игуменьи. 
Регент хора монахинь-певчих обучал их 
пению с 1907 по 1912 год. Клировая ведо-
мость за 1918 год отмечает: «За усердное 
и благоговейное служение Церкви 
12/25 февраля получил благословение 
с грамотой о сем Его Святейшества, Святей-
шего Патриарха Московского и всея России 

тихона»29. Впоследствии отец Сергий Сунгу-
ров принял священный сан.

О судьбе же священномученика Иоанна 
Бороздина, служившего во Всехсвятском 
монастыре с 1908 года вплоть до его закры-
тия, мы расскажем в завершающей части 
нашего исследования, посвященной закры-
тию монастыря.
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архивные находки

В наступающем году Русская Право-
славная Церковь будет отмечать 
100-летие памяти Святейшего Патри-

арха тихона. Святейший тихон был постав-
лен на патриаршество 21 ноября/ 4 декабря 
1917 года после избрания Поместным Собо-

ром Православной Российской Церкви 
1917—1918 годов. 

После восстановления патриаршества 
единоверцы — члены Поместного Собора 
обратились к Святейшему тихону с простран-
ным прошением о даровании 
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 единоверческого епископа, в котором изло-
жена более чем вековая история их стремле-
ний. Данный документ хранится в Государ-
ственном Архиве Российской Федерации  
(Ф. Р-3431. Д. 368. Л. 57–59). Приводим в насто-
ящей рубрике текст прошения единоверцев.

«Ваше Святейшество, Святейший Отец 
отцов и Патриарх всея России!

теперь, когда ужасные бедствия выдвинули 
на очередь и осветили многое, остававшееся 
в тени и неизвестности, является неотлож-
но-необходимым сделать все возможное, 
чтобы привлечь на путь церковного едине-
ния с православными людьми все русское 
старообрядчество, этих ревнителей церков-
ной самобытности. такое единение повело 
бы не только к повышению религиозного 
духа, но и к укреплению мощи Русской Церк-
ви. Для этого прежде всего, Святейший 
Владыка, необходимо устранить более столе-
тия продолжающуюся неустроенность 
православного старообрядчества, т.  е. едино-
верия, этого соединительного родника 
между Православием и старообрядчеством 
вообще.

Православное старообрядчество сохра-
няет в своем богослужебном чине, а по 
возможности и в самом быте своем, тот дух 
и строй, какой хранила Святая Русь в то 
время, когда Господь воздвиг первых патри-
архов в нашей земле. К своему ныне канони-
ческому Кир-иерарху, долгожданному носи-
телю заветов родного далекого прошлого, 
православные старообрядцы преисполнены 
особенною любовию.

Православное старообрядчество давно 
лелеет в себе великую надежду на милости-
вейшее, с восстановлением патриаршества, 
внимание ко вполне назревшей проблеме 
в церковной православно-старообрядческой 
жизни иметь своих епископов.

Православные старообрядческие 
епископы, отправляя богослужение по старо-
церковному чину и состоя во главе заведыва-
ния единоверческими приходами, являлись 
бы для православных старообрядцев попечи-
телями и ходатаями, защитниками и охрани-

телями их церковного быта и уклада, едино-
мысленными с ними и в обрядах, людьми 
близкими во всех отношениях, не исключая 
церковного обычая, имеющего в жизни 
огромное психологическое значение.

Для приведения в лоно Православной 
Церкви прочих старообрядцев, означенное 
единоверческое епископское управление 
безусловно необходимо.

тогда только искреннейшие из них 
будут в состоянии исполнить таящееся в их 
сердцах желание соединиться с Церковью, 
когда будет с очевидностью показано, что 
единоверие существует не ради немощи 
больных совестью людей, а ради сознания 
единства Церкви и единоблагодатности 
церковных обрядов и обычаев.

При этом подготовительные работы, 
необходимые для беспристрастного указа-
ния старообрядцам-отделенцам благочести-
вых путей к единению с Церковью, невоз-
можно исполнить без единоверческих 
епископов с такой же пользой, как с ними. 
Живя общею с единоверцами жизнью, 
единоверческие епископы могли бы стоять 
через это в ближайшем соприкосновении 
и с другими старообрядцами, для лучшего 
выяснения их нужд и чаяний.

Стало неоспоримым, что церковные 
реформы Патриарха Никона, стремившие-
ся насадить в России все обычаи и обряды 
Греческой Церкви, в конце концов приводи-
ли русских людей к сознанию, что они нужда-
ются в руководительстве со стороны. 
Внедрение подобной мысли русскому наро-
ду отразилось пагубно в его церковном 
сознании, даже в его богословской мысли 
и в церковном устройстве. В результате 
русская богословская мысль не осталась 
самостоятельной, но начала лавировать 
между римскою и протестантскою, начиная 
с царствования Императора Петра Велико-
го. Означенное духовное колебание охлади-
ло верхи общества к церковным вопросам; 
низы же народные или пребывали в таком 
невежестве, что вовсе не имели ясного пред-
ставления о своей вере, или становились 
равнодушными к ней, а многие искренние 
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и чуткие русские люди, вполне отстранив-
шись от упомянутых реформ, стали на свой 
страх и риск богословствовать и управлять-
ся в церковных делах совершенно независи-
мо от Высшей Церковной Власти. 

В последней четверти 
XVIII столетия выдающиеся госу-
дарственные умы, как граф 
Р у м я н ц е в - З а д у н а й с к и й 
и князь Потемкин-тавриче-
ский, нашли необходимым 
учесть для национальной 
мощи Русского государства 
церковную силу этих отме-
жевавшихся русских людей 
и предложили им единение 
с Православною Церковью 
на условиях дарования старо-
обрядческой иерархии.

