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Часть 1.
Почти 17 лет, с 1944 по 1961 год про-

тоиерей Владимир Александрович 
Шамонин служил в Спасо-Парголов-
ском храме, а с 1961, после инфаркта, 
был «на покое», сослужа духовенству 
прихода по мере сил, но всё реже 
и реже. В последние годы так обо-
стрились у него заболевания ног, что 
даже ради краткого пути от дома до 
храма приходилось вызывать такси, 
а потом он уже и вовсе не смог при-
сутствовать на богослужениях. Но всё 
это время алтарницы и служительни-
цы храма, духовные чада, прихожане, 
горячо любившие батюшку со времён 
его служения, не забывали его. Он 
жил в двух шагах от храма, занимая с 
дочерьми – Зоей и Верой – и матуш-
кой Варварой, скончавшейся в 1961 г., 
половину небольшого деревянного 
домика на Партизанской улице Пер-
вого Парголова, там, где сейчас воз-
вышаются новостройки последнего 
десятилетия, и куда приходили самые 
верные его почитатели. 

Прощание прихода со своим па-
стырем добрым пятьдесят лет назад 
превратилось в выражение глубо-
кой к нему сердечной любви и бла-
годарности. Вот как описывает эти 
события его дочь Зоя в своих воспо-
минаниях, опубликованных в книге 
«Петербургский Батюшка. Жизнь, 
служение, творчество протоиерея 
Владимира Шамонина»:

«После ранней обедни пришли 
прихожане навестить батюшку. 
Вскоре известие о кончине отца 
Владимира дошло до настоятеля, и 
все услышали с колокольни 12 одино-
ких печальных ударов колокола. На-
род побежал к нам.

Двери я не закрывала. Все быстро 
входили, на ходу снимая и бросая в 
прихожей на пол пальто. Я боялась 
плача, криков, причитаний, суеты. 
Но никому и в голову не пришло это: 
все останавливались, поражённые 
его видом, особенно лица.

Стояли неподвижно, любуясь не-
здешней красотой, и только потом 
начинали креститься, целовать на 
нём одежды.

Три священника во главе с насто-
ятелем пришли облачать тело… 
Жаль было особенно вынимать го-
рящую свечу из крепко державшей её 
руки. Когда кто-то взял свечу, рука, 
не выпуская её, потянулась за ней.

Когда батюшку перенесли в сто-
ловую, где на двух сдвинутых столах 
поверх белой скатерти разложили 
ризу (фелонь), в которую и одели, за-
кончив облачение, солнце, показав-
шееся из-за тучки, осветило всю фи-
гуру покойного и комнату. Кто-то 
сказал: «Вот как солнышко встреча-
ет батюшку»...

Торопясь (было воскресенье, время 
между ранней и поздней Литургией), 

начали служить панихиду. Так пла-
менно, ощутимо, искренне звучала 
для нас эта панихида, как заботли-
вое приветствие — напутствие 
ему, только что ушедшему от нас в 
Вечную Жизнь.

Целый день шли люди, подходили к 
телу, с любовью окружали его, я от-
крывала воздух и показывала всем 
лицо, с благоговением смотрели, лю-
буясь и молясь.

Папа мёртвый, нарядный, свет-
лый, большой, заполнял почти всю 
комнату (столовую). Целый день 
возле него были люди. Входя со сле-
зами, они — как только подходили к 
телу — успокаивались, а когда под-
нимали воздух — они сразу затихали 
в восхищении. Читали Евангелие по 
очереди, кто как мог; многие — хоро-
шо, чётко, а многие по складам (пу-
таясь). Люди молились и кланялись 
телу, целовали кресты, руки ноги, 
облачение. А священников так и не 
было; ни один не пришёл, и приготов-
ленные епитрахиль с кадилом так и 
провисели на стене около портрета 
отца Иоанна Кронштадтского. Ни 
маститых батюшек-товарищей, 
ни горячих молодых поклонников из 
духовенства и студентов, ни сослу-
живцев, ни диаконов, ни чтецов, ни 
певчих, — никого.

Зазвонили колокола на всенощную 
— под праздник Введения Божией Ма-
тери во храм. Дома готовился вы-
нос, о чём мы, дочери, предупредили 
заранее: батюшка завещал вынести 
его тело в храм в день смерти.

Вдруг прибежал отец Григорий из 
храма, суетливый, взволнованный, 
даже не поклонился телу, а сразу в 
передней сказал: «Я по поручению 
настоятеля — не по своей воле, мне 
велено сказать, чтобы сегодня не 
приносили, а завтра утром; и что-
бы не несли гроб, а наняли машину. 
Это он, а не я, это я, а не он гово-
рит!» (запутался). Не дал спросить 
почему, не дал даже слова сказать, 
сразу останавливал жестом и зву-
ком: «Чи-чи!» Стал решительно 
предупреждать: «Духовенство не 
встретит, все домой ушли. Храм бу-
дет закрыт, сторожа нет, на шоссе 
большое движение».

Странным показалось его пове-
дение. Даже обиды не было, а только 
удивление и какой-то страх…

И вдруг — отец Николай Ишунин! 
Робко, несмело заглядывает в дверь; 
через незастегнутое пальто видна 
одетая епитрахиль, из-под пальто 
— ряса, на голове скуфейка. «Можно 
теперь и мне отслужить панихиду 
около тела отца Владимира? Кто из 
духовенства здесь последний?»

Он думал, что у нас очередь из же-
лающих служить панихиды, и нароч-
но появился, когда все разойдутся. 
Он-то, отец Николай, такой нужный 
в этот момент, и отслужил боль-

шую торжественную панихиду, и 
один сделал вынос!

Был одиннадцатый час вечера.
Первый лёгкий морозец и первый 

чистый снежок. Тихий светлый вечер. 
Толпа народа с горящими свечами 
пела: «Святый Боже». Тело вынесли 
на белой скатерти. Белый шелковый 
гроб стоял в саду на специальной 
подставке, около садового столика 
под берёзами. Положили батюшку 
в гроб, надели митру. Открыли во-
рота. Торжественно было это ше-
ствие. Впереди шла Анна Андреевна 
с большим медным крестом в руках 
(сначала прятала его под пальто, а 
потом несла свободно). Вслед за ней 
домашние наши помощницы в белых 
платках на головах несли крышку 
гроба на своих плечах; и, наконец, от-
крытый гроб, который вместе с от-
цом Николаем несли все по очереди. 
Никто не встретился на пути, было 
тихо и безлюдно. Всю дорогу пели 
«Святый Боже», и свечи в руках горе-
ли спокойным пламенем.

Мы по очереди держали свечу, с 
которой папа умер. Издали видели 
движение машин по шоссе. Как толь-
ко процессия подошла — движение 
замерло – пустота, свобода. И как 
только перешли шоссе, опять маши-
ны заездили взад-вперед, будто неви-
димый регулировщик управлял этим 
потоком.

Как только мы приблизились к вхо-
ду на кладбище, отовсюду выскочили 
прятавшиеся люди и послышались 
слова; «Несут, несут! Вот видите — 
хорошо, что мы не поверили и оста-
лись». Из этих людей, встречавших 
от ворот до храма, образовалась но-
вая толпа, и в ней, будто сами собой, 
зажигались свечи (приготовленные 
заранее). Навстречу бросились люди 
со стороны малого храма (тоже пря-
тавшиеся), зажигая свечи и присо-
единяясь к нам. Весь народ окружил 
гроб, все пели «Святый Боже». Сто-
рожа, какие-то растерянные, от-
крыли широко церковные двери, засу-
етились, постелили ковер, принесли 
катафалк и покров.

Духовенство, тоже растерянное 
и даже испуганное, вышло из алтаря, 
на ходу поправляя на себе облачение; 
и певчие были — притаились на хо-
рах, но когда служили панихиду — их 
не было слышно, потому что, заглу-
шая их, пел весь народ, громко и ста-
рательно. В этом смятении даже не 
поставили крест запрестольный в 
ногах гроба — сбывались папины сло-
ва (батюшка предсказал это). Только 
потом, когда после панихиды народ 
подходил к гробу, подолгу останавли-
ваясь, молясь, кланяясь, целуя руки и 
кресты (тут уже не останавливали, 
не торопили), многие заметили, что 
не поставлен запрестольный крест, 
и сказали об этом. Алтарница, сму-
щённая, вынесла крест и поставила. 

К пятидесятилетию блаженной кончины
протоиерея Владимира Шамонина
Цикл статей
50 лет назад, утром 3 декабря 1967 г. в канун Введения во Храм Пресвятой Богородицы отошёл 

ко Господу на 86-м году жизни подвижник и молитвенник протоиерей Владимир Александрович 
Шамонин. Он – настоящая гордость и сокровище Спасо-Парголовского прихода. Вот уже полвека о 
нём не забывают богомольцы двух храмов Шуваловского кладбища и перед его могилой, недавно 
отреставрированной и обихоженной заботливыми руками прихожан, служатся панихиды. 

Этот кроткий и добрый пастырь заслужил признательную память, и мы верим, что он молится за 
нас пред Престолом Божиим. Жизнь его поучительна и интересна, кроме того, в ходе архивных ис-
следований и в свежих публикациях открываются новые факты, с которыми мы и познакомим вас. 
Поэтому автор решил не ограничится одной юбилейной публикацией, но открыть ею целый цикл 
статей, посвящённых о. Владимиру. 

Народ захотел остаться на ночь, и 
никто не противоречил этому.

Настоятель немного почитал 
над гробом Евангелие, все служащие 
ушли, а прихожане всю ночь читали 
Евангелие и пели.

На следующий день — праздник 
Введения во храм Приснодевы Марии; 
служили две Литургии. Гроб опять хо-
тели куда-то отодвинуть, но опять 
люди не позволили. И он остался 
посредине. Храм был полон, и неко-
торые, не знавшие о печальном со-
бытии, удивлялись, что в храм не по-
пасть, уезжали в другие церкви…

И вторую ночь прихожане оста-
вались в храме — читали, пели, мо-
лились. Включали утюг, чтобы раз-
гладить смятую за день отделку 
гроба с обеих сторон, — ведь целыми 
днями народ так и шёл к гробу; несли 
детей, вели старых, больных, сле-
пых. Какие-то новые силы помогали 
людям дни и ночи находиться у тела 
батюшки в бодром и возвышенном 
состоянии…»

Из воспоминаний Зои Владими-
ровны Шамониной (1914-1985) вид-
но, как глубоко почитали батюшку, и 
как опасливо относилось к его памя-
ти духовенство в эти суровые годы, 
когда только-только окончились 
хрущевские гонения на церковь. Это 
опасение объясняется просто – по-
хороны старенького, немощного 
батюшки превратились в большую 
публичную демонстрацию веры и 
любви к настоящему Пастырю, кото-
рая могла повлечь за собой непри-
ятности со стороны власти. А ещё 
– в то время власти особенно нра-
вилось слабое в вере духовенство, 
совершавшее ошибки и промахи, 
которые так хорошо было использо-
вать в антирелигиозной пропаганде. 
О. Владимир Шамонин был из таких 
священников, на ризе которых не-
возможно было отыскать ни одного 
тёмного пятнышка. Он был одновре-
менно стоек в вере и готов к гонени-
ям и притеснениям, и, при этом, тих и 
кроток. Он без ропота переносил все 
тяготы жизни, а их было – немало…

(продолжение следует)
Олег Куликов
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дение. Даже обиды не было, а только 
удивление и какой-то страх…

И вдруг — отец Николай Ишунин! 
Робко, несмело заглядывает в дверь; 
через незастегнутое пальто видна 
одетая епитрахиль, из-под пальто 
— ряса, на голове скуфейка. «Можно 
теперь и мне отслужить панихиду 
около тела отца Владимира? Кто из 
духовенства здесь последний?»

Он думал, что у нас очередь из же-
лающих служить панихиды, и нароч-
но появился, когда все разойдутся. 
Он-то, отец Николай, такой нужный 
в этот момент, и отслужил боль-

шую торжественную панихиду, и 
один сделал вынос!

Был одиннадцатый час вечера.
Первый лёгкий морозец и первый 

чистый снежок. Тихий светлый вечер. 
Толпа народа с горящими свечами 
пела: «Святый Боже». Тело вынесли 
на белой скатерти. Белый шелковый 
гроб стоял в саду на специальной 
подставке, около садового столика 
под берёзами. Положили батюшку 
в гроб, надели митру. Открыли во-
рота. Торжественно было это ше-
ствие. Впереди шла Анна Андреевна 
с большим медным крестом в руках 
(сначала прятала его под пальто, а 
потом несла свободно). Вслед за ней 
домашние наши помощницы в белых 
платках на головах несли крышку 
гроба на своих плечах; и, наконец, от-
крытый гроб, который вместе с от-
цом Николаем несли все по очереди. 
Никто не встретился на пути, было 
тихо и безлюдно. Всю дорогу пели 
«Святый Боже», и свечи в руках горе-
ли спокойным пламенем.

Мы по очереди держали свечу, с 
которой папа умер. Издали видели 
движение машин по шоссе. Как толь-
ко процессия подошла — движение 
замерло – пустота, свобода. И как 
только перешли шоссе, опять маши-
ны заездили взад-вперед, будто неви-
димый регулировщик управлял этим 
потоком.

Как только мы приблизились к вхо-
ду на кладбище, отовсюду выскочили 
прятавшиеся люди и послышались 
слова; «Несут, несут! Вот видите — 
хорошо, что мы не поверили и оста-
лись». Из этих людей, встречавших 
от ворот до храма, образовалась но-
вая толпа, и в ней, будто сами собой, 
зажигались свечи (приготовленные 
заранее). Навстречу бросились люди 
со стороны малого храма (тоже пря-
тавшиеся), зажигая свечи и присо-
единяясь к нам. Весь народ окружил 
гроб, все пели «Святый Боже». Сто-
рожа, какие-то растерянные, от-
крыли широко церковные двери, засу-
етились, постелили ковер, принесли 
катафалк и покров.

Духовенство, тоже растерянное 
и даже испуганное, вышло из алтаря, 
на ходу поправляя на себе облачение; 
и певчие были — притаились на хо-
рах, но когда служили панихиду — их 
не было слышно, потому что, заглу-
шая их, пел весь народ, громко и ста-
рательно. В этом смятении даже не 
поставили крест запрестольный в 
ногах гроба — сбывались папины сло-
ва (батюшка предсказал это). Только 
потом, когда после панихиды народ 
подходил к гробу, подолгу останавли-
ваясь, молясь, кланяясь, целуя руки и 
кресты (тут уже не останавливали, 
не торопили), многие заметили, что 
не поставлен запрестольный крест, 
и сказали об этом. Алтарница, сму-
щённая, вынесла крест и поставила. 

К пятидесятилетию блаженной кончины
протоиерея Владимира Шамонина
Цикл статей
50 лет назад, утром 3 декабря 1967 г. в канун Введения во Храм Пресвятой Богородицы отошёл 

ко Господу на 86-м году жизни подвижник и молитвенник протоиерей Владимир Александрович 
Шамонин. Он – настоящая гордость и сокровище Спасо-Парголовского прихода. Вот уже полвека о 
нём не забывают богомольцы двух храмов Шуваловского кладбища и перед его могилой, недавно 
отреставрированной и обихоженной заботливыми руками прихожан, служатся панихиды. 

Этот кроткий и добрый пастырь заслужил признательную память, и мы верим, что он молится за 
нас пред Престолом Божиим. Жизнь его поучительна и интересна, кроме того, в ходе архивных ис-
следований и в свежих публикациях открываются новые факты, с которыми мы и познакомим вас. 
Поэтому автор решил не ограничится одной юбилейной публикацией, но открыть ею целый цикл 
статей, посвящённых о. Владимиру. 

Народ захотел остаться на ночь, и 
никто не противоречил этому.

Настоятель немного почитал 
над гробом Евангелие, все служащие 
ушли, а прихожане всю ночь читали 
Евангелие и пели.

На следующий день — праздник 
Введения во храм Приснодевы Марии; 
служили две Литургии. Гроб опять хо-
тели куда-то отодвинуть, но опять 
люди не позволили. И он остался 
посредине. Храм был полон, и неко-
торые, не знавшие о печальном со-
бытии, удивлялись, что в храм не по-
пасть, уезжали в другие церкви…

И вторую ночь прихожане оста-
вались в храме — читали, пели, мо-
лились. Включали утюг, чтобы раз-
гладить смятую за день отделку 
гроба с обеих сторон, — ведь целыми 
днями народ так и шёл к гробу; несли 
детей, вели старых, больных, сле-
пых. Какие-то новые силы помогали 
людям дни и ночи находиться у тела 
батюшки в бодром и возвышенном 
состоянии…»

Из воспоминаний Зои Владими-
ровны Шамониной (1914-1985) вид-
но, как глубоко почитали батюшку, и 
как опасливо относилось к его памя-
ти духовенство в эти суровые годы, 
когда только-только окончились 
хрущевские гонения на церковь. Это 
опасение объясняется просто – по-
хороны старенького, немощного 
батюшки превратились в большую 
публичную демонстрацию веры и 
любви к настоящему Пастырю, кото-
рая могла повлечь за собой непри-
ятности со стороны власти. А ещё 
– в то время власти особенно нра-
вилось слабое в вере духовенство, 
совершавшее ошибки и промахи, 
которые так хорошо было использо-
вать в антирелигиозной пропаганде. 
О. Владимир Шамонин был из таких 
священников, на ризе которых не-
возможно было отыскать ни одного 
тёмного пятнышка. Он был одновре-
менно стоек в вере и готов к гонени-
ям и притеснениям, и, при этом, тих и 
кроток. Он без ропота переносил все 
тяготы жизни, а их было – немало…

(продолжение следует)
Олег Куликов

8

Родился будущий о. Владимир 16 сен-
тября 1882 г. О месте его рождения све-
дения противоречивы. Во время войны, 
в письме своей духовной дочери Вере 
Константиновне Берхман, по поводу 
освобождения Орла он пишет, что ро-
дился в этом городе, однако, по докумен-
там, хранящимся в архиве, местом его 
рождения является С.-Петербургская 
губерния. Отец его дворянин Александр 
Парфенович Шамонин, умерший в 1900 
или 1901 году, был полков-
ником 144-го пехотного 
Каширского полка, участ-
ником русско-турецкой 
войны. Он вышел в отстав-
ку в 1897 году (военным 
был также и дядя будущего 
священника, подполков-
ник Михаил Парфенович 
Шамонин, ум. 26.01.1892 г., 
похоронен на Волковом 
кладбище). Мать – Ольга 
Васильевна, урожденная 
Сокольская (1853-1925), 
могила которой сохра-
нилась на Комаровском 
кладбище, была дочерью артиста Им-
ператорских театров. Известно о двух 
братьях и сестре о. Владимира. Стар-
шего брата звали Анатолий, мы к нему 
ещё вернёмся в цикле наших статей. 
Сестра – Мария (Маруся), её называли 
«маленький ангел», она была любими-
цей не только семьи, но и слуг, умерла в 
возрасте трёх-четырёх лет, что произве-
ло глубокое потрясение в душе Володи 
Шамонина. Младший брат, про которо-
го пока ничего не известно (возможно, 
также умер в детстве) – Александр. По 
состоянию на 1908 г. Владимир Алек-

сандрович с матерью жили в Келломя-
ках (ныне – Комарово). Краеведами там 
идентифицирована ныне разрушенная 
дача Шамониных, и ещё один участок 
Шамониным принадлежавший (был 
второй дом, где жил с семьёй Анатолий 
Шамонин).

Володе была предуготована военная 
карьера, так как все мужчины в роду 
Шамониных шли этим путём. При-
чём, поначалу он и сам имел желание 
и интерес стать военным. После обыч-
ного домашнего обучения, он был от-
правлен учиться в «С.-Петербургский 
кадетский Императора Александра II 
корпус». Учиться ему нравилось, он 
гордился своей формой, восторгался 
преподавателями, долго помнил их и 
своих однокашников. «Интересовался 
больше Законом Божиим, литерату-
рой и гимнастикой. Любил подвижные 
игры и всякие физические упражнения, 
катание на коньках, плавание и гре-
блю… Своей физической силой дорожил, 
развивал её каждое лето на даче и в 
Корпусе к последним классам считался 
самым сильным». 

Там произошла и занимательная 
история, очень характерная для будуще-
го батюшки. Кадеты Шамонин и Кублиц-

кий, вдохновлённые Житиями Святых, в 
первую очередь небесных покровителей 
Корпуса, в честь которых был освящен 
храм – Сергия и Германа Валаамских, 
решили подражать преподобным. Они 
пытались спать сидя, практиковали ноч-
ную молитву, и, наложив на себя стро-
гий пост, отдавали скоромную пищу 
одноклассникам, между которыми даже 
возникали споры, чья очередь получать 
от Кублицкого и Шамонина котлеты, 
жаркое и пломбир. Директор (генерал-
майор Константин Васильевич Руданов-
ский) вызвал родителей Володи и заявил 
им, что их сын «создал секту» и «здесь не 
монастырь». В следующий свой приезд 
домой Володя увидел приглашенного 
к обеду протоиерея, который в довери-
тельной беседе о Боге, церкви, Священ-
ном Писании и Предании, убедил маль-
чика, что для детям в первую очередь 
нужно – «лучше учиться, хорошо ку-
шать, а главное – слушаться взрослых».

В 1900 году, после окончания кадет-
ского корпуса, Владимир Шамонин был 
зачислен в Павловское Военное учи-
лище. Но на втором курсе, в 1901 году 
будущий батюшка вдруг пишет некий 
текст с предсказанием «насильствен-
ного конца Царя», вдохновлённый 
примером Чаадаева, чтением писателя 
Буренина и философа Соловьёва. Неиз-
вестно, отправил он это письмо на имя 
Государя, или только у него его обнару-
жили, прочитали и донесли. Непонятно, 
было ли это некое «вольнодумство», или 
вид пророчества, духовного озарения, 
которое, как мы теперь знаем, сбылось, 
но именно это событие в жизни юнкера 

Володи Шамонина поставило 
крест на его военной карьере. 
В воспоминаниях о нём про-
скальзывает и такая мысль, 
что он предпринял этот по-
ступок специально, чтобы 
прекратить военную карьеру 
и начать духовную.

В училище эту историю 
предпочли замять. Долгое 
время вообще не было по-
нятно, получит она продол-
жение, или нет. Занятия в 
классах, на плацу и в гим-
настическом зале шли сво-
им чередом, юноша ожидал 

с трепетом реакции и от начальника 
училища генерала Николая Павлови-
ча Шатилова, и от патрона – Великого 
Князя Константина Константиновича, 
поэта, известного под псевдонимом 
«К.Р.» (тем более, что в его письме 
было некое стихотворное приложение 
– поэтическое переложение былины 
Буренина. И лишь в Преображение, в 
день производства всех юнкеров его 
курса в первое обер-офицерское зва-
ние – подпоручика, которое должно 
было происходить в присутствии Го-
сударя, к юнкеру Шамонину подошёл 
батальонный со странным вопросом: 
«а не хотите ли покататься, прове-
триться?», его посадили в коляску и в 
сопровождении фельдшера препро-
водили в психиатрическое отделение 
Николаевского Военного Госпиталя, 
где была собрана комиссия с участием 
врачей лазарета училища и поставлен 
диагноз «невроз», причём признано, 
что это заболевание делает пациента 
неспособным к военной службе.

Трёхнедельное пребывание среди 
душевнобольных произвело на юношу 
неизгладимое впечатление, подвигло на 
новые размышления о смысле жизни, 
укрепило веру.

Тут нужно сделать заметку об одном 
важном таланте будущего священника 
– поэтическом, который передался и его 
дочери Вере (1916-1991), а дочь Зоя об-
ладала весьма хорошим прозаическим 
стилем, что видно по её воспоминаниям. 
Стихи и автобиографические поэмы о. 
Владимира, подробно отражающие его 
жизнь в период от 6-7 лет до времени 
лагерного заключения на Дальнем Вос-
токе, его воспоминания, записанные 
дочерью Зоей – важный источник для 
понимания его жизненного пути, его пе-
реживаний, сомнений и подвигов. Дочь 
же Вера оставила замечательные поэти-
ческие биографии духовенства 50-70-х 
гг. Так что о. Владимир дал своим доче-
рям замечательное воспитание, передал 
не только крепкую веру, но и талант, и 
чувство поэтического вкуса.

В 1902 году Владимир Шамонин по-
ступает в Санкт-Петербургскую Ду-
ховную Академию, чему не приходится 
удивляться, так как и в кадетском кор-
пусе, и в военном училище был виден 

Протоиерей Владимир Шамонин (16.09.1882 - 3.12.1967)
(Цикл статей к пятидесятилетию блаженной кончины батюшки)
Часть 2

его интерес к предмету Закона Божия 
и жажда духовной жизни. Все версии 
о промежуточном обучении в Универ-
ситете, о заключении в Петропавлов-
ской крепости, о личном общении там 
с митрополитом Антонием, встречаю-
щиеся в биографических статьях об 
о. Владимире являются легендарными 
и документального подтверждения не 
получают, во временные рамки не впи-
сываются, и носят абсолютно нелогич-
ный характер... 

В Российской империи было три пути 
образования – светское: гимназия – 
университет (или институт), военное: 
кадетский корпус – военное училище, 
или духовное: Духовное училище – Се-
минария – Духовная Академия. «Пово-
рот на полпути» был нехарактерен (хотя 
и не исключителен, таких случаев нема-
ло). И он требовал усиленных занятий. 
Поступление в Академию предполагало 
знание курса Семинарии, а Владимир 
Александрович готовился сам, без ре-
петиторов. Но «экзамены сдал успешно, 
вызвав у приёмной комиссии похвалу и 
удивление своей подготовкой».

Олег Куликов
П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т

Кадет Владимир Шамонин, 
фото ок. 1900 г.

Дача в Комарово (Келломяки), принадлежавшая Шамониным (возможно, 
семье брата о. Владимира). Недавно сгорела. Фото с сайта Terijoki.spb.ru, 

раздел «Старая Дача»

Комаровское кладбище. Могилы Зои Владимировны Шамониной, Ольги 
Васильевны Шамониной (Сокольской) и Веры Владимировны Шамониной.

Фото с сайта Terijoki.spb.ru, раздел «Старая Дача»

Кадетский Корпус 
Императора Александра II

Юнкера Александровцы в гостях у Павловцев 
Открытка начала XX века

Павловское Военное училище, 
ныне – Военно-Космическая Академия 

им. Можайского

Первая страница из «Свидетельства  
о... воинской повинности» 

Владимира Шамонина, с записью: 
«по освидетельствовании, произведенном  

комиссиею, учрежденною при  
лазарете Павловского военного училища 

признан по неизлечимой болезни неспособным 
к военной службе...» 

ЦГИА СПб Ф. 19. Оп. 115. Д. 2046. Л. 7, 
(Личное дело свящ. Владимира Шамонина, 1908 г.) 

публикуется впервые 
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Подробности обучения Влади-
мира Шамонина в Духовной 

Академии, которое продолжа-
лось по полученным ныне доку-
ментальным подтверждениям с 
1902 по 1907 гг., остаются неиз-
вестными. Возможно, существу-
ет их стихотворное изложение, 
подобное автобиографическим 
поэмам о детских годах (которая 
так и называется), об обучении в 
Кадетском корпусе («Кадетские 
годы») и в Павловском воен-
ном училище («Путь к заветной 
цели»), циклу стихов о времени 
служения в Сари, циклу стихов о 
лагерном заключении («Три года 
на Дальнем Востоке»), – но стихи 
об обучении в Духовной Акаде-
мии (если они и есть) так и оста-
лись пока неопубликованными и 
недоступными.

Известно только, что в 1905 г. 
студент Академии Шамонин по-
сещает Оптину пустынь для бе-
седы со старцем. Как и перед дру-
гими «академистами» перед ним 
встаёт важный вопрос о выборе 
дальнейшего пути. Принятие 
монашества могло дать возмож-
ность позже, имея дворянство и 
столь высокое духовное образо-
вание, стать архиереем, или игу-
меном монастыря, то есть сделать 
хорошую «карьеру». Поездка в 
известный духовный центр Рос-
сии говорит о том, что в будущем 
о. Владимире не было ни карье-
ризма, ни честолюбия, но была 
искренняя вера в Бога и желание 
служить людям. Ведь он мог при 
своем примерном поведении и 
рвении к учёбе, при дворянском 
происхождении легко настоять 
на постриге. Но он решил этот 
вопрос духовным путём по-
слушания старцу. (Понятно, что 
«старчество» никакой официаль-
ной роли не играло и брать такое 
благословение обязательным не 
считалось). 

