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ПоЧемУ бог нас не слышит

Очень часто можно услышать от 
людей, что Господь к нам неспра-
ведлив, что Он не слышит нас и не 
исполняет наши просьбы. Но прежде 
чем упрекать Бога, нужно подумать: 
а какими видит нас Господь? Почему 
Он должен нас слушать и исполнять 
наши желания?

Конечно, все мы считаем себя 
хорошими, правильными. Порой во 
время исповеди можно услышать 
такие «откровения»: «Да я вообще 
никаких грехов не совершаю, никого 
не обманула, никого не убила, живу в 
соответствии с Божиими заповедя-
ми». Какими же видит нас Господь? 
Давайте порассуждаем.

Порой мы находимся в плену са-
мообольщения, обольщаемся са-
мостью, пристрастной любовью 
к себе – причем это любовь к вет-
хому человеку, который находится 
внутри нас. Иногда узнаем о себе 
какую-то правду или часть правды. 
Это происходит, когда мы слушаем 
наших недоброжелателей, которые 
начинают нас обличать, говорить о 
наших недостатках. Но ведь все те 
недостатки, которые видят наши 
ближние, – это всего лишь вершина 
айсберга. Что может увидеть че-
ловек, исходя из нашего поведения? 
Какие-то отдельные фрагменты на-
ших действий, слов, и не более того.

А теперь подумаем: какая же кар-
тина открывается перед Богом? 
Ведь Бог видит не только наше по-
ведение, Он читает наши мысли. 
Все наши чувства, мысли и желания 
перед Богом – как открытая книга. 
Представьте себе, сколько грязи, 
сколько мусора существует в наших 
душах! И Бог всё это видит. Мало 
того, Он всё это терпит и пытает-
ся нас исправить.

Если мы порассуждаем о том, каки-
ми нас видит Господь, у нас пропадет 
обличительный пафос, отпадут 
претензии к Богу и вопрос, почему 
Бог нас не слышит.

Смелые воины готовы были жизнь отдать в борьбе с врагом, и только один 
из них узрел силу защиты своего православного Отечества в другом. Казак 
по имени Матфей заложил иной форпост – иноческую обитель. Сколько 
было ему лет, какое положение среди своих собратьев он занимал, сведений 
не сохранилось. Но в общем-то неважно, главное, что этот человек зажег 
огонек веры в самом дремучем, в прямом и переносном смысле, краю.

11 июня состоится торжественное празднование 450-летия Николо-
Чернеевского монастыря. Обитель ждет гостей. Дорога туда, как и раньше, 
открыта всем.

Читайте на стр. 3.

                      слово архипастыря

митрополит рязанский 
и михайловский марК

                      наш календарь

радостное 
событие

18 июня – день памяти св. блгв. князя 
олега рязанского

23 июня – собор всех святых, в земле 
рязанской просиявших

Так сложилось, что официально в Собор 
Рязанских святых имя святого благоверного 
князя Олега Ивановича Рязанского включе-
но только 16 мая этого года на заседании 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви. Промыслительно, что это соверши-
лось в день рождения преподобного Сергия 
Радонежского, примирившего князя Олега с 
московским князем Дмитрием Ивановичем.

По человеческим ли грехам, козням ли 
врагов, которых всегда было в избытке у 
Рязанской земли, или по недоразумению 
великий святой князь Рязанский был офи-
циально отделен от сонма рязанских святых, 
теперь уже нет смысла выяснять. По про-
мыслу Божьему всё встало на свои места.

Рязанцы возликовали. Они всегда защи-
щали, любили и почитали своего святого 
князя, как при его жизни, так и после упо-
коения. Иконы благоверного князя Олега 
Рязанского есть во многих храмах Рязанской 
митрополии, на площади Соборной в Рязани 
ему установлен памятник, а на гербе Рязани 
его изображение – уверены рязанцы, хотя, 
как утверждает сам художник М. Шелковен-
ко, это просто воин.

Рязанская земля всегда была на пере-
сечении дорог захватчиков, жаждущих ее 
завоевать и поработить, так что без меча, 
щита, а также храброго и мудрого предво-
дителя нельзя было выстоять.

В 1995 году к 900-летию Рязани на терри-
тории Рязанского кремля была установлена 
часовня в честь Всех святых, в земле Рязан-
ской просиявших. Это тоже был некий знак 
примирения светских властей с церковны-
ми. Воздвигнута она была на государствен-
ные средства, но проект был согласован с 
Рязанской епархией лишь в общих чертах, 
от чего были в ее облике некоторые казусы. 
А в самый пик торжества по случаю юбилей-
ной даты древнего города, при освящении 
часовни, на котором присутствовали главы 
всех ветвей местной власти, архиепископ 
Рязанский и Касимовский Симон не смог 
войти внутрь. Думали, что потеряли ключ, 
а позже оказалось, что просто дверь очень 
плотно закрывалась…

Но прошли годы, и теперь часовня во имя 
Всех Рязанских святых представляет собой 
украшение кремлевского парка. В 2020 году 
1 августа, в день 750-летия мученической 
кончины благоверного князя Романа Рязан-
ского, митрополит Рязанский и Михайлов-
ский Марк возглавил молебен у часовни, 
украшенной новыми мозаичными изобра-
жениями святителя Василия Рязанского, 
святого благоверного князя-мученика 
Романа Рязанского, святого благоверного 
князя Олега Рязанского и святого благо-

верного князя Константина Муромского. А 
в самой часовне теперь можно помолиться 
перед великолепной иконой Всех святых, в 
земле Рязанской просиявших.

Справедливость в отношении святого 
благоверного князя Олега Рязанского вос-
торжествовала.

P.S. Другие материалы на эту тему чи-
тайте на стр. 4 – 5.

ирина евсина

Фото Владимира Антипова
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                      соль земли
Священномученик Павел Ни-

кольский родился в 1896 году в 
семье диакона в селе Сосновка 
Зарайского уезда, в то время 
относившегося к Рязанской гу-
бернии. Он окончил Зарайское 
духовное училище и Рязанскую 
духовную семинарию. После 
начала Первой мировой войны 
был взят на фронт и служил в 
чине прапорщика. В восемнад-
цатом году Павел вернулся к 
отцу, служившему в сельском 
храме Рязанской губернии. И 
так получилось, что именно 
в это время в той местности 
вспыхнуло крестьянское вос-
стание. Участия в нем он не при-
нимал, но вскоре был арестован 
заодно с другими. В тюрьме он 
содержался два месяца, пока 
не выяснились все детали дела. 
После выхода на свободу его 
почти сразу же ожидал призыв 
в ряды Красной армии.

После демобилизации в 1921 
году Павел Дмитриевич же-
нился на представительнице 
известного священнического 
рода Серафиме Александровне, 
родной сестре священномуче-
ника Александра Цицеронова, и 
на следующий год стал священ-
ником, служил в разных храмах 
Рязанского края и затем Подмо-
сковья. Это было очень тяжелое 

светлый образ
в большом приходе строящегося храма в честь святителя василия рязанского в Дашково-Песочне 

есть крестильный храм в честь иконы божией матери «неупиваемая Чаша». 18 мая, в престоль-
ный праздник, здесь встречали новую святыню, икону священномученика Павла никольского. 

имя этого особо почитаемого на рязанской земле угодника божия включено также в соборы 
московских и вятских святых. отныне, по благословению митрополита рязанского и михайлов-
ского марка, образ будет пребывать в приходе храма святителя василия рязанского постоянно.

время, особен-
но для священ-
нослужителей. 
Новая власть 
активно пре-
п я тс т в о в а л а 
с а м о й  в о з -
можности не 
только их слу-
ж е н и я ,  н о  и 
обеспечения 
жизни. Когда 
на собрании 
местного зе-
мельного общества было при-
нято решение о выделении 
священнику земельного участка 
в аренду, его тут же обвинили в 
оказании давления на крестьян 
и в получении разрешения на 
аренду обманным путем.

Отца Павла приговорили к 
трем годам лагерей. Вернув-
шись после тяжелого лагер-
ного заключения, он сначала 
поселился в Зарайске, но по 
требованию властей был вы-

нужден покинуть его, как слиш-
ком близко расположенный к 
Москве. С сорокового года он 
жил в Рязани и ходил молиться 
в единственный действующий в 
городе храм в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость». Там его ждал еще один 
удар – неожиданное и веролом-
ное предательство от собрата 
по служению. На него написал 
донос священник, результат был 
предсказуем – арест по обви-
нению в контрреволюционной 

деятельности. Вину он 
не признал, но уже через 
несколько дней был вы-
несен приговор – 5 лет в 
исправительно-трудовом 
лагере, в Вятлаге.

Это место располага-
лось в непроходимой 
тайге, в болотистой мест-
ности с высокой влаж-
ностью и отличалось тя-
желейшими условиями 
проживания, а точнее – 
выживания. Для больно-

го, истощенного и измученного 
священника пребывание там 
стало приговором. 22 января 
1943 года он скончался от голо-
да в лазарете.

Священник Павел Никольский 
был канонизирован в 2000 году 
и в 2005 году включен в список 
Собора новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской как 
священномученик. Икона, кото-
рая была передана Рязанской 
епархии неравнодушными ве-

Настоящим пасхальным подарком для 
меня стало более близкое знакомство 
с любимой обителью в сопровождении 
игумена монастыря – архимандрита Ан-
дрея (Крехова) и его помощницы Татьяны.

Теплый майский денек. Воздух наполнен 
густым ароматом сирени. Пушистая ры-
жая кошка, лениво щурясь, растянулась 
на прогретой солнцем дорожке. Благо-
датное место, оазис среди городских 
«каменных джунглей».

Монастырь утопает в зелени. Везде по-
сажены деревья, красивые кустарники, 
из густой листвы которых льется звонкое 
птичье разноголосье. Тут и там по моло-
дой траве яркими пятнами разбросаны 
цветочки, на клумбах красуются тюль-
паны, повсюду цветет сирень, которой 
здесь посажено десять сортов.

