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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблематика и актуальность исследования 

 

Данная диссертация посвящена первым годам возрожденных после 

Великой Отечественной войны российских духовных школ, точнее – 1944-

1958 гг. Процесс возрождения и стабилизации духовно-учебного процесса 

рассматривается на примере Московских школ, которые первыми начали 

действовать в условиях советского режима и, в силу столичного положения, 

первыми принимали на свои плечи возникавшие проблемы и отрабатывали 

новые идеи. Указанные годы стали очень важным рубежом в деятельности 

Московских духовных школ: возрожденные в 1944 г. в «умаленном 

варианте» Богословско-Пастырских курсов и Богословского института, 

вскоре они приняли традиционную полноценную форму духовных 

семинарии и академии и учились действовать в сложных условиях 

советского времени. Проблемы были связаны не только с подбором кадров 

учащих и учащихся, составлением учебных программ и библиотеки после 

четверть-векового провала в истории духовной школы, но и с самой 

реализацией полноценного духовного образования в условиях советской 

идеологии. Духовные школы должны были научиться готовить полноценных 

священников, отвечающих требованию лояльности безбожному режиму; 

советская власть – воспитывать советски настроенных людей, несмотря на их 

священническое служение. Как кажется, коллизия была непреодолима, 

однако история свидетельствует, что все же так или иначе она была 

преодолена. Пути этого преодоления, степень компромисса представляют 

научную загадку, требующую пристального изучения. 

Профессора и выпускники современной МДА в последние годы 

сделали немало для изучения своей традиции, в том числе, и поствоенного 
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периода. Однако указанная научная проблема столь важна и многоаспектна, 

что изученность ее нельзя считать достаточной, она требует приложения 

новых исследовательских сил.  

Актуальность изучения темы в данный момент, кроме общей ее 

важности, определяется двумя причинами. Во-первых, изменения, 

проводимые в последние годы в духовном образовании, требуют выделения 

и осмысления того главного, что определяет духовную школу, как таковую, 

что старались возродить и сохранить наши предшественники даже в сложных 

условиях советского режима. Во-вторых, в наши дни еще остается 

возможность получить новые сведения не только из источников личного 

происхождения, хранящихся в архивах, но и из уст самих участников этого 

процесса – учащихся первых курсов возрожденных Московских духовных 

школ. 

Важность такого рода источников заключается не только в получение 

информации из первых уст очевидцев событий исследуемого периода в 

жизни Церкви, но и в том, что опубликованные прежде воспоминания 

выпускников и преподавателей академий часто слишком "гладкие", а иногда 

и намеренно "выхолощенные" вследствие известной специфики того 

непростого времени - не обо всем можно было говорить. Теперь же можно 

говорить практически обо всем - и многое стало важнее, возникает много 

вопросов - настоящих, проблемных, на которые ответы могут дать только 

свидетели того периода. 

Проблемность нынешнего этапа в жизни духовной школы заставляет 

изучать предыдущий опыт, реформы, проводимые в настоящее время, ставят 

остро вопрос о сохранении идентичности духовного образования в России. 

Объект исследования – Московские духовные школы в период 1944-

1958 гг. 

Предметом исследования является формирование уникального 

явления: существование Московских духовных школ в непростых условиях 

идеологии советского режима. 
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Цель исследования – комплексная реконструкция восстановления 

духовных школ на примере Московских духовных академии и семинарии, 

выявление основных проблем и достижений духовных школ в России.  

Задачи исследования:  

 рассмотреть предпосылки возрождения духовных школ в конце 

Великой Отечественной войны; 

 выявить организационные взаимоотношения Учебного Комитета с 

московскими духовными школами и с Советом по делам Русской 

Православной Церкви; 

 изучить основные черты, проблемы и результаты учебного процесса 

в МДАиС; 

 выявить основные проблемы, связанные с составом учащих и 

учащихся в МДАиС;  

 изучить основные черты и проблемы воспитательного процесса в 

МДАиС. 

Хронологические границы исследования. Хронологические рамки 

работы охватывают период с 1944 по 1958 гг. Нижняя граница определяется 

началом возрождения Московских духовных школ, положенном на встрече 

трех архиереев со Сталиным. Верхняя временная граница определяется 1958 

г. – началом открытых гонений на Церковь при Н. С. Хрущеве. Этот этап 

относительно целостен и имеет важное значение в восстановлении в России 

духовно-учебной традиции и формировании уникального феномена: 

подготовки пастырей и развития богословия в условиях богоборческого 

режима. 

Обзор источников 

Неопубликованные источники 

Одним из основных комплексов неопубликованных источников, 

использованных в работе, является архивный фонд Р-6991. «Совет по делам 

религий при Совете Министров СССР. 1943-1992 гг.» ГАРФ. 
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Совет по делам религий при Совете Министров СССР создан в 1965 г. 

путем преобразования в единое ведомство Совета по делам Русской 

Православной Церкви и Совета по делам религиозных культов. Формально, 

созданный Совет должен был осуществлять контроль за соблюдением 

Конституции СССР, правильным применением и исполнением законов 

СССР, относящимся к религиям. Совет по делам религии был упразднен в 

1991 г. 

 Фонд состоит из 12 описей (таблица 1). 

 Таблица 1 

Фонд: Совет по делам религий при Совете министров СССР. 

Р6991 1 Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете 

Министров СССР. 1943-1965 гг. 

Р6991 2 Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете 

Министров СССР. 1943-1960 гг. 

Р6991 3 Совет по делам религиозных культов при Совете 

Министров СССР. 1944-1960 гг. 

Р6991 4 
Совет по делам религиозных культов при Совете 

Министров СССР. Опись документальных материалов 

постоянного хранения за 1944-1965 гг. 

Р6991 6 Совет по делам религий при Совете Министров СССР. 

1966-1991 гг. 

Р6991 7 Личные дела высших служителей культа. 1944-1974 

Р6991 8 Опись дел постоянного хранения за 1896-1989 гг. 

Р6991 9 Опись дел постоянного хранения за 1943-1965 годы 

Р6991 10 Совет по делам религий при Совете Министров СССР 

1966-1989 гг. 

Р6991 11 Опись личных дел сотрудников Совета за 1943-1991 годы 

Р6991 12 Опись дел по личному составу за 1943-1992 годы 

 

В каждой описи от нескольких сотен до нескольких тысяч дел. Всего 

13 281 ед. хр.  
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Ф. Р-6991, оп.1. «Совет по делам Русской Православной Церкви при 

Совете министров СССР. 1943-1965 гг.» состоит из 2119 дел и содержит 

документы Совета по делам Русской Православной Церкви (далее Совет), 

который был создан как особый правительственный орган для контроля над 

действиями Русской Православной Церкви постановлением Совнаркома в 

1943 году. 

Среди документов оп.1 – докладные записки Совета в ЦК ВКП(б), 

письма Патриарха Сергия в Совет,  стенограммы совещаний, инструкции 

Совета для уполномоченных, циркулярные и инструктивные письма Совета, 

информационные отчеты уполномоченных, материалы по поместным 

Церквам и др. документы. Также в фонде имеются дела находящиеся на 

секретном хранении. Почти все документы напечатаны на печатной 

машинке. Дела представляются архивом для работы в виде микрофильмов.  

Некоторые дела из фонда Р-6991 частично использовали в своих 

работах такие авторы как о. Владимир Шаблевский
1
, составители сборника 

писем патриарха Алексия I в Совет
2
 и некоторые др., но несмотря на это 

данный фонд весьма мало изучен, и ждет своих исследователей.  

В данной работе были использованы из оп.1, не опубликованные ранее, 

дела: № 122 «Дело №3 секретной переписки по духовным учебным 

заведениям Московской патриархии», №270 «Статистические сведения о 

количестве действующих церквей, молитвенных домов, монастырей /… /по 

состоянию на 1 января 1948 г.», №569 «Материалы о работе духовных 

учебных заведений. 29 января 1949 – 27 октября 1949», №840 «Дело №33 

отчетов и секретной переписки по духовными учебным заведениям. (1951 - 

1952», №971 «Дело № 12 отчетов и секретной переписке по духовным уч. 

Заведениям. (9.2.1952 - 17.7.1952) и др. 

                                                           
1 Шаблевский Владимир, свящ. Деятельность Совета по делам Русской Православной Церкви в системе 

духовного образования в 1940-е – 1960-е гг. URL: http://history-mda.ru/ (дата обращения 1.11.2001). 
2
 Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных 

Комиссаров – Совете Министров СССР. 1945-1970 гг. / Под ред. Н. А. Кривовой; отв. сост. Ю. Г. Орлова; 

сост. О. В. Лавинская, К. Г. Ляшенко: В 2 т. М.: Роспэн, 2009-2010.  

http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=403&cd=4006877&fond=1123&opis=2860&delo=2709212
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=403&cd=4006877&fond=1123&opis=2860&delo=2709212
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=403&cd=4006877&fond=1123&opis=2860&delo=2709212
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Вторым основным комплексом неопубликованных источников, 

использованных в работе, стали воспоминания протоиерея Валентина 

Радугина – почетного настоятеля храма прп. Сергия Радонежского, что в 

Рогожской слободе, преподавателя Николо-Угрешской духовной семинарии. 

Эти воспоминания были даны в виде интервью под запись автору данной 

диссертации, пока не опубликованы и приведены в приложении к 

диссертации (Прил. 1). Так как протоиерей Валентин был студентом одних из 

первых курсов возрожденных Московских духовных школ, однокурсником 

архимандрита Кирилла (Павлова) и других известных церковных лиц, его 

воспоминания об учебе и преподавании в духовных школах являются 

ценным источником. Эти воспоминания и стали одним из основных 

побуждений для выбора темы работы и определили конкретную область и 

временной период исследования. 

 

Опубликованные источники 

Из опубликованных источников привлекались в основном источники 

личного происхождения. Воспоминания митр. Никодима (Руснака)
3
  и  митр. 

Питирима (Нечаева)
4
 касаются их учебы в МДС в 1950-х. годах. 

Марк Харитонович Трофимчук бывший в течение многих лет 

преподавателем церковного пения и руководителем хора в Московской 

Духовной семинарии в своих записках о Московских Духовных школах в 

Новодевичьем монастыре
5
, в частности, рассказывает о том, как начиналось 

возрождение богословского образования в 1940-е гг. в стенах Новодевичьего 

монастыря. 

                                                           
3
 Никодим (Руснак), митрополит. Господь управляет шествием моим: Воспоминания. URL: 

http://www.pravmir.ru/mitropolit-nikodim-rusnak-gospod-upravlyaet-shestviem-moim/ (дата обращения: 

2.12.2015). 

4 Питирим (Нечаев), митрополит. Воспоминания. Годы преподавания в семинарии и академии. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/authors/372.htm (дата обращения: 2.12.2015). 

5 Трофимчук М.Х. Московские Духовные школы в Новодевичьем монастыре. URL: 

www.mepar.ru/library/vedomosti/37/202/ (дата обращения: 2.12.2015).  
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Имеются также воспоминания К.Е. Скурата опубликованные в журнале 

"Пастырь"
6
, в которых он описывает события из жизни связанные с МДА 

начиная с 1947 года и воспоминания Митрополита Питирима (Нечаева)
7
 о 

преподавания в семинарии и академии.  

Сборник писем патриарха Алексия I в Совет по делам Русской 

Православной Церкви
8 

охватывает 1945-1953 гг. В нём представлена 

переписка патриарха Алексия I с Карповым по различным вопросам. 

Сборник составлен по секретным материалам Ф. Р-6991 ГАРФ.  

 

Обзор литературы 

В историографии выделенная проблема изучена явно недостаточно: 

хотя есть посвященные ей отдельные статьи, фрагменты монографий и даже 

диссертация
9
, их главная ценность – во введении в научный оборот 

источников. Проблематика же первых лет бытия духовной школы при 

советском режиме, таким образом, требует специального изучения.  

Историография диссертации имеет две составляющих: 

1) «контекстная»: по истории Русской Церкви изучаемого периода и к 

духовному образованию в целом;  

2) литература, относящаяся собственно к истории МДА изучаемого 

периода. 

Следует отметить, что автор диссертации не ставил перед собой задачи 

поднять и изучить весь комплекс «контекстной» литературы, которая за 

                                                           
6 Скурат К.Е. С 1947 года… и раньше // Пастырь. 2007. № 12; 2008. № 2, 3, 4. 
7 
Питирим (Нечаев), Митрополит. Воспоминания. Годы преподавания в семинарии и академии. 

8
 Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных 

Комиссаров – Совете Министров СССР. 1945-1970 гг.  
9
 Пушков Сергий, свящ. Начальный период возрождения Московских Духовных Школ (1944-1964 гг.). 

Профессорско-преподавательская корпорация. Дисс. … канд. богословия. Сергиев Посад: Московская 

духовная академия, 2000; Газов Е. А. Московские духовные академия и семинария в первые послевоенные 

годы в докладах уполномоченного по делам Русской Православной Церкови  по Москве и Московской 

области. URL: http://www.bogoslov.ru/text/3770375.html (дата обращения 20.11.2015); Катаев А. М. Духовные 

школы Русской Православной Церкви в 1943–1949 годах // Вестник церковной истории. М.: ЦНЦ 

«Православная Энциклопедия». 2006. № 1. С. 177-190; Михайлюк Д. «Журнал Московской Патриархии» как 

источник по истории Московских Духовных школ (1944-2000). Дипл. раб. Сергиев Посад: МДА, 2008; 

Сафонов Д. В. Обзор архивных источников по истории Московских духовных школ в послевоенный период 

// Богословский вестник. № 11/12. Сергиев Посад, 2010. С. 623-646; Шаблевский Владимир, свящ. 

Деятельность Совета по делам Русской Православной Церкви в системе духовного образования… 
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последние годы значительно пополнилась и пополняется – были привлечены 

лишь отдельные исследования для ориентации в событиях и выявлении 

основных черт и проблем эпохи.  

В круге «контекстной» литературы в первую очередь стоит отметить 

учебник по Истории Русской Православной Церкви профессора МДА прот. 

Владислава Цыпина
10

, в котором в своем дает систематическое описание XX 

века в истории Русской Православной Церкви. 

М.В. Шкаровский в своих монографиях и статье «Русская православная 

церковь в 1943-1957 годах»
11

, используя редкие архивные материалы, 

представил обобщенную картину отношений государства и церкви в СССР в 

период правления Сталина и Хрущева. 

Статья Александра Онищенко посвящена некоторым аспектам 

деятельности Совета по делам Русской Православной Церкви в СССР в 

период с 1943 по 1946 годы, что также представляет интерес для данной 

работы
12

. 

А.К. Вишневский в своей статье
13

 на основе материалов ГАРФ 

исследовал церковно-государственные отношения при Святейшем Патриархе 

Пимене.  

Имеется также статья
14

, рассказывающая об основании Учебного 

Комитета Священного Синода Русской Православной Церкви в 1946 г. и 

первых годах его деятельности (1946–1955 гг.). Материал основан на 

дневниковых записях первого председателя Учебного Комитета митрополита 

Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова) и документах этого 

периода. 

                                                           
10 Цыпин Владислав, протоиерей. История Русской Церкви. 1917-1997. М., 1997.  
11

 Шкаровский М.В. Русская православная церковь в 1943-1957 годах // Вопросы истории. 1995. № 8. 

12 Онищенко А.Б. Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК (СМ) СССР. Первые годы 

существования. URL: http://www.bogoslov.ru/text/1415465.html (дата обращения: 25.11.2015) 
13

 Вишневский А.К. Взаимодействие Совета по делам религий при Совете Министров СССР с Духовными 

школами Русской Православной Церкви в период патриаршества Святейшего Пимена по материалам ГАРФ. 

URL: http://www.bogoslov.ru/text/print/2606753.html (дата обращения: 2.12.2015). 
14

 Деятельность Учебного Комитета Священного Синода в 1946–1955 годах: к 70-летию основания // 

портал Богослов.Ru. 2016 г. URL: http://www.bogoslov.ru/text/4888315.html (дата обращения: 8.05.2016). 

http://www.bogoslov.ru/persons/1257148/index.html
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В статье А. М. Катаева «Духовные школы Русской Православной 

Церкви в 1943–1949 годах»
15

 описывается процесс возрождения духовных 

школ начиная от встречи трех архиереев со Сталиным в 1943 г.  

Литература, относящаяся собственно к истории МДАиС изучаемого 

периода: 

Е. А. Газов в статье «Московские Духовные Академия и Семинария в 

первые послевоенные годы»
16

 выделены основные комплексы документов по 

истории МДАиС, которые находятся в архиве МДАиС, «Трушинском» фонде 

ЦГАМО, в фонде Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК 

(СМ) СССР в ГАРФ (Ф. 6991) и в других архивах; при этом речь не только о 

разных документах, но и об одних и тех же, изготовленных в нескольких 

экземплярах и разосланных по разным адресам. Такие материалы могут 

уточнять и дополнять друг друга, но все они еще ждут своих исследователей. 

Это мнение поддерживается в источниковедческой статье преподавателя 

МДАиС Д. В. Сафонова (ныне священника), автор которой прямо 

говорит: «Фонд, хранящийся в ЦГАМО, остаётся практически 

неисследованным»
17

. 

В статье иерея Владимира Шаблевского
18

 по архивным документам 

фондов Совета и уполномоченного по Москве и Московской области 

рассмотрено каким образом происходил надзор со стороны государства за 

образовательной деятельностью московских духовных школ в 1940–1960-х 

годах.  