Но так как после того были 
даны только одни священники, 
то в единоверие пошли очень 
немногие из старообрядцев, 
большинство продолжало оста-
ваться вне единения и, боясь 
потерять чистоту своего церков-
ного сознания и церковного уклада, стало 
искать руководителей на стороне. 

В 1846 году был привезен в Австрию, 
в Буковину, заштатный греческий митропо-
лит Амвросий, который основал старооб-
рядческую Бело-Криницкую иерархию. 
Однако эта иерархия, насчитывающая не 
один миллион последователей, не успокои-
ла всех старообрядцев. Наиболее ревност-
ные из них по-прежнему чуждаются ее, как 
основанную выходцем из той Ново-Грече-
ской церкви, которая в XVII столетии нало-
жила тяжелую руку на церковное сознание 
русских людей. Многие старообрядцы 
по-прежнему пребывают в состоянии даже 
беспоповщины.

Предсоборное Присутствие, исходя из 
канонической обоснованности ходатайства 
единоверцев об единомысленных с ними 
в обрядах епископах, признало желатель-
ность этой меры как могущей содействовать 
миру христиан.

О том же высказались и Всероссийские 
съезды православных старообрядцев 1912 
и 1917 годов, что видно из книг протоколов 
этих съездов, почтительнейше представляе-
мых при сем. Святейшим Синодом послед-

него созыва, Пятым Всероссийским 
миссионерским съездом и Предсо-

борным Советом установлено, 
что единоверие также право-

верно и православно, как 
и вся совокупность приходов 
Российской Церкви.

Поэтому, чтобы без 
помех сохранить единове-
рие в качестве представите-

ля идеалов старорусской 
церковной общины и древне-

го богослужебного чина 
и поднять значение единоверия 

в глазах старообрядцев-отделен-
цев, необходимо сосредоточить 
ведение и водительство едино-
верческими общинами в руках 
единомысленных с ними в обря-
дах епископов. Этим не нару-
шится единство священнонача-

лия. Единоверческие епископы будут подчи-
нены митрополитам и их соборам, а потом 
ВАШЕМу СВятЕЙШЕСтВу с Поместным 
Собором Российской Церкви.

Все знающие историю России видят 
ныне в старообрядчестве не что иное, как 
сильно выраженное чувство любви к родному 
историческому и церковному прошлому, ради 
которого сыны старообрядчества не отступа-
ли ни перед какими жертвами. Возникло 
старообрядчество именно тогда, когда инозем-
ный враг начал, презирая русскую националь-
ность с ее верованиями и укладом жизни, 
тайком влиять в сторону насильственного 
навязывания русскому народу чуждых ему 
правил, проникавших даже в область церков-
ных и религиозных преданий. На защиту 
национальной старины встали сильные 
в своем непоколебимом постоянстве верные 
сыны своего народа. Никакие гонения не 
могли заставить их отступить от всего, что 
они считали  дорогим и святым.

Портрет святого Патриарха 
тихона. Рисунок сделан  

В.В. Богдановичем во время 
Поместного Собора  
2 декабря 1917 года
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Наследственно передавали они из 
потомства в потомство закаленную твер-
дость в вере. Мужество свое они черпали 
в любви к прошлому своих предков. Однако, 
вследствие тайного иноземного влияния, 
этим твердым христианам долго запреща-
лось так молиться, как молились в старину 
их предки и первые Русские Патриархи, а в 
то же время люди не только инославных, но 
и нехристианских исповеданий беспрепят-
ственно строили свои храмы и свободно 
отправляли богослужение по своим инозем-
ным обычаям.

таким образом, чужестранное влияние 
внесло резкий разлад в Русскую Церковь: 
заставило многих дорожащих своею церков-
ною стариной стать совсем особняком. 
Много потрудились следовавшие одно за 
другим поколения единоверческих священ-
ников, привлекая даже беспоповцев к Право-
славной Церкви, но этой благотворной 
деятельности сильно мешало и мешает 
неимение своих епископов, которые руко-
полагали бы единоверческих священников, 
ведали бы единоверческие церковные дела 
и были бы представителями и ходатаями 
всех православных старообрядцев. 

Дарование единоверцам епископов на 
выработанных отделом Собора основаниях 
о единоверии и старообрядчестве постепен-
но, СВятЕЙШИЙ ВЛАДЫКА, объединило 

бы многомилионное старообрядчество 
с Православной Церковью. Оно влило бы 
в церковное русское самосознание новые 
и свежие силы. Оно тем самым вящше укре-
пило бы внутреннюю и внешнюю мощь 
Русской Церкви при неминуемом общем 
исцелении от недуга увлечения чуждыми 
нам порядками. Как показал исторический 
опыт, только ВЛАСть ВАШЕГО СВятЕЙ-
ШЕСтВА, стоящая превыше всех сословных 
классовых течений и исторических предрас-
судков и предубеждений, одна и в состоянии 
неотложно дать столь необходимому церков-
ному и притом истинно-христианскому делу, 
уже давно представшему на рассмотрение 
церковных властей, — силу и жизнь, о чем 
как сильно побуждаемые своими доверите-
лями, избравшими нас  на своем Всероссий-
ском съезде, бывшем в июле сего 1917 года, 
приемлем смелость, в память Преподобной 
Великой Княгини Анны Кашинской, усер-
днейше просить ВАШЕ СВятЕЙШЕСтВО 
как своего ВЕЛИКОГО ГОСПОДИНА 
И ОтЦА И СВятЕЙШЕГО ПАтРИАРАХА,

Протоиерей Симеон Шлеев,  
протоиерей Григорий Шлеев,  

Иван Щепкин,  
священник Сергий Константинович 

 Верховский, священник Андрей Новиков,  
князь Алексей Ухтомский».