Настоятель монастыря архимандрит 

свято место

Андрей начинает разговор с краткого 
экскурса в историю обители:

– У нас монастырь древний: первое упо-
минание в летописи датируется 1386 
годом...

И хотя знаковые события мне известны, 
батюшку Андрея, умелого рассказчика 
и отличного знатока истории, хочется 
слушать и слушать – так увлеченно и живо 
он повествует о событиях многовековой 
давности.

Неспешно обходим территорию мона-
стыря и вместе с помощницей игумена 
Татьяной слушаем рассказ о посещении 
преподобным Сергием Радонежским 
Троицкого монастыря с целью примире-
ния князя Олега Рязанского с Дмитрием 
Донским.

Татьяна к месту добавляет:
– Буквально на днях решением Священно-

го Синода святого князя Олега Рязанского 
включили в Собор Рязанских Святых, а про-
изошло это в день рождения преподобного 
Сергия Радонежского – 16 мая. Вот такое 
чудесное знаменательное совпадение.

– Здесь, при въезде в Рязань из Москвы, 
была раньше крепость, таможня и мо-
настырь. А вот там в 1854 году была 
дорога, – показывает рукой отец Андрей, 
– а потом ее перенесли туда, где она на-
ходится и поныне.

По данным археологических раскопок, 
Троицкий монастырь был основан уже 

в XII веке, хотя до-
кументальных под-
тверждений этому 
факту пока нет. Мона-
стырский ансамбль 
изначально сложил-
ся из собора во имя 
Живоначальной Тро-
ицы и Сергиевского 
храма. Довершали 
облик обители насто-
ятельский и братский 
корпуса, часовня, 
многочисленные хоз-
постройки, а в устье 
реки Павловки даже 
стояла мельница! На 
территории обители 
находились также 
монастырский ого-
род и сад с пасекой.

– А вот в той стороне была коло-
кольня. Самая высокая, трехъярусная, 
которая, к сожалению, утрачена, – с 
печалью рассказывает архимандрит. 
– Сохранился лишь один ярус. Есть 
проект ее восстановления. Попозже 
постараемся восстановить с Божией 
помощью.

Во времена гонений на Церковь в 
1940 году храмы обители были закры-
ты. После этого в зданиях монастыря 
располагалась автошкола, рядом – 

Управление культуры Рязанской области, 
скульптурная мастерская, мозаичная 
мастерская…

– Отношение варварское было, одним 
словом! – делится наболевшим отец 
Андрей. –  Купола и весь верх храмов 
были полностью снесены. На их месте 
– гражданские промышленные крыши и 
скульптура рабочего и колхозницы. В 90-е 
годы стало еще хуже – появились какие-

то русалки, которые «украшали» здание 
бывшего храма.

Шел 1997 год. В братском корпусе разме-
стилось общежитие штукатуров. Управлял 
им человек по фамилии Грешников. Люди 
не могли платить за жилье, и им пере-
крыли воду. Отец Андрей ходил просить 
за них: верните воду, там же дети... Потом 
все эти люди получили другое жилье, и 
братский корпус освободился.

монастырь примирения
У каждого христианина, наверное, есть свой любимый храм, где он чувствует 

благодатный божий ответ на искреннюю сердечную молитву. Для меня любимый 
храм – рязанский троицкий монастырь. здесь мы крестили четвертую, самую 
младшую дочку, марию. сюда приходили с мамой, которой уже с нами нет. сюда 
спешу теперь вместе с доченькой машей на праздник, словно в родимый дом. 
встанем на свое любимое местечко – рядом с иконой николая Чудотворца, и 
радость!

Дина ветрова

(Окончание на стр. 8)

рующими, изучавшими подвиг 
священномученика, написана 
по фотографии Павла Николь-
ского, сделанной в Вятлаге.

В приходе святителя Василия 
Рязанского сейчас необходимо 
многое: изготовить и установить 
купол и накупольный крест, вы-
полнить много штукатурных и 
других строительных работ. И, 
конечно, самое главное – это 
образы святых. Как говорит 
настоятель Крестовоздвижен-
ского храма Рязани протоиерей 
Александр Гривин, святитель 
Василий Рязанский собирает 
в свой храм иконы рязанских 
святых. Батюшка со словами глу-
бокой благодарности отмечает 
труд иконописцев Александры 
и Ольги, написавших для при-
хода икону священномученика 
Павла.

«Зажегши свечу, не ставят ее 
под сосудом, но на подсвечнике, 
и светит всем в доме», – гово-
рит Спаситель. И теперь образ 
священномученика Павла в 
храме одного из самых густо-
населенных районов Рязани 
напоминает о великом подвиге 
сонма святых ХХ века, о том, 
что каждый христианин должен 
быть светом всему миру и солью 
земли. Только тогда люди имеют 
будущее на этой земле.
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елена алеКсанДрина

Первый настоятель 
и братия

Смелые вины готовы были 
жизнь отдать в борьбе с врагом, 
и только один из них узрел силу 
защиты своего православного 
Отечества в другом. Казак по 
имени Матфей заложил иной 
форпост – иноческую обитель. 
Сколько было ему лет, какое по-
ложение среди своих собратьев 
он занимал, сведений не сохра-
нилось. Но в общем-то неважно, 
главное, что этот человек зажег 
огонек веры в самом дремучем, 
в прямом и переносном смысле, 
краю. Его келья стояла в темном, 
непроходимом лесу. Окружали 
жилье отшельника поселения 
некрещеной мордвы. Выучив 
их язык, он стал проповедовать 
среди своих соседей православ-
ную веру.

Вскоре у подвижника появи-
лись ученики, пришло время 
задуматься об основании мо-
настыря. Случилось это в 1573 
году. Матфей был рукоположен 
в иеромонаха и назначен настоя-
телем новой обители. В честь 
первого насельника монастырь 
долго назывался Матвеевской 
Рождества Богородицы пусты-
нью, а позже ей дали имя в честь 
святителя Николая Чудотворца. 
В народе же прозвали Черне-
евской, так как по-прежнему 
пряталась она от любопытных 
глаз в чаще густого леса. 69 лет 
строил иеромонах Матфей свой 
монастырь, а когда ушел в мир 

иной, то оставил после себя вер-
ных учеников и добрую память.

Среди благодетелей и насель-
ников этой древней обители 
всегда было много казаков. 
Список казачьих имен в мо-
настырском синодике был до-
вольно внушительным: роды 
атаманов Василия Грешного, 
Ивана Горелкина, Ивана Под-
шивы, род донского казака из 
Черкасска Герасима Сурмина и 
многих других, побитых на Яике, 
под Азовом.

В книге В. Б. Броневского «Опи-
сание Донской земли, нравов и 

Казацкая обитель
так и хочется начать этот рассказ с протяжных слов казачьей былины: «Долиною она, вот эта дорожунька, 

она конца-краю нет». ох, куда же завела «дорожунька» лихих донских казаков... 
в середине XVI века эти служилые люди заселили один из оборонительных постов засечной черты на юге 

российского государства – шацкий городок. 

К 450-летию основания николо-Чернеевского монастыря

обычаев жителей» сообщается, 
что донские казаки, отправляясь 
в поход, «преусердно молились 
угоднику Николаю и всех святых 
призывали на помощь, обещая 
в случае удачи часть из добычи. 
Для сих приношений избрали 
они два монастыря: один… 
ниже Воронежа, в Борщеве, дру-
гой… в Шацке. К обогащению 
сих своих монастырей донцы 
ничего не жалели: для коло-
колов жертвовали отнятыми 
у неприятеля испорченными 
пушками; серебро же, золото, 
жемчуг и драгоценные каменья, 
блистая в ризницах и на ико-
ностасе, свидетельствовали об 
усердной вере наших набожных 
рыцарей. В сих монастырях ка-
заки, потерявшие силу воевать, 
посвящались в монахи, увечные 
и раненые, как в инвалидном 
доме, находили приют, покой 
и содержание. В сих монасты-
рях сохранялись… особенно 
дорогие вещи, которых они не 
оставляли в своих городках, по 
причине частых набегов непри-
ятельских». В 1663 году герой 
«Азовского взятия» атаман Осип 
Петров хлопотал о «казачьей» 
обители перед царем Алексеем 
Михайловичем.

Немного позже в этих местах 
архиепископ Рязанский Миса-
ил, проповедуя православную 
веру среди языческих племен 
мордвы, был встречен однажды 
кольями, стрелами и топорами. 
Стрела нечестивца пронзила 
мантию святителя, и рана оказа-
лась смертельной для храброго, 
боголюбивого архипастыря. 
Мантия священномученика со 
следами его святой крови на-
ходится в Иоанно-Богословском 
монастыре.

Перемены

Сначала все строения Николо-
Чернеевской обители были 
деревянные, а с начала XVII века 
стали возводить каменные. До 
сих пор поражает своей уни-
кальной архитектурой главный 
собор с двумя престолами: свя-
тителя Николая и Рождества 
Богородицы. Его свод опирается 
на единственный столп, стоящий 

посреди храма, а крышу венчают 
целых пять куполов.

Вот так жила обитель на протя-
жении нескольких веков. К концу 
XIX века сложился ее непереда-
ваемый облик. Золотые луковки 
куполов величаво возвыша-
лись над местностью, почти уже 
полностью лишившейся густой 
растительности. Строения мо-
настыря с любовью отражала в 
себе разлившаяся почти у самых 
его стен река Цна.

В 1912 году обитель стала 
женской и, наверное, еще более 

была благоукрашена руками 
матушек. Но ни многовековая 
история, ни красота ее не смогли 
остановить неотвратимый ход 
времени. В 1926 году насельниц 
попросили освободить мона-
стырь. Многие из них посели-
лись вблизи, в деревне Боголю-
бовка, и вскоре пополнили ряды 
мучеников за веру.