В это время старцем в Опти-
ной пустыни был иеросхимонах 
Иосиф (Литовкин, 1837-1911). 
Вот как происходила встреча с 
ним по воспоминаниям самого 
батюшки, записанным его до-
черью Зоей:

Володя с надеждой подошёл 
к дверям келлии старца, прочи-
тал молитву и, перекрестив-
шись после ответа «Аминь», 
вошел. Поклонился старцу и, 
получив благословение, молча 
ожидал вопроса: «Что тебе?» 
Тогда Володя, восторженно гля-
дя на старца, смело и радостно 
ответил: «Батюшка! Благосло-
вите на монашество!»

Протоиерей Владимир Шамонин (16.09.1882 - 3.12.1967)
(Жизнеописание с продолжением, начатое в воспоминание 50-летия кончины)
Часть 3

Протоиерей Владимир Шамонин 
1945 г., начало служения 
в Спасо-Парголовской церкви 

Лицо старца стало суровым, 
даже сердитым, он закричал: 
«Куда?! Ты с ума сошел! В монаше-
ство! Ишь что выдумал – пря-
таться в келлию носом, носом» 
(показывая образно, как это «но-
сом»), а тебе надо перед народом 
вот как стоять! (выпрямляет-
ся, поднимая руки и вдохновенно 
глядя вверх). А он – прятаться: 
ишь какой хитрый! Не хочет 
ничего понимать...». Потом 
смягчился и сказал, что надо же-
ниться и принять сан. Володя 
ответил, что нет подходящей 
девушки, да и сам он не хочет 
жениться. Старец настаивал: 
«Только так. Господь пошлет не-
весту. Ступай!» И благословил… 

Владимир Шамонин окончил 
Духовную Академию с дипло-
мом кандидата богословия 19 де-
кабря 1907 года (диплом № 2033 
от 31 декабря 1907 г.). Диплом 
был подписан тогдашним рек-
тором, Сергием (Тихомировым, 
1871-1945), епископом Ямбург-
ским, будущим преемником на 
Токийской кафедре свт. Николая 
Японского; инспектором Акаде-
мии архимандритом Феофаном 
(Быстровым); членом академи-
ческого правления, профессо-
ром П. Жуковым; секретарём 
совета Академии А. Высокотрав-
ским. Из диплома следует, что 
кроме обязательных предметов, 
общих для всех академистов, 
два избранных языка были – ла-

Диплом Владимира Александровича Шамонина  
о присвоении степени кандидата богословия (об окончании Духовной Академии)

ЦГИА СПб Ф. 19. Оп. 115. Д. 2046. Лл. 3-4. Публикуется впервые 

Матушка Варвара Шамонина 
Фото начала XX века

Родители матушки Варвары: 
священник Михаил Васильевич 
и Елизавета Петровна Ливановы

Прошение кандидата 
С-Петербургской Духовной Академии 
Владимира Александровича Шамони-
на Его Высокопреосвященству Высо-
копреосвященнейшему Антонию, ми-
трополиту Санкт-Петербургскому  
и Ладожскому. «С ранней юности 
своей я был предан Русской Православ-
ной Церкви и моим всегда заветным 
желанием было – принять священ-
ство. Родители отдали меня в СПб. 
кадетский Императора Александра 
II корпус, а не в духовную школу, куда 
меня влекло. Я кончил корпус и был 
переведен в СПб Военное Павловское 
Училище, где пробыл полтора года. 
Но, всё сильнее чувчтвуя, что военная 
служба идёт в полнейший разрез  
с моим настроением, склонностями  
и характером, я вышел из Училища  
и предался изучению богословских 
предметов, чтобы поступить  
в Духовную Академию...». На втором 
листе документа, который не во-
шёл в данную публикацию: «Осенью 
минувшего года я кончил Духовную 
Академию со степенью кандидата 
богословия. Теперь, получив право 
на священство и имея некоторую 
подготовку для его достойного про-
хождения, припадаю к стопам Вашего 
Высокопреосвященства, Милостивей-
шаго отца и архипастыря, с сыновней 
просьбой – определить меня  
на священническое место в село Саар 
Новоладожского уезда. В. Шамо-
нин. 1908 года, Апреля 8-го. Адрес: 
Финляндская жел. дорога, станция 
Келломяки.»  
ЦГИА СПб Ф. 19. Оп. 115. Д. 2046.  
Лл. 1-2. Публикуется впервые 

тинский и французский (еврей-
ский – обязательный), а из двух 
направлений (по выбору сту-
дентов) – словесности и исто-
рического – о. Владимиром был 
избран исторический.

Неизвестно, когда познако-
мился, во исполнение благо-
словения старца Иосифа, со 
своей будущей супругой Вла-
димир Александрович. Был ли 
он ещё студентом Духовной 
Акадении, или это произошло 
по её окончании. По некото-
рым воспоминаниям, в семью 
невесты, дочери диакона (поз-
же – священника) Благовещен-
ской церкви на Васильевском 
острове, Михаила Васильевича 
Ливанова, его ввёл сокурсник, 

Стефан Родосский (?), так как 
Владимир Шамонин был вы-
ходцем из другого сословия, 
дворянского, хотя его прапра-
прадед по материнской линии, 
о. Василий Сокольский и был 
священником Борисоглебского 
погоста Владимирской округи.

Вопрос о замужестве решал-
ся архаичным, традиционным 
способом. Невеста, Варвара 
Ливанова, ещё не видела же-
ниха, но ей уже объявили, что 
она может выйти замуж за вы-
пускника Академии, Владимира 
Шамонина. По семейному пре-
данию, её вызвали из Царского 
Села, где она жила на даче, но 
она ехала на сватовство «с твёр-

дым намерением отказаться от 
замужества». Это намерение 
растаяло, как только она уви-
дела названого своего жениха, 
входившего в комнату с двумя 
сватами. Из всех троих матушка 
сразу же выделила о. Владимира 
и сказала себе: «это – мой». 

Опять же семейное предание 
сохранило историю о встре-
че маленькой Вари со св. прав. 
Иоанном Кронштадтским. Де-
вочка была очень болезненной 
и её мама, матушка Елизавета 
Петровна Ливанова, боясь, что 
она может умереть, зашла к 
настоятелю храма, где служил 
её супруг, когда в гостях у него 
был о. Иоанн, с трёхлетней Ва-
ренькой. «Всероссийский па-

стырь» посадил девочку к себе 
на колени, ласкал, называл её 
«матушкой» и сказал, что у неё 
будет долгая жизнь и «особен-
ный муж». 

Ещё в детстве все замечали 
красоту диаконской дочур-
ки, а при её тихом, скромном 
характере, она была обычно 
любимицей тех приходов, где 
служил её отец. Когда она не-
много подросла, то стала петь в 
хоре. Матушка Варвара и потом 
отличалась необыкновенной, 
ослепительной красотой, о чём 
мы ещё вспомним в цикле на-
ших статей…

После того, как согласие не-
весты было получено, 8 апреля 
1908 г. Владимир Шамонин пи-
шет прошение на имя митро-
полита С.-Петербургского Ан-
тония (Вадковского) с просьбой 
определить его священником в 
село Саар (Сари, Саря по разным 
документам) Новоладожского 
уезда С.-Петербургской губер-
нии. Автору этих строк неясно, 
было ли такое прошение толь-
ко необходимым «ритуалом» 
после того, как вопрос о месте 
служения будущего пастыря 
был уже решён архиереем, или 
ему, например, предоставляли 
выбрать место самостоятельно 
из нескольких возможных ва-
риантов, или претендент ждал 
освобождения вакансии. Если 
это так, то сельское направле-
ние, возможно, так же явилось 
следствием того, что о.Владимир 

был «не из своих» – не сыном 
священника, диакона, или дьяч-
ка (пономаря). Образование и 
степень кандидата богословия 
для выходца из духовной среды 
гарантировало, как правило, ме-
сто в столице (крупном городе). 
Кстати, тут ещё интересно от-
метить, что вопрос о месте слу-
жения всегда решался до руко-
положения. Отсюда, в анкетных 
данных священников в старин-
ных клировых ведомостях и сле-
дует формулировка: «рукопо-
ложен к… (такому-то) храму». 
Предыдущий священник в Сари 
(о. Иоанн Иаковлевич Цветков) 
умер 28 марта 1908 года.

Олег Куликов
П р о д ол ж е ние  с лед у е т
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Познакомившись со своей 
невестой и решив вопрос о 

свадьбе, написав прошение на 
имя митрополита, Владимир 
Шамонин вполне мог рассчиты-
вать на священническое место, а 
значит и вопрос о его рукополо-
жении оказывался решённым.

13 апреля того же, 1908 года 
на прошении появляется напи-
санная от руки рекомендация 
от и.о. ректора (на тот момент) 
и инспектора СПбДА архиман-
дрита Феофана со словами: «по 
академии я знаю Шамонина как 
человека верующего, церковно-
настроенного и скромного и 
потому вполне правоспособно-
го для пастырского служения в 
православной церкви». 22 апре-
ля следует первая резолюция 
митрополита, а 28-го – оконча-
тельная – «определяется».

Автору этих строк неиз-
вестно, имело ли это пред-
ставление формальное значе-
ние, или каждому кандидату в 
священный сан давалась своя 
характеристика, которая мог-
ла быть и отрицательной, но 
здесь хотелось бы остановить-
ся на удивительной биогра-
фии архимандрита Феофана 
(Быстрова), как поручителя 
нашего замечательного па-
стыря в качестве инспектора 
ДА, и некоторое время испол-
няющего обязанности ректо-
ра во время его обучения. Нам 
важна личность этого челове-
ка, ведь без его рекомендации 
рукоположение о. Владимира 
могло не состояться.

Василий Быстров родился 31 де-
кабря 1872 года в деревне Подмошье 
С.-Петербургской губернии (ныне – 
Новгородская обл.), в семье бедного 

Отец Владимир Шамонин в начале 
священнического служения (а возможно – и сразу 
после рукоположения)

священника. Он был отдан 
учиться на казённый кошт за 
неординарные способности в 
Александро-Нев ское Духов-
ное учи лище, затем учился 
в С.-Петербургских Ду хов-
ных семинарии и Академии, 
везде «по первому разряду». 
После окончания Академии 
был оставлен профессорским 
степендиатом, был близок с 
известнейшими корифеями 
богословской науки конца 
XIX-нач. XX века – В.В. Бо-
лотовым (автором и ныне 
популярного курса лек ций 
по Истории Древней церкви, 
специалиста мирового уров-
ня по истории христианства, 
по Эфиопской цер кви и абис-
синскому языку) и А.П. Лопу-
хиным (автором и редакто-
ром Толковой Библии, также 
популярной в православной 
среде и по сей день). После 
пострига с именем Феофан, 

рукоположения и посвящения во епи-
скопа Ямбургского (викария столичной 
епархии), стал ректором ДА и «неофи-
циальным духовником 
царской семьи». Лично 
знал о. Иоанна Крон-
штадтского, неодно-
кратно служил вместе 
с ним. Участвовал в 
возвышении Григория 
Распутина, а потом стал 
его непримиримым 
противником. В 1911 г. 
именно он, за своим 
архиерейским богос-
лужением, будучи уже 
епископом Таврическим 
и Симферопольским, 
провозглашал по-
смертную анафему Льву 
Толстому. Участвовал 
в Поместном Соборе 
1917-1918 гг., будучи 
епископом Полтавским 
и Переяславским, был 
возведён собором в 
архиепископский сан. 
Был чуть не расстрелян 
петлюровцами за то, 
что отказался служить 
панихиду по официаль-
но анафематствован-
ному гетману Мазепе. 
В 1920 г. ушёл в Крым с 
войсками генерала Де-
никина, поддержал из-
брание Петра Врангеля 
Главнокомандующим 
Вооружёнными силами Юга России. 
В эмиграции жил сначала в Констан-
тинополе, затем в Сербии, в 1925 г. 
переехал в Болгарию. До 1931 г. был 
постоянным членом Зарубежного Си-
нода, после чего переехал во Францию 
и жил затворником в пещере Трёх Ли-
сиц в местечке Лимре, в долине реки 
Луары. Умер в 1940 г., похоронили его 
как простого инока, хотя и в архиерей-
ском облачении…

28 мая 1908 г. «кандидат 
Санкт-Петербургской Духов-
ной Академии Владимир Ша-
монин… повенчан первым 
за конным браком с дочерью ди-
акона Санкт-Петербургской 
Благовещенской, что на Васи-
льевском острове церкви де-
вицею Варварой Михайловой 
Ливановой 23 лет», как явству-
ет из отметки на Билете на за-
конный брак из СПб Духовной 
Консистории. Совершал венча-
ние второй, на тот момент, про-
тоиерей храма отец Василий 
Дурнев (настоятель, о. Иоанн 
Дёмкин был в то время уже 
весьма стар, он был настояте-

лем в Благовещенском храме с 
1861 г.)

Процитируем снова вос-
поминания батюшки, записан-
ные дочерью Зоей незадолго до 
его кончины:

«Свадьба была торже-
ственная, пышная, со множе-
ством народа, так что даже 
входили в храм по билетам.

Прихожане удивились нео-
жиданностью свадьбы своей 
любимицы, которая родилась 
и выросла у них на глазах и 
пела в хоре храма. Они говори-
ли: «Жениха мы не знаем, а уж 
невеста — наша красавица и 
умница». Когда… <священник> 
вел венчавшихся вокруг аналоя 
под пение «Исаия, ликуй», же-
них услышал из толпы: «Такую-
то красавицу выдали за такого 
урода!» (Отец потом часто 
вспоминал об этом, а матуш-
ка наша говорила: «Стоит ли 
обращать внимание на сумас-
шедшую генеральшу, о которой 
все знают, что она не в себе! 
А всем другим ты нравился». 

На это он отвечал: «Не бес-
покойся, меня это нисколько 
не обидело, я думал, что хоть и 
“урод”, а получил себе “красави-
цу”, — ай да молодец!»)

Старательно служило духо-
венство, старательно пел хор, 
старательно молились прихо-
жане. Стоять, принимая по-
здравления, новобрачным при-
шлось потом так долго, что 
у невесты закружилась голова.

Угощение накрыли в кухми-
стерской, где хозяин-при хо жа-
нин обставил все очень красиво. 
После свадебного пира молодые 
поехали последним поездом, ров-
но в полночь, на дачу родителей 
невесты...» 

Буквально через четыре 
дня после свадьбы, на Троицу 
1908 г. Владимир Шамонин был 
рукоположен во диакона, а на 
следующий день (Св. Духа) – 2 
июня – во иерея в церкви Свя-
того Духа Александро-Невской 
Лавры викарным архиеписко-

пом Нарвским Никандром (Фе-
номеновым р. 1872, ум. в 1933 г., 
митрополитом Ташкентским 
в ссылке). Под рукоположение 
о. Владимира подводил лавр-
ский иеродиакон Иннокентий, 
а исповедовал перед рукополо-

жением – духовник 
Александро-Невской 
Лавры иеромонах Фло-
рентий, снабдивший 
документы записью: 
«по открытию его со-
вести препятствий к 
рукоположению во свя-
щенника не оказалось, 
посему и был приведен 
мною к присяге». 

Так – по офици-
альным документам. 
Однако, по воспоми-
наниям батюшки в 
изложении Зои Ша-
мониной, и, опять 
же, по стихотворно-
му его творчеству 
(«Поэма Митрополит 
Антоний Вадков-
ский») рукополагал 
его сам митрополит 
Санкт-Петербургский 
Ан тоний в Свято-
Тро ицком Соборе. 
Возможно, это несо-
впадение объясняется 
следующим образом. 
Получается, что если 
по документам во 
священника о. Влади-
мир рукополагался в 
Духов день, назавтра 
после Троицы, а в диа-

коны он был хиротонисан на-
кануне, то именно диаконское 
рукоположение он получил за 
праздничным архиерейским 
богослужением в соборе, где 
был Престольный праздник не 
только храма, но и всей Лав-
ры за которым, скорее всего 
и служил её священноархи-

мандрит, каковым и тогда яв-
лялся правящий архиерей С.-
Петербургской митрополии.

Свято-Духовская церковь 
Лавры (сейчас там находится 
просветительский центр «Свя-
тодуховский»), освящённая 
впервые в 1822 г., а затем неод-
нократно перестраивавшаяся, 
была хотя и не главным её хра-
мом, но одним из замечатель-
нейших. Именно здесь отпевали 
Достоевского, здесь находилась 
усыпальница петербургских 
митрополитов и многие захо-
ронения петербургской знати, в 
том числе: супруги М.И. Кутузо-
ва Е.И. Кутузовой-Смоленской, 
убитого декабристами С.-
Петербургского генерал-гу бер-
на то ра графа М.А. Милорадо-
вича и других (всего более 170 
захоронений). Храм был закрыт 
и разорён в 1936 г.

После рукоположения 
о. Вла  димир был благословлён 
«служить для приобретения 
навыка в отправлении церков-
ных служб и приходских треб 
к Благовещенской, что на Ва-
сильевском острове церкви С.-
Петербурга» – к месту служе-
ния своего зятя. Там он служит 
до 8 июня, после чего заключено, 
что он «приобрёл достаточный 
навык к самостоятельному 
отправлению церковных служб 
и приходских треб». 9 июня он 
получает ставленническую гра-
моту за подписью митрополита 
Антония № 5316. 

Дальше его путь лежал на 
приход, в Новоладожский уезд. 
Согласно клировым ведомо-
стям, храм в селе Сари находил-
ся в «85 верстах от Духовной 
консистории, от благочинного 
в 20 верстах, от уездного города 
Новая Ладога – в 48 верстах».

О. Куликов
П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т

В е н ч а н и е  и  р у к о п о л о ж е н и е

Спасо-Парголовский Протоиерей Владимир Шамонин 
(Жизнеописание с продолжением)
Часть 4

Митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 

(с 1898) Антоний 
(Вадковский, 1846-1912), 

предположительно рукополагал  
о. Владимира Шамонина во диакона 

Епископ Нарвский 
(с 1908 по 1914) Никандр 

(Феноменов, р. 1872, ум. 1933 
митрополитом Ташкентским), 

рукополагал о Владимира Шамонина 
во иереи

Архимандрит Феофан (Быстров, 
р. 1872, ум. 1940 архиепископом 

на покое) 
Уникальная фотография интерьера церкви Сошествия Св. Духа  

Александро-Невской Лавры, где рукополагали о. Владимира Шамонина во иереи 

Матушка Варвара Шамонина  
в подвенечном платье
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Итак, двадцатипятилетний о. Владимир 
Шамонин был назначен по собствен-

ному прошению в Сари Новоладожского 
уезда (ныне – Кировский район Ленин-
градской обл.). «На службу поступил», по 
клировым ведомостям, с 28 апреля 1908 г.

Село, а по своей сути – погост Сари было 
расположено неподалеку от большой дерев-
ни Шум (ст. Войбокало, сейчас электричка 
довезёт вас туда за два часа). Погосты пред-
ставляли собой приходскую церковь (на Се-
вере церквей в погостах было, как правило, 
две – летняя, холодная, и с печами – зим-
няя), объединявшую в приход несколько 
лежащих в окрестностях деревень, кладби-
ще и дома духовенства. В древности пого-
сты были административными центрами, 
где останавливались на время («гостили», 
«погащивали») князья с дружиной для сбо-
ра «уроков» – податей. Здесь же проходили 
общественные события, например – празд-
ники, торги, ярмарки местного значения. 
Со времён княгини Ольги Новгородская 
земля была разделена на погосты, по назва-
нию такого типа административных цен-
тров. И в более позднее время в тех местах, 
где не было крепостной зависимости, по-
госты сохранили свою форму – в Карелии, 
архангельских, поморских землях.

Ко времени служения о. Владимира по-
гост Сари назывался «селом», но состоял 
из храма, трех домов для духовных лиц: 
священника, псаломщика и просфорни, 
построенных в 1890 г., тут же находилось 
здание Министерского одноклассного 
училища (школы). Рядом было кладбище. 
То есть сохранялась архаичная форма, го-
ворящая о том, что земля эта освоена ещё 
во времена Древней Руси (её «первая сто-
лица» – Старая Ладога – Альдейгьюборг 
находится совсем неподалёку). Хотя две 
ближайшие деревни – Шум и Овдокала 
находились рядом с храмом, всего в одной 
версте (чуть больше километра). Кроме 

Отец Владимир Шамонин в начале 
священнического служения

с л у ж е н и е  в  с а р и  –  1

Спасо-Парголовский протоиерей Владимир Шамонин 
(Материалы к жизнеописанию. Публикация с продолжением)
Часть 5

о. Владимир Шамонин
МОЙ ПРИХОД 

(из цикла «На погосте и в деревне»)
В моем приходе есть село, 
Тринадцать деревень;
Воды здесь много утекло,
Шесть лет прошли, как день...
Люблю крестьян я простецов!
Их жизнь понятна мне,
Как свежий сон без смутных снов, 
Как песня по весне.
Люблю их верный чистый труд 
У Матери-Земли.
Дубками дети их растут,
А деды прилегли,
Молясь, к груди земли сырой: 
Лежат святым зерном 
И ждут: пшеницей золотой 
Восстанут со Христом!
Я в круглый мерный Божий год 
На каждого взгляну:
Везде свершу и крестный ход,
И мертвых помяну.
Ужель деревня — темнота 
И скучный жалкий сон?! 
Деревня чтит сперва Христа, 
Потом — Земле поклон.
Зови к ней друга и врага —
Цели и просвещай.
Но помни: вера — горяча,
И без Христа — не Рай!
Люблю я крепко мудрецов — 
Смиренных прихожан:
От целомудренных отцов 
Талант им верный дан!
В заботах дня, в тиши ночей 
Вздохну невольно я:
Храни, Господь, Твоих детей!
Да любит их Земля!

того, вокруг Сари ближе чем в одной вер-
сте, стояло как минимум пять мыз – по-
мещичьих усадеб («Покой», «Утешение», 
Паньково, Ускино и Мухино), некоторые 
с красивыми садами, хотя ко времени 
служения о. Владимира обитаемы были 
одна-две, в остальных землевладельцы 
бывали наездами. Владели ими в разное 
время помещики Кузьмины, Казнаковы 
(до Казнаковых – Куломзины), Савицкие, 
Стенбок-Ферморы, князья Мышецкие, 
Рахмановы и другие. Трагические судьбы 
князя Мышецкого, «зверя», убитого соб-
ственными крестьянами за жестокость 
и семейства Казнаковых с их «ужасными 
страдальческими венцами» отражены 
в стихотворной элегии-размышлении 
о. Владимира «На кладбище». Замечатель-
но, колоритно и ярко, устами крестьянки 
увековечена в стихотворении «Монолог 
старушки-прихожанки» одна из послед-
них обитательниц усадьбы Казнаковых 
«Покой» благочестивая, совмещающая 
властную покровительственность и ла-
сковость к крестьянам «барыня большая 
Анна Алексеевна».

Когда здесь появился первый храм – 
неизвестно. Первые документальные сви-
детельства о храме приходятся на 1718 г. 
Тот храм был деревянным, с главным пре-
столом в честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и боковым – Никольским, но он сго-
рел в конце XVIII в. На его месте тщанием 
помещика – бригадира Ефима Воиновича 
Гурьева (1720-1808), отцу которого имение 
было пожаловано ещё Иваном V и Петром I, 
в 1794-1798 гг. была построена по проекту 
архитектора В.Е. Моргана каменная По-
кровская церковь с боковыми приделами 
Святителей Николая и Димитрия Ростов-
ского, упразднёнными при перестройке 
1876 г. (архитектор А.Т. Жуковский). Такой 
церковь и застал о. Владимир Шамонин. 
Закрыта она была в 1936 г., переоборудо-
вана под клуб, разрушена во время войны. 
Не сохранилось даже её изображений…

В одном из своих стихотворений вре-
мени сельского служения (этот цикл сти-
хов он назвал «На погосте и в деревне») 
о. Владимир Шамонин пишет: «в моем 
приходе есть село, тринадцать деревень». 
И действительно, кроме Сари именно 13 
деревень входили в его большой приход: 
Шум, Пельгала, Феликсово, Пиргола, Кон-
цы, Бобаново, Речка, Канзы, Опсала, Овдо-
кала, Тобино, Падрила и Сибала. Они были 
разбросаны вокруг Сари на расстоянии 
от 1 до 6 вёрст, в девяти из них (кроме Фе-
ликсово, Речки, Опсалы и Овдокалы) были 
часовни, где тоже иногда приходилось 
совершать богослужения. Некогда, в до-
петровские времена, это был старообряд-
ческий край и крестьяне «служили» сами 
в своих часовнях. Позже часовни были 
«освоены» Синодальной церковью, когда 
большинство крестьян «вернулось из рас-
кола» (непримиримые скрылись дальше на 
север). Всего в приходе было 398 домохо-

зяйств и числилось более 2 тыс. прихожан. 
Самыми большими деревнями были близ-
кая Шум (54 дома) и отдалённая Тобино 
(58 домов). Самыми маленькими – Опсала 
и Канзы (17 и 16 домохозяйств).  

Священнический дом был настоль-
ко велик, что матушка поначалу боялась 
оставаться там одна. Кроме шести комнат 
с огромными окнами, в доме были гро-
мадная передняя, кухня и веранда. Когда 
в этом месте уже в наше время начали 
возрождать приход, священнический дом 
стал местом первых богослужений, потом 
случился пожар и в 1997 году он сгорел.

Навести семейный уют в доме помогал 
отец матушки Варвары, приехавший, что-
бы помочь обустроиться. Позже дом по-
степенно наполнился – «постоянно были 
люди, которые навещали, или гостили, 
одолевали просьбами, болезнями, дела-
ми…», а поначалу батюшка с матушкой 
бывало «резвились» там – «устраивали бе-
готню по всему дому, играя одновременно 
в прятки, и в пятнашки», как вспоминая, 
рассказывал дочери о. Владимир. 

Как свидетельствуют клировые ве-
домости, «от Духовной Консистории до 
храма было 80 верст». До о. Владими-
ра здесь служил на протяжении более, 
чем 30 лет (с 1875 г.) о. Иоанн Иаковле-
вич Цветков, «человек добрый, но пья-
ница, а потому в храме не соблюдалось 
никакого порядка – даже хора не ока-
залось». О. Иоанн умер 28 марта 1908 г.

Новые батюшка с матушкой были на-
строены жить «больше чужими интереса-
ми, чем своими, и, конечно, жизнью церкви; 
оба они понравились местным жителям, 
когда, приехав, стали обходить учреждения 
и общественные места: побывали в боль-
нице, в школе, в мастерских, в усадьбах по-
мещиков, в крестьянских домах, в соседних 
приходах», поэтому они сразу же начали 
налаживать несколько разболтанную до 
них приходскую жизнь. «Появился хор под 
управлением нового регента, здесь пели и со-
всем молодые, и очень старые. Господа и кре-
стьяне стали чаще говеть. Прекратились 
драки крестьян… выходивших друг против 
друга, деревня на деревню, вооруженных ко-
льями, вилами, граблями, лопатами, камня-
ми. Мужчины начали помогать в работах 
по храму, женщины – вышивать пелены 
на иконы. Господа жертвовали украшения, 
лампады, утварь. В храме старались вести 
себя чинно, разговоры прекратились, – сло-
вом, церковное благочиние постепенно во-
дворялось. Проповеди молодого священника 
нравились большинству прихожан, так 
как они были понятны, и близки каждому 
прихожанину… А когда деревенские жите-
ли полюбили священника, то начали обра-
щаться к нему за советом, разъяснением 
чего-либо непонятного, а то и за утеше-
нием, с просьбой помолиться. Матушку, 
которую при первой встрече назвали «ба-
рышней», вскоре стали уважительно вели-
чать «матерью».

О. Куликов
П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т

Карта Петроградской губернии издания Губернского земства за 1916 год  
(фрагмент: Шумская волость Новоладожского уезда).  

Здесь обозначены все деревни и некоторые поместья Сарского прихода

Нынешний приходской Покровский храм  
в деревне Шум (построен на новом месте).  

