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ПРЕДИСЛОВИЕ

Несколько месяцев лежал прикован-
ный к постели священник калужской 

Михаило-Архангельской церкви отец Иоанн 
Зарецкий. К нему поднесли маленькую Веру, 
его внучку, которую он крестил два с полови-
ной года назад. Дочь Екатерина хотела, чтобы 
он простился с ней. Верочка заплакала, и ее 
унесли… 

Через несколько дней отца Иоанна не стало. 
Дочери разделили наследство, взяв на память 
каждая то, что ей было дорого и напоминало об 
отце. Вышитый по бордовому бархату священ-
нический пояс дочери разрезали на несколько 
частей, и каждая взяла себе кусочек. Екатерине 
достались старые альбомы с фотографиями 
родственников — священников Зарецких, Клав-
дии — старая тетрадь-дневник отца. 

С того времени прошло много десятков 
лет, пока внук отца Иоанна не переписал его 
дневник, разобрав в рукописи каждое слово, 
тем самым воскресил давно ушедшие события 
и узнал историю жизни своего деда. 

* * * 

Родился Иван Дмитриевич Зарецкий 25 
января 1868 года в селе Спасское на Угре, в 
семье приходского священника о. Димитрия 
Зарецкого. Был отдан учиться в Калужскую 
духовную семинарию. Его большая любовь и 

привязанность к месту, где он вырос, к своей ма-
тери все время заставляли возвращаться в отчий 
дом. Когда он женился на дочери священника с. 
Троицкого Тарусского уезда, очень грустил по 
родному дому. Страницы дневника раскрыва-
ют его мысли и чувства. 

С первых дней служения в храме с. Волков-
ского Тарусского уезда о. Иоанн считал своим 
главным делом беседовать с прихожанами, 
доносить до них в этих беседах слово Божие.  
В этом он видел свой долг и призвание. Пе-
реместившись в губернский город Калугу,  
о. Иоанн был поставлен служить в церкви гу-
бернской земской Хлюстинской больницы. 
Именно там особо нужна была его забота о 
ближнем, внимание к престарелым и больным. 

Домовая церковь земской больницы распо-
лагалась в главном двухэтажном корпусе. В этом 
же здании тогда размещались 40 инвалидов, 
умалишенные (19 муж. и 11 жен.), 20 воспитан-
ников воспитательного дома, достигших семи 
лет и более, бедные обер-офицерские дети. 
(Памятная книжка Калужской губернии на 
1896 г. Калуга, 1895. Исторический очерк «Бла-
готворительные учреждения в городе Калуге». 
С. 5). Заведовало этим хозяйством и содержало 
богоугодные заведения Калужское губернское 
земство. 



Из дневниковых записей о. Иоанна за 1895 
год мы узнали, как благоговейно он встретил 
прибывшего на закладку первого камня калуж-
ского работного дома о. Иоанна Кронштадт-
ского. В свой приезд святитель посетил земскую 
больницу и совершил освящение воды для 
окропления больных. Пример служения Богу  
о. Иоанна Кронштадтского запечатлелся в па-
мяти священника земской больничной церкви. 

О. Иоанн Зарецкий много трудился, был 
законоучителем в Калужской общине сестер 
милосердия Российского общества Красного 
Креста и различных городских учебных заведе-
ниях. 

В 1895 году в Калуге вышел составленный  
о. Иоанном Зарецким «Систематически-пред-
метный указатель к официальной части Ка-
лужских епархиальных ведомостей за время 
издания их с 1862 по 1894 год». Этот указатель 
был напечатан в типографии земской управы. 
В предисловии составитель указал на важность 
его труда для духовенства и духовных учреж-
дений епархии, т.к. смог «разбросанный на 
пространстве десятков лет материал привести 
в некоторую систему». Предполагая, что столь 
необъятный материал может иметь ошибки, 
обратился к читателям: «Отцы и братия, оже ся 
где буду описал, или переписал, или не допи-
сал, чтите, исправляя Бога деля, а не кляните… 
помните Павла-апостола, глаголюща: благосло-
вите, а не кляните».

Указатель был составлен по главам, которые 
содержали: высочайшие манифесты и распоря-
жения по поводу их, церковное управление в 
России, охранение и распространение право-
славной веры и благочестия, богослужение и 
требы, о церквах, о монастырях, о духовенстве, 
о духовно-учебных заведениях, о церковно-
приходских и народных школах, об охранении 

народного здравия и благосостояния. Каждая 
тема делилась на разделы, которые и были тща-
тельно расписана в указателе.

В течение следующих четырех лет о. Иоанн 
продолжал работу по систематизации матери-
алов, но уже неофициальной части Калужских 
епархиальных ведомостей. В 1899 году вышел 
указатель за время издания газеты с 1862 по 
1898 год включительно. «Уже из оглавления 
отделов сей части можно видеть, какое богатое 
сокровище самых разнообразных статей — ру-
ководственных, ученых и назидательных и по 
самым разнообразным вопросам пастырской 
практики, христианской науки и жизни, мес-
тной истории и многим другим заключается в 
неофициальной части Калужских епархиаль-
ных ведомостей за тридцатишестилетний пе-
риод издания их».

В своем дневнике священник описал не-
большой и самый сложный период своей жизни 
(1891—1895) — период своего становления.  
В 1907 году о. Иоанн Зарецкий был переведен 
на служение в Михаило-Архангельскую цер-
ковь города Калуги. Там и прослужил до конца 
своих дней (ум. в 1927). 

В книге читатель познакомится с дневником 
калужского священника Иоанна Дмитриевича 
Зарецкого, переписанного его внуком Олегом 
Константиновичем Стржемеским. Коммента-
рии к дневнику составлены мной и Виталием 
Легостаевым (он же потрудился над росписью, 
данной в приложении). В приложении дана 
также родословная схема рода Зарецких начи-
ная с деда автора дневника. Схема составлена 
также Виталием Легостаевым. Фотографии из 
семейных альбомов издателям любезно предо-
ставили Вера Васильевна Овчинникова, Игорь 
Борисович Шведов и Олег Константинович 
Стржемеский.

Валентина Фридгельм.



Текст публикуется с соблюдением норм 
современной орфографии и пунктуации.

Примечания составили 
В.В.Легостаев, В.Н.Фридгельм.
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* Село Волковское Исканской волос-
ти Тарусского уезда (сейчас Тарус-
ского района). В списке населенных 
мест Калужской губернии за 1893 г. 
обозначено жителей мужского пола 
240, женского — 298. Расположено в 
10 верстах от города Тарусы. Успен-
ская церковь построена в 1771 г.,  
каменная построена в 1914 г. (ГАКО. 
Ф. 62. Оп. 17. Ед. хр. 2127. 1898—1914). 

1891 год

Еще при самом поступлении во священника я имел наме- 
 рение вести пастырский дневник, в котором по времени  
 записывать все достойное внимания — пережитое, виден-

ное, слышанное и прочитанное. Кроме напоминания забываемого я 
придаю дневнику еще и другое значение, какое он и имеет в жизни 
священника. Сельскому священнику, кроме составления проповедей 
и рапортов, редко приходится писать в другой какой форме словес-
ных произведений, отчего некоторое писательское искусство, при-
обретенное на школьной скамье, мало-помалу падает, мысль грубе-
ет, лексикон хороших, т.е. литературных слов и выражений, исся-
кает, их место занимают мало-помалу выражения простонародные.  
И речь священника, долго пожившего в селе, также истощается, 
можно сказать, деморализуется, что в случае перехода его в город он 
бывает как бы не на своем месте, хотя по своим пастырским достоинс-
твам он далеко оставлял бы за собой любого городского священника. 
Итак, я смотрю на дневник сельского священника не как только на 
Notes, но придаю этому, кроме того, и развивающее значение. Итак, 
призывая на помощь Бога, с сегодняшнего числа начинаю свой днев-
ник и буду по мере сил и времени неленостно заносить в него все 
достойное внимания.

с. Волковское.*
14 февраля 1891 года.

Февраль. 14 число.
Сегодня внебогослужебные собеседования поставил примени-

тельно к собеседованиям, выставленным в образец в недавно про-
читанной мною книжке о. Маврицкого «Внебогослужебные собесе-
дования как особый вид церковно-народной проповеди». «Порядок 
такой. После вечерни и акафиста Успению Божьей Матери ученики 
земской школы под руководством и.д. псаломщика П.И.Успенского 
пропели молитву Святому Духу «Царю Небесный». Я просил весь 
собравшийся народ петь, но из 70 чел[овек] робко подпевал только 
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* Село Троицкое Троицкой волости 
Тарусского уезда (сейчас Жуковс-
кого района) — родовое имение 
Дашковых. В списке населенных 
мест Калужской губернии за 1893 г. 
обозначено жителей мужского пола 
301, женского — 272. Расположено 
в 15 верстах от города Тарусы. Тро-
ицкая церковь построена в 1764 г. 
княгиней Екатериной Романовной 
Воронцовой-Дашковой.

Иоанн Дмитриевич Зарецкий. 
Калуга. 1890-е гг.

один крестьянин, из женщин никто не осме-
лился. После молитвы я объяснил евангельское 
чтение — о блудном сыне — по руководству 
священ[ника] И.Бухарева, стоя в епитрахили за 
аналоем, поставленным на амвоне. Далее пропе-
та молитва «Не имамы иныя помощи, не имамы 
иныя надежды» — та самая молитва, во время 
пения которой исцелился отрок Николай Грачев 
6 декабря 1890 года. Затем я сообщил историю 
этого нового знамения милости Божьей, как она 
изложена в № 4 «Церковных ведомостей», недав-
но мною полученном. Слушатели отнеслись к 
этому сообщению с большим интересом, именно 
как к новому знамению милости Божьей. После 
пения молитвы за Царя «Спаси, Господи, люди 
Твоя» была прочитана «Жизнь Царя-Мучени-
ка». Я прочитал об достоблаженном и присно-
памятном Царе-освободителе ввиду близости 
тридцатой годовщины освобождения крестьян 
от крепостной зависимости, чтобы прихожа-
не сознательно отнеслись к 19 февраля. После 
заключительной молитвы «Достойно есть» и 
преподанного мною благословения слушатели, 
приложившись к иконе Успения Божьей Мате-
ри, выставляемой пред обедней из иконостаса 
на стоящей и полагаемой в теплой трапезной на 
аналое, разошлись по домам. Сильное впечат-
ление произвело на слушателей изображение 
семи случаев покушения на драгоценную жизнь 

покойного Государя и особенно изображение его мученической 
кончины. 10 ч[асов] н[очи].

Понедельник. 18 февраля. 
Был сегодня на нашем благочинническом съезде в с. Троицкое*. 

Имею теперь понятие о съездах этого рода и познакомился почти со 
всеми священниками нашего благочиния.

В 11 ч[асов] д[ня], когда все священники съехались, о[тец] бла-
гочинный, он же и председатель съезда, пригласил собравшихся 
отцов начать рассмотрение подлежащих дел. После общего пения 
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молитвы Св. Духу председатель сел и пригласил сесть священников 
и объявил съезд открытым. В начале о. б[лагочинн]ый сообщил волю 
Преосвященного относительно

1) заведения школ грамоты для девочек;
2) ведения внебогослужебных собеседований по всем церквам и 

в отдаленных селениях от церкви со служением вечерни и чтением 
акафиста;

3) обязательного заведения церковной летописи там, где ее еще 
нет;

4) обязанности псаломщиков в силу указа Преосв[ященного] 
Владимира, бывшего Преосв[ященного] Калужского, а ныне Перм-
ского по крайней мере два раза в неделю обучать учеников народ-
ной школы пению.

В журнале съезда было сказано, что все это было выслушано чле-
нами съезда с глубоким вниманием и сочувствием. Так сказано на 
бумаге. Но что было высказано на словах? Сколько было протестов и 
резких замечаний на каждый пункт сообщения о. благочинного! Но 
об этом завтра, т.к. около десяти часов ночи, а завтра служба; нужно 
читать вечерние правила.

Многие уже почтенные по летам и сами по себе, по личным до-
стоинствам, пастыри громогласно иронически возгласили: «Очень 
благодарны, скажите, что все сочувствуем». Далее на каждый пункт 
сообщения последовали возражения со всех сторон. Относительно 
заведения школ грамоты в отдаленных от приходской церкви де-
ревнях возражали: «На что эти школы, когда есть школы земские во 
всех селах? Кто в них будет учиться? По чем учить? Где брать деньги 
на учебники? Станут ли псаломщики учить?» и подобное в этом 
роде. Одним словом, сообщение о. председателя о заведении школ 
грамоты принято с большим несочувствием — признано это было 
неисполнимым бременем, тяжким и неудобоносимым. Спорили, 
спорили, но, конечно, по-пустому, в конце всего, хотя иронически, 
почтенный по летам и по личному достоинству свящ[енник] села 
Полей М.И.К. санкционировал этот вопрос, сказав: «Согласны!»

Относительно ведения внебогослужебных собеседований спору 
не было. Следовательно, духовенство нашего округа признает этот 
вид церковно-народной проповеди полезным для народа и испол-
нимым для себя.

О ведении церковной летописи тоже разноречий не было. Зато 
по вопросу обязанности псаломщиков по крайнем мере два раза в 
неделю обучать школьников пению высказано было оч[ень] мно-
гими священниками, что псаломщиков трудно, почти невозможно 
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заставить петь в школе. Из всего высказанного по этому вопросу 
можно было заключить, сколь многие священники нашего участка 
в лице низших членов причта не только не имеют себе поддержки и 
помощи во всех трудных и сложных делах своего служения, но еще 
встречают в них противодействие и весьма часто ожесточенных вра-
гов личных и тех благих предначинаний, какие он или сам по свое-
му личному усердию желает исполнить, или высшим начальством 
обязуется исполнять. Эти псаломщики из недоучек такое невежество 
относительно высших интересов церкви и государства, что, право, 
хуже любого мужика. Из сотни разве один найдется разумный, 
душою преданный своему долгу и сочувствующий всему хорошему. 
При таких-то сотрудниках и успевай священник во всем! А в ответ 
все-таки будет по всей строгости епископально-консисториального 
суда. Потому-то многие священники и недоумевали, как исполнить 
архипастырскую волю в виду несочувствия и ожидаемого противле-
ния ей со стороны псаломщиков. Сказано было, не занося в журнал, 
объявить псаломщикам об их обязанности учить школьников пению 
и в случае противления их немедленно доносить начальству. Все еди-
ногласно решили: «Все равно, не побоятся». До чего дожили, этого в 
таких размерах, кажется, не было ни в одном ведомстве, не говоря уж 
о военном. Кажется, везде низшие там подчиняются высшим, а у нас 
что-то выходит наоборот.

После объявления архипастырской воли и суждения съезда по 
поводу этого было приступлено к поверке списка вдов и сирот ду-
ховного звания, призреваемых духовным попечительством.

1. Поверка списка.

Поверка списка вдов и сирот д[уховного] з[вания], призрева-
емых д[уховным] п[опечением], происходила т[аким] о[бразом]. 
Председатель читал его, а члены съезда говорили, кого оставить при 
положении пособия, кому прибавить. Не все, видимо, интересова-
лись сиротским положением разбираемых лиц: кучка священников 
уединилась в кабинете благочинного и завела о чем-то громкий 
разговор, так что один из пожилых священников заметил им при-
близительно в такой форме: «Тише! Чего разорались-то!» Разговари-
вавшие действительно стихли. Некоторые же разговаривали, почти 
не слушая чтения, а один даже ушел вниз чай пить. Зато некоторые, 
нужно отдать справедливость, добросовестно вникали в бедственное 
положение сирот и предлагали съезду прибавить. В этом отношении 
выдавались своим милосердием свящ[енник] с[ела] Полей Матвей 
Ив. Космодамианский и с[ела] Алтухова Феодор Вас. Бриллиан-
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тов. Когда кому-л[ибо] съезд решал прибавить, делопроизводитель 
В.Я.Крем-ий, священник с[ела] Гостилова, писал в журнал съезда: 
«Съезд нашел сие недостаточным и считает нужным увеличить до 
стольких-то рублей». Прибавляя тому или другому лицу, съезд, од-
нако, не был уверен, что попечительство оставит положенную цифру 
неприкосновенной. Во время поверки сиротского списка кто-то со 
вздохом высказал: «Так-то после нас будут судить и об наших сиро-
тах!» И это невольное, искреннее, грустное признание невольно же 
произвело соответственное действие.

После поверки списка делопроизводитель под руководством 
благочинного переписал журнал набело. Затем написанное было 
прочитано и подписано всеми присутствовавшими на съезде свя-
щенниками. В заключение всего о. благочинный предложил при-
личный обед, после обеда чай. Некоторые, ближние, остались, даль-
ние разъехались. Съезд меня очень интересовал своей постановкой, 
отношением к делу священников и самими священниками нашего 
благочиния, с которыми мне желалось познакомиться. Но я ошибся, 
я не представлял такого индифферентизма к благим распоряжени-
ям и желаниям высшего начальства одних и грубости и невежества 
других. Относительно значения благочиннического съезда для улуч-
шения пастырского дела — вообще, я думаю, что он почти никако-
го значения не имеет. Всякий думает о себе, а к другому относится 
почти с недоброжелательством. Впрочем, чтобы судить о значении 
бл[агочинного] съезда, нужно мне еще понять и присмотреться.

В конце съезда поднялась страшная буря. Меня одного не пус-
тили в В[олковск]ое, Клавденька осталась в Т[роицком], а мне дали в 
провожатые Василья (работника). Насилу доехали. Снег бил в лицо 
так больно, будто тысячи иголок касались моего лица и кололи.  
И рад я был, когда добрался до дому. Бурная погода очень меня обес-
покоила. Назавтра 19 февраля, я просил народ в воскресенье на обед-
ню прийти 19-го, во вторник, к з. службе выяснил на обедне и потом 
на внебогослужебном собеседовании о значении этого дня — и вот 
как нарочно такая погода. Я думал, никого не будет в службе. А буря 
была такая сильная, что мне не было слышно, как сторожа били 8 и 9 
часов. Когда я пошел в сторожку проверить сторожей, меня букваль-
но валило с ног, а снег засыпал в валенки.

Встал я к утрене и с сокрушением узнал, что погода не останови-
лась, бьет. Прихожу в церковь и думаю, что буду служить стенам. До 
шестопсалмия кое-кто собрался в церковь, но затем минута от минуты 
народу все прибывало и прибывало, так что к концу утрени у меня 
отлегло от сердца и явилась надежда на большое собрание [к обедне].
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Церковь святой Живоначальной 
Троицы села Троицкого 

Тарусского уезда. 1960-е гг. 
Фото из архива В.С.Зеленова. 

Еще в Троицком у меня явилась мысль ознаменовать чем-либо 
в церковно-общественной жизни прихода тридцатую годовщину со 
дня освобождения крестьян. Везде открывают общества трезвости, 
только в нашей епархии еще нет ни одного такого общества, будто 
наш народ представляет общину трезвости. Желая сделать в этом 
отношении почин, скажу откровенно, для моего прихода весьма бы 
полезный, я думал сначала открыть общество трезвости. Этой мысли 
я держался до конца утрени. Но на первый час меня осенила другая 
мысль, и на ней я остановился и ей остался верен. Я подумал: про-
тив пьянства не сказано мной ни одного специального слова, народ 
поэтому мало подготовлен для составления общества трезвости. За-
пишусь я сам да кто-либо еще из непьющих — и только. Не лучше 
ли предложить сделать сбор на благоукрашение храма? И на этом я 
остановился.

После утрени пригласил к себе старшину Ф.М.К-а и просил его 
содействия. Он охотно согласился, и мы решили поступить так: после 
панихиды я скажу слово-предложение и первый положу на тарелку, 
что могу, за мной Ф.М., и он же произведет сбор, но так как такое 
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решение явилось самым неожиданным образом, без малейшего пре-
дупреждения народа и потому не было надежды на большой сбор, 
то мы с Ф.М. нашли лучшим предложить обществом сделать склад.  
С тем и пошли в церковь к обедне. Народу собралось очень много, 
так что храм не вмещал и пришлось открыть дверь на паперть, где 
стояло так же много народа. Прошла литургия, настало время слу-
жить панихиду.

Чтобы придать служению более важности и торжественности 
печальной, я велел зажечь все люстры, а народу еще после утрени 
предложил запастись свечами, с которыми и стояли на панихи-
де. Торжественная обстановка, трогательное служение, умильное 
пение детей из местной земской школы, заранее подготовленных 
и[сполняющим] д[олжность] псаломщика П.У., приводили моля-
щихся в сильное чувство умиления — многие плакали. После пани-
хиды я предложил приблизительно следующее слово:

«Православные слушатели!
Ныне исполнилось ровно 30 лет с того времени, как Царь-мученик 

Александр Николаевич уничтожил крепостное право. Нынешний день зна-
менательный в вашей жизни, вы празднуете 30-ю годовщину со времени 
освобождения вас от ига барщины, ныне 30 лет, как вы по высочайшей 
милости покойного Государя свободно распоряжаетесь своей личностью, 
своим временем, имуществом и трудами. Не стану изображать пред вами 
мрачную картину прошлого, кому 40 и более лет, те сами лучше меня 
знают, что такое крепостное право, чтобы судить, сколь великое оказал 
благодеяние Царь-освободитель. В признательную память к почившему 
за такое великое дело ознаменуем сей достопамятный день жертвою на 
пользу нашего бедного храма. Покажите, православные, что в малом теле 
нашего прихода содержится великий дух! Кто имеет, жертвуйте теперь, 
а г[осподина] старшину и сельских старост я попрошу предложить сходу 
сделать вклад по душам». 

Старшина и старосты сейчас же охотно выразили всем согласие 
на мое предложение. Произведенный тарелочный сбор дал немного, 
около 5 руб[лей], т[ак] к[ак] народ не был относительно его предуп-
режден. Обещанный сбор был произведен. Инициаторами сбора 
явилось общество д[еревни] Гурьева, которое представило по 10 
коп[еек] с души, за Гурьевским обществом представили и оба Волков-
ские — Плещеевское и Жихаревское. И т[аким] о[бразом] собралось 
около 35 рублей. Малая лепта, но не в величине ценность, а в усер-
дии, в котором нельзя отказать маленькому приходу с. Волковского.
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* Хлюстинские богоугодные заве-
дения были построены в 1809 г. 
тщанием мосальского помещика 
Антона Семеновича Хлюстина. Зем-
ская церковь во имя св. благовер-
ного князя Александра Невского 
находилась в большом 2-этажном 
корпусе. Престольный праздник от-
мечался 30 августа и 23 ноября (ст. 
ст.). «Освещение устроенной в доме 
г.г. Хлюстиных церкви… было со-
вершено 6 октября того же года Ка-
лужским епископом в присутствии 
всех чинов и дворянства (по полу-
чении известия о взятии Измаила). 
В тот же день были введены при-
зреваемые…» (Ю.А.Вусович. К сто- 
летию Хлюстинских заведений. 
1809—1909. Краткий исторический 
очерк. Калуга. 1909. С. 1).

Жалованье причта (священника 
и причетника) составляли 485 р. 
ассигнациями. В 1888 г. больничная 
церковь была заново отделана. 
Кроме церкви на территории заве-
дений была часовня для предвари-
тельного выноса умерших больных 
и при ней отдельная комната для 
анатомических исследований.
Дом с тремя флигелями были сданы 
в ведение Приказа общественного 
призрения. К 1824 г. они состояли 
уже из семи каменных корпусов и 
шести небольших одноэтажных. 
15 февраля 1869 г. Хлюстинские 
богоугодные заведения перешли в 
заведывание Калужского губерн-
ского земства. Отдельный корпус с 
начала XIX века занимал сиротский 
дом на 30 человек. В 1893 г. в сирот-
ском доме находилось 45 воспи-
танников. И.Д.Зарецкий служил в 
сиротском доме после окончания 
в 1889 г. Калужской духовной семи-
нарии (Памятная книжка Калужской 
губернии на 1896 год. Калуга, 1895; 
ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Ед. хр. 2299. 1916).

Хлюстинские земские богоугодные заведения. Главный корпус с церковью 
во имя святого благоверного великого кн. Александра Невского. 1910-е гг.

22 сентября. Воскресенье.
Вот уже и год протек, как я священствую со дня своего посвяще-

ния (16 с[ентября]), через 3 дня исполнится год и к[а]к пастырствую 
в В[олковском] приходе. Благодарение Богу, первый год протек под 
покровом милости Божьей благополучно: обязанности свои служеб-
ные исполнял с видимым успехом, говорил часто поучения, вел вне-
богослужебные собеседования, нередко посещал школу, улучшил 
пение, приобрел по мере возможности для храма иконы двунадеся-
тых праздников, среброозлащенную ризу, два шелковых подрясни-
ка и еще кое-что; народ расположился ко мне, выше меня не ставит 
никого из окружных священников. Слава Богу! Слава Богу! Слава 
Богу! Чего же еще пока мне от Бога желать?

А между тем я недоволен и уже со дня на день жду перемещения в 
Калугу к земской церкви*. Что же служит причиною моего недоволь-
ства, чего лучшего хочется мне, еще не достигшему канонического 
возраста пастыря (сейчас мне 23 года и 8 месяцев), — ведь я выражаю 
довольство своими пастырскими успехами в столь короткий срок и 
на первое еще время?

Материальная необеспеченность со стороны прихода, житей-
ская нужда, понесенная мною в истекший год, служат причиной 
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Часовня хлюстинских 
земских богоугодных 

заведений, для 
помещения в ней 

усопших до времени 
их отпевания 
и погребения. 

1900-е гг. 
Фото из публикации 

В.Продувнова 
«Усердие свое 

к человечеству тем 
вяще умножить…» 

(Калужская неделя. № 3. 
18 января 2007).

моего неудовольства и заставляют искать лучшего. Грешный человек, 
признаюсь откровенно, что еще подстрекает меня так скоро искать 
лучшего и видного места, преимущественно в губернском городе, 
гордость житейская: служить в маленьком приходе, куда до меня 
присылали штрафованных священников и на который все смотрят 
к[а]к на плохое место, мне, кончившему семинарский курс учения в 
числе первых учеников (6-е место), чувствуется неловким, к тому же 
и все знающие меня говорят, что я не на своем месте...

Все это — и материальная нужда, и гордость житейская вместе 
и порознь побуждают меня, хотя и против совести, оставить приход, 
на котором я старался осуществить свои школьные идеалы, который 
я полюбил и который меня успел полюбить, и искать места лучшего 
и видного, не зная, что еще там найду. Сегодня придет благочинни-
ческая почта, а завтра съезжу в Троицкое узнать, не пришло ли какое 
известие из Калуги. 4 часа 25 минут вечера. 

24 сентября. Вторник (8 час[ов] 20 мин. утра).
Вчера ездили с Клавденькой в Троицкое узнать, не пришел ли 

указ, и к моему неудовольствию не только указ не пришел, даже и 
каких-то бы сведений не получено. Какая досада! Уж скорей бы что-
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* Село Козлово (Богородицкое) Во-
ротынского уезда расположено на 
р. Росвянке (недалеко от с. Спасско-
го на Угре) в 14-ти верстах от Калуги. 
С XVIII века находилось во владении 
Унковских. Адмирал И.С.Унковский с 
1885 г. начал строить на свои средс-
тва в селе каменную церковь во имя 
Собора Пресвятой Богородицы, где 
и был погребен в 1886 г.

л[ибо] определенное — хуже нет неопределенности в делах. Что? 
Буду ли я определен к земской церкви или останусь в с. Волковское 
и на сколько?

Душа моя так настроилась на переход, что и во сне мне пред-
ставляется, будто я перехожу то в одно, то в другое село. Т[ак] к[ак] 
на днях видел, будто я определен в какое-то село и видел церковь 
этого села, она всегда останется в моей памяти: с виду грандиозная, 
изящная, со множеством колонн по сторонам, с балконами над за-
падными и южными дверьми (северных я не видал) — церковь эта 
произвела на меня глубокое впечатление.

В прошедшую ночь видел во сне, будто Преосвященный перево-
дит меня в с. Козлово*, стоящее от моей родины в 5-ти верстах. Там 
на месте знакомого мне священника о. С.Н. будто был товарищ мой 
Н.Р., который в настоящее время состоит священником при Калужс-
кой Малютинской церкви; но он в сонном моем видении почему-то 
из Козлова переезжает к Калужскому Крестовскому монастырю. За-
мечательная путаница, мало согласующая[ся] с действительностью.

Но дело в том, что и Козловым я остаюсь недоволен, т.к. этот 
приход будто не по мне, к тому же в нем нет церковного дома, а уст-
роена какая-то убогая квартира, в которую из волковского хорошего 
церковного дома идти мне не хочется. Представлялся мне и родной 
мой папаша, хотевший купить для меня дом неведомо куда пере-
шедшего о. С., но ничто не располагало меня в пользу Козлова, и я 
проснулся в В[олковском].