Среди же местных привержен-
цев новой власти ни у кого не 
возникло желания с благогове-
нием отнестись к церковным по-
стройкам. Всё переделали, пере-
строили под «крестьянский» лад. 
Тут тебе и правление колхоза, и 
склад, и магазин. Колокольня – 
водонапорная башня, храм – ну, 
конечно же, зернохранилище. 
За несколько десятилетий до 
голых кирпичей обглодали не-
когда прекрасные постройки, 
изувечили церкви, а в 1970 году 
решили уже полностью бес-
хозный монастырь отдать под 
охрану государства. Забота от 
лица государства легла на пле-
чи директора краеведческого 
музея в селе Желанное Шацкого 
района Н. И. Панина, который 
принял эту ношу практически 
добровольно. 

Николай Илларионович Па-
нин стал не просто хранителем 

обители, а ее спасителем. В 
советское время он даже смог 
отреставрировать некоторые 
здания (что было почти невоз-
можно). И это не где-то в горо-
де, а в глубокой-преглубокой 
глубинке. Долгих двадцать лет 
Николай Илларионович боролся 
за сохранность исторического 
монастырского комплекса и за 
эти труды даже был награжден 
в 1986 году медалью ВДНХ «За 
достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР». А 
когда пришло время «собирать 

камни», тут уж и вовсе решили 
вернуть Николо-Чернеевскую 
обитель верующим. Одной из 
последних забот подвижни-
ка – директора музея – стала 
установка на купола крестов. 

Эскизы сделали по старинным 
фотографиям и выковали кресты 
в мастерских речников Окского 
пароходства. Мало того, и позо-
лоту на них нанесли.

молитвы ПроДолЖаЮтся

Нелегко было возрождать всё, 
что с любовью было сделано за 
несколько веков, а разрушено за 
какие-то десятилетия. И великая 
благодарность тем, кто дал но-
вую жизнь древнему монастырю, 
особенно первым его настояте-
лям игумену Пимену (Боханову), 
игумену Филарету (Кулешову) и, 
конечно же, игумену Феофану 
(Данченкову), который отдал 
около двадцати лет своей жизни 
на восстановление обители. В 
2017 году игумен Феофан был 
рукоположен во епископа Волж-
ского и Сернурского. Преемни-
ком владыки в делах попечения 
о монастыре стал архимандрит 
Феодосий (Иванов).

Сейчас на территории обите-
ли действуют три храма. Среди 
большого количества икон есть 
образа с удивительными истори-
ями. Например, икона целителя 
Пантелеимона, написанная на 
Святой горе Афон и переданная 
в дар монастырю еще в середине 
XIX века. С 1926 года она храни-
лась в семье верующих людей 
и была возвращена в обитель 
спустя 74 года. Есть необычный 
образ – бронзовая скульптура 
святителя Николая Чудотворца в 
полный рост, которая находится 
сейчас внутри Никольского хра-
ма. А старинная «Черниговская» 
икона Пресвятой Богородицы 
вот уже несколько лет в воскрес-
ные и праздничные дни источает 
мелкие капельки святого мира. 
И, конечно же, в стенах обители 
пребывает образ ее основателя 
– преподобного Матфея Черне-
евского. Жизнь в монастыре про-
должает идти своим чередом. 

11 июня состоится торжествен-
ное празднование 450-летия 
монастыря. Обитель ждет гостей. 
Дорога туда, как и раньше, от-
крыта всем. Но «дороженька» эта 
непростая. Как поется в казачьей 
былине, «она конца-краю нет», 
а значит, ведет она туда, куда 
стремится каждая христианская 
душа.

Архимандрит Феодосий (Иванов).

Молебен о здравии



4

№ 6  ( 3 5 4 )
и ю н ь  2 0 2 3 г .

Праведники 
живут вовек олег иванович, 

великий князь рязанский<…> Великий князь рязанский 
Олег Иванович... Никогда Рязанское 
княжество ни до, ни после него не 
достигало такой силы и величия. 
Однако оценка личности этого че-
ловека неоднозначна. Как, впрочем, 
противоречивым и сложным было 
само время его княжения. Русская 
земля переживала один из пово-
ротных моментов своей истории: 
борьба с монголо-татарскими за-
воевателями вступала в решающую 
стадию, главным моментом которой 
стала Куликовская битва, одно-
временно набирал силы процесс 
становления единого Русского госу-
дарства с центром в Москве.

Накопленный в настоящее время 
документальный материал позво-
ляет с достаточной очевидностью 
опровергнуть ложные наветы в 
адрес Олега Ивановича, одного из 
крупных деятелей средневековой 
Руси, многое сделавшего для укре-
пления мощи и возвеличивания 
Отечества.

<…>

Разноречивы в исторической 
науке, начиная с древних летописей, 
характеристики, которые даются 
Олегу Ивановичу. Так, в летописях 
(Ермолинской, Львовской и Вос-
кресенской) князь Олег Иванович 
изображен робким, малодушным, 
слабым, приходящим ото всего в 
трепет, велеречивым, преждевре-
менно созревшим в пороках, жесто-
косердным.

Попробуем ответить <…> на эти 
нелегкие вопросы. Во-первых, пред-
ставляется совершенно очевидным, 
что, только обладая обширным 
умом, несокрушимой энергией и 
способностью разбираться в запу-
танных политических отношениях 
того времени, можно было придать 
мощь своему княжеству и стать лю-
бимцем народа.

На Рязанский великокняжеский 
стол Олег Иванович вступил в 1350 
году. Автор «Истории Рязанского 
княжества» Д. Иловайский пред-
полагает, что в это время ему было 
около 12 лет. Следовательно, годом 
рождения Олега Ивановича можно 
считать 1338 год. В крещении ему 
дано было имя Иаков. Всего же 
князь Олег Иванович носил четыре 
имени: при рождении он был назван 
Олегом, при крещении – Иаковом, 
при принятии монашества – Ионой, 
при принятии схимы – Иоакимом.

Известно, что окружавшие его 
бояре и советники оберегали его, 
как оберегали московские бояре 
своего князя Димитрия, когда он 
был малолетним. Они старались до-
вести до сознания юного Олега, что 
он князь земли Рязанской, которую 
должен любить больше всего на 
свете, что на его плечи возлагается 
обязанность беречь ее от врагов, 
которых тогда было много.

На западе росло и крепло Литов-
ское княжество. А с юга, из степей, то 

и дело набегали на Рязанскую землю 
татары, от которых никогда не было 
покоя. Куда бы они ни пошли, всё им 
на пути Рязанская земля, и каждый 
раз они ее грабили и разоряли.

В 1365 году, когда Олегу Ивано-
вичу исполнилось 27 лет, рязанцы 
смогли убедиться в боевой удали 
своего князя. На Рязанские земли 
в том году внезапно напали тата-
ры во главе с Тагаем. Они сожгли 
Переяславль-Рязанский и, ограбив 
ближайшие волости, спокойно воз-
вращались в пределы мордвы. Олег 
Иванович быстро собрал дружину, 
призвал на помощь пронского и 
козельского князей и погнался 
за Тагаем. Битва произошла под 

Шишевским лесом. 
Татары были раз-
биты, гордый Тагай 
вынужден был спа-
саться бегством, а 
Олег Иванович вер-

нулся победителем.
Вскоре, однако, Олегу Ивановичу 

пришлось убедиться, что одной 
удали, энергии и силы без знаний 
воинского искусства мало. После 
нашествия Тагая у Олега Ивановича 
возникла какая-то тяжба с пронским 
князем Владимиром. Этим не замед-
лило воспользоваться Московское 
княжество. Как полагает историк 
В. Татищев, причиной войны между 
Москвой и Рязанью был давний спор 
из-за Лопасны.

Московский князь Димитрий 
Иванович послал на Рязань свою 
рать под начальством знаменитого 
полководца Димитрия Михайлови-
ча Волынского. Битва произошла 
14 декабря 1371 года недалеко от 
Переяславля-Рязанского. Олег был 
разбит и с небольшой дружиной 
спасся бегством.

Последствия этой битвы были для 
Олега Ивановича тяжелые. Рязанцы 
сместили его с княжеского престола, 
на который был посажен Владимир 
Пронский, хотя и ненадолго. Олег 
Иванович скоро восстановил свое 
положение, призвав на помощь 
татарского мурзу Салахмира. Влади-
мир Пронский был изгнан из Рязани 
и приведен в послушание Олегу.

<…>
Осенью 1377 года татарские пол-

чища под предводительством Арап-
ши ворвались в пределы Рязанского 
княжества, захватив Переяславль. 
Израненный татарскими стрелами, 
князь Олег едва избежал плена.

Однако, как сообщают летописи, 
уже в 1378 году в битве на реке Воже 
татары во главе с Бегичем были 
разбиты московскими и рязански-
ми силами. В 15 верстах от Рязани 
до сих пор существуют памятники 
Вожской битвы – высокие курганы, 
на которых разбросано село Ходы-
нино. Эта битва была предвестницей 

Куликовской победы.
<…>
Неправомочно, с нашей точки 

зрения, и представление некото-
рыми летописцами великого князя 
рязанского «погрязшим в пороках». 
Напротив, скорее его можно назвать 
заботливым семьянином. Историки 
единодушно отмечают его любовь 
к сыновьям, подчеркивают скорбь 
о Родославе, попавшем в жестокий 
плен к литовцам. Щедро одаривал 
Олег Иванович зятьев своих – прав-

да, усматриваются здесь и явные 
политические расчеты: ведь среди 
зятьев были, как указывается в ле-
тописях, и козельский князь Иван, 
и смоленский князь Юрий Святос-
лавич, и князь пронский Владимир 
Дмитриевич.