Его настоятель  
протоиерей Алексей Луковский глубоко чтит 

память о. Владимира Шамонина 

Окрестности Погоста Саря на Военно-Топографической карте 1855 г
Обозначены мызы (помещичьи усадьбы) вокруг храма 



88

Соседями о. Владимира и матушки 
Варвары, стали жившие при хра-

ме псаломщик и просфорня. Псалом-
щиком  на приходе числился с 1890 г. 
Алексей Алексеевич Бордюговский, 
происходивший из священнической 
семьи и отучившийся полтора клас-
са в С-Петербургском Александро-
Невском Духовном училище. Он был 
старше о. Владимира на 16 лет. Со сво-
ей супругой Екатериной Ильиничной 
они отличались особой плодовито-
стью и, видимо, дети их были отменно 
здоровы. Характерная для того време-
ни высокая детская смертность не ка-
салась их семьи. На момент окончания 
в Сари служения о. Владимира в семье 
псаломщика было уже одиннадцать 
детей, а когда о. Владимир начинал 
служить – восемь. Так как дома причта 
составляли одно село, то ясно, что се-
мьи тесно соприкасались и, наверное, 
дети чтеца резво бегали по громадно-
му дому настоятеля, кроме того, они 
же были и учениками о. Владимира, 
так как трое из них – Анатолий, Вера 
и Алексей учились в Сарской Мини-
стерской школе, где о. Владимир был 
законоучителем.

В границах прихода было шесть 
школ – в вышеупомянутом Министер-
ском училище о. Владимир преподавал 
Закон Божий, а в Церковно-приходской 
школе, находившейся в Шуме, был за-
ведующим и также законоучителем  
(с 1908 г.). Церковно-приходская шко-
ла содержалась на средства епархии 
и прихода. В 1913 году в ней училось 
38 мальчиков и 24 девочки, и кроме 
о. Владимира работало две учительни-
цы. Работа священника была практи-
чески безвозмездной, зарплата состав-
ляла до 1913 г.  – 2 руб. 50 коп в месяц 
и только с 1913 г. – 5 руб. Учительницы 
получали по 30 рублей. В деревнях Па-
дрила, Тобино, Речка и Бабаново были 
земские школы. И хотя в них о. Влади-
мир официально в штате не числился, 
преподавать Закон Божий, скорее все-
го, ему приходилось и там. Кроме того, 
зимой 1913 года, за год до перевода  
в Санкт-Петербург, о. Владимир был 
назначен помощником благочинного  
и духовным следователем во 2-м бла-
гочинническом округе Новоладожско-
го уезда. Центр благочиния находился 
во 20 верстах от Сари, в селе Верола, 
где в имении Майковых стоял камен-
ный Никольский храм 1828-1838 гг. 
постройки. А два ближайших от Сари 
прихода находились в 11 и 12 верстах в 
селах Гавсарь (церковь Флора и Лавра) 
и в древнем Терёбушском погосте (су-
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ществовавшем уже в XV веке) – Успе-
ния Божией Матери. 

Очень нравился о. Владимиру цер-
ковный староста Василий Георгиев, 
живший в дальней деревне Падрила, 
в 6 верстах от храма, за лесом, но всё 
равно, по почётной своей обязанности, 
бывавший на каждом богослужении. 
По представлению молодого священ-
ника в 1910 г. староста был награждён 
к своему 45-летию «золотой медалью 
с надписью «За усердие» для ношения 
на груди на аннинской ленте». О. Вла-
димир оставил в своих стихах воспо-
минание и о нём: «А вон и староста: 
серебряное блюдо / Несёт на согнутых 
просительно руках / И между тихого 
молящегося люда / Творит поклоны  
с умилением в глазах».

Поступив на службу, о. Влади-
мир автоматически был назначен  
и председателем Сарского церковно-
приходского попечительства. При-
ходское попечительство в Российской 
Империи земского периода было раз-
витым движением. Возглавляли на 
местах его, как правило, настоятели 
(хотя попечительства были далеко 
не при каждом приходском храме). 
Задачей настоятеля было организо-
вать деятельность по двум направле-
ниям – храмовому: содержание, ре-
монт и украшение, организация хора;  
и внешнему: помощь бедным в виде 
милостыни (единовременной, или 
постоянной), бесплатных обедов, вы-
дачи беспроцентных ссуд пострадав-
шим от пожаров, падежа скота, по-
мощи в работе земским медицинским 
службам, организацией праздничных, 
на Пасху и Рождество, подарков от 
богатых членов прихода бедным и 
т.п. Быть членом попечительства счи-
тали для себя честью состоятельные 
благочестивые люди всех сословий – 
дворяне-землевладельцы, купцы, ду-
ховенство, зажиточные крестьяне. 
Каждый делал ежегодные или еже-
месячные взносы по мере своих сил, 
а также и единовременные пожерт-
вования (которые особо любили де-
лать купцы в благодарность Богу за 
удачные сделки и доходные торговые 
операции).

По стихам о. Владимира и его вос-
поминаниям, записанным дочерью 
Зоей, видно, что жизнь в деревне для 
него в целом стала счастливой. Он на-
слаждался красотой природы, обще-
нием с простыми крестьянами, сре-
ди которых было очень много людей 

хороших, цельных, мудрых. Он смог 
создать хор, привлечь в храм новых 
прихожан, он пытался и успешно, бо-
роться с пьянством. Были и чудесные 
исцеления, когда казалось бы безна-
дежно больные оспой, холерой, тифом 
выздоравливали после причащения  
и соборования дома и в больнице. Од-
нажды после водосвятного молебна 
и окропления скотины, прекратился 
массовый падёж, вызванный сапом  
и ящуром.

Службы велись в храме по воскрес-
ным дням и праздникам, а в осталь-
ные дни о. Владимир разъезжал ино-
гда и на тряской крестьянской телеге 
по деревням прихода, исполняя требы 
по домам, служа молебны при школах.  
В память об исцелении от холеры, ве-
роятно также на престольный и на 
другие праздники, проводился боль-
шой крестный ход по всем деревням 
прихода, что было достаточно утоми-
тельно, так как самые дальние дерев-
ни, как мы помним, отстояли друг от 
друга более, чем на 12 вёрст, об этом 
у батюшки также есть стихотворение 
«Крестный ход в летний зной».

Желанным гостем о. Владимир был 
и в помещичьих усадьбах, так как был 
для дворян «своим». Один из рожде-
ственских балов, в усадьбе Савицких 
описан в стихотворении «На Рожде-
стве» из вышеупомянутого цикла. По 
записанным дочерью Зоей воспоми-
наниям, благодаря активности о. Вла-
димира, «уже и неверующие посте-
пенно стали приходить к вере. Жена 
помещика, католичка-француженка, 
детально изучила догматы Право-
славной веры и присоединилась к Пра-
вославию. Была и одна молодая проте-
стантка, часто приезжавшая к отцу 
Владимиру, которая через некоторое 
время крестилась.» 

29 июня 1909 году у о. Владимира и 
м. Варвары родилась здесь первый ре-
бенок – дочь Варвара.

В 1910 году о. Владимир получил 
свою первую священническую награ-
ду – набедренник. В 1911-м приход по-
сетил архиерей. При о. Владимире при-
ход стал почти образцовым, и о нём, и 
о псаломщике клировые ведомости 
свидетельствуют «поведения весьма 
хорошего, по должности исправны».

Здесь настигло его и большое не-
счастье – смерть единственного сына 
Пети, умершего в раннем детстве. Мы 
знаем об этом только из двух стихот-
ворений батюшки: «Пете во время 

болезни» и «У могилки сына», датиро-
ванного январём 1913 года. В посвяще-
нии стоит «второму ребёнку». Из сти-
хотворения видно, что похоронен он 
был на Смоленском кладбище в Санкт-
Петербурге. 

В 1914 году (23 февраля) о. Влади-
мира Шамонина переводят в Санкт-
Петербург. Как вспоминала дочь 
о. Владимира, Зоя, «спустя 54 года, 
после того, как его перевели из дерев-
ни, и через год, как он умер, я, исполняя 
предсмертную просьбу отца, ездила 
туда, чтобы узнать, остался ли кто 
из прежних, помнящих его. В вагоне 
поезда завела разговор со старыми 
людьми, спрашивала, какие священни-
ки служили у них. Они перечисляли всех 
и сказали: «Все были хорошие, мы всех 
их любили, но один — самый молодой – 
святой, и звали его отец Владимир. 
Приехав туда, я заходила в некоторые 
избы и передавала последний привет 
батюшки и благословение. Они снима-
ли его портрет, целовали и плакали.». 

О. Куликов
П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т

Приблизительное местонахождение погоста Сари, где стоял храм Покрова Пресвятой Богородицы, священнический дом, дома дьячка и просфорни,  
а также Министерское народное училище. Ныне на эту территорию разрослось сельские кладбище

У МОГИЛКИ СЫНА 
Вчера в одиночестве я посетил 
Смоленское кладбище — 

мертвых селенье, 
И утренний солнечный час 

посвятил 
Надгробному сердца томленью...
Я тихо сидел на могилке у Пети,
Где птички резвились, 

играя, как дети.
Но все говорило 

о смерти и тленье:
И розовый мрамор, 

годами разбитый,
И крестик лазурный, 

над гробиком врытый, 
И стон зарыдавшей вдали 

панихиды,
Глухие удары о землю лопаты...
О, малого сердца большие обиды,
Любви бесконечной 

живые утраты!.. 
Селение мертвых 

давила огромность...
А дальше — прекрасна, 

нежна — для меня
На кладбище песня лилась 

соловья,
А в сердце какая-то 

светлая томность 
Рождала мечты и звала 

к примиренью — 
Навстречу весне, 

во хвалу Воскресенью!
24/1-1913

Желанным гостем о. Владимир был 
и в помещичьих усадьбах, так как был 
для дворян «своим». Один из рожде-
ственских балов, в усадьбе Савицких 
описан в стихотворении «На Рож-
дестве» из вышеупомянутого цикла. 
По записанным дочерью Зоей воспо-
минаниям, благодаря активности о. 
Владимира, «уже и неверующие посте-
пенно стали приходить к вере. Жена 
помещика, католичка-француженка, 
детально изучила догматы Православ-
ной веры и присоединилась к Право-
славию. Была и одна молодая проте-
стантка, часто приезжавшая к отцу 
Владимиру, которая через некоторое 
время крестилась». 

29 июня 1909 году у о. Владимира и 
м. Варвары родился здесь первый ре-
бёнок – дочь Варвара.

В 1910 году о. Владимир получил 
свою первую священническую награду 
– набедренник. В 1911-м приход посе-
тил архиерей. При о. Владимире при-
ход стал почти образцовым, и о нём, 
и о псаломщике клировые ведомости 
свидетельствуют «поведения весьма 
хорошего, по должности исправны».
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О жизни о. Владимира Шамонина из-
вестно достаточно много. В первую 

очередь, благодаря разнообразию и ко-
личеству источников. Есть его собствен-
ные яркие воспоминания, небесталанно 
и трепетно записанные дочерью Зоей 
Владимировной Шамониной (1914-
1985). (Будучи врачом по специальности, 
большую часть своей жизни она посвя-
тила отцу и матери, как и сестра Вера). 
Они вышли отдельной книгой уже дву-
мя изданиями. Там же опубликованы и 
несколько писем и краткие поучения 
батюшки. Есть официальные докумен-
ты, обнаруженные в архиве. Живы ещё 
свидетели и очевидцы пастырского слу-
жения батюшки. 

Но самым ценным и важным источ-
ником нужно назвать автобиографи-
ческие стихи о. Владимира… Личность 
есть величайшая загадка и тайна. Про-
никнуть в тайну чужой личности очень 
сложно, чаще всего – просто невозмож-
но (иногда же усилия не стоят резуль-
тата). Но наиболее отчётливо личность 
раскрывается в творчестве. Творче-
ство – это желание «делиться собой». 
Творческая личность по собственной 
воле раскрывает себя, свои пережива-
ния и ощущения, делится ими с други-
ми. Поэзия (если это настоящая поэзия, 
а не графоманство) – как одна из форм 
творчества – это всегда «слепок» души 
автора, его самое сокровенное, то, что 
необходимо поведать другим, то, что 
«переливается чрез край себя». 

В автобиографической поэзии эмо-
ции, «я» автора проявляются с двойной 
силой. Мы вступаем с повествователем, 
с поэтом в глубоко-личное, хотя и одно-
стороннее общение. Но мы видим не 
только размышления автора. Мы видим 
события его жизни его глазами. Нам пе-
редаются его впечатления от этих собы-
тий, мы видим то, как менялась его душа, 
соприкасаясь с ними. Именно поэтому 
каждый, кто интересуется биографией 
о. Владимира, его жизнью, не должен 
и не может пройти мимо его стихов, это 
безмерно восполняет соприкосновение 
с его личностью, а такая возможность – 
столь «плотное» соприкосновение 
с личностью святого – представляется 
нечасто. Факты из жизни – это только 
факты, это – внешнее, а здесь мы видим, 
чувствуем, ощущаем, узнаём человека 
в его переживаниях, его характере, в 
его тонких особенностях, даже «говоре» 
и привычных ему интонациях, нашед-
ших своё отражение в стихах. 

Здесь ещё важно, что вступление 
в это «тесное общение» имеет глубокий 
смысл. Потому что – автор этих строк 
бессомненно в это верит – мы встреча-
емся с праведностью. Мы близко узнаём 
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человека, сохранившего в условиях тя-
желого интеллектуального, тоталитар-
ного, физического даже (в заключении), 
прессинга свою попираемую и поноси-
мую веру. Но он смог её не только сохра-
нить, утаив в глубинах души, скрыв от 
глумления, но даже и наоборот – в этих 
условиях нести её свет людям, открыто 
исповедовать и защищать – не словами, 
а делами и образом жизни своей. 

Так что любой, кто следит за этой 
публикацией, кто заинтересовался лич-
ностью о. Владимира, кто хочет не про-
сто знать о нём, но попытаться «понять» 
его – не может пройти мимо его поэзии. 
Тут ещё важно заметить, что стихи его 
не натужно-ктиторские, поучительные, 
морализаторские. Нет в них лицемерия, 
святошества, а с другой стороны – часто 
характерного для поэзии Серебряного 
века жеманства и деланной утончённо-
сти. Но они не лишены иронии. Ирония 
у о. Владимира – это всегда, в первую 
очередь, тонкая ирония по отношению к 
себе. Стихи батюшки «простоваты» и ис-
кренни. Они – документальны. Их поу-
чительность заключается в том, что на-
писаны они подвижником и, применим 
архаичный термин – «образцом благо-
честия», в прямом смысле этого слова. 
Но не для того, чтобы поучать, а чтобы 
запечатлеть то, что дорого ему самому. 
Ценно то, что автор не относится к сво-
им стихам как к высокому творчеству…

Отец Владимир Шамонин благоче-
стив тем, что смог сохранить стойкость 
в вере, что он никого не предал и не сдал 
на допросах, что он никого не осуждал 
в условиях гнетущей действительности 
всеобщего доносительства и предатель-
ства, что он не только сохранил себя в ла-
герных условиях, но и укреплял надежду 
в окружающих. То есть он «сохранил 
свою честь во благе» и «во благо» – себе 
и окружающим». И его стихи, и живо 
воспроизведённые воспоминания, запи-
санные дочерью Зоей, помогают понять 
как он «стал таким», как события его 
детской, отроческой, юношеской жизни 
сформировали его личность, его силу 
духа, его святость… 

Удивительно интересны и «родо-
вые», «генеалогические» особенности 
поэтического и вообще, творческого на-
чала в личности о. Владимира. Оно ярко 
проявилось по линии его матери, Ольги 
Васильевны, урожденной Сокольской 
(1853-1925). Сама она, по поэтическиму 
выражению о. Владимира: «Как худож-
ник, идеально / Украшала жизни фон. 
/ При таланте музыкальном / Сердце 
мамы – камертон». Её отец, Василий 
Герасимович Сокольский, был, выра-
жаясь современным языком, артистом 
императорского балета. Замечательную 
характеристику его личности, мы также 
найдём в стихах о. Владимира: «Мамин 
папа – тонкий, гибкий, / С легкостью 
крылатых ног, / С чутким сердцем, 
точно скрипка, / Был балетный педа-
гог. // Императорским балетом / Он 
прославлен как артист, / Но развра-
та в мире этом / Не коснулся, серд-

цем – чист». Балет – это, как известно, 
поэзия движения, а поэзия – в числе 
всего остального – и «танец слова». Но, 
что ещё удивительней, прадед о. Вла-
димира Шамонина по материнской ли-
нии – Герасим Васильевич Сокольский 
(1793-1819), очень рано умерший от ча-
хотки, даже не смотря на свою краткую 
жизнь, также сохранил о себе память 
как о поэте (печатался в нескольких 
журналах). Но он был не просто поэтом, 
он пытался понять саму суть поэзии. В 
небольшую библиографию трудов Со-
кольского входят: учебник для «начи-
нающих упражняться в поэзии детей» 
«Правила стихотворства, почёрпнутые 
из теории Ешенбурга» (1816 г.); статья 
«Нечто о цели поэзии» (1819); опублико-
ванная в виде статьи «Речь о пользе пра-
вил словесности» (1816), произнесённая 
при вступлении в Общество Любителей 
Русской Словесности при Московском 
Университете.

И вот перед нами предстаёт пораз-
ительный факт передачи по наследству 
поэтического дара. От прадеда к правну-
ку, и к дочери этого правнука. Известны 
замечательные биографические, очень 
ценные именно этим, стихи Веры Вла-
димировны Шамониной (1916-1991) 
о жизни и «характерах» ленинград-
ского духовенства 1960-х – 70-х гг. и её 
замечательные стихи на православные 
праздники, ходившие в списках среди 
«церковных бабушек» на излёте эпохи 
советского богоборчества... 

О. Владимир Шамонин не только 
не порицал и не стыдился творческого 
начала своих предков. Искусство тан-
ца (как мы уже видели) и поэтическая 
«магия слова» не представлялись ему 
чем-то предосудительным. О Герасиме 
Сокольском он пишет: «А прапрадед в 
высшей мере / Был эстетик и поэт, 
/ Он, молясь в глубокой вере, / Видел 
рая чудный свет». Творческое начало 
материнской линии о. Владимира гар-
монично исходило из духовного: отцом 
Герасима Сокольского (прапрадедом по 
матери нашего батюшки) был провин-
циальный сельский священник Борисо-
глебского погоста округи г. Владимира о. 
Василий Сокольский. И Герасим Соколь-
ский не «вырвался» из этой «среды», ско-
рее он воспринимал некую необходи-
мость, о которой нам подробно ничего 
не известно, заставившую его уехать из 
родного погоста, как отрыв от дорогого 
отчего дома. Лучшие его стихи, как от-
мечают литературоведы, проникнуты 
тоской по родине и скорбью о жизни на 
чужбине…

Но личность о. Владимира не 
была гипертрофированно творчески-
утончённой. Она сформировалась двумя 
сильными, диалектичными началами. 
По материнской линии – творческим, 
восходящим к духовному – воздушным, 
чутким к незримому. По отцовской ли-
нии (ещё и потому, что верность этой 
«линии» побудила отдать Володю на 
военную учёбу) Владимир Шамонин 
унаследовал твёрдость духа, умение 

выстоять перед испытаниями, готов-
ность переносить их до самого конца и 
упорство в достижении цели, не гово-
ря о физической выносливости и силе. 
Парадоксально, что именно упорство в 
достижении цели помогло Владимиру 
Шамонину оставить военную карьеру 
весьма «хитрым» способом (исходя из 
воспоминаний, записанных в конце его 
жизни), о чём мы рассказывали во вто-
рой части нашего цикла.

Отец Владимира Шамонина был 
военным, полковником в отставке. Он 
«В помощь родственным болгарам 
/ Добровольно вышел в бой / И в бою 
турецком яром / Отличился как ге-
рой. // Богатырь не только видом / 
И герой не на словах, / После боя ин-
валидом / Он вернулся в орденах.», 
обладал несколько суровым характе-
ром: «Папа. Резкий, грубоватый,  / 
С нами был порой неправ. / Мама 
нежно, как бы ватой, / Умягчала 
папин нрав.». Сейчас уже известно, 
что именно дед о. Владимира, Парфен 
Шамонин, дослужившись из «нижнего 
звания» до штабс-капитанства, получил 
потомственное дворянство за воинские 
заслуги. Поскольку это произошло по-
сле рождения сына – пришлось под-
тверждать дворянское достоинство для 
Александра Шамонина – отца нашего 
батюшки – отдельно. (Выяснение под-
робностей этой истории – дело ближай-
шего будущего). Поэтому – дворянская 
утончённость, благородство, которое так 
бросалось в глаза (по контрасту) окру-
жающим в батюшке уже в советское 
время – появилось в роду Шамониных, в 
наибольшей степени, начиная, наверное, 
именно, с него. Отца его окружающие 
«собратья по сословию», считали «про-
стоватым». «А в столице смотрят 
косо, / Что полковник отставной / 
На верх конки с папиросой, / Как ра-
бочий сел простой. // Что открыто, 
без опаски, / Несмотря на знатный 
род, / Он, христосуясь на Пасхе, / 
Обнимал простой народ». Впрочем, 
и мы это увидим дальше, в следующих 
выпусках наших размышлений над по-
эзией батюшки, при всём благородстве 
натуры о. Владимира Шамонина, и его 
родственники часто поругивали, что он 
ещё юношей, слишком «запанибратски» 
общался с представителями, с их точки 
зрения, низшего сословия, а позже наш 
подвижник и вовсе пренебрег дворян-
ством, «опустившись» до принятия свя-
щенства, что, несмотря на исключения, 
всегда считалось у дворян «несколько 
моветоном»...

Таким образом, круг замыкается, 
и мы видим в предках отца Владими-
ра то, что сложилось в замечательное 
гармоничное единство двух начал в его 
характере – духовного с одной сторо-
ны: блага, блаженства, гармонии, воз-
вышенности, к которым так стремится 
творчество, и благородства и силы духа, 
хранения чести – даже перед лицом 
жизненной опасности – так, как это 
понималось в самых идеалистических 
представлениях русского дореволюци-
онного офицерства и дворянства вооб-
ще, с другой стороны, а вместе это скла-
дывалось (поиграем в филологические 
игры) в «благо-честие». 

И о. Владимир очень хорошо сам 
анализировал и понимал эти «две 
стороны характера» свой личности, 
встретившиеся в нём. Главку «Родите-
ли» своей автобиографической поэмы 
о детстве он завершает словами: «Для 
народа нет кумира: / Одинаково 
нужны / И искусство в годы мира, / 
И защита в дни войны.»…

О. Куликов
П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т

Вот уже более полугода мы публикуем в «Спасо-Парголовском листке» биографию про-
тоиерея Владимира Шамонина, похороненного на Шуваловском кладбище. Наш храм был по-
следним местом его священнического служения. Сначала предполагалась одна-единственная 
статья, приуроченная к 50-летию кончины батюшки и вечер его памяти в районной детской 
библиотеке. Статья получилась слишком большая, её пришлось раздробить. Вечер состоял-
ся, затем он прошёл и в Воскресной школе Спасо-Парголовского храма. (Видеозапись доступна 
на сайте храма и в группе храма ВКонтакте). Именно в связи с подготовкой к вечеру памяти 
в Центральном Городском Историческом архиве Санкт-Петербурга начался новый поиск ин-
формации об о. Владимире. В результате, его биография пополнилась новыми сведениями, к 
ней удалось «подшить» важные официальные документы, которыми до сего дня почему-то 
никто не интересовался. Возникло желание опубликовать эту новую информацию, донести 
её до прихожан храма, где служил один из самых известных в своё время городских подвижни-
ков. Поэтому так разросся цикл этих статей. Теперь этот цикл «пытается перешагнуть» 
конспективность. Мы иногда будем прерывать хронологию повествования и дополнять её 
размышлениями над биографическими стихами батюшки под вывеской «возвращаясь к на-
печатанному» 
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23 февраля 1914 года о. Владимир 
официально переводится к под-

ворью Феодоровского мужского мона-
стыря Нижегородской епархии. Неза-
долго до этого, 15 января 1914 года был 
торжественно освящен главный при-
дел большого собора, построенного в 
память 300-летия царствования Дома 
Романовых в честь Феодоровской ико-
ны Божией Матери. (Первый камень в 
основание Собора при подворье был 
заложен 5 августа 1911 г.). На этом 
освящении присутствовал Государь с 
дочерьми – Великими Княжнами, чле-
ны Императорской фамилии, потомки 
тех, кто подписал грамоту об избрании 
Михаила Феодоровича на царство (что 
и стало началом царствования Рома-
новых), и многие другие высокопо-
ставленные богомольцы. 

Вероятно, о. Владимира перевели 
сюда именно ради этого величествен-
ного собора, построенного по проекту 
архитектора С.С. Кричинского в стиле 
ростовских храмов XVII века. Преды-
дущая подворская церковь (Феодоров-
ской иконы и свт. Алексия) была мала 
(вмещала всего 300 человек) и имела, 
видимо, местное значение. Новый со-
бор становился весьма заметен в го-
роде и, наряду с мо нашествующими 
священнослужителями, которые тра-
ди ционно не могли, например, совер-
шать венчаний, должен был, видимо, 
иметь и представителя белого духо-
венства. В любом случае, это было по-
чётное назначение. 

На момент назначения о. Владимира 
при храме, в подворье жило 15-18 на-
сельников, из них семь – были священ-
никами: настоятель соборного хра-
ма архимандрит Алексей, 57-ми лет, 
кавалер ордена князя Владимира IV 
степени, принявший постриг в 1887 г., 
и шесть иеромонахов: 38-летний каз-
начей иеромонах Смарагд, 42-летний 
ризничий иеромонах Писий, 48-лет-
ний иеромонах Виталий, 34-летний 
иеромонах Ювеналий, заведовавший 
свечной торговлей, 50-летний иеромо-
нах Амвросий, 33-летний иеромонах 
Досифей. Также на подворье жили три 
иеродиакона, остальные – певчие, по-

Отец Владимир Шамонин с дочерьми. 
Конец 20-х – начало 30-х годов

с л у ж е н и е  в  ф е о д о р о в с к о м  с о б о р е

Спасо-Парголовский протоиерей Владимир Шамонин 
(Материалы к жизнеописанию)
Часть 8

номарь, звонарь и ответствен-
ный за часовню – послушники. 

Приняв назначение в собор, 
о. Владимир получил большую 
квартиру на Старо-Невском 
проспекте вблизи Александро-
Невской Лавры. 

О службе в соборе о. Влади-
мира Шамонина до российских 
потрясений 1917 г. не извест-
но практически ничего. Может 
быть, за исключением одной не-
большой, но важной черточки. 
Вблизи собора находилась (да 
и сейчас находится) до сих пор 
крупнейшая в России клиниче-

ская инфекционная «Александровская 
городская барачная больница», ныне 
носящая имя своего первого курато-
ра – известного на весь мир талант-
ливого врача-исследователя С.П. Бот-
кина. Духовно окормляли больницу 
насельники подворья. О. Владимир 
мог бы обойти эту обязанность, что 
ему советовал настоятель, ведь у него 
были семья, дети, а у всех остальных – 
лишь монашеские обеты. Но о. Влади-
мир не отказался от этого послушания 
и исповедовал, приобщал и соборовал 
тяжелобольных заразных пациентов 
«Боткинских бараков» наряду с чёр-
ным духовенством подворья. Он завёл 
дома арсенал дезинфицирующих, по 
представлениям науки того времени, 
средств, но в целом, наверное, полагал-
ся на волю Божью.

После 1917 г. (к 1919-му году) под-
ворье монастыря было упразднено, 
но это на тот момент стало лишь фор-
мальностью: храм стал официально 
приходским, хотя при нём, по прежне-
му, жили служащие здесь иеромонахи, 
иеродиаконы и послушники. Новая 
власть внедряла представление о том, 
что священнослужители являются 
лишь обслуживающим культовые по-
требности граждан персоналом. После 
этого антирелигиозная пропаганда 
должна была стать инструментом уни-
чтожения церкви как – если не бу-
дет верующих, то и храмы не нужны, 
а сами «служители культа» как, с точки 
зрения новой власти, выгодополучате-
ли – не в счёт. «Нет заказчиков – нет и 
услуги». Хотя в первые годы было пока 
не до антирелигиозной пропаганды, 
или притеснений верующих. Храм, как 
мы увидим далее, жил вплоть до нача-
ла 20-х гг. весьма активной жизнью.