Солнце уже ярко сияло и быстро сгоняло иней, густо устлавший 
землю за ночь. Ясная погода успокоительно повлияла на меня, и я 
стал спокойно обсуждать слышанное вчера от псаломщика. Он рас-
сказал мне, к[а]к один богатый мужик собирался идти ко мне про-
сить назад 10 руб[лей], данные мне за годичное поминовение.

Вчеpa сначала я разгневался на низость того мужика, потом мне 
стало обидно и грустно: сколько я потрудился для просвещения 
своего прихода в течение года, сколько слышал благодарных слов за 
свои труды от этого же самого мужика, — и все забыто — ухожу —  
значит, нечего и уважать, нечего и уступать попу, зачем деньгам про-
падать. А не поразмыслил он, что деньги эти, судя по трудам, давно 
уже заслужены, не вникал он в то, с каким тщанием относился я к 
поминовению усопших, лишенных возможности молиться за себя. 
Все оставлено в стороне, выступает на первый план только эгоисти-
ческий расчет: уходит поп, не хочет у нас служить, нечего и уступать 
ему, — наше подай сюда.

Вот она, эта людская благодарность!
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Верь теперь похвалам, хотя бы и заслуженным. Недаром я гово-
рил неоднократно, что в В[олковском] у меня нет друзей, хотя многие 
и выставляют себя друзьями. При первом гадании о моей переходе 
первая мысль, блеснувшая в сознании многих прихожан, была мысль 
подать на меня прошение Его Преосвященству.

Не подумали же, к[а]к бы удержать у себя cвященника иначе, 
обещанием устроить его положение, — нет, они с своей стороны не 
способны ни на какие уступки даже для священника, по общему их 
признанию, хорошего. «Поп хочет от нас уходить, — нет! Не будь мы, 
если не удержим его у себя: на прежних попов подавали прошение 
и было по-нашему — подадим и на этого. Но ведь на тех было что 
доносить, что донести на этого? Он нас просветил, заставил ходить в 
церковь, на исповедь и теперь уходит. Подадим, и будет по-нашему». 
Прискорбно слышать подобные речи...

28 сентября. Суббота.
Недавно приехал из Т[роицкого], где служил обедню и хоро-

нил покойника. Первый вопрос кухарке — было обычное мое при 
приходе выражение: «Никто меня не спрашивал?» — «Спрашивали 
Н.А.К. и Н.Ф.С.» — «Что им?» — «Приходили просить назад деньги 
за поминовение». Наконец поднимаются один за одним, неблаго-
дарность начинает открываться в широких размерах. И от кого же? 
От тех прихожан, от которых менее бы всего можно было ожидать 
такой грязной, грубой, чисто мужицкой неблагодарности.

Возмутительно, отвратительно! Ведь этот хваленый русский 
народ, есть ли в нем хоть искра чести и добросовестности? Почти 
положительно можно сказать, что нет.

Вот еще факт. Кухарка рассказывала, что сегодня приезжал в 
село становой и собирал все общество, чтобы спросить о двух убий-
цах, не видал ли кто их. И что же?

Ведь между собой т[а]к уговорились, [если] кто что и знает про 
дело — не говорить — охота, мол, канитель поднимать, свяжешься —  
не развяжешься. Значит, убивай, грабь свободно — народ не откроет, 
чтобы канитель не поднимать.

Еще случай. На днях, до праздника св. ап. Иоанна Богослова, 
приглашали [меня] напутствовать на смерть избитого 78-[летнего] 
старика. Во время хождения по приходу на праздник я стал говорить 
об этом одному из участников разбоя; но он и виновным себя не счи-
тает и даже сказал, что когда N бил его (старика), он нарочно ушел, 
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* До назначения в хлюстинскую зем-
скую церковь о. Иоанна Зарецкого в 
ней служил о. Иоанн Никольский.

** Калужская губернская земская 
управа, в ведении которой были 
Хлюстинские богоугодные заведе-
ния с домовой церковью.

*** Священник церкви в с. Троицком 
Тарусского уезда Иоанн Иоаннович 
Георгиевский.

чтобы не попасть под дело. Значит, бей человека, хоть убей, народ не 
поможет, чтобы не попасть под дело. Т[а]к что же ждать мне, какой 
благодарности от такого эгоистичного, развращенного народа?

Делай, пастырь, свое дело, не отходи назад, паши свою ниву —  
твоя награда не здесь, на земле, а там — на небе.

4 октября. Понедельник.
Третьего дня в седьмом часу вечера нежданно приехал в 

В[олковск]ое товарищ Архангельский. Никольские* послали его 
запугать меня угрозами Управы**, будто она передает земскую цер-
ковь в ведение Военного духовенства, а меня не примет или ограни-
чит содержание, так что я сам принужден буду уйти. Брат мой под 
влиянием слов В.С.Н., помощника смотрителя д[уховного] училища, 
прислал письмо с советом уклониться от неудовольствия и уступить 
место при земской церкви А-ту. Но я вижу, что со стороны Николь-
ских это одна уловка: они видят, что место Преосвященный оставля-
ет за мной и решили прибегнуть к последнему средству.

Обсудив данный поступок Н[икольски]х спокойно, я положился 
на волю Его Преосвященства и не склонился на предложение напи-
сать Преосвященному отказное прошение. Если бы нужно было ус-
транить меня, то, наверное, Преосвященный вызвал бы меня к себе 
для объяснения, но меня пока не вызывают, мне нет нужды самому 
лезть. Завтра папаша (тесть)*** поедет в Калугу и узнает, в чем дело. 

12 час. 40 м[ин] д[ня]. Погода ясная, день теплый, ночью шел 
сильный дождь.

Сейчас иду в Т[роицкое], завтра хоронить покойницу.

9 ноября. Суббота.
Уже вторая неделя пошла, к[а]к я живу в Калуге на своем новом 

месте. Все страхи, которые пугали меня, на деле оказались напрас-
ными.

Поступление мое было с честью и славою.
Слава Богу, устрояющему жизнь человека. Знает Он, Отец наш 

небесный, что нам нужно. Теперь я понемногу начинаю пробивать 
колею новой жизни, и все пока обстоит благополучно.

4 ноября я был позван напутствовать трех больных женщин; 
одну из них звать Акилиной. Прежде чем испытывать совесть боль-
ных, я пожелал узнать, откуда они, и одна из них оказалась с моей 
родины. Я очень удивился этому открытию, т.к. я и все наши были 
уверены, что Акилина давно в другом свете. Вчера хоронил младен-
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* Константин Павлович — двою-
родный брат о. Иоанна Зарецкого 
(1868—?).

** Пятницкое — село Мосальского 
уезда. Расстояние до Калуги 187 
верст. В 1914 г. в нем проживало 30 
жителей мужского и 40 — женского 
населения.

ца фельдшера и крестил другого младенца. Какой-то больной из 
арестантского отделения больницы.

Порядок погребения и крещения, установленный покойным  
о. Иоанном Никольским, мне понравился точностью исполнения 
обряда.

12. Вторник. 1 час 5 мин. дня.
На дворе довольно холодно и пасмурно. С утра светило солнце. 

Сейчас только бросил читать «Мать и дитя». Мука. Боже мой!
Сколько гибнет людей и в утробе, и тут же после рождения, и 

в дальнейшей жизни. Люди гибнут как мухи... Отчего, отчего чело-
века не пожалеть: и горит, и тонет, и земля его заваливает, и воздух 
удушает, и [нрзб.] терзают, и зверье человека губит, и сколько, сколь-
ко обстоятельств, не говоря уже о бесчисленных болезнях, в которых 
гибнет и молодая, и старая жизнь человека!

17. Воскресенье.
В прошлую ночь шел сильный дождь, вследствие чего санный 

путь очень испортился, по улицам стоят лужи, особенно по углам, 
снег весь пропитался водой, стоит пасмурный день.

Из событий прошлой недели не знаю, что отметить в своем 
дневнике. Все обстояло благополучно, произошло 13-[го] печальное 
событие: доктора земской больницы едва не поплатились жизнию от 
отравленного молока, поданного к чаю. Еще сейчас это дело разби-
рается следственным порядком. Кто-то из докторов еще болен. По-
дозревается умысел со стороны кого-либо из сослуживцев.

Может ли человек знать, отчего последует его кончина?!

26 ноября. Вторник. (2 час. 50 мин. дня).
Сейчас приезжал Костя* проститься. Бог знает, когда теперь уви-

димся с ним. Уедет он теперь в свое Пятницкое** за 180 верст. Груст-
но, поневоле грустно расставание с близким человеком, уезжающим 
надолго и далеко. К[а]к сильно от всей души желаю ему всякого бла-
гополучия! Прощай, дорогой Костя, дай тебе Бог всего хорошего.

8 час. 25 мин. вечера. Зима пока стоит сиротская, к[а]к гово-
рит народ. До последних чисел не было еще настоящего зимнего мо-
роза, а дня три назад стояла такая оттепель и шел дождь, что в Калуге 
снег почти весь стаял и стали ездить опять на колесах. В прошлую 
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Константин Павлович Зарецкий 
(двоюродный брат И.Д.Зарецкого) 
с женой Елизаветой Ивановной. 
1890-е гг. 
Фото из архива А.А.Джусс.

ночь подморозило и образовался такой ледяной 
паркет, что берегись, прохожий. Многие жалу-
ются на частые падения и ушибы. Сегодня после 
всенощной псаломщик К. сообщил, что один из 
фельдшеров пробовал отравиться. Но почему-то 
не пришлось. Я его видал, мне думается, что он 
душевно болен.

В Волковское определен некто Соколов. 
Очень рад, что приход ненадолго остался без 
священника. Смотря на городскую жизнь и срав-
нивая ее с сельской, скажу чистосердечно, что в 
селе при маломальском обеспечении лучше. Оп-
ределясь в городе, я вздыхаю о сельской жизни. 
Приятна, мила моему сердцу ширь полей и лугов, 
отраден блеск весеннего солнца, восхитительно 
пение соловьев там, во рву, в кустах за церквой, 
над речкой. А воздух? А цветы? От одного пред-
ставления восторгается душа, но в то же время и 
становится грустно по всему этому, оставленному 
мною для пыльного, душного города.

А как приятно было встречать идущую из 
стада корову. Я никогда не забуду, с какою любо-
вью я смотрел на нее, когда она ела приготовлен-
ную траву или щипала подножную, и к[а]к мне 

было горько, когда ее, проданную, мужик повел на веревке мимо 
дома. Мне и сейчас жаль мою милую Мурошку.

А проехаться в Т[роицкое] на Красненьком, сытенькой, добрень-
кой лошадке, было для меня всегдашним удовольствием, и теперь 
я лишился этого удовольствия, разъезжаю на земской лошади да на 
извозчицких, которых без пощады, несмотря ни на какую дорогу, 
немилосердно бьют сами же хозяева. А мой Красненький, к[а]к ему 
было хорошо, редкий раз трогал его кнутом. А к[а]к любил его кор-
мить и травой, и овсом, и хлебом! Каково-то ему, бедняге, теперь?

Нет, деревня-то лучше города — и природой, и жизнью. И я тебя 
оставил, м[ожет] б[ыть], навсегда!



20

* Cело Спасское Кумовской волости 
Перемышльского уезда располага-
лось на р. Угре. В списке населенных 
мест Калужской губернии за 1893 г. 
обозначено жителей мужского пола 
121, женского — 140. Расстояние от 
города Перемышля 28 верст.

Село Спасское на Угре. 1976 г. 
(ГАКО. Ф.Р.—875. Оп. 8. 

Ед. хр. 34). 
Хорошо, что близко милая сердцу родина, буду на ней, буду с 

наслаждением отдыхать, и сейчас с нетерпением жду снега, чтобы по 
хорошей дороге приехать в свое милое Спасское*.

24 ноября. Среда (11 часов 7 мин. дня).
Выйдя в 7 часов из дома, я увидел выпавший снег, который 

довольно сильно идет и сейчас. Когда шел из церкви, не раз под-
вергался возможности падения. Слой рыхлого снега прикрыл лед и 
обманывает глаза и ноги.

После обедни отпевал в часовне сапожника Михаила, еще моло-
дого человека, умершего от пьянства.

Жаль мне было его...
Идя уже домой, встретил управляющего и просил его сделать за-

висящие от него распоряжения относительно отпевания покойников 
не в часовне, как делается, а в церкви. Состоятельных родных берут 
в приходские церкви, а бедные и безродные отпеваются в часовне, 
часто без родных и знакомых. Кто же примет в них участие, если не 
приму я, хотя в отдании последней почести?

8 ч[асов] вечера. Несколько минут назад ушли Елизавета 
Ив[ановна] и Анна Федоровна, фельдшерицы епархиального учи-
лища, которые сказали, что на Оке идет лед. Странное начало зимы. 
Помню, когда я учился в училище, на масленице пошла было река, 
но опять замерзла и установился санный путь.



21Дневник священника Иоанна Зарецкого

Храм во имя Введения Пресвятой Богородицы (слева), 
во имя Преображения Господня (справа). 

Конец XIX — начало XX в.

28 ноября. Четверг (8 час. 50 мин.).
Сегодня опять подморозило. Какая непостоянная погода!
Помню: яркое весеннее солнце играло на голубом небе, травка 

уже повыросла и показались во множестве желтые одуванчики. Я 
ехал из В[олковско]го в Т[роицкое] и спускался около четырех убогих 
хижин, расположенных по косогору.

Крайняя из них на самом косогоре самая жалкая, в ней живет 
бедная женщина, у ней много детей, а муж на поселении.

Внизу, вижу, за избушкой расстилается прелестный лужок, рас-
пестренный множеством одуванчиков и залитый ярким солнечным 
светом. На этом лужку играло трое детей бедной покинутой женщи-
ны — два мальчика и девочка. Они были одеты в грязные холщевые 
рубашки, сшитые на большой рост. Несмотря на свое жалкое сирот-
ское положение, дети были очень веселы, бегали друг за другом и ка-
тались по зеленой траве. Я невольно полюбовался на них и вспомнил 
свое золотое детство, когда сам, подобно им, жил заодно с природой 
и припадал к родному лону земли.
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** Дмитрий Дмитриевич Зарец-
кий (1865—1943) — родной брат 
И.Д.Зарецкого, священник Хрис-
торождественской церкви г. Бо-
ровска, член уездного училищного 
совета Боровского уезда, с 1895 г. 
заведующий 2-классной женской 
церковно-приходской школой г. Бо-
ровска, член братства преп. Пафну-
тия Боровского (Памятная книжка 
Калужской губернии на 1898, 1901, 
1902, 1913).

* Антон Фаддеевич (Фелицианович) 
Бялобжецкий — управляющий 
Хлюстинскими земскими богоугод-
ными заведениями.

Боровск. Вдали купола церкви Рождества Христова 
на ул. Успенской. 1910-е гг. (Из книги «Боровск 

на старинных открытках». Боровск, 1995).

2 декабря. Понедельник. 1 час дня.
Мороз и солнце — чудный день, хотя немного ветрено и очень 

склизко. Погода стоит самая непостоянная. С 28-го доныне дни стоят 
морозные и перепадает снежок, день — оттепель; или к вечеру мо-
розец, а утром оттепель. Извозчики очень ропщут на дорогу, очень 
бойка, часто приходится ковать лошадей. Вследствие плохой дороги, 
говорят, вчера березовые дрова были по 6-ти рублей за сажень.

Спасибо Антону Фаддеичу* за выхлопотанные им 4 сажени 
дров.

Клавденьке что-то сегодня нездоровится, еще вчера вечером 
она жаловалась на боль живота, а сегодня у нее болит голова и около  
11 часов тошнило. Помилуй ее, Господи, плохо без нее будет мне.

4 декабря. Среда (12 час. 35 мин. дня).
На дворе опять непостоянная погода: идет снег и капит с крыш. 

Новостей нет никаких. Вчера был Митя,* и очень печальный. Про-
шел слух, будто он определен к Васильевской церкви, на деле же 
оказалось противное. Преосвященный 2-[го] числа уехал в Москву 
и оставил дело об определении к Васильевской церкви священника 
нерешенным. Жаль, очень жаль было мне брата.

Сколько раз он подает — и все неудача.
Впрочем, Божья воля. Господь сказывает путь, в котором идти 

человеку. Брат смотрит на мою жизнь и говорит: «Мне никогда не 
обставиться так, как ты обставился»: а я рад бы городскую мишуру 
обстановки переменять на скромную сельскую и не имею ни малей-
шей привязанности к ней (к своей обстановке). Что священнику в го-
роде? Орел в клетке, воин в темнице. И сила есть, и умение есть летать 
и сражаться, да возможности нет — сиди и 
вянь. Делай кое-что, ограничивайся малень-
ким. Вчера ключарь говорил мне, что ему 
желалось каждый праздник говорить за ран-
ней литургией краткие поучения и открыть 
в Никольском соборе внебогослужебные со-
беседования, но Преосвященный велел ему 
спроситься у протоиерея, который не любит 
поучений. Ключарь в большой обиде.
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Братья Дмитрий Дмитриевич 
и Иоанн Дмитриевич Зарецкие. 
Калуга. 1909 гг.

Сегодня отпевал покойника в церкви. При-
шла помолиться какая-то малоумненькая ста-
рушка и поплакала, зашла какая-то из барынь, 
помолилась и вышла.

6 декабря. Пятница (1 час 12 мин. дня).
Идет сильный снег. Вчера была уже хо-

рошая санная дорога благодаря в запрошлую 
ночь выпавшему хорошему снежку. Слава Богу! 
Ожидается хорошая дорога домой к Святкам. 
Да и мне нужно выбрать денек съездить в свое 
родное Спасское.

Какая-то барыня заявила претензию, что 
рано начинаю в земской церкви обедню. Я 
всегда начинаю совершение проскомидии в 9 
час. 50 мин., чтение часов начинают в 10 часов, а 
литургию в 10 ч[асов] 50 м[инут] — по расписа-
нию. И им трудно встать в 10 часов — начинай 
для них еще позднее!

Под 31 числом августа 1891 года 5 час. 30 
мин. вечера записано в походной памятной 
книжке: «Что слава? — Пустое слово, пустейшей 
жизни мишура. 

10 октября в 2 час. 4 мин. дня получена из Ка-
луги телеграмма: «Перевод Зарецкого состоялся». 

Что мне по поводу этого известия, радоваться или печалиться? О Господи, 
избавь от печали!..

Когда впечатление несколько утихло, я пал наверху (во втором этаже 
Троицкого церковного дома) пред образами на колени и так молился: «Госпо-
ди! Благодарю Тя! Господи! Избави мя от всякия напасти». До получения 
телеграммы мне было особенно скучно, о чем я говорил Клавденьке. Если 
существуют предчувствия, то эта скука и была именно предчувствием 
известия о переходе.

Но почему скука, а не веселье? Конечно, добавлю ныне, много придется 
перенести и скорбей от изнеженного, прихотливого барства... Но, Господи, 
избавь мя от всякия напасти».
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* Князь Сергей Дмитриевич Уру- 
сов — с 1890 по 1892 год являлся 
председателем Калужской губерн-
ской земской управы.
** Ф.А.Соколов — назначен священ-
ником в с. Волковское.
*** Тетка М.М. — жена родного дяди 
(псаломщика ц. Георгия за лавками 
в Калуге).
**** Псаломщик ц. Георгия за лав-
ками в Калуге Павел Иоаннович 
Зарецкий (1839—1891). С 1886 г. со-
стоял сверх штата.

Кн. Сергей Дмитриевич Урусов. 
1990-е гг. 

Фото из архива А.И.Фадеева.

16 декабря. Понедельник (1 час дня).
Прошло 10 дней, к[а]к я ни строки не заносил в свой дневник, да 

и не было что заносить. Вчера в час дня был у меня с визитом князь 
Сергей Дмитриевич Урусов*. Какой любезный, обходительный!

Просидел с четверть часа и даже осведомился, возят ли мне воду. 
Говорил о внебогослужебных собеседованиях, которые я намерен 
вести в земской церкви и, между прочим, сообщил, что и некоторые 
из интеллигентных лиц ждут их. Более удобным временем для ве-
дения их он считает время по окончании всенощной, к[а]к само по 
себе утишающее человека и располагающее к религиозной настро-
енности. С этой стороны я согласен. Будет ли удобно с практической 
стороны, не отучить бы от посещения самой всенощной. С нового 
года думаю начать в земской церкви и женской богадельне.

Между многими гостями был вчера же посвященный во священ-
ника к Волковской церкви о. Феодор Аввакумович Соколов**. Я со-
общил ему свои впечатления, какие получил от Волковского, и очень 
его ободрил, а ему было наговорили об этом селе одно плохое.

Преемник мой, кажется, человек простой души и неглупый, 
прихожанам он понравится. На днях напишу в Волковское псалом-
щику письмо, поздравлю с наступающим пресветлым праздником 
Рождества Христова и новым батюшкой и скажу, чтобы к приезду 
его приготовились. Рад, очень рад за своих бывших прихожан, что 
праздник не будет для них скорбным, но будет вдвойне радостным —  
и сам по себе, и благодаря приезду священника.

В пятницу отвезли в больницу М[арию] М[ихайловну], мою 
тетку*** по родному дяде моему, умершему 7 мая настоящего (1891) 
года, бывшему при Георгиевской за лавками церкви псаломщиком****. 
Она больна брюшным тифом, и докторша не подает надежды на вы-
здоровление. Вот была страдалица-то всю многотрудную, скорбную 
жизнь. Не видела радости от пьяного, буйного мужа, похоронила в 
один год дочь 12 лет и мать, а в нынешнем году и мужа, и вот сама идет 
к ним же... Если бы был с нами Господь наш Иисус Христос, он сказал 
бы только одно слово: «Встань» и она бы встала здоровой.

А сколько там в больнице хлопочут докторов и все же подают 
одну надежду на возможность смерти. Если бы ап[остол] Петр про-
шел бы мимо больных и только тень его коснулась их, к[а]к бы легко 
все встали: там много докторов проходят и наводят тень, но все на-
прасно. Человек всегда остается слабым, беспомощным человеком, 
если Твоя Всемогущая Десница не воздвигнет — его, Господи!

О Господи, спаси же!
О Господи, помоги же!
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Павел Иоаннович Зарецкий — 
родной дядя И.Д.Зарецкого. 

Калуга. Кон. 1880-х гг.

Иоанн Дмитриевич с женой Клавдией Иоанновной
(урожд. Георгиевской). 1890-е гг.

Что-то заболела Клавденька, жалится головой и животом. Спаси, 
Господи!

К[а]к она мне дорога!
К[а]к я ее люблю!
Раз в Волковском вечером, только приехали из Т[роицкого], где 

она осталась ночевать, т[а]к я выразил в стихах свои чувства к ней:
Один пред лампою горящей
Сижу за письменным столом
И на листе рукой дрожащей
Пишу о счастии былом...
Проходят радостные годы —
И с ними чистые мечты,
И тяготят меня невзгоды
И грязь житейской суеты.
Одна отрада мне — в супруге,
Моей любезнейшей подруге.
Но, находясь в разлуке с ней,
Томлюся жизнию своей.
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1892 год

* Дмитрий Иванович Зарецкий —  
отец И.Д.Зарецкого. Священник  
в с. Спасском Перемышльского уез-
да.

Дмитрий Иоаннович Зарецкий —
 отец И.Д.Зарецкого. 1906 г.

Один сижу и не дождуся,
Когда ночь долгая пройдет,
Один сижу — тоской томлюся,
Когда же ясный день придет?
О ясный день! Желанный день!
Скорее приходи!
А ты, густая тень, ночная тень,
Скорее проходи!

16 декабря последний раз писал я в свой дневник о тяжкой бо-
лезни своей тетки Марии Михайловны. Завтра будет месяц, как она 
умерла. В 5 часов вечера, за 5 часов до смерти, я был у ней вместе с 
папашей*, а в 10 часов вечера она успокоилась. 21-го, 
в субботу, были похороны. Много хотел я писать по 
поводу ее смерти, но дела и люди отвлекали меня. 
Теперь много впечатлений уже изгладилось време-
нем, а жизнь предъявляет новые требования.

25 декабря, в день Рождества Господа нашего 
Иисуса Христа, был после обедни у Преосвященно-
го Виталия. Собралось для поздравления владыки с 
праздником много духовенства и светской интелли-
генции. Каждый подходил под благословение, це-
ловал Преосвященного в руку, правую щеку и опять 
руку, а Преосвященный в плечо и каждому говорил: 
«С праздником Вас».

На Новый год после обедни ездил с визита-
ми, был у Сухозанет, Урусовых, Скопина, Витцеля, 
Яковлевой и у многих других.
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* В этом году князь С.Д.Урусов яв-
лялся председателем Калужской 
губернской земской управы.
** В 1892 г. при губернской земской 
больнице (Хлюстинской) были от-
крыты курсы сестер милосердия, 
на которые поступило 22 девушки 
(Е.И.Фридгельм. Калуга и калужане. 
Калуга, 1998. С. 114). Священник 
Иоанн Зарецкий являлся законо-
учителем Калужской общины сестер 
милосердия Российского общества 
Красного Креста.
*** Отец Иоанн Иоаннович Гео-
ргиевский — священник церкви в 
селе Троицком Троицкой волости 
Тарусского уезда (сейчас Тарусский 
район) — отец Клавдии Ивановны.
**** Эмеритальная касса — «В 1888 
году дано знать по духовному ве-
домству, что Государь Император 
Высочайше соизволил разрешить 
учреждение в епархиях эмериталь-
ных касс со внесением в оные обя-
зательных от духовенства взносов, 
предоставив открытие таковых касс 
добровольному желанию духовенс-
тва и усмотрению епархиального 
начальства. Цель учреждения кассы 
состоит в том, чтобы немедленно 
после смерти кого-либо из священ-
ноцерковнослужителей и других ее 
членов семействам их оказывать 
единовременное пособие в раз-
мере 600, 300 руб. Эмеритальные 
кассы учреждаются для выдачи пен-
сии священноцерковнослужите-
лям, участвовавшим в составлении 
ее своими взносами, оставившим 
службу или по исполнении числа 
платных лет или увечью и болезнен-
ному состоянию, лишающим воз-
можности продолжать службу…» 
(А.Преображенский. Эмеритальные 
кассы для духовенства. «Прибавле-
ния к епархиальным ведомостям», 
1891. № 6. 31 марта. С. 230—245; 
Русский энциклопедический словарь. 
Спб., 1879. С. 366; Энциклопедический 
словарь Т. XL. Спб., 1904. С. 726).

Когда приехал домой, дожидался Елисей, работник папаши. Не 
тратя время попусту, мы с К[лавденьк]ой собрались и к 6-ти часам 
вечера приехали в Спасское. Все были дома и очень обрадовались 
нашему приезду. Дома пробыли до пятницы.

Перед Новым годом получил письмо от князя Ивана Александ-
ровича Накашидзе очень лестного содержания.

Хотя святками мы ни у кого не были, они прошли бестолково, и 
мы с К[лавденьк]ой очень рады, когда они прошли.

Во вторник 14-го в 8 часов утра пришел ко мне управляющий бо-
гоугодными заведениями и предложил от имени князя Урусова,* не 
пожелаю ли я принять на себя преподавание Закона Божия в ново-
открывающейся школе для сестер милосердия**. Я с удовольствием 
принял это предложение, хотя преподавание должно быть безвозмез-
дным. Очень рад послужить Св[ятой] Церкви и Русскому государс-
тву своим знанием и трудами. Дай мне, Господи, сил и благодати 
исполнить возлагаемую на меня миссию. Тебе — во славу, ближним —  
на пользу, себе — на спасение души.

14 января 1892 года. Пятница.
Сегодня отпевал отрока Иоанна, убитого кем-то в квартире ма-

тери топором. Лежит он давеча, бедненький, во гробу тихий, как 
будто умиленный... Кому помешала эта чистая, еще детская жизнь!..

На дворе стоят ужасные морозы, и мы страдаем в своей квартире 
от угара и холода. Топим два раза в сутки, а еле нагреваем до 11OС. 
Желал бы куда и перейти, да некуда, нет подходящих квартир.

25 января. Суббота.
Погода почти неделю стоит теплая. Снег тает как постом, доро-

га очень испортилась. Теперь и мы ожили в своей квартире. 20-[го] 
приехал в Калугу по своим благочинническим делам и по вызову 
Преосвященного мой тесть cвященник с. Троицкого Тарусского 
уезда Иоанн Иоаннович Георгиевский*** и прожил у нас до четверга. 
Преосвященный предлагал ему настоятельское место при Жиздрин-
ском соборе, но он по многочисленности семейства, дальности пути 
и неизвестности края отказался. Владыке не понравилось.