Как видим, своими родственными 
связями Олег Иванович стремился 
укрепить границы своего княжества 
и иметь себе подручных князей. Так, 
под 1237 годом город Козельск в 
Никоновской летописи назван Рязан-
ским, следовательно, понятен инте-
рес Олега Ивановича к этому городу. 
Тит Козельский помогает рязанцам в 
борьбе с татарами под Шишевским 
лесом. Елецкие князья, ближайшие 
родственники козельских, после 
1385 года также подручны Олегу.

Под конец своей жизни Олегу 
Ивановичу удалось присоединить 
еще два удела – Пронск и Муром, 
который с 1385 года и до конца 
жизни Олега не выходил из-под его 
влияния. На востоке, в пределах рек 
Мокши и Цны, Олег Иванович тоже не 
упускал случая делать приобретения. 
Так, в Мещере некоторые волости 
он приобрел посредством купли, а 
некоторые отнял силой у соседней 
мордвы и татар.

Но что бесспорно, так это тре-
петное и верное отношение князя 
Олега к своей любимой супруге 
Евфросинии, с которой рука об руку 
прошел он весь земной путь. Не 
расстались они и после кончины, 
погребены были рядом (может быть, 

по духовному завещанию князя?) в 
Солотчинском монастыре. Вот что 
сообщает Д. Иловайский, ссылаясь на 
монастырские записи, об основании 
этой обители.

Случилось князю Олегу с супругой 
Евфросинией быть на берегу речки 
Солотчи, впадающей в Оку, в одном 
глухом и уединенном месте. Здесь 
они встретили двух отшельников, 
Василия и Евфимия. Эта встреча 
навела князя на мысль построить 
монастырь при устье реки.

Обитель была основана в 1390 
году. В том же году Олег Иванович 
был пострижен в монашество с 
именем Иона. Щедро наделенная по-
местьями от Олега и его преемников, 
обитель заняла 
вскоре первое 
место среди ря-
занских мона-
стырей.

Тело князя по-
сле его смерти было положено в ка-
менном гробе и погребено в Покров-
ском храме Солотчинской обители. 
Княгиня Евфросиния, оставив мир, 
постриглась с именем Евпраксия в 
Зачатьевском монастыре, находив-
шемся в трех верстах от Солотчин-
ского. Она скончалась в 1405 году и 
была погребена в том же Покровском 
храме подле праха своего супруга. 
Но песчаный грунт под основанием 
Покровского храма впоследствии 
осыпался, и в 1769 году храм разо-
брали. В конце XVIII столетия останки 
князя и княгини были перенесены 
в главную монастырскую церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы 
и положены в новой княжеской 
гробнице.

«На дне этой гробницы, – пишет 
Д. Иловайский, – показывают череп 
и несколько костей, как останки 
Олега и Евфросинии. Кроме того, 
здесь находится кольчуга, также 
под именем Олеговой, имеющая 
вид рубашки и сделанная из мелких 
железных колец прекрасной работы. 
Кости и кольчуга составляют пред-

мет особенного благоговения для 
окрестных поселян. Князя и княгиню 
они почитают святыми, и больные 
нередко надевают на себя княже-
скую кольчугу в надежде получить 
исцеление».

Переходя к изложению отно-
шений великого рязанского князя 
Олега Ивановича к Церкви, следует 
отметить, что нужды Церкви были 
для него такими же близкими, как и 
нужды своего княжества.

<…>
Жалованные грамоты свидетель-

ствуют, что Олег Иванович заботился 
о построении в своем княжестве 
церквей и монастырей, делая им 
щедрые пожертвования.

На обширную строительную дея-
тельность князя Олега Ивановича 
указывают названия многих городов, 
впервые встречающиеся в договор-
ных грамотах с конца XIV века. Но 
самое живое воспоминание о нем 
осталось в древнем Переяславле 
(современная Рязань) и его окрест-
ностях. Этот город <…> во времена 
княжения Олега Ивановича был сто-
лицей Рязанского княжества.

Как ясно видно из вышеизло-
женного, великий князь рязанский 
был благочестивым христианином, 
радетельным правителем своих зе-
мель, храбрым воином и искусным 
политиком.

Вместе с тем, описывая эпоху Кули-
ковской битвы, летописи обвиняют 
Олега Ивановича в предательстве, 
называя его «изменником», «совет-

ником безбожного Мамая». 
Это ожесточение летописцев 

против рязанского князя пережило 
столетия. Первым поднял голос в его 
защиту русский историк XVIII века 
князь М. М. Щербатов (1733–1790). 
Он постарался объяснить поведение 
Олега Ивановича обстоятельствами 
того времени.

Затем историк Н. С. Арцыбашев 
(1773–1841) в книге «Повество-
вание о России» критически рас-
смотрел высказывания московских 
летописцев об Олеге. Он писал: 
«Обстоятельства этой войны так 
искажены витийством и разноре-
чием летописцев, что во множестве 
прибавок и переиначек весьма 
трудно усмотреть настоящее». А в 
середине XIX столетия Д. И. Иловай-
ский (1832–1920) в труде «История 
Рязанского княжества» добавил: «В 
наше время исторической критике 
пора, наконец, освободить Олега от 
незаслуженных нареканий и взгля-
нуть на него поближе».

Приснопамятный митрополит рязанский и Касимовский симон (новиков), возглавлявший ря-
занскую кафедру почти тридцать лет, очень полюбил рязанскую землю и много потрудился для 
возрождения на ней храмов, монастырей, прославления рязанских святых. 

будучи по складу ума ученым, богословом, историком-исследователем, он изучил много трудов, 
связанных с жизнью и деятельностью князя олега рязанского, восстанавливая его доброе имя. 
Предлагаем вашему вниманию публикацию владыки в «Журнале московской Патриархии», № 1 
за 1988 год (печатается в сокращении).

Накопленный в настоящее время докумен-
тальный материал позволяет с достаточной 
очевидностью опровергнуть ложные наветы в 
адрес Олега Ивановича...

Великий князь рязанский был благочестивым 
христианином, радетельным правителем своих 
земель, храбрым воином и искусным политиком.

(Окончание на стр. 5)

Передача главы князя Олега Рязанского Рязанской епархии. Справа – архиепископ (впо-
следствии митрополит) Симон (Новиков), слева – архимандрит Авель (Македонов). 1990 г.
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Советский ученый М. Н. Тихоми-
ров (1893–1965) уже в пятидесятых 
годах нашего столетия в своих 
трудах о Куликовской битве вновь 
поднял вопрос о необходимости 
критического изучения и проверки 
летописных источников. <…>

Современный историк А. Г. Кузь-
мин в труде «Рязанское летописа-
ние» отмечает, что все обвинения 
в адрес Олега Ивановича имеют 
позднейшее происхождение. «Ска-
зание в первоначальном виде, 
– говорит он, – едва ли содержало 
многочисленные и противоречивые 
выпады против рязанского князя». 
Как указывает А. Г. Кузьмин, «слух 
об участии Олега в борьбе на сто-
роне Мамая» был распространен 
в Москве для оправдания захвата 
у Рязани района Тулы и – весьма 
важно! – он появился лишь в XV веке.

<…>
Теперь следует подвести итоги.
Летописцы обвиняют Олега Ива-

новича в союзе с Мамаем. Но мы 
стоим перед неоспоримым фактом, 
что Олег Иванович не участвовал 
вместе с татарами в битве на Ку-
ликовом поле против ополчения 
великого князя московского Дими-
трия. Наоборот, такой литературный 
памятник, как «Задонщина», сооб-
щает, что на Куликовом поле среди 
русских героев сложили головы 
70 рязанских бояр. Исследователи 
отмечают, что слово «рязанские» 
указывает здесь не на город, а на всю 
землю Рязанскую. Подчеркивается 
также, что бояре были не одни, а с 
ними находились и воины.

На помощь Мамаю двигался со 
своим войском литовский князь 
Ягайло. Но соединиться с татарами 
Ягайло не успел. В момент Кули-
ковской битвы он стоял у Одоева, 
то есть в 140 км от поля боя, а по 
другим сведениям – лишь в 30 или 
40 верстах. Чья в этом вина? Ягайлы? 
Нет. Сам Ягайло вину за опоздание 
целиком возлагает на рязанского 
князя Олега Ивановича: «Никогда же 
убо бываше Литва от Рязани учима, 
ныне же почто аз в безумие впадох». 

О том, что Ягайло двигается со 
своим войском на соединение с 
войском Мамая, рязанский князь 
Олег Иванович своевременно 
уведомил письмом московского 
великого князя Димитрия Ивано-
вича. Если раньше этому факту не 
придавалось никакого значения, 
то вот что по этому поводу говорит 
академик Б. А. Рыбаков: «Важную 
весть, какую не могла сообщить 
степная русская разведка, передал 
Димитрию рязанский князь Олег 
Иванович... его письмо Димитрию 
содержало важные и правдивые 
сведения, определившие весь 
практический расчет московских 
полководцев. Оказалось, что у Мо-
сквы не один явный враг, о котором 
доносят пограничные разъезды, а 
два врага. Второй – Ягайло проби-

(Окончание. Начало на стр. 4)

олег иванович, 
великий князь рязанский

рается по своим землям с запада и 
вот-вот вольет свои войска в пол-
чища Мамая».

Как отмечает А. Г. Кузьмин, древ-
нейшие летописные записи сви-
детельствуют, что во время Кули-
ковской битвы и до возвращения в 
Москву со стороны великого князя 
Димитрия к рязанскому князю 
Олегу вообще не было никаких 
претензий.

Имеется еще документ, который 
косвенно подтверждает непричаст-
ность Олега Ивановича к действи-
ям, в которых его обвиняют позд-
нейшие летописи, – это договорная 
грамота 1381 года, устанавливаю-
щая отношения Рязани с Москвой. 
В этом документе на первом плане 
стоят не политические статьи, а 
разделы, устанавливающие грани-
цы между княжествами. <…> По 
договору Олег Иванович признает 
Димитрия старшим братом и при-
равнивается к Владимиру Андрее-
вичу Храброму. Такие договоры не 
заключают-
ся с измен-
никами.