К весне-лету 1919 года относится 
весьма интересное архивное дело из 
фонда Феодоровского собора Цен-
трального городского исторического 
архива Санкт-Петербурга с заявления-
ми верующих о принятии их в члены 
прихода, ярко иллюстрирующее вы-
шеупомянутое представление власти. 
Из этого дела понятно, что каждый, 
кто хотел бы быть членом общины 

прихода, кто хотел бы причащаться 
и молиться в храме, должен был, по 
требованию власти, подать в приход-
ской совет заявление на специально-
отпечатанном типографском бланке. 
В этом заявлении нужно было, кроме 
обычной информации указать своё 
социальное положение (бывш. кре-
стьянин, рабочий, служащий, бывший 
дворянин и т.п.), место работы, пере-
числить членов семьи и указать раз-
мер ежегодного добровольного взноса 
в церковную кассу. В этом объёмном 
деле – более 300 заявлений и интерес-
ны они тем, что дают реальный срез 
прихожан первого «послереволю-
ционного» периода по социальным 
группам. Они написаны реальными 
людьми, какие-то печатными буквами 
с грамматическими ошибками, какие-
то идеальным каллиграфическим 
почерком. Наверное, такая практика 
просуществовала очень недолгое вре-
мя, так как в исторических исследова-
ниях автор не встречал о ней упоми-
наний. Но каждое из заявлений – это 
как кирпичик здания храма, ведь от 
такой публичной декларации челове-
ком членства в общине зависело её су-
ществование…

На 1920 г. настоятелем Феодоров-
ского собора был архимандрит Доси-
фей (в миру Гавриил Григорьевич Сте-
фанов, 1883-1937), а всего при храме 
служило семь священников: архиман-
дрит (настоятель), игумен, четыре ие-
ромонаха и только один – «семейный» 
священник – о. Владимир.

Батюшка был в очень хороших отно-
шениях со своими монашествующими 
сослужителями. По воспоминаниям 
Зои Владимировны Шамониной «на-
стоятель подворья архимандрит До-
сифей любил и ценил отца, бывая у нас 
дома, играл с нами, детьми. Младшая, 
Верочка, называла его «батюшка-
куколка» (архимандрит был неболь-
шого роста, худенький и подвижный, 
с точеными чертами нежного лица и 
кольцевидными локонами по плечам, 
которые, хотя были сплетены, связа-
ны и спрятаны, всё же упрямо выры-
вались наружу и к нашему детскому 
веселью прыгали, как бы играя, по его 
плечам)». Разумеется, такие детские 
воспоминания не могли бы остать-
ся о человеке надменном, чопорном, 
угрюмом и чрезмерно «начальствен-
ном», наоборот они свидетельствуют 
об обратном – доброте, взаимопони-
мании между душами инока и ребён-
ка, чуждости малейшего показушного 
«святошества». 

Поэтому коснёмся судьбы о. Стефа-
на, ровесника о. Владимира и друга его 
семьи. Вот что о нём известно. Уроже-
нец деревни Ходяшево, что в Казанской 
губернии, Лаишевском уезде, Панов-
ской волости, он в 1908 году принимает 
монашеский постриг (информации о 
месте его обучения и вообще образо-
вании автору этих строк обнаружить 
не удалось), с марта 1913 года проживал 
при Феодоровском соборе, хотя (?) до 
1917 года служил в придворной церк-
ви Царского Села иеромонахом. С 1917 
по 1919 гг., получив сан архимандрита, 
служил в Александро-Невской Лавре, с 
1919 по 1924 гг. – настоятель Феодоров-
ского собора. В 1924 году был арестован 
по делу о Спасском братстве, и осуждён 
на 2 года, но отпущен «по состоянию 
здоровья» через три месяца. С 1926 
года по формулировкам официальных 
церковных документов «уклонился в 
обновленческий раскол». (Когда в на-
шем повествовании мы доберёмся до 
этого времени в судьбе о. Владимира 
Шамонина, нам станет понятно очень 
многое). В 1927 году в обновленчестве 
принял сан епископа. Был епископом 
Козловским (1927-1928), Тихвинским 
(1928-1929), Гомельским (1929), Моги-
лёвским (1932-1933). В 1933 году при-

нёс покаяние и был принят в общение 
с Московской патриархией в сане ар-
химандрита, почти сразу же арестован, 
приговорён к 8 годам ИТЛ, с заменой на 
пятилетнюю ссылку в Северный край, 
Харовский район (ныне – Вологодская 
обл.). В ссылке арестован в мае 1937 
года, по приговору «шпион польской 
разведки» тройки УНКВД по Северной 
обл., расстрелян 31 августа 1937 года…

К сожалению, о служении в Феодо-
ровском соборе о. Владимира осталось 
очень мало документальных свиде-
тельств. Вышеупомянутый архивный 
фонд содержит преимущественно 
дела хозяйственного, или финансово-
го характера, больше половины дел 
относится к периоду, когда о. Влади-
мир в Феодоровском соборе уже не 
служил (то есть после 1922 г.). Пере-
заказав практически все дела, и от-
чаявшись найти что-либо, автор этих 
строк уже решил прекратить всякие 
новые попытки и ограничиться дву-
мя вышеприведёнными эпизодами из 
воспоминаний самого Парголовского 
старца, записанных его дочерью. Но 
неожиданно в самом последнем из за-
казанных дел за 1920 г, с весьма про-

15 января 1914 года.  
Освящение главного придела 
собора Феодоровской иконы Божией Матери. 
Крестный ход. Сразу за духовенством  
идёт Государь Император Николай II

заическим заголовком, долгожданные 
следы деятельности о. Владимира Ша-
монина на приходе выявились, и очень 
ярко. А именно – в виде документов, 
написанных его рукой.

В эту эпоху раннего советского бю-
рократизма, торжественных заседаний 
по любому малейшему поводу под 
красными транспарантами с лозунга-
ми, церкви обязали также проводить 
регулярные «общеприходские собра-
ния», протоколы которых проверя-
лись «советской» властью. Поскольку, 
как мы уже отметили выше, священ-
нослужители был низведены до роли 
«обслуживающего персонала» место 
председателя собраний должен был за-
нимать председатель приходского со-
вета. В 1920 г. им был Иван Иванович 
Луговой, а о. Владимира Шамонина 
назначали неизменно «секретарём со-
брания», поэтому в протоколах узнаёт-
ся его характерный почерк.  

Но самое настоящее сокровище от-
крылось в конце дела. Это – отчёт об 
общей деятельности храма с весны 
1920 г. по весну 1921 г., с перечисле-
нием важнейших событий. Мы при-
ведём этот документ полностью в сле-
дающем номере газеты. Во-первых, 
он имеет ценность, как написанный 
рукой о. Владимира, с характерными 
для него оборотами и формой изло-
жения, во-вторых, он важен для по-
нимания атмосферы эпохи, ставшей 
частью жизни замечательного чело-
века, о котором мы рассказываем, ну 
и в-третьих, наши заметки давно уже 
вышли из сферы только жизнеопи-
сания о. Владимира, и этот документ 
будет интересен нынешним прихожа-
нам собора, и людям интересующим-
ся не только батюшкой, но и историей 
церкви и города. 

Олег Куликов
П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т
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В этом номере газеты в нашем цикле об 
о. Владимире Шамонине мы публикуем ин-
тересный документ начала 20-х годов про-
шлого века, написанный его рукой. В пред-
ыдущем номере было объяснено, почему 
эта публикация уместна и обоснованна. Са-
мое важное, что на стиле документа отраз-
ились черты индивидуальности о. Влади-
мира, а также он содержит биографические 
сведения о батюшке и обстановку духовной 
жизни Феодоровского собора, в которой он 
служил. Документ публикуется впервые, 
даты в нём даны по старому стилю.

В 1920 году 
Была особенно торжественно соверше-

на Всенощная накануне 14 марта, храмо-
вого праздника епископом Лужским Арте-
мием1.

В самый день престольного праздника 14 
марта Владыка Митрополит Вениамин с 
еп. Артемием, о.о. архимандритами и про-
чим многочисленным духовенством совер-
шили Божественную Литургию во время 
которой местный иеродиакон Ксенофонт 
посвящен в иеромонахи.

6 июня, ко Всенощной, из часовни на Пе-
троградской стороне был привезен прото-
пресвитером о. Ал. Дерновым чудотворный 
образ Спасителя, пред которым еп. Ар-
темием и многочисленным духовенством 
был прочитан Акафист, а наместником 
Александро-Невской Лавры архимандри-
том Николаем совершена общая исповедь. 
Богослужение кончилось молебном после Бо-
жественной Литургии около 9 часов утра.

За литургией на священника храма Вла-
димира Шамонина был возложен «золотой 
крест»

В мае месяце по праздникам и воскрес-
ным дням, после вечернего богослужения и 
обычного чтения акафиста, начали про-
исхоить, устраиваться внебогослужебные 
духовные беседы по инициативе настоя-
теля храма и прихожанина храма Сергея 
Алексеевича Купрессова. Ревностными по-
мощниками последних явились профессор 
С.М. Зарин, Владимир Б. Шкловский и дру-
гие проповедники. 

Одновременно, совершенно безвозмездно 
доброжелатель храма, регент Валентин 
Иванович начал создавать общенародный 
церковный хор, устроил еженедельные за-
нятия по пению, и в скором времени празд-
ничные молебны и акафисты и даже все-
нощныя и обедни стали петься народным 
хором. Впрочем, при храме имеется хорошо 
организованный и очень недорогой плат-
ный хор под управлением Константина 
Тимофеевича Королева.

8 июля Сергеем Ал. Купрессовым был ор-
ганизован кружок любителей Слова Божия 
и после молебна, с 15 июля начались собра-
ния и занятия кружка истолкованием пер-
вой главы Св. Евангелия от св. ап. Матфея. 

17 апреля был совершен молебен перед 
началом занятий по Закону Божию. Дети, 
пожелавшие заниматься по Закону Божию 
были разделены на три группы по возрасту 
(6-9; 9-11; 12-15 лет), причём законоучи-
телями явились иеромонах Невской Лавры 
о. Илларион, архим. Досифей, свящ. Влади-
мир Шамонин. Занятия с детьми, которых 
было особенно много в двух первых группах, 
происходили по каждой группе по два раза в 
неделю по два часа каждый урок.

25 сентября священник Иоанн Заборов-
ский с членами братства св. Иоанна Пред-
теченской церкви и многими паломниками 
прибыл ко всенощной в Феодоровский храм.

За богослуженим пели паломники и весь 
народ под управлением регента Валентина 
Ивановича. О.<тец> И. Заборовский прочёл 
акафист Феодоровской Божией Матери и 
предложил молящимся беседу. Настоятель 
храма арх. Досифей приветствовал палом-
ников. Торжество и общение молящихся 
были особенно яркими.

4 октября был привезен из г. Колпино Св. 
Образ Николая Чудотворца, и еп. Венедикт 
совершил всенощное моление. Свящ. Иоанн 
Заборовский совершил «Общую исповедь». 
Богослужение закончилось около 9 часов 
утра. Молящихся было множество.

5 октября вечером прот. Александр Бо-
ярский предложил многочисленным моля-
щимся духовное назидание. 

Св. образ Николая Угодника провел в хра-
ме и в домах прихожан до 7 октября.

16 октября приехал на подворье Феодо-
ровского Городецкого монастыря настоя-
тель монастыря – епископ Балахнинский 
Петр9.

17 октября еп. Петр совершил всенощ-
ную.

18 октября еп. Петр Балахнинский освя-
тил правый верхний придел в честь свят. 
Николая Мирликийского и св. мученицы ца-

Отец 
Владимир 
Шамонин. 

Конец 20-х – 
начало 30-х 

годов

рицы Александры.
19 октября епископ Петр с многим ду-

ховенством совершил акафистное пение в 
нижнем храме (теплом) и предложил на-
роду духовную беседу. Преосвященный ин-
тересовался народным хором, обычными 
собраниями по пятницам (истолкования 
Евангелия) и давал свои указания.

Храму еп. Петр подарил частицу св. 
мощей архиеп. Тверского Арсения, причём 
напомнил житие святителя и рассказал о 
вскрытии св. мощей, свидетелем которого 
он, епископ Петр, являлся сам.

6 декабря состоялось особенно много-
людное вечернее собрание, на котором С.А. 
Купрессов сделал интересное и содержа-
тельное сообщение о деятельности «брат-
цев» и в частности – «братца Ивана Чури-
кова».

11 декабря митрополит Вениамин со-
вершил всенощную перед готовящимся к 
освящению средним алтарем нижнего хра-
ма.

12 декабря митрополит Вениамин с сон-
мом духовенства освятил средний нижний 
алтарь в честь святого благоверного Вели-
кого Князя Александра Невского и святой 
мироносицы Марии Магдалины.

20 декабря настоятель церкви «Скоро-
послушница» священник Виктор Семенов 
предложил многочисленным слушателям 
беседу на тему «батюшка Иоанн Крон-
штадтский».

На Рождество при храме в трапезной 
братского корпуса, в более тёплом поме-
щении, С. Алексеевич Купрессов открыл 
духовные беседы с туманными картинами, 
каковые беседы и проходили два раза в не-
делю Великого Поста 1921 года.

Несколько раз устраивались туманные 
картины для детей, причём руководите-
лями являлись законоучители. О. диакон, 
позднее – о. Петр Шибалин из Невской Лав-
ры несколько раз предложил прихожанам 
храма горячие пастырские назидания и 
чтения.

В 1921 году:
По прежнему происходили обычные бо-

гослужения, чтения акафистов, при обще-
народном пении, беседы по праздникам 
вечером (слушатели сидят на скамей-
ках), проповеди за всенощными, литур-
гиями, толковые (евангельские) собрания 
по пятницам (при участии студентов 
богословско-пастырских курсов), беседы с 
туманными картинами по два и три (для 
детей) раза в неделю, уроки по Закону Бо-
жию и т.п.

10 января, вечером, священник о. Нико-
лай, из церкви при Варгунинской фабрике 
предложил духовную беседу, растрогавшую 
всех.

24 января освящен вновь сооруженный 
на пожертвования образ святителя Арсе-
ния Тверского, в который вделана частица 
святых мощей, подаренная храму еписко-
пом Петром Балахнинским

16 февраля открылись духовные бесе-
ды по вторникам, которыми руководит 
священник храма. Архимандрит Невской 
Лавры о. Геннадий часто посещает эти 
беседы и предлагает слушателям от себя 
назидания.

19 февраля за многопопечительную о 
храме деятельность о. Настоятеля от 
прихожан храма и посетителей беседы ар-
химандриту Досифею был поднесён драго-
ценный нагрудный крест и хлеб-соль.

Престольный праздник храма 13 и 14 
марта возглавил Владыка Петроградский 
Вениамин

14 марта вечером священник Виктор 
Семенов предложил множественному со-
бранию беседу об о. Иоанне Кронштадт-
ском.

25 марта приходской совет и прихожа-
не чествовали регента платного хора К.Т. 
Королева (подношения: св. Образ, хлеб-соль, 
адрес, денежный подарок).

12 июня с 7 часов вечера до 9 ч. утра про-
вел в храме св. Образ Казанской Божией Ма-
тери. За обедней произнёс поучение свящ. о. 
Николай с Варгунинской фабрики.

20 июня, воскресенье, С. Ал. Купресов и 
часть прихожан сделали паломничество в 
церковь Варгунинской фабрики (дописано: 
«в чем принимал участие <1 слово - нрзб> 
и архим. Досифей»).

Вечером того же дня регент К.Т. Коро-
лев дал с своим хором духовный концерт, 
привлекший многих слушателей, при-
чем в перерывах говорили проповедники 
(свящ. Алекс. Медведский, С.М. Зарин, Вл. В. 
Шкловский и др.)

В июне же С.Ал. Купресов по средам за-
нимается с желающими (и студентами 
курсов) по миссионерству.

4 июля и 5 июля С.Ал. Купресов и многие 

паломники пошли и поехали в Сергиеву пу-
стынь.

Произошло чествование, ныне о. Вален-
тина Ивановича, регента народного хора 
(подношения: св. образ, Библия, адрес, хлеб-
соль)

15 июля священнику храма поднесли св. 
Икону, Библию и хлеб-соль <Здесь, вероят-
но, о. Владимир пишет о себе – О.К.>.

18 июля С.Ал. Купресов и паломники на 
могиле о. Иоанна Кронштадтского.

1 августа по 3 августа св. образ Божией 
Матери со Шпалерной в храме и по домам. 
Отец Алексей Заборовский совершил об-
щую исповедь.

8 августа С. Ал. Купресов и настоятель 
арх. Досифей (вписка с «галочкой» другим 
почерком) – паломники к преп. Серафиму за 
заставу. <Непонятно, возможно имеется 
в виду какой-либо храм, где находилась ча-
стица мощей, или почитаемая икона преп. 
Серафима Саровского – О.К.>. 

Ещё: 7 марта пострижение монаха Иоа-
сафа; позднее – монаха Епифания (студ. 
Богословского института) в присутствии 
многих студентов.

3 июля с субботы вечера до утра воскре-
сенья св. Чудотворный образ Спасителя из 
часовни на Петроградской.

По документу видно, что, как и сейчас, в 
первые годы советской власти Феодоров-
ский собор вёл активную просветительскую 
деятельность. Интерсен обычай внутриго-
родских и в ближайшие предместья межпри-
ходских паломничеств, а также перенесения 
святынь из храма в храм для богослужений 
и посещения с ними домов (квартир) со слу-
жениями молебнов. Так по тексту упомина-
ются: образ святителя Николая Чудотворца 
из Колпино – особо почитаемая в конце 
XIX – начале XX века епархиальная святыня, 
«явленный образ»; образ «Божией Матери со 
Шпалерной улицы», из храма «Всех скорбя-
щих радости» – это одна из самых чтимых 
святынь Петербурга – исполненный на ки-
парисе список одноименной чудотворной 
иконы, принадлежавший любимой сестре 
Императора Петра I царевне Наталье Алек-
сеевне. К этому же Императору имеет отно-
шение и упоминаемый «чудотворный Спас» 
из часовни на Петроградской стороне. Это – 
известная икона из «домика Петра». 

В документе перечисляется ряд лиц, ко-
торых удаётся идентифицировать и просле-
дить их дальнейшую судьбу.  

Среди них новомученик митрополит 
Вениамин (Казанский, 1873-1922).  Под-
робности о епископе Лужском Арсении и 
священике Викторе Семенове вы узнаете 
из следующих частей нашей публикации. 
Епископ Балахнинский Пётр (Зверев, 1878-
1929), новомученик, был позже епископом 
Старицким, викарием Тверской епархии, 
архиепископом Воронежским и Задонским. 
Отличался безупречной святостью жизни, 
громадным авторитетом среди верующих, 
писавших письма в его защиту уполномо-
ченному Тучкову и собиравших манифе-
стации у стен ГПУ, когда его вызывали на 
допрос. Противодействовал обновленческо-
му движению. Арестовывался в 1921 году, в 
1922 был сослан в Туркестан, в 1924 – вер-
нулся, снова арестован в 1926 г., пригово-
рён к 10-летнему заключению на Соловках. 
После отбытия оттуда архиеп. Иллариона 
Троицкого, был избран заключенными ар-
хиереями главой соловецкого духовенства. 
В лагере жил строгим уставом, соблюдая 
посты и ежедневное молитвенное правило. 
После того, как у соловецкого духовенства 
отобрали антиминс, литургии служили на 
его груди. На Соловках написал акафист 
Герману Соловецкому. Скончался от тифа. 
Когда в 1999 году обретали мощи владыки, 
его кости были белого цвета, в отличии от 
тёмных костей други скончавшихся от тифа. 
Наместник Александро-Невской лавры 
архимандрит Николай (Ярушевич, 1891-
1961), упоминаемый под 6 июня – будущий 
митрополит Крутицкий и Коломенский, 
в 40-х – 60-х годах – второе лицо после па-
триарха в РПЦ. Информацию о протопрес-
витере Александре Дернове (1857-1923) 
автор этих строк уже публиковал на стра-
ницах Спасо-Парголовского листка. Он был 
законоучителем Великих Князей Владими-
ровичей, детей младшего брата Импера-
тора Александра III, затем – придворным 
протопресвитером, заведующим придвор-
ным духовенством, основателем Общества 
защиты о. Иоанна Кронштадского, а после 
его смерти – председателем общества его 
памяти. Священник Иоанн Заборовский 
(1882-?, после 1933) с 1910 по 1919 гг. – на-
стоятель Вознесенской Братской Колпин-
ской церкви, видный полемист с евангель-
скими христианами, выступавший в защиту 

православия на публичных с ними встречах, 
основал просветительско-миссионерские 
курсы в Колпино (1912-1918, закрыты со-
ветской властью). После закрытия церкви 
в Колпино стал настоятелем Крестовоздви-
женской (Иоанно-Предтеченской) церкви 
(ныне – собор) в Ямской слободе с 1919 г., 
где создал религиозно-просветительское 
братство «Свет Христов» (1919-1922), по тек-
сту нашего документа упоминаемое по на-
званию храма, сначала разрешённое, потом 
объявленное нелегальным, за что о. Иоанн 
был арестован в 1922 г., но быстро отпущен, 
и ещё 11 лет был настоятелем той же церкви. 
В 1933 г. арестован вновь, дальнейшая судь-
ба неизвестна. Прот. Александр Боярский 
(1885-1937) дед актёра Михаила Боярского, 
С 1915 года служил в Петрограде: вначале в 
храме святой Марии Магдалины при Учи-
лище лекарских помощниц и фельдшериц, 
затем — в Троицком храме в Колпине, стал 
его настоятелем в 1918 г. Преподавал на Бо-
гословских курсах пастырское богословие 
в 1920-1922. Активно проповедовал рабо-
чим, организовывал благотворительную 
помощь, был заметной фигурой в духовной 
жизни Петрограда, уже до октябрьского 
переворота был сторонником христианско-
го социализма, затем, с 1922 г. стал видным 
деятелем обновленческого движения, в 1921 
г. был арестован, но в его поддержку было 
собрано 1400 подписей рабочих и его отпу-
стили. В 1922 на процессе над митрополитом 
Вениамином выступил как свидетель за-
щиты. Был настоятелем Спасо-Сенновской 
церкви, Исаакиевского собора. Снова аре-
стовывался в 1925 г. В 1933 г. стал обновлен-
ческим епископом (затем – архиепископом 
и митрополитом). Арестован в 1936 году, в 
1937– расстрелян. Священник Александр 
Медведский (1890-1973), священник с 1911 
года. В Петрограде-Ленинграде служил в 
1920-1935, 1944-1972 гг. в различных храмах, 
последнее место служения – 1953-1972 гг. – 
настоятель Николо-Богоявленского собора. 
«Ленинградский златоуст». Похоронен у 
алтаря Спасо-Парголовского храма. Сер-
гей Александрович Купрессов (1887-1965) 
преподаватель сравнительного богословия, 
истории и обличения старообрядчества и 
сектанства в С.-Петербургской семинарии в 
1913-1918 гг, затем, после её закрытия – на 
Пастырско-богословских курсах (до 1922 
г.). С 1946 г. – доцент ЛДА, с 1951 – магистр 
богословия, профессор. Преподавал психо-
логию, сравнительное богословие, логику, 
историю русского раскола и сектантства, го-
милетику, историю западных исповеданий. 
С 1960 г. – на пенсии. Сергей Михайлович 
Зарин (1875–1935) – богослов, библеист. В 
1900–1909 гг. – преподаватель русского и 
церковнославянского языков Александро-
Невского духовного училища. Затем, В 1909–
1910 годах – доцент Санкт-Петербургской 
духовной академии. В 1910–1918 годах – 
экстраординарный профессор по кафедре 
Священного Писания Нового Завета и ин-
спектор Санкт-Петербургской духовной ака-
демии. Основным богословским трудом про-
фессора Зарина является его магистерская 
диссертация «Аскетизм по православно-
христианскому учению», и являющаяся 
одной из наиболее значимых работ на эту 
тему в XX веке. В 1922 присоединился к об-
новленческому движению, стал одним из его 
видных деятелей, идеологом, участвовал в 
обновленческих соборах 1923 и 1925 годов. 
Владимир Борисович Шкловский (1889-
1937) старший брат известнейшего русского 
советского писателя, литературоведа, кри-
тика, киноведа и киносценариста Виктора 
Шкловского (1893-1984). Был преподава-
телем французского и латинского языков в 
СПбДА, позже в Богословском институте, на 
Пастырско-Богословских курсах в Ленин-
градском университете. Был псаломщиком 
в Никольском соборе. Неоднократно аресто-
вывался. В 1937 г. – расстрелян.

О.Куликов
П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т

« о т ч е т  о  д е я т е л ь н о с т и  п р и ход а  ф е од о р о в с к о го  со б о ра » .  1 9 2 0 - 1 9 2 1  гг.

Спасо-Парголовский протоиерей Владимир Шамонин 
(Материалы к жизнеописанию)
Часть 9
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Продолжая говорить о служении 
о. Владимира в Феодоровском соборе, 
можно отметить и ещё одну чёрточку 
опубликованных воспоминаний Зои 
Владимировны Шамониной (1914–
1985). Кстати, она могла не только пере-
дать в них рассказ батюшки, но уже и 
дополнять его собственными детскими 
впечатлениями – ей было тогда 5-6 лет. 

Она пишет: «время настало военное, 
полуголодное, и люди, жалея и выделяя 
молодого семейного священника среди 
монахов, приходили к нему домой и при-
носили что-нибудь из продуктов. Собор 
почти не отапливался: в алтаре замер-
зала вода, служили в шерстяных бес-
палых рукавицах, на шею наматывали 
шарф (другие, а не отец Владимир – он 
служил как есть). Но пальцы рук у него 
распухали, болели. Сестры-монахини… 
приносили мази намазать на ночь и за-
вязать пальцы. Все были простужены, 
кашляли, голоса срывались, а наш папа – 
как будто неуязвим. Одна прихожанка 
приносила мёд, чтобы батюшка пил с 
ним чай, а он мазал его на хлеб детям».

Здесь мы, похоже, сталкиваемся с упо-
минанием о событиях «Первой 
блокады города», тогда ещё Пе-
трограда, как теперь стали на-
зывать её историки. Хотя, кроме 
них, мало кто адекватно пред-
ставляет масштабы этого бед-
ствия и его причины... 

Если в начале 1917 г. насе-
ление Петрограда составляло 
2 млн. 400 тыс. человек, то к кон-
цу 1920 г. – не больше 800 тыс. 
Эти потери сопоставимы с по-
терями населения города в 1941-
1943 гг. Хотя как таковой «бло-
кады» в прямом смысле не было 
– голод был следствием полити-
ки пришедших к власти больше-
виков, а не окружения. На терри-
ториях, контролируемых Белой армией 
он в целом по России в такой степени не 
проявился, как в «красном» центре.

Конечно, перебои с продовольстви-
ем, связанные с Первой Мировой вой-
ной, нагрузкой на экономику и с тем, 
что большая часть трудоспособных 
крестьян оказалась призванной на 
фронт, были и до переворотов 1917 г. 
Государственная монополия на хлеб 
была объявлена Временным Прави-
тельством ещё в марте 1917 г. 

Но настоящий голод принесла со-
ветская власть. По Брестскому миру 
была оккупирована немцами Украина – 
из «житницы России» она становится 
«житницей Германии». Большевики 
полномасштабно начинают «национали-
зировать» промышленность, транспорт 
(железные дороги, флот), пытаются от-
казаться от финансовой системы вообще 
(«военный коммунизм»), что приводит к 
общему ступору производства, безрабо-
тице, нарушению связей внутри страны. 
С начала 1918 г. некоторые продукты вы-
давались по карточкам, а с ноября 1918 – 
все продукты только по карточкам.