С 21-го января начался Общеепархиальный съезд о[тцов]-де-
путатов. Каждый вечер посещаю его, знакомлюсь с его порядками. 
Вчера рассуждали об эмеритальной кассе****, для ближайшего озна-
комления депутатов с сущностью этого учреждения был приглашен 
наставник семинарии Алексей Александрович Преображенский, ко-
торый познакомил о[тцов]-депутатов с несколькими уставами эме-
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* Священник Успенской церкви 
Калуги СОКОЛОВ Иоанн Семено-
вич (1832 — †27 февраля 1892), сын 
дьячка. После обучения в духовной 
семинарии (1848—1854) определен 
на должность младшего священни-
ка к Лихвинскому Троицкому собору 
(1856). В апреле 1869 г. перемещен на 
священническое место к Калужской 
Успенской церкви. В 1875 г. ему объ-
явлено одобрение епархиального 
начальства «за труды по наблюде-
нию за работами по возобновлению 
приходской церкви» (КЕВ, 1875, № 2, 
ч. оф. С. 21), в 1876 г. получил призна-
тельность епархиального начальс-
тва «за попечение о благоукраше-
нии приходского храма» (КЕВ, 1876, 
№ 10, ч. оф. С. 198— 199) и одобрение 
«за старательное наблюдение за ра-
ботами по устройству иконостаса и 
киотов в своей церкви» (КЕВ, 1876, № 
11, ч. оф. С. 106), в 1877 г. объявлена 
благодарность «за особо свидетель-
ствованные труды по исполнению 
духовных обязанностей в судебных 
заседаниях Калужского окружного 
суда» (КЕВ, 1878, № 1, ч. оф. С. 12). 
Уволен за штат 19.01.1891 г. (Кн. 9, л. 
80). Дети: Сергей (1860 — †?), Семион 
(1863 — †?), Михаил (1865 — †?), Иван 
(1867 — †?), Екатерина (1869 — †?), 
Лидия (1873 — †?), Евдоким (1879 
— †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1232, л. 142 
об. Клировые ведомости церквей г. 
Калуги за 1879 г.; Сведения о смерти 
// КЕВ, 1892, № 4, ч. оф. С. 40; Дневник 
И. Зарецкого. 3.03.1892).
** Троицкий собор в Калуге, в ко-
тором о. Иоанн Зарецкий служил 
священником в 1897—1898 гг. (Па-
мятная книжка Калужской губернии 
на 1897 и 1898 гг. Калуга, 1897, 1898).

Вид на Калугу из-за реки Оки. 
В центре Троицкий 
кафедральный собор. 
Конец XIX — начало XX в.

ритальной кассы других епархий. Объяснения его были живы, ясны, 
довольно полны и вполне удовлетворительны, так что священники 
остались им довольны. Решено было на съезде избрать комиссию для 
составления устава эмеритальной кассы сообразно с особенностями 
нашей епархии.

Были избраны: Алексей Александрович, другой наставник се-
минарии Виктор Григорьевич Прозоровский как математик и два 
члена Консистории — мироносицкий протоиерей Иоанн Иоанно-
вич Соколов и Никитской церкви священник Димитрий Феодоро-
вич Соколов. Выработанные комиссией устав и правила кассы будут 
обсуждены на имеющем быть в августе месяце экстренном Обще-
епархиальном съезде.

3 марта, вторник.
Более месяца не заносил я в свой дневник ни строки, хотя и было 

что заносить. Так, 19 февраля были открыты курсы для сестер ми-
лосердия, я говорил слово, которое всем понравилось. Подробности 
открытия будут отпечатаны в «Губ[ернских] ведомостях». 1 марта 
участвовал при похоронах бывшего священника Успенской церкви 
Иоанна Семеновича Соколова*. 2-го был первый раз на молебне в со-
боре**. Сегодня погода ясная, мороз держится упорно, на весенний 
месяц пока нисколько не походит.

4 марта. Суббота.
Чудная мартовская погода. Снег тает, но ручьев еще нет. Отпевал 

сегодня раба Божия Максима. Еще не старый и на вид очень крепкий 
мужчина, опился.
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* Первое время, до постройки 
собственного дома на ул. Широкой 
(теперь ул. С.Разина, дома не сущес-
твует), о. Иоанн Зарецкий жил на 
квартире.

** «Хлюстинское кладбище распола-
галось восточнее больницы, ближе 
к Киевке. Кладбище образовано, ве-
роятно, в 1830—1831 гг. называлось 
прежде холерным. Вначале хорони-
ли тотчас за усадьбой больницы (где 
теперь огороды и малинники). На 
площади восточнее больницы («ту-
рецкое» кладбище) хоронили умер-
ших пленных турок в 1878—1879 гг. 
и в последнюю войну» (Ю.Вусович. 
Медико-топографическое описание 
города Калуги. Калуга, 1929. С. 82).
*** «В 1877 году в Хлюстинскую боль-
ницу с театра военных действий 
стали поступать раненые. За время 
балканской войны здесь находи-
лись на излечении 451 русский и 918 
турецких солдат. Умерших турок 
хоронили недалеко от больничных 
захоронений» (Е.И.Фридгельм. Калу-
га и калужане. Калуга, 1998. С. 114).

15 марта, воскресенье.
В 9-м № «Ц[ерковных] Вед[омостей]» помещен очень хороший 

отзыв о вновь вышедшей книге «Иллюстрированная полная попу-
лярная библейская энциклопедия в 4-х выпусках». Выпуск 1. А-Е. 
Труд и издание архим[андрита] Никифора. Москва. 1891 г.

Нужно иметь эту книгу в виду, чтобы выписать, когда контора 
будет выписывать книги для больницы. Ц. 2 руб. 50 коп.

16 марта, понедельник (5-я неделя поста).
День солнечный и теплый. Снег тает сильно. Противополож-

ный тротуар уже свободен от снега. Дорога по Калуге уже неудобна 
для санной езды, уж в субботу видел: один проехал на телеге, а ныне 
мимо окон квартиры* проехал извозчик на пролетке. По газетным со-
общениям в Петербурге еще 8-го прилетели грачи, а у себя в первый 
раз увидел этих передовых вестников весны только вчера, отправ-
ляясь утром к обедне. Как они, сравнительно с зимовавшими у нас 
воронами, робки и недоверчивы; в своей стороне, как на чужбине. 
Жаворонков еще не слыхал.

17 марта, вторник.
Сегодня туман, снег тает. У ап[остола] Иакова есть выражение: 

«Кая бо жизнь ваша? Пара бо есть, яже вмале является, потом же ис-
чезает» (4,14). Как туман с утра стоит, а к вечеру, может быть, исчез-
нет, так и наша жизнь неверна и скоропроходяща.

С 12 час. туман рассеялся и весеннее солнце сильно топило рых-
лый снег. Я отпевал и провожал на больничное кладбище** некоего 
Илию. С высоты неба лились горячие лучи солнца и первая залив-
ная песнь жаворонков, их весенний хор. Наша процессия следовала 
мимо небольшого участка земли, прилегающего к пороховым пог-
ребам, обнесенного канавой и замощенного буграми могил. На мой 
вопрос «Что это?» псаломщик сказал, что это турецкие могилы***. 
Лежат бедные османы безвестно для своих семейств на чужой сторо-
не, не слышат пения весенних птиц, не радуются весне, а на родине, 
может быть, еще помнят о них, весна вызывает какие-либо светлые 
воспоминания дорогой семьи, может, еще ждут их и не подозревают, 
что за русским г. Калугой в поле несколько десятков могил навеки 
скрыли рано погибшую жизнь милых их сердцу. Только общая ра-
дость — солнышко проникает своими горячими лучами до их бес-
чувственных костей, да жаворонок, радуясь весне и жизни, вьется 
над могильными буграми, заливаясь вдохновенной песнью.
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План города Калуги. На плане города обозначена усадьба хлюстинских земских богоугодных заведений 
и больничное кладбище. Почтовая карточка 1913 года. Издание А.Крылова. Из архива Мигуновых.
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Внутреннее убранство церкви святого благоверного 
великого кн. Александра Невского в Хлюстинской 

губернской земской больнице. 1910-е гг. 
Фото из публикации В.Продувнова 

«Усердие свое к человечеству тем вяще умножить…» 
(Калужская неделя. № 3. 18 января 2007).

Бывшая хлюстинская губернская земская больница, 
сейчас городская больница № 4. 1960-е гг. 

Фото из архива В.С.Зеленова. 
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* Дровяная площадь (теперь пло-
щадь Победы), на которой распо-
лагалась вторая (позже третья) 
полицейская часть.
** Земская церковь при доме инва-
лидов и призреваемых Губернской 
земской управы была построена в 
1873 г. Пристол освящен 3 февраля 
1873 г. в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих 
радость» (ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Ед. хр. 
2299. 1916. Л. 17).
*** Елизавета Васильевна Салиас 
де Турнемир (12(24).08.1815—
15(27).03.1892), урожд. Сухово-Ко-
былина.
**** Жена князя С.Д.Урусова Софья 
Владимировна приходилась графи-
не Елизавете Васильевне Салиас де 
Турнемир племянницей.

Кн. С.Д.Урусов с женой Софьей Владимировной, 
племянницей графини Е.В.Салиас де Турнемир. 
1880-е гг. Фото из архива А.И.Фадеева.

Гр. Елизавета Васильевна Салиас де Турнемир 
(1815—1892) последние годы жизни 

жила в Калуге.

18 марта, среда.
Нынче с самого утра идет сильный мокрый снег, который, одна-

ко, не препятствует ездить на колесах. На дровяной площади, близ 
второй части*, стояло много саней с дровами, значит, в поле лучше 
ездить на санях, чем на телеге.

В 12 часов дня в земской церкви** совершена панихида по бо-
ярыне (новопреставленной) Елисавете. Это известная писательница 
под псевдонимом Евгения Тур, настоящее имя оказалось Елизавета, 
фамилия Соллиас***. На панихиде был губернатор А.Г.Булыгин, 
князь Урусов****, которому покойная сродни, и много других высо-
копоставленных лиц. 6 час. 10 мин. вечера. Благовестят к стоянию. 
Вечер погожий.
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19 марта, четверг.
С утра был морозец и заметь, теперь, в 12 час., нанесенный снег 

тает.

ПРОГРАММА
преподавания Закона Божия на курсах для сестер милосердия, откры-

тых Калужским отделением Общества Красного Креста.
1. Нравственное учение о Вере, Надежде и Любови.
2. Православно-христианское учение о таинствах св. причащения, по-

каяния и елеосвящения.
3. Объяснительное чтение мест Священного Писания, в которых со-

держатся учение и примеры милосердия к ближним.
4. Объяснение и усвоение молитв для употребления воинов во время 

похода и в больнице.
5. Чтение примеров христианского милосердия из церковной истории 

общей и русской.
Законоучитель священник И.Д.Зарецкий.

21 марта, суббота.
19-[го] нанесло снегу, и он не сходит, но река вскрылась. Вчера 

кухарка была на реке и, приехавши, рассказывала, что льдом сбило 
женщину в воду и она утонула. Она мыла на рыбном садке белье, 
нашла льдина, она не успела сойти на берег и погибла.

По окончании литургии остановился посмотреть учение солдат. 
Музыка играла церемониальный марш, до трехсот новобранцев, 
разделенных, кажется, на шесть колонн, дружно ходили под возбу-
дительные звуки марша; до 11 офицеров стояло в стороне, командо-
вал ротный командир звучно, толково и приятно.

Я простоял до конца учения и получил очень приятное впечат-
ление и от музыки, и от молодецкой выправки артиллеристов (12 час. 
дня).

25 марта, среда (6-я неделя).
Ныне день настоящий благовещенский — солнечный, теплый. 

Говорят старики: какой день на Благовещение, такой и на Светлый —  
посмотрю, как соотношения великих религиозных событий отража-
ются на явлениях природы.

Сон иногда, случайно или по какой таинственной связи, быва-
ет предвестником соответствующей ему действительности. Т[а]к, в 
прошлую ночь во сне я много страдал: мне снилось, будто я по не-
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* И.И.Дубенский — ст. врач Хлюстин-
ских земских богоугодных заведе-
ний, вице-председатель общества 
калужских врачей, попечитель де-
тского приюта бр. Малютиных, член 
общества помощи бедным, член 
местного управления Российского 
общества Красного Креста, член Об-
щины сестер милосердия Красного 
Креста (Памятная книжка Калужс-
кой губернии на 1896, 1897 гг.).

справедливым действиям нашего управляющего попал в число арес-
тованных и почему-то находился под замком в сенном сарае моего 
родного папаши, будто я был болен, вообще чувствовал себя вяло и 
очень был огорчен несправедливостью. К[а]к-то, воспользовавшись 
слабостью надзора надо мной, я воровски ушел из сарая и пришел 
домой, в дом моего папаши.

Все грустно смотрели на меня, особенно мама. Мне горько было, 
к[а]к меня, священника, ни в чем не повинного, посадили под стра-
жу. Потом я опять ушел к сараю, день был пасмурный, полулетний-
полуосенний, такой, какие к концу лета бывают. Работники убирали 
в сарай только привезенное сено. Я был около них к[а]к приговорен-
ный к смерти. Вставши, я раздумывал, что за чепуха приснилась.

Но сон оказался соответствующим действительности. Послал 
кухарку к старосте за лошадью, сказали, все лошади заняты, одни 
воду возят, две повезли булки в богадельню. А для священника-то и 
нет ехать служить литургию?! Конечно, все от управляющего...

Еще во время литургии (нрзб.) расставляющий свечи сказал мне, 
что Яковлев в большой претензии на меня, зачем сегодня раньше 
обыкновенного начал литургию. Опять неприятность.

Приезжаю домой — жена не совсем здорова — скорбь.
Сегодня Левицкий дает духовный концерт, едва ли буду на нем.

* * *

1890 г. 18 июля.

ИЗ СТАРОГО ДНЕВНИКА КОЕ-ЧТО О МОЕМ ПРОШЛОМ 

В ночь с 12-го на 13-е заболела моя Клавденька. Болезнь развивалась 
очень быстро. Положение больной было крайне опасное. Все были в боль-
шой тревоге с понедельника. В ходе болезни стал замечаться регресс. 
Ныне больной сравнительно хорошо: она лучше вчерашнего принимала 
пищу и была, насколько было можно, весела. Все же еще сильно ослаб-
ление сил, и вследствие этого является раздражительность, особенно 
после сравнительно долгого разговора.

В общем состояние больной подает надежду хотя не на скорое, 
может быть, но полное выздоровление.

Вчера, 17 июля, во вторник вечером, доктор Дубенский* ослушивал 
больную и не нашел никаких внутренних повреждений и подал эту уте-
шительную надежду на полное выздоровление.
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19 июля.
Сегодня К[лавденьк]а перешла в свою спальню, перешла, хотя я и все 

советовали ее перенести. Движение привело ее в сильное раздражение и к 
упадку сил, что выразилось в непосредственно за переходом последовав-
шем сне. Что делать с таким капризным характером, в котором при 
бессердечности ярко выступает, заслоняя других, одно ее «я»?!

3/4 3 часа дня. К[лавденьк]а читает, затворясь, лечебник, Саша 
пишет письмо, я сижу над раскрытым первым томом Байрона. И разные 
мысли, тяжелые чувства наполняют всю мою исстрадавшуюся душу. 
После таких первых отношений что светлого надеяться и ожидать мне 
от будущего? Как мне, миролюбивому, ужиться с таким характером? 
И за что я так жестоко страдаю? Я не распутный, не злодей — кроме 
стремления к хорошему и любви ко всем я мало еще что за собой знаю. 
Всякое мое серьезное дело есть стремление к совершенству. Несмотря 
на все представлявшиеся мне соблазны и искушения, я сохранил себя 
чистым, когда учился. Поступив в учителя, ближе соприкоснувшись с 
жизнью, я боялся потерять себя и, не желая, избегал этого, искал убе-
жища в семейной жизни. Еще в ранних летах юности семейную жизнь я 
считал единственным счастьем человека на земле вообще, а священника 
в особенности. И я стремился к этому счастью, я искал его и... что 
нашел?..

Боже! За что же я наказан таким образом? Впрочем, может быть, 
моя жалоба слишком ранняя, может быть, я жену совсем не понимаю, 
может быть, она любит и даже очень, но не умеет выразить своих 
чувств... О, если это так, то я еще не принадлежу к числу погубленных 
мужей. Я словам, внешнему выражению не придаю большого значения, 
внутреннее сердечное расположение мне дороже, как драгоценная вещь 
дороже своего хранилища или оправы.

20 июля, пятница.
Ныне К[лавденьк]а чувствует себя хуже. Чай приняла без рвоты, но 

куриный бульон вырвало. А причиной такого состояния — безрассудное 
движение и капризы. Доктор, обещав приехать еще третьего дня или 
прислать пилюль, не приехал, а пилюли прислал только сегодня.

В час дня К[лавденьк]а приняла без тошноты. Сегодня утром я 
чувствовал себя очень тяжело и, мрачный, как осенняя непогожая ночь, 
сидел перед ней на лежанке. Она часто бросала на меня свой взгляд, 
умный, светлый, как будто влажный. Что выражал он — не знаю: может 
быть, сожаление к моему жалкому положению, может быть, испытание 
моего состояния, может быть, и еще что — чужая душа — темный лес, 
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особенно при ее скрытности. Папаша с мамашей выражают особенное 
расположение и участие ко мне.

Да, тяжело, тяжело мое положение, и кто еще в мои лета носил 
такие тяжести такого горя!

И что еще ждет меня впереди — не ждут ли несчастья тягчайшие 
наступающего?

Скреплюсь — и буду переносить, видно, так надо для моего же су-
щественного блага, моего мирового назначения. Видно, волей-неволей, а 
нужно сказать: что Бог ни делает, все к лучшему.

А жалко своих родных папашу и мамочку, жалко открыть им всю 
правду: будут скорбеть, плакать, жалеть меня. Чем объяснить теперь 
свое замедление? В первом письме говорил, что К[лавденьк]а немного 
прихворнула, — если немного, то пора бы поправиться и ехать, а мы 
не едем. Значит, она еще нездорова и как еще нездорова! Все это они, 
конечно, думали и передумали. Как-нибудь нужно написать откровенно. 
Но как, чтобы не обеспокоить сильно? Боже! Утешь их.

21 июля. Суббота.
Сегодня больная, к[а]к видно, несколько поправилась, но выразила 

каприз и какой оскорбительный! Давеча утром вопреки предписанию 
доктора не тревожить себя движением, не обращая ни малейшего вни-
мания на мои просьбы, она настойчиво, с большим оскорблением для 
меня стала пить чай сама без моей помощи. Она даже не хотела, чтобы 
я был при ней, не стала пить чай до тех пор, пока я не ушел. Я оскор-
бился и ушел. Да из-за чего, за что, за какое доброе чувство стану за ней 
т[а]к ухаживать?

Она ко мне холодна — могу ли я быть к ней горячо расположенным, 
хотя того желал, желаю и буду всегда желать. Но и железо, докрасна 
нагретое, без поддержки охладевает до minimuma. Этого мало. Меня 
ждало окончательное оскорбление. В 12 часов дня зашел разговор о мебели 
и перешел, естественно, на деньги. Она деньги, данные в приданое, счи-
тает исключительно своими, упрекает меня в растраченных, склоняет 
занять на первые нужды у папаши моего или в банке.

Это меня ужасно оскорбило и возмутило. Я ее старался урезонить, 
что это невозможно, что нет никакого различия между ее и моим, но 
она упорно стояла на своем и только повторяла: «Мои деньги, не дам 
больше ничего» и наконец сказала: «Я устала». «Устала — отдохни», — 
я ей сказал и вышел вон из спальни. Попробовал читать, чтение не ла-
дилось, было не до чужих мыслей и чувств, когда [свои] с великой силой 
давили мою и без того угнетенную душу. «Что, когда и где я слышу —  
что же будет после?..» — с большой скорбью сказал я вслух из зала и 
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* Дневник, в который он записывал 
свои мысли.

** В.В.Всесвятская — помощница 
учителя в 1-м муж. приходском 
училище на ул. Одигитриевской,  
д. Всесвятских (Адрес-календарь 
Калужской губернии на 1901 г. Ка-
луга, 1901).

замолчал. Пришла мамаша, я скрыл памятную книжку* в том Байрона, 
который показал вид, что читаю. «Что же вы, И[ван] Д[митриевич], 
не читаете в спальне?» — спросила меня мамаша. «Там мало света», —  
ответил ей я. Боже мой! Это на первых порах приходится т[а]к пос-
тупать, скрываться, к[а]к у чужих! Но будь что будет — все равно на 
святое провиденье положился я давно.

Мамаше было неловко, что мы врозь, и она, позвав меня в спальню, 
затеяла разговор о родстве одних крестьянских жениха и невесты. Но 
разговор не особенно-то вязался, да и кто может в таком состоянии 
вести свободно разговор? К[лавденьк]а, очевидно, заметила неловкость 
и предложила мне прогуляться. Я прямо заметил, что ей хотелось пе-
редать матери то, что мы с ней говорили. Я не пожелал стеснять их и 
вышел с великим огорчением в сад. Горько мне было, безотрадно. В саду 
был Виктор. Я затеял с ним незначащий разговор. Виктор ушел, я ос-
тался один и стал рвать совершенно нехотя крыжовник. И вспомнился 
мне наш сад. Вспомнилось время, когда мы с мамочкой почти вдвоем, без 
помощи других обрывали яблоки.

Нет, прошло то время, милое, сладкое, веселое, и осталось теперь 
одно воспоминание, отрадное, но грустное. Милая мамочка! Будете вы 
нынче обирать яблоки и со слезами вспомните обо мне. Не жалко т[а]к 
мне себя, что погублена, быть может, моя жизнь, — жаль мне Вас, что 
не увидите, б[ыть] м[ожет], меня счастливым.

Я уже несчастен — это факт, но к[а]к мне скрыть это от Вас?  
У кого поучиться смеяться сквозь слезы?

Я слишком мягок душой и откровенен, чтобы скрыть от Вас свое 
горе.

За обедом мамаша подала вид, что К[лавденьк]е нужен не столько 
обед, сколько покой. Я сразу понял, что мать и дочь говорили между собой 
о нашем разговоре. Тяжелый намек! А кто виноват, я считаю себя ни-
чуть не виновным в расстройстве К[лавденьк]и. Я еще стесняюсь даже 
в памятной, секретной книжке назвать ее женой, т.к. мы еще далеки 
между собой душой!

Теперь четвертый час. В комнате К[лавденьк]и сидит Вера Вик-
торовна Всесвятская* и ведет, кажется, разговор о катанье на коньках. 
К[лавденьк]а говорит слащавым голосом, не совсем приятным. Что он 
выражает: раскаяние или желание скрыть происшедшее разногласие от 
других?

Под памятной книжкой лежит раскрытая книга, но у меня нет сил 
читать ее. Ужели и последующие дни т[а]к будут идти?!
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* Ученик Калужского духовного 
училища.

Когда она была больна и всячески выражала мне невнимание, я объ-
яснял все болезнью и во всем в душе снисходил — я ждал, что, поправ-
ляясь, она хотя за бессонные ночи, за усердный уход выразит мне при-
знательность и расположение. Нет, вместо того и другого она только 
уже здраво начинает мучить меня и к[а]к мучить! Но перенесу. А кому 
будет плохо, кому хорошо — не ручаюсь.

Нерасположенность к семейному очагу и великое усердие к делу —  
вот, вероятно, мое будущее. К зеленому кувшину в своем горе-злосчас-
тии во всяком случае не обращусь.

О бедный, бедный я, и за что только — не знаю. Впрочем, безумные 
эти слова: конечно, я заслуживаю еще большего горя, а это только го-
рюшко. Буду мужаться и молиться. Бог мне всё, остальное — ничто.

Жаль только своих родителей и Богом данных. Они ни за что стра-
дают. Но я их всегда буду помнить и любить. Довольно. До следующего 
дня.

22 июля, воскресенье.
Сегодня день тезоименитства Государыни Императрицы Марии 

Феодоровны. Я был в обедне и удивился, что не было царского молебна, а 
вместо него был молебен празднуемой святой Марии Магдалины. У меня 
на родине в с. Спасском Перемышльского уезда всегда бывал молебен цар-
ский. Папаша [ради] дел службы и долга никогда не жертвовал личным 
интересам. Клавденька чувствует себя хорошо и мало капризничает. 
Я сегодня чувствую себя тоже хорошо. Даже отрадно. Явилась светлая 
надежда на будущее: я думаю, все плохое перейдет, все устроится к[а]к 
должно, мы с Клавденькой будем друг с другом ладить и вести дело со-
обща. Одним словом, я начинаю жить надеждой. Если бы она меня не 
обманула. Сегодня я тряс около сарая сено и мне вспомнился давно про-
текший год. Когда я, еще ученик первых классов училища*, в этот же 
самый день, в такую же прекрасную погоду приехал с[о] своими рабочими 
на Резванский луг. С нами в фурах, запряженных парами военных лоша-
дей, встречались на повороте на луг солдаты, приветствовали нас и, 
благодушествуя от чарочки, кричали: «Гуляем! У нас Матушка сегодня 
именинница!» За канавой недалеко от нашего луга были разбиты белые 
солдатские палатки, около них бродили на арканах лошади, а внутри 
раздавались голоса подгулявших солдат. Блаженное время! Прошло ты 
безвозвратно, оставив подчас приятные, но грустные воспоминания о 
твоих золотых дарах. И сегодня, м[ожет] б[ыть], наши на Резванском 
лугу, но меня там уже нет и не будет, к[а]к нет тех солдат, которые 
тогда кричали: «Гуляем! У нас Матушка именинница!»
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* Возможно, сестра Клавдии Ива-
новны.

Эту фразу иногда, при разговоре о Резванском луге, любила повто-
рять моя мамочка.

Что-то она теперь, моя милая, делает?
По всей вероятности, с грустью ходит по саду и меня с нетерпени-

ем ждет. Может, она плачет, глядя на березу и ракиту — мою память, 
на сильные яблоки, которых я уже не буду с нею собирать. Папаша те-
перь, может быть, спит, может быть, в приходе, может быть, на лугу. 
Крестная с братом, наверное, спят, если не на лугу. «Спите прочее и 
почивайте».

Сейчас, в исходе третьего, папаша с маленькими детьми на лугу, 
мамаша с работником и работницей убирает сено, другие — кто на 
кухне, кто спит. Я сижу в верхней комнате и веду свой дневник. Клав-
денька, кажется, спит, а может быть, и так лежит молча. Кончаю пи-
сать, стану читать поэму Байрона «Остров».

12 час. 25 мин. ночи.
Я только сейчас пришел из Клавденькиной комнаты, мы с Елизаве-

той Ивановной* беседовали после ужина. Клавденька была очень весела 
и разговорчива, и у меня развязался язык. Вот это походит несколько 
на что-то. Дай Бог всего хорошего! Спокойной ночи всем желаю, а сам 
сейчас начну читать «Чайльд Гарольда» Байрона.

23 июля, понедельник.
Сегодня встал я с тяжелым камнем на сердце. Мое настоящее ясно 

представилось мне ужасным, в будущем ни одной светлой точки. Когда 
мамаша исполняла одно предписание доктора, я вышел в палисадник и с 
великой горечью и тяжестью на сердце ходил там с полчаса. Счастли-
выми до высочайшей степени представлялись мне мои еще не женивши-
еся товарищи и еще более счастливыми женившиеся счастливо.

Припомнился мне Александр Никольский. Он женился на бедной 
сироте, дочери священника, сестре нашего товарища Одигитриевского. 
Он взял только 300 руб. и поступил во диакона в с. Рачково. По слухам, 
он живет пока бедно, но он счастлив своей женой, умной и доброй Ека-
териной Александровной. Жив-здоров — будет и богат, будет и счас-
тлив.

А я?! Что будет со мной? Пожалуй, беден не буду, но счастье не для 
меня существует на белом свете.

Я очень желал бы поехать теперь домой разделить с[о] своими мое 
горькое горе; но оставить больную жену я никогда не решусь, какова бы 
она ко мне ни была. Свой долг свято исполню, чтобы после хотя в доб-



40

* 6 августа по ст. ст. В селе Спас-
ском располагались два храма —  
Введенский и Преображенский 
(А.Прозоровский. Воротынский 
Спасский монастырь. КЕВ, № 8. 
1891).
** 9 июля 1890 г. И.Д.Зарецкий же-
нился на дочери священника с. Тро-
ицкого Тарусского уезда и получил 
приход в соседнем с. Волковском. 
Жили молодожены в доме священ-
ника в с. Троицком.