Профессор МДА А. К. Светозарский в статье «Возвращение 

Московской духовной академии в стены Троице-Сергиевой Лавры в 1948 

                                                           
15 Катаев А.М. Духовные школы Русской Православной Церкви в 1943–1949 годах. 
16

 Газов Е. А. Московские Духовные Академия и Семинария в первые послевоенные годы в докладах 

уполномоченного по делам Русской Православной Церкви  по Москве и Московской области. 
17

 Сафонов Д. В. Обзор архивных источников по истории Московских духовных школ в послевоенный 

период .  
18

 Шаблевский Владимир, свящ. Деятельность Совета по делам Русской Православной Церкви в системе 

духовного образования в 1940-е – 1960-е гг. 
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году»
19

 повествует об истории возрождения Московских духовных школ в 

послевоенные годы, а в статье «Участие киевлян в возрождении Московских 

духовных школ»
 20

 говорит об участии выпускников дореволюционной 

Киевской духовной академии в деле возрождения Московских духовных 

школ в середине XX века.  

Преподаватель МДА игумен Дионисий (Шленов) в статье «Тернистый 

путь классических языков в Московских духовных школах»
21

 затрагивает 

частный, но крайне важный для духовной школы вопрос - преподавание 

классических языков  в МДА на протяжении всего периода существования, в 

частности, и в интересующий нас период.  

Опубликованные монографии и статьи дополняются 

диссертационными исследованиями. Так, священник Сергий Пушков в своей 

работе
22

 предоставляет неопубликованные ранее материалы из архива МДА. 

Тщательно подобранный материал по членам профессорско-

преподавательской корпорации представляет несомненную ценность и базу 

для дальнейших исследований. Однако автор не ставил перед собой задачи 

анализа происходивших событий, а ограничивается публикацией архивных 

материалов.  

Таким образом, обзор историографии показал, что, несмотря на 

обширную литературу, имеющую то или иное отношение к теме диссертации 

и дающую для нее полезные сведения и оценки, состояние изученности 

данной темы нельзя признать удовлетворительным. Как в целом, так и по 

отдельным вопросам и периодам она требует специального исследования и 

привлечения новых источников. 

                                                           
19

 Светозарский А.К. Возвращение Московской духовной академии в стены Троице-Сергиевой Лавры в 

1948 году. URL: http://www.bogoslov.ru/text/1259980.html (дата обращения: 1.11.2015). 
20

 Светозарский А. К. Участие киевлян в возрождении Московских духовных школ. URL: 

http://www.bogoslov.ru/text/1262050.html (дата обращения: 1.11.2015). 
21

 Дионисий (Шленов), игум. Тернистый путь классических языков в Московских духовных школах // 

Богословский вестник. № 11/12. Сергиев Посад, 2010. С. 548-622.  
22 Пушков Сергий, свящ. Начальный период возрождения Московских духовных школ (1944-1964 гг.). 

Профессорско-преподавательская корпорация. 
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Структура исследования определяется ее целью, задачами и логикой 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы и 2 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность проводимого исследования; 

характеризуется источниковая база и состояние научной разработанности 

темы, определяются цель и задачи работы, указываются методология 

исследования, его новизна и практическая значимость.  

В первой главе рассматриваются основные вехи духовного образования 

в период 1944-1958 гг. начиная с рассмотрения предпосылок возрождения 

духовных школ и заканчивая хрущевскими гонениями, в том числе 

рассматриваются взаимоотношения Учебного Комитета с духовными 

школами и с Советом по делам Русской Православной Церкви. 

Во второй главе выявляются и анализируются некоторые особенности 

учебного процесса в МДА в период 1944-1958 гг., в том числе проблемы по 

составу учащих и учащихся, воспитательный момент, учебные программы, 

проповедничество, материально-бытовая сторона. 

В третьей главе рассматриваются некоторые личности связанные с 

учебным процессом в Московских духовных школах в период 1944-1958 гг., 

в том числе прот. Валентин Радугин, К.Е. Скурат и др. 

В заключении подводятся итоги и обобщаются основные результаты 

исследования.  

В приложениях к диссертации представлены интервью с протоиер. 

Валентином Радугиным, данные им под запись, и статистические данные об 

учебном процессе в МДАиС из архивного фонда ГАРФ ф.Р-6991. оп.1. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ПЕРИОД 1944-1958 ГГ. 

 

1.1. Предпосылки возрождения духовных школ 

 

В современной историографии закреплен ряд версий, объясняющих 

причины сложившегося на рубеже войны и мира компромисса между 

Русской Православной Церковью и государством. При всех их отличиях 

большинство исследователей сходится во мнении, что основная причина 

небывалого «потепления» Сталина к Русской Православной Церкви  (при 

всех прочих важных факторах) состояла в исключительно прагматическом 

интересе использовать ее при новом переделе мира, для реализации нацио-

нально-государственных интересов СССР
23

.  

Однако, в 1943 г. СССР уже обладал достаточной военной мощью и 

мог обойтись без поддержки Русской Православной Церкви. Поэтому 

наиболее правдоподобной выглядит версия о том, что после победы на 

Курской дуге стало очевидно, что советским войскам вскоре предстоит  

освобождение оккупированных фашистами территорий России и Европы. 

Поэтому встанет вопрос о том какую политику по отношению к религии 

вести на освобожденных территориях. Фашисты открыли 10 тыс. храмов на 

захваченных территориях и если продолжить там репрессии, то как будут 

выглядеть коммунисты в глазах местного населения? Поэтому Сталин решил 

не продолжать репрессии и не закрывать храмы, а подчинить Советской 

власти Русскую Православную Церковь на освобожденных территориях, для 

чего упорядочить священноначалие и избрать патриарха.   

Для этого была организованна историческая встреча Сталина с тремя 

митрополитами в Кремле 4 сентября 1943 г., на которой  было положено 

                                                           
23

 Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных 

Комиссаров – Совете Министров СССР. 1945-1970 гг. 
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начало возрождению Московских духовных школ.  

Сразу после встречи в Кремле 8 сентября Святейший Патриарх Сергий 

(Страгородский) поручил Саратовскому архиепископу Григорию (Чукову), 

бывшему в 1920-х гг. ректором Богословского института, а затем Высших 

богословских курсов, составить проект по организации богословских школ 

среднего и высшего типа. По этому проекту предполагалось учредить в 

Москве Православный Богословский Институт, как высшую богословскую 

школу, а по епархиям - Богословско-пастырские курсы, как богословские 

школы среднего типа
24

.  

 «Журнал Московской Патриархии» № 4 за 1943 г. поместил 

объявление о наборе в Православный богословский институт «лиц с высшим 

и средним образованием, не моложе 18 лет, с удостоверением от 

епархиального архиерея или кого-либо из пастырей той епархии, в которой 

проживает проситель».
25

 

 

1.2. Совет по делам Русской Православной Церкви 

 

Изменение политики церковно-государственных отношений в 

Советском государстве характеризовалось изменением отношения 

атеистического государства в первую очередь к Русской Православной 

Церкви. Отношение к Церкви в государстве после 1943 года становится 

терпимым, а не враждебным, как было прежде. По предложению лично 

Сталина был создан особый правительственный орган, на который была 

возложена задача осуществления связи между правительством Союза ССР и 

Русской Православной Церковью. При этом как, считают некоторые 

исследователи
26

, Сталин, возложив на специально созданный орган роль 

                                                           
24

 Сорокин В., прот. Исповедник. Церковно-просветительская деятельность митрополита Григория 

(Чукова). СПб.: Изд-во Князь-Владимирского собора, 2005. С. 421-423. 
25

 Трофимчук М. Х. Московские Духовные школы в Новодевичьем монастыре.  
26

 Онищенко А.Б. Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК (СМ) СССР. Первые годы 

существования. 

http://www.bogoslov.ru/persons/1257148/index.html
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посредника между властью и Церковью, решение всех ключевых проблем 

оставлял за собой. 

Создание структуры уполномоченных Совета на местах дало 

возможность власти осуществлять тотальный контроль за деятельностью 

Русской Православной Церкви внутри страны. Вся её международная 

деятельность проходила под прямым руководством Совета, бывшего своего 

рода посредником между высшим эшелоном власти и Московской 

Патриархией. При этом не только власть использовала Церковь, но и 

Церковь сумела использовать улучшения в отношениях с государственной 

властью для возрождения и сохранения церковной жизни (точнее, церковной 

структуры), фактически уничтоженной в послереволюционные десятилетия. 

С 1943 г. по 1948 г. Совет под председательством Г.Г Карпова, находясь под 

непосредственным кураторством Молотова и Ворошилова, вёл активную 

работу по контролю над возрождением церковной жизни в СССР, особое 

внимание уделяя регламентации этого процесса на освобожденных от 

оккупации территориях
27

. 

Большую роль сыграл Совет в тактической разработке распространения 

влияния Русской Православной Церкви на международной арене. Особенно 

это проявилось в решении вопроса о послевоенном переустройстве Европы, 

когда создание системы православного единства европейских 

Автокефальных Церквей под эгидой Московской Патриархии выступило 

важным фактором в осуществлении политических замыслов и воли 

И.В. Сталина
28

. 

Реализация самого плана существования в стране Советов подобного 

органа должна была показать, что Русская Православная Церковь 

рассматривается как общественно-социальная структура, которая через Совет  

могла просить правительство о необходимой помощи и обращаться для 

                                                           
27 Шин Д. Х. Деятельность Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров 

СССР в первое десятилетие его существования. 1943-1953 гг. Дисс. ... к. и. н. М., 2002 URL: 

http://www.dissercat.com/content/deyatelnost-soveta-po-delam-russkoi-pravoslavnoi-tserkvi-pri-sovete-

ministrov-sssr-v-pervoe-#ixzz4AAIKCD00 (дата обращения: 30.05.2016). 
28

 Там же. 
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консультаций и получения определенных разъяснений по различным 

вопросам.  

Большинство исследователей приписывают образование Совета 

патриотической деятельности Русской Церкви в годы войны. Несомненным 

остается и то, что Сталин уже тогда планировал вовлечь Русскую Церковь в 

планы своей внешней политики. Но образование специального особого 

политического органа при правительстве говорит об исключительно особом 

улучшении отношений, впервые за многие годы власти большевиков. 

Совет по делам Русской Православной Церкви был создан 

постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 993 от 14 сентября 

1943 года. Тем же постановлением полковник госбезопасности Г.Г. Карпов 

был утвержден в должности Председателя Совета. 

Георгий Григорьевич Карпов – профессиональный чекист, родился в 

Кронштадте в 1898 году. Обладал неоконченным высшим образованием, 

хотя был человеком достаточно эрудированным. Хорошо разбирался в 

политических вопросах внешней и внутренней политики. Был женат, имел 

двух дочерей. Ранее Карпов занимался религиозными вопросами в 

центральном аппарате наркомата, возглавлял 3-й отдел 5-го управления 

НКВД. Не случайно выбор пал именно на его кандидатуру. В общении был 

сдержан и осторожен. Ему удалось выстроить конструктивные и 

обоюдоплодотворные отношения с Московской Патриархией и лично с 

Патриархом Алексием I. 

Хотя решение всех ключевых проблем Сталин оставлял за собой, отно-

шения предстоятеля Русской Православной Церкви и председателя Совета не 

могли не сказаться на диалоге государства и Церкви. Не вызывает сомнения, 

что их разделяла глубокая мировоззренческая пропасть. Однако из их 

переписки, хранящейся в архивном фонде ГАРФ, можно сделать вывод о 

неформальном и почти дружеском характере их отношений, можно увидеть, 

каким непростым для обоих оказался процесс поиска компромисса, как 

крепко волей судеб они оказались связаны между собой и насколько 
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уважительно и даже «исключительно сердечно» (по словам патриарха) 

относились друг к другу
29

. 

Например, 30-го июня 1946, по окончании торжественного акта в честь 

окончания учебного года была послана следующая телеграмма не имевшему 

возможности лично присутствовать на акте Председателю Совета Г.Г 

Карпову: «Богословский Институт, заканчивая сегодня учебный год 

торжественным актом, с благодарностью отмечает Ваше всегдашнее 

внимание и заботу о нашей духовной школе, шлет Вам искренний привет и 

пожелания здоровья и благополучия. 

Патриарх Алексий, Митрополит Николай, ректор протоиерей Попов, 

Совет Богословского Института, студенты и гости». 

В ответ получена телеграмма с приветствием и поздравлением с 

успешным окончанием учебного года
30

. 

Все, даже очень незначительные распоряжения, делались и 

контролировались на очень высоком уровне. Скорее всего, И. Сталин 

пристально следил за работой Г. Карпова. Правительство спешило создать 

хорошо работающий государственный орган. Вопросов для решения 

накопилось очень много. Русская Церковь должна была возродиться 

буквально «из пепла». 

Постановлением № 1095 от 7 октября 1943 года было утверждено 

Положение о Совете по делам Русской Православной Церкви. Это 

постановление подписал лично Сталин. 

В данном положении в первом же пункте говорится, что Совет по 

делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме СССР осуществляет 

связь между Правительством СССР и Патриархом Московским и всея Руси 

по вопросам Русской Православной Церкви, требующим решения 

Правительства СССР. 

                                                           
29

 Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных 

Комиссаров – Совете Министров СССР. 1945-1970 гг. 
30

 Савинский С. Из жизни духовной школы// Журнал Московской Патриархии. 1946. №07. С.15.  
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Руководствуясь Положением и указаниями правительства СССР и 

прежде всего принципиальными указаниями - «не представлять собой обер-

прокурора, т.е. не вмешиваться в административную и тем более в 

каноническую и догматическую жизнь Церкви», а также не принимать са-

мостоятельных решений и обо всем докладывать и получать указания от пра-

вительства
31

, - Совет осуществлял связь между правительством и патриархом 

Московским и всея Руси; наблюдал за проведением в жизнь постановлений 

Совета министров СССР, представлял на рассмотрение в инстанции свои 

предложения и ходатайства патриарха, информировал ЦК ВКП(б) и Совет 

министров СССР о положении и деятельности Церкви и направлял работу 

своих уполномоченных. 

В задачи Совета по делам религий при Совете Министров СССР 

входил контроль за деятельностью учебных заведений Русской Православной 

Церкви – духовных академий и семинарий. Контроль над духовными 

школами на местах осуществляли уполномоченные Совета, которые, в 

частности, непосредственно контролировали деятельность трех духовных 

учебных заведений Русской Православной Церкви: Московских и 

Ленинградских духовных академии и семинарии, а также Одесской духовной 

семинарии. Контроль осуществляли соответственно уполномоченные Совета 

по Московской области, по городу Ленинграду и по Одесской области
32

. 

Совет по делам религий требовал от духовных школ, что бы они 

своевременно предоставляли информацию о количестве учащихся (в том 

числе общие сведения о них, как то распределение учащихся по 

образованию, возрасту, происхождению, их отношению к воинской службе и 

роду занятий до поступления), средствах, выделяемых Патриархией на 

содержание школ, их материальном положении. Также требовалось сообщать 

обо всем происходящем в академиях и семинариях и высылать так 

                                                           
31

 Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных 

Комиссаров – Совете Министров СССР. 1945-1970 гг. 
32 Вишневский А. К. Взаимодействие Совета по делам религий при Совете Министров СССР с Духовными 

школами Русской Православной Церкви… 
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называемые “учетные карточки” на весь педагогический персонал. Учебный 

Комитет Русской Православной Церкви обязан был высылать копии 

протоколов своих заседаний в инспекторский отдел Совета по делам 

религий. Зорко следя за всем происходящим в духовных школах, власти, тем 

не менее, не вмешивались в их внутреннюю духовную и богослужебную 

жизнь
33

. 

Штат Совета был весьма ограничен. По сути, сотрудников, которые 

должны были выполнять основную часть работы, было всего двое. Конечно, 

этого было далеко недостаточно для реализации всех задач, поставленных 

перед Советом правительством. Сил Совета не хватало даже на то, чтобы 

привести все дела, касающиеся Совета, в надлежащий порядок.  

Распоряжением правительства № 19036 от 5 октября 1944 года за 

подписью В. Молотова было утверждено штатное расписание, в котором 

основной упор был сделан на обслуживающий персонал, а также на 

сотрудников, осуществляющих делопроизводство т.к. делопроизводство в 

Совете велось очень тщательно, и сотрудники Совета относились к 

документам очень серьезно. Большая часть документации, циркулирующей 

между Советом и уполномоченными, имела гриф секретности. 

Протоколом № 15 заседания Совета по делам Русской Православной 

Церкви  от 28 июля 1947 г. было утверждено положение об отделе по делам 

заграничной деятельности Русской Православной Церкви. В дальнейшем 

отдел стал называться как и назывался ранее - Отдел по делам центрального 

управления Церкви. На него возлагалось изучение и подготовка предложений 

Совету по всем вопросам заграничной деятельности Русской Православной 

Церкви и других церквей. Отдел направлял заграничную деятельность 

Московской патриархии и наблюдал, чтобы эта «деятельность отвечала 

государственным интересам Советского Союза». 

                                                           
33 Вишневский А. К. Взаимодействие Совета по делам религий при Совете Министров СССР с Духовными 

школами Русской Православной Церкви... 
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Руководящее звено Совета в соответствии с вновь утвержденной 

структурой и штатами состояло из 5 человек: председатель Совета ГГ. 