Распределение продуктов по карточ-
кам было ещё и особой политикой вымо-
рачивания «неугодных классов». Рабо-
чим военных заводов выдавали в месяц 
24 фунта муки, 1-4 фунта крупы, 1-2 фун-
та сахара, 3-6 фунтов мяса. Граждане из 
«бывших эксплуататорских классов» по-
лучали от 50 до 250 граммов хлеба в день 
(с весны 1919 г. в Петрограде – 50-100 г.) 
и более ничего, кроме того, до части из 
них карточки не доходили вообще. Да, 
продукты и повседневные товары можно 
было приобрести на чёрном рынке, про-
тивозаконно, но финансовая политика 
большевиков обесценила деньги. Фунт 
масла стоил 2300 рублей, соли – 380, одна 
свеча – 600, коробок спичек – 80. Бывшие 
дворяне и интеллигенция меняли на хлеб 
и другие продукты питания фамильные 
драгоценности, часы, мебель, одежду. 

Священники были причислены к 
самой обделённой правами и пайком, 
четвёртой категории населения, вместе 

Отец 
Владимир 
Шамонин. 

Конец 20-х – 
начало 30-х 

годов

с бывшими помещиками (землевла-
дельцами), крупной буржуазией и соб-
ственниками, у которых, по сравнению 
с «духовными», оставались какие-то 
сбережения и ценности, если конечно, их 
не изъяли до этого по «ордеру на экспро-
приацию». Но продуктов не хватало даже 
рабочим, им давали отпуска для отъезда 
в деревни на «поправку здоровья» (летом 
1918 закрыли Путиловский завод на две 
недели, чтобы рабочие могли подкор-
миться за пределами Петрограда). 

Наряду с голодом, перебоями с топли-
вом, начались эпидемии. Кроме того, что 
подача воды в петроградский водопро-
вод упала, летом 1918 года временное 
прекращение хлорирования водопрово-
дной воды вызвало в Петрограде вспыш-
ку холеры. Съеденные городские лошади 
означали не только отсутствие извозчи-
ков, но и прекращение вывоза нечистот 
и мусора. К этому добавилось отсутствие 
лекарств, дефицит мыла и топлива для 
бань. Если в 1914 году в городе было 
свыше двух тысяч докторов, то к концу 
1920 года их оставалось меньше тысячи 
(напомним, что похороненный на Шу-

валовском кладбище известный доктор 
Цимбалин умер именно в этом году, за-
разившись тифом от пациентов). Разуме-
ется, советская власть всю вину за голод 
и «разруху» и тогда, и всё последующее 
время – в учебниках истории – свалива-
ла на Гражданскую войну и Белых…

За скудными строками воспомина-
ний Зои Васильевны мы видим такую 
картину. Семья батюшки, он и матуш-
ка с тремя дочками, могла выжить без 
потерь только благодаря помощи при-
хожан. И не случайно так запомнила 
Зоя Васильевна мёд и мази от сестёр-
монахинь. Они были величайшей, на-
верное, драгоценностью, на вес золота и 
бриллиантов. Воспоминания намекают 
на то, что на единственный продукт, до-
ступный по карточкам семье священ-
ника – хлеб, благодаря помощи при-
хожан стало возможно намазать мёд. 
Возможно, присылали батюшке продо-
вольствие и из Сари – в деревнях голод 
не был таким страшным. Мы с вами 
увидим дальше, по мере нашего пове-
ствования, что связи с первым местом 
служения у о. Владимира сохранялись 
достаточно продолжительное время. 

Воистину, в те годы жизнь священни-
ка зависела от любви и преданности его 
прихожан. А прихожане всегда и везде 
заслуженно любили замечательного ба-
тюшку – от Сари до Спасо-Парголовского 
храма…

… После поражения Белого движения 
(о причинах его не место здесь говорить, 
так как его влияние на события жизни 
о. Владимира весьма опосредованно), 
большевики поставили перед собой цель 
подавить саму возможность крестьян-
ских волнений. Для этого крестьянство 
должно было быть ослаблено. Массовый 
крестьянский голодомор начала 20-х гг. 
был следствием политики большевиков, 
которая наложилась на неблагоприят-
ные природные условия. С лета 1920 г. по 
март 1921 г. по всей России, где установи-
лась «советская власть», проводились на-
сильственные изъятия у крестьян почти 
всего хлеба и иных пищевых продуктов, 
массовый угон скота. Инструкции Лени-
на, предписывающие изымать посевное 
зерно и даже минимум, необходимый для 
пропитания, опубликованы в его полном 
собрании сочинений, т. 43, с. 219. У кре-

стьян было реквизировано 90% 
урожая, который был в 1920 г. и 
так скуден. С начала 1921 года 
появились первые признаки го-
лода, а в самом 1921 г. разрази-
лась засуха. Масштабы бедствия, 
возможно, оказались неожидан-
ными даже для власти. В 1921 г. 
был издан декрет о свободном 
обмене, покупке и продаже сель-
скохозяйственных продуктов, 
но «натуральный налог», за-
висящий от площади пахотной 
земли – был огромен и подобен 
грабежу, его не снижали. Голод 
охватил 37 губерний в Повол-
жье, Приуралье на юге России. 
Люди ели собак, кошек, множи-

лись случаи людоедства. Несмотря на 
это, взымание продналога продолжалось. 
Летом 1922 г. голодало более 30 млн. чело-
век. Тотальный голод приостановился к 
1923 г. Жертвами его стало более 5 млн.
человек, по самым скромным подсчётам. 
Да, нужно заметить, что и в Российской 
Империи были стихийные неурожаи, за-
сухи и мор по этой причине. Но никогда в 
таких случаях число жертв не превыша-
ло полумиллиона человек.

Кроме подавления неудовольствия 
крестьян, призванный большевиками 
голод должен был сослужить и иную 
службу. 19 марта 1922 года в ныне широ-
ко известном секретном письме членам 
Политбюро ЦК РКП(б) Ленин пишет: 
«Именно теперь и только теперь, когда 
в голодных местах едят людей и на до-
рогах валяются сотни, если не тысячи 
трупов, мы можем и поэтому должны 
провести изъятие церковных ценностей 
с самой бешеной и беспощадной энергией, 
не останавливаясь перед подавлением 
какого угодно сопротивления. Все сообра-
жения указывают на то, что позже нам 
сделать этого не удастся, ибо никакой 
иной момент, кроме отчаянного голода, 

не даст нам такого настроения ши-
роких крестьянских масс, который бы 
либо обеспечивал нам сочувствие этой 
массы, либо, по крайней мере, обеспечил 
бы нам нейтрализовывание этих масс. 
Мы должны именно теперь дать самое 
решительное и беспощадное сражение 
черносотенному духовенству и пода-
вить его сопротивление с такой жесто-
костью, чтобы они не забыли об этом в 
течение нескольких десятилетий... Чем 
большее число представителей реакци-
онной буржуазии и реакционного духо-
венства удастся по этому поводу рас-
стрелять, тем лучше...».

Таким образом, несмотря на активное 
и разностороннее участие духовенства 
в помощи голодающим (послание Свя-
тейшего Патриарха Тихона главам хри-
стианских Церквей с призывом помочь 
голодающему русскому народу летом 
1921 г., воззвание Святейшего Патри-
арха Тихона 19 февраля 1922 г., «благо-
словлявшее церковно-приходские со-
веты жертвовать в пользу голодающих 
драгоценные предметы, не имевшие бо-
гослужебного пользования» и собирать 
пожертвования голодающим), Русская 
Православная Церковь была обвинена 
в отказе употребить свои якобы несмет-
ные материальные ценности на борьбу 
с голодом. В добровольном сотрудниче-
стве с Комитетом Помощи Голодающим 
(Помголом) Церкви было отказано, и 
23 февраля 1922 г. вышел декрет ВЦИК 
о насильственном изъятии церковных 
ценностей. Не только сопротивлявшим-
ся, но даже просто на словах возмущав-
шимся вандальным грабежом властью 
храмов священникам и прихожанам 
был дан жестокий отпор. Самыми гром-
кими показательными процессами об 
изъятии церковных ценностей стали 
московский и петроградский, где, как 
и везде, судам придавалась видимость 
«революционной законности», но приго-
вор вынесен заранее. Несмотря на то, что 
в Петрограде результатом этих «судов» 
был расстрел горячо любимого паствой, 
первого и единственного всенародно 
избранного митрополита Вениамина, 
ныне прославленного в лике святых, а 
также троих его сподвижников – архи-
мандрита Сергия (Шеина), мирян Юрия 
Новицкого и Иоанна Ковшарова (в Мо-
скве смертный приговор вынесли трём 
известным протоиереям, иеромонаху 
и мирянину) – суды выглядели необо-
снованными, а приговоры – несправед-
ливыми. Позже по этой причине боль-
шевики отказались от показательных 
процессов.

Мы рассказываем об этих событиях 
первых лет советской власти не ради 
праздного интереса. Кроме общепросве-
тительских целей, демонстрации фона 
церковной и общественной жизни, на 
котором протекала жизнь о. Владимира 
и его семьи, процессы насильственного 
«изъятия церковных ценностей» сы-
грали в его судьбе немаловажную роль. 
«Благодаря» им, как не страшно это зву-
чит, о. Владимир оказался настоятелем 
храма, являвшегося, пожалуй, одним из 
самых значительных центров духовной 
жизни Петрограда-Ленинграда 20-х – на-
чала 30-х годов. 

О. Куликов
П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т

П е т р о г ра д  и  р о сс и я .  1 9 1 9  –  1 9 2 2  год ы

Спасо-Парголовский протоиерей Владимир Шамонин 
(Материалы к жизнеописанию)
Часть 10

Обвиняемые по петроградскому делу об изъятии церковных ценностей.  
В первом ряду, в центре – митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский). Петроград, 1922 г.

Раздача детям бесплатного обеда. Петроград. 1919 г.
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В 1922 году о. Владимир становится 
настоятелем храма Святителя Николая и 
благоверного князя Александра Невско-
го, находившегося на пересечении 2-й 
Рождественской (Советской), Калашни-
ковского (Бакунина) пр. и Мытнинской 
ул. Он изначально не был приходским, 
являясь храмом Императорского Па-
лестинского общества. Кроме офици-
ального названия, этот храм именовали 
«Николо-Барградским» – его главным 
престольным праздником был день 
перенесения мощей Святителя и чу-
дотворца Николая из Мир Ликийских в 
Бари Италийские (9/22 мая). Храм был 
известен и как «храм Скоропослушни-
цы», так как в нём находилась одна из 
главных в начале XX века городских 
петроградских святынь – икона Божией 
Матери, ныне почитаемая как «Скоро-
послушница Невская». 

Для храма пожертвовал свою кол-
лекцию древних икон, среди которых 
были образы, приписываемые даже 
св. Андрею Рублёву, кн. А.А. Ширинский-
Шихматов, бывший тверской губерна-
тор, обер-прокурор св. Синода и член 
Государственного Совета. Храм был и 
построен в древнем стиле, и богослу-
жебные предметы и утварь соотвество-
вали архитектуре храма и стилю икон, 
всё это делало Барградский храм уни-
кальным храмом-музеем, культурной 
ценностью Петрограда. О Палестинском 
обществе, истории храма, чудотворной 
иконе и других его «сокровищах» мы 
расскажем в следующих выпусках на-
шего «сериала», данная же краткая о 
нём справка нам понадобилось для того, 
чтобы понять обстоятельства перехода 
в этот храм о. Владимира, десятилетнее 
настоятельство в котором стало важней-
шим этапом пастырского пути Спасо-
Парголовского протоиерея.

О. Владимиру Шамонину пришлось 
занять в этом храме место предыдущего 
настоятеля, о. Виктора Петровича Семё-
нова. Мы считаем необходимым позна-
комить вас с краткой биографией этого 
священника, так как архивные сведения 
о нём пока, в таком объёме, нигде не пу-
бликовались, а по обстоятельствам его 
кончины – место его среди новомучени-
ков, пострадавших от безбожной власти, 
осуждённых по процессу об изъятии 
церковных ценностей вместе с митропо-
литом Вениамином.

О. Виктор Петрович Семёнов родился 
23 декабря 1865 года, происходил из по-
томственных дворян. Этим его биогра-
фия сходна с биографией о. Владимира, а 
ещё он, как и наш батюшка начинал как 
военный, но – моряк.

1 октября 1885 года он окончил полный 
курс наук в Инженерном училище Мор-
ского ведомства и поступил в службу в 
корпус корабельных инженеров подпору-
чиком. Службу проходил в разных долж-
ностях в Кронштадтском порту. В 1896 г. 
получил орден св. Станислава III степени, 
в 1901 – св. Анны III степени, в 1904 г. – 
св. Станислава II ст. Уволен в отставку по 
собственному желанию, согласно проше-
нию, с мундиром и пенсией в чине под-
полковника 17 марта 1908 г. «Вдогонку», 
13 апреля получил орден св. Анны II ст. 

Определен на священническую вакан-
сию к Пятогорскому женскому монасты-
рю Царскосельского уезда резолюцией 
митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Антония (Вадковского) 25 
июня 1908 г., 28 июня рукоположен в сан 
диакона, а в сан священника – 29 июня. 
27 августа 1909 г. назначен на священ-
ническую вакансию к Покровской церк-
ви Гатчинского подворья Пятогорского 
женского монастыря. 18 апреля 1910 г. 
награждён набедренником. 26 августа 
1911 г. назначен на священническую ва-
кансию при Введенской церкви, что при 
доме дешёвых комнат Общества Синего 
Креста в Заячьем переулке, 3. 2 апреля 
1912 г. награждён фиолетовой скуфьёй. 4 
октября 1912 года уходит за штат по соб-
ственному желанию. С октября 1912 по 
июль 1913 г. исполнял священнические 
обязанности на Смоленском кладбище 

Отец 
Владимир 
Шамонин. 

Конец 20-х – 
начало 30-х 

годов

(т.е. требы на могилах), согласно лично-
го разрешения Никанора, еп. Нарвского. 
15 июля 1913 г. приписан к Исаакиевско-
му кафедральному собору для участия в 
соборном служении при архиерейских 
службах. В 1915–1918 гг. в качестве воль-
нослушателя о. Виктор прошёл полный 
курс наук в С.-Петербургской Духовной 
Академии. 

Своё восхождение на Голгофу ново-
мученичества о. Виктор начал 30 мар-
та / 12 апреля 1918 г., когда был согласно 
ходатайству попечительства Николо-
Барградского храма, состоящего в веде-
нии Православного Палестинского Об-
щества, резолюцией священномученика 
митрополита Вениамина Петроградско-
го и Гдовского назначен исполняющим 
обязанности настоятеля этого храма. По 
косвенным данным, к тому времени он 
был уже вдовцом.

10 июля 1918 г. он был награждён ка-
милавкой.

В июне 1921 г. уже вторично был 
арестован исполняющий должность 
Председателя Церковного Совета Пале-
стинского общества, В.Д. Юшманов, се-
кретарь канцелярии, директор библио-
теки, управляющий делами и научный 
сотрудник ППО, палестиновед, отец из-
вестного арабиста Н.В. Юшманова, по-
хороненного на Шуваловском кладбище. 

Под арестом он провёл девять с полови-
ной месяцев. 

По делу Палестинского Общества 
вместе с его документами, были изъяты 
приходо-расходные ведомости Барград-
ского храма и описи церковного иму-
щества. Также были опечатаны шкафы 
с богослужебными книгами, но кто-то 
сорвал печать со шкафа. Затем священ-
никам запретили произносить в храме 
проповеди. Настоятель стал активно 
протестовать, хотя и был готов идти на 
компромисс – передавать тексты про-
поведей на «утверждение» Управления 
Смольнинского района. Власти в свою 
очередь вменяли ему незаконность лю-
бых «богослужебных действий» на при-
ходе. Между 11/24 и 16/29 марта 1922 г. 
о. Виктор Семёнов был арестован. Потом 
последовал суд.

Начальник 16 отделения милиции 
Игнатьев свидетельствовал на суде, о 
якобы сопротивлении при аресте о. Вик-
тора и о том, что ему пришлось стрелять 
в воздух, чтобы рассеять толпу, сбежав-
шуюся на крик священника, для его за-
щиты. Возможно, в словах Игнатьева 
было лжесвидетельство, так как в прото-
коле судебного заседания записано, что 
«во время показания этого свидетеля со 
священником сделался припадок», ви-
димо вызванный возмущением о. Вик-
тора словами «свидетеля». 

В ночь с 22 марта / 4 апреля на 23 мар-
та / 5 апреля храм-музей был ограблен. 
Возможно, это была инсценировка-
провокация. 

Приходской совет храма пытался че-
рез правящего архиерея добиться осво-
бождения о. Виктора, а если без суда 
освободить невозможно, брал на себя 
хлопоты по поводу поиска защитника. 
Однако, 1 июня был арестован и сам ми-
трополит Вениамин, а дело о. Виктора 
было приобщено к групповому «Делу ми-
трополита Вениамина о воспрепятство-
вании изъятию церковных ценностей».

Прихожане попытались собирать 
подписи под требованием в ГубЧК осво-
бодить о. Виктора, однако Приходской 
совет, которому, возможно, пригрози-
ли отобрать храм вообще, постановил 
«признать действия прихожан недопу-
стимыми и принять меры к тому, чтобы 
впредь никаких подписей без ведома со-
вета в храме не собиралось».

После ареста неугодного настоятеля 
власти продолжили «изъятие церковных 
ценностей». Сохранился акт от 27 апре-
ля 1922 г., «составленный представите-
лем подкомиссии по изъятию ценностей 
Смольнинского района т. Степановым и 
Зенько в присутствии представителей 
от Главмузея и Приходского совета Бу-
магина, Печника, Игнатьева, Коновалова, 
Миляева, Емельянова, настоятеля церк-
ви Гавриила Думяна (1891-1966, по насто-
ящему – иеромонаха Гавриила Думяни, 
сирийца по происхожнению, умершего 

митрополитом Латакийским, 
Антиохийская Православная 
Церковь – О.К.), иеромонаха 
Абрамова. Произвели изъятие 
ценностей… с полным участи-
ем присутствующих, которые 
сами помогали снимать. Изъя-
то: с пяти Евангелий обложки, 
одна лампада в количестве 9 
фунтов оставлена по заяв-
лению верующих иконе Ско-
ропослушнице, которая ими 
окупится в семидневный срок 
благородным металлом в ко-
личестве четырёх фунтов…». 

В начале июня 1922 г. При-
ходской совет Барградского 
храма принял решение «упла-
тить из церковных средств, не 
вычитая из жалования о. Вик-
тора» по 3 млн. рублей граж-
данского налога за о. Виктора и 
его прислугу. 

15/28 июня 1922 г. в три с 
половиной часа дня, в возрас-
те 56 лет, настоятель Барград-
ского храма о. Виктор Семёнов 
заразившись тифом, скончал-

ся в заключении, приняв мученический 
венец за Христа. 

В протоколе заседания приходского 
совета Барградского храма от 9 июля / 26 
июня 1922 г. содержится следующее по-
становление: «принести благодарность 
наместнику Александро-Невской Лав-
ры, еп. Николаю <(Ярушевичу) – О.К.> с 
братией, встретившей тело умершаго 
и совершившего литию, и благочинному 
V округа о. А.С. Кононову, совершившему 
отпевание, и выразить благодарность 
членам совета: о. Дамиану, о. Митрофа-
ну, И.А. Печкину, С.М. Коновалову, К.А. 
Миляеву, Я.Ц. Поморину, А.Е. Емельянову 
и др., принявшим горячее участие в деле 
погребения.».

В этом же протоколе есть и другая 
запись: «Слушали: Выборы настояте-
ля. Постановили: Предложены были 
кандидатуры: о. Гавриила (Думяни), 
о. Василия Верюжского и о. Владими-
ра Шамонина. О. Гавриил Думяни свою 
кандидатуру в настоятели снял; из 
оставшихся кандидатов закрытой 
баллотировкой 8-ю голосами против 
5-ти избран о. Владимир Шамонин».

О. Василий Верюжский (1874-1955), 
«соперничавший» на выборах в настояте-
ли Барградского храма с о. Владимиром, 
был также неординарной личностью. 
К 1922 году он был клириком «Спаса-На-
Крови», профессором Петроградского 
Богословского института, (открытого 
вместо разорённых новой властью Ду-
ховных школ – Семинарии и Академии, 
где также был штатным экстраординар-

ным профессором), одновременно рабо-
тал архивистом в «Главархиве». В 1923 
году отказался перейти в обновленче-
ство, арестован, но быстро выпущен. 
Когда собор «Спас-На-Крови» вернулся в 
Патриаршую церковь, стал его настояте-
лем. Был одним из виднейших деятелей 
Ленинградского иосифлянского движе-
ния, сумевшим сохранить свой храм для 
иосифлян и сделать «Спас-На-Крови» 
центром «группы защиты истинного 
православия», как фигурировало в делах 
ОГПУ иосифлянское движение. В конце 
1929 г. был снова арестован, больше по-
лугода содержался в одиночной камере, 
приговорён к 10 годам лагерей. Позже за-
ключение было заменено ссылкой. В 1939 
году о. Василий вернулся в Ленинград, а в 
1947 г. даже реабилитирован, чтобы стать 
профессором Ленинградских духовных 
школ, возрождённых в ходе «сталинской 
церковной оттепели». Ему первому в со-
ветский период было присвоено звание 
«доктор церковной истории». До своей 
кончины он преподавал в ЛДА в качестве 
профессора, был заведующим кафедрой 
византинистики и истории славянских 
церквей...

...Однако, в воспоминаниях, записан-
ных Зоей Шамониной, история перехода 
о. Владимира в Барградский храм пред-
стаёт абсолютно иначе:

«…Однажды, по окончании беседы ба-
тюшки с народом в нижнем храме подош-
ли к нему двое интеллигентных мужчин, 
которых послал митрополит с просьбой 
перейти на другое место служения – на-
стоятелем Николо-Александровского Ба-
ри-Градского храма <…>

Отец Владимир смутился и отка-
зался, считая себя недостойным такой 
чести. Однако вскоре опять пришли 
приглашать. Опять он отказался, со-
славшись на то, что это место для ма-
ститого, заслуженного протоиерея. А в 
третий раз посланные от митрополи-
та, войдя во время его „беседы“ в нижнем 
храме собора, сказали: „вы сейчас произ-
несли чудесную речь о Промысле Божием, 
а он таков, что Божия Матерь хочет 
вас к Своей иконе ˝Скоропослушница˝ 
настоятелем“. Тогда батюшка вместе с 
посланными просителями поехал к ми-
трополиту и после разговора с ним вы-
нужден был согласиться».

Эта история, на первый взгляд, очень 
плохо стыкуется с фактами, изложенны-
ми в документах. Можно предположить, 
«самоцензуру», ведь писалось это в совет-
ское время, хотя и в стол, но бумаги могли 
обнаружить. Главная «нестыковка»: на 
момент перехода о. Владимира в Барград-
ский храм, епархиальный митрополит 
(священномученик Вениамин) находил-
ся под судом и арестом. Но если даже и 
нет, тогда получается, «выборы настоя-
теля» в приходском совете представляли 
собой некую формальность для власти, 
хотя решение было вынесено заранее.  
У автора этих строк есть некая стройная 
гипотеза, которая может согласовать все 
эти противоречия, так что хорошо запом-
ним этот текст. Но эта тема даже не для 
следующей «серии» нашей затянувшейся 
истории, которую мы посвятим рассказу 
об истории Барградского храма, чудот-
ворной иконы «Невская Скоропослуш-
ница» и другим сокровищам музейной 
церкви, настоятелем которой до самого её 
разрушения был о. Владимир. 

О. Куликов
П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т
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Спасо-Парголовский протоиерей Владимир Шамонин 
(Материалы к жизнеописанию)
Часть 11

Николо-Барградский храм. Фото Карла Буллы, 1915 г.
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В предыдущей части этого цикла ста-
тей мы рассказали о том, как о. Владимир 
Шамонин стал настоятелем Бар-Градского 
храма. Поскольку это настоятельство 
стало важнейшим этапом его жизни, не-
обходимо рассказать и о самом храме, о 
его истории и его значении для города. 

История храма началась с покушения 
на Александра II 25 мая 1876 года в Пари-
же (попытка мести за подавление Поль-
ского восстания 1863-1864 гг.). В память 
о спасении Государя торговцы Старо-
Александровского рынка решили возве-
сти на Калашниковском проспекте часов-
ню в честь небесного покровителя царя 
– св. блгв. кн. Александра Невского и Ни-
колая Чудотворца. Строительство часов-
ни затянулось, она была освящена лишь в 
1879 году (9 мая, на день Перенесения мо-
щей Святителя и Чудотворца Николая). 

И ещё ряд событий оказался важен для 
истории храма. В 1875 году в Петербург 
прибывают два иеромонаха из Панте-
леймонова русского монастыря на Афоне 
– Афанасий и Варсонофий. Им русским 
послом в Константинополе графом И.П. 
Игнатьевым был поручен в России сбор 
пожертвований для восстановления Си-
онского храма в Мирах Ликийских, где 
изначально находились мощи Святителя 
Николая. Иеромонахи принесли с собой 
святыни, среди которых главными были 
– часть Животворящего Древа Господня, 
частицы мощей великомученика и цели-
теля Пантелеимона, Святителя Николая, а 
также список с чудотворной иконы Ско-
ропослушница, хранящейся на Афоне в 
монастыре Дохиар. Однако из-за начав-
шейся Русско-Турецкой войны 1877-1878 
гг. отцы Афанасий и Варсонофий вы-
нуждены были покинуть Россию, а при-
везенные ими святыни были определены 
в часовню на Калашниковском проспекте 
(ныне пр. Бакунина).  Часовня станови-
лась приписной к Сионскому храму, с чем 
основатели часовни согласились, с осо-
бенной радостью приняв в неё мощи и 
икону с Афона.

Перед святынями в часовне постоян-
но совершались молебны и панихиды и 
к 1885 году на восстановление храма в 
Мирах было собрано уже более 70 тыс. 
рублей. На тот момент попечение о вос-
становлении храма перешло к Импе-
раторскому Православному Палестин-
скому Обществу, основанному в 1882 г. 
Первым председателем общества был 
Великий Князь Сергей Александрович, 
московский генерал-губернатор, супруг 
преподобноновомученицы Великой 
Княгини Елизаветы Феодоровны. 

В 1885 году в первой деревянной ча-
совне случился пожар, и она сгорела дот-
ла. При этом было явлено чудо. В мусоре 
пепелища была обретена икона Скоро-
послушницы. Она сильно обгорела и ви-
доизменилась. Осталось только оплечное 
изображение Богоматери с Её правой 
рукой. Однако, образ был писан на тол-
стом картоне, и по краям видно было, 
что он была охвачена огнём, который 
прекратился внезапно, вдруг. Так возник 
совершенно новый тип Богородичной 
иконографии: Скоропослушница, но без 
Младенца, получивший уже в наше вре-
мя наименование: «Скоропослушница 
Невская». Такое чудесное спасение свя-
тыни храма произвело на благочестивых 
жителей Петербурга громадное впечатле-
ние. К иконе Божией Матери Скоропос-
лушницы во временное помещение на 

Калашниковском проспекте потянулись 
вереницы богомольцев и пред ней не-
прерывно совершались молебны. Были 
замечены чудеса. С тех пор начался обы-
чай возить Св. икону по домам. Сначала 
такие выездные молебны были даже еже-
дневными. Быстро на месте сгоревшей 
часовни была выстроена новая каменная, 
по размерам значительно больше первой, 
и в ней, кроме молебнов и панихид, со-
вершались ежедневно всенощные бдения 
и обедницы с чтением акафистов. А икона 
была «одета» благодарными богомольца-
ми в филигранный, драгоценный оклад. 
Вот описание иконы и её убранства из 
описи икон Бар-Градского храма на 1916 
г.: «Наместный образ - Божией Матери 
«Скоропослушницы» греко-афонского 
письма. Риза и венец украшены драго-
ценными камнями большой ценности 
- плод усердия богомольцев храма и по-
читателей сей святыни. Икона, как по 
окладу, так и басменному ковчегу, уста-
новлена наподобие Владимирской ико-
ны Божией Матери, что в Московском 
Большом Успенском соборе…». Икона 
стала одной из самых почитаемых в Пе-
тербурге–Петрограде–Ленинграде свя-
тынь. К сожалению, ныне поток к ней, 
находящейся в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры не столь ве-
лик, но, возможно, многие просто не до-
гадываются о том, сколько чудес от этого 
образа проистекало, особенно в тяжёлые 
для верующих и церкви 20-е – 30-е гг. Но 
к этой теме мы ещё вернёмся 
неоднократно…

После трагической смерти 
мужа, погибшего от бомбы 
Каляева, председателем Им-
ператорского Православно-
го Палестинского Общества 
стала преподобномученица 
Великая Княгиня Елизавета 
Федоровна. Так как В.К. Сергей 
Александрович был ктитором 
часовни, возникла мысль в па-
мять о нём и ради постоянной 
молитвы о его упокоении и 
упокоении всех «верных слуг 
Царя и Отечества, крамолою 
убиенных» преобразовать 
Александро-Николаевскую 
часовню в храм Во имя Святи-
теля и Чудотворца Николая. 