*** Борис Иванович — дядя 
И.Д.Зарецкого, сын пономаря ц. По-
крова на Угре Медынского уезда.

**** Дмитрий Дмитриевич Зарец-
кий в 1890—1893 гг. состоял учи-
телем чистописания, катехизиса и 
церковного устава в Калужском ду-
ховном училище. С ноября 1893 г. —  
священник Христорождественской 
церкви в г. Боровске.

росовестном исполнении его найти себе утешение и защиту. Притом 
кто будет за ней ходить? Только мамаша да я остаемся верными слу-
гами. Папаша в приходе, а остальным что за нужда и охота ходить за 
больной, хотя сестрой и родной?

Что-то нет из дома письма. Приближается наш храмовый празд-
ник — Преображения Господня*. Наверно, наши надеются, что я буду 
дома. И мне как бы этого желалось! Хотя бы Преосвященный Виталий 
поскорей приезжал на свою кафедру.

Сегодня две недели, как была моя свадьба,** а выпали ли на мою долю 
хоть два дня, хоть даже два часа светлых, радостных? Ни одного. Бы-
вали минуты, когда молодая душа, стремящаяся к счастью, видела его 
в будущем, но такие счастливые минуты выпадали очень редко и тут 
же подавлялись целыми часами тяжелых впечатлений, дум и чувств. 
Со времени выхода моего из сиротского дома неудача накрывала меня за 
неудачей. И что еще ждет меня впереди?

Какая хорошая погода! В былое время я был бы на лугу или в саду. 
Теперь же сижу в горнице, которая надоела мне и опротивела. Шлю го-
рячее пожелание и всего хорошего папаше, мамочке, брату и крестной 
мамаше!

24 июля, вторник. 
Сегодня именинник Борис Иванович***. Я вспомнил его, вспоминаю 

и проведенное с ним мое раннее детство. Поздравляю Вас, дорогой дя-
дюшка, со днем памяти Вашего небесного покровителя и желаю всего 
наилучшего. Я ныне себя чувствую так себе. Сейчас кончил 1-й том 
Байрона и иду на луг.

25 июля, среда. 
Сегодня я чувствую себя сносно. Придя из бани, с лихорадочным 

волнением я стал читать письмо брата. Жаль, что первый лист его 
составляет повторение первого письма. Я ждал, признаться, больше-
го от письма из дома, но вот ожидание меня отчасти обмануло. Все-
таки я очень благодарен тебе, добрый брат Митя!**** Одна же память 
обо мне очень дорога вдали от родины. Ты пишешь, что проводишь 
жизнь без смысла, только собираешься читать книги. Моя жизнь здесь,  
в Т[роицком], проходит не без смысла, но, думаю, в сто раз тяжелее 
твоей. Ты что там живешь, что птица небесная, без заботы, без пе-
чали, — а я? Я уже испытываю горе житейское. Скоро две недели, к[а]к 
Клавденька лежит в постели, и я не жду, чтобы она скоро поправилась. 
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* Члены семьи Георгиевских.

Мало-помалу она поправляется и совсем, даст Бог, поправится. Эта 
надежда одна веселит мое сердце, не будь ее — что было бы со мной? Не 
будь этой надежды, не будь надежды на светлое будущее — что было бы 
со мною в Т[роицком]? Я должен бы или сойти с ума, или уехать скорее 
домой; но эта надежда на хорошее будущее и долг мужа спасают меня от 
сумасшествия и удерживают в Т[роицком].

26 июля, четверг.
Сегодняшний день не принес мне ничего особенного — ни хорошего, 

ни плохого, кроме того что Клавденька вздумала некоторые придирки по 
поводу моего письма домой и по поводу подаренных ей мною мыл. При-
дирки были едкие, оскорбительные, даже Саша не вынес и обрывал ее.

27 июля, пятница. 
Сегодня Клавденька не в пример прочим дням очень благодушна. 

Елизавета Ивановна, Вера Викторовна, Александр и Виктор* отправи-
лись в Гостешево. Без них мы пили чай в Клавденькиной комнате. До чая 
я с мамашей и по временам с папашей сидел, разговаривал и грыз орехи, 
которыми Клавденька изволила угощать меня первый раз. Вообще она 
была сегодня предупредительна, нежна, ласкова — жена женой.

Такие моменты мне, может быть, приятны; но я не могу отно-
ситься к ним с доверием. Подобное этому было и прежде, но проходило, 
и вместо того восставало, как из бездны, возмутительное острое отно-
шение. Может быть, нынешнее отношение и утвердится — не знаю, но 
я к[а]к-то стал к людям недоверчивым... До завтра.

28 июля, суббота.
29 июля, воскресенье.
30 июля, понедельник.
31 июля, вторник.
1 августа, среда.

2 августа, четверг. 
Сегодня мамаша уехала в Серпухов. Я предлагал ей ехать с ней, но 

она отклонила под предлогом беспокойства Клавденьки. А едва ли бы 
она стала беспокоиться, ей, кажется, все равно, что бы меня лично ни 
касалось, но другое дело, если что ее коснется, вроде того, что Екатери-
на Яковлевна осмотрит меня с ног до головы... и осудит. А в домашнем 
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* В селе Волковском Тарусского 
уезда.

** Владимирское подворье в Калуге 
располагалось на площади Старый 
Торг.
*** Петр Федорович Комаров — 
священник духовной консистории 
и епархиального попечительства 
(Адрес-календарь Калужской гу-
бернии на 1890 г. Калуга, 1890).

Калуга. Владимирское подворье (гостиница) располагалось на ул. Воробьевской, 
ниже дома купцов Носовых (в центре). Фото кон. XIX в.

кругу что со мной делается — ей все равно. Только от меня требует она 
для себя очень многого и о себе только заботится. Вчера вечером на мое 
самое пустяковское замечание во время записи покупок перестать гово-
рить глупости она упрекнула меня в неискренности моей ласки к ней. 
Сегодня, выйдя из спальни, не вздумала и поздороваться со мной, полезла 
вниз, к[а]к бы совсем меня не замечая. Всему виной нашего разделения 
родные ее. Поэтому я жду не дождусь, когда буду в В*. Там tete-a-tete мы 
сблизимся скорей. Скоро праздник на родине... Меня, может быть, ждут, 
но напрасно, я не могу приехать. Мама будет плакать, папаша, брат и 
крестная скучать. А я?..

3 августа, пятница.

6 августа, понедельник.
9 1/2 часа вечера, № Владимирской гостиницы**. Я один. Папаша у 

П.Ф.Комарова***. Только сейчас разобрался с вещами. Вот где истинная 
заботливость и любовь-то проявились: ни малейшая мелочь не забы-
та, всем наделила меня моя милая Клавденька. Что-то она теперь в 
Т[роицком] думает?
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*** Продолжение текста дневника 
1892 года, прерванного текстом из 
старых записей 1890 года.

* Епархиальный преосвященный 
Виталий (Иосифов) находился на 
калужской кафедре с 3.06.1890 г. по 
14.09.1892 г.

** Дед И.Д.Зарецкого Иоанн (1814—
1863) служил пономарем в Покровс-
кой церкви в с. Покров Медынского 
уезда Калужской губернии.

7 августа, вторник.
Сегодня папаша был у Владыки*** и просил за меня. Владыка новый, 

на первое впечатление — добрый, обходительный. Исполнит нашу про-
сьбу или нет, еще неизвестно, но в первом впечатлении от его личности 
есть надежда на первое.

8 августа, среда.
Сегодня представили Преосвященному прошение в Медынь* и меди-

цинское свидетельство. То и другое написано ядовито. Преосвященный 
подает надежду, может, и на самом деле представит мне медынское 
место. Тогда было бы хорошо со всех сторон: и медицина под рукой, и 
место хорошее.

* * *
Да не подумает*** кто, случайно прочитавший о болезни Клав-

деньки, что я переписал из старого дневника с целью злопамятства 
и упреков — нет, видит Бог, нет. Кто себе враг? Настоящие наши 
отношения не оставляют желать лучшего. Семейная жизнь моя сло-
жилась т[а]к хорошо, к[а]к желал бы всякому. Нет между нами ни 
ссор, ни вражды и несогласий, искренность наших отношений жива 
и задушевна, предупредительность умилительна.

Все сообща, все с обоюдного согласия, и радость, и горе делим 
пополам. Но я переписал те мрачные страницы с тем, чтобы вывести 
себе урок, к[а]к неосновательно отчаяние при неудачах, к[а]к безум-
ны заключения от плохого настоящего к худшему будущему. Слава 
Богу за все: до того я не знал никакого серьезного горя, привык толь-
ко к удачам да радостям. Но Господь дал мне и понести крест свой, 
и за терпеливое несение его дал мне венец счастливой супружеской 
жизни.

Слава Богу за все.
Недели две назад К-а видела сон. Явился ей человек, одетый во 

все черное, и сказал, что нехорошо не иметь в доме иконы Николая 
Чудотворца, велел купить икону и повесить в спальне на месте иконы 
Святителя Митрофана, с правой стороны иконы Спасителя, около 
окна. На другой день Клавденька рассказала мне этот сон и просила 
отслужить молебен Святителю Николаю и Божией Матери, что я и 
исполнил в тот же день после повечерия.

Это было на шестой неделе Великого поста. Затем я съездил в 
лавку, купил икону Святителя и повесил на указанном месте. Теперь 
пред этою иконою горит неугасимая лампада. В то время К-е угрожа-
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* Александра — первая дочь 
И.Д.Зарецкого — родилась 18 апре-
ля 1892 г. в Калуге.

ли вторые преждевременные роды, которые по милости Святителя не 
случились, и мы решили — в случае, если родится мальчик, вверить 
его покровительству Великого Святителя и Чудотворца Николая, 
назвав его его святым именем. Вот четвертая неделя со времени пер-
вой тревоги (23 марта) приближается к концу, а семейное несчастие, 
уже предсказанное доктором и акушеркой, еще медлит, и так долго, 
обрушиться над нами. «Моли Бога о нас. Святителю Отче Николае, 
яко мы усердно к тебе прибегаем, скорому помощнику и молитвен-
нику о душах наших!» Теперь по крайней мере не так опасно, как 
тогда, остается немного времени до срока. Однако К-а очень боится 
предстоящего исхода: вчера я нашел у ней узел с бельем, которое она 
приготовила себе на случай смерти. Такая предусмотрительность 
мне крайне не понравилась, я строго выговорил ей за столь мрач-
ное настроение, почувствовал себя как-то даже оскорбленным и сам 
мрачно настроился. В сущности, она права, но зачем ей, женщине 
первой молодости, так старчески быть предупредительной относи-
тельно смерти? Это как-то неестественно.

17 апреля, пятница.
18 апреля в субботу в 4 часа 40 минут родилась дочь, названная в 

святом Крещении Александрой* во имя св[ятой] мученицы царицы 
Александры, память которой празднуется Св[ятой] Церковью 23 ап-
реля. Крещение было совершено 19-го папашей.

9 июня, вторник.
10 мая говорил первый раз в соборе поучение**. 21-го говорил 

надгробное слово при погребении М.С.Румянцевой, фельдшерицы, 
умершей 21 года в цвете сил и жизни. 4-го ездил служить в Анненки 
у помещиков Унковских. Сегодня были у нас два волковских мужич-
ка, я был рад им, угостил их чаем и дал по 10 коп[еек]; они нищие, 
питаясь Христовым именем, пробираются в Тихонову пустынь. По-
года стоит весьма жаркая, дождей почти нет, говорят, травы растут 
плохо.

Как-то были у нас татары с товаром, и я записал кое-что из их 
разговора: «Полотенце не нужно? — Нет. — Я не откажу старья, не 
откажу деньги. А Вы почем купишь! Тут нечего труситься, мы не 
желаем тебя обдувать. Детское нету, детское нету. Вот носовой плат-
ки. Вот батистовый, возьми. Самый дорогой сорт. Или у нас совесть 
нету? Слава Богу! Уж кто что хочешь говори, а это двадцать два, хоть 
дюжина, хоть две. Не желаем Вас обдувать, своими трудами надо 

** Проповеди читались калужски-
ми священниками по расписанию, 
утвержденному Его Преосвященс-
твом. И.Д.Зарецкий был назначен на 
10 мая, воскресенье , «неделя о сле-
пом» (КЕВ. Ч. оф. 15 декабря 1891 г.  
С. 482).
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* «Истреблен будет народ Мой за 
недостаток ведения: так как ты от-
верг ведение, то и Я отвергну тебя 
от священнодействия предо Мною; 
и как ты забыл закон Бога твоего, 
то и Я забуду детей твоих» (Гл. 4, 6). 
(Библия, М., 1988. С. 865).

жить. Не четыреста рублей хочу брать. Извольте, легкая рука! Носи с 
нашей дали. Не могу, сударыня: отец придет, мать придет, не отдам. 
Князь! У тебя не такие кружева. Еще лучше, барыня! Барыня — пух, 
пух. Полтора рубля! Рубль сорок! Семь копеек! Не возьмешь? А этого 
не возьмешь? Салфет переменял, кружева переменял — теперь, ба-
рыня, с тобой менять».

В нашей епархии на проповедническое дело мало обращается 
внимания, между тем какое важное значение сему делу придавали 
Соборы и отцы Церкви; так, VII Вселенский собор во 2-м правиле 
говорит: «Сущность иерархии нашея составляют богопреданные 
словеса, т.е. истинное ведение божественных писаний». Причем ссы-
лается на слова самого Бога у пр[орока] Осии: «Ты отверг знание, и 
Я отвергну тебя, да жертвуеши Мне»*. А св. Ириней рассказывает 
про свое время, т.е. конец второго века: «Проповедь Церкви повсю-
ду постоянна и пребывает неизменно... ее-то, приняв от церкви, мы 
соблюдаем, и она всегда, к[а]к драгоценное сокровище в прекрасном 
сосуде, чрез Духа Божия сохраняет свою свежесть и делает свежим 
самый сосуд, в котором содержится (т.е. верующих). Ибо этот дар 
Божий (т.е. церковное учение) вверен церкви, подобно тому как ды-
хание жизни дано первозданному чел[овек]у, ч[то]б все члены, при-
нимающие его, оживотворились» («Стран[ник]», [18]92 г. № 4).

Разрезая сегодня (11-го июня, четв[ерг]) майскую книжку 
«Странника», я остановил свое внимание на небольшом стихотворе-
нии, подписанном буквами К. и Р., и прочитал, стихотворение мне 
понравилось. Кто же, думаю, автор его?

Прочитываю под строкой: «Заимствуем это стихотворение авгус-
тейшего поэта из сборника автографов, изданного редакцией газеты 
«Русская жизнь» в пользу голодающих под заглавием «Голодному на 
хлеб» и тут же догадываюсь, что автор — это великий князь Констан-
тин Константинович, скромно подписавшийся К.Р., т.е. Константин 
Романов. Стихотворение прекрасное и, кажется, легко может быть 
переложено на музыку. С первых строк от чтения я перешел неволь-
но к пению по своеобразному мотиву, который мне внушила музы-
кальность стиха.

Из глубокого уважения к Высокому Поэту и красоте самого про-
изведения я переписываю его:

Любовью ль сердце разгорится,
О не гаси ее огня!
Не им ли жизнь твоя живится,
К[а]к светом солнца яркость дня?
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Люби безмерно, беззаветно,
Всей полнотой душевных сил,
Хотя б любовию ответной
Тебе никто не отплатил.

Пусть говорят: к[а]к все в твореньи,
С тобой умрет твоя любовь.
Не верь в неправое ученье:
Истлеет плоть, остынет кровь,

Угаснет в срок определенный
Наш мир, угаснут тьмы миров,
Но пламень тот, Творцом возженный,
Пребудет в вечности веков.

К.Р.

14. Воскресенье. Дует сильный юго-восточный ветер. Дождя 
нет другую неделю, земля очень высохла. Избави, Господи, от неуро-
жая хлеба и травы!

15. Понедельник. Опять жара, впрочем, ходят довольно густые 
и частые облака, может, Бог пошлет и дождь.

Св. Иоанн Златоуст видит в жизни людей три рабства: подчине-
ние жены мужу, подчинение раба господину и третий вид рабства —  
подчинение начальникам, властям. Все это следствие греха.

16. Вторник. Сегодня Тихонова пустынь празднует четырех-
сотлетие со дня блаженной кончины преподобного Тихона, Калужс-
кого Чудотворца, основателя ее.

Вчера служил в Хлюстинской церкви всенощную, а сегодня ран-
нюю обедню, после которой отслужил преподобному молебен с ака-
фистом. К[а]к бы желал я быть в Тихоновой пустыни и принимать 
участие в чествовании блаженной памяти преподобного, но дела 
да обстоятельства не дали сего утешения, и я погряз дома. Но всей 
душой и сердцем я переношусь во святое место и, представляя себя 
то в храме, то в торжественном крестном ходе при бесчисленном сте-
чении народа, к[а]к бы сам участвую в редком светлом торжестве и 
молю преподобного Тихона, заступника нашей епархии и покрови-
теля моего семейства (его имя носит умерший 31 мая 1891 года сын 
мой), да своими молитвами от всяких бед и скорбных обстоятельств 
[избавит]. Преподобие отче Тихоне, моли Бога о нас!
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* А.Ф.Бялобжецкий имел ассениза-
ционный обоз и вывозил нечистоты 
в 1890-е годы в Калуге. На своем ху-
торе Билибинка, что за Хлюстински-
ми богоугодными заведениями, за-
нимался производством «пудрета» 
из фикалиев (Е.И.Фридгельм «Калуга 
и калужане». Калуга, 1998. С. 19).

** На территории Хлюстинских 
земских богоугодных заведений в 
конце XIX в. было несколько дере-
вянных больничных корпусов.

*** ЦВЕТКОВ Михаил Васильевич 
(1851, с. Лосенки Калужского уез-
да — †?), сын священника. После 
окончания духовной семинарии 
преосвященным Григорием опре-
делен на должность иподиакона к 
Калужскому кафедральному собору 
(28.11.1875). Преосвященным Влади-
миром, епископом Калужским и Бо-
ровским рукоположен во священ-
ника к семинарской церкви (1882), 
Калужской Николаевской церкви 
при тюремном замке (6.11.1893) (КЕВ, 
1893, № 21, ч. оф. С. 336). В 1894 г.  
перемещен к Калужской Петро-
Павловской церкви. Награжден: 
набедренником (26.09.1889) (КЕВ, 
1889, № 19, ч. оф. С. 311), камилавкою 
(6.05.1901) (КЕВ, 1901, № 10, ч. оф.  
С. 162), наперстным крестом (05. 
1906) (КЕВ, 1906, № 10, ч. оф. С. 161), 
саном протоиерея (1914).

17. Среда.
Мы, испорченные грехом люди, поступаем по своей несовер-

шенной воле с равными нам людьми и низшими тварями — к[а]к те, 
ропщем на Бога за то, что «яко Господи изволил, тако быть»?!

18. Четверг. 
Опять ветер и жара. Пароход с каждым днем все больше и боль-

ше опаздывает своим приходом с низовьев Оки.

21. Воскресенье.
Два дня выпал дождь, но земля, говорят, недостаточно промокла. 

Сегодня на площади после поздней обедни в соборе был совершен 
просительный молебен о дожде.

«Дождь, дождь земле страждущей. Спасе!» Вечер погожий, но 
холодный.

23. Вторник.
Опять жара и нет дождя.

25. Четверг.
Сегодня день ненастный. Не пошлет ли Бог дождя?

Июль 2. Четверг.  
Перепадали дожди, сегодня жарко, но ходят облака, может, со-

стоится дождь. Слухи о холере все более и более тревожат калужан, 
город разделен на несколько санитарных участков, полиция строго 
требует от домохозяев чистоты домов и дворов. Проходя по городу, 
везде можно заметить спешные работы по очистке, у хлюстинского 
управляющего не достает лошадей и народа для очистки мест, т[а]к 
что приходится многим отказывать. В Петербурге только ввиду при-
ближающейся холеры думают завести ассенизационный обоз, а Ка-
луга должна благодарить господина Бялобжецкого*, который своею 
предупредительностью содействует оздоровлению города.

5. Воскресенье.
С вечера всю ночь шел дождь. Сейчас пасмурно, 11-й час дня. 

После литургии приобщал в бараках**, шел через парк, уж много 
желтых листьев на земле. Вчера был у наших семинарский эконом 
священник М.В.Цветков***. Боже мой! Сколько он рассказал про не-
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справедливые, чисто эгоистические действия наших высших духов-
ных особ, стоящих во главе воспитания духовного юношества и епар-
хиального управления! Бедное юношество. Нет у тебя воспитателей. 
Это ли воспитатели — картежники, звери, безбожники, попратели 
законов божеских и человеческих?!

Бедное духовенство! Нет тебе доброго примера, нет тебе спра-
ведливости, ты стонешь под рукой тяжелого произвола! Божествен-
ное христианство! Где же ты?

Божественные заветы забываются, выдвигается эгоизм. Жутко 
смотреть, т[а]к и думается — вот-вот этот мутный поток и тебя захва-
тит и захлебнешься в поганой грязи.

6. Понедельник.
11 1/2 ч. дня, небо кругом покрыто облаками, идет дождь, воздух 

теплый и спокойный.

7. Вторник.
12 ч. дня. Идет обильный дождь и так сильно шумит по желез-

ной крыше, будто идет поезд железной дороги.
Слава Богу!
Скоро приедет в Калугу Преосвященный Анатолий, епископ 

Уманский, в соборе уже возглашают его имя на ектениях.

8. Среда. 
Сегодня ясный день и ветер.

13. Воскресенье.
Вчера в час дня, в то время, когда я обедал, раздался в отда-

ленной части Калуги звон. Я обратил на него внимание и подумал, 
к чему бы это в такое время, затем спросил у жены — не в это ли 
время приходит поезд? Она сказала — да, в это. Т[а]к это приехал 
Преосвященный Анатолий, епископ Уманский, решил я, бросил-
ся собираться, чтобы идти в собор, там ничего не было известно о 
времени приезда Владыки. Между тем ключарь собора сказал моему 
псаломщику, что все духовенство г. Калуги будет встречать в соборе. 
Живо собравшись при помощи Клавденьки, которая подала мне всю 
одежду новую, отправился в собор. Накрапывал дождь, за плотиной 
встретился или, лучше сказать, я догнал какого-то человека, который 
мне сказал, что он брат консисторского сторожа, от которого узнал, 
что в 10 часов утра прислана телеграмма о приезде Преосвященного, 
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* Архиерейский дом располагался 
на ул. Богоявленской (сейчас ул. Ку-
тузова, 24).

Калуга. Архиерейский дом на ул. 
Богоявленской. 
Почтовая карточка начала XX в.
Из коллекции библиотеки МОСХ.

который приедет не в собор, а в архиерейский дом*. Я стал разду-
мывать — идти мне в собор или возвратиться домой; но, рассудив, 
нашел разумным сходить к ключарю узнать — нет ли каких распо-
ряжений относительно последующих дней; между тем звон то умол-
кал, то где-либо снова раздавался. Попался извозчик, я нанял его за 
гривенник и приехал в собор. Поблизости толпился народ, и много 
возвращалось от собора, на дороге спросил какого-то старика в под-
девке: «Приехал Преосвященный?» Он снял шапку и махнул рукой в 
сторону архиерейского дома. Ну, думаю, проехал. Приезжаю в собор, 
на паперти толпятся соборные псаломщики, они мне сказали, что 
ждут известий, что им делать, и что кафедральный протоиерей и 
ключарь в архиерейском доме.
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* Возможно, А.Ф.Остроумов.

** Нажалуется, донесет.

*** Преосвященный Виталий (Иоси-
фов) служил на калужской кафедре 
с 3.06.1890 г. по 14. 09.1892 г.

Через несколько времени приехал ключарь, он был в теплой 
верхней рясе, камилавке. Очень скоро псаломщики и другие мелкие 
соборяне к[а]к-то грязно осмеяли его. Ключарь сказал, что Владыка 
через полчаса приедет в собор помолиться и потом поедет с визита-
ми к губернатору. «Хорошо. Подожду», — решил я, пошел в собор, 
снял верхнюю рясу на клиросе и вошел в алтарь. Туда собрались по-
номари, один из них по имени Руе сидел на северном окне и смотрел 
в него. В толпе шедшего в собор народа он увидел младшего свя-
щенника А.Ф.О-ва*, дьяконов и иподиаконов, шедших по тополевой 
аллее в собор. «Вон газетчики-то идут, сейчас все представят, дай 
им фунт табаку — живо дело разработают. Кому что нужно узнать, 
пожалуйте в собор, здесь всякие сплетни, газет не нужно». Это он 
говорил как бы с собой. Я подошел к окну посмотреть, кто там идет, 
и на слова оратора «газет не нужно» заметил ему: «А вы, похоже, кор-
респондент соборных газет?» Он ухмыльнулся и сказал что-то неоп-
ределенное, кажется, не поняв моего замечания. Между тем пришел 
священник о. А-ъ, мы с ним поздоровались и сели на сундук. Он мне 
сказал, что Преосвященный уже старый. Поговорили о том, о другом, 
между прочим он жаловался мне на ключаря. «Вот, он уже целую 
неделю не говорит со мною и дуется на меня». — «За что же?» — «Да 
т[а]к, он меня до слез доводил, раз во время дележа велел мне выйти 
вон за то, что перекинулся с кем-то незначащими словами». — «Что 
же, Вы вышли?» — «Нет, конечно. Я ему сказал: Да сами-то зачем в 
алтаре разговариваете и ругаетесь?»

Грубый, гордый, самолюбивый. «А Вы ему не уступайте, сами ему 
не поддавайтесь». — «Что с ним возжаться, архиерею наблюет**. При 
Преосвященном Анастасии я жаловался, он говорил подать формаль-
ную бумагу, да я не пожелал. Преосвященный велел доносить ему 
после всякого оскорбления. Да разве хочется?» — «А что у Вас тогда 
вышло?» — «Он меня жуликом обозвал и при покойном еще Иване 
Сергеевиче обыскивал меня по карманам, думал, что я при делении 
пять рублей утаил, а они оказались у него в кармане».

Между тем пришел ключарь. Это огромного роста, широкопле-
чий детина с черными беспорядочными волосами на голове и такой 
же бородой. Бедный А.Ф. поспешил отойти от меня и шепнул: «Те-
перь он будет спрашивать Вас, о чем говорил с Вами младший свя-
щенник, Вы не выдавайте». «Хорошо». Я уже здоровался с ключарем 
раньше, поэтому он просто стал около меня на место ушедшего А.Ф. 
и у нас началась беседа. «Ох, замучился, с 10 часов на ногах», — начал 
он. «Ну, к[а]к встретили Владыку?» — «Обиделся, зачем выезжали 
на вокзал встречать». «А Виталия*** провожали?» — «Провожал». 
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— «Плох?» — «Телом очень слаб, а духом бодр, все смешил, говорил: 
«Вы думаете, Виталий не приедет, нет, он приедет. Виталий пред-
чувствует, что выздоровеет». Но едва ли. Два месяца отпуска пройдут, 
он не поправится и останется в Киеве, а здесь Анатолий. Его Иона к 
себе зовет, говорит ему: «Я чувствую близкую кончину, скоро умру: а 
вы заступайте мое место». А ведь при Киевском Троицком монасты-
ре, где Иона настоятелем, 7 тысяч десятин земли». — «Ну что ж, все 
равно Виталий не может управлять таким хозяйством». — «Отчего не 
может, может». — «Едва ли. Знаете ли, что он сказал губернатору? 
Сидели с ним городской голова да губернатор. Последний и скажи 
Преосвященному: «Удивляюсь Вам, В[аше] Преосвященство, как при 
таком слабом здоровье Вы еще занимаетесь делами. Я бы на Вашем 
месте ушел на покой». А Преосвященный ему на то: «Виталий тогда 
пойдет на покой, когда над ним запоют «Со святыми упокой», т[а]к 
губернатор и прикусил язык».

16 декабря. 
В 1835 г. появилось в Западной Европе сочинение Штрауха 

«Жизнь И.Христа». Важнейшее сочинение Фейербаха — «Сущность 
христианства» в 1861 году было напечатано на русском языке в Лон-
доне. «Что за учения сен-симонизма и фурьеризма».

В 60-х годах появилось на русском языке сочинение Бюхнера 
«Сила и материя». Сочинение Бокля «История цивилизации в Анг-
лии». Сочинение Лонге «История материализма» (новое) № 3. Вне-
шнею вывескою женского нигилизма стало стричь волосы и носить 
очки. Проповеди Преосвященного Никанора.

Секрет ли, что у университетских нередко произносимый ими 
обет служить истине и только истине значит немало не стесняться 
никакими якобы «предрассудками преданья», которые покровитель-
ствуются сильными мира сего. 5, 281 («Странник», Октябрь — [18]92 г.  
Вера и неверие).
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1893 год

* Преосвященный Анатолий (Стан-
кевич) служил на калужской кафед-
ре с 29.09.1892 г. по 29.01.1894 г.