Карпов; заместитель председателя С.К. Белышев (в должности с 1 апреля 

1945 г.); член Совета и одновременно заведующий отделом по делам 

центрального управления церкви Г.Т. Уткин; член Совета и заведующий 

инспекторским отделом И.И. Иванов; ответственный секретарь Совета и 

управляющий делами Совета К.Г. Анисимова. 

Таким образом, Совет по делам Русской Православной Церкви имел 

следующую структуру: 

1. Инспекторский отдел;  

2. Отдел по делам центрального управления Церкви;  

3. Юрисконсульт и библиотекарь-переводчик; 

4. Управление делами;  

5. Спецчасть. 

За все время существования Совета  его структура, основные функции 

и задачи не изменялись. 

С первых дней существования Совета Г. Карпов столкнулся с кадровой 

проблемой. Крайне трудно было найти среди советских чиновников 

желающих работать в Совете. И даже среди выразивших такое желание 

находилось немного лиц, хорошо разбиравшихся в тематике отношений 

государства и Церкви. Атеистическое воспитание и пропаганда, нужно 

полагать, сделали свое дело. К работе в Совете не привлекала ни хорошая 

зарплата, ни ряд льгот и поощрений, ни возможность служебного роста. 

Новым государственным органом сразу заинтересовалась иностранная 

общественность. Русская Зарубежная Церковь настойчиво утверждала, что 

Русская Церковь подвергается гонению на территории СССР, ей вторили и 

Католическая, и Англиканская Церкви. Свободы слова и свободы 

вероисповеданий в Советской России не было, но в глазах мировой 

общественности должен был быть представлен совсем другой образ страны-

победительницы фашистской Германии. 



23 

Вопросами «доброго имени» и поддержания имиджа Советского Союза 

за рубежом призван был заниматься именно Совет по делам Русской 

Православной Церкви. Г. Карпов стал регулярно принимать в здании Совета 

иностранных корреспондентов. 

3 августа 1944 года корреспондент канадских газет Раймонд Дэвис был 

принят в Совете. Дэвис настойчиво (через секретаря) неоднократно просил Г. 

Карпова о встрече и личном интервью. Объяснял он свою настойчивость тем, 

что редакция газет, в которой он работает, требовала конкретных сведений о 

Совете.   

Данное интервью иллюстрирует виток новых отношений государства и 

Церкви. Многие из ответов Г. Карпова откровенно лукавы, но некоторые 

представляют научный интерес
34

. 

Из ответов Карпова зафиксированных в интервью видно, что 

содействие Совета выражалось в том, что Совет входил в правительство с 

некоторыми ходатайствами Московской Патриархии. Например, когда 

Московская Патриархия возбудила перед Советом ходатайство об открытии 

богословских учебных заведений в Москве, Совет поддержал её ходатайство 

и вошел в Правительство, которое разрешило организацию в Москве 

православно-богословского института и богословско-пастырских курсов. 

Также по ответам Карпова можно сделать вывод, что Совет являлся 

довольно самостоятельной организацией, т.к. почти все вопросы, которые 

ставило духовенство и верующие разрешались Советом самостоятельно. За 

время существования Совета был только один случай, это вопрос о 

разрешении организации богословских учебных заведений, по которому 

Совет обратился за разрешением к Правительству. 

Насколько Совет вмешивался в дела Московских духовных школ 

можно судить по тому факту, что Уполномоченный в стенах академии за 

период от открытия ее до 1952 года был всего четыре раза – два раза на 

                                                           
34
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передаче помещений и два раза на годовых актах вместе с председателем 

совета
35

, т.е. внешние проявления вмешательства Совета в учебный процесс 

были сведены к минимуму. При этом в Загорске уполномоченный бывал в 

Горсовете, в Горкоме партии и в Р/О МГБ, через которых получал хорошую 

информацию
36

. 

По установившемуся порядку администрация МДАиС присылала в 

Совет все протоколы заседания совета и правления МДАиС, что позволяло 

уполномоченному следить за деятельностью этих учебных заведений и быть 

в курсе ежедневных событий. 

По мнению уполномоченного в протоколах заседаний совета учебных 

заведений отражалась вся учебная деятельность, а в протоколах правления – 

хозяйственная, что облегчало контроль за положением и деятельностью 

учебных заведений. При этом уполномоченный интересовался не найдет ли 

Совет в этом факте вмешательство во внутренне дела Церкви. Других 

предложений о способах осуществления наблюдение за их деятельностью 

уполномоченный не имел. 

Особых принципиальных вопросов администрация учебных 

заведений перед уполномоченным не ставила, если не считать тот факт, что в 

1952 году администрация МДАиС, вследствие отсутствия своего врача, 

вошла с ходатайством, чтобы Совет добился разрешения перед 

Облздравотделом, Чтобы последний дал свое согласие трем врачам по 

совместительству вести медицинское наблюдение в семинарии, так как без 

такого согласия ни один врач Загорского Горздравотдела не желал 

предложить своих услуг. Ходатайство было направлено уполномоченным в 

Облздравотделом, от которого был получен ответ: «в гор. Загорске 

недостаточно имеется врачей, врачи перегружены работой в больнице и 

совмещать еще работу в духовной академии считаем невозможным»
37

. А 

поскольку этот вопрос администрация продолжала возбуждать, 
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уполномоченный задал его Совету чтобы разрешить этот вопрос в пользу 

МДАиС. 

Совет был изначально подчинен СНК во главе со Сталиным, который 

лично до середины 1946 г. курировал важнейшие вопросы, связанные с 

Церковью, избегая контроля со стороны Управления агитации и пропаганды 

ЦК, возглавляемого Г.Ф. Александровым. Карпов получал указания от 

Сталина, а также его политических союзников К.Е. Ворошилова или В.М. 

Молотова. В 1-й половине 1946 г. обострилась борьба за лидерство в высших 

эшелонах власти. Сталин решил урезать полномочия Молотова и А.А. 

Жданова, выдвигая А.А. Кузнецова. Это привело к всплеску активности 

Жданова и верного ему Александрова. В 1-й половине 1946 г. они сумели 

добиться принятия постановлений ЦК и Политбюро, направленных против 

структур, занимавшихся вопросами идеологии: о недостатках в работе 

центральных газет, Радио комитета, Министерства кинематографии и т. д. 

2 августа 1946 г. последовало решение Политбюро, согласно которому 

уже именно на Жданова, а не на Кузнецова возлагалось председательство на 

заседаниях Оргбюро и руководства работой Секретариата ЦК. Таким 

образом, он стал вторым лицом в партии. В августе ЦК приняло знаменитые 

постановления по поводу журналов «Звезда» и «Ленинград». Объектом 

критики Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) стал Совет по делам 

Русской Православной Церкви и, в частности, его политика в отношении 

духовных учебных заведений. 

Карпов вынужден был принять меры. 14 ноября 1946 г. в Совете по 

делам Русской Православной Церкви состоялось заседание, посвященное 

этому вопросу. 

На нем был заслушан доклад старшего инспектора К. Г. Иванова «О 

духовных учебных заведениях в Советском Союзе» (в отделе Совета по 

делам центрального управления Церкви Иванов курировал деятельность 

духовных учебных заведений). В результате Совет признал работу Иванова 

неудовлетворительной и перевел его в инспекторский отдел, в то время как 
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контроль за деятельностью духовных школ был поручен старшему 

инспектору И. Кириллову. В своем пространном выступлении Карпов 

подробно остановился на ошибках Иванова:  «Я констатирую, что тов. 

Иванов не только плохо сделал доклад, а не справился с этим участком 

работы. И — как администратор, я мог бы большее сказать, а именно, что за 

такую работу нужно делать административное взыскание... 

К 1 января произошло некоторое сокращение числа студентов за счет 

исключения тех, кто не устраивал Совет. Несмотря на эти меры, Жданов и 

Александров продолжали критиковать Совет. 

19 апреля 1947 г. Александров направил Жданову пространное 

замечание по поводу записки Совета от 13 марта 1947 г. «О состоянии 

духовных учебных заведений Московской Патриархии». В документе 

говорилось: «Совет не совсем правильно понимает свои задачи в отношении 

духовных учебных заведений и в этом отношении его следует поправить». 

Оценивая отчет Совета за 1946 г. в докладе Жданову, Александров 30 июня 

1947 г. фактически признал некомпетентным руководство Совета. 

Над Советом нависла опасность ликвидации. В 1947 г. было отказано в 

просьбах открыть семинарии в Ярославской и Смоленской областях, 

Казахской ССР, Черновцах, Ростове-на-Дону. В отчете Совета за 1947 г. 

констатировалось: «Так как 60% священников имеет возраст старше 55 лет, 

то в результате естественной убыли в ближайшие годы недостаток 

священников будет еще ощутительнее. Духовные учебные заведения, в 

которых числится 562 слушателя, не могут дать необходимое пополнение 

кадров духовенства».
38

 

Сотрудники Совета проводили работу с молодыми людьми, 

собиравшимися поступать в Московские духовные школы, организовывали с 

ними агитационные атеистические беседы, после которых последние 

зачастую отказывались от мысли поступать в семинарию. Так, в отчетах 

уполномоченного зафиксированы следующие указания: «Проводить работу в 
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течение всего года по выявлению лиц, подготовляемых духовенством для 

поступления в духовные учебные заведения и заблаговременно 

информировать о них областные и местные партийные, советские и 

комсомольские органы для принятия нужных мер по их отрыву от Церкви 

/…/ Уже имеющийся и проведенный материал на Федина, стремящегося в 

погоне за легкой наживой попасть на учебу в Московскую духовную 

семинарию и материал на бывшего завхоза церкви в Сокольниках Ихлтунова 

передать органам печати». Такая работа и стала проводиться местными 

советскими органами и принесла свои плоды: «Из жителей Москвы стали 

меньше подавать заявления в духовную семинарию, а проводимая 

индивидуальная работа с этими лицами давала положительные результаты по 

отрыву некоторых из них от поступления в эти учебные заведения». И еще в 

отчетах уполномоченного написано: «После проведения на местах 

соответствующей работы по отрыву их от семинарии, десять человек 

отказалось, а одиннадцать все-таки поступило»
39

. 

Были также случаи, когда абитуриенты уже подали прошение на 

поступление, но после работы агитаторов забрали свои документы обратно. 

Так в отчете уполномоченный пишет: «Кирюшатов Виктор из бывших 

абитуриентов, после соответствующей с ним работы направил в духовную 

семинарию заявление, где пишет: “Прошу вернуть обратно мои документы, 

так как раздумал к вам поступать”». 

Наибольшей степени активности работа с абитуриентами достигает во 

время хрущевских гонений.  

За учащимися в духовной школе устанавливался плотный контроль со 

стороны контролирующих органов. Любые разговоры на религиозные темы с 

людьми за стенами академии сразу становились известными представителям 

государственных органов, что и отражено в докладных уполномоченного. 

Так, например, «23 февраля слушатели первого курса семинарии 

познакомившись с девицами-студентками педагогического института, во 
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время гулянья внутри Лавры между ними возникли споры по религиозными 

вопросам, переходившие в агитацию». Вследствие этого события инспектор 

А.С. Вертоградов вынужден был сделать замечание студентам о том, что 

нельзя за стенами Академии разговаривать на религиозные темы. 

Совет часто, не указывая причины, по которым он препятствовал 

обучению некоторым студентам в Московских Духовных школах. Так, 

например: «…на IV курс академии по указанию органов государственной 

безопасности не допущен один человек – Алтунин Василий Филиппович, 

1926 года рождения, уроженец города Почаев»
40

. 

Но чаще причины указывались. Так, несмотря на решение совета 

Московской духовной академии, уполномоченный Трушин после 

поступления в семинарию Тартышева приказал «немедленно отчислить из 

состава слушателей семинарии», поскольку ему должно было исполниться 18 

лет только 15 сентября. 

Если в семинарию поступал человек с высшим образованием, 

уполномоченный сразу докладывал в Совет с целью помешать студенту 

продолжать свое обучение. Так уполномоченный пишет в Совет: «В набор на 

1949–1950 учебный год на первый курс Московской Духовной семинарии 

поступил Макаров Михаил Петрович, 1908 года рождения. Образование 

высшее. До подачи заявления в семинарию работал учителем Бомиевской 

средней школы Мытищинского района, проживает в поселке Бомиево /…/ 

Сообщаю вам о вышеизложенном для принятия соответствующих мер». 

Известны случаи, когда некоторым студентам не удавалось закончить 

обучение из-за ареста органами госбезопасности (так было арестовано без 

указания причины 6 чел в 1952 году), или снятия их с регистрации. 

Восстановление деятельности Московских духовных школ 

происходило при активном покровительстве государственной власти, и 

поэтому практически не встречало препятствий, а также происходило 
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довольно быстро. С одной стороны жизнь Московской духовной академии 

была подотчетная и наблюдалась на высшем Церковном и государственном 

уровне, то есть на уровне патриаршем и председателя, с другой стороны 

внутренняя жизнь духовных школ контролировалась уполномоченным по 

Москве и Московской области Трушиным, т. е. местным органом власти. 

Такое своеобразное «двоевластие» между центральной и местной 

государственной властью давало администрации Академии возможность 

отстаивать интересы Православной Церкви в противостоянии с 

уполномоченным. С помощью обращений к Карпову и Патриарху 

администрация Академии пыталась добиваться своих целей. Время от 

времени им это давалось, как например, в споре о регламентации количества 

поступающих студентов. В случае же с призывом студентов в армию такой 

номер не прошел.  

Центральным вопросом, вызывавшим наибольшее беспокойство у 

администрации духовных школ, был вопрос набора новых студентов. В 

стремлении увеличить число учащихся руководство Академии прибегало к 

различного рода «уловкам», таким как зачисление абитуриентов не 

достигших совершеннолетия, зачисление на старшие курсы, принятие 

студентов в течение учебного года. Кроме того руководство Академии 

стремилось завысить количество принимаемых студентов в пику указаниям 

уполномоченного. 

Деятельность уполномоченного по контролю за жизнью духовной 

школы, осуществлялась в нескольких направлениях: 

а) сбор информации о студентах и выпускниках. 

б) регламентация уже внутренней жизни студентов, в том числе личной 

жизни и их Богослужебной практике. 

в) в пресечении пребывания студентов в стенах Московских духовных 

школ, выражавшихся в снятии с регистрации, или даже, в аресте. 

Также уполномоченный зорко следил за исполнением студентами 

воинского долга. Как следует из архивных документов, контроль над 
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студентами со стороны уполномоченного продолжался даже после их 

выпуска. 

Необходимо отметить, что действия уполномоченного не всегда 

сопровождалось успехом. 

Благодаря указанным выше административным проволочкам, 

руководство семинарии регулярно добивалось своего. 
41

 

 

1.3. Учебный Комитет Русской Православной Церкви 

 

Учебный комитет был воссоздан в 1945 г., для осуществления общего 

руководства и координации деятельность духовных школ, оказывать им 

методическую помощь, а также вместе с правящими архиереями исполнять 

административные функции (участие в назначении руководства духовных 

школ, контроль за учебным процессом, распределение выпускников и т.д.). 

Учрежден в 1867 г. годах существовал до 1918  при Святейшем Синоде. 

Вопрос о необходимости создания Учебного Комитета Священного 

Синода Русской Православной Церкви был поставлен архиепископом 

Псковским и Порховским Григорием (Чуковым) при подготовке «Положения 

об управлении Русской Православной Церкви». Документ был принят 

Поместным Собором 31 января 1945 г. Параграф 22 документа гласит: «Для 

заведывания отдельными отраслями управления Патриархии при Священном 

Синоде могут быть организованы особые отделы (учебный, издательский, 

хозяйственный и другие)»
42

. 

2 апреля 1946 г. года на заседании Св. Синода постановили 

организовать отделы при Синоде. 3 апреля 1946 года митрополит Григорий 

составил «Положение» об Учебном Комитете, а 4 апреля на заседании Св. 

Синода было утверждено Положение об Учебном Комитете и Преседателем 

Учебного Комитета при Священном Синоде был назначен Митрополит 
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Григори  (Чуков) и состоял в этой должности до смерти в 1955 году
43

. На 

заседании 5 апреля был утвержден состав отдела в составе архиерея, двух 

членов и секретаря.  

В состав Учебного комитета 5 апреля 1946 г. вошли: председатель – 

митрополит Григорий, члены – проректор Московского Богословского 

института магистр богословия проф. С.В. Савинский, прот. Казанский и 

секретарь Л.Н. Парийский. 

В ноябре 1947 г. на должность заместителя председателя Учебного 

Комитета был назначен ректор МДА епископ Гермоген, а в августе 1949 г. на 

должность заместителя председателя Учебного Комитета был назначен и.о. 

ректора МДА прот. А.П. Смирнов. 

В состав Учебного комитета с 1 апреля 1952 г. входили: председатель 

митрополит Григорий, заместитель председателя прот. Н.Ф. Колчицкий, 

члены – ректор МДА проф. прот. К.И. Ружицкий, проф. прот. С.В. 

Савинский, проф. Савич и член-секретарь П.В. Корнилов. 

В июле 1953 г. П.В. Корнилова на должности секретаря сменил доц. 

МДА В.И. Талызин. 1 ноября 1953 г. В.И. Талызин был освобожден от 

секретарства, делопроизводителем Учебного Комитета был назначен игумен 

Павел Голышев, а секретариат вернулся в северную столицу. 2 октября 1954 

г. и.о. секретаря митрополит Григорий назначил Л.Н. Парийского. 