К тому времени она представляла из 
себя сооружение тесное и низкое, крайне 
неудобное для массовых богослужений. 
Окружена была часовня, ставшая хра-
мом, собственной обводной стеной с пя-
тью башенками и небольшой колоколь-
ней. Но наскоро возведенные обводные 
стены дали угрожающую трещину.  

Из-за вышеупомянутой войны с Тур-
цией участок с храмом в Мирах был 
отобран у российских собственников Ту-
рецким правительством, и от идеи кура-
торства над восстановлением Сионского 
храма пришлось отказаться. В 1910 году 
решено было перенаправить силы и со-
бранные уже средства на устроение храма 
и странноприимницы в Бари, где и сейчас 
находятся мощи Святителя Николая. 

Так Императорское Православное 
Палестинское Общество приняло реше-
ние построить на этом месте храм, дохо-
ды от которого должны были содержать 
русский храм во имя св. Николая в Бар-
Граде (в Италии) и странноприимницу 
при нем для русских паломников «в бо-
лее благолепном и удобном виде». Соот-
ветственно и храм стал называться, так 
как был освящён в честь Перенесения 
мощей Святителя Николая в Бари и св. 
блгв. кн. Александра Невского – «Николо-
Александровским Бар-Градским».

Проект нового храма был поручен ар-
хитектору С. С. Кричинскому, строителю 
храма в память 300-летия дома Романо-
вых (Феодоровского собора, о котором 
мы уже рассказывали) автору проекта 
Большого Дворца в Шуваловском парке, 
чем нам он особенно интересен. В виду 
почти полного отсутствия в Петрогра-
де образцов древнерусского зодчества, 
согласно желания Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны и по мысли вице-
председателя Палестинского Общества 
и председателя высочайше учреждён-
ного барградского Комитета князя А. А. 
Ширинского-Шихматова - знатока и лю-
бителя русского искусства, было решено 
строить новую церковь наподобие не-

больших храмов со звонницами XV-XVI 
в. Новгорода и Пскова.

Незначительные размеры места, от-
веденного городом под постройку, и по-
ложение храма между высокими дома-
ми трех пересекающихся улиц, привели 
С. С. Кричинского к мысли разработать 
внешний вид церкви значительной вы-
соты при небольшой площади, устрем-
лённой ввысь, чтобы окружающие зда-
ния не заслоняли и не подавляли бы 
церковного строения.

Закладка храма состоялась 8 сентя-
бря 1913 года на месте разобранного до 
основания прежнего храма. О её подроб-
ностях можно узнать из брошюрки того 
же года издания за авторством упомяну-
того в предыдущей части статьи Влади-
мира Дмитриевича Юшманова. 

В день освящения с утренним поездом 
Николаевской железной дороги, из Мо-
сквы прибыла Великая Княгиня Елисаве-
та Феодоровна и молилась за Литургией 
в Казанском Соборе. «С 11 ч. утра Калаш-
никовский просп. и 2-я Рождественская 
улица, а так же площадь и панели смеж-
ных улиц стали заполняться публикою, 
стекавшеюся со всех концов столицы 
для присутствования на церковном тор-
жестве во славу столь чтимого право-
славным русским народом Святителя 
Николая Мирликийского. В половине 
второго часа, один за другим, стали при-
бывать из ближайших к месту закладки 
приходских церквей: Знамения Пре-

святой Богородицы, Борисо-Глебской, 
Христорождественской и Иоанно-
Предтечинской крестные ходы с икона-
ми и хоругвями, во главе с духовенством. 
Около двух часов дня, помещающаяся в 
доме Галунова временная часовня, укра-
шенная по праздничному и освещенная 
множеством горящих свечей и лампад, 
стала наполняться приглашенными на 
чин закладки лицами. Здесь находились: 
обер-прокурор Святейшего Синода 
В.К.Саблер, министр путей сообщения 
С.В.Рухлов, вице-председатель Палестин-
ского Общества князь А.А. Ширинский-
Шихматов, состоящий при Особе вели-
кой княгини Елисаветы Феодоровны 
Помощник Председателя Палестинского 
Общества ген.-от-кавал. М.П. Степанов, 
бывший вице-председатель Общества, 
Член Государственного Совета сенатор 
Н.М.Аничков, члены Совета Палестин-
ского Общества: товарищ министра ино-
странных дел гофмейстер А. А. Нератов, 
директор историко-филологического ин-
ститута академик В. В. Латышев, главный 
инспектор медицинской части флота по-
четный лейб-медик А.Ю. Зуев, академик 
тайн. сов. М.П. Боткин и заслуженный 
профессор А.А.Дмитриевский, <…> 
князь Н.Д.Жевахов, настоятельница Ио-
анновского женского монастыря игуме-
ния Ангелина с сестрами обители, члены 
Палестинского Общества и попечитель-
ства Николо-Александровского храма. 
Здесь же в часовне собрались для встречи 
Владыки митрополита член Святейше-
го Синода Алексий, епископ Тобольский 
и Сибирский, ректор С.-Петербургской 
духовной академии Анастасий, епископ 
Ямбургский, благочинный монастырских 
подворий о. архимандрит Макарий, насто-
ятель Городецкого подворья о. архиман-
дрит Алексий, настоятель созидаемого 
храма иеромонах Георгий и др. духовные 
лица, приглашенные на чин закладки.

В 2 ч. дня, в сопровождении намест-
ника Александро-Невской лавры о. архи-
мандрита Феофана и братии, в часовню, 

прибыл высокопреосвященнейший Вла-
димир, митрополит С.-Петербургский и 
Ладожский. Владыка митрополит при-
ложился к местно-чтимой иконе Божи-
ей Матери «Скоропослушницы», после 
чего преподал собравшимся свое свя-
тительское благословение. В это время 
к его высокопреосвященству обратился 
с приветствием вице-председатель Им-
ператорского Православного Палестин-
ского Общества князь А.А. Ширинский-
Шихматов, выражая от имени Совета 
Общества и местного попечительства 
живейшую радость по случаю прибытия 
Владыки для совершения чина закладки 
храма; засим, поднеся его высокопрео-
священству художественной работы св. 
панагию с изображением иконы Божией 
Матери, именуемой „Скоропослушница„, 
князь А. А. просил владыку, как священ-
ноархимандрита недавно праздновавшей 
двухсотлетие своего бытия Александро-
Невской лавры, принять эту панагию в 
знак искренней благодарности Палестин-
ского Общества как лично его высоко-
преосвященству, так и возглавляемой им 
Александро-Невской лавре за ту нрав-
ственную и материальную поддержку 
которая искони сопровождает все благие 
начинания Общества. В 2 ч. дня изволила 
прибыть Ее Императорское Высочество 
великая княгиня Елисавета Феодоров-
на, в сопровождении состоящей при Ее 
Особе В. С. Гордеевой, и Его Высочество 
князь Иоанн Константинович. Встречен-

ные князем А.А. Ширинским-
Шихматовым, ген.-от-кав. М.П. 
Степановым, полковником Д.Н. 
Ломаном и Градоначальником 
свиты Е.И.В. ген.-майором Д.В. 
Драчевским, Их Высочества про-
следовали в часовню, где прило-
жились к св. кресту и приняли 
благословение митрополита 
Владимира. Ее Императорское 
Высочество привезла с собою 
в дар церкви икону Рождества 
Пресвятыя Богородицы, древ-
него письма, в день празднова-
ния коей происходила закладка 
храма. Вслед за сим из часовни 
стала выходить с крестами и хо-
ругвями процессия, направля-
ясь чрез улицу к месту закладки. 
Впереди шли певчие л-гв. Стрел-

кового Царскосельского полка, шефом 
коего состоял в Бозе почивший великий 
князь Сергий Александрович, и ожидав-
шее в часовне многочисленное столичное 
духовенство, затем шествовал, в предне-
сении креста, высокопреосвяшеннейший 
митрополит Владимир, имея на главе осе-
няемый рипидами ковчежец с св. моша-
ми Алексия, митрополита Московского 
и всея России Чудотворца, за владыкою 
митрополитом изволили следовать ве-
ликая княгиня Елисавета Феодоровна, 
князь Иоанн Константинович и все при-
глашенные на торжество закладки…». 

Невольно приходит в голову мысль, 
что Николо-Барградский храм, ставший 
украшением, хотя и ненадолго, нашего го-
рода – храм-мученик. И освящал его один 
из первых принявших крест мучениче-
ский – митрополит Владимир (Богояв-
ленский), а инициатором его возведения 
стала Великая Княгиня Елизавета Феодо-
ровна, отдавшая жизнь за веру Христову, 
сброшенная мучителями-большевиками 
в алапаевскую шахту. Именно поэто-
му, память об этом чудесном храме, над 
которым столько трудились и который 
столько лелеяли и в котором почивало 
столько святых реликвий нашей церкви, 
перед которыми мог молится каждый (о 
чём мы узнаем далее) мы должны сохра-
нять как святыню сердца, сокрушаясь о 
его потере и изумляюсь бесчувствию и 
невосприимчивости к красоте вандалов, 
поднявших на него руку. И можно пред-
ставить, как полюбил этот храм о. Влади-
мир Шамонин, хотя он достался ему уже 
отчасти ограбленным, в ходе «изъятия 
церковных ценностей» и как горько пере-
живал батюшка его снос.

Освящен храм был 15 декабря 1915 
года. Взорван 20 мая 1932 за два дня до 
престольного праздника.

Н и к о л о - А л е к с А Н д р о в с к и й  Б А р - г рА д с к и й  х рА м .  и с то р и я  и  о Б л и к .  Ч Ас т ь  1

Спасо-Парголовский протоиерей Владимир Шамонин 
(Материалы к жизнеописанию)
Часть 12

В статье широко использованы материалы (с благодарностью к 
вебрайтерам) с портала «Россия и Христианский Восток»  

ros-vos.net

п р о д о л ж е н и е  с л е д у е т
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В этой части нашей публикации мы кос-
нёмся облика Николо-Барградского храма, 
так много значившего для жизни о. Владими-
ра Шамонина, и его святынь. Мы продолжаем 
так подробно рассказывать об этом храме не 
только ради памяти о батюшке, но и потому 
что мало кто (кроме возрождённого Импе-
раторского Православного Палестинского 
Общества) сейчас помнит об этом храме и ин-
тересуется им. Так как вопроса о восстанов-
лении его даже никем никогда не ставилось. 
Но помнить о нём, как об одном из уникаль-
нейших памятников зодчества и храме-музее 
необходимо, хотя бы ради восстановления 
справедливости – осуждения его сноса, ради 
памяти зодчих, попечителей, духовенства, 
среди которого был и герой нашего повество-
вания и простых прихожан, любивших и це-
нивших этот замечательный Дом Божий.

Обликом храма восторгался известный 
православный писатель начала XX века 
Евгений Поселянин (1870-1931), расстре-
лянный советской властью и канонизиро-
ванный как новомученик в РПЦЗ. Он опи-
сал храм и поделился своими чувствами от 
«встречи» с ним, наверное так, как не мог бы 
это сделать никто. И хочется, читая это опи-
сание, обливаться горючими слезами, ибо 
нам такая встреча не суждена никогда, ведь 
храм не простоял и семнадцати лет: 

«В толчее столичной жизни, у бойкого 
рынка, на тесной площадке в скрещении не-
скольких улиц, поднялась нежданно-негаданно 
высокая маленькая церковка.

Поднялась, забелела стенами, невидан-
ною в Питере звонницею на одной из стен; 
свободно вознесла на высоком, легком поясе 
своего купола главу в виде ратного шелома, 
и стоит, строгая и радостная, скромная и 
торжественная.

Строители храма, кипевшие своим замыс-
лом, с первых шагов властно схватывают вас 
и переставляют далеко, за несколько веков.

Отрешимся от ежедневной жизни и от-
дадимся в их власть. Необходима грань 
между божественным и человеческим, между 
житейскою суетою и священною задумчиво-
стью храма…

Сени с коленчатою узковатою лесенкою, 
полуосвещенной, со своими расписанными 
стенами: какой прекрасный переход от жиз-
ни к религиозной мечте. Вошли в них – и уже 
забылся мир.

Откройте старые двери, какие были в те-
ремах, и погрузитесь в древнюю Русь.

Любовью и мечтою о прошлом созданный 
храм охватывает вас.

Этот иконостас, с иконами, сплошь древ-
ними: какие чувства, какие тона!

Смотрите на лик Богоматери в «деисусе», 
в Её скорбные и сильные очи, А эти краски, 
то праздничные, – «поющие, взывающие», то 
нежные, тихие... Эта светло-палевая риза 
в крестах на Николае Чудотворце: хочется 
трогать руками, ласкать эту радостную 
материю.

Несколько лет назад известный наш ар-
хеолог В.Т. Георгиевский сделал открытие, 
явившееся событием в истории русской архе-
ологии: прекрасно сохранившиеся фрески в глу-
хом Ферапонтовом монастыре новгородской 
епархии, работы одного из лучших русских 
иконописцев, Дионисия (конец XV и начало 
XVI веков).

Светлая душа Дионисия выразилась в про-
зрачном голубом фоне его созданий, в особой 
радостности его красок. Роспись стен нового 
храма представляет собою первую в России 
попытку художественного переложения древ-
ней иконописи.

Экзамен выдержан.
Художники Плотников и Щербаков вошли 

в свежую, цельную душу того времени и в наи-
вных образах воплотили ясную религиозную 
мечту.

Виду седой древности этого псково-
новгородского храма соответствует и вели-
колепная отделка и утварь.

Эти бассменные рамы и украшения все-
го иконостаса, глубокий киот для чтимой 
иконы Скоропослушницы, – копия киота, где 
в Успенском соборе в Москве стоит знамени-

тая «Владимирская», Царские двери со стол-
биками, дивный серебряный семилампадник 
перед Престолом, обронной работы (чекан-
ка), словно опрокинутые малые венцы, раз-
ные подлинные ковши, подсвечники, тарелки, 
аналойчики, древние пелены перед иконами, – 
все это шепчет ласково и умиленно: «Старая 
Русь вам кланяется!»

Посмотрели бы вы на выносные подсвеч-
ники невиданной четырехгранной формы, 
или на зеркальце для духовенства с рамою, 
крытою оловянным кружевом.

И ходишь-ходишь среди этой восставшей 
в тихом сеянии, трогающей и зовущей ста-
рины. Подымешься по узкой лестнице на хоры 
и оттуда смотришь на игру празднующих 
красок. По ещё более узкой лесенке винтом 
сбежишь вниз в «Палату» для заседаний По-
печительства. Любуешься подлинною печью 
светлозеленых изразцов, стульями, ларца-
ми... Сейчас войдет в высокой горлатной 
шапке старый спесивый боярин и заговорит...

Всякая мелочь тут обдумана, пролюбле-
на, выношена в душе тем энтузиастом ста-
рой русской красоты, каким является князь 
А.А. Ширинский-Шихматов.

Это первый радостный крик здесь, в север-
ной столице, старой Руси к бледной подража-
тельности.

Русскому Богу – свеча в древнерусском све-
тильнике.»

Нужно отметить, что иконы и утварь, ко-
торую упоминает в своём тексте писатель-
новомученик, вплоть до «зеркальца для ду-
ховенства» и зелёных изразцов на печи, не 
говоря о паникадилах-
хоросах, водосвятной 
чаши, «блюда для бла-
гословенных хлебов 
с малой серебряной 
чашей для пшеницы 
и двумя старинными 
серебряными кубками 
с аметистами для ося-
щенного вина», хоруг-
вей Северного письма 
XVII в. – были древни-
ми, подлинными. А со-
временная утварь была 
выдержана в древнем 
стиле, представляла со-
бой художественное 
воспроизведение под-
линников XVI и XVII 
веков.

Под храмом, вмещав-
шим 320 человек, нахо-
дилась также описанная 
Поселянином «палата» 
(небольшой зал) для 
заседаний местного по-
печительства, а также 
собраний ИППО. Даже 
она была выдержана в 
древнерусском стиле 
московских теремов с 
соответствующей ро-
списью, её украшала 
упомянутая изразцовая 
печь и подлинный све-
тильник (люстра) XVII 
века, переоборудован-
ная для электрического 
освещения. Там же нахо-
дились и кельи монахов, 
служивших в храме, в 
советское время став-
шие квартирами сторо-
жа и алтарника. На одну из них, в своё время, 
претендовал и о. Владимир Шамонин, о чём 
мы расскажем позже.

Подробная опись всех икон и утвари хра-
ма, с указанием расположения икон, их сюже-
та, примерной их датировки – сохранилась в 
архиве и даже публиковалась в издании, хра-
му посвященном, более 100 лет назад. Хоте-
лось бы привести этот список полностью, но 
формат статьи не позволяет этого сделать.

Иконостас был традиционным, четы-
рёхярусным. Он был произведён известной 
фирмой «Товарищество И.П. Хлебников и 
сыновья» и декорирован, подобно кремлёв-
скому Успенскому собору, серебряной бас-
мой (тонкими листами, с выбитым на них с 
помощью матрицы и ударных инструментов 
рисунком). Его украшали ценнейшие древние 
иконы из коллекции князя А.А. Ширинского-
Шихматова и иконы, приобретённые на сред-
ства А.Н. Заусайлова, лишь несколько икон 
были современными, но написанными в ста-
ринном стиле (описание иконостаса хочется 
привести полностью по архивному делу):

«1 ярус (тябло): 1. Царские врата с изобра-
жением Благовещения и евангелистов и дву-
мя столбиками, покрытыми живописными 
изображениями святых старого Новгорода, 
предположительно XV в.; 2. Спас Нерукотвор-
ный – местная икона северного письма, нача-
ло XVI в.; 3. Иконы, расположенные по двум 
створкам складня со Спасом Нерукотворным, 
и сверху складня Московского и Северного 
письма XVII в., всего изображений 10; 4. Св. 

Николай Мирликийский с житием в складне 
старого стиля с цветными камнями на венце 
и цапе Новгородского письма начала XV в.; 
5. Св. Александр Свирский, обложена басмой, 
Северное письмо, XVI в.; 6. Св. Александр Не-
вский со св. кн. Борисом и св. кн. Глебом, в се-
ребряной басме, Ярославского письма XVII в.; 
7. Южная дверь: Св. архангел Гавриил, Мо-
сковское письмо XVII в.; 8. «Деисус» поясный 
на одной доске Ярославского письма XVII в. 
(над южной дверью); 9. Успение Божией Ма-
тери Новгородского письма нач. XV в. редкой 
сохранности; 10. Божия Матерь «Скоропос-
лушница» греко-афонского письма, середины 
XIX в., в серебряной ризе с венцом, украшена 
цветными каменьями (та самая чудотворная 
«Скоропослушница Невская», об истории 
которой мы уже рассказывали и которой 
будет посвящена следующая статья нашего 
цикла – О.К.); 11. Рождество Богородицы с 
12-ю изображениями событий земной жиз-
ни Богоматери (Акафист), нач. XVI в., стиль 
Новгородский; 12. Свт. Николай Чудотворец 
и Св. цар. Александра, Новгородское письмо, 
XV в.; 13. Северная дверь: св. архангел Миха-
ил Московского письма XVII в.; 14. Спаситель 
на престоле с предстоящими, Яросл. письмо, 
XVII в. (над северной дверью); 15. Покров 
Пресвятой Богородицы, Московское письмо, 
конец XVI в. 2 ярус (тябло): 16. Рождество 
Христово, Северное письмо, XVI в.; 17. Вос-
кресение Лазаря, Новгородское письмо, конец 
XV в. (и далее, во втором ярусе все иконы, кро-
ме особо отмеченных – «Новгородское пись-
мо, конец XV в.»; 18. Омовение ног; 19. Иисус 

Христос перед Пилатом; 20. Несение Креста; 
21. Положение во гроб; 22. Уверение ап. Фомы; 
23. Воскресение Христово; 24. Святая Троица, 
Московское письмо, кон. XVI в.; 25. Преоб-
ражение Господне, (современная икона) под 
Новгородское старое письмо; 26. Крещение 
Господне (современная икона) под Новго-
родское старое письмо; 27. Вход Господень 
в Иерусалим, Северное письмо, кон. XVI в.; 
28. Распятие Христа (современная икона) под 
Новгородское старое письмо. 3 ярус (тяб-
ло): 29. Св. Сергий Радонежский, старое Мо-
сковское письмо, сильно реставрированная; 
30. Св. Григорий Богослов, старое Московское 
письмо, реставрированная; 31. Св. Пётр, ми-
трополит Московский, Московское письмо 
XVI в., икона Рублёва (так в подлиннике, од-
нако, во-первых, известно, что Андрей Рублёв 
жил на рубеже XIV и XV веков, во-вторых, в 
современных списках как достоверных, так 
и возможных работ Рублёва на нынешний 
день иконы из Бар-градского храма не зна-
чатся, поэтому, вероятно, атрибутированные 
так в цитируемом списке иконы следует от-
носить к школе Рублёва в её развитии, далее 
в этом ярусе иконостаса иконы, кроме особо 
отмеченных, с пометкой «того же письма», т.е. 
«Рублёва» – О.К.); 32. Св. ап. Петр; 33. Св. арх. 
Михаил; 34. Богоматерь; 35. Спаситель на Пре-
столе в Силах; 36. Св. Иоанн Предтеча; 37. Св. 
арх. Гавриил; 38. Св. ап. Павел; 39. Св. Нико-
лай Чудотворец, старое Московское письмо, 
сильно реставрированная; 40. Св. Алексий, 
митрополит Московский; 41. Св. преп. Никон, 

старое Московское письмо, сильно реставри-
рованная. 4-й ярус (тябло): 42. Пророк Авва-
кум, над ним – прав. Сарра, Северное письмо, 
XVII в. (далее все иконы из этого яруса, кроме 
пк. 49 той же атрибуции – О.К.); 43. Прор. Ма-
лахия, над ним – Иисус Навин; 44. Прор. Иес-
сей, над ним – праотец Вениамин; 45. Прор. 
Иеремия, над ним – праотец Иафет; 46. Прор. 
Исайа, над ним – праотец Лот; 47. Прор. Мои-
сей, над ним – праотец Енох; 48. Прор. Илия, 
над ним – праотец Авель; 49. Богоматерь, 
сидящая на троне и Господь Саваоф старого 
письма; 50. Прор. Гедеон, над ним – праотец 
Адам; 51. Прор. Захария, над ним – праматерь 
Ева; 52. Прор. Иезекииль, над ним – праотец 
Иаков; 53. Прор. Иона, над ним – праотец Иса-
ак; 54. Прор. Даниил, над ним – праотец Ио-
сиф; 55. Прор. Михей, над ним – праотец Заву-
лон; 56. Прор. Наум, над ним – праотец Исаак.

Полный список икон и композиций икон 
включает 140 пунктов, включая приведённый 
иконостас

В остальном пространстве храма также 
преобладали иконы XVII века по датировке 
того времени, когда составлялось описание 
храма, хотя среди них имели место и более 
древние, якобы XVI века: две иконы «Зна-
мения» Божией Матери, одна с неизвестной 
мученицей, в рост, Северных писем, дру-
гая – в чисто новгородских традициях со 
св. Никитой Новгородским и св. Пафнути-
ем Боровским. Была и отдельная икона св. 
Пафнутия Боровского, также Новгородского 
письма и той же древности. К самым древ-
ним иконам храма также относились образ 

Св. Троицы у дуба мамврий-
ского, правда, сильно записан-
ный поздними слоями и икона 
Божией Матери «Грузинская» 
Северного письма.

Среди других икон храма 
выделялись, например, Рожде-
ство Пресвятой Богородицы, 
московского письма XVII в., 
обложена басмой с цветны-
ми камнями. Этой иконой 
Великая Княгиня Елизаве-
та Федоровна благословила 
Николо-Александровское попе-
чительство при закладке храма 
8 октября 1913 г. 

Были иконы редких для 
начала XX века сюжетов: Со-
шествие во ад, Москов. письма 
XVII в., в серебряном басмен-
ном окладе; «Низложи сильных 
со престолов», палеховского 
письма ХIХ века; Богоматерь 
«Неопалимая купина», москов-
ского письма XVII века, в ста-
ринной серебряной басме того 
же времени; Образ «Недреман-
ное око», на полях изображения 
Святых письма XVII века; икона 
«София Премудрость Божия», с 
избранными святыми, ярослав-
ского письма XVII в., в басмен-
ном окладе и другие.

Были и иконы современ-
ные храму, но их было меньше 
древних, две из них содержа-
ли святыни: По южной стене 
около иконостаса помещалась 
икона в рост преп. Серафима 
Саровского, с частицею его 
мантии и, непосредственно 
примыкая к северному концу 
нижнего тябла иконостаса, 

находилась большая икона св. мученика па-
триарха московского Гермогена в рост, с ча-
стицей его мощей. В северо-восточном углу, 
перед иконостасом, против иконы Покрова 
Богоматери стоял Крест из масличного де-
рева, с частицею Животворящего Древа Го-
сподня, пожертвованный Иерусалимским 
патриархом Дамианом.

После «изъятия церковных ценностей», 
большая часть утвари пропала бесследно, 
некоторые из икон после закрытия и сно-
са храма были переданы Русскому музею. 
Судьба уникальной коллекции икон в её 
целостности – неясна. Была ли она катало-
гизирована и атрибутирована в более позд-
нее время, или её просто «разобрали» по 
составляющим, выкинув то, что ценным не 
посчитали – непонятно. Подобранная с гро-
мадной любовью для конкретного храма 
ныне большая её часть либо находится в му-
зейных запасниках, либо утрачена навсег-
да. В любом случае в своей органической 
целостности церковь-утварь-иконостас-
иконы уникальный Бар-градский храм, по-
следним хранителем которого был о. Влади-
мир Шамонин, утрачен для отечественной 
культуры навеки.
В публикации использованы: архивный документ ЦГИА 
СПб Ф. 897, Оп. 1, Д. 2, Лл. 33-38 об., проф. А.А. Дми-
триевский «Краткое описание Барградского Николо-
Александровского храма в Петрограде», Пг., 1918; мате-
риалы с сайтов ippo.ru и petragrad.spb.ru. 

Олег Куликов 
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Иконостас Николо-Александровского Бар-градского храма. Фото 1910-х гг.
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Став настоятелем Барградского хра-
ма о. Владимир Шамонин стал и главным 
хранителем одной из величайших, как она 
воспринималась тогда, в тяжёлые 20-е – 
30-е гг., святынь Петрограда – иконы Ско-
ропослушницы Невской. Эту часть нашего 
изложения мы посвятим бытийствованию 
этой иконы в советское время в Николо-
Александровском Барградском храме. 
О её истории, чудесном прославлении и 
начальном почитании мы рассказывали в 
12-й части этой статьи. 

Интересно, что икона для храма, не-
смотря на обилие в нём древних святынь-
реликвий, была, практически, главным со-
кровищем. Храм зачастую даже называли 
в её честь «храмом Скоропослушницы» 
(что попадается даже в официальных до-
кументах), а не по названиям алтарей. 

Об отношении к иконе и её важности 
для храма говорит, например, заключение 
«Докладной записки общему собранию 
верующих на годовом отчёте за 1926 год». 
Замечательно, что даже подобные доку-
менты, которые по требованию советско-
го законодательства должны были быть 
представлены в официальные органы, 
несут в себе исповедание веры и звучат 
как ироничный вызов безбожной власти: 
«...Деятельность двадцатки в истекшем 
году как всегда была направлена в первую 
голову к удовлетворению духовных по-
требностей группы верующих, т.е. к бла-
голепному и благоговейному совершению 
богослужений в храме, для сего содержался 
соответствующий причт и хор, и служа-
щие; и во-вторыя, большое внимание было 
обращено на достаточное отопление 
храма, а также и на освещение его. Таким 
образом, все необходимые нужды и по-
требности культа с Божией помощью при 
заступничестве Богоматери двадцатке 
удалось в истекшем году осуществить, 
надеемся, что Матерь Божия Наша Ско-
ропослушница наставит нас и впредь 
Своею помощию».