14 февраля. Среда второй недели Великого поста. Погода теп-
лая третий день. Снег тает при облачном небе. Южный ветер. Како-
ва-то будет весна? А зима стала необыкновенная, лютая и снежная.

18 февраля. Солнце и 11O тепла, в 12 1/2 часа дня снег стал рых-
лый, дорога занастилась.

19 февраля. 9 час. утра, тепла 2O и мелкий дождь. На дороге 
просолы.

20 февраля. 11 час утра. 2O тепла. С вечера шел снежок, сейчас 
идет морось.

Дорога все хужеет. Только от Преосвященного Анатолия*, про-
сил благословения праздновать завтра в честь Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радости» и отпрашивался от службы в соборе.

Благословил. 4 часа вечера. 3O холода и ярко светит заходящее 
солнце. Не настали бы опять морозы — впрочем, время еще раннее, 
можно ждать всего.

21 февраля. Утром 8O холода, среди дня на солнце таял снег.

22 февраля. 10 часов утра, 8O холода и пасмурно.

24 февраля. Среда третьей седмицы Великого поста. 1 час дня, 
идет мокрый снег, 1 1/2 O тепла. Сейчас только возвратился с хлюс-
тинского кладбища, провожал богодомку Мавру. Снег ужаснейший, 
вьюга вьет в поле нестерпимая. Не хочет зима сдаваться без боя.

25 февраля. Ночью 12O холода.

26 февраля. Ночью 18O холода. День солнечный, на солнце снег 
тает, в тени 4O холода. К вечеру нужно ждать большего. Сейчас возвра-
тился из собора, народу было очень много. Видел о. И.Лаврентьева, 
которому приписан консисторией строгий выговор с внесением в 
формуляр. Как бедный изменился — исхудал, побледнел и опечален, 
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как бы приговоренный к смерти, строгие ныне времена, ни за что 
прикроют.

Рассказ моей кухарки о дьяконе.
Не садились у моей матушки куры, разболятся, расквохчут-

ся, а на яйца не садятся. Что-что с ними ни делали, ничего пользы 
нет. Приходит дьякон. Матушка ему: «Батюшка, о. дьякон, так и 
так, куры у нас не сидят на яйцах, совсем куриное хозяйство на нет 
сходит, помогите горю — поспихайте кур с насеста помелом». Дело 
было рано утром. Что ж вы думаете? Пошел дьякон на двор, пос-
пихал кур помелом с насеста — с тех пор и куры стали садиться, и 
цыплят выводить.

1 марта
Пасмурно и не тепло. С вечера подул сильный южный ветер.

2 марта. 8 часов утра, 4O тепла и южный ветер. Небо пасмурно, 
солнце редко выглядывает из-за облаков. Снегу груды, вчера еще шел, 
а еще и не начинал, можно сказать, таять. Интересно, какая-то будет 
нынешняя весна? Впрочем, и в прошлом году на 2 марта я писал, что 
на весенний месяц пока нисколько не походит, а с 16 начали ездить 
на колесах. У Господа Бога всего много.

3 часа 20 мин. дня. При южном ветре и 3O тепла, несмотря на пас-
мурную погоду, снег тает очень сильно, так что дорога стала очень 
тяжка и потекли ручьи. На пути в земскую и из собора домой видел 
первых весенних гостей — грачей.

3 марта. Среда Крестопоклонной недели. 8O тепла при пас-
мурной погоде, 12 час. дня. Снег тает сильно. Воробьи шумят, поют 
какие-то птички. Весна идет — тепло несет.

4 марта снег тает хорошо при 5O тепла.

5 марта с утра был туман, который к 9 час[ам] рассеялся, и 
из-за облаков проглянуло солнце. 1 час дня, 12O тепла и солнце. Спас-
ский желтый петух благодушно распевает на дворе. С 4 часов вечера 
несколько раз принимался идти дождь. Если подобная погода про-
должится, то снегу скоро не будет ни клочка и реку взломает. Дорога 
стала совершенно невозможная, где утром можно было пройти, в 
обед — с трудом, а к вечеру — никак.
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* ХРИСАНФОВ Ефрем Хрисанфович 
(7 марта 1844 — †?), сын калужского 
мещанина. Работал помощником ап- 
текаря при калужской земской боль-
нице и получал содержание по этой 
должности 900 руб. в год. С 1884 г. 
состоял на должности церковного 
старосты Калужской Александро-
Невской церкви. В 1894 г. получил 
архипастырское благословение.

6 марта. Суббота. 4-я неделя Великого Поста. 3O тепла. С ве-
чера и всю, кажется, ночь шел сильный дождь. Сейчас небо сплошь 
заволочено тучами и день по своей окраске очень напоминает осень. 
Только рассудок да чувство весны убеждают, что это один из тех дней, 
которые нередко встречаются в начале весны. 11 часов дня.

4 часа вечера, при 1 1/2
О тепла идет сильный снег — по воробью.

7 марта. Воскресенье. Сегодня служил в соборе при преосвя-
щенном Анатолии. Хотя и официально был назначен, однако, не-
смотря на это, архиерейское служение произвело на меня глубокое 
благочестивое впечатление. Что-то есть трогательное в служении со 
святителем, этим высшим раздателем благодати священства и, так 
сказать, ближайшим источником ее.

10 час. 30 мин. ночи. Сильный ветер, крыша дрожит и гремит. 
Целый день шел то снег, то дождь. Небо весь день было заволочено 
облаками. Снег разрыхлел, но без солнца тает плохо. Дорога невоз-
можная. Везде глубокие лужи и заторы. Извозчикам беда. У одного 
полозья пополам в заторе переломились, у другого — крюк около 
оглобли, у третьего давеча около моего дома клещи в хомуте разле-
телись — и у каждого что-либо да вышло неприятное. Такой плохой 
дороги я еще не видывал, не слыхивал и не испытывал. Но в жизни, 
видно, всего достается — и хорошего, и плохого. Сегодня именин-
ник церковный староста Ефрем Хрисанфович Хрисанфов*. А ю[го]-
з[ападный] ветер дует ужасный, давеча извозчик сказал, что надует 
он снега. Очень может быть.

8 марта
2 1/2

О мороза. Сильный ветер. 8 часов утра. Температура крайне 
неустойчивая — от 10 часов утра до 11-ти то поднимается на 3О тепла, 
то упадет до 2 холода, ветер продолжает дуть, кажется, с не меньшей 
напряженностью.

9 марта
7 часов утра. 8О холода. Очень сухо. Днем на солнце до 10О тепла, 

тает не сильно. В седьмом часу приехал папаша и пробыл почти до 10 
час[ов] ночи. К великому моему прискорбию, он привез мне печаль-
ную новость: собака Волчек на второй неделе Поста скончала свое 
бытие на 14-м году своего жития. Жаль мне, очень жаль этого друга 
моего золотого детства. В 1889 г. кончил свое бытие насильственным 
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образом Коняшка, наш общий любимец, спасенный еще жеребе-
ночком от ножа врача, воспитанный и взлелеянный в прекрасную 
лошадь, разделивший наше веселое беззаботное детство.

А теперь убрался и Волчек. В 1880 году я привез его с папашей из 
Калуги с Одоевского подворья маленьким щенком с большой черной 
головой и желтовато-серым туловищем. Потом из щенка превратил-
ся он в средней величины умную, ласковую и прекрасную собаку с 
черной мордой, серой шерстью на шее и плечах и желтой на тулови-
ще, оканчивавшемся большим пушистым хвостом, служившим как 
бы парусом. Я считал эту собаку своей, кормил ее, ласкал и всюду во 
время прогулок в лес, на луг и в поле брал с собой, да с другими она 
и не ходила, когда я бывал дома. Я любил в вакационное время один 
гулять по окрестностям своего села в сопровождении своего бессло-
весного друга, приходилось в жаркий день засыпать где-либо в поле 
или в лесу, и никогда Волчек не покидал меня. А сколько выражал 
он неподдельной радости, когда я приезжал домой на вакационное 
время и каждый день при свидании утром — невозможно с точнос-
тью описать. И руки-то он мне лижет, а ноги-то обнимает, а на грудь-
то бросается, и визжит, и ревет, извиваясь вьюном. С ним одним я 
караулил сад и спал с ним и в сарае, и в шалаше, и он, верный друг, 
никогда не уходил от меня, хотя бы я просыпал после бессонной 
ночи и до полудня. Как я рад был своему другу, когда он раз зимой 
прибежал за лошадью в Калугу.

И всегда я справлялся о Волчке, жив ли он, не унес ли волк. Хотя 
я и доволен, что друг моего детства кончил свою жизнь естественным 
исходом, а не как насильственно, тем не менее я глубоко опечален 
смертью Волчка, потому что вместе с ним я лишаюсь друга моего дет-
ства и как бы хороню сие последнее.

Я нарочно занес сие в свою памятную книжку. Чтобы когда-
либо прочитав, вспомнить в более мелких чертах какие подробнос-
ти из раннего своего детства. Остается еще один живой памятник 
его — серый кот — и я интересуюсь его судьбой. Ему теперь 11 лет, 
помню к[а]к сейчас, он еще котенком в ясный день вздумал играть 
пушистым хвостом Волчка. Этот непримиримый враг кошек, всю 
жизнь ведший с ними непрерывную и напряженную войну и счеты, 
лишь посмотрел презрительно на невинного шалуна и перелег на 
другое место, не сделав другого более строгого внушения. Нужно 
заметить, что Волчек от серого кота, к которому всегда был терпим, 
о чем кот знал тоже, до цыпленка знал все население нашего двора и 
никогда не позволял себе чем-либо обидеть, хотя бы неприличным 
словом. Тогда как к чужим лошадям, коровам, свиньям, овцам и даже 
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* КУДРЯВЦЕВ Алексей Андреевич 
(1861, Таруса — †?), сын диакона. 
После окончания духовной семина-
рии состоял учителем Мещовского 
духовного училища (1884—1885). 
Преосвященным Владимиром руко-
положен во священника к Калужс-
кой Иоанно-Предтеченской церкви 
(1.01.1885). Перемещен к Калужской 
Христо-Рождественской церкви 
(17.11.1885), Калужской Ильинской 
церкви (22.06.1909) (Кн. 9, л. 66 об., 
82 об.). Награжден набедренником 
(1888), скуфьею (1892), камилавкою 
(1898), наперстным крестом (1902). 
Возведен в сан протоиерея (04.1907) 
(КЦОВ, 1907, № 11. С. 12; № 13. С. 15). 
Священнику Сергею Милованову 
доводился родственником. Жена —  
София Иванова (1861 — †?). Дети: 
Лидия (1887 — †?), состояла учитель-
ницей в ЦПШ; Сергей (1888 — †?),  
в 1905 г. обучался в Калужской гим-
назии; Вера (1889 — †?), Анна (1891 —  
†?), Татьяна (1893 — †?); Григорий 
(1894 — †?).

** Туманные картинки (устар.) —  
изображения на светлом экране, 
показываемые при помощи проек-
ционного фонаря (Словарь русско-
го языка в 4-х томах. М., 1984. Т. 4.  
С. 425).

*** Ф.Конович — старший фельдшер 
Хлюстинской губернской земской 
больницы.

**** Иван Иванович Дубенский —  
старший врач Хлюстинской губерн-
ской земской больницы.

курам был крайне нетерпим и никогда не выносил их присутствия 
около дома и безошибочно отличал от своих, тут же находящихся. 
Замечательная была собака. Если припоминать все, что приходилось 
наблюдать над ним, то вышел бы солидный некролог. Но пока до-
вольно.

10 марта. Среда 5-й недели Великого поста. 8 час. утра. 4O хо-
лода. Днем до 8O тепла. День с самого утра солнечный.

11 марта. День солнечный. Температура поднимается до 11O 
тепла. Все же таяло плохо. К вечеру все застыло. Был с о. Алексеем 
Кудрявцевым* в казармах, смотрел туманные картины** Воскресенс-
кого монастыря, именуемого Новым Иерусалимом, и виды реки Иор-
дана и окрестностей ее. О монастыре объяснял капитан Александр 
Степанович Варсонофьев, а о реке Иордан — о. Алексей. Картины 
прекрасные, здания как бы в действительности и лица как живые.

12 марта. С утра холод, сейчас 12 час. 41 мин. дня, 4O тепла. 
Тает плохо. Оку взломало. Пасмурно. Сегодня в 6 часов 30 мин. ве-
чера скончался старший фельдшер Калужской губернской земской 
больницы***, около 50-ти лет подвизавшийся на своем поприще. До 
последней крайности покойный откладывал напутствие Св[ятыми] 
тайнами, как бы малодушно отступая пред страхом смерти. В про-
шлый понедельник родные его попросили меня прийти наутро во 
вторник и склонить его к исполнению христианского долга. Мне 
предстояла трудная задача. Покойный был индифферентен в рели-
гиозном отношении, говел четыре года назад и никогда в течение 
полутора лет своей службы при Александро-Невской церкви я не 
видал его в ней.

Притом он был, несомненно, умный и с характером. Действи-
тельно при самом тонком намеке покойный понял, что я в согласии 
с его семейными, спросил меня — не сговорился ли я с ними и с  
И. И-чем ****.

Но, слава Богу, при Божией помощи я склонил его исповедо-
ваться и приобщиться. Наутро в среду он уже ждал меня и исполнил 
долг с подобающим благоговением. До последней минуты сознание 
не оставляло его, перед самой смертью он слушал чтение детьми 
журналов. Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего и прости 
ему всякое прегрешение, вольное и невольное!
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13 марта, суббота 5-й недели Великого поста. Ночью шел сне-
жок. 10 часов утра. 2O тепла. Весна странная.

15 марта. Понедельник. Федора Коновича похоронили. Гово-
рил нарочито составленное слово. Одна барыня (Дедерева) сказала 
об нем другой какой-то барыне: «Это, похоже, доктора набросали 
батюшке».

Не знаю, что в моем слове заимствовано из докторской специаль-
ности. Кажется, не только с кем-либо из докторов, даже из духовных-
то лиц и с своими домашними не имел возможности вперед что-либо 
сказать о содержании слова и прочитал его уже переписанное набело 
в 2 часа ночи Клавденьке и брату по возвращении их с концерта. Ну 
да все равно.

16 марта. 2 часа дня. Снег валит, к[а]к зимой, холода 3O. Ветер 
сильный, юго-западный. На весну нисколько не похоже. Погуляем 
на Пасху в шубах и покатаемся на санках. Но все в руце Божией.

17 марта 12 час. дня, 2O тепла, тихо.

18 марта 7 1/2 часов утра. Идет сильный снег при 4O холода.  
12 1/2 часа дня, сильный, с ног сшибающий северный ветер, сильная 
метель, 2O холода, но с крыш капит. На улице угольник, несмотря 
на снежную бурю, выкрикивает свое «углю-углю». Бедный труже-
ник! Ведь ты свой дешевый товар из снежного леса, ведь за несколь-
ко верст и в такую ужасную погоду с раннего утра выкрикиваешь 
свой товар из всей груди! А мы, грешные иереи, и в теплых храмах 
ленимся служить Господу Богу часто при полной обеспеченности 
и тяготимся службою Божиею. Этот самый угольник явится на суд 
Божий беспощадным обличителем нашей лености, нерадивости к 
своему пастырскому делу.

21 марта. Вербное воскресенье.
8 3/4 часа утра. 2O холода. Солнце. Ночью был морозец до 8O. 

Вчера был тоже день ясный, но таяло не особенно сильно. Дорога 
в нашей хлюстинской стороне хорошая, в городе вследствие наво-
за очень дурная. Пасху, вероятно, покатаемся на санях, и это, если 
случится, по замечанию извозчика, везшего вчера меня из земской 
церкви, будет редкость. На Оке лед давно взломало, но вода сбыла, и 
она остается в берегах.



5�

12 1/2 часа дня. Чудесный, солнечный, теплый (11O) день, Ока чер-
неет в белых берегах. Грачи вместе с курами важно гуляют на дворе.

22 марта. Великий понедельник.

Ночью и утром был дождичек, к 9 часам утра облака рассеялись, 
и весь день светило солнце. Снегу, нужно думать, согнало много, 
потому что температура поднялась на солнце до 14O. Сегодняшняя 
служба почему-то весьма утомила меня, а еще впереди 2 недели 
таких трудов.

Подкрепи, Господи!

23 марта. День пасмурный, но теплый. 1 час дня, идет снег. 
Сегодня утром, идя умываться, по обыкновению зашел в кабинет 
посмотреть, что мой линек. Глянул в посуду с водой — нет, сердце 
мое сжалось, осмотрелся кругом посуды и глядь — он, бедненький, 
лежит на письменном столе, не движется, и перышки уже обсохли. 
Опустил его снова в воду, вода тепловатая. Значит, ему душно стало 
и он выпрыгнул и погиб; а я хотел своего пленника выпустить в реку, 
потому что уже предвидел подобный исход. 4 1/4 часа вечера. Солн-
це. Жаль рыбку, она прожила с декабря 1892 года.

25 марта. Великая пятница.
12 3/4 часа дня. 16O тепла и солнце.

1 апреля. Четверг Светлой седмицы. 3 часа дня. На первый день 
было пасмурно. На второй — ясно, а вчера вечером шел сильный 
снег, покрывший землю на четверть. Сегодня ясно, и снова стаял. 
Река пошла уже на Пасхе. На колесах стали [ездить], кажется, с Вели-
кой субботы.

2 апреля. Пятница. Еще ночью выпал снег, и несколько под-
стыло, и сейчас (2 часа дня) идет снег при сильном ветре. Несколько 
градусов холода.

3 апреля. Суббота Светлой недели. Ночью был мороз до 7O. 
Сейчас (9 часов утра) 1O тепла. Весна плохо входит в свои права.

6 апреля. Вторник. Радоница. Вчера и ныне день ясный и теп-
лый. Река разлилась широко.
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* В дневнике речь идет о внуке гр. 
Ив. Илл. Воронцова-Дашкова Рома-
не (1874—1893) — владельце села 
Троицкого — родового имения кн. 
Дашковых. 
После смерти кн. М.И.Дашкова его 
жена Е.Р.Дашкова (ур. Воронцова) в 
память о муже на месте деревянной 
построила каменную Троицкую 
церковь (1765). От нее имение Даш-
ковых по наследству перешло к 
двоюродному племяннику — Ивану 
Илларионовичу Воронцову (1790—
1854), который по «высочайшему 
соизволению» получил двойную 
фамилию Воронцова-Дашкова. 
(А.В.Дерягин и др. Времен непрерван-
ная нить. Калуга, 2004. С. 105).

9 апреля. Пятница. 1 апреля умер сын министра двора графа 
Ил[л]ариона Ивановича Воронцова-Дашкова гардемарин кадетского 
корпуса Роман Ил[л]арионович*.

Узнав об этом горе, постигшем графский дом, принявший в моем 
переводе в Калугу близкое участие, и искренно сочувствуя горю,  
6 числа я послал графу телеграмму: «Сердечно разделяю постигшее Вас 
горе, молюсь об упокоении раба Божия Романа». Вчера в 11 часов ночи 
получил ответную телеграмму: «Сердечно благодарю за участие. Граф 
Воронцов».

Третий день дует северный ветер, и, несмотря на ясную погоду, 
дни стоят холодные и природа не оживает.

Достойно внимания и подражания обхождение священниками 
Седлецкой губернии своих прихожан в течение Великого поста. Они 
обходят их не на первой неделе и торопясь, как у нас, и своему об-
хождению придают истинно пастырский характер. Ходят с крестом 
и св[ятою] водою в епитрахили, в каждом доме спрашивают детей 
молитвы, оделяют крестиками, дают медицинские советы. Читается 
заамвонная молитва на литургии Преждеосвященных Даров, чтобы 
не прибегать к униатскому требнику, где положена особая на сей 
случай молитва. И народ относится иначе, чем у нас. В селении его 
встречают у порога, в избе чисто, на столе скатерть и хлеб «божинец», 
или «богинец», или просто «боханка» хлеба. Свое название этот хлеб 
получил от обычая славян-язычников приносить в дар жрецам и 
богам хлеб — дар Божий. Не потому ли и нам-то, священникам, дают 
теперь при исправлении треб и молитвословий хлебы, к[а]к давали 
древним жрецам?

Причиною легкого отношения католиков к постам служат, между 
прочим, «диспенсы», которыми злоупотребляют («Церк[овные] 
вед[омости]». № 11, 1893 г.).

12 апреля. Понедельник. С утра была ясная и теплая погода, 
доходившая к полудню до +16O. Сейчас (6 часов вечера) все небо 
заволочено серыми снеговыми тучами и намеревается идти снег.  
И неудивительно, что у нас выпадет такой же снег, какой выпал 8-го 
в Нижегородской губернии (на 1 арш[ин]), в Крыму, губящий цвету-
щие деревья, в Козлове и Воронеже — приостановивший движение 
поездов. Снеговые тучи кругом обошли и нас теперь накрывают. 
Весна необстоятельная: большой снег тает неравномерно и не дает 
большого разлива Оки. В это время на моей памяти уже шли теплые 
благодатные дожди и были первые весенние грозы, будящие приро-
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ду от зимнего усыпления. А ныне стоят морозы. Впрочем, у Господа 
много всяких благ и эта погода, может быть, нужнее тепла?..

7 часов вечера, идет сильный снег.

13 апреля. 11 часов утра. Идет мокрый снег. Небо покрыто 
облаками. Приехал из Медыни дядя жены В.И.К-й и говорил, что в 
поле еще много снегу. Народ бедствует со скотом, который еще не 
выгонялся в поле и дохнет от бескормицы. Потравлен корм, съедены 
крыши, а больше есть нечего. Жалко.

«За бешеным стадом не крылату пастырю быть». Эта послови-
ца напоминает рассказ И.М.Снегирева о московском митрополите 
Платоне. Современник блестящего царствования Екатерины II, Вла-
дыка приехал однажды к княгине Дашковой в золотой карете, пожа-
лованной ему императором Павлом, запряженной шестью белыми 
лошадьми в шорах. Княгиня, увидав его в экипаже, сказала: «Пре-
освященный, вас возят 6 коней, а Христос никогда не ездил в таком 
экипаже, а всегда ходил пешим». «Так, — отвечал Владыка, — Хрис-
тос ходил пешком, и за ним овцы следовали, а я их не догоню и на 
шестерке». («Рус[ский] архив», 1866 г., стр. 537).

«Если бы епископа, или иерея, или инока моими собственными гла-
зами увидел я на греховном деле, то моею одеждой покрыл бы его, чтобы 
никто другой не увидел его согрешающим» (Четьи-Минеи, 22 апреля). 
Т[а]к сказал св[ятой] равноапостольный царь Константин на I Ни-
кейском соборе, когда некоторые епископы и клирики подали ему 
обличения друг друга в греховных делах и, потребовав свечку, сжег 
эти обличения. «Больше чести тому, кто ее воздает, нежели тому, кто 
ее принимает». Слова Лазаря Барановича, святителя черниговского 
(«Церковные ведомости», [18]93 г., № 13—14).

14 апреля. Среда. 11 1/2 часов дня. Идет сильный снег. 2 часа 
дня. Тучи рассеиваются, и светит солнышко. 3 часа дня, идет сильная 
гололедица. Снег. 4 часа 20 мин. вечера, идет сильнейший снег, уже 
покрывший землю своим белым саваном.

15 апреля. 11 часов дня. Печальная погода. Небо покрыто сне-
говыми тучами, на земле тает вчерашний снег. 12 час. дня, идет силь-
ный снег.

17 апреля. Суббота. День пасмурный и не теплый. Сегодня 
служил литургию и получил от сего особенно благодатно-радостное 
утешение.
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* МОЛОЧКОВСКИЙ Николай Нико-
лаевич (1850, с. Костыжец Порхов-
ского уезда Псковской губ. — †16 
мая 1893, Калуга). После окончания 
Порховского духовного училища, 
Псковской духовной семинарии, 
Санкт-Петербургской духовной 
академии (1873—1877) определен 
на преподавательскую работу в 
Калужскую духовную семинарию 
(12.08.1877). По штату 1880 г. пре-
подавал гомилетику, литургику 
и практическое руководство для 
сельских пастырей (ПККГ, 1881.  
С. 87). Рукоположен во священника 
к Калужской Екатерининской церк-
ви (26.02.1887—02.1892) епархиаль-
ного женского училища.

Нынешняя весна еще не походит по времени на весну, но, я 
думаю, она не причинит растениям вреда.

30 апреля. Пятница. Слава Богу — весна наступила, тепло, уже 
целую неделю стоит выше 20O в полдень, но зелень плохо развер-
тывается. Думается, нужен дождь, которого еще не было. 1 час дня, 
сейчас мелкий накрапывает, пошли, Господи, с громком. Прививки, 
посаженные 28 сентября 1892 г., обнаруживают признаки жизни.

6 мая. Четверг. Вознесение Господне. 1 час дня, идет частый 
дождичек при +7O.

7 мая, пятница. После вчерашнего дождя ныне, несмотря на 
солнечную погоду, день холодный, а ночью, кажется, был мороз.

17 мая. День Св[ятого] Духа. 1 час 50 минут дня. С самого утра 
дует сильный ветер, поднимающий c земли много песка и пыли. 
Сейчас начинает идти дождик, т[а]к необходимый для всякой расти-
тельности. Диковинное дело, чтобы к 15 мая не зацвели дерева, к[а]к 
ныне. Одна черемуха дня два назад стала распускать свои цветочки. 
Засуха стоит необыкновенная, до сего времени еще не было насто-
ящего весеннего дождика. Вот и сейчас, прежде чем я дошел до сей 
строки, дождик уже перестал, но Бог даст еще пойдет, небо сплошь 
закрыто дождевыми облаками: «Даждь дождь земли жаждущей, Гос-
поди». Ветер утих.

18 мая. Вторник. 16 мая в 12 часов дня на Троицын День скон-
чался от болезни легких наставник семинарии священник отец Ни-
колай Николаевич Молочковский*. Сегодня его похоронили. Вечная 
тебе память, добрый, сердечный наставник и человек, искренно 
жалею о твоей ранней кончине (41 год). Всегда буду хранить в своей 
душе благодарную память о тебе и, взирая на остаток свечи, с кото-
рой я стоял на отпевании твоего тела и которую поместил за стеклом 
образа, всегда буду поминать тебя, да упокоит Господь душу твою в 
стране живых, где нет ни печали, ни воздыхания, но радостная бес-
конечная жизнь. Вечная твоя память, собрате и добрый наставниче, 
иерее Николае!

22 мая. Суббота, 2 часа 30 мин. дня. Идет сильный дождь, блис-
тает молния, и непрерывно гремит гром. Слава Тебе, Господи! Слава 
Тебе! Как благовременно, как щедро простер Ты щедрую руку Свою 
и дал обильный дождь земле жаждущей!
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Сердце так и бьется от радости при виде дождя и молнии и слухе 
грома. При виде обильного, стремительного дождя, низвергаемого с 
неба, к[а]к будто в самую душу мою проливается какая-то особенная 
мощь и энергия. Дождь сейчас (3 часа 40 мин.) не брызжет, а букваль-
но льет, обдавая стекла, а гром гремит торжественно, беспрерывно, 
вторя шуму дождя.

8 июня. Вторник. Вписываю стихи, сложившиеся у меня во 
время прогулки в овраге (в лесу) 24 мая 1890 г. в 1/4 8 часа вечера, 
четверг:

На всем порока заблужденья,
На всем невежества печать,
Все жаждет света просвещенья,
Дабы жизнь как новую начать.

31 мая 1893 г. 10 час. 30 мин. утра. Село Спасское. Поле. Солн-
це. Сверху несется песня жаворонков. Иду по рубежу в мощену (часть 
поля), на нем еще нет тех красненьких, мелких цветочков, которые 
здесь называются сонником. И припомнилось мне то время, когда я с 
братом, идя здесь в поле, обыкновенно встречал их. Это воспомина-
ние внушило мне следующий стих:

И цветочки те еще не раз цвели,
Которых вид с тобой мы здесь

встречали.
Взойдут — и расцветут,
Увянут — и сойдут.
Не так ли мы: родимся — и умрем,
Под вечный склеп могильный

низойдем.
Все так же здесь прекрасно и

отрадно,
Как было здесь в пору весны

моей.

(Быть в Спасском, найти цветы-сонник, положить на могилу И.Д. 
и Д.Д. в Калуге на кладбище.)

Вчера диакон сказал у нас на крыльце: «Я ни от кого не зави-
сим». О. диакон, это с вашей стороны одно недоразумение. Ведь мы, 
духовные, зависим от своего ближайшего и отдаленного начальства 
и даже чуть ли не от каждого прихожанина. Один Бог не ограничен 
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1894 год

* 2 декабря 1893 года И.Д.Зарецкий 
был переведен в Никольскую цер-
ковь г. Козельска, о чем речь в днев-
нике пойдет ниже.