Первое заседание Учебного Комитета состоялось в Москве 6 мая 1946 

г. Заслушали «Положение о Комитете, назначили состав. Постановили 

собрать сведения о существующих богословских школах (Москва, 

Ленинград, Луцк, Житомир и Одесса), – также о времени и условиях 

открытия прочих разрешенных и предполагаемых (как и о краткосрочных 

для повышения квалификации); выявлять преосвященным всех окончивших 

Академии и желающих поступить на духовно-учебную службу, и – о 

рекомендации студентов в Московский Богословский Институт. 
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В сфере ответственности Учебного комитета находилась духовно-

учебная, учебно-научная и кадровая части духовного образования: 

утверждение правил приема в духовные семинарии и Академии, учебные 

программы и планы, назначение ректоров и инспекторов, поиск и 

распределение по учебным заведениям профессорско-преподавательских 

кадров, утверждение в ученой степени и в звании и т.д. Все позиции и 

принятые Учебным комитетом решения далее представлялись на 

утверждение Патриарху и Св. Синоду. 

 «С образованием в 1946 году Учебного Комитета при Священном 

Синоде для руководства духовно-учебными заведениями, были выработаны 

типовые программы учебных предметов, указаны учебные руководства (б. ч. 

из прежних учебных курсов) и даны установки для нормального хода 

внутренней жизни школ. 

Учебные планы изменялись в связи с указаниями опыта, накопленного 

в первые годы восстановления системы духовного образования. В течение 

1948 – 1949 годов в ходе совместной работы и совещаний представителей 

корпораций обеих Академий, а также после согласования с правящими 

архиереями епархий, где были семинарии, Учебным комитетом под 

руководством митрополита Григория был разработан типовой учебный план 

и типовые программы для семинарий. 

Учебный Комитет рассматривал не только дела связанные с учебным 

процессом, но и финансовые дела: сметы, оклады преподавателей и др. Так 

22 марта 1951 год митр. Григорий  предполагал подать вопрос о полном 

пересмотре в Хозяйственном Управлении вопроса о распределении 

обложения всех епархий на духовно учебные заведения, чтобы облегчить 

тяжесть содержания тех епархий, где имеются духовные школы. 

Также Учебный Комитет рассматривал литургические вопросы. Так 25 

декабря 1952 год совещание в Академии со всем академическим 
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духовенством о порядке и чине богослужения для однообразия всех 

служащих
44

. 

 

1.4. Возрождение духовных школ 

 

Развитие духовных школ стало возможным благодаря личной 

заинтересованности Сталина и верной ему группы членов высшего эшелона 

советского руководства. С 1943 г. эта группа стремилась уменьшить 

властные полномочия партийных органов. Как отмечает Ю. Н. Жуков, 

«специфической для советского узкого руководства являлась только одна 

проблема — с величайшим трудом пробивавшая себе дорогу департизация, 

и, разумеется вместе с нею, как логическое ее продолжение, необходимость 

последовательного пересмотра, корректировки идеологии». Одним из таких 

средств, позволявших подготовить общество к грядущим переменам, стала, 

по мнению исследователя, «своеобразная структура — идеологическая по 

существу, национально-государственная по направленности и положению, к 

тому же еще и жесткая, вертикальная, строго иерархическая по конструкции, 

обладавшая традиционной униформой,— Русская Православная Церковь».
45

 

В середине 1940-х гг. перед Московской патриархией остро стоял 

кадровый вопрос. Чтобы разрешить эту проблему, в марте 1945 г. Алексий I 

обращался в Совет по делам Русской Православной Церкви с письмами, в 

которых просил Совет «войти с ходатайством к правительству о разрешении 

на открытие» курсов в Ленинграде, Минске, Киеве, Ставрополе, Луцке и 

Львове, а также Таллине, Одессе, Вильнюсе.  

В первый, 1944 г. принимали без всяких экзаменов и было зачислено 36 

человек. Но после первого курса половину воспитанников пришлось отсеять. 

В дальнейшем отбирали абитуриентов более осмотрительно, людей 

нецерковных старались не брать. На то, чтобы проявлять строгость при 
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отборе учащихся, указывал Патриарх Алексий. <...> В следующий учебный 

год в первый класс зачислили 56 человек, в другие классы – 26.
46

 

Для сравнения, в 1946 году (первый год своего существования) 

духовная школа в Ленинграде насчитывала 74 учащихся (28 человек на 

первом курсе Семинарии, 30 человек на третьем курсе Семинарии и 16 

человек на первом курсе Академии), а ее корпорация состояла из 10 человек 

(3 профессора, 5 доцентов и 2 преподавателя)
47

. 

Постановлением Совета Министров СССР от 22 марта 1945 г. 

разрешалось открыть такие курсы в Ленинграде, Киеве, Львове, Луцке, 

Минске, Одессе и Ставрополе.
48

 12 апреля Священный Синод постановил 

открыть курсы и предложить преосвященным этих епархий «озаботиться 

подысканием преподавательского состава и помещений для курсов и 

общежитий» учащихся
49

.  

В 1945 году учебная программа Богословского Института была 

перестроена на четыре года.  

2 февраля 1945 г. на Поместном соборе в Москве Патриархом был 

избран митрополит Алексий (Симанский) – выпускник МДА, что обусловило 

особое внимание священноначалия к Московским духовным школам и 

укрепило их положение
50

. 

В последующие годы патриарх неоднократно писал в Совет по делам 

Русской Православной Церкви о проблемах, связанных с духовными 

учебными заведениями. Алексий I ходатайствовал о предоставлении им до-

полнительных помещений, о преобразовании богословских курсов в духов-

ные семинарии, богословских институтов - в духовные академии; об откры-

тии новых семинарий, об освобождении от воинской повинности или об от-
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срочке от призыва воспитанников академий и семинарий, об открытии новых 

кафедр в духовных академиях.
51

 

Впоследствии патриарх с благодарностью заявлял о помощи духовным 

школам не только со стороны архипастырей и верующих, но и 

Правительства, которое, как сказано в докладе, со всей благосклонностью 

отнеслось к представлению Патриарха об открытии Духовных Академий в 

Москве, Ленинграде и Киеве и Духовных Семинарий в некоторых Епархиях.  

Во время встречи И. В. Сталина с митрополитами Сергием 

(Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем) 5 

сентября 1943 г. решался вопрос об открытии в Москве Богословского 

института и богословско-пастырских курсов. Об открытии богословских 

курсов просил митрополит Сергий. Сталин предложил открыть сразу 

духовные академии и семинарии, поскольку богословские курсы казались 

ему недостаточно солидным учреждением. В них, по мнению Сталина, «не 

было /…/ показной солидности представительства Русской Православной 

Церкви».
52

 

Сталин неплохо знал дореволюционную систему духовного 

образования, поскольку провел в стенах духовных школ 11 лет, окончив 

Горийское духовное училище и 5 лет отучившись в Тифлисской духовной 

семинарии. Однако митрополит Сергий возразил: «...у молодежи не 

сформировано нужное мировоззрение для такого образования». 

Патриарх предложил поручить разработку Положения о духовных 

школах архиепископу Саратовскому Григорию (Чукову), который имел 

большой опыт работы в подобных заведениях. До мая 1923 г. протоиерей 

Николай Чуков занимал должность ректора Петроградского богословского 

института. С 2 апреля 1924 г. он заведовал богословскими курсами 

Центрального городского района Ленинграда и являлся членом комиссии по 

выработке Положения о Высших богословских курсах. 24 сентября 1925 г. 
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Григорий (Чуков) был избран ректором Высших богословских курсов и 

оставался в этой должности до их закрытия 31 июля 1928 г. 

За три года обучения в Богословском институте предполагалось пройти 

сокращенный курс дореволюционных духовных академий, но с чисто 

пастырским уклоном, без общеобразовательных дисциплин. Богословско-

пастырские курсы были рассчитаны на два года.  

В первый год существования богословских учебных заведений в них 

обучалось 55 человек, из них: на курсах 25 человек и в институте 30 человек. 

Первоначальным пристанищем для возрожденных духовных школ стал 

Новодевичий монастырь. В Лопухинском корпусе были размешены 

аудитории, профессорская, а также хозяйственная часть и склад церковных и 

богословских книг будущей библиотеки
53

, которая по недостатку места 

располагалась в Успенском храме за фанерными щитами, где обычно стоят 

свечные ящики. Книг было мало, студенты постоянно ощущали их нехватку. 

Учащиеся-москвичи при первой же возможности старались поехать в 

Ленинку, там без труда можно было получить сочинения святых отцов и 

богословов – то, что составляло предмет изучения будущих пастырей
54

. 

С известием об открытии в Москве Духовных школ в адрес 

Богословского Института стали поступать книжные пожертвования. 

Преимущественно книжные собрания безвозмездно передавались бывшими 

профессорами и преподавателями Московской Духовной Академии и 

другими Духовными учебными заведениями. Нередко поступали целые 

фонды личных библиотек. В октябре 1948 года когда Московские Духовные 

школы были переведены в Троице-Сергиеву Лавру в Библиотеке 

насчитывалось уже около 20 тысяч экземпляров книг
55

.  

Настоятельной заботой стало создание учебников. Молебны и 

панихиды совершали по самостоятельно составленным машинописным 
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листочкам. Эти первые учебные пособия составляли опытные 

священнослужители, давно трудившиеся у алтаря Господня и прекрасно 

знавшие чинопоследование богослужений
56

.  

В 1944 году Московской Патриархии для размещения Богословского 

института и Пастырско-богословских курсов была передана часть зданий 

архитектурного ансамбля бывшего Новодевичьего монастыря: т.н. 

«Лопухинский» корпус и храм Преображения Господня над северными 

вратами обители. Трапезной для студентов первое время не было, и питомцы 

возрожденных духовных школ пользовались услугами одной из городских 

столовых, находившихся близ Новодевичьего монастыря. Такое положение 

сохранялось в течение 1944/1945 учебного года. 

Институтское богослужение для учащихся института и курсов 

совершалось в надвратном Преображенском храме Новодевичьего 

монастыря. В 1945 г. состоялась передача Успенского храма в ведение 

Московской Патриархии. В трапезной храма разместились аудитории, 

общежитие, библиотека, кабинет администрации.  

Руководить таким серьезным направлением церковного развития, как 

духовное образование, по мнению Совета, должны были безусловно верные 

советской власти люди. Именно так зарекомендовали себя бывшие 

обновленцы, многие из которых доказывали свою верность сотрудничеством 

с НКВД. Поэтому Совет и рекомендовал в качестве проректора института и 

руководителя богословских курсов протоиерея Сергия Савинского (1877 -

 1954). После закрытия Черниговской семинарии, где он преподавал, 

протоиерей Сергий в 1920 г. переехал и устроился на работу в советское 

учреждение. В январе 1925 г. он примкнул к обновленчеству. 

12 октября 1943 г. И.В. Сталиным было принято решение о ликвидации 

обновленческих структур. После этого Совет начал навязывать бывших 

обновленцев для назначения на кафедры в патриаршию Церковь  чтобы 
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произвести очередное «расслоение».  Попытки митр. Сергия применить 

строгие канонические требования при приеме этих лиц натолкнулись на 

неприятие ГГ Каропова
57

. 

Ректором института по рекомендации Совета был назначен давний 

секретный сотрудник НКВД, бывший обновленческий «митрополит» Тихон 

Попов. По данным его следственного дела, с 1920 г. он состоял секретным 

осведомителем ВЧК, в 1922 г. стал обновленцем, причем со временем занял 

один из ключевых постов в этом движении. В 1932 г. Прот. Тихон был 

посвящен обновленцами в «епископы», а в 1936 г. стал «митрополитом 

Московским». 

2 апреля 1939 г. был приговорен к ссылке на 5 лет в один из районов 

Казахстана. Секретное сотрудничество с НКВД спасло его от неизбежного 

расстрела. В мае 1943 г. прот. Тихон был освобожден и даже получил право 

жить в Москве. 5 января 1944 г. он был принят в общение с Русской 

Православной Церковью в сане протоиерея. Еще до возвращения в Русскую 

Православную Церковь прот. Тихон Попов обратился к Патриарху Алексию I 

с просьбой назначить его профессором Богословского института, и 28 

августа 1944 г. он был утвержден его ректором. В августе 1946 г. он 

возглавил уже Московскую Духовную академию и семинарию, однако в 

октябре 1946 г. вынужден был оставить ректорство в связи с 

прогрессирующей слепотой. 

14 ноября 1947 г. должность ректора МДАиС занял другой видный 

обновленец — бывший «митрополит» Василий Кожин, которого Введенский 

видел своим преемником. «Вот кого я хотел бы видеть после себя 

первоиерархом,— часто говорил он,— он управлял бы Церковью не хуже, а 

может быть, и лучше меня». В 1937 г., будучи «митрополитом Северо-

Кавказским и Ставропольским», Василий Кожин был арестован, но 
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освобожден через 7 месяцев. Как и в случае с Тихоном Поповым, такой 

почти безболезненный исход ареста можно объяснить только 

сотрудничеством с НКВД. Кожин соединился с Русской Православной 

Церковью только в апреле 1945 г., когда крах обновленчества стал очевиден. 

Он был принят священником и хиротонисан в епископы с именем Гермоген.  

Таким образом, богословские учебные заведения в Москве возглавили 

бывшие обновленцы, «хорошо ведомые» властям, предложенные Советом, 

благодаря чему последний мог держать под контролем деятельность 

духовных школ. Патриарху Алексию I удалось поставить своих людей лишь 

на второстепенные должности: А. В. Ведерников, преподававший историю 

русской философской мысли, по мнению Совета, переходил границы 

дозволенного, поэтому был назначен лишь инспектором, а А. И. 

Георгиевский стал секретарем ученого Совета.  

По предложению Совета преподаватели богословских учебных 

заведений причислялись к квалифицированным работникам народного 

образования и получали продовольственные карточки, такие же, как и 

преподаватели ВУЗов. Студенты получали рабочие карточки, им 

предоставлялась отсрочка от призыва по мобилизации. 

Ссылаясь на нехватку профессорско-преподавательского состава, 

Учебный комитет и Патриарх ходатайствовали через Совет перед 

правительством о приглашении из-за границы русских профессоров 

богословов — протопресвитера Г. И. Шавельского из Болгарии, профессора 

С.В. Троицкого из Югославии, протоиерея С.И.Четверикова из 

Чехословакии, а также профессоров В. Н. Лосского и Н. А. Полторацкого из 

Франции. Это ходатайство поддержал Карпов, однако оно не получило 

поддержки в Совете Министров. Тем не менее, в мае 1947 г., намереваясь 

трудиться в МДА, в СССР приехал Троицкий. В Московские духовные 

школы к новому 1946/1947 учебному году пришли преподавать протоиерей 

Н. В. Чепурин, архимандрит Вениамин (Милов) и профессор И. Н. Шабатин. 
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 Богословские школы ютились в Лопухинском корпусе. К тому же 

следовало подумать о перспективах естественного роста и расширения 

учебного заведения. Надвратная же Преображенская церковь, где 

совершались регулярные уставные богослужения была мало вместительна, да 

и к тому же она не отапливалась, что создавало вполне понятные сложности 

в холодное время года. Часто поздней осенью, зимой и ранней весной 

учащиеся организованным порядком отправлялись на воскресные и 

праздничные богослужения на другой конец города в Богоявленский собор в 

Елохове. В связи с означенными обстоятельствами патриарх Алексий I 

решил обратиться в Совет с ходатайством о передаче Богословскому 

институту ещё одного здания на территории бывшего Новодевичьего 

монастыря - Успенской трапезной церкви. В письме Г.Г. Карпову от 14 

апреля 1945 года патриарх обосновывал необходимость передачи 

Патриархии Успенской церкви и благодаря удивительным дипломатическим 

способностям, отличавшим Предстоятеля нашей Церкви, поставленный 

патриархом вопрос разрешился в самые кратчайшие сроки. Уже 22 мая 

Г.Г. Карпов направил соответствующую докладную записку в СНК на имя 

В.М. Молотова. С его стороны возражений не было, и 5 июля 1945 года 

последовало распоряжение СНК СССР № 1024-рс «Об освобождении 

корпуса № 14 (бывшая трапезная) и Успенской церкви в бывшем 

Новодевичьем монастыре для нужд богословского института». Вполне 

вероятно, что скорое решение вопроса было связано с планировавшейся 

поездкой патриарха на Ближний Восток, которая инициировалась советским 

руководством из соображений внешней политики. И накануне столь важного 

в политическом отношении мероприятия отказать патриарху в его просьбе 

было невозможно
58

. 

К началу 1945/1946 учебного года внехрамовая часть здания Успенской 

церкви была освобождена, и в ней были размещены две спальни, две 
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аудитории, канцелярия со счетной частью и кабинет С.В. Савинского - 

проректора духовных школ. Вскоре после начала занятий (5 ноября 1945 

года) началось освобождение храмовой части Успенской трапезной церкви, 

занятой до этого складом военного ведомства. При институте открылась 

столовая. Столовая и кухня располагались теперь в нижнем этаже 

Лопухинского корпуса. Там же проживали шесть человек студентов 

старшего III курса института. Остальные учащиеся размещались в спальнях, 

расположенных во внехрамовой части здания Успенской церкви. Общежитие 

предоставлялось лишь тем питомцам духовных школ, которые не имели 

места жительства в Москве. Трапеза (до отмены продовольственных 

карточек в 1947 году) предусматривалось лишь для проживающих в 

общежитии. Москвичи питались дома. Те же, кто жил в Новодевичьем, 

теперь ежедневно получали утром завтрак, а по окончании занятий – обед. 