Ради исто-
р и ч е с к о й 
справедли-
вости следу-
ет отметить, 
что уже через два года после Кули-
ковской битвы вновь вспыхивает 
жестокая распря между Димитрием 
и Олегом. Опустошительная, крова-
вая междоусобица длилась три года.

Великий князь Димитрий Ивано-
вич не захотел истощать свое княже-
ство упорной борьбой с рязанцами 
и предложил Олегу Ивановичу мир. 
Но Олег потребовал от него слиш-
ком больших уступок, и мир не 
состоялся.

В сентябре 1385 года Димитрий 
Иванович посетил Троицкий мона-
стырь и его знаменитого основателя 
преподобного Сергия Радонежско-
го, о святости которого уже давно 
было известно повсюду. Отслужив 
молебен и раздав милостыню, он 
обратился к преподобному Сер-
гию с просьбой принять на себя 
посольство в Рязань и склонить 
Олега Ивановича к вечному миру. 
Миротворчество всегда считалось 
одной из главных задач духовен-
ства. И Димитрий Иванович не 
ошибся. Лучшего посредника, чем 
преподобный Сергий, невозможно 
было выбрать. Впоследствии Петр 
Первый назовет его «особым нашего 
Российского царствия хранителем и 
помощником».

Той же осенью 1385 года препо-
добный Сергий отправился в путь 
в сопровождении старейших бояр 
великого князя московского. При-
быв в Переяславль-Рязанский, он 
остановился в Троицком монастыре. 
Переночевав здесь, преподобный 
Сергий на другой день пришел в 
княжеский дворец.

По словам летописи, чудный 
старец долго беседовал с князем 

Олегом Ивановичем о пользе ду-
шевной, о мире и любви. Его тихие 
и кроткие речи произвели такое 
впечатление на суровое сердце 
Олега, что он умилился душой, забыл 
о своей враждебности и заключил с 
Димитрием вечный мир и любовь в 
род и род.

В следующем 1386 году союз меж-
ду Москвой и Рязанью был скреплен 
родственными отношениями: сын 
Олега Ивановича Федор женился 
на Софье, дочери великого князя 
московского Димитрия Донского.

После заключения «вечного мира» 
с Москвой внимание и внешняя 
деятельность Олега Ивановича были 
сосредоточены на отношениях с 
татарами и Литвой. Княжение Олега 
Ивановича, обнимающее собой всю 
вторую половину XIV столетия, при-
знается исследователями «самым 
славным и самым счастливым», по 
сравнению с предыдущими и по-
следующими княжениями.

Олег Иванович, великий князь ря-
занский, принадлежал к тем истори-
ческим личностям, которые, отражая 
в себе характерные черты известной 
эпохи, закрывают своей тенью и 
предшественников, и преемников.

Весь пери-
од самостоя-
тельного кня-
ж е с т в а  д л я 
рязанцев со-
средоточился 
в одном Олеге 
И в а н о в ич е , 

других князей они не помнят. Имен-
но к нему память народная хранит 
любовь и уважение. Не случайно 
на рязанском гербе изображен был 
Олег Иванович, самый знаменитый 
и самый любимый своим народом 
великий князь рязанский.

Писатель Ф. Шахмагонов, следуя 
за летописью, проверяет действия 
Олега Ивановича и не находит под-
тверждения обвинениям летописцев 
в адрес рязанского князя. Поэтому 
он и озаглавил свою статью: «Кого 
же предал рязанский князь Олег?» 
Этот вопрос повторяет и А. Надиров 
и дает ответ: «себя, как удельного 
князя», «старую Русь во имя новой».

Олег Иванович был русским чело-
веком. А русские люди, – закончим 
мы свою статью словами А. Надиро-
ва, – «всегда сознавали единство сво-
ей страны, своей культуры, свое соб-
ственное единство... Волей судьбы 
выразителями этого единства стали 
московские князья. Их поддержала 
и Русская Православная Церковь... 
Она в лице ее ведущих деятелей 
выступила как сила, объединяющая 
русских людей».

Внук Олега Иван Федорович в 1456 
году, умирая, совершит дальновид-
ный политический акт: «княжение... 
свое рязанское и сына своего Васи-
лия прикажет Московскому князю 
Василию II», тем самым подав пример 
многим другим князьям.

Соединившись с Москвой, Рязань 
честно и верно служила Отечеству, 
радея об общей пользе русской.

Первым, кто заложил основу этого 

симон, архиепископ рязанский 
и Касимовский. 1988 г.

союза, был не кто иной, как великий 
князь Олег Иванович.

записала ирина евсина

– Первоначально мощи свято-
го князя, покровителя и устрои-
теля нашего монастыря, нахо-
дились в храме Рождества Бого-
родицы в небольшой деревянной 
раке – в том виде, в котором 
нам передали их из Иоанно-
Богословской обители. Обычно 
мы с сестрами после службы про-
певали тропарь и кондак благо-
верному князю Олегу Рязанскому 
и по очереди прикладывались к 
его мощам. Мощи так благоуха-
ли, что многие, в том числе и 
наши прихожане, говорили, что 
были во многих местах, но та-
кого благоухания не ощущали. 
Особенно сильным благоухание 
было в первое время.

Сейчас глава благоверного кня-
зя Олега в достойном ковчежце 
пребывает в храме Сошествия 
Святого Духа – самом боль-
шом в обители. Здесь она тоже 
благоухает, но не всегда, и не 
каждый это чувствует. Это уже 
как Бог даст.

Рядом с мощами под сенью, 
укрывающей мощи, на малень-
ком столике находится те-
традка, в которую люди за-
писывают случаи помощи по 
молитвам к благоверному князю 
Олегу Рязанскому. Здесь есть и 
моё свидетельство. Вскоре по 
поступлении в обитель Рожде-
ства Богородицы у меня сильно 
разболелся зуб. С острой болью 
и отеком щеки я пришла в храм 
на свое послушание. Подошла к 
мощам благоверного князя Оле-
га, расплакалась и обратилась к 
нему за помощью. Приложилась 
щекой к главе святого и тут же 
почувствовала, что боль про-
шла. Обрадовавшись, я попро-
сила у него, чтобы по его святым 
молитвам Господь послал мне 
врача. Вечером стала прини-
мать записки у одной женщины, 
а она оказалась зубным врачом в 
Рязани. Пригласила меня к себе и 
вылечила мой зуб. 

Когда я стала игуменьей, то 
мне пришлось решать много 

Под покровом святого
После упокоения игуменьи варвары (самариной) уже девять 

лет игуменья анимаиса (Данилова) несет труды по восстановле-
нию солотчинского монастыря рождества Пресвятой богороди-
цы, исполняя здесь различные послушания 22 года.

не один раз матушка наблюдала благодатные свидетельства 
святости благоверного князя олега ивановича. рассказывает 
игуменья анимаиса.

вопросов по восстановлению 
монастырских храмов. И вот од-
нажды, после молитвы у мощей 
благоверного князя Олега, за-
думчиво остановилась, глядя на 
проржавевшие купола и крышу 
храма Рождества Богородицы. 
«Где взять на это средства?» 
– думала я. Вдруг останавлива-
ется рядом со мной солидный 
мужчина. Узнав о наших пробле-
мах, он дал мне свою визитку, и 
мы стали с ним работать. По-
том нашлись еще помощники. 
Всегда, когда нет рабочих или 
затруднения со средствами, 
прошу помощи у святого кня-
зя. Он – великий предстатель 
перед Спасителем. Сейчас у нас 
все четыре храма восстанов-
лены: большие – Рождества Бо-
городицы и Сошествия Святого 
Духа, маленькие – храм в честь 
преподобных Петра Афонского 
и Онуфрия Великого и надврат-
ный в честь святого Иоанна 
Предтечи.

У нас сейчас обустроенная 
территория, люди часто при-
ходят к нам не только помо-
литься, но и погулять. 

Есть у нас недалеко от мона-
стыря подворье. Молочную про-
дукцию производим в основном 
для своих нужд, но что-то и про-
даем. Были бы рады принимать 
у себя трудниц. В монастыре 
всегда нужна помощь – в саду, 
огороде, много где. Надеюсь, 
вскоре откроем паломнический 
центр с гостиницей, тогда 
будем принимать и паломниче-
ские группы.

Так же, как все храмы и мона-
стыри, мы оказываем помощь 
нашим воинам на СВО, молимся 
о них, читаем Псалтирь, соби-
раем вещи, продукты. Сейчас 
особенно нужно всем объеди-
няться, защищая Святую Русь, 
как храбро защищал наши пре-
делы святой благоверный князь 
Олег Рязанский.

Олег Иванович, великий князь рязан-
ский, принадлежал к тем историческим 
личностям, которые, отражая в себе 
характерные черты известной эпохи, 
закрывают своей тенью и предшествен-
ников, и преемников.
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вера, вПитанная 
с молоКом матери

– Я родился в 1950 году в 
Милославском районе Рязан-
ской области. Семья у нас была 
верующая. Папа хоть и состоял 
в партии, но существование 
Бога никогда не отрицал. Из-за 
этого отца исключили позже из 
партии. Он, конечно, горевал, 
но зато сохранил преданность 
христианской вере.

Мама воспитывала меня в 
духе православия с малых лет. 
Поэтому я всегда знал, что Бог 
есть. Когда Он хочет привести к 
Себе человека, то не-
редко посылает ему 
неожиданные скорби, 
чтобы тот переосмыс-
лил свою жизнь и об-
ратился ко Господу. В 
моей жизни таких кри-
тических моментов не 
было. Веру я впитал с 
молоком матери. Ко-
нечно, приходилось 
претерпевать лише-
ния, различные испы-
тания. Но я понимал 
их глубокий смысл и 
духовную пользу.