Как мы уже и писали, огромное народ-
ное почитание «даровало» иконе весьма 
богатый «наряд» – серебряный оклад, усы-
панный самоцветами, перед иконой горе-
ла негасимая лампада, богатая и громад-
ная. На эти сокровища посягала и власть 
(в ходе изъятия церковных ценностей) и 
воры. Известно, что при изъятии ценно-
стей, богомольцы выкупали драгоценную 
лампаду, пожертвованную иконе, об этом 
мы тоже уже упоминали в 11-й части.

В первые годы советской власти обы-
чай возить икону по домам на молебны и 
в другие храмы продолжался, о чём сви-
детельствует документ, составленный ещё 
при предшественнике по настоятельству 
о. Владимира Шамонина, священнике 
Викторе Семенове, о трагической судьбе 
которого мы уже рассказывали. Это Про-
токол №2 заседания Приходского Совета 
Барградского храма от 6/19 января 1922 г.: 
«Определённой платы за посещение с ико-
ной Скоропослушницы частных квартир 
не устанавливать, а принимать добро-
вольное пожертвование. Причём просить 
жертвователей собственноручно вписы-
вать жертвуемую сумму...

О посещениях с иконой Скоропослушни-
цы церквей по приглашению с оставлением 
иконы на ночь: оставлять икону только на 
всенощные и раннюю обедню с обязатель-
ным условием к 10 часам утра быть в своём 
храме. При этом посещение частных квар-
тир не допускается. Церквам, приглашаю-
щим икону ставить в условие одну треть 
полученного ими дохода предоставлять в 
пользу Барградского храма, 50% оставлять 
в пользу причта храма».

В то время, когда иконы на своём месте 
не было, на её место выставляли копию, 
обычно находившуюся в алтаре. В спи-
ске икон, риз и утвари, который мы цити-
ровали в части 13-й, обе иконы описаны 
так: «10. Божия Матерь Скоропослушница 

греко-афонского письма сер. XIX века в сере-
бряной ризе, с венцом, украшена самоцвет-
ными камнями… 139. (из «Алтарь, диакон-
ник и жертвенник» - О.К.) Божия Матерь 
Скоропослушница современного письма, в 
серебряном окладе, с венцом, украшена кам-
нями (заменяет подлинную икону во время 
выездов на молебны).» Об этом же свиде-
тельствуют и воспоминания Зои Владими-
ровны Шамониной об отце: «Когда икона 
Божией Матери в храме отсутствовала, 
временно вставляли копию, которую не все 
могли отличить от настоящей. Дети осо-
бенно любили смотреть, как это делается, 
и, войдя в храм, сразу разглядывали — чу-
дотворная или копия?». Естественно, что в 
понятие «дети», Зоя Владимировна включа-
ла и себя…

Вот как описывались «выезды» иконы 
в этих воспоминаниях: «…икону носили и 
возили с извозчиком по домам, где также 
служились молебны.

На улицах часто можно было видеть 
проезжавшего извозчика со священником 
и псаломщиком, между которыми в спе-
циальном футляре стояла икона Божией 
Матери. Встречный народ становился на 
колени и кланялся.

Если к кому-то привозили икону и жиль-
цы соседних квартир узнавали о том, то 
выходили на лестницу, во двор, выводили 
или выносили детей или больных. Часто 
мимоходом, по просьбе людей, икону за-
носили и в другие квартиры. А некоторые 
просто ходили по улицам на случай, если 
вдруг проедут с чудотворной иконой.»

Даже рама, в которой переносили ико-
ну – и та была драгоценной, принесённой 
в дар Божией Матери. Среди похищенных 
вещей в 1922 году значилась и она...

Каждую среду в храме перед иконой слу-
жился большой молебен с акафистом, од-

нако, малые молебны служились зачастую 
множество раз в день. Снова обратимся к 
воспоминаниям Зои Владимировны: «мо-
лебны перед иконой Божией Матери зака-
зывались в течение всего дня. В дежурной 
комнате всегда находился священник, по 
звонку выходивший служить молебен. Мо-
лебны были, главным образом, проситель-
ные, об исцелении от болезней. Больных 
приносили, приводили и привозили. Служи-
лись и заочные молебны, если больные не 
могли приехать издалека. Поминальных 
записок собиралось такое множество, что 
прочитывать их полностью было невоз-
можно: бельевые корзины, наполненные 
ими, только благословлялись служившим 
священником — крестом, рукой, Еванге-
лием… Подходить и прикладываться к 
чудотворному образу Божией Матери по-
зволялось в любое время (за исключением 
моментов из Литургии верных) – иначе все 
в течение дня и не успевали бы».

Икона считалась источником многих 
чудес и исцелений. В храме находился 
журнал, куда они записывались. У о. Вла-
димира Шамонина сохранялись выписки 
из этого журнала, которые процитирова-
ла в воспоминаниях его дочь: «1. Забро-
шенная больная женщина в своей квар-
тире – общий рак с метастазами (грязь, 
зловоние; никто не выдерживал до конца 
молебна – рвало, падали в обморок). После 
молебна исцелилась. 2. Бесноватая девуш-
ка, голова которой в припадке повернулась 
прочь от иконы и в таком неестествен-
ном положении осталась, исцелилась вско-
ре после молебна. 3. Скрюченный мужчина, 
почти недвижимый, исцелившись, стал 
участвовать в пеших паломничествах к 
святыням. 4. Парализованная портниха 
после своего исцеления от иконы перешла 
на шитье только церковных облачений. 
5. Пьяница, пришедший со всей своей се-
мьей в храм на усердную молитву о себе, 
совершенно перестал пить.»…

Вскоре практика выездных молебнов 
повсеместно была пресечена властями. 
Процитируем доклад Президиума Двад-
цатки Николо-Александровского Барград-
ского храма Общему Собранию верующих 
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Мозаичное изображение Невской Скоропослушницы над внутренней стороной Святых врат 
Александро-Невской Лавры

к отчёту за истекший 1928 г «…молебны 
на дому с выносом чудотворной иконы 
Божией Матери до июня месяца практи-
ковались, как и во всех храмах, а с июня 
месяца сего года такие молебны были пре-
кращены, вследствие запрещения Столом 
Регистрации Обществ и Союзов выносить 
из храма какие-либо предметы, принадле-
жащие храму». 

Этот же доклад свидетельствовал: 
«имеющаяся в нашем храме икона 
Владычицы нашей Царицы Небесной 
Скоропослушницы влечёт в наш храм 
верующих и приток добровольных по-
жертвований до сих пор не оскудева-
ет…». Это утверждение не голословно. 
В 1920-е годы начались для церкви тяжё-
лые времена. Попав из тепличных условий 
императорской России во враждебную 
атмосферу, церковь стала стремительно 
«съёживаться». Все меньше становилось 
прихожан – многие теряли веру под дав-
лением антирелигиозной пропаганды, а 
многие и вовсе в былые времена ходили 
в храм «по обязанности». Теперь эта не-
обходимость для них отпала. И хотя самые 
тяжёлые времена были ещё впереди, вто-
рое десятилетие XX века повлекло и за-
крытия храмов, и появление священников, 
потерявших место служения, обречённых 
на нищенское существование. В эти годы 
на каждую освободившуюся вакансию 
священника, диакона, псаломщика, ал-
тарника подавались десятки заявлений. 
Барградский храм, благодаря своей вели-
кой святыне оставался богатейшим. Но в 
сложившихся условиях, приход чем мог 
помогал другим приходам и потерявшим 
место священнослужителям. В частности, 
в документах сохранились свидетельства 
об обращавшихся за помощью в храм 
священнослужителях и членах их семей, 

и эту помощь получивших. Приведём не-
которые имена из архивного дела храма 
(некоторые из упомянутых просителей 
получили помощь неоднократно, а иные – 
и регулярно):

Иеромонах Дамиан Воронов из Троице-
Сергиевой пустыни (просьба о милостыне 
на семена 2 / 15 октября 1922 г. Благодар-
ность за получение 300 миллионов рублей).

5 апреля 1925 г. прошение протодиако-
на Василия Фомина – получил единовре-
менное пособие к Пасхе.

Свящ. Александр Ильинский, находив-
шийся более 2 лет без места службы про-
сил финансовой помощи «ежемесячной, 
или единовременной». Выдали 5 рублей 
(середина 1920-х гг.).

Июль 1926 г. прошения о денежной по-
мощи о. Серафима Архангелова и о. Симе-
она Солодовникова (бывшего протоиерея 
Исаакиевского собора).

Пасхой и Рождеством 1927 г. датируют-
ся просьбы о финансовой помощи вдовы 
протоиерея Казанского Собора Дмитрия 
Васильевича Рождественского Антонины 
Рождественской. Помощь она получила.

Заштатный архимандрит Геннадий не-
однократно получал финансовую помощь 
с 1927 г.

1927 г. – прошение «Скорбященской 
на Стеклянном церкви» протоиерея А. 
Орлова: «2 августа сего 1927 г. по распо-
ряжению гражданской власти наша цер-
ковь и часовня переданы обновленцам. Я и 
остальные члены причта, не пожелавшие 
служить с обновленцами, остались без ме-
ста. Моё положение, как человека много-
семейного (семь малолетних детей) самое 
тяжелое и даже ужасное…» – получил от 
храма финансовую помощь.

1927 г. – просьба о финансовой помощи 
священника Юлиана Казимировича Кой-
яткевича – удовлетворена. 

Это – далеко не исчерпывающий список 
имён. 

Кроме денежной помощи отдельным лю-
дям, существовал и иной способ – помощь 
храмам и приходам. Она заключалась в раз-
решении собирать пожертвования во вре-
мя богослужений в храме и молебнов перед 

иконой представителям других храмов, мо-
настырей и общин. Сохранилось дело, охва-
тывающее период с конца 1926-го г. по конец 
1930-го г., на основе которого можно соста-
вить список тех, кому Барградским прихо-
дом была оказана помощь таким способом. 
В этот период собирались средства для: 
Дивенской Тихвинской церкви; Тихвин-
ской церкви Александро-Невской Лавры; 
церкви Св. царицы Александры на Лермон-
товском пр.; прихода Святителя Николая 
в Ям-Ижоре; Церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы и муч. Вонифатия на Боровой 
ул. (неоднократно); Воскресения Христова 
на Волковом кладбище; Александрийской 
общины г. Слуцка; Неоднократно и часто – 
Борисоглебскому храму на Синопской наб. 
(почему – требует отдельного пояснения 
и мы к нему ещё вернёмся); Пригородной 
Смоленской церкви; Тихвинскому храму в 
Лесном (неоднократно); Русско-Эстонской 
Исидоровской церкви (неоднократно); со-
бору Феодоровской иконы Божией Мате-
ри (неоднократно); Богоявленской церкви 
на Гутуевском острове (неоднократно); 
Свято-Троицкой церкви Петергофского 
викариатства (село Гора-Валдай); церкви 
Всех Святых за Нарвской Заставой; церкви 
преп. Серафима Саровского за Нарвский 
заставой; храму-памятнику морякам, по-
гибшим в Русско-Японскую войну; Спасо-
Преображенской церкви Фарфорового 
завода (неоднократно); церкви Святой 
Троицы за Нарвской заставой; Троицкому 
собору на Петроградской стороне; Кинги-
сеппскому (Ямбургскому) собору; Бабигон-
ской церкви св. мученицы царицы Алек-
сандры; Спасо-Преображенскому собору; 
Преображенской церкви в Лесном; Церкви 
Воскресения Христова в с. Яблоницы; Зе-
ленецкому монастырю (неоднократно); 
Киево-Печерской Лавре (неоднократно); 
церкви Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы на ш. Революции; Воскресенскому 
Новодевичему монастырю; Сусанинской 
церкви во имя Казанской Иконы Божией 
Матери; церкови Михаила Архангела за 
Нарвской Заставой; Исаковской Скорбя-
щенской церкви; Клобутицкой Преобра-
женской церкви; Серафимовской церкви в 
Старом Петергофе; Пятогорской Троицкой 
церкви.

Вся эта помощь не воспринималась как 
«помощь от Барградского храма». Она вос-
принималась как «помощь от Скоропос-
лушницы». Простодушные искренние ве-
рующие относились к любимой святыне, 
как к живой Божией Матери. И это видно 
по таким строкам воспоминаний Зои Вла-
димировны Шамониной: 

«Удивительно, но лик Божией Матери 
часто менялся, становился то печальнее, 
то радостнее, то бледнее, то розовее, то се-
рьезнее, то ласковее. Это знали все. Прихо-
дилось слышать: «Сегодня Божия Матерь 
на нас сурово посмотрела»; или: «Матерь 
Божия улыбается нам». Во время Литур-
гии, когда служил отец Владимир, лик сиял. 

Кто пришел не к началу службы, сра-
зу определял, взглянув на икону, кто слу-
жит – отец настоятель или нет…

…Но вот в начале 30-х гг. (1932 г. – 
О.К.) пришёл приказ о закрытии Николо-
Александровского храма. Лик Божией 
Матери потемнел и опечалился. Отец 
Владимир выхлопотал, чтобы чудотвор-
ную икону Божией Матери «Скоропослуш-
ница» не передавали в музей. Вскоре его 
перевели в храм Бориса и Глеба на Неве… 
Туда же переместили и икону из закры-
того храма…». Так о. Владимир остался 
хранителем «Скоропослушницы». Их раз-
лучили только арест и дальневосточное 
лагерное заключение батюшки…

Олег Куликов
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В прошлом номере газеты мы под-
робно углубились в историю обновлен-
чества в Русской церкви. Такой подроб-
ный разбор событий ним необходим как 
некая апология нашего героя. Сейчас 
«обновленчество» имеет однозначно-
от рицательную коннотацию. Но если 
мы погружаемся в реалии того времени 
достаточно глубоко, мы начинаем по-
нимать, как трудно было соориентиро-
ваться тогда, в условиях сложнейшей 
исторической обстановки – пропаганды 
и дезинформации, цензуры и умалчива-
ния, государственного террора и надзо-
ра с доносами. Сложнейшей для любого, 
даже простого верующего, не говоря о 
пастыре и настоятеле прихода.... 

После отказа о. Николая Соболева 
(хиротонисанного обновленческим епи-
скопом без принятия монашества) от 
управления епархией, о чём мы писа-
ли в прошлой части нашего материала, 
обновленческим главой епархии – вла-
дыкой Петроградским и Ладожским 
становится бывший викарный епископ 
Лужский Артемий (Ильинский), рукопо-
ложенный во епископы при Временном 
Правительстве. Перед этим «архиепи-
скоп» Николай Соболев отмежевался от 
«Живой церкви» Красницкого, таким 
образом, ПЕУ (Петроградское епархи-
альное управление), оставаясь обнов-
ленческим, перестало быть столь ради-
кальным. При епископе Артемии делами 
обновленческой епархии фактически 
занимался священник Александр Бояр-
ский, среди всех обновленческих фигур 
первого ряда – самый привлекательный.

Находясь на территории Але ксан-
дро-Невской Лавры, ПЕУ соседствовало 
с епископом Петергофским Николаем 
(Ярушевичем), который являлся и на-
местником Лавры, неформальным гла-
вой «Петроградской автокефалии» в 
хиротонии которого, в апреле 1922 г. уча-
ствовал и нынешний обновленец, глава 
епархии – еп. Артемий. Так продолжа-
лось до тех пор, пока еп. Николай не был 
выслан в феврале 1923 г. в Усть-Кулом. 
После этого ПЕУ оказалось единствен-
ной структурой в Петрограде, претен-
дующей на церковную власть. И перед 
многими городскими храмами вставал 
вопрос – принять того, кто есть, со впол-
не «приличным» рукоположением, или 
остаться вовсе без правящего архиерея.

22 марта 1923 г. датируется исходя-
щий из ПЕУ документ за номером 362, 
адресованный «настоятелю Николо-
Александровской церкви, на 2-й Рожде-
ственской улице, священнику Владими-
ру Шамонину», указывающий на то, что 
храм признаёт ПЕУ, то есть является, как 
и большинство петроградских храмов 
того времени – обновленческим.

Однако, предположение о возможно 
более раннем признании обновленческо-
го руководства храмом, о чём мы писали 
выше, опровергает другой документ – 
просьба о финансовой помощи Петро-
градскому Богословскому Институту, 
подписанная и.о. ректора И. Щербовым. 
Этот институт, который был создан по-
сле закрытия новой властью Духовной 
Академии, должен был её заменить, 
став высшим учебным заведением при 
пастырских курсах, созданных взамен 
Семинарии. Ни Курсы, ни Богословский 
институт никогда к обновленцам, кото-
рые создали в Петрограде в 1924 г. свой 
«Высший Богословский институт, ни-
какого отношения не имели». Документ 
датирован 31 декабря 1922 г.

О кратком периоде подчинения Бар-
Градского прихода обновленческому 
Епархиальному Управлению свидетель-
ствует и ещё один документ, адресован-
ный «причту Николо-Барской на 2-й 
Рождественской церкви», датирован-
ный 20 апреля 1923 года (исходящий 
№ 73) от «Благочинного 5-го столично-

го округа», за подписью «протоиерея 
П. Николаева» (?).

Вот текст этого документа: «На покры-
тие расходов по предстоящей поездке 6 
делегатов от епархии на Всероссийский 
Церковный Собор, а равно и по содер-
жанию их в Москве на время заседаний 
означенного собора требуются чрезвы-
чайные денежные средства. Для сего, во 
имя постановления Епархиального Со-
бора от 12 апреля сего года произведена 
раскладка на все церкви епархии, по ка-
ковой с Вашей церкви причитается 750 
рублей дензнаками 1923 года. Благово-
лите означенную сумму с Вашей церкви 
представить мне в ПЕУ безотлагательно 
к 25 апреля с.г.».

К документу сделана приписка: «Вви-
ду состоявшегося 12 сего апреля, на 
Епархиальном Соборе единогласного 
избрания епископа Артемия на кафедру 
епископа Петроградского, предлагается 
Вам с сего числа производить за Богос-
лужениями поминовение Преосвящен-
ного Артемия, епископа Петроградского 
и Лужского».

Речь в основной части документа идёт 
о «Втором Всероссийском Поместном 
Соборе», как называли его сами обнов-
ленцы, разумея под первым собором – 
Собор 1917-1918 гг. «Второй» собор стал 
одним из самых печальных и позорных 
эпизодов истории Русской Церкви. Собор 
проходил в Москве с 29 апреля по 9 мая с 
одобрения и при поддержке, фактически, 
организации богоборческих властей, до 
этого расправлявшихся и с верующими, и 
с иерархами и отлучённых от Церкви Па-
триархом (позже, под нажимом он снял 
свою анафему). Патриарх Тихон в это 
время был под очередным арестом (с 19 
апреля по 27 июня) – властью обсужда-
лось – устраивать ли над ним публичный 
процесс, или нет, и, понятно, что если бы 
решение о процессе было положитель-
ным – исход его был бы однозначен...

...Едины делегаты собора были лишь 
в том, что признали соввласть. Обнов-
ленцы внутри себя поделились на не-
сколько спорящих между собой группи-
ровок. Почти 500 делегатов собора (476, 
если быть точными, из них – 66 еписко-
пов, только 17 из которых имели «до-
обновленческую», или «внеобновленч-
скую» хиротонию, среди которых был 
и правящий обновленческий епископ 
Петроградский Артемий) представляли 
«Живую Церковь» Красницкого, сибир-
скую «Живую Церковь» «митрополита» 

о .  В л а д и м и р  Ш а м о Н и Н  и  о б Н о В л е Н ч е с т В о  ( ч а с ть  2 ) 

Спасо-Парголовский протоиерей Владимир Шамонин 
(Материалы к жизнеописанию)
Часть 16

п р о д о л ж е н и е  с л е д у е т

Петра Блинова, больше склонявшуюся 
в сторону СОДАЦ, Союз Общин Древле-
Апостольской Церкви Введенского и Бо-
ярского, очень небольшую группу «Воз-
рождение», однако очень авторитетного 
и мощного как личность «митрополита» 
Антонина Грановского, позже абсолютно 
разругавшегося со всеми остальными 
обновленцами по разным вопросам, но 
в первую очередь, женатого епископата 
(но это было уже после собора – с конца 
октября 1923 г.  группировка «Церков-
ное Возрождение» Антонина до самой 
его кончины в 1927 г., и всего на год 
его пережив – до ареста «еп.» Василия 
(Лебедева) в 1928 – действовала неза-
висимо от остального обновленчества). 
Неизвестно, как на Соборе оказались 66 
так называемых «умеренных тихонов-
ца», так как большинство сторонников 
Патриарха предпочло «собор» проигно-
рировать.

Собор открывался в Храме Христа 
Спасителя, а проходил в предоставлен-
ном властями «Третьем Доме Советов» – 
экспроприированном здании Москов-
ского Дворянского Собрания. 

Главными решениями «Собора» были: 
поддержка советской власти, извержение 
из сана и лишение монашества Патриар-
ха Тихона с осуждением патриаршества 
«как монархического и контрреволюци-
онного способа управления церковью»: 
«отныне патриарх Тихон – мирянин Ва-
силий Белавин (этот пункт не подписали 
три епископа старого поставления, в том 
числе будущий патриарх Сергий, первые 
двое – собор «прогуляли», а третий – был 
на тот момент под арестом)», переход на 
Григорианский календарь, отлучение всех 
участников Собора в Сремских Карлов-
цах (будущей РПЦЗ), признание жена-
того епископата, наряду с монашествую-
щим, одобрение закрытия большинства 
монастырей и превращения их в трудо-
вые коммуны. Дискутировался вопрос о 
том, стоит ли поклоняться св. мощам, и 
не нужно ли их захоронить, однако, боль-
шинство собора, поддержанное яркой 
речью «митрополита» Антонина Гранов-
ского на это не согласилось...

8 мая начальник 6-го отделения СО 
ГПУ и секретарь антирелигиозной ко-
миссии при ЦК ВКП (б), один из самых 
известных гонителей церкви в Совет-
ской России Е.А. Тучков сопроводил в 
специально поданном «фордике» «де-
легацию собора» в составе архиепи-
скопа Виталия Тульского (Введенского, 

однофамильца Александра Введенско-
го), «митрополита Сибирского» Петра 
Блинова, архиепископа Леонида, ар-
хиепископа Петра Сергеева, протоиерея 
В. Никольского и других, всего 8 человек 
к находящемуся под арестом в Донском 
монастыре патриарху Тихону (перед 
этим его привезли из внутренней тюрь-
мы ГПУ на Лубянке). Протолкнувшись 
через толпу народа, дежурившего с пере-
дачами и просто желавшего поддержать 
святейшего в узах (именно эта поддерж-
ка, да ещё ультиматум лорда Керзона от 
того же 8 мая о преследованиях верую-
щих и церквей и спасали ему жизнь – 
видя её, власть боялась народного бунта 
и международных санкций в случае рас-
стрельного приговора) – делегация во-
шла к патриарху и Блинов подал бумагу 
со словами: «Василий Иванович, мы Вам 
принесли определение собора по ваше-
му делу. Не угодно ли будет прочесть 
его?». Первосвятитель ничем не показал 
никаких чувств – сел к столу, надел очки, 
просмотрел и написал свой ответ: «Про-
чёл. Собор меня не вызывал, его компе-
тенции не знаю и потому законным его 
решение принять не могу». Патриарх 
Тихон (Василий Белавин). 22 апреля / 
4 мая 1923 года. Обновленцы требовали 
от Патриарха снять монашеские одежды 
(они привезли с собой брюки и пиджак), 
на что получили категорический отказ.

За все уступки на соборе (фактически 
организованном властями), обновлен-
цы получили легализацию в Наркомате 
Юстиции: Высший Церковный Совет 
(ВЦС) обновленцев был признан совет-
ской властью официально (в отличие от 
структур Патриарха Тихона, существо-
вавших до самой его кончины на по-
лулегальных основаниях). Однако, как 
показали сводки ГПУ, собиравшего све-
дения о настроении населения – боль-
шинством простых людей снятие сана 
с патриарха Тихона решительно осуж-
далось, и симпатии были на его стороне. 
И если к концу 1922 года больше двух 
третей храмов на контролируемой сов-
властью территории принадлежало раз-
личным обновленческим течениям (а 
само институционально-оформленное 
обновленчество существовало до конца 
40-х годов, пока поддерживалось и при-
знавалось властью), то собор произвёл 
эффект холодного душа. Обновленче-
ство пошло на спад, показав своё истин-
ное лицо. О крахе обновленчества в Пе-
трограде и о возвращении Бар-Градского 
храма в лоно патриаршей церкви мы 
расскажем в следующем номере.

О. Куликов

Документ с печатью обновленческого ПЕУ, 
о регистрации Бар-Градского прихода на имя о. Владимира Шамонина, 

за подписью «Председателя ПЕУ» епископа Артемия. (22 марта 1923 г.) 
(ЦГИА СПб, Ф. 897. Оп. 1. Д. 5. Л. 10)

Документ от Благочинного Причту «Николо-Барской церкви» 
о сборе средств на поездку депутатов епархии  

на «Всероссийский Церковный Собор» и о поминании за богослужением 
епископа Артемия как правящего (ЦГИА СПб, Ф. 897. Оп. 1. Д. 5. Л. 11 )
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Итак, обновленчество пошло на спад, 
показав своё истинное лицо на «Втором 
Поместном Соборе».

Однако, произошло это не сразу. Вла-
сти как могли препятствовали до Собо-
ра созданию структур Патриарха Тихона 
в епархиях. После освобождения из-под 
ареста 27 июня 1923 г. Святейший убеж-
дается, что народ не признаёт решение 
обновленческого собора о его низложе-
нии, и обнаруживает громад-
ную поддержку и безмерную 
народную преданность и 
популярность. Где бы не слу-
жил Первосвятитель – соби-
раются громадные народные 
массы. Люди готовы были 
чуть ли не ноги целовать ему 
как исповеднику. К началу 
августа обновленческое дви-
жение в Москве потерпело 
значительное поражение, и, 
несомненно, что если бы не 
помощь власти – от него бы 
не осталось ни следа в крат-
чайшие сроки. 4 августа со 
стороны Первосвятителя 
и его Синода была произ-
ведена попытка выпустить 
«Послание Святейшего Па-
триарха Тихона о недействи-
тельности обновленческих 
священнодействий», воз-
можно, содержавшее отлу-
чение обновленцам, однако, 
уже отпечатанное в одной из 
типографий Главлита, посла-
ние было полностью изъято 
сотрудниками ОГПУ. Ныне 
историки не могут найти 
даже его текста.

В это же время была про-
изведена попытка назначить 
в Петроград патриаршего 
архиерея (до этого, 23 июля 
к Патриарху попыталась по-
пасть на приём делегация 
обновленческого и «бес-
партийного» духовенства 
Петрограда с известным 
деятелем петроградского 
обновленчества о. Боярским 
во главе. Ей было отказано, 
со словами: «Патриарх про-
сит извинить за огорчение, 
но ничего общего он с Жи-
вой церковью не имеет, и 
поэтому вынужден отказать 
себе в удовольствии видеть 
её лидеров»). Им стал ти-
тулярный епископ Алатыр-
ский Гурий (Степанов, р. 
1880 г., расстрелян в 1937 г.), 
находившийся в заключе-
нии и освобождённый из 
Таганской тюрьмы 22 мар-
та 1922 г., проживавший в 
Москве без права выезда и 
управлявший Покровским 
монастырём. Он был назна-
чен на временное управле-
ние Петроградской и Псков-
ской епархиями 3 августа, но прибыв к 
месту, тут же, во Пскове был арестован 
на 4 месяца.

В Петрограде к этому времени оста-
валось только от пяти до десяти (по дан-
ным разных источников) из 123-х хра-
мов, не признававших обновленческих 
ВЦС и ПЕУ. Среди них был один боль-
шой – Спасо-Преображенский Собор 
на Литейном, Никифоровское подво-
рье, Мало-Охтенская церковь, домовая 
церковь при убежище для престарелых 
артистов на Петровском острове и Спас-
ская домовая церковь бывшего обще-
ства трезвости, настоятелем которой 
был молодой иеромонах Мануил (Леме-
шевский).