Питание было двухразовым. Учащимся полагалась рабочая карточка, что по 

тем временам можно считать привилегией.  

К декабрю 1945 года Успенский храм был окончательно освобожден от 

склада, и под его сводами начались восстановительные работы, активное 

участие в которых принимали добровольцы из числа учащихся духовных 

школ. Православные москвичи также внесли свой вклад в дело возрождения 

храма: принимали участие в восстановительных работах, жертвовали иконы, 

богослужебную утварь и другие необходимые принадлежности. В своем 

письме Г.Г. Карпову патриарх Алексий I просил передать храм институту «со 

всем принадлежащим ему инвентарем, утварью и ризницей – по описи и на 

правах безвозмездного дарения». Но в действительности его просьба 

передать храм в соответствии с дореволюционными описями или описями, 

составленными в 1920-х годах, оказалась невыполнимой. Приходилось 

довольствоваться пожертвованиями москвичей и переданным 

располагавшимся на территории Новодевичьего монастыря филиалом 

Государственного исторического музея иконостасом XVII века из закрытой в 

то время московской церкви Живоначальной Троицы в Хохлах.  



42 

Храмы при Богословском институте (Преображенский и Успенский) 

были первыми храмами, вновь открытыми в Москве в военные и первые 

послевоенные годы. Открытие Успенского храма сразу же поставило его в 

центр церковной жизни Москвы того времени. В храм Богословского 

института православных москвичей влекло не только уставное богослужение 

и прекрасное пение институтского хора, большой популярностью 

пользовались внебогослужебные беседы, проводившиеся по вечерам в 

помещении Успенского храма. Это были лекции на библейские и церковно-

исторические темы, сопровождавшиеся демонстрацией диапозитивов. 

Иногда на них присутствовал сам патриарх.  

Одновременно с заботами по обустройству богословских школ в стенах 

древнего Новодевичьего монастыря патриарх ещё в конце лета 1945 года 

начал работу по возвращению Русской Православной Церкви Троице-

Сергиевой Лавры и Московской духовной академии (её исторических 

зданий). В письме Г.Г. Карпову от 15 августа 1945 года он перечисляет 

исторические заслуги Лавры, мотивирует необходимость передачи 

некоторых её зданий Патриархии насущными нуждами церковной жизни 

(размещение типографии, свечного завода, мастерских по производству 

богослужебной утвари), указывает то, что акт частичной передачи лаврских 

зданий Церкви произведет самое благоприятное впечатление на мировую 

общественность, обещает, что Патриархия самым деятельным образом 

примет участие в реставрации памятников прославленного монастыря. В 

этом же письме патриарх просит передать в Успенский собор Лавры мощи 

преподобного Сергия Радонежского. О возрождении монастыря или 

монашеской жизни в письме нет ни слова. 

На основании письма патриарха Г.Г. Карпов направил 21 августа 1945 

года докладную записку в Совнарком СССР. На следующий день на 
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документе появилась резолюция: «Тов. Карпову "Возражений нет. 

В. Молотов"»
59

. 

Богослужение в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры 

возобновилось в Великую Пятницу 19 апреля 1946 года. А 29 апреля 

патриарх направил Г.Г. Карпову благодарственное письмо и просил его 

передать благодарственное послание И.В. Сталину, что Карповым вскоре и 

было исполнено. Таким образом, у патриарха были все основания для 

оптимистических прогнозов относительно перевода богословских школ в 

Лавру.  

Но возвращение возрожденных Московских духовных школ состоялось 

лишь осенью 1948 года. Более того, патриарху был представлен проект, 

согласно которому академия должна была остаться в Москве. Его автор – 

протоиерей Николай Викторович Чепурин (1881 – 1947), кипучая 

деятельность которого на посту ректора оставила заметный след в истории 

академии рассматриваемого нами периода. 

 На начало 1946/1947 учебного года реорганизованные духовные 

школы по-прежнему оставались в Новодевичьем монастыре. К этому 

времени число учащихся значительно возросло. В семинарии обучалось 147 

человек, в академии 14 человек. Помещений не хватало. 

 Ректор высказал сомнения относительно скорого осуществления 

перевода духовных школ в Лавру, но и даже в случае благоприятного 

решения ситуации, как считал о. Николай, будет передана лишь небольшая 

часть академических зданий, и помещений опять не будет хватать. Кроме 

того, по его мнению, деятельность академии осложнится в связи с тем, что 

большинство членов профессорско-преподавательской корпорации будут 

вынуждены остаться в Москве, а у учащихся возникнут вполне понятные 

проблемы, связанные с отсутствием у академии фундаментальной 

библиотеки. В связи с этим о. ректор предлагал «первый большой и основной 
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план», согласно которому перевод богословских школ в Лавру следовало 

отложить до того момента, когда Патриархии будут переданы все здания, 

принадлежавшие академии. А пока «не наступит общая благоприятная 

обстановка» действовать следует в соответствии со вторым «малым и 

временным планом»: улучшать положение академии и семинарии в 

Новодевичьем, просить о передаче части зданий и Смоленского собора.  

Но в сознании патриарха Лавра и академия были связаны неразрывно, 

и в своей резолюции на докладную записку о. Николая Чепурина он 

определил как «главную цель» «водворение духовной академии и духовной 

семинарии в Лавре». При этом одобрил он и «малый план» в той его части, 

которая касалась расширения церковных структур в ограде бывшего 

Новодевичьего монастыря. 

После кончины протоиерея Николая Чепурина, до назначения нового 

ректора – епископа Гермогена (Кожина) – ректорские обязанности исполнял 

инспектор МДАиС профессор прот. Сергей Васильевич Савинский - крупный 

деятель духовного просвещения. Занимая кафедру Догматического 

богословия в московских духовных школах, он одновременно был 

деятельным сотрудником «Журнала Московской Патриархии», членом 

Учебного комитета при Священном Синоде и пастырем Успенского храма б. 

Новодевичьего монастыря
60

. 

По завершении учебного года на торжественном акте патриарх вновь 

говорил о перспективе перевода духовных школ в Лавру, который должен 

осуществиться в ближайшее время. В ожидании этого события был объявлен 

большой набор абитуриентов. Но переезд в Лавру опять был отложен на 

неопределенное время, и перед духовной школой вновь остро встала 

проблема помещений. 

Ещё в начале 1947 года патриарх обратился к Г.Г. Карпову (письмо от 

12 января 1947 года) с просьбой ходатайствовать перед правительством о 
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передаче зданий, расположенных на территории Новодевичьего монастыря, 

содействовать скорейшему освобождению подвальных помещений 

Успенского храма. Просил он и о передаче Смоленского собора «со всем его 

значащимся по описи инвентарем и библиотекой», с предложением 

возложить на Патриархию «тщательную охрану и показ их как исторических 

памятников, производя последнее под контролем музейного ведомства». 28 

марта 1947 года патриарх вновь обратился к Карпову с письмом, в котором 

писал о «крайней необходимости в расширении помещения академии и 

семинарии» и о передаче Смоленского собора в ведение Совета МДА. К 

письму был приложен рапорт и.о. ректора С.В. Савинского, адресованный 

Г.Г. Карпову. В этом документе С.В. Савинский просил о передаче двух 

корпусов, об освобождении подвальных помещений Успенского храма и 

подробно обосновывал необходимость передачи Совету МДА Смоленского 

собора со всем его внутренним убранством, богослужебной утварью и 

облачениями. Предполагалось, что в соборе возобновятся регулярные 

богослужения, но при этом под его сводами будет действовать и церковный 

музей – постоянная выставка «лучших образцов тканей, облачений, ковров, 

изделий из металла (чеканка, резьба), иконного письма, книжных миниатюр, 

переплетного искусства и других предметов старины»
61

. 

Патриарх Алексий I имел веские основания надеяться на передачу 

Смоленского собора Церкви. В связи с тем, что описываемые события 

разворачивались на фоне подготовки к масштабному межправославному 

форуму, идея проведения которого возникла после Поместного Собора 1945 

года и была одобрена лично Сталиным. 

В начале 1947 года проведение «Собора представителей Православных 

Церквей Востока, славянских Церквей, а также прочих автокефальных 

Церквей: Румынской, Грузинской, Албанской, Афинской, Кипрской» 

планировалось провести в первой декаде октября того же года. В преддверии 
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масштабного форума, в проведении которого была заинтересована не только 

Церковь, но и государство, у Патриархии появилась возможность добиваться 

«под мероприятие» определенных уступок со стороны государственной 

власти и способствовать оживлению церковной жизни. Патриарх не 

проигнорировал эту возможность. Он просил освободить уже переданное 

Патриархии здание «чертогов», Митрополичьи покои и ещё «некоторые 

помещения» в Троице-Сергиевой Лавре, где «можно будет устроить ночлег 

для гостей».  

Предварительное согласие на открытие в Москве представительств 

Иерусалимской, Антиохийской, Александрийской и Сербской Церквей дал 

патриарху ещё в марте 1945 года И.В. Сталин. Но летом 1947 года Совет по 

делам РПЦ счел возможным внести в этот план свои коррективы. В связи с 

политической линией, проводимой Александрийским патриархом 

Христофором и Иерусалимским Тимофеем, а также в связи с их 

недоброжелательным отношением к Московскому Совещанию Совет по 

делам РПЦ рекомендовал Совету министров СССР воздержаться от открытия 

храмов-подворий Иерусалимского и Александрийского Патриархатов. 

Решено было открыть Антиохийское подворье при храмах на Чистых прудах, 

Болгарское - при церкви на Ордынке и Сербское при действовавшем храме 

св. ап. Петра и Павла у Яузских ворот (Петропавловский переулок). В 

результате Сербское подворье так и не начало действовать по причине 

конфликта между руководством СССР и СФРФ, а Болгарское подворье 

развернуло свою деятельность при действующем храме Успения Пресвятой 

Богородицы в Гончарах. При этом храм в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость» был в 1948 году открыт и действовал как приходская 

церковь. В послевоенной Москве теперь стало на три действующих храма 

больше. Вскоре к их числу добавился ещё один – Малый собор бывшего 

Донского монастыря, где находилось захоронение патриарха Тихона. 

В общую практику обновления московской церковной жизни этого 

краткого исторического периода вполне вписывалось и стремление 
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патриархии получить в ведение МДАиС Смоленский собор Новодевичьего 

монастыря тем более, что патриарх рассматривал этот храм как одну из 

основных площадок для проведения общеправославного форума. Но 

обстоятельства сложились иначе. Летом 1947 года патриархом Алексием 

были получены уведомления от Александрийского и Иерусалимского 

патриархов и от Кипрского архиепископа Леонтия о том, что они не смогут 

прибыть в Москву в сентябре 1947 года. При этом патриарх Христофор звал 

предстоятелей Церквей в Иерусалим или на Афон, патриарх Тимофей заявил 

о своей неготовности участвовать в совещании, а архиепископ Леонтий вовсе 

отрицал право патриарха Алексия на созыв форума такого формата. 

Совещание решили перенести на весну 1948 года. И затем решено было 

провести его летом 1948 года, приурочив к 500-летнему юбилею 

автокефалии Русской Православной Церкви. При этом статус форума явно 

понижался. Решая вопрос со Смоленским собором, Г.Г. Карпов направил 3 

декабря 1947 года докладную записку в  Совмин СССР на имя И.В.Сталина и 

К.Е. Ворошилова со своими предложениями, вызванными ходатайством 

патриарха о передаче в ведение Патриархии Смоленского собора 

Новодевичьего монастыря. Совет по делам РПЦ предлагал провести 

совещание в храме Воскресения в Сокольниках, где в 1945 году проходили 

заседания Поместного Собора и воздержаться от передачи Патриархии 

Смоленского собора в связи с тем, что на территории Новодевичьего 

монастыря уже действуют две церкви. Не зная о том, что решение уже 

принято, патриарх продолжал ходатайствовать об открытии Смоленского 

собора (наряду с Малым собором Донского монастыря и храмом в селе 

Воздвиженском и двумя часовнями, расположенными на пути из Москвы в 

Загорск) в начале февраля 1948 года.  

Перед началом нового 1947/1948 учебного года Московские духовные 

школы произвели большой набор поступающих. На 1 октября 1947 года 

число обучающихся в МДАиС составило 180 человек (164 воспитанника 

семинарии и 24 студента академии). А перемещение духовных школ в Лавру 
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опять откладывалось на неопределенное время. Исполняющий обязанности 

ректора о. Сергий Савинский был вынужден обратиться к патриарху с 

просьбой о содействии в переговорах с Советом по делам РПЦ по вопросу 

освобождения подвалов Успенского храма и передачи под общежитие 

учащихся МДАиС Стрелецкого корпуса Новодевичьего монастыря. 28 

октября 1947 года он был освобожден от исполнения обязанностей ректора и 

с 3 ноября вновь стал инспектором МДАиС. А 14 ноября к исполнению своих 

обязанностей приступил новый ректор – епископ Гермоген (Кожин), 

назначенный на этот пост Священным Синодом по представлению патриарха 

28 октября 1947 года. Этим же постановлением Синода епископ Гермоген 

назначался заместителем председателя Учебного Комитета. С периодом 

ректорства владыки Гермогена и связано окончательное решение вопроса о  

возвращении академии в священные стены Троице-Сергиевой Лавры. 

Следует отметить, что, начиная с весны 1946 года, проходила 

поэтапная передача зданий архитектурного ансамбля Троице-Сергиевой 

Лавры в ведение Московской Патриархии. Уже в июле 1946 года в Совет 

Министров СССР был представлен проект, в соответствии с которым Церкви 

предполагалось передать часовню у Успенского собора, Михеевскую 

церковь, помещения Трапезной с церковью преподобного Сергия, 

колокольню, помещения бывшей духовной академии и ректорский корпус. В 

мае 1948 года патриарх обратился к Г.Г. Карпову с ходатайством о передаче 

ещё нескольких зданий, и после этого последовало распоряжение Совмина 

СССР № 8786-рс от 3 июля 1948 года, обязывающее Комитет по делам 

искусств при СМ СССР в десятидневный срок передать Московской 

Патриархии здания, занимаемые Загорским историко-художественным 

музеем-заповедником: Троицкий собор с Никоновским приделом, Духовскую 

церковь, здание бывшей книжной лавки, помещение бывшей курильни. 

Спешным порядком Патриархии передавались (на правах аренды) мебель и 

другие предметы, принадлежавшие Митрополичьим покоям. Но все это было 
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уже накануне начала работы совещания. Вопрос же с частичной передачей 

здания «чертогов» решился гораздо раньше. 

На основании постановления Совета Министров СССР от 29 ноября 

1947 года Загорский государственный историко-художественный музей-

заповедник передал Московской Патриархии ряд зданий в Лавре, в том числе 

– ректорский корпус (здание «чертогов»). Акт передачи состоялся 10 декабря 

1947 года. Монастырю передали Митрополичьи покои, надвратную церковь 

св. Иоанна Предтечи и несколько помещений в крепостной стене, 

примыкающей к св. вратам. «Чертоги» принимали ректор МДА и С епископ 

Гермоген и секретарь Совета академии А.В. Ведерников. На следующий день 

владыка ректор доложил Святейшему Патриарху и Священному Синоду о 

передаче здания и получил назначение возглавить специально созданную 

комиссию по ремонту здания и приспособлению его для нужд учебного 

заведения. 

15 мая 1948 года начались масштабные восстановительные работы. 

Участие в восстановительных работах принимали все студенты и 

воспитанники, находившиеся в каникулярное время в общежитии и не 

участвовавшие в церковном хоре. Но основной объем работ выполняли, 

конечно же, квалифицированные рабочие различных специальностей из 

числа местных жителей. Общее число их достигало 190 человек. 

Необходимые строительные материалы приобретались по нарядам, 

выданным Советом по делам РПЦ, частично доставлялись со склада 

Патриархии в Телеграфном переулке и приобретались за наличные средства 

в магазинах Москвы и Загорска. 

Одновременно члены профессорско-преподавательской корпорации 

МДА и С принимали самое деятельное участие в подготовке и проведении 

Совещания глав и представителей Православных Поместных Церквей, 

проходившего в Москве с 8 по 18 июля 1948 года. Таким образом, 

возрожденная академия заявила о себе как о центре богословской науки и 

духовного образования перед лицом всего (или почти всего) православного 
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мира, делегировавшего своих представителе на московское совещание, на 

котором оказались представлены 11 из 13 православных Поместных Церквей. 

Однозначно бойкотировали церковный форум представители 

Александрийского Патриархата и Кипрской архиепископии, а представители 

других греческих Церквей принимали лишь участие в торжествах, 

посвященных 500-летию автокефалии Русской Церкви, а от участия в работе 

совещания уклонились. 

Тем временем к концу сентября восстановительные работы в той части 

«чертогов», которые были переданы Патриархии, завершились. 14 октября 

состоялся прием «чертогов» представителями Инспекции государственной 

охраны памятников архитектуры Отдела по делам архитектуры при 

Исполкоме Мособлсовета. 

К 10 октября все помещения занимавшиеся Московскими духовными 

школами в Новодевичьем монастыре, были освобождены. 19 октября 1948 

года в «чертогах» начались занятия. Академия окончательно водворилась «у 

Троицы», в большой келье Лавры преподобного Сергия
62

. 