В детстве мы часто с 
мамой ездили в храм 
Архангела Михаила 
в Чаплыгине – не-
большом городке в 
Липецкой области. 
До революции он на-
зывался Раненбург 
и относился к Рязан-
ской губернии. Жила 
там блаженная девица 
Анна. Она несла крест тяже-
лой болезни, была преемницей 
схимонахини Елисаветы, про-
зорливой матушки, духовной 
дочери преподобного Амвросия 
Оптинского. Блаженная Анна 
из-за физической немощи всё 
время лежала на кровати, но 
при этом обладала большой ду-
ховной силой, была настоящей 
молитвенницей, многих людей, 
приходящих к ней, наставляла 
в христианской вере, утешала и 
помогала мудрым советом.

Мы с мамой тоже нередко бы-
вали в гостях у блаженной Анны. 
Она жила в деревянной хибарке, 
которая продувалась со всех 
сторон. Помню, приехали к ней 
как-то зимой. Такой холод был! 
Сидели на табуретке и дрожали. 
Матушка спрашивает: «Что, за-
мерзли?» И после этих слов будто 
жаром нас обдало c головы до 
пяток. В один миг тепло стало и 
все согрелись. Вот какая была 
сила молитвы у блаженной Анны.

Родители мне рассказывали, 
что я родился очень слабеньким 
ребенком. Бабушка, думая, что 
младенец умрет, побежала в цер-
ковь крестить меня. После этого 
я стал потихоньку набираться 
сил. При крещении меня на-
рекли Иваном, а отец почему-то 

люди Церкви

настоятель Космодамианского храма села летово рыбновского района протоиерей иоанн аве-
рин служит у престола божьего более сорока лет. вера всегда помогала ему принимать правиль-
ные решения и поступать по совести, спасала в тяжелые времена и не давала поддаться отчаянию. 
отцу иоанну посчастливилось близко общаться с людьми, ставшими духовным светочем нашего 
времени, и заботиться о благолепии Космодамианского храма, о котором владыка глеб (смир-
нов) говорил: «непростая она, наша летовская церковь, непростая. особенная благодать в ней!»

«я всегда знал, что бог есть»

написал в свидетельстве о рож-
дении имя Валерий. Мне об этом 
поначалу не рассказывали, и до 
шестнадцати лет я был Валери-
ем, а позже решил официально 
поменять имя на то, которое мне 
дали при крещении. Блаженная 
Анна этот мой поступок одобри-
ла и всегда при встрече со мной 

радостно называла меня Иван 
Палыч. А я очень удивлялся: чему 
матушка радуется? Прошли годы, 
и все вдруг начали обращаться 
ко мне Иван Палыч. Даже когда 
я стал священником, многие 
светские люди продолжали меня 
так называть.

быть Достойным 
слУЖителем ЦерКви

– После окончания школы я 
отучился в ДОСААФ на водите-
ля, два года служил в Тульском 
артиллерийском училище в ди-
визионе боевого обеспечения. 
А потом поступил в Рязанский 
сельскохозяйственный институт 
на экономический факультет. 
Несколько лет работал по специ-
альности, но вскоре понял, что 
душа не лежит к этой профессии. 
И я поступил в Ленинградскую 
духовную академию, экстерном 
окончив семинарию. По совету 
митрополита Никодима (Ро-
това), который был в то время 
Патриаршим Экзархом Запад-
ной Европы и почетным чле-
ном Ленинградской духовной 
академии, я снялся с военного 
и паспортного учета. Советские 
власти меня долго искали, но не 
нашли. Даже в газетах писали 

обо мне в рамках антирелиги-
озной пропаганды, мол, Иван 
Павлович Аверин нормальным 
человеком был, а стал непонятно 
кем… Несмотря на это, особого 
давления на себя со стороны 
власти я не ощущал, меня сильно 
не прессовали. К тому времени я 
женился, у нас родился сын. Ког-

да я уехал в академию, супруга 
Вера осталась в Рязани у моих 
родителей. Два года я учился на 
стационаре, а потом приезжал 
в Санкт-Петербург и экстерном 
сдавал экзамены – раньше это 
допускалось. Ректором в то 
время был архиепископ Кирилл 
(Гундяев) – нынешний Патриарх. 
Он и рукополагал меня в сан 
диакона. 

В  Т р о и ц к о м  с о б о р е  
Александро-Невской лавры 
меня рукополагал в священника 
архиепископ Тихвинский Ме-
литон, викарий Ленинградской 
епархии. Он уже старенький был. 
Во время хиротонии шептал мне 
на ухо: «Ну, ты меня не подведи, 
будь достойным служителем 
Церкви».

У нас были прекрасные пре-
подаватели, многие из которых 
прошли Великую Отечественную 
войну и стали впоследствии 
священниками. Они никогда ни 
на что не жаловались и ничего 
не боялись, у них была горячая 
вера. Сейчас, к сожалению, мало 
таких людей. Многие называют 
себя верующими, ходят в цер-
ковь, ставят свечи… Но если 
начнутся гонения, сразу станет 
видно: кто по-настоящему живет 
с Богом, а кто играет в святость.

В советское время, напри-
мер, очень трудно было достать 
Евангелие. Если Священное 
Писание оказывалось в руках 
у верующего человека, то это 
было для него действительно 
счастьем – Божьим подарком. И 
отношение к этому было трепет-
ное. А сегодня мы живем в очень 
интересное время – Евангелие, 
молитвослов, Псалтирь есть 
даже в мобильном телефоне. 
Сначала я с осторожностью к 
этому относился, но потом понял 
большую пользу современных 
электронных технологий. Ска-
чал, например, человек специ-
альное приложение в телефон, 
едет в транспорте – молитвы 
читает. И окружающие не видят, 
чем он там занимается, и книги 
с собой в сумке носить не надо. 
Как говорил архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин), с которым мне по-
счастливилось быть знакомым, 
одни выпускают на компьюте-
ре религиозную литературу, а 
другие творят безобразие. И, 
пользуясь одной и той же тех-
никой, одни спасаются, а другие 
погибают уже здесь, на земле.

в Память 
о влаДыКе глебе

– Впервые я познакомился 
с отцом Иоанном Смирновым, 
ставшим впоследствии архиепи-
скопом Орловским и Брянским 
Глебом, когда ему было около 
60 лет. Я часто приезжал к нему 
в Летово, исповедовался у него, 
причащался. Он прослужил в 
Космодамианском храме шест-
надцать лет, много сил прилагал 
к духовному воспитанию прихо-
жан. Он не советовал принимать 
мне монашество и говорил: «Ты 
женись…». В 1975 году, когда 
отец Иоанн был уже настоятелем 
Борисо-Глебского собора, я при-
вез к нему свою будущую супру-
гу. Она была очень худенькая. 
Отец Иоанн посмотрел на нее 
и сказал: «Что-то она бледная 
такая… Ну ничего, женись. Всё 
будет хорошо! Главное – живите 
в дружбе и любви, всегда держи-
тесь вместе, тогда вас никакая 
сила не одолеет».

В 1976 году отец Иоанн стал 
епископом Орловским и Брян-
ским Глебом, а через два года 
был возведен в сан архиеписко-
па. Но о храме в Летове никогда 
не забывал. Когда в 1979 году 
меня назначили его настоятелем, 
владыка Глеб очень обрадовал-
ся. Помогал не только духовным 
советом, но и присылал средства 
на ремонт храма, материалы, 

даже рабочих иногда направлял 
для производства необходимых 
работ. Он очень любил наш 
храм и говорил мне: «Никуда от-
сюда не уезжай. Я бы и сам всю 
жизнь прослужил здесь». Пред-
смертной волей владыки было 
похоронить его в любимом им 
Летове. Могила архиепископа 
Глеба расположена за алтарем 
Космодамианской церкви.

встреЧи со стариЦей

– С 1986 года мы часто езди-
ли к схимонахине Феодосии в 
Скопин. Она всегда очень ра-
довалась, когда мы с супругой 
приезжали. Однажды мы сильно 
озаботились тем, в каких непро-
стых условиях жила матушка, 
и подумали: может, ее к себе в 
дом перевезти? Приехали как-
то к старице, а она с порога нам 
и говорит: «Что, меня к себе 
возьмете, что ли? Нет, к вам не 
поеду. Мне здесь нужно быть». 
Схимонахине Феодосии даже 
рассказывать ничего не надо 
было. Приедешь к ней с каким-
нибудь вопросом, а она уже и 
так всё знает. Иногда достаточно 
было только взглянуть на нее и 
понять, что у тебя и проблем-то 
никаких нет. Лежит матушка на 
кровати светлая, радостная, каж-
дую минуту с Богом, а ты пришел 
ей на свою жизнь жаловаться…

Последний раз мы виделись 
со схимонахиней Феодосией за 
пару недель до ее ухода из зем-
ной жизни. Супруга моя сидела 
рядом с ней и плакала, плакала... 
Слезы сами текли. Видимо, по-
чувствовала, что матушка скоро 
уйдет от нас. Когда Господь заби-
рает близкого нам человека, мы, 
конечно, себя больше жалеем, 
что остались без его наставле-
ний и помощи.

С супругой мы вырастили ше-
стерых дочерей и одного сына, 
воспитывали их в любви к Богу 
и Церкви. Сын Георгий окончил 
Санкт-Петербургскую духовную 
семинарию и академию, принял 
духовный сан и сегодня являет-
ся ключарем Борисо-Глебского 
кафедрального собора Рязани. 
Подрастают внуки. Надеюсь, 
что каждый из них выберет пра-
вильный путь в жизни и станет 
настоящим христианином.

записала вероника милова
Полную версию читайте 
на сайте: http://rpds.info/

devyatnadtsatyj-nomer

Патриарх Алексий II и протоиерей Иоанн. Посещение Святейшим Космода-
мианского храма в рамках визита в Рязанскую епархию. Июнь 1991 г.
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родительское собрание

Детским сердцем я чувствовала 
огромность, невместимость того, 
чему посвящены эти праздники. 
И чувствовала их родство еще за-
долго до того, как осознала, в чём 
оно состоит. Пасха Господня – это 
великая победа Жизни над смертью. 
Как поётся в песне на слова Тимура 
Кибирова: «А Наш-то, а Наш-то, гля-
ди, сынок, а Наш-то на ослике цок 
да цок, навстречу смерти Своей. Не 
плачь, она от Него не уйдёт, никуда 
не спрятаться ей…» А День Победы 
– это малая (немалая) Пасха нашего 
народа, погибшего и возродивше-
гося, победившего страшного на-
цистского змея. 