* Здесь начинается текст из старых записей 1887 года.

Козельск. Никольская церковь. 
1998 г. Фото В.Н.Фридгельм. 

в Своем положении и действиях, но и Он, позвольте так выразиться, 
ограничивает Свой шаг — долготерпением, Свою правду — любо-
вию, Свою кару — милосердием.

Январь 18. Пасмурно и тепло. Кроме сей заметки многое имел 
бы писать* я о своем скорбном пребывании на святках в г. Козельске, 
но все до другого времени, теперь же перепишу из своего ученичес-
кого дневника.

20 июня 1887 года. 
Пришел домой в 9 час. вечера.*

21. Воскресенье. Почитаемый нашим народом 
за юродивого крестьянин с. Олопова Перемышльского 
уезда Иван назвал меня мошенником и сказал, что я не 
буду священником, потому что мошенник и потому 
что «запрети». Какой смысл последнего слова — не 
знаю. Объяснением его, может быть, служит пригла-
шение мне идти с ним купаться. Буди воля Божия!

22. Понедельник. Сегодня уехал от нас Вася 
(Архангельский). Скучно мне было после него, и я обо-
шел те места, где мы с ним гуляли.
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23. Вторник. День ангела крестной.

Июль. 5. Сегодня в 1/2 9 вечера мы прибыли в Перемышль. Не ожи-
дал от дороги столь приятных впечатлений, каковые я получил: пре-
красное положение сел — Столпова, Слободки, Желохова, вид Подгорич, 
Троицкого Лютикового монастыря и деревень, дорога, проходящая то 
живописными селами и деревнями, то лесом и лугами, такими лугами, 
каких я еще никогда не видал и увижу ли когда, то полями яровыми, 
озимыми и находящимися под парами; прекрасная — ясная, тихая —  
погода, все это в частности и в совокупности доставило мне такую 
тихую радость, что я в душе возблагодарил Бога за Его великую ми-
лость к нам, грешным, и с утешением сказал себе: «Прекрасен мир при 
всей его ограниченности, чистым душам еще можно жить в нем вполне 
благодушно».

Перемышль имеет много городских признаков: есть большие ка-
менные дома — казенные и частные, средняя часть города вымощена, и 
здесь вполне пахнет городом, т.е. есть трактиры и кабаки, и в большом 
множестве — чуть не через дом, 5 церквей, но они, хотя и городские, но 
гораздо более убогие, чем наши Спасские. Пока еще ничего не рассмотрел. 
До завтра.

Подворье неважное, двор опасный во всех отношениях, комнаты 
чистые и убраны кой-какой ветхой мебелью, иконостасом икон, порт-
ретами императора Н[иколая] и его супруги Александры Феодоровны —  
портретами когда-то дорогими, масляными, большого размера и в 
золоченых рамах, но теперь тусклыми; порванными картинами. Ну 
и картины чудные! Кто придет, хоть в хандре, и тот развеселится. 
Например, картина девушки, подкидывающей тайный плод любви не-
счастной. Педантический ум не назвал бы ее картиной, а сатирой на 
нее: уже больная ничтожная форма дана немалому содержанию. Или еще 
картина ловли рыбы: сидят над водой два рыболова-барина, один и гово-
рит другому: «Великий Ломоносов сказал:

«Ты можешь ли Левиафана
На уди вытянуть на брег?»

Другой отвечает:
«Да, он был великий писатель».

8. Сегодня Иван покинул наше село. Грустно без него, будто чего 
недостает, будто что потеряно. Но, слава Богу, мы признали его и ува-
жали как человека Божия. Но загадочность его еще не разрешена нами. 
Слышали о нем в Перемышле достойное внимания и удивления.
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* Продолжение записей за 1894 год.

** Через месяц, в январе 1894 года, 
И.Д.Зарецкий вернулся служить 
вновь на свое место в церковь св. 
Александра Невского Хлюстинских 
земских богоугодных заведений.

9. Чудо мощей не противоестественно: как с падением первого че-
ловека тело его стало смертно и тленно, так и с усовершенствованием 
падшей духовной природы усовершенствуется и тленная, но пока не на-
столько, чтобы быть бессмертною, а только нетленною при условиях 
тления.

21. Сегодня Иван возвратился к нам. ~ + ~

* * *

31 января. Понедельник*.

12 часов дня, погода ясная и теплая (8O на солнце), да и вооб-
ще зима стоит необыкновенно теплая, было только три-четыре хо-
роших мороза до Рождества, последние — все оттепели или легкие 
холода, самое большее 3—5O. Снегу мало. В нынешний день ангела 
почему-то чувствуется особенно легко и радостно. Или потому, что 
Бог и добрые люди избавили меня от необходимости справлять его в 
Козельске, или потому, что все знающие меня и мои духовные дети 
относятся в[есьма] сочувственно к моему возвращению**, а богаделки 
даже служат сегодня благодарственный молебен, или погода ясная 
производит ясное настроение, и здоровье мое, слава Богу, восста-
новляется после скорбей и неудобств, которые я перенес по случаю 
безвинного моего перевода в Козельск. Думаю, что все это врозь и 
вместе благодарно действует на мою душу и проводит на ней ясную, 
тихую, отрадную гладь.

18 марта
9 1/4 час утра. Пятница. Ясно и тихо. +12О на солнце. Сегодня, 

похоже, будет хорошо таять. Прошлые три дня дул северный ветер 
и почти ничего не таяло. Дорога в поле прекрасная, и по реке впол-
не безопасно. Еще с 4 часов утра на солнце начало таять. Вчера у  
о. Алексея Кудрявцева был на именинах городской благочинный, 
священник Н.А.Преображенский. Как он изменился против того, как 
я знал его, будучи его учеником по семинарии! Прежней грубости, 
можно сказать, и следа не осталось. Напротив, сколько теперь у него 
благодушия и простоты при полной сердечности. Своею деловою 
беседою и общительностью он очаровал меня. Видно по всему, что 
человек серьезный и благонамеренный. О новом Преосвященном от-
зывается нелестно, говорит, что он скоропослушен и необстоятелен, 
без рассуждения начинает угождать сильным мира сего и в своих 
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* Мария — вторая дочь, родилась  
6 марта 1894 г.

действиях будет подобен Анатолию, только свои действия будет 
смягчать формой. Спаси, Господи!

Да он, кажется, способен принимать и наушничества, а некото-
рые иереи начинают сим пользоваться и являться с делом и без дела. 
Так, на днях священник Спасо-Жировской церкви о. Пушкин явился 
к Владыке с заявлением по поводу службы и звона в его церкви воен-
ными не в урочные часы и поспешил предупредить архиерея, чтобы 
он не подумал, что это он нарушает урочные часы, а не военные.

Курьез, а все-таки знамение и не во благо. Разумеется, пошли 
расспросы и в конце о. П[ушкин] получил маленькое поручение —  
просмотреть какой-то отчет чьего-то попечительства. Скверно.  
А, впрочем, пока нужно жить и не ужасаться — это еще не кончено.

19. Суббота. 3-[я] неделя Великого поста. 4 часа вечера. Ясный, 
теплый день. Наверно, много снегу снесло ныне в Оку. В 9 часов утра 
первый раз слышал песню жаворонка. Как радостно, как отрадно, 
приближается настоящая весна — зеленая, цветущая, ликующая, 
поющая.

20 марта. Воскресенье Крестопоклонной недели.
Сегодня исполнилось две недели со дня рождения второй до-

чери моей Марии*, родившейся 6 марта, в Неделю Православия, в  
12 1/2 часа ночи. Сегодня погода великолепная, ясная, теплая — сей-
час, в 12 1/2 часа дня, на солнце t +21O, поют жаворонки и даже мой 
бедный избитый петух.

(Маня родилась 6(19)III — 1894 г. в 0 ч[асов] 30 м[инут].)

21 марта. Понедельник. День пасмурный, тает плохо.

23 марта. Среда. Ясно и тепло. Снег тает превосходно. Душа 
моя полна восторгов от приближающейся весны.

8 апреля. Пятница 6-й недели Великого поста.
9 часов утра. Совсем наступила весна. 25 марта вскрылась Ока.  

С самого этого дня до вчерашнего дня погода стояла ясная, теплая, 
до +20О. Почки на деревьях проснулись. Некоторые яблоневые пока-
зали уже красные язычки. Вчера прошел дождичек, первый нынеш-
ней весной, но сегодня свежо. Не ударил бы еще морозец, время еще 
раннее, все может быть.
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* Ртищева — жена председателя Ка-
лужской земской управы Дмитрия 
Ивановича Ртищева.

** Отделение умалишенных распо-
лагалось в доме, подареннном Ива-
ном Максимовичем Золотаревым 
в 1826 году, через дорогу от Хлюс-
тинских богоугодных заведений. 
Теперь там располагается кардио-
логическое отделение Калужской 
городской больницы № 4.

*** Преосвященный Александр 
(Светлаков) находился на калужской 
кафедре с 29.01.1894 г. по 8.10.1895 г.

Жизнь наша до вечера 6 числа катилась ровно и ясно в соответс-
твии с погодой, но 6 числа в 11 час. ночи меня позвали приобщить 
в арестантское отделение бывшего члена земской управы Тихеева. 
Возвращаясь домой, встретился на улице с[о] старшим врачом боль-
ницы И.И.Дубенским. Он остановил извозчика, отпустил его, я по-
дошел к нему, сказав, что был за тем-то в больнице. А он мне сказал, 
что намеревался нарочно зайти ко мне, чтобы предупредить меня 
касательно затеваемой против меня козни со стороны Ртищевой и 
ее приспешниц. И.И. ничего определенного не сказал мне, в чем эти 
козни и по какому поводу. Мне очень показалось странным, что весь 
город встал на мою защиту, когда Преосвященный Анатолий пере-
вел меня в Козельск, а тут на-поди — жена председателя* затевает 
что-то неприятное для меня. Я знал и прежде, что она не благоволи-
ла ко мне по наветам надзирательницы женского отделения умали-
шенных** некоей Крюковой, которая сама же ни за что наговорила 
мне раз дерзостей и теперь старается и ищет способов сделать мне 
зло. Вчера вечером иду к управляющему А.Ф.Бялобжецкому узнать, 
в чем дело. Оказывается г-жа Крюкова затевает против меня недоб-
рое. Она наделяла больных умалишенных медными деньгами и 
отправляла их на исповедь, чтобы узнать, возьму я с них деньги за 
исповедь или нет. Конечно, я брал, так как они сами давали. Давали, 
следовательно, имели что дать, а я не просил. Что же тут преступно-
го, я ведь не вымогал.

Так нет, она пред Ртищевой ставит это мне в великую вину и го-
това подвести меня под дело. А Ртищева — особа весьма странная —  
слушает сплетни и самодурка. Она сама ставит мне в вину, что я не 
стал на масленицу приобщать ее лишившуюся сознания прислугу, 
которую она привезла в больницу и просила во что бы то ни стало 
приобщить ее. Все мне скорби. Значит, Господь не забывает меня.

27 апреля. Среда Фоминой недели. 21-го, в четверг, на Пасхе 
был в больнице Преосвященный Александр***, посетил церковь и 
остался весьма доволен. Вчера в четвертом часу посетил земскую 
церковь, она была весьма хорошо убрана коврами и стаканчиками, 
певчие весьма хорошо пропели «Ангел вопияше» при входе и «К Бо-
городице притекаем» во время благословения. Владыка тоже остался 
весьма доволен, хвалил певчих, благословил их.

11 час. дня, с запада приближается громовая туча. Дай, Господи, 
дождичку, его весной еще не было, и он так необходим для расти-
тельности.



��

* Село Спасское на Угре.

21 сентября. Среда. День чудесный. Но с 14 августа по вче-
рашний день лил дождь, дул сильный ветер, с 4 сентября перепадал 
даже снег. Много ярового хлеба полегло, много лугов пострадало. И 
зародил Господь, да в руку не дал. Какова-то будет осень и скоро ли 
наступит зима и какова-то она ныне будет?

22. Четверг. С утра дождь. Сейчас (11 час. утра) ушла от нас 
в Спас* Федосья Акимовна, прослужившая у нас кухаркой с 1 мая 
с[его] г[ода]. Не хотелось старухе уходить, и мы ее не гнали, но ста-
рость и плохая одежонка исключили возможность служить в суровое 
зимнее время.

6 октября. Четверг.
Сегодня ночью дул страшный ветер, выпал снег на 2 вершка и 

подморозило. Мало погодка постояла. Уже с 1-го числа шел дождь. 
Вчера брат Дмитрий прислал телеграмму, зовет на крестины, жду из 
Спаса лошадей и весьма содрогаюсь, представляя себе всю трудность 
80-верстовой езды на лошадях в простой телеге.

29 ноября. Вторник.
Сегодня ночью после беспримерно-долгой осени выпал снег и 

установился санный путь. Слава Богу! 25-го, в пятницу, уехал в Мос-
кву лечиться Владыка Александр. Очень жаль доброго архипастыря.

1 декабря. Четверг. 10 часов утра. Шурочка смотрит на топя-
щуюся печь и говорит как-то сложенные мною стишки:

Гори, гори, огонек,
Нагревайся, наш домок,
Домик новенький,
Весь сосновенький.

В настоящее время ей 2 года и 7 месяцев, но она уже все говорит 
правильно, знает на память много стишков, начальные молитвы.

5 декабря. Понедельник.
Сегодня в 10 часов утра уехала домой мама, ночевала одну ночь. 

Погода теплая, идет снежок.
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1895 год

* * *

Начало прошлого 1894 года, омраченное несправедливым пе-
реводом меня в г. Козельск, вознаграждено Господом было вполне 
благополучною жизнию всего последующего времени года. Обра-
щая свой прощальный взор на прошедший год, от души благодарю 
Создателя за все — и скорбь, принесшую мне немалую пользу, к[а]к 
уроки жизни, и за все блага. Слава Богу за все! 1895 год. 

9 января, понедельник.

Новый год начался теплой погодой, даже оттепелью, растворив-
шей снег. На Крещение было +2O, отчего по улицам, особенно на 
углах, были довольно глубокие лужи воды. Ныне, 9-го, тоже тепло —  
0 градусов. Так благорастворенно начавшийся Новый год в физи-
ческой природе, дай Бог, чтобы был благодетелен и во всех прочих 
отношениях. Моя молитва к Господу Богу, во-первых, о новом Госу-
даре: дай Бог ему быть подобным незабвенному отцу; во-вторых, о 
Преосвященном епископе нашем Александре — дай Бог ему, миро-
творцу, доброго здоровья, в котором он весьма нуждается; в-третьих, 
молюсь о здоровье своего родителя, недугующего опухолью левой 
ноги. Далее о всех присных и чадах духовных.

22 февраля, среда второй недели Великого поста.
День ясный, как весенний, +16О на солнце, 12 часов дня. Сердце 

невольно радуется приближению весны.

10 марта, пятница 4-[й] недели Великого поста.

При сильном ветре и — 4О, идет снег. Мечты о весне невольно сду-
ваются таким ветром и заметаются снегом. Вчера подал в городскую 
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* Собственный дом о. Иоанн Зарец-
кий построил на ул. Широкой (позже 
проспект Степана Разина, № 62), 
сейчас этого дома не существует.

Дом Иоанна Дмитриевича 
Зарецкого на ул. Широкой 
(сейчас ул. Ст. Разина, 
дом не сохранился).

управу прошение о пристройке задней половины дома*, а сегодня 
нанял возить камень на (нрзб.) фундамента по 9 рублей куб. сажень. 
Если земская управа даст вперед жалованье, квартирные и дровяные 
деньги, то с имеющимися у меня 500 руб. с Божией помощью думаю 
строиться.

20 марта, понедельник, 6-[я] неделя Великого поста.

Грачи уже прилетели, но весной совсем не пахнет. Провожал 
сегодня на кладбище покойника, в поле совсем зима, снег не тронут, 
дорога зимняя, и дует сильный северо-восточный ветер. Солнца, ка-
жется, более двух недель не видно на небе, а без него нет и весны.

Как еще прост и наивен наш народ! Сейчас Феодосья Акимовна, 
моя землячка и временная кухарка, обратилась ко мне с таким воп-
росом: «Правда ли, батюшка, рассказывала наша Жаврова молодая: 
была она на масленице в Калуге и слышала в трактире, будто в Ка-
лугу привезли священника с двумя рогами, здо...ровыми, везут его в 
Питер к Царю. Он не настоящий священник, а только так нарядился. 
Вот Бог-то его и наказал, рожища-то и выросли. Наш и Калина (ра-
ботник) сказал: «Это, значит, так-то наряжаться грешно, счас рога 
али что такое вырастет. Бог этого не любит». А правда это, батюшка? 
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не слыхали вы этого?» — «Нет, не слыхал. Но это вздор. Кто-нибудь 
рассказал в шутку, а твоя молодая спроста и поверила».

24. Пятница. 6-[я] неделя.

Заговор от боли пальцев:
Благословение Господне на такого-то человека. Потом «Отче...» 

Спаси, Господи, такого-то человека от серого глаза, от белого, от чер-
ного, от желтого, от полуденного, от благого часа, от нечистого духа. 
Аминь, аминь, аминь. Три раза дунуть и плюнуть.

25 [марта]. Суббота Лазарева.

Чудная погода. Солнце ярко сияет, текут ручьи. Настоящий 
весенний праздник, только почти весь снег уплыл, и погода совсем 
зимняя.

1895 г. 19 апреля.
Сегодня пред размещением икон на квартире я вспомнил, что на 

иконе, которою благословили меня родители на брак, папаша что-то 
написал. Вынув икону из киота, я прочитал следующее: «Священный 
дар сей нашему сыну Иоанну от любящих его родителей: иерея Ди-
митрия и Марии Зарецких, со благословением нашим вручаем ему, 
Иоанну, при отпуске его из дома нашего, что в селе Спасское, при 
реке Угре, Перемышльского уезда, — к бракосочетанию его, Иоанна, 
с девицею Клавдией Иоанновной Георгиевскою — 1890 года июня 
29 дня. Июля 6: день отпуска из родительского дома. Июля 9: день 
бракосочетания Иоанна с Клавдией 1890 г. июля 9 дня».

5 мая, пятница.
Что за труженики наши крестьяне! Вот они строят мне дом. Яв-

ляются на работу ранее 5 часов утра, работают до 11 часов дня. 2 часа 
отдых. Затем опять та же трудная работа до заката солнца. Плотники 
в пыли, каменщики... и в грязи. Поднимают тяжело, пища самая про-
стая, да той, говорят, не от воли. Спят одни — в хозяйской мастерс-
кой, сырой, холодной, кишащей блохами, прямо на полу, другие —  
на открытом воздухе на стружках и пакле. А получают от хозяина 
самую ничтожную плату. Кто 1 рубль в неделю, кто 2, 3, и самое 
большое — 50 копеек в день. Невольно сравниваешь такую трудовую 
жизнь мужичка со своей и подобных людей, обеспеченных местом, 
свободных от трудно-каторжного чернорабочего (не закончено).
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* Титулярный советник князь Ни-
колай Дмитриевич Голицын — ка-
лужский губернатор с 3.06.1893 г. по 
7.11.1897 г.

О. Иоанн Кронштадтский.
Почтовая карточка.

16 мая, вторник.
Вчера в 7 1/2 часа вечера Калуга проводила 

достопочтеннейшего доброго Кронштадтского 
пастыря о. Иоанна Ильича Сергеева. Он при-
был в Калугу 14-го в 8 часов утра. Хотя о приезде 
его не все жители Калуги знали, тем не менее 
на вокзале железной дороги собралось очень 
много народу, не принимая во внимание ин-
теллигенции. Я три раза выезжал с Клавденькой 
для встречи уважаемого при (нрзб.) батюшки и 
один из первых удостоился зрить его обаятель-
ную личность. Каким новым чувством забилось 
сердце мое, когда приближался поезд с дорогим 
гостем! Вот уже и вагон его... В среднем окне 
стоит он, предмет взоров и сердец всех, стоит и 
кланяется. Головы всех обнажились, слышатся 
приветствия. Народ теснится за вагоном, давка, 
крик, стоны. Полиция не действует.

Отца Иоанна быстро проводят через толпу, 
и в коляске с губернатором он уезжает в город. 
В соборе служил позднюю литургию. Впускали 
не всех. Я пришел к «Херувимской». Предстоя-
тельствовал, конечно, отец Иоанн. Служба его 
отличается особенностями в выражении голоса 
(баритон) и телодвижениях. Возгласы произно-
сит громко, с восклицаниями, сопровождая их наклонениями голо-
вы направо и налево, иногда потиранием рук («Изрядно о Пресвя-
той...»). Возглас «И сподоби нас, Владыко...» громогласно продолжил 
словами молитвы Господней. Я стоял в алтаре, где собралось много 
калужского духовенства и мирян. Всех интересовала служба отца 
Иоанна. По приобщении священнослужителей ему представлялось 
наличное духовенство. С священниками здоровался целованием в 
уста и рука в руку и каждому говорил какое-либо приветствие. Мне, 
кажется, сказал: «Здравствуй, родной».

По окончании литургии уехал к Преосвященному и совершил 
у него малое освящение воды и по своему чину, весьма коротко. От 
Преосвященного был у губернатора* и в некоторых дворянских 
домах. Из собора я отправился с Клавденькой пешком к Пятницкому 
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* Работный дом был построен через 
несколько месяцев. 17 сентября 
1895 года в Калуге состоялось тор- 
жественное заседание правления 
попечительства. Работный дом да-
вал возможность получить работу 
и приют неимущим (Фридгельм 
Е.И. Работный дом // Провинция-
информ. Калуга, 26 мая 1992 г.; 
В.Н.Фридгельм. Калужский полиц- 
мейстер Евгений Иванович Троянов-
ский // Калуга в шести веках. Калуга, 
1999. С. 66—69; Подвиг человеколю-
бия. Калуга, 2005. С. 39).

** Хлюстинская.

*** Викарий — должность духовной 
особы высшего сана. От латинского 
слова vicarius — наместник, помощ-
ник (В.И.Даль. Толковый словарь 
живого великорусского языка. М., 
2005. С. 204).

кладбищу, на место закладки Работного дома*, для чего отец Иоанн 
и приезжал в Калугу. Жара была страшная. На месте закладки при-
шлось простоять очень долго, с 11 до 1 1/2 часа, так как батюшка задер-
жался в городе. Народу собралось множество, кругом места закладки 
стояла цепь солдат и полицейских. Заходила тучка, жара умерялась. 
Наконец произошло умиленное движение. Приехал о. Иоанн. Я и 
другие иереи живо облачились и стали на свои места около водо-
святного столика. Облачился о. Иоанн и пригласил всех молиться, 
да утвердит Господь строящийся Работный дом для питания нищей 
братии, и предложил пропеть молитву пред обедом «Очи всех на 
Тебя, Господи, уповают...», которая и была пропета после тропарей, 
которые он сам начинал.

Чин малого освящения воды был совершен поскору и с особен-
ностями. Между тем разразился ливень с градом. О. Иоанн поднял 
взор к небу и заметил: «Благодать Божия, очень хорошо». Все пере-
мокли ужасно, о. Иоанна защитил от дождя о. ректор семинарии, но 
ему, кажется, с одной стороны досталось. С закладки я, весь измучен-
ный хождением на вокзал, собор и закладку, возвратился домой уже 
в 3 часа дня и, пообедав, лег отдохнуть.

В 5 часов вечера мне дали знать из больницы**, что в 6 часов 
будет о. Иоанн. Я поспешил в церковь, осмотрел, все ли в порядке, 
приготовил столик и воду для освящения и ризу для о. Иоанна. За-
жгли поставленные свечи и ждали с часу на час. Около 7 часов вечера 
приехал репортер, чиновник особых поручений при губернаторе и 
сообщил, что сейчас приедет. Ждать собралось много народа. Нако-
нец слышим: «Приехал!» О. Димитрий (викарный*** свящ[енник]) 
и я вышли в епитрахилях навстречу на крыльцо. «Здравствуй, доро-
гой», — приветствовал меня о. Иоанн, и мы поцеловались в щеку и 
в руку. Вошел в церковь с приветствием «Здравствуйте», помолился 
и вошел в алтарь. Я обратился к нему с просьбой совершить освя-
щение воды для окропления больных, он согласился. Я снял с него 
рясу, подал епитрахиль и ризу. Облачились и мы с о. Димитрием, и 
все трое вышли к приготовленному столику, о. Иоанн с крестом и я 
с Евангелием.

Начался чин освящения воды приглашением о. Иоанна помо-
литься. Евангелие читал об исцелении недужных, несколько строк. 
После него прочитал свою молитву сочувственного содержания и 
затем погрузил крест при пении: «Спаси, Господи...» Затем кропил 
всех, подошедших ко кресту. Я держал чашу с водой. В это время 
он спросил у меня время основания больницы и церкви. И я сказал 
ему, что имею особенное побуждение радоваться и благодарить за 
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Машинописный текст подготовлен 
Л.Н.Решетниковой. 

Текст дневника сверен с рукописью, 
хранящейся у О.К.Стржемеского.

Вид на Хлюстинскую 
губернскую земскую больницу. 
Почтовая карточка нач. ХХ в.

исцеление моей жены по его молитве. Мы так (нрзб.) «По вере вашей 
буди вам», — ответил он мне. Затем я сказал ему, что желаю быть 
добрым пастырем, стоять на высоте своего призвания, но немощи 
одолевают меня. «Мы же немощами обложены, затем и приносим 
жертву о своих грехах и о людских невежествах». — «Помолитесь о 
грешном иерее Иоанне».

Из церкви обошли со святою водою всю больницу. Я носил 
верхнюю рясу и шляпу. Пришли в квартиру больничной экономки 
С.П.К. О[тец] Иоанн первым делом спросил ее, давно ли причаща-
лась. Она уклонялась от сего из-за страха смерти (нрзб.). На другой 
[день] я приобщил ее. С час пробыл о. Иоанн в больнице, доставив 
всем великое духовное утешение. Наших детей, Шурочку и Машу, 
поцеловал и сказал: «Здравствуйте» (нрзб.).

Вчера Калуга проводила батюшку. Как радостна была встреча, 
так тяжела была разлука с ним. Грустно было смотреть на поезд, уво-
зивший дорогого гостя, может быть, навсегда. Он благословил всех 
и нам послал из вагона поцелуй. Слава Богу, даровавшему такую 
благодать человеку!
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Праведен тот, кто живет по правде, 
по доброй совести да по заповедям Божиим.

Иоанн Зарецкий 
(КЕВ, 1902, № 3, 

ч. неоф. С. 77)

1 ПОКОЛЕНИЕ
1. Иоанн ЗАРЕЦКИЙ (1814 — †15 июня 1863, с. Покров 

на Угре [1] Медынского уезда). По день кончины 
занимал скромную пономарскую должность при 
Покровской церкви в селе Покров на Угре Ме-
дынского уезда.

Жена — Анастасия Антонова [2] (ок. 1814 — †?). После 
смерти мужа проживала в собственном доме с 
детьми, пользовалась пономарской частью до-
хода. В 1879 г. проживала в доме старшего сына 
Димитрия, настоятеля церкви села Спас на Угре 
[3] Перемышльского уезда, на пособие от попе-
чительства.

2 ПОКОЛЕНИЕ
2 (1). Димитрий Иоаннович ЗАРЕЦКИИЙ (1834,  

с. Покров на Угре Медынского уезда — †28 сен-
тября 1909, с. Спас на Угре Перемышльского 
уезда), сын пономаря. После окончания курса 
богословских наук в Калужской духовной семи-
нарии в 1856 г. с аттестатом 2-го разряда руко-
положен во священника к церкви села Спас на 
Угре Перемышльского уезда в декабре 1861 г. 
Тульским епископом Никандром.

В 1865 г. получил одобрение епархиального 
начальства с пропечатыванием в епархиальных 
ведомостях «за попечение о благоустройстве 
приходского храма». Награжден набедренником 
(1870), скуфьею (1876), камилавкою (1870).

Проходил должность депутата по епархиаль-
ным съездам (1880, 1883), состоял членом комис-
сии по проверке свечного завода (1880), а также 
законоучителем в Плетеневской земской школе с 
1883 г. и в местной церковно-приходской с 1894 г. 
В 1889—1890 гг. состоял катихизатором.

По указу Калужской духовной консистории 
от 15 ноября 1895 г. назначен законоучителем 
в новоустроенное Министерское одноклассное 
училище, открытое 31 августа 1895 г.

Уволен за штат 28 апреля 1906 г. 