Он-то и был вызван в Москву, 21 сен-
тября возведён в сан архимандрита 
в Даниловом монастыре (т. е. он был 
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в ведении ВЦУ. Духовенство Знаменской 
Входоиерусалимской церкви (против 
вокзала), которая также официально 
не признавала Патриарха, вышло в пол-
ном составе навстречу новому епископу.

Прямо с вокзала епископ направился 
в Троице-Сергиево подворье на Фонтан-
ке (так называемое Воронцово подво-
рье), в котором он жил на протяжении 
трех месяцев своей деятельности в 

Петрограде. Первую свою 
всенощную епископ Мануил 
совершает в храме Косьмы 
и Дамиана (там, где ныне 
станция метрополитена 
«Чернышевская»), который 
был в юрисдикции обновлен-
ческого Синода. Словом, в 
первый день своего пребыва-
ния в Питере епископ Ману-
ил вел себя так, как будто бы 
никаких обновленцев здесь не 
было.

Для постороннего на-
блюдателя пассивность об-
новленцев в городе, который 
считался их цитаделью, яв-
ляется совершенно непонят-
ной. Разгадка заключается в 
том взрыве народного энту-
зиазма, который в первые 
дни смел обновленцев. Толпы 
народа встречали епископа 
с восторгом, мало сказать – 
с восторгом, – с обожанием, 
с кликами радости, со слеза-
ми. Ни один митрополит, ни 
один архиерей (с самого осно-
вания города) не видел та-
кого восторженного прекло-
нения. До епископа Мануила 

Епископ Мануил проявил в эти месяцы 
совершенно незаурядную энергию. В пер-
вые же дни его пребывания в Петрограде 
им был написан особый «чин» покаяния 
обновленческих священнослужителей, 
утвержденный Патриархом…»

К 29 сентября 1923 года, моменту воз-
вращения Мануила в Петроград еписко-
пом, здесь было уже 93 священнослужи-
теля, не признававших обновленческий 
ВЦС (движение присоединения к Патри-
арху началось чуть раньше, с его осво-
бождением из-под ареста), а через две 
недели, к 15 октября, таких священников 
было уже 191 человек.

27 октября вернулась в лоно патриар-
шей церкви через покаяние Александро-
Невская Лавра (там не признавали 
обновленчества, но не поминали за бо-
гослужением и Святителя Тихона)

За 144 дня пребывания епископа Ма-
нуила на кафедре Северной Столицы из 
115 обновленческих храмов 83 прихода 
перешли в ведение Патриарха.

В октябре начал вести переговоры о 
покаянии и возвращении в патриаршую 
церковь обновленческий архиепископ 
Артемий (Ильинский). Узнав об этом, на 
него стали давить коллеги-обновленцы, и, 
видимо, ОГПУ, – и он, было, от своего пока-
яния отказался, за что получил сан митро-
полита, но в декабре – принёс, причём, как 
епископ старого поставления, был при-
нят в сущем сане – епископа. В качестве 
кающегося, он должен был отправиться 
сначала в Макарьевскую пустынь, под 
Любань, затем в Лугу, без права служить, 
но с правом причащаться. Интересна его 
дальнейшая судьба. Уже при митрополите 
Сергии (Страгородском) он стал с 19 мая 
1928 г – еп. Олонецким, с 3 апреля 1930 г. 
– еп. Тобольским. С 7 января 1937 г. – ар-
хиепископ. Арестован в апреле в Тоболь-
ске. 23 августа 1937 г. – осуждён Тройкой и 
30 августа принял мученическую кончину 
за Христа – расстрел.

Власти поняли, что епископа Мануи-
ла необходимо нейтрализовать, пока не 
поздно, иначе обновленчеству в Север-
ной Столице придёт конец. 3 февраля 
1924 г. епископ Мануил был арестован, 
позже – отправен на Соловки. Начались 
репрессии среди тихоновского духовен-
ства Петрограда. И хотя обновленчеству 
был нанесён сокрушительный удар, оно 
будет существовать в нашем городе до 
1944 года, до публичного покаяния по-
следнего обновленческого епископа Ле-
нинградского Сергия Румянцева (1903–
1977, умер известным Ленинградским 
протоиереем, был настоятелем Спасо-
Преображенского собора, секретарём ми-
трополита), изчезнув окончательно, когда 
власти сочли, что оно больше не нужно. 
До самого конца, до закрытия, крупней-
шие храмы города – Казанский (1932) и 
Исаакиевский (1928) соборы – остава-
лись обновленческими.

Перед самым арестом епископа Ма-
нуила властями был отпущен на свободу 
епископ Кронштадтский Венедикт (Плот-
ников, р. в 1872, расстрелян в 1937), при-
говорённый к расстрелу по делу о сопро-
тивлении изъятию церковных ценностей 
вместе с митрополитом Вениамином, но 
с заменой на пятилетний срок заключе-
ния. Он стал преемником Мануила на 
посту временно управляющего епархией. 
Был так же непримирим с обновленцами 
и боролся с этим движением. Управлял 
епархией с февраля 1924 г до своего оче-
редного ареста 18 декабря 1925 г. 

Мы не знаем, когда точно Бар-
Градский приход во главе с о. Владими-
ром Шамонининым вернулся в патри-
аршую церковь. Вполне возможно, что 
это было ещё при епископе Мануиле. 
Но в архиве имеется прошение о выда-
че мира храму по причине израсходо-
вания его на имя «Его Преосвященства 
Преосвященнейшего Венедикта, еписко-
па Кронштадтского» от 2 ноября 1925 г., 
доказывающее, что на этот момент храм 
вернулся в лоно «тихоновской церкви».

О. Куликов

Документ очень плохого качества и сохранности, свидетельствующий  
о непростом положении церкви в середине 20-х годов. Написан на, фактически, 

обёрточной бумаге карандашом. Текст документа (карандашом): 
«Его Преосвященству Преосвященнейшему Венедикту, епископу 

Кронштадтскому 
Настоятеля Николо-Александровского храма на 2-ой Советской ул.  

Прошение. Покорнейше прошу Ваше Преосвященство выдать  
св. Миро для названного храма ввиду израсходования его.

Протоиерей Владимир Шамонин 1925 г. Ноября 2
Резолюция (пером): 2 Ноября 1925 Разрешается (подпись:) Епископ Венедикт.

Приписки (пером, внизу): №38 (дописано карандашом: «XI 25 г. Приходно-
расходная книга»). Св. Миро получил (подпись:) Протоиерей Владимир 

Шамонин 
За доставку Св. Мира пять рублей получил (подпись:) Епископ Венедикт.»

Документ доказывает, что храм в конце 1925 года относится к патриаршей 
ветви церкви, и уже не был обновленческим. 

Публикуется впервые

Епископ Мануил (Лемешевский, 1884-1968, умер митрополитом, последняя 
кафедра: Куйбышевская и Сызранская). Фото из следственного дела 1924 г. 

Архиепископ Венедикт 
(Плотников, род. в 1872 г., 
расстрелян 16. 08. 1937 г., 

последняя кафедра: 
Казанская и Свияжская) 

в феврале 1924 – декабре 1925, 
управлял Петроградской епархией, 

будичи викарным епископом  
Кронштадстским.  

В 1922-1923 гг. был в заключении, 
с декабря 1925 по апрель 1929 г. 

в ссылке в Сибири. 
Фото сер. 20-х гг. XX века 

поддержан «даниловцами» – самой 
непримиримой к советской власти 
и обновленцам группировке внутри 
Патриаршей ветви церкви), 22 сентя-
бря – наречён в епископа Ладожского, а 
23-го – хиротонисан лично Патриархом 
в храме Димитрия Солунского на Благу-
ше с назначением временно управляю-
щим Петроградской епархией. При этом 
первосвятитель сказал: «Посылаю тебя 

на страдания, ибо кресты и скорби ждут 
тебя на новом поприще твоего служе-
ния, но мужайся, и верни мне епархию». 

Антиобновленческое движение в Пе-
трограде началось ещё до прибытия туда 
епископа Мануила, с вестью об освобож-
дении Патриарха. Но с 29 сентября, пря-
мо от Московского вокзала, начался три-
умф патриаршей церкви. Вот как пишут 
об этом авторы одной из самых извест-
ных книг о истории обновленческого 
движения «Очерки русской церковной 
смуты» А. Левитин и В. Шавров:

«О. Мануил прибыл в Петроград в 
субботу 29 сентября 1923 года, рано 
утром. Уже самое его прибытие потряс-
ло весь церковный Питер – совершенно 
неожиданно для обновленцев раздался 
трезвон со всех прилегающих к вокзалу 
церквей, которые официально числились 

только один человек пользовался таким 
почитанием среди верующих – о. Иоанн 
Кронштадтский.

4 октября 1923 года было разослано 
по петроградским храмам воззвание 
епископа Мануила с призывом присоеди-
ниться к Патриарху Тихону, который 
назывался истинным первосвятите-
лем. Однако еще до этого воззвания на-
чался массовый переход на сторону па-
триарха.

Октябрь 1923 года вошел в историю 
раскола как месяц петроградского раз-
грома. В этот месяц около трёх чет-
вертей петроградских приходов при-
соединилось к Патриарху. В области 
дело обстояло еще хуже для обновленцев. 
Здесь можно говорить о почти стопро-
центном переходе сельских храмов к па-
триарху.
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Итак, мы продолжаем жизнеопи-
сание о. Владимира Шамонина. Раз-
дел о времени его служения настоя-
телем Бар-Градского храма оказался 
у нас самым громадным. Таким же 
он останется и до конца нашего 
цикла (если нам удастся окончить 
его публикацию). Это связано с 
тем, что во-первых, «богата» оказа-
лась история храма (несмотря на её 
непродолжительность), во-вторых, 
сам он являлся уникальным арте-
фактом русской культуры своего 
времени, артефактом утраченным, и 
потому необходимо было затронуть 
его историю со всей возможной 
подробностью, ну, и в-третьих, ин-
тересна история и бытование одной 
из самых известных святынь нашего 
города в 20-х годах XX века – чудот-
ворной иконы «Скоропослушница 
Невская», о которой мы также со 
всей возможной степенью подроб-
ности рассказали в нашей публика-
ции. Необходимо было коснуться 
и взаимоотношений о. Владимира 
и прихода с обновленческим дви-
жением в Российской церкви – без 
этого история жизни о. Владимира 
была бы неполной и необъективной. 

Все последние годы существо-
вания храма с избрания на пост 
настоятелем 9 июля 1922 г. до его 
закрытия – 7 марта 1932 г. о. Вла-
димир был его хранителем и хра-
нителем святой иконы в храме на-
ходящейся. Продолжая рассказ об 
этом периоде служения батюшки, 
мы коснёмся тех подробностей 
жизни прихода, о которых не рас-
сказали в предыдущих частях и 
биографий тех, с кем сослужил ба-
тюшка в храме.

о. Алексей вернулся к священниче-
скому служению в 1946 г. Служил 
настоятелем в соборе Рождества 
Богородицы в Новой Ладоге, за-
тем в 1960-е годы был настоятелем 
церкви св. Иова Праведного на 
Волковском кладбище и церкви на 
Серафимовском кладбище. Послед-
нее место его служения – Свято-
Троицкая церковь во Всеволожске. 
В 1958 г. был полностью реабили-
тирован.

В воспоминаниях об о. Влади-
мире, основанных на его рассказе, 
дочь Зоя Владимировна Шамонина 
пишет: «Прежний священник, слу-
живший один в этом храме, когда 
он был домовым, теперь оказался 
на втором месте. Он возненавидел 
отца Владимира, несмотря на его 
особенно доброе отношение к себе, 
и всячески старался опозорить его 
клеветами, ложными доносами. 
Вспоминается мне такой давний 
случай: Прощеное воскресенье; отец 
Владимир тяжело болен; матушка 
Варвара пошла в храм сообщить, 

что он умирает; священник потря-
сен, кается перед матушкой и всем 
народом.».

Однако, история о «единствен-
ном священнике домового храма, 
обиженного на то, что он оказался 
на втором месте» не подтвержда-
ется. Как мы видим по архивным 
данным, никакого подобного свя-
щенника не было, предыдущий 
настоятель мученически закончил 
жизнь в тюрьме, обвиняемый по 
одному делу со сщмч. митропо-
литом Вениамином и храм был 
не «домовым», а относился к 
категории храмов религиозно-
просветительских обществ. У него 
был всегда не маленький, по срав-
нению с другими храмами такого 
размера, причт, а в нижней, полу-
подвальной части храма, наряду с 
«палатой попечительства», оформ-
ленной, как и храм, в великолепном 
древнерусском стиле, о чём мы уже 

упоминали, находилось несколько 
келий для иеромонахов. Но дело 
тут не в какой-то злонамеренности 
в искажении фактов Зоей Влади-
мировной Шамониной, а скорее в 
изменчивости памяти, ведь по сти-
лю текста видно, что автор не сразу 
записывала слова отца, а припоми-
нала их, да и о. Владимир был уже 
в преклонных годах, вспоминая 
прошедшее 30 лет назад. Отсюда – 
искажения. Однако, конфликты 
были, и они ложились на плечи на-
стоятеля и он их мудро «разрули-
вал», хотя они и доставляли много 
переживаний. 

В документах прослеживается 
история двух конфликтов, один из 
которых мы уже упоминали – это 
конфликт между диаконом Васи-
лием Манторовым и о. Гавриилом 
(Думяни), а второй – связан со свя-
щенником Леонидом Пантелеимо-
новичем (Пантелеевичем) Гуричем, 
выпускником Таврической Духов-
ной Семинарии (1913) и СПбДА 
(1917). Известно одно его место 

служения – домовая 
церковь в доме графа 
Шереметева на Шпа-
лерной ул., д. 18 (с 1914 
по 1917 гг.). Возможно, 
именно поэтому Зоя 
Владимировна и вспом-
нила в связи с этом о 
«домовом храме». Не 
исключено, что о. Гурич 
до этого некоторое вре-
мя служил (при пред-
шественнике о. Вла-
димира, между 1917 и 
1922 гг.) в Бар-Градском 
храме. Сразу же после 
того, как стало ясно, 
что о. Гавриилу (Думя-
ни) не удаётся вернуть-
ся в Советскую Россию, 
он пишет прошение «о 
принятии обратно в 
причт храма с просьбой 
о прощении» (13 янва-
ря 1926 г.). 20 января на 
приходском собрании 
решено «временно ис-
полнения обязанностей 
священнослу жителя 

поручить свящ. Л. Гуричу», но «об 
окончательном замещении вакан-
сии священника иметь суждение 
впоследствии». При этом отклони-
ли несколько заявлений священ-
ников. Их, оставшихся без места в 
Ленинграде, было очень много. 

Суть конфликта была в том, что 
о. Леонид страдал обычным рус-
ским недугом – винопитием…

В этот период – после триум-
фальной победы над обновленче-
ством, которая была бы оконча-
тельной, если бы раскол в церкви 
не был выгоден богоборческой вла-
сти – ею поддерживалась нераз-
бериха в церковном управлении – 
было непонятно, кто в епархии 
может претендовать на епископ-
скую над ней власть. Государство 
регистрировало 20-ки, с ними за-
ключало договора на эксплуатацию 
храмов и им «поручала найм» свя-
щенников. Епископат никак офи-

Об избрании о. Владимира Ша-
монина настоятелем мы уже писа-
ли. До этого момента с приходом 
он, скорее всего, не был никак свя-
зан, а настоятелем был умерший 
в тюрьме от тифа о. Виктор Петро-
вич Семёнов (1865-1922), о нём мы 
уже писали в части 11-ой. 

На момент прихода в храм, там 
по штатному расписанию служило 
три священника (считая настояте-
ля) и два диакона. Это были иеро-
монахи Гавриил (Думяни) и Дамиан 
(Воронов), иеродиакон Митрофан 
(Прокопшин-Гулько) и диакон Ва-
силий Манторов (служил в храме 
до середины 1923 г., был переведён 
на другой приход после конфликта 
с о. Гавриилом).

Иеромонах Гавриил (Думяни) 
был сириец по рождению. Одной из 
обязанностей его на Бар-Градском 
приходе была «организация дела 
помощи бедным, тарелочный сбор 
в праздничные и воскресные дни». 
В 1925 году он выехал в отпуск в 
Сирию и не смог вернуться – в на-
чале 1926 г. он писал 
прошение на имя о. Вла-
димира, как настоятеля 
о продлении отпуска, 
отпуск ему был продлён. 
Однако уже к 20 янва-
ря того же года в храм 
пришло его заявление о 
снятии с него священ-
нических обязанностей 
на приходе – он решил 
остаться на историче-
ской родине (или же 
ему воспрепятствовала 
вернуться власть, от-
казывая в разрешении 
на въезд). Гавриил (Ду-
мяни, 1891–1966), вы-
пускник СПбДА 1918 г. 
по первому разряду (по-
следний выпуск) умер 
митрополитом Лата-
кийским (Антиохийская 
Православная Церковь). 

Про иеромонаха Да-
миана (Воронова), вы-
яснить пока ничего не 
удалось. Однако, при 
о. Владимире служил 
он совсем недолго. На конец фев-
раля 1923 г. на его месте уже чис-
лится молодой священник Алексий 
Иоаннович Верзин (1895-1975). 
Сын священника Иоанна Верзи-
на (1855-1928, на его похороны на 
Никольском кладбище Лавры по-
мощь выделил Бар-Градский при-
ход, о чём в архиве сохранился 
соответствующий документ), он 
был рукоположен во священный 
сан уже после революции, в 1921 г. 
В Бар-Градском храме служил до 
самого его закрытия, затем вместе 
с о. Владимиром перешёл в Борисо-
глебскую церковь. Арестован в том 
же 1933 г., что и о. Владимир, но по 
другому делу. Приговорён к ссылке 
в Казахстан на три года. И даль-
ше судьба о. Алексея была очень 
схожа с судьбой о. Владимира. Чу-
дом он пережил Большой Террор 
1937-1938 гг. Так же на волне по-
слевоенной «церковной оттепели» 

о .  В л а д и м и р  Ш а м о Н и Н  и  со с л у ж и В ц ы .  П р и ч т  Б а р - г ра д с к о го  Х ра м а

Спасо-Парголовский протоиерей Владимир Шамонин 
(Материалы к жизнеописанию)
Часть 18

Протоиерей Алексий Верзин
(1895-1975)

Фото конца 1960-х гг.
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«был аккуратен, и в по-
рядке». В том же году в до-
кументах встречается его 
подпись в качестве Пред-
седателя Двадцатки хра-
ма. Можно сказать, что 
настоятельская мудрость 
о. Владимира в этом деле 
оправдала себя. В церкви 
было сохранено благоле-
пие богослужений, при-
сущее хранимой в храме 
величайшей городской 
святыне, она ограждалась 
от скандалов, но вместе 
с тем и о Леонид не был 
брошен на произвол судь-
бы, не изгнан из прихода 
и в то тяжелое время не 
остался без работы. Даль-
нейшая судьба о. Леони-
да Гурича (после 1928 г.) 
пока неизвестна.

О. Симеон Павлович 
Солодовников (1883-
1939) происходил из 
Тверской губернии. За-
кончил Тверскую Духов-
ную Семинарию и СПбДА 
(1908). После окончания 
обучения служил в Санкт-
Петербурге. Принял свя-
щеннический сан в 1912 г. 
Был законоучителем у 
православных учащихся 
инославных учебных за-
ведений: Коммерческого 
училища при лютеранской кирхе 
св. Марии и реального училища при 
Реформатской церкви. Был аресто-
ван и выслан в Харьков в 1930 г. Су-
мел эмигрировать. Служил настоя-
телем в Гренобле (Воскресенская 
церковь), помощником настоятеля 
в Париже (Знаменская церковь), 
с 1931 по 1935 гг. был настоятелем 
Воскресенской церкви в Медоне. 
В 1935-1936 гг. служил в Лондоне, 
с 1936 по 1939 гг. – в различных 
православных приходах Берлина. 

циально не оформлялся. В городе 
находились несколько епископов, 
ни один из которых не проявлял 
активность правящего архиерея. 
Это были архиепископ Хутынский 
Алексий (Симанский, будущий па-
триарх), епископ Петергофский 
Николай (Ярушевич), епископ Гри-
горий Шлиссельбургский (Лебе-
дев), который с марта по май 1926 г. 
находился в заключении, и епископ 
Кингисеппский (Ямбургский) Гав-
риил (Воеводин). Двое последних 
будут расстреляны во время Боль-
шого террора 1937–1938 гг.

О Леонид мог появляться на 
службе в нетрезвом состоянии, и 
как пишет в своем письме на имя 
старосты находившийся в отпуске 
о. Владимир «два месяца и о. Леонид 
лечился и крепился, и духовенство 
во всякое время заменяло слабеюще-
го; я лично не выезжал за город даже 
на день; и подобных случаев не мог-
ло быть много».

Но на молебне в день св. Ольги 
того же, 1926 г., когда настоятель от-
лучился с чудотворной иконой на 
требный молебен в соседний с хра-
мом дом, случился какой-то очень 
большой скандал (подробности не 
сохранились, сохранилось толь-
ко упоминание о нём). После этого 
о. Леонид был лишён о. Владимиром 
права служения на неделю, а вме-
сто него возможность служить дали 
одному из претендентов на священ-
ническую вакансию – о. Симеону 
Солодовникову (выхлопотав на него 
временную регистрацию). В доку-
ментах упоминается о том, что о. Ле-
онид неоднократно каялся в своём 
недуге и просил прощения. Память 
об этом также отразилась в записях 
Зои Владимировны Шамониной. 

Поэтому, как пишет дальше 
о. Владимир, «после самоотвержен-
ных усилий со стороны духовенства 
и Совета, после добровольного лече-
ния, остаётся последняя надежда – 
месячное лечение в принудительном 
порядке, в лечебнице доктора Срез-
невского. Среди церковного совета 
есть люди подвижнической любви 
и веры.». (Вячеслав Вячеславович 
Срезневский (1880-1942) – извест-
ный в 20-х – 30-х гг. ленинград-
ский психиатр, профессор Военно-
Медицинской Академии, сын и 
внук известных русских филологов 
дворянского происхождения, в на-
чале XX века член прославленного 
парголовского лыжного клуба «По-
лярная звезда», умер от голода во 
время Ленинградской блокады).

Однако, у о. Леонида нашлись 
защитники, видимо, любившие и 
жалевшие его, которые написали 
жалобу на действия о. Владимира 
еп. Алексию, при том, что еп. Ни-
колай находился на стороне на-
стоятеля. Перед этим сам епископ 
Алексей предлагал приходскому 
совету Бар-Градского храма на свя-
щенническую вакансию, которую 
о. Гурич занимал временно, утвер-
дить о. Симеона Солодовникова, 
однако совет это предложение епи-
скопа отклонил 16 голосами про-
тив одного (наверное, старосты 
Ивана Михайловича). Видимо, бо-
ясь властей, которым было выгод-
но, чтобы духовенство отходило в 
любых решениях на второй план, 

еп. Алексей занял сторону совета 
против о. Владимира. Староста (он 
же в 1926 г. председатель Приход-
ского Совета, Иван Михайлович 
Косилов) занимал сторону о. Вла-
димира. В результате после визита 

ви. Арестован в декабре 1937 г. Рас-
стрелян в январе 1938 г.

Про иеродиакона Митрофана 
(Прокопшина-Гулько) также пока 
выяснить ничего не удалось.

…Выше в тексте мы цитировали 
письмо о. Владимира, находящегося 
на тот момент в отпуске, церковному 
старосте Ивану Михайловичу Були-
нову. Это чудом сохранившееся в 
архивном деле письмо – настоящая 
жемчужина, так как в этих папках 
хранятся, в основном официозные 
документы – достаточно сухие, для 
того, чтобы быть интересными не-
специалистам, в которых приходит-
ся «выуживать» «человеческую» ин-
формацию между строк. Письмо же 
хранит живую интонацию и харак-
тер автора… Интересно, что в об-
ратном адресе этого письма значит-
ся: «Ленинградская губ. Почтовая 
Шум, дер. Шум Наталье Михайловне 
Герасовой (передать Шамонину)». Из 
предыдущих частей нашей истории 
Вы помните, что о. Владимир слу-
жил на приходе в селе Шум (Сари, 
ст. Войбокало) с 1908 по 1914 год. 
Это письмо свидетельствует, что, не-
смотря, в общем-то на краткий срок 
его служения в деревне (6 лет) связь 
тамошних прихожан со своим быв-
шим духовником не прерывалась, и 
они охотно приглашали его пожить у 
них, хотя с отъезда прошёл б�льший 
срок, чем время настоятельства там 
(напоминаем, что письмо написано 
летом, или в начале осени 1926 г.), 
надо думать, что и в самые голод-
ные годы «Петроградской блокады» 
(1919-1920) шла к о. Владимиру от-
туда «продовольственная помощь», 
которая дала возможность семье вы-
жить без утрат…

Олег Куликов

Епископ Гавриил  
(Воеводин, 1869-1937)

С 1924 по 1927 гг. - викарный 
епископ Ямбургский 

(Кингисеппский), 
с середины 1926 до Пасхи 1927 гг. 

был управляющим  
Ленинградской епархией

(назначен митр. Иосифом Петровых)
В заключении с 1932 по 1937 гг.

Освобождён, затем снова 
арестован.

Расстрелян в конце 1937- 
начале 1938 гг.

Могила протоиерея 
Симеона Солодовникова 

(1883-1939)
на берлинском кладбище Тегель.

Фото с сайта pogost-tegel.info

В ходе работы над нашей публикацией 
появляются новые находки. На данной 
фотографии – обложка книги стихов  

о. Владимира Шамониа, изданной после 
начала Первой Мировой  

(Второй Отечественной) войны. 
То, что о. Владимир писал стихи –  

давно известно, некоторые мы  
помещали в данной публикации, 

её начальных выпусках (Будем мы к ним 
обращаться и далее).

Но то, что батюшка публиковался – стало 
для нас новостью.

к еп. Алексию Ивана Михайловича 
и о. Владимира и он согласился, что 
оставлять о. Леонида на должности 
священника нельзя. 

22 сентября на очередном засе-
дании Приходского Совета о. Лео-
нида от должности отстранили, 
оставив его на должности певчего. 
А на штатную должность священ-
нослужителя утвердили о. Семена 
Солодовникова. Такое решение о 
примирении подхлестнуло важное 
событие – в великой радости во 
всей епархии ожидалось вступле-
ние на кафедру новоназначенного 
митрополита Иосифа (Петровых), 
которое должно было положить 
конец всем проблемам с церков-
ной властью в Ленинграде. Он и 
должен был утвердить назначение 
о. Симеона. Но надеждам не суж-
дено было сбыться, как помнят 
все мало-мальски знакомые с цер-
ковной историей нашей епархии. 
Так что утверждал на должности 
о. Симеона управляющий епархией 
викарный епископ Кингисеппский 
Гавриил. 

22 октября о. Леонид Гурич был 
снят с регистрации как священник, 
и был зарегистрирован о. Симе-
он Солодовников. 23 ноября 1926 
о. Гурич просит отпуск на лечение 
«в виду сильно расстроенного моего 
душевного и физического состоя-
ния». Видимо, лечение прошло 
успешно и зла о. Леонид ни на кого 
не держал, полагая во всём вино-
ватым себя самого (о прощении 
пишет и Зоя Шамонина). В доку-
ментах прослеживается то, что он 
был певчим до 1928 года, как мини-
мум. С апреля 1928 года о. Леонид 
исполнял обязанности смертельно 
заболевшего многолетнего псалом-
щика храма Михея Евдокимовича 
Булинова (умер 3 октября 1928 г.), 
при этом, согласно документам, 

Руководил русским хором. Являл-
ся членом Епархиального Совета 
Германской Епархии. Похоронен 
в Берлине на православном клад-
бище Тегель (информация с сайта 
https://pogost-tegel.info).

К марту 1928 г. в храме служил 
протодиакон Василий Дмитриевич 
Фомин (1874-1938), уроженец Там-
бова, про которого известно, что 
на 1937 г. он был в сане протоиерея 
настоятелем Симеоновской церк-
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