Как поется в Пасхальном каноне, 
Пасха – это переход  «от смерти бо к 
жизни и от земли к Небеси…».  Нуж-
но вспомнить, что именно во время 
и после войны ослабли гонения на 

Церковь, была открыта Московская 
духовная семинария, начали вновь 
открываться храмы. Да, гонения не 
ушли, а приняли иную форму, однако 
именно война стала тем самым пере-
ломом, переходом.

В каждой семье есть память о 
воевавших или переживших войну 
дедушках и бабушках, а кто-то из 
них, слава Богу, ещё с нами. Именно 
поэтому это не просто воспомина-
ние о событии почти восьмидеся-
тилетней давности, это живая связь 
нового поколения с ушедшим. Это 
уже часть нашего менталитета.

А что сейчас? Сейчас идёт война. 
И сами боевые действия – специ-
альная военная операция – это не 
самая большая часть этой войны. 
Основная часть происходит здесь, в 
тылу. Из уст Мити Карамазова до нас 
доносятся великие слова Достоев-

ского:  «Тут дьявол с Богом борется, 
а поле битвы – сердца людей».

Более того, боевые действия – 
это следствие поражений в войне 
духовной и информационной.

Впрочем, дьявол предсказуем, 
и если обратиться к истории че-
ловечества от Адама и до наших 
дней, то явно прослеживается его 
зловонный след.

Как поётся ещё в одной песне (сти-
хи и исполнение Ивана Кондакова 
под псевдонимом «Арбалет»): «Годы 
летят-летят, и столетия даже, а песня 
всё та же, у них песня всё та же…», 
продолжение послушайте сами.

Ещё несколько лет назад в сети то 
и дело начали появляться вбросы. 
Начиналось всё с : 

– А стоит ли праздновать День 
Победы? Может, поскорбим в этот 
день? Столько народу погибло, а мы 
празднуем. 

Потом стали появляться мысли: 
– А может, вообще пора забыть о 

Великой Отечественной войне, ведь 
война – это зло? 

И логическое завершение этого 
всего:

– А был ли Советский Союз прав в 
этой войне? А может, коммунисты не 
лучше фашистов? А может, фашисты 
вообще были не злые, а злые-то 
наоборот – советские солдаты?

И люди, почитающие себя интел-
лигентами, с умным видом говорили: 
«А что-то в этом есть…» Разве не так 
же действовал дьявол, вкладывая в 
ум Еве мысли о непослушании Богу?

И вот мы, люди, снова попались на 
старый дьявольский трюк. И всего 
за несколько лет на Украине, где в 
годы войны шли ожесточённые бои, 
где такие же дедушки и бабушки, 
прошедшие войну, в каждой семье, 
– пустил свои тлетворные корни 
самый настоящий нацизм. Стоило 
только предать память о Великой 
Отечественной войне.

Среди всех разбродов и шатаний 
по теме Великой Отечественной 

часто проскальзывало что-то вроде:
– Ах, как нас передёргивает от 

вида детей в военной форме, ведь 
война – это кровь, грязь и кишки, а 
дети – это радость, воздушные шари-
ки и мыльные пузыри! Одевать детей 
в военную форму – это милитаризм 
и жажда агрессии.

Как мама хочу остановиться под-
робнее на этом моменте.

Считаю, что на нашем поколении 
сейчас лежит огромная ответствен-
ность. Мы – дети, внуки и правнуки 
ветеранов той войны, помнящие их, 
помнящие их рассказы, их мировоз-
зрение, – мы обязаны передать это 
своим детям. 

Передать максимально объёмно, 
ярко, образно. Так, чтобы это навсег-
да запечатлелось в детских душах и 
они могли передать это своим детям.

Истины, которые ещё недавно не 
нуждались в обосновании: небо го-
лубое, трава зелёная, нацизм – зло, – 
эти истины теперь нужно защищать 
и отстаивать.

Советский народ победил на-
цизм, и мы – потомки победителей 
– никогда не должны допускать воз-

рождения этого чудовищного зла. 
Именно за это, в духовном плане, 
сражаются наши воины сейчас (есть 
ещё геополитические основания, о 
которых мы здесь не говорим).

Как сохранить историческую 
память? Всеми доступными сред-
ствами. Учить с детьми стихи о 
войне, петь военные песни, смотреть 
фильмы, ходить на «Бессмертный 
полк», чтобы малыш с гордостью нёс 
фотографию своего прадеда. Расска-
зывать о жизни дедушек, чтобы дети 
чувствовали их, понимали их, пред-
ставляли себя на их месте и сердце 

их загоралось жаждой подвига. Что-
бы в их сердце вообще было место 
для подвига, для совершения дел, 
превосходящих обыденное бытие.

Военная форма 40-х годов – это 
такой же атрибут памяти о подвиге 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне, как и георгиевская 
лента (вообще-то орденская, за бое-
вые заслуги). Это момент самоиден-
тификации, принадлежности к тому, 
военному поколению, а также яркий 
образ для создания атмосферы 
празднования Дня Победы. В каком 
месте у ребёнка, поющего «Катюшу» 
в пилотке и гимнастёрке, есть посыл 
к агрессии? Я не нахожу его. 

Мои дети надевают стилизованную 
военную форму на праздник Победы. 
Не потому, что агрессивные и хотят 
воевать, а потому, что помнят и любят 
дедушек, пусть даже не видели их в 
этой жизни, и хотят быть причастны-
ми к их подвигу, пусть даже образно.

Обдумывая эту статью, я вспом-
нила о «Трёх разговорах» В. Со-
ловьёва. До чего же всё похоже на 
наше время, хоть и написано 120 
лет назад! В этом произведении 

есть мысль о том, что 
если верен постулат 
«война=зло», то по-
чему же половина 
святых в святцах – 
воины по профес-

сии? Может, война бывает разная, 
и бывает «священная война»? И 
существует «христолюбивое русское 
воинство»? Я в этом глубоко убежде-
на, и я верю в наше христолюбивое 
воинство. Именно оно вытянуло 
ту Победу, в 1945-м. Это были не 
только солдаты, но и весь народ, 
сплотившийся в единое целое. А 
сейчас история повторяется, и пока 
мы духовно не будем все вместе, 
как в годы Великой Отечественной 
войны, не наступит желанный мир.

Победа и дети

мальчишеские тревоги– Мама, мы с пацанами во дворе до-
говорились, если на нас нападут, мы 
тоже будем воевать, – приносит мне сын 
общие мальчишеские тревоги.

Что сказать сыну? Как вообще говорить 
с детьми о войне? И нужно ли о ней го-
ворить?

С детьми нужно говорить не только 
о сегодняшней ситуации, но вообще о 
войне. Это важно. От этого не нужно 
убегать, дети ждут нашей оценки. Но 
это один из самых сложных и противо-
речивых вопросов жизни – как о нем 
говорить, если мы сами не можем найти 
ответов на свои вопросы?

Читая современную литературу, за-
мечаю, как настойчиво и убедительно 
пишут современные писатели о недо-
пустимости любой войны. Я тоже счи-
таю войну отвратительным, ужасным, 
чудовищным явлением. Я тоже считаю, 
что нужно учить детей: нельзя убивать 
ни при каких условиях, война – это аб-
солютное зло.

Однако что-то внутри говорит: делая 
такие однобокие выводы, я поступаю 
очень легкомысленно. Что-то под-
сказывает, что, читая одну подобную 
книгу за другой, дети усваивают наивно-
идеалистический взгляд на мир, который 
не поможет им в будущем.

***
Хотелось бы привести рассуждения ве-

ликого русского мыслителя Ивана Ильи-
на: возможно, они помогут поговорить на 
эту сложную тему с детьми, ответить на 
внутренние вопросы родителей.

Пишу своими словами, тезисно.
Есть у многих людей мечта о возможности 

чисто духовной победы человека над злом, 
так что человек одним взглядом остановит 
и преобразит злодея. Это благородная, но 

наивная меч-
та. Господь 
з а п о в е д а л 
не убивать, 
но как быть, 
если убий-
ство является 
единствен-
ным спосо-
б о м  о с т а -
новить зло-
действо? Как 
поступить че-
ловеку: убив, 
он потеряет 
праведность, 
а допустив 
злодейство, 
он позволит 

идти злу дальше? Тот, кто не признает меча, 
разрушает государство, но напрасно он 
думает, что избавляет себя этим от компро-
мисса: он только предпочитает безвольный, 
трусливый, предательский и лицемерный 
компромисс компромиссу волевому, муже-
ственному, самоотверженному и честному. 
Брать меч нужно только для защиты того, за 
что действительно можно умереть. Взять 
меч способны лучшие люди (слабые не вы-

держат бремени, злые – развратятся). Только 
лучшие люди способны вынести неправед-
ность, не заражаясь ею, найти и соблюсти в 
ней меру, помнить о ее неправедности и о ее 
духовной опасности и найти для нее личные 
и общественные противоядия. Счастливы 
люди искусства, науки, что делают свое дело 
чистыми руками, поэтому не должно им 
проклинать тех, кому приходится держать 
меч. Не суд и осуждение они должны нести, 
а благодарность и молитву.

Так говорит настоящий интеллигент 
Ильин.

***
Считаю, дети должны читать разные 

книги, их взгляд не должен быть одно-
боким, наивным, сентиментальным. Темы 
войны нельзя избегать, но и нельзя огра-
ничиваться фразами «нет войне». Наша 
история такова, что войнам нет конца, 
а русские не таковы, чтобы считать соб-
ственную жизнь главной ценностью, нам, 
слава Богу, есть за что умирать.