Жена — Мария Ивановна СОКОЛОВА (1840 — †12 янва-
ря 1904, с. Спас на Угре Перемышльского уезда), 
дочь священника [4].

3 (1). Павел Иоаннович ЗАРЕЦКИЙ (1839, с. Покров 
на Угре Медынского уезда — †7 мая 1891, Калу-
га), сын пономаря. Состоял на псаломнической 
вакансии при Калужской Георгиевской церкви, 
что за лавками. С 12 июля 1886 г. находился 
сверх штата [5]. Обладал буйным характером, 
о чем пишет в своем дневнике о. Иоанн Зарец-
кий. Жена – Мария Михайловна (? — †17 ноября 
1891 /1892/, Калуга), (Дневник И. Зарецкого. 
6.12.1891).

4 (1). Ольга Иоанновна ЗАРЕЦКАЯ (ок. 1850, Покров 
на Угре Медынского уезда — †?) , дочь понома-
ря.

5 (1). Борис Иоаннович ЗАРЕЦКИЙ (24 июля 1855, 
Покров на Угре Медынского уезда — †?). 

3 ПОКОЛЕНИЕ
6 (2). Дмитрий Дмитриевич ЗАРЕЦКИЙ (9 октября 

1865, Спас на Угре Перемышльского уезда —  
†1943, Калуга, Пятницкое кладбище), сын свя-
щенника. В 1888 году после окончания курса 
наук в Калужской духовной семинарии со зва-
нием студента определен учителем Спасской 
церковно-приходской школы. С 1890 по 1893 гг. 
состоял учителем чистописания, катихизиса и 
церковного устава в Калужском духовном учи-
лище. По совместительству исполнял должность 
надзирателя.

В ноябре 1893 года преосвященным Анатоли-
ем (Станкевич), епископом Калужским и Боров-
ским рукоположен во священника к Боровской 
Христо-Рождественской церкви с назначением 
состоять учителем в Боровской братской женс-
кой школе (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1931, л. 46 об. 
Клировые ведомости церквей Боровского уезда 
за 1894 г.; Сведения о рукоположении(14.11.1893) 
//КЕВ, 1893, № 22, ч. оф. С. 351).

В 1894 г. указом Калужской духовной консис-
тории утвержден делегатом на епархиальный 
съезд, был делегатом от духовенства на Боровс-
ком земском собрании 1900 — 1903 гг. [6].

За миссионерскую деятельность братства пре-
подобного Пафнутия Боровского Чудотворца 
заслужил Архипастырское благословение епис-
копа Макария (1897).

В 1895 г. назначен законоучителем 2-го Боров-
ского приходского женского училища, проходил 
ту же должность в Боровской второклассной 
школе вплоть до закрытия её в 1903 г.
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План села Спасского. 
(ГАКО. Ф.Р.—875. Оп. 8. 
Ед. хр. 34.
«Проект охранной зоны 
и зоны регулирования 
застройки Спасского 
Воротынского монастыря 
Калужской области на 1976 г.»
Л. 4-14).

Преображенский 
и Введенский храмы 

в селе Спасском. 1976 г. 
(ГАКО. Ф.Р.—875. 
Оп. 8. Ед. хр. 34).

Состоял членом Боровского училищного сове-
та (1897—1901), Боровской женской прогимназии 
(1903—1909).

Награжден набедренником «за отлично-рев-
ностную и полезную службу церкви Божией» 
(1896), скуфьею (1897), камилавкою (1905).

Упоминается в списке лиц, имеющих право 
участвовать в съезде землевладельцев для выбо-
ров в Государственную Думу, за ним состояла 
земля в размере 2 десятины 229 квадратных 
саженей в г. Боровске (КЕВ, 1912, приложения. 
Списки избирателей Боровского уезда).

Жена — Наталия ПЕТРОВА (10 августа 1870 — †?, Ка-
луга, Пятницкое кладбище).

7 (2). Иоанн Дмитриевич ЗАРЕЦКИЙ (25 ян-
варя 1868, с. Спасское на Угре Перемышльского 
уезда — †7 мая 1927, Калуга, Пятницкое кладби-
ще), сын священника. После окончания Калуж-
ского духовного училища, духовной семинарии 
(1889) состоял учителем в Калужском земском си-
ротском доме (1890). Преосвященным Виталием 
(Иосифов) определен на священническое место 
к Успенской церкви села Волковское Тарусского 
уезда (16.09.1890) с назначением законоучите-
лем в местное народное училище. Перемещен  
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Иконостас Михаило-Архангельской церкви. 
Калуга, конец 1920-х гг.

Калуга. Михаило-Архангельская церковь, 
где служил о. Иоанн Зарецкий с 1907 
по 1927 г. Нач. XX в.

к Калужскому кафедральному собору (10.1891) с 
назначением служить при Калужской Алексан-
дро-Невской церкви, Козельской Николаевской 
церкви [7] (2.12.1893). Через месяц вернулся на 
прежнее место в Александро-Невскую церковь 
земской больницы (КЕВ, 1893, № 23, ч. оф. С. 370; 
Кн. 9, л. 71 об.). 

При открытии самостоятельного прихода за-
числен в штат Калужской Александро-Невской 
(21.07.1903), переведен к Калужской Михаило-
Архангельской церкви (13.05.1907) (КЦОВ, 1907, 
№ 12. С. 17; Кн. 9, л. 67 об., 71 об.). 

По случаю прочтения указа Калужской ду-
ховной консистории о перемещении на приход 
Михаило-Архангельской церкви им была произ-
несена речь (КЦОВ, 1907, № 14. С. 6 – 7). С амвона 
Михаило-Архангельской церкви не раз звучали 

проповеди о. Иоанна Зарецкого [8]. Здесь во всех 
чертах проявились его пастырские способности. 
За время службы проходил различные должнос-
ти по совместительству: был членом окружного 
ревизионного комитета Калужского мужского 
духовного училища (1893—1901); законоучите-
лем 2-классного образцового училища Минис-
терства народного просвещения (1895—1902); 
законоучителем начального женского училища 
для детей служащих на Сызрано-Вяземской 
железной дороге (1895—1902); законоучителем 
Калужской общины сестер милосердия Российс-
кого общества Красного Креста (с 1892 г.); законо-
учителем Калужской частной женской гимназии 
г-жи Саловой (с 1902 г.). За труды во славу Цер-
кви Божией награжден: набедренником (1893), 
бархатною фиолетовою скуфьею (1896) и в том 
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Калуга. Виды на Михаило-Архангельскую церковь. 
Почтовые карточки кон. XIX — нач. XX в.
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Обложка «Систематически-предметного указателя 
к официальной части Калужских епархиальных 

ведомостей за время издания их с 1862 по 1894 год», 
сост. И.Д.Зарецким. Калуга, 1895.

Областная научная библиотека им В.Г.Белинского.

же году получил благодарность попечителя Мос-
ковского учебного округа «за труды на пользу 
дела народного образования»; камилавкою (КЕВ, 
1899, № 10, ч. оф. С. 114), наперстным крестом от 
Святейшего Синода (1905), серебряной медалью 
за службу в священническом сане (до 1905), саном 
протоиерея (до 1911). В апреле 1906 г. получил 
архипастырское благословение (КЕВ, 1906, № 19, 
ч. оф. С. 343—344). По высочайшему указу от 1 
ноября 1916 г. награжден орденом Святой Анны 
3-й степени (КЦОВ, 1917, № 1. С. 8).

Жена — Клавдия Ивановна ГЕОРГИЕВСКАЯ (27 ок-
тября 1871, с. Ореховна Медынского уезда —  
†11 мая 1917, Калуга, Пятницкое кладбище [9]), 
дочь священника. Венчались 9 июля 1890 г. 
(Дневник И.Зарецкого). Похоронена в одной 
ограде с мужем. В 1927 г. проживали в Калуге в 
собственном доме по ул. Степана Разина, 64 [10] 
(ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1409. Формулярный список 
священника Земской церкви за 1901 г.; 33-2-1571-
л. 134 об. за 1905 г.; 33-3-1798-л. 60 об. Клировые 
ведомости церквей Тарусского уезда за 1890 г.; 
146-1-99; 486-1-137; КЦОВ, 1907, № 14. С. 6 – 7. Речь 
по прочтению указа консистории; ПККГ, 1915. С. 
42).

8 (3). Константин Павлович ЗАРЕЦКИЙ (1868, Калу-
га — †1942), сын псаломщика. После окончания 
Калужской духовной семинарии в июне 1890 
года находился дома. В июне 1891 года Преос-
вященным Виталием (Иосифов), епископом 
Калужским и Боровским рукоположен во свя-
щенника и определен к Пятницкой церкви [11] 
в село Пятницкое Мосальского уезда с назначе-
нием заведующим и законоучителем Пятницкой 
церковно-приходской школы (10.1891). В 1898 г. 
назначен заведующим и законоучителем Семи-
шинской церковно-приходской школы, а указом 
Калужской духовной консистории за № 15021 от 
23 ноября 1904 г. утвержден в должности законо-
учителя 1-й классной министерской приходской 
школы.

В сентябре 1903 г. Калужским губернским ко-
митетом утвержден в должности попечителя 14 
участка Мосальского уездного попечительства 
о народной трезвости, членом-соревнователем 
попечительства о народной трезвости по Мо-
сальскому уезду.

Перемещен к церкви села Спас при Угре Пере-
мышльского уезда 2 мая 1906 года с назначением 
исполнять должность благочинного 2-го округа. 
В 1918 году состоял председателем окружного 
благочиннического совета по 2-му округу Пере-
мышльского уезда.

Упоминается в списке лиц, имеющих право 
участвовать в съезде землевладельцев для выбо-
ров в Государственную Думу. За ним числилось 
земли в размере 55 десятин 229 кв. саженей (КГВ, 
1912, приложения. Списки избирателей Пере-
мышльского уезда).

Награжден: набедренником (1897), за безвоз-
мездные труды по первой всеобщей переписи 
населения — темно-бронзовой медалью (1897), фи-
олетовой скуфьею (1898), камилавкою (1907), саном 
протоиерея (29.06.1917) (КЦОВ, 1917, № 20. С. 13).
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Жена — Елизавета ИВАНОВА (1874 — †29.10.1961). 
Окончила Калужское женское епархиальное 
училище.

9 (3). Иоанн Павлович ЗАРЕЦКИЙ (11 января 1871, 
Калуга — †?), сын псаломщика Калужской Гео-
ргиевской за лавками церкви. По окончании 
Калужского духовного училища поступил в Ка-
лужскую духовную семинарию, откуда уволен из 
третьего класса по прошению (1892). Определен 
псаломщиком к Калужской Казанской церкви 
(1892). Преосвященным Александром (Светлако-
вым) рукоположен во диакона к Николаевской 
церкви [12] села Капустники Медынского уезда 
(25.07.1894) с назначением учителем пения в 
Капустнинской ЦПШ и Пушкинской земской 
школе (КЕВ, 1894, № 14, ч. оф. С. 208; Кн. 9, л. 67).  
Преосвященным Александром переведен на 
диаконское место к Калужской Казанской цер-
кви (1895), Калужскому Казанскому девичьему 
монастырю (8.12.1904) (Кн. 9, л. 82). В 1901 препо-
дано архипастырское благословение за усердную 
службу с выдачей установленного свидетельства 
(КЕВ, 1901, № 11, ч. оф. С. 184). В апреле 1907 г. 
получил благословение Святейшего Синода 
(КЦОВ, 1907, № 11. С. 13). В 1919 г. представлен 
на получение грамоты Святейшего патриарха 
(ГАКО, ф. 1267, оп. 3, д. 431, л. 27—28 за 1919 г.). 

Осужден 28.06.1931 г. «тройкой» ОГПУ по ст. 58 
п. 10 на 5 лет с заменой высылки в Казахстан на 
тот же срок [13] (Калиниченко Ю.И. Из бездны 
небытия. Калуга. Том 2. С. 70).

Жена — Александра ЯКОВЛЕВА (15 марта 1876 — †?). 
Венчались 21 августа 1894 г. (ГАКО, ф. 33, оп. 2, 
д. 1571, л. 126 об. Клировые ведомости церквей г. 
Калуги за 1905 г.; 33-2-1348; 33-3-2082-л. 105 об. —  
106 об. за 1898 г.; 33-3-2137-л. 106 об. за 1899).

10 (3). Стефан Павлович ЗАРЕЦКИЙ (26 марта 1877, 
Калуга, в приходе Калужской Георгиевской, что 
за лавками, церкви — †21 декабря 1937). Окончив 
4 класса Калужского духовного училища в ап-
реле 1903 года, при том же училище подвергся 
экзаменам на должность псаломщика.

Преосвященным Вениамином (Муратовс-
ким) определен на псаломническую должность 
к Богоявленской церкви одноименного села 
Мосальского уезда. В июле 1903 г. перемещен к 
Калужской Михаило-Архангельской церкви при 
Малютинской богадельне.

В августе 1910 г. уволен от диаконской должнос-
ти, но уже Калужской Одигитриевской церкви.

В сентябре 1906 г. получил благословение 
епархиального начальства.

Последние годы служил на священнической 
должности в селе Спас на Угре Перемышльского 
уезда.

Дважды подвергался репрессиям. Первый раз 
арестован 10 декабря 1932 года и осужден за 
«контрреволюционную деятельность» — молеб-
ны о дожде, требы на дому у прихожан — сроком 
на 3 года (16.02.1933).

После возвращения в 1937 году определен на священ-
ническое место к Успенской церкви села Висля-
ево Калужского уезда. Вновь подвергся аресту 
9 декабря 1937 г. и осужден «тройкой» УНКВД 
Тульской области к ВМН.

Жена — Клавдия СЕМЕНОВА (1878 — †?). 

4 ПОКОЛЕНИЕ
11 (6). Николай Дмитриевич ЗАРЕЦКИЙ (4 октября 

1894, в приходе Боровской Христо-Рождественс-
кой церкви — †?). Работал экономистом в Москве 
в министерстве сельского хозяйства.

12 (6). Мария Дмитриевна ЗАРЕЦКАЯ (1 апреля 
1896, в приходе Боровской Христо-Рождественс-
кой церкви — †?).

13 (6). Анна Дмитриевна ЗАРЕЦКАЯ [14] (31 мая 
1897, в приходе Боровской Христо-Рождественс-
кой церкви — †?).

Муж — ДОБРОХОТОВ (? — †?). Проживали в Москве. 
У них был сын – Николай Дмитриевич ЗАРЕЦ-
КИЙ.

14 (6). Вера Дмитриевна ЗАРЕЦКАЯ (3 февраля 1906, 
в приходе Боровской Христо-Рождественской 
церкви — †?).

15 (7). Тихон Иванович ЗАРЕЦКИЙ (1891 — †1891).
16 (7). Александра Ивановна ЗАРЕЦКАЯ (18 апреля 

1892, Калуга — †1974, Воронеж). Первоначальное 
образование получила в Калужском женском 
епархиальном училище, затем окончила Бес-
тужевские курсы и медицинский институт в 
Санкт-Петербурге. Работала врачом Воронежс-
кой областной клинической больницы.

Муж — Александр Васильевич МАКАШОВ (1891, Калуга 
— †1955, Воронеж). Родился и вырос в Калуге в 
семье учителя математики женского епархи-
ального училища. Учился в реальном училище, 
по окончании которого поступил в Юрьевский 
ветеринарный институт. Закончил его в 1912 
году. Профессор Воронежского ветеринарного 
института, заведующий кафедрой. Награжден 
орденом Ленина и медалью за доблестный труд 
в Великой Отечественной войне.
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17 (7). Мария Ивановна ЗАРЕЦКАЯ (6 марта 1894 — 
†1982, Калуга, Пятницкое кладбище). Образова-
ние получила в Калужской Саловской гимназии, 
училась на Бестужевских курсах в Петербурге, но 
не окончила их, помешала гражданская война. 
Вернувшись в Калугу, работала машинисткой в 
советских учреждениях. Когда родился сын Олег, 
всю себя посвятила его воспитанию. В 1947 году 
он безвременно умер, пройдя все тяготы войны. 
Все свои знания и любовь Мария Ивановна от-
дала помощи мужу в его писательском труде. 
Была начитана, занималась музицированием и 
рисованием.

Муж — Александр Гаврилович САВЕЛЬЕВ (1889, Моск-
ва, в семье учителя — †1976, Калуга, Пятницкое 
кладбище). После окончания Калужского реаль-
ного училища в 1907 году поступил в Московское 
высшее техническое училище, но не окончил его, 
т.к. пришлось заняться поиском средств сущест-
вования. Устроился на работу в земство, работал 
на Кавказе в артели «Криница», матросом на 
Черном море и на Сухумской электростанции.

После окончания медицинского факультета 
Московского государственного университета 
(1914—1919) служил военным врачом в рядах 
Красной Армии на фронтах гражданской войны, 
врачом-хирургом в белофинскую компанию и 
в годы Великой Отечественной войны. После 
демобилизации проживал в Калуге, работал вра-
чом-рентгенологом в областной больнице.

В свободное время собирал материал о восста-
нии Ивана Болотникова, в результате чего в 1956 
г. появилась книга «Сын крестьянский», кото-
рая была переиздана в 1972 г. Первоначальный 
вариант потерялся в кабинетах исторического 
факультета МГУ. Пришлось по памяти восста-
навливать текст. В 1960 году вышло второе исто-
рическое повествование «Гнев народный».

18 (7). Екатерина Ивановна ЗАРЕЦКАЯ (3 октября 
1899, Калуга — †9 ноября 1979, Калуга, Пятниц-
кое кладбище). После окончания Калужской 
Саловской гимназии (1918) стала работать по-
мощником провизора в аптеке при больнице 
им. Красного Креста. Подрабатывала тапером в 
кинотеатрах. Впоследствии поступила и заочно 
окончила Московский государственный педа-
гогический институт, где обучалась на кафедре 
иностранных языков. Преподавала немецкий 
язык в Богородицкой средней школе Тульской 
области с 1934 по 1957 год.

Муж — Василий Николаевич ОВЧИННИКОВ (1885, 
Калуга — †23 августа 1963, Калуга, Пятницкое 

кладбище). Родительский дом, где вырос Васи-
лий, располагался в бывшем Никитском (теперь 
Воробьевском) переулке. Его семья занималась 
пошивом церковных облачений и священни-
ческих одежд. Начальное образование получил 
в церковно-приходской школе. Обучался в Ка-
лужском железнодорожном училище, в военном 
училище. Служил поручиком в 10-м пехотном 
Новоингерманландском полку. Во время первой 
мировой войны с 1915 по 1920 год находился в 
германском плену. После возвращения в Калугу 
работал инженером в управлении Московско-Вя-
земской железной дороги, а с 1934 по 1958 год —  
инженером-сметчиком в тресте «Калининуголь» 
Тульской области (г. Богородицк).

19 (7). Клавдия Ивановна ЗАРЕЦКАЯ (12 апреля 
1902, Калуга — †7 декабря 1982, Калуга, Пятниц-
кое кладбище). После окончания Калужской 
гимназии работала на спичечно-мебельном ком-
бинате им. Ворошилова и в областной Хлюстин-
ской больнице санитаркой, лаборантом.

Муж — Константин Евгеньевич СТРЖЕМЕСКИЙ (13 
июня 1895, Калуга — †29 ноября 1941, Калуга, 
Пятницкое кладбище). Перед Отечественной 
войной не имел определенного занятия. 6 марта 
1939 г. судебной коллегией по уголовным делам 
Тульского облсуда осужден на 5 лет лишения 
свободы [15] за антисоветскую пропаганду по 
ст. 58 п. 10. Отбывал наказание на Пятовском 
карьере. После занятия местности немецкими 
войсками охрана разбежалась, и заключенные 
остались предоставленными сами себе. Евгений 
Константинович пришел домой. На третий день 
трагически погиб, попав под колеса немецкой 
автомашины [16].

У Константина Евгеньевича была сестра Надеж-
да (1899 — †1982, г. Ивантеевка Московской обл.). 
Работала бухгалтером в ГорОНО. Её муж — Ми-
хаил Николаевич Ипатов был чемпионом Калуги 
по гиревому спорту. Преподавал физкультуру в 
Калужской средней школе № 5. Перед Великой 
Отечественной войной переехали на жительство 
в г. Болшево, а затем – в г. Королев Московской 
области. Также работал физруком в школе.

Их отец — Евгений Марцелович Стржемеский, 
полковник русской армии. В течение 20-ти лет 
преподавал военное дело в Калужском реальном 
училище (до 1905). В 1897 г. состоял на должнос-
ти учителя гимнастики при том же училище. В 
памятной книжке за 1897 г. в Калуге упоминает-
ся капитан 1-го летучего артиллерийского полка 
Стржемеский (ПККГ, 1898. С. 16).
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20 (7). Серафим Иванович ЗАРЕЦКИЙ (7 октября 
1904, Калуга — †6 ноября 1959, Калуга, Пятниц-
кое кладбище). Работал бухгалтером в Калуж-
ском управлении внутренних дел, участник 
Великой Отечественной войны.[17]

Жена 1 — Тамара МИХАЙЛОВА (1910 — †1947, Калуга, 
Пятницкое кладбище).

Жена 2 — Вера Михайловна МЕДВЕДЕВА (1914, Калуга 
— †1986, Калуга, Пятницкое кладбище). Рабо-
тала в финансовом отделе Калужского обкома 
партии.

21 (7). Иван Иванович ЗАРЕЦКИЙ (1909, Калуга — 
†ок. 1982, Москва). После окончания Воронежско-
го ветеринарного и Московского медицинского 
института [18] работал во Всесоюзном институте 
гематологии и переливания крови министерства 
здравоохранения СССР. Доктор медицинских 
наук, профессор, с 1958 года заведовал лаборато-
рией экспериментальной терапии лейкозов.

В период ВОВ работал врачом-хирургом на 
фронтах действующих частей Советской Армии. 
Награжден орденом Отечественной войны  
II степени и рядом медалей, значком «Отличник 
здравоохранения».

Жена 1 — Валентина (род. ?).
Жена 2 — Лидия ИВАНОВА (род. ?).
22 (8). Елена Константиновна ЗАРЕЦКАЯ (1892,  

с. Пятницкое Мосальского уезда — †ок. 1916). 
Образование получила в Калужском женском 
епархиальном училище (КЖЕУ) [19].

23 (8). Александр Константинович ЗАРЕЦКИЙ 
(1894, с. Пятницкое Мосальского уезда — †?). 
Окончил Калужское духовное училище [20].

24 (8). Иван Константинович ЗАРЕЦКИЙ (1896,  
с. Пятницкое Мосальского уезда — †ок. 1955) [21].

25 (8). Екатерина Константиновна ЗАРЕЦКАЯ (1901, 
с. Пятницкое Мосальского уезда — †ок.1978).

26 (8). Александра Константиновна ЗАРЕЦКАЯ (1903, 
с. Пятницкое Мосальского уезда — †ок. 1968).

27 (8). Сергей Константинович ЗАРЕЦКИЙ (1905,  
с. Пятницкое Мосальского уезда — †?).

28 (8). Алексей Константинович ЗАРЕЦКИЙ (27 
марта 1908 (н.ст.) — †11 ноября 1965, Калуга, Пят-
ницкое кладбище). Закончил 5-ю школу г.Калуги, 
строительный техникум, заочно — строительный 
институт в Москве, работал на калужском водо-
канале. На фронтах ВОВ служил в саперных час-
тях до 1946 года. После войны работал главным 

инженером ОКСа Московской ж/д, позже —  
директором филиала Совнархоза (отвечал за 
строительство пл. Победы в Калуге).

Жена — Татьяна Константиновна АЛЬБЕДИЛЬ (21 
ноября 1908 (н.ст.) — †13 апреля 1976, Калуга, 
Пятницкое кладбище), из баронского рода.

29 (8). Николай Константинович ЗАРЕЦКИЙ (3 де-
кабря 1909 — †22 июня 1972).

30 (8). Владимир Константинович ЗАРЕЦКИЙ (28 
сентября 1913 — †январь 1983, г. Кашин Тверс-
кой обл.). После окончания географического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова и Москов-
ского педагогического института работал дирек-
тором средней школы им. Вильямса в г. Торжок 
Калининской, ныне Тверской области. Великую 
Отечественную войну встретил на крайнем 
Севере, откуда был отозван и назначен на служ-
бу в СМЕРШ. После войны оставил службу в 
контрразведке и вернулся к преподавательской 
деятельности в г. Оленино Калининской области 
27.06.1956). Состоял директором школы в Олени-
не, Кашине. Преподавал физику, географию и 
другие предметы. Возглавлял коллектив РОНО, 
ГорОНО. Избирался депутатом Кашинского гор-
совета. Он автор заметки о г. Оленине, опублико-
ванной в Большой советской энциклопедии.

Жена — Анна Петровна ПЕТРОВА (25 июля 1912, д. 
Самотелки Калининской обл. — †февраль 2001, 
г. Кашин Тверской обл.), из крестьян. Была очень 
красивой женщиной. (У них дочь и сын.)

31 (9). Иоанн Иванович ЗАРЕЦКИЙ (1895 — †?).
32 (10). Людмила Стефановна ЗАРЕЦКАЯ (1903 —  

†?).
33 (10). Михаил Стефанович ЗАРЕЦКИЙ (1905, Ка-

луга — †?).
34 (10). Наталия Стефановна ЗАРЕЦКАЯ (? — †?). 

Проживала в Москве. 

5 ПОКОЛЕНИЕ
35 (16). Ирина Александровна МАКАШОВА (1918, 

Калуга — †16 июля 2005, Воронеж). После окон-
чания Воронежского медицинского института 
работала врачом-диетологом в Воронежской 
областной клинической больнице, участница 
Великой Отечественной войны. Дорогами войны 
прошла от берегов Волги до Берлина. В городе 
пользовалась уважением и почетом.

Муж — Виталий СОКОЛОВ (?, Брянск — †1946, Поль-
ша). Состояли в гражданском браке.
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36 (16). Ксения Александровна МАКАШОВА (род. 
1926, Воронеж). Окончила Воронежский меди-
цинский институт и работала в нем преподава-
телем, детским врачом в комбинате ясли-сад. В 
настоящее время находится на пенсии, прожива-
ет в Воронеже.

Муж — Игорь МАТВЕЕВ (род. ?). Работал врачом. Со-
стоят в разводе, проживает в Костроме.

37 (17). Олег Александрович САВЕЛЬЕВ (1925, Ка-
луга — †20 января 1947, Ленинград, кладбище 
Новая Охта). Окончил Калужское музыкальное 
училище. Прекрасно играл на различных музы-
кальных инструментах, аккордеоне. Участник 
Великой Отечественной войны. В минуты отды-
ха играл для бойцов. Умер молодым, во время 
зарядки у Медного всадника, будучи курсантом 
Ленинградского военно-морского инженерного 
училища им. Дзержинского.

38 (18). Вера Васильевна ОВЧИННИКОВА (род. 9 
сентября 1924, Калуга). Восприемниками при св. 
крещении были: дед, священник Калужской Ми-
хаило-Архангельской церкви Иоанн Зарецкий, и 
тетка Клавдия Ивановна Стржемеская, урожден-
ная Зарецкая.

После окончания в 1942 г. Богородской сред-
ней школы поступила и окончила литературный 
факультет Тульского педагогического института 
(1949). По переезде в Калугу в течение 36 лет ра-
ботала в школе № 15 преподавателем русского 
языка и литературы. Отмечена знаками: «Отлич-
ник народного просвещения», «Ветеран педаго-
гического труда», «Труженик тыла».

39 (18). Надежда Васильевна ОВЧИННИКОВА (род. 
3 мая 1928, Калуга). После окончания Калужс-
кого фармацевтического училища работала по 
специальности в г. Ефремов Тульской области. В 
1965 году вместе с семьей переехала в Калугу и 
стала работать в лаборатории КИМ Калужского 
комбината синтетических душистых веществ 
(СДВ). В настоящее время находится на пенсии.

Муж — Борис Леонидович ШВЕДОВ (6 сентября 1926, 
Ефремов Тульской области — †ноябрь 1991, 
Калуга, Малинники). После окончания средней 
школы и управленческих курсов работал на-
чальником отдела снабжения на Ефремовском 
заводе искусственного каучука. После перевода в 
Тулу работал в Приокском совнархозе сотрудни-
ком отдела химической промышленности. При 
переезде на жительство в Калугу работал зам. 
начальника отдела снабжения комбината СДВ. 
С 1986 г. находился на пенсии.

40 (19). Олег Константинович СТРЖЕМЕСКИЙ 
(род. 27 марта 1932, Ленинград). После оконча-
ния Калужской средней школы № 1 служил в 
рядах Советской Армии (1951—1955). После де-
мобилизации работал водителем на Калужском 
заводе КЗАМЭ, на предприятии «Медтехника». 
Последнее время — инженером по технике безо-
пасности и безопасности дорожного движения в 
Калужском АТП-1. С 1992 года на пенсии.