30 июня 1946 года, в Лопухинском корпусе состоялся годичный акт по 

случаю окончания учебных занятий, на котором был сделан доклад 

проректором Института профессором С. В. Савинским о работе института за 

два года его существования и о состоянии его в данный момент. Докладчик 

отметил, что отличительной чертой работы Совета Института за прошедшее 

время было нащупывание путей, по которым должна пойти духовная школа в 

современных условиях церковной жизни, искание форм, в которые она 

должна отлиться. Однако сознание высоты задачи духовной школы и 

ответственности требований от пастырей церкви в условиях современности 

помогли Совету преодолеть соблазн упрощенных методов подготовки 

пастырских кадров и вывести школу на путь достижения высот прежней 

богословской образованности. 
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Первым делом совета института в этом направлении было создание для 

богословской школы «Правил внутреннего распорядка», которые вместе с 

программами являлись бы идейными и практическими предпосылками 

дальнейшего развития новой школы. Этими «Правилами» намечалась ясная 

тенденция оградить школу от академической отвлеченности богословской 

науки и от узкого практицизма в деятельности будущих пастырей. 

Наивысшее достоинство духовной школы полагалось не в отвлеченной 

учености, а в просвещенном благочестии, в усвоении учащимися 

пастырского духа. Отсюда огромное значение получало самовоспитание 

учащихся, постоянное внимание к внутренней дельности, единству и 

собранности духовных сил. Введение в жизнь этих правил вместе с 

программными требованиями привело к тому, что школа скоро освободилась 

от случайного и чуждого ей элемента, отпавшего или вследствие 

неспособности усвоить курс богословских наук или вследствие 

недисциплинированности и неблагоповедения. К концу первого учебного 

года из 36 человек, принятых в Институт и на Курсы, осталось только 18 

человек, наиболее способных и соответствующих требованиям школьной 

дисциплины. 

Опыт первого года дал богатый материал руководству школы для 

первого ее преобразования. Существо этого преобразования состояло в том, 

чтобы привести программные требования второго учебного года в некоторое 

соответствие с фактической подготовкой учащихся. Для этого вводились 

вступительные экзамены и открывалось подготовительное отделение к 

Институту. Одновременно упразднялись Пастырско-Богословские курсы, 

задача которых переходила к первым двум курсам Института. 

Работая неуклонно в этом направлении над повышением уровня 

школы, Совет Института незаметно подошел к такой структуре 

Богословского Института, которая включала в себе все циклы богословского 

образования: начальное, среднее и высшее. Новая структура школы и новые 

учебные программы, соответствующие этой структуре, пред началом 
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учебного года были представлены на утверждение Святейшего Патриарха, 

который и благословил начать новый (второй) учебный год по этим новым 

учебным планам. 

Второй учебный год начался довольно строгими приемными 

экзаменами, этим Совет Института обеспечил более подготовленный 

контингент учащихся. Экзамены помогли достаточно точно распределить 

учащихся по циклам и курсам, в результате чего новый учебный год начался 

при следующих показателях. В подготовительное отделение к Институту 

было принято 56 человек, на 1-й курс — 26 человек, на 2-й были переведены 

наиболее сильные из студентов 1-го курса и один принят вновь и на 3-й курс 

зачислены 6 человек. Опыт второго учебного года должен был показать, 

насколько новые программы и планы соответствовали уровню развития и 

подготовки вновь поступивших, и какие шаги нужно было предпринять в 

целях дальнейшего совершенствования новой духовной школы. 

Результаты второго учебного года жизни Института оказались очень 

хорошими. Одним из главных достижений явилось значительное повышение 

общего уровня знаний учащихся. Так, успеваемость менее подготовленных 

учащихся подготовительного отделения улучшилась во второй трети года, по 

сравнению с первой, на 16%, у учащихся 1-го и 2-го курсов Института 

успеваемость представляется уже весьма близкой к норме, а студенты 3-го 

курса могли бы с успехом заниматься и в прежних академиях. Процент 

неудовлетворительных ответов на переводных весенних экзаменах оказался 

совершенно ничтожным и его нужно отнести за счет явно неспособных 

слушателей. Большинство учащихся в результате весенних экзаменов 

переведено на следующие курсы и только нескольким даны дополнительные 

испытания на осень. 

Положительные результаты второго учебного года были получены 

более строгим отбором поступающих, активизацией методов преподавания, 

которая выразилась главным образом в переходе с лекционной системы на 
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урочную, и реформой самой структуры школы, ее учебных планов и 

программ. 

Второй учебный год дал также немало отрадных признаков и 

нравственного роста учащихся. Благожелательное отношение и внимание 

друг к другу, уважение к старшим, соблюдение учебной дисциплины, строгое 

подчинение правилам общежития — все это превратилось в нравственную 

привычку большинства. Снижение балла по поведению и в течение года 

было редким случаем, а к концу года такие случаи были ликвидированы. 

В докладе было упомянуто об освящении институтского храма и 

открытие ежедневных церковных служб в этом храме. Учащиеся приобрели 

облик учеников и студентов, настроенность их стала духовной, церковной, 

имелась связь учащихся с храмом и богослужением, ученики могли 

ежедневно молиться в храме, участвовать в богослужениях. 

Событием, оказавшим благотворное влияние на учащихся Института и 

оживившим их повседневную жизнь, были два религиозно-нравственных 

чтения, состоявшиеся в феврале и апреле месяцах 1946 года. Инициатором 

этих чтений, а также и лектором на них выступил протоиерей Московской 

Николо-Кузнецкой Церкви Александр Павлович Смирнов. Предметом 

чтений была Евангельская история в ее главных событиях. На первом чтении 

лектор остановил внимание слушателей на событиях от Благовещения 

Пресвятой Деве Марии до Голгофы. Содержанием второй лекции были 

события последних дней жизни Спасителя. Оба чтения посетил Святейший 

Патриарх Алексий, некоторые сотрудники Патриархии, администрация и 

преподаватели Института, студенты Института и служащие, а также 

отдельные группы верующих. Кроме того, почетными гостями на втором 

чтении были члены делегации Львовского Собора, на котором произошло 

воссоединение униатов с Православной Церковью
63

.  

 4 сентября 1945 г. глава Совета Карпов в своем письме Патриарху 

сообщил, что его ходатайство о возвращении МДА в Троице-Сергиеву лавру 
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удовлетворено, однако переехать в лавру московские духовные школы 

смогли только осенью 1948 г. Постановлением Совета Министров СССР от 

29 мая 1946 г. разрешалось открыть духовные академии в Москве, 

Ленинграде и Киеве с числом обучающихся на первом курсе до 50 человек. 

Распоряжением Совета Министров СССР от 9 июля 1946 г. пастырско-

богословские курсы в Москве, Ленинграде, Киеве, Саратове, Львове, Одессе, 

Минске, Луцке и Ставрополе преобразовывались в духовные семинарии с 4х 

годичным сроком обучения, на что 15 июля 1946 г. дал согласие Совет.  

Развитие духовных школ стало возможным благодаря личной 

заинтересованности Сталина и верной ему группы членов высшего эшелона 

советского руководства. С 1943 г. эта группа стремилась уменьшить 

властные полномочия партийных органов. Как отмечает Ю. Н. Жуков, 

«специфической для советского узкого руководства являлась только одна 

проблема — с величайшим трудом пробивавшая себе дорогу департизация, 

и, разумеется вместе с нею, как логическое ее продолжение, необходимость 

последовательного пересмотра, корректировки идеологии». Одним из таких 

средств, позволявших подготовить общество к грядущим переменам, стала, 

по мнению исследователя, «своеобразная структура — идеологическая по 

существу, национально-государственная по направленности и положению, к 

тому же еще и жесткая, вертикальная, строго иерархическая по конструкции, 

обладавшая традиционной униформой,— Русская Православная Церковь».
64

 

26 августа 1946 г. Святейший патриарх Московский и всея Руси 

Алексий подписал резолюцию согласно которой Московский Богословский 

Институт и Богословско-пастырские Курсы при нем переименовывались в 

Московскую Духовную Семинарию с четырехгодичным курсом обучения и в 

Московскую Духовную Академию также с четырехлетним курсом. В 

административном отношении оба учебные заведения, ввиду неполного 

состава Академии и общего для них помещения, на предстоящий учебный 

год объединены под руководством одной администрации. До назначения 
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нового ректора Академии исполнение его обязанностей поручено ректору 

бывшего Богословского Института прот. проф. Т. Д. Попову. Инспектором 

Академии и Семинарии назначен протоиерей Н. В. Чепурин. За четыре 

месяца своего пребывания в Московских Духовных Школах в качестве 

инспектора, профессора апологетики, и, затем, ректора о. Николай своей 

сердечностью и ревностным отношением к делу сразу же завоевал всеобщее 

расположение профессоров и студентов
65

. 

К концу сентября все организационные и подготовительные работы к 

началу учебных занятий в новых богословских школах были закончены. 1-го 

октября в Академическом храме совершена была Божественная Литургия, а 

после Литургии молебен пред началом учения. На следующий день, 2 

октября, в положенное время начались уроки и лекции и учебная жизнь 

пошла полным ходом
66

. 

С благословения Святейшего Алексия, Патриарха Московского и всея 

Руси, вечером 4 декабря 1946 г., в канун годового праздника и десятилетия 

«Великой Сталинской Конституции» состоялось торжественное собрание в 

помещении Московской Духовной Академии, что в б. Новодевичьем 

монастыре. 

Это уже второй гражданский праздник, в котором приняли участие 

Московская Духовная Академия и Семинария. Если в праздновании 

Академией двадцатидевятилетия Великой Октябрьской социалистической 

революции — 7 ноября — торжество более или менее ограничивалось 

рамками академической семьи, то 4 декабря оно значительно расширилось. 

Важно и показательно, что к особой торжественности в чествовании 

гражданских праздников послужило не только соответствующее 

благословение Первосвятителя, но и выраженное желание приходов. Здесь 
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скрестились воля церковного руководства с настроением церковной 

общественности. 

К семи часам вечера в Академию прибыл зам. председателя Совета 

Сергей Константинович Белышев, который взял на себя труд быть 

докладчиком по поводу десятилетия Конституции. 

Немного спустя прибыл и Святейший Патриарх, встреченный внизу у 

вестибюля ректором Академии профессором протоиереем Н. В. Чепуриным, 

инспектором профессором С. В. Савинским, профессорской корпорацией, 

студентами, выстроившимися по ходу патриаршего шествия, и многими 

верующими. 

Открывая, по поручению Святейшего Патриарха, торжественное 

собрание, ректор Академии обратился к наполнявшим конференц-зал и 

соседние комнаты студентам, академической корпорации и гостям со 

следующими словами: 

«Мы принимаем живейшее участие в этом всенародном славном 

празднике. Это участие для нас — не просто формальный долг приличия со 

стороны «лояльного гражданина». Участие это представляет собою нечто 

гораздо большее, чем только наш ответ взаимности на то «неизменно 

благожелательное отношение к Православной Русской Церкви со стороны 

Правительства и высокое внимание к патриотическим подвигам в тяжелую 

годину военных испытаний, какие она несла». 

И далее в докладе воспевается конституция с использованием 

евангельских цитат как например: Это лучший путь к лучшему и 

благороднейшему воздаянию «кесарева кесареви, а Божия Богови» (Мф. 22, 

21). 

Так просим нашего докладчика, — закончил о. ректор, — сделать нам 

свое сообщение о Великой Сталинской Конституции, которая дает всем 

верным сынам нашей прекрасной советской державы право и — главное— 

реальную возможность «проходить» в жизни «как хозяин необъятной родины 

своей». 
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Обстоятельный, насыщенный богатыми иллюстрациями непрерывного 

расцвета Союза Советских Социалистических Республик на основе и по 

путям Сталинской Конституции, доклад С. К. Белышева был прослушан 

всеми с предельным вниманием. Его слова звучали как гимн всем тем 

великим правам освобожденного человека, какие золотыми словами вписаны 

в страницы нашего Основного Закона и воплощаются в жизни стального 

рукою трудящихся многонациональной, разноверной, но неизменно 

братской, общей нашей Родины, под гениальным водительством Иосифа 

Виссарионовича Сталина. 

За скромной трапезой, предложенной Академией своим гостям и 

корпорации, были возглашены здравицы творцу Великой Советской 

Конституции Иосифу Виссарионовичу Сталину, потом Святейшему 

Алексию, Патриарху Московскому и всея Руси
67

. 

В 1947 г. состоялся первый выпуск семинарий — 38 человек. Из них 26 

были направлены в приходы, 11 стали студентами духовных академий.  

Во время вступительных экзаменов в духовные учебные заведения 

летом 1947 г. заявления подали 507 человек, а приняты 268 человек.  

В конце 1948 г. был уволен из академии секретарь совета доцент А. В. 

Ведерников. Сильное давление оказывалось и на профессора Троицкого, 

который вынужден был вернуться в Югославию. Вместо него лекции по 

церковному праву начал читать ректор архиепископ Гермоген (Кожин).  

В 1948–1949 гг. 189 человек из числа преподавателей и студентов 

духовных школ были арестованы, в том числе и инспектор академии 

профессор архимандрит Вениамин (Милов), которого обвинили в «участии в 

антисоветской организации». Согласно приговору Особого совещания МГБ 

Московской области, он был выслан на поселение в г. Джамбул в Казахстане. 

Патриарх Алексий об аресте не знал. 11 февраля 1949 г. он записал в 
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дневнике: «Архимандрит Вениамин был вчера, выехал в Загорск и не 

вернулся». 
68

 

Зимние каникулы в московских духовных школах в 1946/1947 

учебном году прошли планомерно и организованно. Учащимся, оставшимся 

на каникулы в школе, была предоставлена широкая возможность 

использовать перерыв в школьных занятиях разумно, содержательно и 

продуктивно. Заранее составленным планом предусмотрено было 

наполнение свободного времени учащихся разнообразными занятиями и 

культурными развлечениями. Согласно этому плану день начинался 

участием учащихся в богослужении в академическом храме. Затем, после 

богослужения и завтрака, учащиеся занимались под наблюдением 

надзирателей-воспитателей в своих аудиториях в течение 3—3 1/2 часов 

умственным трудом: повторением пройденного по тем предметам, в которых 

те или другие из них чувствовали свою слабость, приготовлением 

письменных работ, чтением богословской литературы и т. д. Вторая 

половина дня посвящалась каким-либо разумным развлечениям — лекциям, 

экскурсиям, самодеятельным занятиям музыкой, пением, выразительным 

чтением и т. п. 

Другим научно-образовательным мероприятием, заполнявшим 

каникулярный досуг учащихся, были экскурсии учащихся в московские 

музеи. Таких экскурсий с приглашением специалистов-экскурсоводов 

совершено было шесть. Учащиеся посетили Музей Ленина, Мавзолей 

Ленина, Музей Красной Армии, Исторический музей, Третьяковскую 

галерею и Центральный парк культуры и отдыха.  

При посещении Третьяковской галереи учащимися внимательно 

осмотрен был весь древнерусский период живописи с точки зрения развития 

Византийского стиля на русской почве. Вкратце дан был очерк развития 

русского стиля и подробно осмотрен зал прп. Андрея (Рублева). 

                                                           
68

 Катаев А. М. Духовные школы Русской Православной Церкви в 1943–1949 годах. 



59 

В течение праздника для учащихся устроено было несколько 

киносеансов с показом содержательных, исторически важных фильмов, 

таких, как «Собор Русской Православной Церкви» и «Суд народов». 

Достойным завершением зимних каникул была лекция-концерт, 

проведенная в храме Академии вечером 12 января московским протоиереем 

о. Александром Павловичем Смирновым. Содержание лекции обнимало 

краткое изложение ветхозаветных событий по XI главе послания ап. Павла к 

евреям, как бы введение в новозаветную евангельскую историю, а также 

отдельные моменты из истории Нового Завета. Лекция все время 

иллюстрировалась показом картин священной истории и пением 

соответствующих церковных песнопений, художественно исполненных 

церковным хором Николо-Кузнецкого храма под руководством регента этого 

хора, воспитанника духовной семинарии, Б. С. Писарева. 

Лекция собрала большое количество слушателей, в числе которых 

были не только учащиеся Духовной Семинарии и Академии, но и много 

постоянных посетителей храма. Лекцию почтил своим присутствием 

Святейший Патриарх Алексий, профессора и преподаватели духовных школ, 

а также некоторые священнослужители московских храмов. Имя лектора 

хорошо известно москвичам, и поэтому достаточно было нескольких слов о 

предстоящей лекции, чтобы в обширный академический храм собралось 

множество слушателей
69

. 

В МДА регулярно проводились заседания, посвященные юбилеям 

революции. Профессор Шабатин читал лекции. Первыми ходили голосовать. 

Оказывали почтение к деятелям революции. Аккуратно вели себя с ними, 

иначе не безопасно было
70

. 

До 1948 года в Покровском храме был клуб для молодежи - танцы и 

кино – нарушали покой студентов
71
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Примерно десять учащихся, имеющих священнический и диаконский 

сан периодически, т.е. в каникулярные дни Московская патриархия 

назначала к приходским церквам, также посылая их со своим назначением к 

уполномоченному на временную регистрацию
72

. 

 

Выборы в Верховный Совет РСФСР (1947 г.) 

Профессорско-преподавательский состав, студенты и учащиеся, 

служащие Московской Духовной Академии и Семинарии приняли участие в 

кампании по подготовке к выборам в Верховный Совет РСФСР и в самых 

выборах. 

В стенах Академии в связи с этим событием в жизни страны был 

прочитан ряд лекций и докладов. Член Совета Г. Т. Уткин прочитал лекцию 

на тему: «Великий русский народ — выдающаяся нация и руководящая сила 

Советского Союза». Сотрудник. Совета И. И. Кириллов прочитал доклад о 

пятилетием плане развития хозяйства г. Москвы и Я. Г. Шварев сделал 

доклад о советской демократии. 