Господи, помилуй всех нас!
Всё внутри меня кричит и протестует 

против войны, но проклинать тех, кому 
пришлось взять меч, я не могу.

всё идёт из детства. вырастая, мы опираемся на те постула-
ты, ощущения, переживания, которые усвоили и пережили в 
детстве. так, я с самого раннего детства помню два праздника, 
которые привлекали не материальным, не подарками, а пре-
жде всего духовным содержанием, в отличие от нового года. 
Это Пасха Христова и День Победы.

Истины, которые ещё недавно не нужда-
лись в обосновании: небо голубое, трава 

зелёная, нацизм – зло, – эти истины теперь 
нужно защищать и отстаивать.

мария малова

Фото Марины СТРОТОВОй

ольга шигина 
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4 июня – Рязанская епархия. Иоанно-Богословский монастырь.
9–10 июня – Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Николаевский монастырь (г. Арзамас).
11 июня – Касимовская епархия, с. Срезнево, Казанский храм.
17–18 июня – Воронеж, Благовещенский собор. Алексеево-Акатов монастырь. Костомаровский Спасский 
монастырь. Пещера Покаяния.
24 июня – Москва. Зачатьевский монастырь. Храм Илии Пророка. Храм Христа Спасителя.
25 июня – Москва. Покровский монастырь (мощи св. блж. Матроны Московской). Новоспасский мона-
стырь.
26–27 июня – Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.
29 июня – Успенский Вышенский монастырь.
6–10 июля – Псков – Печоры – Изборск – Талабские острова.
28–31 июля – Санкт-Петербург – Кронштадт – Вырица.

Фотографии предоставлены
пресс-службой монастыря

Паломнический центр рязанской епархии

рязансКая Православная ДУХовная семинария 
объявляет приём на обучение на 2023/2024 учебный год:

– на очное отделение по образовательной программе бакалавриата, направленной на 
подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций Русской 
Православной Церкви. Срок обучения – 5 лет.

– на регентское очное отделение по программе подготовки служителей Русской 
Православной Церкви, специальность «Регент церковного хора, преподаватель». 
Принимаются лица православного вероисповедания мужского и женского пола в воз-
расте до 35 лет. Поступающие должны иметь среднее общее или профессиональное 
образование, музыкальные способности, музыкальное образование либо опыт пения 
в церковном хоре. Срок обучения – 3 года 10 месяцев.

Документы принимаются до 15 августа.
Вопросы по поступлению можно задать по телефону 8 (4912) 28-08-04 или по элек-

тронной почте: rpds.pk@list.ru. 
Официальный сайт учебного заведения – http://rpds.info. Адрес семинарии: 390000 

рязань, Кремль, д. 1.

– Как было всё устроено в мона-
стыре на момент 1917 года, так 
всё и сохранили: хозпостройки, 
в которых заключена вся инфра-
структура, необходимая для жизне-
обеспечения монастыря, кладбище, 
монастырский сад, – рассказывает 
батюшка.

Исторический статус был возвра-
щен монастырю указом Святейшего 
Патриарха Алексия II и Священного 
Синода 25 декабря 1995 года, а на-
местником Свято-Троицкого муж-
ского монастыря города Рязани был 
назначен игумен Андрей (Крехов).

– Тогда здесь не было ни куполов, 
ни крестов… Никаких признаков 
монастыря! – вспоминает отец 
Андрей. – С Божией помощью по 
благословению владыки Симона в 
1996 году начали потихоньку вос-
станавливать всем миром.

Прихожане очень помогают. С 
тех пор в монастыре произошли 
разительные перемены.

На кладбище, которое распола-
галось у Троицкого монастыря, 
упокоился знаменитый русский ар-
хитектор Матвей Казаков. Спасаясь 
от французов в 1812 году, зодчий 
приехал в Рязань. Но когда Матвей 
Федорович узнал, что Москва почти 
полностью сгорела и большая часть 
зданий погибла, у него не выдер-
жало сердце. Его похоронили на 
монастырском кладбище прямо у 
апсиды Сергиевского храма.

В 1913 году наместник монастыря 
решил расширить здание на месте 
алтаря, и был найден саркофаг Ка-
закова. Его перенесли на 25 метров 
на восток. Поставили памятник. 

Шли годы, начались гонения. Некро-
поль снесли, и могилка оказалась 
утеряна.

Рассказывая об этом, отец Андрей 
ведет нас за Сергиевский храм, где 
было когда-то элитное кладбище, 
состоявшее более 
чем из 180 скле-
пов. Там, за камен-
ным забором, и 
нашел последний 
приют великий ар-
хитектор Матвей 
Федорович Каза-
ков.

Идем дальше.
– А вот там за-

к у т о ч е к  т а к о й 
уютный, – увле-
ченно рассказы-
вает батюшка. – 
Там митрополит 
Симон отдыхал 
после службы.

Много и других известных имен 
связано с древним монастырем. 
Татьяна вспоминает интересную 
историю про нашего знаменитого 
земляка – академика Ивана Петро-
вича Павлова.

В то время, когда будущий акаде-
мик был еще отроком, наместником 
монастыря и крестным отцом Ивана 
Павлова был архимандрит Афана-
сий. Однажды его крестник упал с 
дерева и сильно повредил внутрен-
ние органы. Мальчик стал чахнуть, 
родители боялись, что он умрет. И 
тогда архимандрит Афанасий взял 
его на некоторое время пожить 

в монастырь. Приучил его делать 
гимнастику на воздухе. И мальчик 
выздоровел. На память архимандрит 
подарил юному Ивану книгу басен 
Крылова, которую Павлов всю жизнь 
бережно хранил.

В завершение нашей встречи 
идем в трапезную, стиль которой 
очень гармонирует с внешним и 
внутренним обликом монастыря. По 
центру висит икона Святой Троицы, а 
стены расписаны на тему библейских 
сюжетов, как, например, «Тайная 
вечеря». Здесь проходит трапеза в 
праздничные дни с чином о Панагии, 
с крестным ходом.

– Роспись, лавки, столы – всё вы-
полнено в стиле Троице-Сергиевой 
Лавры. За это огромная благодар-
ность нашему владыке Марку, ко-
торый настоял на этом проекте. Я 
стараюсь заботиться о том, чтобы 

среда обитания была приятная, 
располагающая к труду, к молитве, 
– делится мыслями архимандрит.

В трапезной говорим о социаль-
ном служении обители. Забота о 
неимущих поставлена здесь во главу 

угла.
– Я помню, читал о 

том, как один мона-
стырь в давние време-
на кормил порядка 30 
тысяч бедных людей 
ежедневно, – говорит 
батюшка. – У нас циф-
ры далеко не такие, но 
практически каждый 
день кормим пенсио-
неров, странников (я 
не люблю слово «бом-
жи»). Горячее обяза-
тельно!

Есть при монасты-
ре и богадельня, в 

которой на время дают приют без-
домным, выдают им одежду.

– Участвуем мы и в сборе гумани-
тарной помощи на СВО, – расска-
зывает отец Андрей. – Собираем по-
жертвования, передаем в епархию, 
а там централизованно закупают 
нужное для наших бойцов. Рязанцы 
активные, у них болит сердце за 
солдат, офицеров. За страну! Как 
у любого нормального человека. На 
каждой Литургии возносим молитву 
о наших воинах.

Прошу батюшку рассказать не-
много о чудесах, происходящих в 
монастыре.

– Главное чудо – это то, что 

монастырь почти восстановлен, – 
говорит настоятель.

– У нас в монастыре до революции 
хранилась чудотворная икона Божи-
ей Матери Феодоровская, которую 
монастырю пожертвовал купец 
Григорий Гаврилович Анзимиров, – 
подключается к разговору Татьяна.

Через этот образ Богородица 
творила чудеса, которые отражены 
в монастырской летописи того вре-
мени. Люди получали исцеления 
по молитвам перед ним. Но когда 
монастырь закрыли и разорили, то 
икону передали на время в Борисо-
Глебский собор, где она находится и 
сейчас. Там через неё также проис-
ходили чудеса.

– Помню, в 90-е годы одна при-
хожанка рассказывала, что у нее 
постоянно сильно болела спина, – 
продолжает Татьяна. – После того, 
как она приложилась к покоящимся 
в монастыре мощам святителя Ме-
летия, архиепископа Рязанского и За-
райского, который сам страдал от 
болезней суставов, боль ушла. С тех 
пор спина больше ее не беспокоила. И 
такой случай у нас не единственный.

Прошу отца Андрея дать напут-
ствие читателям газеты «Благовест».

– Всегда читаю вашу газету, счи-
таю, что она выстроена гармонич-
но. Всем ее читателям желаю всегда 
находить время для благочестивого 
чтения Евангелия, житий святых, 
Псалтири. Да и вообще, развиваться 
надо постоянно, изучать историю 
страны, географию, чтобы пони-
мать, что происходит  вокруг нас.

монастырь примирения

внимание! 
с 5 по 15 июня – Всероссийская 

декада подписки. Снижены цены по 
всем подписным индексам. Куар-код 
ведет на страницу нашего сайта с 
объяснением, как оформить под-
писку на «Благовест» через интернет.

Дорогие наши читатели, 
молитвенники и благодетели!

Просим вас оказать помощь в 
подписке на нашу газету на второе 
полугодие 2023 года сельских школ, 
библиотек, пенитенциарных учреж-
дений (колоний, тюрем). Вы сами 
можете подписать ближайшую к 
вам школу или библиотеку, прислать 
пожертвование на наш расчетный 
счет с пометкой «на подписку», при-
слать почтовый перевод на наш 
адрес или принести пожертвование 
в редакцию. Стоимость подписки на 
второе полугодие 594.88 р.

От редакции

6+

татьяна ларЧина

(Окончание. Начало на стр. 2)