Жена — Тамара Николаевна АРАЛИЧЕВА (1 февраля 
1931, Калуга — †7 декабря 1993, Калуга, Малин-
ники). После окончания факультета русского 
языка и литературы Калужского педагогическо-
го института работала учительницей в разных 
школах г. Калуги.

41 (19). Владимир Константинович СТРЖЕМЕС-
КИЙ (10 июня 1936, Калуга — †29 июля 1986, 
Калуга, Пятницкое кладбище). После окончания 
Калужского строительного техникума работал 
в управлении архитектуры, мастером в разных 
строительных организациях города.

Жена — Вера Никодимовна ЗАХАРОВА (род. 5 ноября 
1936, Малоярославец). При святом крещении 
восприемниками были: Александр Маркелович 
Кузнецов и родная сестра Зоя Никодимовна За-
харова.

Окончила факультет иностранных языков 
Калужского педагогического института (1954—
1959). Работала по специальности в Малояросла-
вецком районе (1959—1961), в Калужской школе 
№ 34 (1961—2000).

42 (20, 1). Галина Серафимовна ЗАРЕЦКАЯ (1938, 
Калуга — †1943, Калуга).

43 (20, 1). Наталия Серафимовна ЗАРЕЦКАЯ (1938, 
Калуга — †1940).

44 (20, 2) Надежда Серафимовна ЗАРЕЦКАЯ [22] 
(28 июля 1948, Калуга — †2 августа 1974, Калуга, 
Пятницкое кладбище). Обучалась в Смоленском 
медицинском институте.

45 (20, 2). Вера Серафимовна ЗАРЕЦКАЯ [23] (род. 
1948). Работала на Калужском хлебозаводе. Про-
живает на ул. Суворова.

46 (21). Татьяна Ивановна ЗАРЕЦКАЯ (род. ?). После 
окончания Московского медицинского институ-
та работала врачом-педиатром в Кремлевской 
больнице.

Муж — Леонид ДОБРУСИН (род. ?).
47 (28). Алла Алексеевна ЗАРЕЦКАЯ (род. 13 июля 

1937, Калуга). Работала во 2-й вечерней школе. 
Затем преподавала математику в Калужском же-
лезнодорожном техникуме. В настоящее время 
находится на пенсии.
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Муж — Виталий Александрович ДЖУСС (род. 1935). 
Дочь Елена Витальевна Лысак (род. 1960). Окончи-
ла МВТУ им. Баумана в 1984 году. Технолог ИВЦ 
Московской ж/д. У Елены сын Евгений Юрьевич 
(р. 31.12.1988). Закончил 5-ю школу, студент пед-
университета, экологический ф-т.

48 (30). Римма Владимировна ЗАРЕЦКАЯ (род. 13 
июня 1935, д. Самотелки). Проживает в Москве.

Муж — Виктор Тихонович ПОТОРОЧА (род. 29 октяб-
ря 1934, г. Армавир).

49 (30). Юрий Владимирович ЗАРЕЦКИЙ (род. 17 
сентября 1937).

Жена — Гера Александровна НЕФЕДОВА (род. ?). Про-
живают в г. Бежецк Тверской области.   

6 ПОКОЛЕНИЕ
50 (35). Николай Витальевич СОКОЛОВ (род. ок. 

1946, Воронеж). После окончания Воронежской 
средней школы работал в горгазе. В 2002 г. не ра-
ботал, ухаживал за больной и слепой матерью.

Жена — Зинаида (род. ?). Работает учительницей.  
С мужем состоит в разводе.

51 (36). Владимир Игоревич МАТВЕЕВ (род. ?, Воро-
неж). После окончания Воронежского медицинс-
кого института работает нейрохирургом в Воро-
нежской областной больнице. Доцент, работал 
над докторской диссертацией. Дважды женат.

52 (38). Любовь Николаевна ОВЧИННИКОВА (род. 
31 января 1951, Калуга).

После окончания в 1968 г. Калужской средней 
школы № 9 поступила и окончила планово-эко-
номическое отделение Калужского пищевого 
техникума и заочно — Московский институт 
советской торговли. Работала экономистом в 
тресте столовых.

Муж — Геннадий Сергеевич РОМАНОВ (род. 31 декабря 
1950, Калуга). Бывший военнослужащий, сейчас 
работает электриком на Карачевской птицефаб-
рике.

53 (39). Игорь Борисович ШВЕДОВ (род. 1 мая 
1953, Богородицк Тульской области). После 
окончания Калужской средней школы № 9 им. 
К.Э.Циолковского поступил в Калужский фи-
лиал МВТУ им. Баумана на отделение «Турбос-
троение». После 3 курса оставил институт и стал 
работать художником-оформителем машино-
строительного завода (1974—1985).

Заочно окончил отделение фототехники 
Московского политехнического техникума им. 
Моссовета (1979—1983). Работал педагогом-ор-
ганизатором видеостудии во дворце пионеров 
и школьников (1985—1987). Работал телеопера-
тором на ГТРК Гостелерадиокомитета «Калуга», 
теперь — «ТВ-Центр Калуга».

Жена — Надежда Михайловна ТЕРЕНИНА (род. 20 
июня 1952, Москва). Окончила Воротынскую 
среднюю школу в пос. Опытное Поле (1969), 
Калужское культпросветучилище (1969—1971), 
Московский Государственный институт куль-
туры (1972—1976). С тех пор по направлению 
работает в Калужском колледже культуры, где 
преподает кино-, фотодисциплины.

54 (40). Евгений Олегович СТРЖЕМЕСКИЙ (род. 
9 ноября 1957, Калуга). Окончил Калужскую 
среднюю школу № 12, Калужское медицинское 
училище (1973—1977). Работает в коммерческой 
организации.

Жена 1 — Вера Евгеньевна РАХУБА (Федорова) (род. 24 
февраля 1960, Литичевка Черкасской области). 
Работает старшей акушеркой Калужского ро-
дильного дома.

Жена 2 — Тамара Александровна КАРПИКОВА (род. 
2 апреля 1957, Калуга). Работает инженером-
конструктором в СКВ Калужского турбинного 
завода.

Жена 3 — Наталия Васильевна ГРЕБЕНЬКОВА (род. 
25 марта 1969, ст. Узловая Тульской области). 
Работает главным бухгалтером в коммерческой 
организации.

55 (40). Ирина Олеговна СТРЖЕМЕСКАЯ (род. 15 
января 1966, Калуга). Окончила Калужскую 
среднюю школу № 12, Калужское культпросвет-
училище. В настоящее время занимается пред-
принимательской деятельностью.

Муж — Михаил Анатольевич ЛОЗГАЧЕВ (род. 1958). 
По специальности художник, состоят в разводе.

56 (41). Наталия Владимировна СТРЖЕМЕСКАЯ 
(род. 16 февраля 1963, Калуга). Окончила Ка-
лужское медицинское училище (1981), заочно —  
Калужский педагогический институт (1993). Ра-
ботала медицинской сестрой в онкологическом 
отделении областной больницы. Сейчас занима-
ется предпринимательской деятельностью.

57 (41). Андрей Владимирович СТРЖЕМЕСКИЙ 
(род. 4 марта 1964, Калуга).  После окончания ве-
черней школы приобрел специальность портно-
го мужской верхней одежды в Калужском УПК. 
Работает в строительных организациях.
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Жена 1 — Екатерина Владимировна ЕВСТИГНЕЕВА 
(род. 1965, Калуга). Состоят в разводе.

Жена 2 — Светлана Васильевна ЧИПЛЕНКОВА (род. 
1969). Работает бухгалтером в коммерческой ор-
ганизации.

58 (45). Рима (род. ?).
59 (45). Надежда (род. ?).
60 (46). Андрей Леонидович ДОБРУСИН (род. ?).  

Окончил Московский авиационный институт.
61 (48). Ирина Викторовна ПОТОРОЧА (род. 12 сен-

тября 1958, Оленино). Проживает в Москве.
62 (48). Андрей Викторович ПОТОРОЧА (род. 5 сен-

тября 1966). Вдовец. От брака остался сын.
63 (49). Андрей Юрьевич ЗАРЕЦКИЙ (род. 31 ок-

тября 1964, г. Бежецк Тверской обл.). Был женат, 
имеет дочь. 

7 ПОКОЛЕНИЕ
64 (50). Александр Николаевич СОКОЛОВ (род. ?). 

На момент составления генеалогии обучался в 
Севастопольском медицинском институте.

65 (52). Дмитрий Геннадиевич РОМАНОВ (9 февра-
ля 1971, Калуга). Работает в Калужском област-
ном ГИБДД, имеет звание прапорщика.

66 (53). Даниил Игоревич ШВЕДОВ (род. 30 сентября 
1981, Калуга). После окончания Калужской сред-
ней школы № 5 поступил в Калужский филиал 
МГТУ им. Баумана на приборостроительный 
факультет. 

67 (53). Елизавета Игоревна ШВЕДОВА (род. 12 
июня 1984, Калуга). После окончания 5-й сред-
ней школы (2000) поступила на филологический 
факультет Калужского государственного педаго-
гического университета (КГПУ).

68 (54, 1). Ярослав Евгеньевич СТРЖЕМЕСКИЙ 
(род. 1 марта 1982, Калуга). В 2001 г. обучался 
на 2-м курсе биолого-химического факультета 
Калужского государственного педагогического 
университета (КГПУ).

69 (54, 2). Александра Евгеньевна СТРЖЕМЕСКАЯ 
(род. 9 апреля 1989, Калуга). В 2001 г. обучалась в 
6-м классе средней школы № 17.

70 (54, 3). Кирилл Евгеньевич СТРЖЕМЕСКИЙ 
(род. 20 июня 1992, Калуга). В 2000 г. обучался во 
2-м классе 12 средней школы.

71 (54, 3). Константин Евгеньевич СТРЖЕМЕСКИЙ 
(род. 19 апреля 1999, Калуга).

72 (55). Геннадий Михайлович СТРЖЕМЕСКИЙ 
(род. 1988, Калуга). В 2000 г. обучался в 7-м классе 
средней школы № 45.

73 (57, ?). Владимир Андреевич СТРЖЕМЕСКИЙ 
(род. 8 марта 1988, Калуга). В 2000 г. обучался в 
7-м классе 23-й средней школы.

74 (57, ?). Дарья Андреевна СТРЖЕМЕСКАЯ (род. 
13 января 1991, Калуга). В 2000 г. обучалась в 3-м 
классе средней школы № 14.

75 (62). Антон Андреевич ПОТОРОЧА (род. 30 авгус-
та 1988).

76 (63). Екатерина Андреевна ЗАРЕЦКАЯ (род. 
1987). 

8 ПОКОЛЕНИЕ
77 (73). Дарья Владимировна СТРЖЕМЕСКАЯ (род. 

1991). 
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ПРИМЕЧАНИЕ К РОСПИСИ РОДА ЗАРЕЦКОГО

1. Покровская церковь с приделами Ильи Пророка и 
Николая Чудотворца построена в 1905 г., деревян-
ная. В 1911 г. перенесена в с. Дубенки Медынского 
уезда (Морозова Г.М. Реестр церквей Калужской 
епархии, К., 1990. С. 31. Рукопись).

2. В более ранних архивных документах писалась 
«Антониева». В источниках за разные годы возраст 
не всегда совпадает (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 711, л. 54 
об. Клировые ведомости церквей Медынского уезда 
за 1864 г.).

3. Недалеко от Воротынска, почти при впадении Угры 
в Оку, стоит село Спас при Угре, хорошо видимое из 
окна вагона при проезде через железнодорожный 
мост на р. Угре. Это бывший Воротынский Спас-
ский монастырь. Он был основан князем Дмитрием 
Федоровичем Воротынским не ранее начала XVI в. 
В выписи из писцовых книг (1626—1627) он называ-
ется находящимся «в Говеинском стану». Он упоми-
нается, между прочим, в деле о приезде п. Макария 
Антиохийского в Москву, так как п. Макарий отдал 
в монастырь своих лошадей на сохранение, когда 
он из Калуги поехал в Москву водой, лошади же из 
монастыря исчезли... В 1665 г. монастырь был при-
писан к Крутицкому архиерейскому дому. С 1725 г. 
он запустел, а упразднен он был, вероятно, в 1764 г.

От древней обители остались два храма — Пре-
ображенский и Введенский, к коим в XIX в. была 
пристроена колокольня. Архитектура храмов носит 
отпечаток старины, так как у стен особая кладка и 
один из храмов столпообразный. Преображенская 
церковь каменная, одноглавая, с шатровым верхом 
пирамидой; время построения неизвестно. Архи-
тектура же, по мнению акад. Преображенского, 
конца XVI в. Введенская церковь имеет подцерковы 
и подвалы; сооружена в XVII в.

Из древностей в церквах сохранились: 1) напрес-
тольное Евангелие московской печати 1641 г.; 2) 
бархатное напрестольное Евангелие московской 
печати 1697 г.; 3) напрестольный серебряный с 
позолотой крест-мощевик с надписью на рукоят-
ке: «лет 7172 (1664) июня во 2 день в монастырь к 
Спасу на Угре реке построил крест игумен Иона 87 
золотников». 4) На колокольне колокол в 2 л. 7184 
(1676) г. 5) В церкви Преображения старинное рез-
ное изображение распятого Христа в натуральную 
величину. 6) Церковный устав 1682 г.

4. Спасский некрополь большей частью не сохранил-
ся, за исключением нескольких надгробий.

5. Автор не располагает подробными сведениями о 
псаломщике Павле Зарецком и его жене. Известно, 
что по состоянию на 1864 год он окончил среднее 
отделение Калужской духовной семинарии и нахо-
дился дома при матери в селе Покров на Угре Ме-
дынского уезда (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 711, л. 54 об.).

6. По сообщению С.В.Думина, упоминается в списке 
лиц, имеющих право участвовать в съезде земле-
владельцев для выборов в Государственную Думу в 
1912 году (Калужские губернские ведомости (КГБ), 
1912. Приложение: списки избирателей Боровского 
уезда).

7. В послужном списке Иоанна Зарецкого не отмечен 
тот факт, что в декабре 1893 г. он был перемещен к 
Козельской Николаевской церкви и прослужил там 
чуть более месяца (КЕВ, 1893, № 23, ч. оф. С. 370).

8. «Нет, деревня, ты лучше города — и природой, и 
жизнью, и я тебя оставил, может быть, навсегда! 
Хорошо, что близко милая сердцу родина, буду 
на ней, буду с наслаждением отдыхать, и сейчас с 
нетерпением жду снега, чтобы по хорошей дороге 
приехать в свое милое Спасское...» (Из дневника 
Иоанна Дмитриевича Зарецкого). В 1905 г. им про-
читано семь проповедей собственного сочинения 
(ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1571, л. 134 об.). 20 мая 1907 
года после зачтения указа консистории о переме-
щении на приход Михаило-Архангельской церкви 
он выступил с пространной речью (КЦОВ, 1907, № 
14, С. 6-7). И.Д. расписал Калужские епархиальные 
ведомости и выпустил систематически-предметный 
указатель в двух частях. Один к официальной части 
КЕВ с 1862 г. по 1894 г. (Калуга, 1898) и другой — к 
неофициальной части с 1862 г. по 1898 г. (Калуга, 
1899).

9. Похоронена в одной ограде с мужем. В архивных 
документах указана дата рождения 27 октября 1871 
г., на кладбищенской бирке — 19 февраля 1972 г.

10. Дом не сохранился. На этом месте построен  
9-этажный жилой дом на ул. Ст. Разина.

11. Пятницкая церковь с приделами Калуженской 
Божьей Матери и Иоанна Предтечи построена в 
1721 г. В 1911 г. вновь перестроена (Г.М.Морозова. 
С. 43).

12. Николаевская церковь с приделом Божьей Мате-
ри «Всех скорбящих Радости» построена в 1850 г.  
В 1911 г. вновь перестроена.

13. Дальнейшая судьба автору неизвестна.
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ИСТОЧНИКИ К РОСПИСИ РОДА ЗАРЕЦКОГО
(Покров на Угре Медынского уезда)

Беседа с внучкой протоиерея Иоанна Зарецкого 
Верой Васильевной Овчинниковой, 10 ноября 2000 г., 
19 ноября 2002 г.

Беседа с внуком протоиерея Иоанна Зарецкого 
Олегом Константиновичем Стржемеским 15 ноября и 
21 декабря 2000 года.

Беседа с правнуком протоиерея Иоанна Зарецкого 
Евгением Олеговичем Стржемеским 27 ноября 2000 г.

Беседа с правнуком протоиерея Иоанна Зарецкого 
Игорем Борисовичем Шведовым 20 ноября 2000 года.

Благословение диакона Калужского Казанского 
девичьего монастыря Иоанна Зарецкого (Картотека 
В.Легостаева) // КЦОВ, 1907, № 11. С. 13.

Благословение псаломщика Калужской Малю-
тинской церкви Стефана Зарецкого (Картотека 
В.Легостаева) // КЕВ, 1906, № 19, ч. оф. С. 344.

Благословение священника Иоанна Зарецкого 
(Картотека В.Легостаева) // КЕВ, 1906, № 19, ч. оф. С. 
343 — 344.

Воронин В. Черные дни Божиих храмов // Знамя, 
15 июня 1996 г.

14. Анна Дмитриевна Зарецкая, в замужестве Доброхо-
това, проживала в Москве. У неё остался сын Нико-
лай Дмитриевич (сообщение О.К.Стржемеского).

15. Калиниченко Ю.И. Из бездны небытия. Калуга, 
1994. Том 3. С. 234.

16. Трагедия произошла по причине слабого зрения у 
Константина Евгеньевича. Похоронен на Пятниц-
ком кладбище, могила утрачена.

17. Первоначальное образование получил в сте-
нах частной элементарной школы Т.К.Буйневич 
(Характеристика, выданная ученику 11 отделе-
ния Зарецкому Симе от 14 мая 1918 г. Из архива 
Е.О.Стржемеского).

18. В 1959 году защитил диссертацию на степень 
доктора медицинских наук, в 1961 г. утвержден в 
звании профессора по специальности патологичес-
кая физиология. Им опубликовано 2 монографии, 
72 научные работы, активно принимал участие в 

составлении инструкции по клиническому при-
менению новых противолейкозных препаратов (из 
характеристики, выданной И.И.Зарецкому инсти-
тутом для переизбрания в должности заведующего 
лабораторией, любезно предоставленная автору 
Евгением Олеговичем Стржемеским из домашнего 
архива).

19. В 1905 г. обучалась в 3-м классе Калужского жен-
ского епархиального училища (КЖЕУ). К сожале-
нию, о ветви Константина Зарецкого автору ничего 
не известно, кроме архивного материала.

20. В 1905 г. обучался в 1-м классе Калужского духов-
ного училища.

21. В 1905 г. обучался в Пятницкой ЦПШ.
22. Приемная дочь.
23. Приемная дочь. У неё имеется две дочери, сведе-

ний о которых у автора нет. 

Калиниченко Ю.И. Из бездны небытия. Калуга, 
1994. Том 1—3. Список репрессированных по Калуж-
ской обл.

Клировые ведомости Боровского уезда за 1894 г. 
Послужной список о. Димитрия Зарецкого и сведения 
о его семействе (Кн. 22. С. 53 и карточка) // ГАКО, ф. 
33, оп. 3, д. 1931, л. 46 об.

Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 
1896 г. Сведения о семействе о. Димитрия Зарецкого 
(Картотека В.Легостаева) // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1993, 
л. 98 об.

Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 
1911 г. (Картотека В.Легостаева) // ГАКО, ф. 33, оп. 2, 
д. 1893, л. 88 об.

Клировые ведомости церквей г. Калуги за 1898 г. 
Сведения о семействе умершего псаломщика Павла 
Зарецкого (Кн. 9, л. 65 об. и карточка) // ГАКО, ф. 33, 
оп. 3, д. 2087, л. 61 об.

Клировые ведомости церквей г. Калуги за 1905 г. 
(Кн. 1. С. 125). // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1571, л. 126 об.

Клировые ведомости церквей Калужского уезда за 
1899 г. (Картотека В.Легостаева) // ГАКО, ф. 33, оп. 3, 
д. 2137, л. 106 об.
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Клировые ведомости церквей Калужского уезда и 
г. Калуги за 1898 г. Послужной список и сведения о 
семействе диакона Калужской Казанской церкви Ио-
анна Павловича Зарецкого (Картотека В.Легостаева) 
// ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 2082, л. 105 об.

Клировые ведомости церквей Медынского уезда 
за 1864 г. Сведения о семействе умершего пономаря 
Ивана Зарецкого // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 711.

Клировые ведомости церквей Мосальского уезда 
за 1905 г. Сведения о семействе и послужной список 
священника Константина Зарецкого // ГАКО, ф. 33, 
оп. 2, д. 1579, л. 485 об.

Клировые ведомости церквей Перемышльского 
уезда за 1864 г. (Кн. 11. С. 12 и карточка). Сведения о 
семействе Дмитрий Зарецкого // ГАКО, ф. 33, оп. 3, 
д. 718.

Клировые ведомости церквей Перемышльского 
уезда за 1879 г. Сведения о семействе умершего поно-
маря Ивана Зарецкого // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1247.

Клировые ведомости церквей Перемышльского 
уезда за 1895 г. Послужной список священника церк-
ви с. Спас на Угре Димитрия Зарецкого (Кн. 12. С. 118 
и карточка) // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1977, л. 234 об.

Клировые ведомости церквей Перемышльского 
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Приступая к составлению генеалогической росписи священни-
ческого рода Зарецких, автор обобщил в картотеке более двух 

десятков карточек, большая часть которых соединилась воедино и обра-
зовала основу генеалогической росписи. Временной промежуток рабо-
ты над росписью оказался настолько мал, что автор исследовал только 
одну ветвь священника Иоанна Зарецкого (№ 7), последнее место слу-
жения которого был Калужский Михаило-Архангельский храм, ныне 
не сохранившийся.

При составлении генеалогической росписи рода Зарецких, был ис-
пользован архивный материал, наработанный в стенах Государствен-
ного архива Калужской области. В тех архивных материалах не указы-
ваются фамилии жен священников и других членов причта. Писали: 
«Елизавета Ивановна» или «Елизавета Иванова», что в прямом смысле 
надо понимать как Елизавета, дочь Ивана. В отдельных случаях фами-
лия «Ивана» устанавливается и тогда с уверенностью можно её указать. 
«Елизавета Иванова» будет именоваться «Елизаветой Ивановной», к 
примеру, «Преображенской». У меня выработалась такая практика при 
составлении генеалогических росписей: когда неизвестна фамилия, то 
переименовывать отчество в фамилию, что раньше и делали.

Совсем немного имею сведений о потомках родного брата Иоанна 
Зарецкого, священника Димитрия, который подвизался на ниве служе-
ния Богу в г. Боровске, и потомках трех двоюродных братьев – Иоанна, 
Стефана, Константина. Над данным вариантом росписи предстоит ра-
бота в плане уточнения дат, внесения коррективов, дополнений.

В 2002 г. председатель Российского историко-родословного общества 
Станислав Владимирович Думин отыскал одну из ветвей по линии Кон-
стантина. Потомки проживают в Москве, в Тверской области. Одним 
пробелом стало меньше благодаря находке Станислава Владимировича. 
Большое ему спасибо!

Я выражаю благодарность потомкам рода Зарецких: внучке о. Ио-
анна — Вере Васильевне Овчинниковой, правнуку — Игорю Шведову, 
внуку — Олегу Стржемескому, правнуку — Евгению Стржемескому и 
другим родственникам, с которыми я встречался лично и общался по 
телефону. Особую благодарность выражаю за предоставленные фо-
томатериалы. Благодарю также работников Государственного архива 
Калужской области, областной библиотеки им. Белинского, областного 
краеведческого музея.

Сегодня я работаю над синодиком (помянником) священнослу-
жителей церквей г. Калуги, куда войдут лица как духовного звания 
(священники, диаконы, псаломщики, монашествующая братия), так и 
лица, внесшие свой вклад в развитие и процветание церквей и обителей 
земли Калужской, наших меценатов, устроителей церквей, церковных 
старост.

Если Господь благословит издать калужский синодик, то кроме по-
минания на проскомидии в храмах города многие люди найдут в нем 
свои корни, ту самую ниточку, за которую можно ухватиться при со-
ставлении древа своего рода.

Хотелось обратиться ко всем читателям этих строк, жителям России, 
ближнего и дальнего зарубежья: если у вас есть сведения о лицах ду-
ховного звания для внесения в синодик, присылайте их без стеснения 
составителю. Они будут внесены в картотеку. Приму любые сведения 
о потомках священнослужителей для дальнейшего внесения в синодик.

Виталий Легостаев.
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Село Спасское на Угре. 
Родственники посещают 
родные места. 1960-е гг.

Слева: К.И.Стржемеская (урожд. Зарецкая), 
М.И.Савельева (урожд. Зарецкая);

перед ней В.В.Овчинникова, К.А.Макашова
с сыном В.И.Матвеевым, А.И.Зарецкая,
Т.Н.Стржемеская; на переднем плане —

В.К.Стржемеский.



��Ф о т о д о к у м е н т ы

Василий Николаевич Овчинников, подпоручик
172-го пехотного Лидского полка. Г.Лида, 1906.

Екатерина Ивановна Овчинникова (урожд. Зарецкая).
1910-е гг.

Успенская Церковь с. Волковского Тарусского р-на. 
Фото А.Алленова. 2007.
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Письмо Клавдии Ивановне Зарецкой 
от дочери Екатерины.

Рекламный лист фирмы Овчинниковых в Калуге.

Василий Николаевич Овчинников с дочерью Верой.



��Ф о т о д о к у м е н т ы

Вера Васильевна Овчинникова — 
внучка И.Д.Зарецкого. 

Студентка тульского педагогического 
института. Кон. 1940-х гг.

Вера Васильевна Овчинникова 
с дочерью Любой. 1950-е гг.

Надежда Васильевна Шведова,
внучка И.Д.Зарецкого 

с сыном Игорем и отцом.
Калуга, кон. 1950-х гг.
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Вера Васильевна 
Овчинникова 
с внуком 
Дмитрием. 
2005.

Калуга. Дом Овчинниковых 
в пер. Воробьевском. 2005.
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Иван Иванович Зарецкий. 
Калуга. 1926.

Иван Зарецкий — сын И.Д.Зарецкого.

Олег — сын Марии Ивановны Савельевой 
(урожд. Зарецкой).

Иван Иванович Зарецкий, Клавдия Ивановна Стржемеская с сыном
Олегом и Мария Ивановна Савельева.
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Надежда Васильевна Шведова с матерью 
Екатериной Ивановной Овчинниковой.

Дом Зарецких на ул. Ст. Разина, № 62. Вид со двора. Ок. 1955 г.

Серафим Иванович Зарецкий.

Семья Шведовых: Надежда Михайловна, Игорь Борисович,
дочь Елизавета, сын Даниил.



103Ф о т о д о к у м е н т ы

Серафим Иванович Зарецкий с приемными детьми 
Надеждой и Верой. 1950-е гг.

Александра Ивановна Зарецкая — 
дочь И.Д.Зарецкого. Воронеж. 1960-е гг.

Клавдия Ивановна Стржемеская 
(урожд. Зарецкая) с сыном Олегом.
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Дом Стржемеских в Калуге по ул. Широкой, 19 
(не сохранился).

Олег Константинович Стржемеский. 1973.

Олег Константинович Стржемеский. 
Калуга. Фото В.В.Легостаева. 2000.

Евгений Олегович Стржемеский. 
Калуга. Фото В.В.Легостаева. 2001.
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Т.К.Зарецкая с дочерью 
Аллой Джусс, 

внучками Еленой Джусс 
и Татьяной Соколовой.

Калуга, 1965.

Алексей Константинович Зарецкий — 
племянник И.Д.Зарецкого. 1930.

Татьяна Константиновна Зарецкая (урожд. Альбедиль) — 
жена А.К.Зарецкого с сыном Колей и дочерью Аллой. Калуга, 1939.
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Е.К.Зарецкая (сестра А.К.Зарецкого)
с Т.К.Зарецкой (женой А.К.Зарецкого).

Алла Алексеевна Джусс (урожд. Зарецкая 
с дочерью Еленой и внуком Евгением. Калуга, 1995.
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Архимандрит Леонид (Кавелин)
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Спасский, 

что на усть Угры, 
монастырь
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Архимандрит Леонид (Кавелин). Воротынский Спасский, что на усть Угры, 
монастырь / Чтения в Императорском обществе истории и древностей 
российских при Московском университете (ЧИОДР). Т. 1. М., 1863. С. 95—106.
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