Коллектив Духовной Академии и Семинарии в день выборов дружно и 

организованно явился к избирательным урнам и отдал свои голоса 

достойным кандидатам Сталинского блока коммунистов и беспартийных
73

. 

В конце 1948 г. был уволен из академии секретарь совета доцент А. В. 

Ведерников. Сильное давление оказывалось и на профессора Троицкого, 

который вынужден был вернуться в Югославию. Вместо него лекции по 

церковному праву начал читать ректор архиепископ Гермоген (Кожин). В 

1948–1949 гг. 189 человек из числа преподавателей и студентов духовных 

школ были арестованы, в том числе и инспектор академии профессор 

архимандрит Вениамин (Милов), которого обвинили в «участии в 

антисоветской организации». Согласно приговору Особого совещания МГБ 

Московской области, он был выслан на поселение в г. Джамбул в Казахстане. 
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Патриарх Алексий об аресте не знал. 11 февраля 1949 г. он записал в 

дневнике: «Архимандрит Вениамин был вчера, выехал в Загорск и не 

вернулся».
74

  

 

 

1.5. Взаимодействие и коллизия церковно-государственных отношений 

 (1946-1947 гг.) 

 

Для Совета по делам Русской Православной Церкви только возникший 

«духовно-учебный вопрос» имел первостепенную значимость, на что 

неоднократно указывал председатель Совета Г.Г. Карпов. С одной стороны, 

открывалась возможность вырастить новое поколение священства – не 

вкусившего «ту психологию, мораль, политику, которая была в период 

монархизма в нашей стране», что важно и для внутреннего положения, и для 

использования Русской Церкви на международной арене
75

. С другой 

стороны, даже члены Совета понимали, что духовная школа – область 

деликатная и загадочная, поэтому крайне сложно выбрать правильный путь 

между недопустимым «резко ущемлять и ограничивать» и опасным «не 

допустить» чего-либо опасного
76

.  

Было три узловых момента, вокруг которых строились обсуждения 

Совета по делам Русской Православной Церкви в решающие 1946-1947 гг.: 

подбор кадров учащих и учащихся в духовные школы; проверка учебного 

процесса – планов, программ, библиотек; наконец, материально-бытовая 

сторона жизни духовных школ.  

1. Прежде всего Совет по делам Русской Православной Церкви 

волновал кадровый вопрос, то есть, личности учащих и учащихся духовных 

школ, причем эта проблема имела две стороны. Духовные школы должны 

были иметь состав, который «родился и обжился в условиях советской 
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современной обстановки» и проникся ей, а учить его – те, кто мог бы 

сохранить и усилить именно это качество. Однако, Совет, конечно, не могло 

не настораживать, когда в духовные школы шли коммунисты
77

 или лица, 

связанные родственными узами с известными государственными и 

партийными деятелями, а такие случаи были. Одним из наиболее 

шокирующих стал случай поступления в Московскую духовную семинарию 

Пронина – брата известного государственного деятеля, бывшего в войну 

председателем Исполкома Моссовета, Василия Прохоровича Пронина. 

Особого колориту в эту историю добавлял тот факт, что абитуриент 

незадолго до поступления в семинарию вышел из партии
78

.  

Статистические данные показывают, что у Совета по делам Русской 

Православной Церкви были основания для волнений: из 144, обучавшихся в 

Московских духовных школах на 1 января 1947 г., лишь четверть (37 

человек) представляла «рабочих и колхозников», все остальные студенты 

были из служащих, демобилизованных военнослужащих, имевших военный 

опыт со всеми вытекающими последствиями, священно- и 

церковнослужителей
79

. Не менее тревожна была ситуация с 

преподавательской корпорацией: из 18 ее членов 12 имели дореволюционное 

духовно-академическое образование, при этом половина – 9 – пришли в 

открывшиеся духовные школы из светских учебных заведений
80

.  

Однако, степень вмешательства в формирование кадрового состава 

духовных школ была совсем новым вопросом для советских органов, и 

установить ее было непросто. Конечно, было решено заводить дела на 

каждого учащего и учащегося, фиксируя его «по ряду признаков» - 

возрастному, социальному, национальному, общеобразовательному, 

профессиональному, мотивационному; а также проводить с ними «беседы…, 

которые вскрывают лицо преподавателей и студентов»
81

.  
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Но должен ли Совет ограничиваться только сбором информации или 

все же принимать какие-то активные меры? В этом вопросе были колебания. 

Г. Г. Карпов неоднократно говорил своим сотрудникам, что Совет не должен 

был разоблачать антисоветскую, или антиправительственную, или 

антинародную деятельность духовно-учебных деятелей - за это отвечали 

«другие органы»; но должен был обо всем иметь сведения и давать «сигнал 

ЦК партии»
82

.  

Однако многозначительно звучат слова, что «в некоторых вопросах 

будем прямо корректировать, и прямо предлагать, и прямо запрещать, …если 

мы видим, что идут к скатыванию или какому-то использованию церковного 

амвона или кафедры семинарии и академии, хотя бы по противопоставлению 

к государству, к правительству, к власти, к народу»
83

. Очевидно, что это 

обещание открывало широкие перспективы для запрещений и прочего 

вмешательства в жизнь духовной школы: несмотря на принципиальную 

«неотмирность» Церкви, при желании немало богословских текстов можно 

было подвести под эти рубрики. Об этом свидетельствовали и недавние годы 

кровавых репрессий и тотального уничтожения духовных школ и их 

представителей.  

2. Не менее важен был для Совета по делам Русской Православной 

Церкви учебный процесс возрождавшихся духовных школ, который должен 

был готовить священников, но при этом, как надеялся Совет, «советски 

настроенных»
84

. Главным принципом Совета был следующий: 

«Христианская идеология только потому и допускается, что она не ведет 

борьбу против советской власти»
85

. 

Представителям Совета по делам Русской Православной Церкви 

ходить на лекции не разрешалось, за исключением особых событий – как, 

например, выпускной экзамен, да и то, если есть приглашение. Поэтому 

учебный процесс Совет контролировал через изучение «положений» об 
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академии и семинарии и учебных программ, расписаний, итоговых данных 

по зачетам, а также через вызовы или приглашении к себе начальствующих 

академии и семинарии, «слушателей же и преподавателей, не занимающих 

административной должности, не рекомендовалось вызывать за 

исключением особых случаев»
86

. 

Совет требовал, чтобы было разработано типовое положение для 

семинарий. Однако проверить учебные программы было довольно сложно, 

ибо «развернутых учебных программ» ни один преподаватель академии и 

семинарии не представил, руководствуясь «только учебным планом»
87

. Совет 

по делам Русской Православной Церкви волновало это, как можно понять, по 

двум причинам: с одной стороны, неся определенную ответственность за 

духовные школы, он не должен был допустить недобросовестного 

преподавания, низкого уровня; с другой, конечно, это чрезвычайно 

затрудняло контроль за содержанием читаемых курсов.  

Кроме вполне естественных для семинарии богословских предметов 

(история Нового и Ветхого Завета, катехизис, апологетика) преподавались 

также обычные для дореволюционных духовных школ философия, 

психология, логика и метафизика. Если содержание собственно богословских 

предметов Совет по делам Русской Православной Церкви волновало меньше, 

то дисциплины «философского блока», а также апологетика вызывали 

крайнее волнение сотрудников Совета, ибо касались вопросов «советского 

мировоззрения»: «каким образом преподаватель критикует материализм и 

доказывает, что не материализм является истиной, а идеализм
»88

. Совет 

решил согласовать это с советским правительством – результатом стало 

скорое изъятие указанных предметов из программы МДАиС. 

Что касается библиотек, то естественно, что Совет обнаружил в них 

антисоветскую литературу и дал указание на ее изъятие. Но интересно, что 

подобные «чистки» иногда старалось предупредить сама священноначалие: 
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так, ректор МДАиС ставил перед Советом по делам Русской Православной 

Церкви вопрос о том, чтобы Совет помог не допустить «чего-нибудь 

антиобщественного и в преподавании и в литературе»
89

. 

Совет по делам Русской Православной Церкви интересовался не только 

политическим воспитанием учащихся духовных школ, но и их «моральным 

обликом». Поэтому деятели Совета старались следить за поведением 

учащихся, их распорядком, досугом студентов и слушателей, наводить 

справки, «какая работа проводится вне программ,… не развивается ли 

картежная игра, пьянство, разврат»
90

. 

В 1947 г. – был принят в 1 класс МДС прот. Валентин Радугин. По его 

словам всего 100 человек поступило (сколько поступало неизвестно). 

Разделены были на два класса по 50 человек.
91

 Занимались в Новодевичьем 

монастыре в столовой, т.к. помещения не было. О. Валентин был одним из 

приходящих (жил дома). 

 

1.6.  Духовное образование в период 1947–1954 гг. 

 

Вступив на стезю духовного образования, молодые люди попадали в 

зону пристального внимания соответствующих органов, особо 

интересовавшихся «шероховатостями» в биографиях будущих пастырей. 

Административное давление и прямые репрессии, направленные против 

членов профессорско-преподавательской корпорации МДАиС в 1947 – 1949 

гг. свидетельствуют о тотальном контроле, который представители 

государственной власти того времени стремились установить над духовной 

школой. 

10 февраля 1948 года органами МГБ был арестован и заключен в 

Бутырскую тюрьму профессор МДА архимандрит Вениамин (Милов) — 

магистр богословия, преподаватель пастырского богословия, исполнявший в 
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1948 / 1949 учебном году обязанности инспектора МДАиС. Вскоре после 

ареста архимандрита Вениамина (Милова) из МДАиС был уволен «по 

собственному прошению» преподаватель английского языка и Конституции 

СССР Сретенский Владимир Александрович. Увольнения Сретенского 

потребовал Г.Г. Карпов, указав в беседе патриарху Алексию I на то, что 

Сретенский «молодым юношам в академии дает неправильное представление 

о сталинской Конституции», а также предупредив патриарха о том, что и 

этого преподавателя может ожидать участь архимандрита Вениамина. В 1948 

году последовали репрессивные меры, направленные против воспитанников 

Московских духовных школ. Были арестованы Дмитрий Дудко и Петр 

Бахтин
92

.  

Отрадными событиями церковной жизни 1947-1948 годов, в которых 

принимали участие преподаватели и воспитанники МДАиС, были: церковное 

празднование 800-летия Москвы, возвращение верующим мощей святителя 

Алексия Московского, чествование мощей Виленских угодников святых 

Антония, Иоанна и Евстафия в Богоявленском соборе в Москве, конечно же, 

Совещание глав и представителей Автокефальных Православных Церквей, 

официально приуроченное к 500-летию автокефалии Русской Православной 

Церкви
93

. 

Внешне сохраняя ровные отношения, государство в последние годы 

жизни Сталина взяло курс на ограничение роли Церкви и ее влияния. 

Следствием такого поворота стало закрытие действующих храмов, 

сокращение числа духовных школ, усиление антирелигиозной пропаганды. 

Деятельность Совета все более ощутимо сосредотачивалась на функциях 

надзора. Однако очередное наступление на Русскую Православную Церковь  
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носило достаточно противоречивый характер, а разворачивающаяся в это 

время атеистическая работа была крайне непоследовательной
94

.  

В начале 1950-х гг. были несколько скорректированы правила 

поступления в МДА. Выпускники 1-го разряда МДС вступительных 

экзаменов не сдавали, выпускники же, имевшие тройки, сдавали все 

вступительные экзамены вместе с провинциальными семинаристами
95

. 

В данный период в Русской Православной Церкви остро стоял вопрос о 

нехватке священнослужителей. Всего за 1947 год выбыло 834 священника 

(смерть, уход за штат, сняли с себя сан), а рукоположено только 575
96

 - 

давали о себе знать военные годы, годы гонений, отсутствие духовных 

учебных заведений.  

Всего в Русской Православной Церкви на 01.01.1948 год было 11846 

священников. Причем, из них высшее духовное образование имели 1365 

клириков (11% от общего числа), среднее духовное образование имели 4888 

клириков (40%), не имели духовного образования 5655 клириков (48,8%)
97

. 

Т.е. каждый второй священник не имел духовного образования. 

При этом в Русской Православной Церкви было 1235 дьяконов, 1218 

регентов, 4968 псаломщиков и 29627 певчих
98

. Таким образом, на одного 

священника приходилось примерно по три певчих, а дьяконов и регентов 

было примерно в 10 раз меньше чем священников, вероятно, они были 

только в крупных соборах и монастырях. 

В 1947/1948 учебном году в Русской Православной Церкви 

действовали 2 духовные академии и 8 семинарий, в которых обучалось 562 

слушателя (49 в академиях и 513 в семинариях).
99

 

В 1949/1950 учебном году приемные испытания проходили с 1 по 10 

сентября, а классы МДАиС были укомплектованы к 10 сентября, а новый 
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учебный год начался 15 сентября в здании прежней духовной академии 

Троице-Сергиевой лавры г. Загорска. 

К началу учебного года не явилось на занятия по неизвестным 

причинам – 3 человека, а один человек не допущен по указанию органов 

государственной безопасности. 

Количество учащихся  в семинарии и академии практически не 

изменилось. 

Отчеты уполномоченных весьма подробную статистику содержат, в 

том числе такую, как количество человек перешедших с предыдущих курсов 

на следующие. 

В 1950 году выпускников было достаточно много: окончили 4 курс 43 

чел: 8 – академии, и 35 семинарию. 

В данный период практиковалось зачисление воспитанников 

семинарии в академию без испытательных экзаменов. Так из общего числа 

окончивших семинарию, 16 человек окончили по 1 разряду со званием 

студента и зачислены без экзаменов на 1 курс академии. Такое положение 

было установлено патриархом на 1 год по настоянию «правой руки» 

патриарха – Даниила, т.к. в этом выпуске семинарию окончил его сын – 

Остапов Алексей Данилович, который, до поступления в семинарию служил 

иподиаконом у патриарха. При обсуждении этого вопроса на заседании 

совета академии и семинарии, он обсуждался как предложение исходящее от 

патриарха, для того, чтобы эти люди были гарантированы от призыва в 

советскую Армию во время летних каникул.
100

 

Несмотря на предупреждение инспектору МДА и семинарии 

Вертоградову до начала набора не принимать новых заявлений от лиц не 

достигших 18 летнего возраста, Совет МДАиС допустил на приемные 

испытания 12 человек, которые ко дню подачи заявлений и приемным 

испытаниям не достигли 18 летнего возраста.
101
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19 человек окончили семинарию по 2-му разряду, которым советом 

академии рекомендовано Московской патриархии на священническое 

служение - 15 человек и на диаконское – 4 чел. 

Духовные учебные заведения работали не в холостую: из числа 

окончивших МДАиС направлено на учебу в МДА – 15 человек, 

рукоположено во священники и направлено на приходы – 5 человек, 

рукоположено в диаконы и направлено на приходы – 3 человека, оставлено в 

академии профессорским стипендиатом – 1. 

Все подавшие прошения приложили рекомендации и отзывы от 

архиереев и духовенства. На этом основании уполномоченный делал вывод: 

«все они находились в сфере влияния отдельных лиц из духовенства, 

которые /…/ побуждали и готовили их к поступлению в эти заведения»
102

. 

Приемные испытания проходили с 1 по 10 сентября. 7 чел на 

испытания не явились, из них: 5 чел. - по неизвестным причинам и 2 чел. - по 

отводу приемной комиссии (один по болезни, а другой по 

неподготовленности). Сами испытания не выдержали 11 человек. 

Классы МДСиА были укомплектованы к 10 сентября, а новый учебный 

год начался 15 сентября. 

Количество заявлений о приеме в духовные семинарии до 1952 года 

уменьшалось: в 1949 г. поступило 300 заявлений в 1950 г. - 269, в 1951 г. - 

266. В связи с этим и общее количество слушателей в Семинариях по 

сравнению с 1949 г. уменьшилось на 59 чел. (с 599 до 540). 

К началу 1951-1952 учебного года общее количество слушателей во 

всех духовных учебных заведениях составляло 677 человек. Из них в 

семинариях - 540 человек, и в академиях – 137 человек
 103

. 

Таким образом, в период 1948 – 1953 гг. учебный год начинался 15 

сентября, а заканчивался - во второй половине июня. 
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Согласно распоряжению патриарха все лица, окончившие МДС по 1 

разряду в данный период, переводились непосредственно на 1 курс академии 

без экзаменов. 

 

1.7. Духовное образование в период 1954 – 1958 гг. 

 

В 1953 г. умирает И.В. Сталин, поэтому можно считать 1954 год 

началом следующего периода в жизни Русской Православной Церкви и 

страны в целом, который закончится в 1958 году периодом так называемых 

«хрущевских гонений».  

В 1954 год Русская Православная Церковь вступила, имея 2 духовные 

академии и 8 духовных семинарий, в которых обучалось в общей сложности 

оголо1000 человек
104

. До 1958 года наблюдался рост численности 

абитуриентов (график 1). 

График 1 
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После 1958 года количество учащихся в МДАиС постепенно 

уменьшается
105

. Спад после 1958 года объясняется хрущевскими гонениями. 

В середине 1950-х гг., как казалось, положение духовных школ в целом 

и Московских, в частности, улучшилось. Среди верующей молодежи заметно 

возросло стремление к пастырскому служению, и прием в семинарии, в том 

числе, в Московскую, удалось заметно увеличить. 

В декабре 1954 г. Московским духовным школам был возвращен 

Покровский храм, а в 1955 г. - четырехэтажный учебный корпус, 

примыкающий к Царским чертогам. Это позволило, с одной стороны, 

нормализовать учебный процесс, с другой, поставить его в тесную связь с 

литургической жизнью. Церковно-археологический кабинет, основанный в 

1951 г. по инициативе профессоров и при попечении Святейшего Патриарха 

Алексия I, активно пополнялся русскими и византийскими иконами, другими 

предметами церковного искусства, картинами известных художников на 

религиозные сюжеты.  

В 1955 г. Патриарху поступила докладная записка ректора Московской 

духовной академии К.И. Ружицкого о содействии в передаче богословских 

книг из библиотеки Казанского университета в Московскую духовную 

академию, т.к. в библиотеке Государственного казанского университета 

имелись книги богословского содержания, которые университет мог бы 

передать в Московскую Духовную Академию. 

В 1955 г. ректор Московской духовной академии К.И. Ружицкий 

просил возбудить ходатайство перед Советом о разрешении оканчивающим 

курс МДА студентам посетить в экскурсионном порядке Кремль для осмотра 

его достопримечательностей. Всего Кремль намеревались посетить 65 чел., 

из них преподавателей — 21 чел., учащихся 4_го курса академии — 21 чел., 

учащихся 4-го курса семинарии — 23 чел.  
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Заместитель председателя Совета С.К. Белышев направил письмо 

коменданту Московского Кремля А.Я. Веденину с просьбой разрешить 

посещение Кремля преподавателям и учащимся МДА. На документе была 

поставлена помета: «Разрешено на 9.30 15 июня
106

. 

В 1955 г. Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Алексию 

для представления в Совет по делам Русской Православной Церкви при 

Совете Министров СССР и Совету Московской духовной академии и 

семинарии от Совета Ленинградской духовной академии и семинарии было 

представлено, одобренное ими, «Обращение администрации, профессоров и 

преподавателей Московской духовной академии и семинарии к Всемирной 

Ассамблее представителей миролюбивых сил всех стран» об изыскании мер 

для сохранения и укрепления мира во всем мире в связи с опасностью 

развязывания новой мировой войны агрессивными кругами 

империалистических держав (всемирная ассамблея мира проходила 22–29 

июня 1955 г. в г. Хельсинки и была посвящена вопросам разоружения, 

запрещения ядерного оружия, безопасности и развития международного 

сотрудничества). 

Совет по делам Русской Православной Церкви окончательно не 

выработал политику взаимодействия и некоторые вопросы решались 

самостоятельно на местах в государственных органах, что видно из вопроса о 

подоходном налоге. 

Что касается общего положения Духовных школ, то можно заметить 

хоть и не большую, но все же положительную динамику в улучшении 

условий их существования в безбожном советском государстве. 

Это подтверждается и очевидцами тех событий. Прот. Валентин 

Радугин на вопрос можно ли заметить положительную динамику в 

улучшении условий существования Духовных школ в богоборческом 

советском государстве начиная с 1944 года, ответил утвердительно, т.к. еще в 
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1944 году некоторые преподаватели исчезали бесследно. Например, О. 

Николай Никольский в храме семинарии на Антипасху проповедь произнес о 

безбожии и его посадили за антисоветскую деятельность. Вызвали прот. 

Валентина, но он сказал, что ничего не может сказать по этому поводу. И 

таких случаев было других много. А потом расстрелов уже не было. 

Однако эти положительные сдвиги были очень кратковременны: в 

конце 1950-х первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев (1953–1964) начал 

антирелигиозную кампанию, и скоро это сказалось на положении 

Московских духовных школ.  

Патр. Алексий I старался защитить духовные учебные заведения и 

оградить их от закрытия, обращался в Совет  с просьбами о предоставлении 

духовным учебным заведениям более обширных помещений, ходатайствовал 

о предоставлении преподавателям закрывшихся семинарий мест в других 

духовных учебных заведениях и т.д.
107

 

Однако Хрущевские гонения были, они отражались не только на 

духовных школах, но и на последующем служении их выпускников – прежде 

всего, административными мерами. Например: крыша течет в храме – храм 

закрывают, т.к. опасно для людей. И так любое нарушение являлось поводом 

для закрытия храма. Если священник из одного прихода отпевал 

прихожанина из другого прихода, то уполномоченный отнимал регистрацию, 

а без нее епископ не мог разрешить служить. Таким образом, роль 

уполномоченного – разумеется, негативная - в деятельности епархии и 

приходов была колоссальна
108

. 

Но антирелигиозная политика СССР вызвала осуждение за границей, и 

советскому руководству пришлось привлечь церковных лиц, и не в 

последнюю очередь преподавателей духовных школ, для возобновления 

международных контактов. Представители МДАиС стали делегироваться на 

международные богословские конгрессы, иностранные делегации 
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допускались в Московские духовные школы, Академии разрешили 

принимать студентов из разных стран.  

Знаменитое заявление Н. С. Хрущева на XXII съезде КПСС, что в 1980 

г. в России увидят «последнего советского попа», неизбежно должно было 

сказаться на положении духовных школ и, прежде всего, Московских. 

Однако «пророчество» не оправдалось, и в день отстранения Хрущева от 

власти в 1964 г. МДА отметила 150-летие своего пребывания в Троице-

Сергиевой Лавре и 20-летие возрожденных Московских духовных школ 

(1944–1964) за время которых было совершено 16 выпусков МДА общей 

численностью 279 человек и 18 выпусков МДС общей численностью 499 

человек
109

. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В МДАиС В 

ПЕРИОД 1944-1958 ГГ. 

  

2.1 Учебный процесс в МДАиС 

 

В 1949 году Совет Московской духовной академии и семинарии в 

Журнале Московской Патриархии № 3 и 4 опубликовал подробные правила 

приема учащихся в Московские духовные учебные заведения на 1949/1950 

учебный год. Этими правилами были предусмотрены сроки подачи прошения 

и документов, а также прохождения приемных испытаний
110

.  

Несмотря на контроль со стороны уполномоченного администрация  

МДАиС не всегда соблюдала установленные правила. Так, несмотря на то, 

что срок подачи документов по правилам приема был предусмотрен до 15-го 

августа, заявления продолжались приниматься до 1-го сентября
111

.  

Интересно, что все подавшие прошения, как это и положено, 

приложили рекомендации и отзывы от архиереев и духовенства
112

.  

Из интервью с прот. Валентином и архивных материалов Совета видно, 

что на лекциях представители Совета по делам Русской Православной 

Церкви никогда не присутствовали. Иногда уполномоченный посещал, музей 

и актовые собрания. В редких случаях присутствовал на выпускных 

экзаменах, причем тогда всем оценку на бал выше ставили
113

. 

Патриарх часто присутствовал на выпускных экзаменах, т.к.  об это его 

просили воспитанники семинарии через его крестника, который учился в 

семинарии в те годы, потому что патриарх троек не ставил. 

В основном вмешательство советской власти в учебный процесс МДА 

выражалось в том, что все программы проходили цензуру, особенно 

апологетика и гомилетика. 
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Если приходили представители Совета в МДА то их пытались напоить 

и на этом все заканчивалось. Уполномоченный мог вызвать ректора или 

епископа в любой момент даже во время лекции – это сильно унижало их
114

. 

Неудивительно, что многие книги были запрещены Советом, например, 

«Сионские протоколы» и творения прав. Иоанна Кронштадского (т.к. был 

монархистом), правда, несмотря на это учащиеся их читали
115

. 

Что касается научной деятельности, то богословская наука развивалась, 

но медленно и в узком кругу. Т.к. по известным причинам, богословскую 

науку не поддерживала советская власть, «в МДА поступали в основном 

троечники, т.к. отличникам не разрешали, поэтому о науке речь не шла»
116

.  

Летом 1953 г. в Московской духовной академии и параллельно — в 

Ленинградской стала обсуждаться идея собственного академического 

журнала. В то время были живы все основные участники проекта МДА 1945 

г. (за исключением прот. Вениамина), у которых — после смерти И. В. 

Сталина1953 г.) — должно быть, стала теплиться надежда на активизацию 

научно-богословской жизни Академии. Однако, ни в 1953/54, ни в 1958/59 

уч. г. издание журнала не состоялось
117

. 

Но несмотря на это, в период 1948 по 1962 год в МДА были защищены 

12 магистерских  и 216 кандидатских диссертаций на различные темы
118

. 

Также было запрещено пользоваться иностранной литературой 

(например, литературой парижского богословского института). Один из 

епископов даже приказал сжечь все книги из заграницы. Поэтому студенты 

вырезали в Библии место, где было указано издательство
119

. 

Из предложения инспектора МДАиС профессора протоиерея Н. В. 

Чепурина о развертывании научной работы в Академии, которое было 
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заслушано на заседании совета МДАиС 26 сентября 1946 г. ясно, что в задачу 

Духовной Академии, помимо учебной и воспитательной работы, входила и 

ученая деятельность, которая предполагала творческое участие каждого 

профессора и доцента в разработке наиболее существенных вопросов. Но эту 

работу требовалось осуществлять в границах определенного плана. Прежние 

академии, следуя в своих богословских трудах западным образцам, отдавали 

слишком большую дань человеческому рассудку. Необходимо было 

послушание веры. Нужно было отказаться и от фетиша немецкой научной 

обстоятельности, от собирания из пространных цитат целых томов 

исследований. Этот принцип богословствования нужно было применить к 

созданию новых учебников и учебных пособий для Академий и Семинарий, 

ибо старые учебники в большинстве своем устарели. 

Заслушав это предложение, Совет постановил предложить всем 

профессорам и доцентам Академии в течение ближайшего полугодия 

подготовить предварительные соображения по плану работы над учебником 

своей специальности с тем, чтобы представить их в Совет Академии при 

обсуждении общего плана научной работы
120

. 

В середине 1950-х гг. увеличился прием учащихся в Московскую 

семинарию в связи с тем, что возросло стремление к пастырскому служению 

среди верующей молодежи. 

При этом ошибочно стремились выйти на дореволюционный период, 

т.к. те кто тогда учились, делали революцию.  

С открытием Духовных школ в них было начато преподавание таких 

новых, по сравнению с программами прежних Духовных школ, предметов, 

как история философии, психология, история русской религиозной мысли, 

педагогика и логика. Однако постановлением Учебного комитета с 1949/50 

учебного года эти предметы были исключены из учебных планов, но 

отдельные их разделы были введены в программы таких предметов, как 
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апологетика, пастырское богословие и история Русской Православной 

Церкви.  

Философия и психология не преподавалась с 1944 по 1948 г. 

преподавалась, а были богословские предметы и языки: греческий, 

латинский, древнееврейский и английский/французский (на выбор).
121

 Всего 

17 предметов (Приложение 2). 

Говорить о сколько-нибудь серьезном преподавании языков вне 

классических кафедр университетов практически не приходилось. Даже те 

малые возможности в изучении древних языков, которые открылись перед 

духовными школами после возобновления их деятельности в послевоенное 

время, оказались просто несопоставимыми по сравнению с теми, что были до 

революции. Характерно, что в конце1940-х гг. в иерархии из 24 учебных 

предметов, преподававшихся в МДАиС, древние языки были поставлены 

после предмета «Государственное устройство СССР» на предпоследнее 

место перед новыми языками. В общих чертах произошло следующее
122

: 

1) Преподавание грамматики в основном переместилось в Академию, 

так как семинарских часов для успешного усвоения грамматики было 

недостаточно. 

2) Серьезное  чтение  авторов  или  текстов  Священного  Писания было 

полностью исключено из программы Семинарии, а уровень возобновленных 

в Академии практических языковых занятий оказался значительно ниже не 

только уровня дореволюционных семинарий, но и некоторых духовных 

училищ. 

3) Значительно понизились требования к качественному чтению текста: 

учащиеся, если и читали тексты, то не с листа, а после кропотливой 

подготовки, выискивая каждое слово по словарю или пользуясь словарным 

списком, составленным учителем. 
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Учителя, сколь бы многими знаниями они ни обладали, не могли 

передать их своим ученикам. С другой стороны, еще находились люди 

старой выучки, изучившие языки до революции.  

Данная непростая картина подтверждается как расписанием занятий, 

так и учебными программами того времени
123

. 

Совет академии и семинарии направлял своих воспитанников к 

усиленному изучению учебных дисциплин и требовал от последних 

письменных изложений своих знаний по разным вопросам богословских 

наук, составлению проповедей и т.п.
124

 

В семинарии дипломную работу не писали. В течение всех 4 лет 

учились 6 дней в неделю. 

Каждые полгода по 2 сочинения писали, включая последнее полугодие. 

Темы сочинений были такие как «Свт. Филарет», «Свт. Игнатий», а темы 

рефератов: «Гонение на христиан во времена Нейрона», «Свт. Ириней 

Лионский», «Свт. Киприан Карфагенский».125 

Темы сочинений шли на магистерские работы. По объему магистерская 

работа обычно была 60 – 70 стр.
126

 

В течение учебного года студенты помимо теоретических лекций 

писали курсовые работы на соискание ученой степени кандидата богословия 

на разные темы, как например: 

1. «Православный Восток и русская православная Церковь в 1 

половине ХХ столетия». 

2. «Способы воплощения богословских идей в творчестве Андрея 

Рублева» и др. 

Процесс написания и сами выпускные работы были аналогичны 

современным: также договаривались, с каким либо преподавателем о 

научном руководстве, закрепляли темы, консультировались. По догматике, 
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например, была тема: «Догматическое учение о спасении еп. Иннокентия 

Херсонского»
127

. 

Студенты Академии ездили в Ленинскую библиотеку, для сбора 

материала для диссертации. Для  этого им давалось 2 дня в неделю 

свободных.  

 А когда духовные школы переехали в Лавру, тогда стали пользоваться 

академической библиотекой.  

 Диссертации защищали в июне месяце. Предзащит не было, но давали 

на рецензию профессору о. Александру Савитскому. 

В студенты академии сочинений не писали, но писали рефераты, 

которые зачитывались на уроке, а потом обсуждались. Объем рефератов 

составлял 15-20 листов. 

Всем окончившим академию по 1 разряду совет Академии постановил 

присвоить «ученую степень кандидата богословия с правом представления 

работы на соискания ученой степени магистра богословия без 

дополнительных испытаний и рекомендовали Московской патриархии 

использовать их на духовно-педагогической работе
128

. 

Не маловажную роль в учебном процессе занимали богослужебные 

послушания, в том числе пение в церковном хоре. Пели 1 раз в неделю 

«десятками»  (по 8 – 15 чел.).  Большинство учащихся петь в семинарии 

научились. Церковное пение преподавал Иван Николаевич Аксенов 

(светский человек). Сухой человек простого происхождения, фанатичный 

любитель пения. В преподавании был педантом. Он поставил хоровое пение 

в Академии образцово
129

. 

Кроме И.Н Аксенова, много регентов было из студентов академии, в 

том числе будущий архимандрит Матфей Мормыль. Из примерно 150 чел. 

учащихся, пело более 50 человек. А кто не пел, тот алтарничал несколько раз 
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в неделю. В праздники антифонно пели две десятки, а остальные учащиеся 

молились. 

Кроме семинарских хоров был еще наемный Лаврский хор, в котором 

было женщин много,  и им помогали семинаристы.
130

  

В 1946 г. в ЖМП в статье о годичном акт по случаю окончания 

учебных занятий Божественной Литургии в Успенском храме Богословского 

Института в связи с окончанием учебного года, которую возглавил 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий говорилось, что 

студенческий хор под управлением преподавателя пения И. Н. Аксенова пел 

стройно и выдержанно, временами усиливаемый левым хором любителей 

под управлением студента Института Павлова.
131

 

На торжественном собрании по поводу годового праздника и 

десятилетия великой сталинской конституции в московской духовной 

академии академический хор исполнил государственный гимн
132

. После 

доклада Белышева повторно исполнили гимн и затем песню «Широка страна 

моя родная», а также классические вещи Направника, Бетховена, прелюдии 

Баха, исполненные на фисгармонии Н. А. Ведерниковым.
133

 

Таким образом хор кроме полноценного пения за богослужениями 

имел еще достаточно широкий репертуар от духовных концертных 

произведений до светских песен и гимна. 

Внутренний распорядок дня определялся в Московской Академии и 

Семинарии более в соответствии с нуждами и личными удобствами 

преподавательского состава, чем учебно-воспитательского дела и учащихся. 

Уроки и лекции начинались поздно – в 10 часов утра, чтобы дать 

возможность преподавателям успеть приехать из Москвы в Загорск; 

заканчиваются уроки и лекции в 2 ч.50 м., чтобы наставники могли успеть на 

отходящий в Москву поезд в 3 1/2 часа... Все эти шесть лекций-уроков 
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стараются объединить в 3 сдвоенных урока, по 1, 1/2 часа каждый, с двумя 

10-минутными перерывами. При всем искусстве и живости преподавания 

удержать внимание учеников в течение 1, 1/2 часов сряду едва ли удается 

кому-либо из преподавателей, что одинаково плохо отражается как на 

учебном, так и на воспитательном деле.  

Кроме того, получив завтрак в 8 часов утра, молодые люди остаются 

голодными до 3-х часов дня (в течение 7-ми часов), что – при напряжении 

внимания – приводит к головным болям, чем, по заявлению инспекции, 

страдает 2/3 всего состава учащихся. 

Этот вопрос был поднят на Совещании с Администрацией и 

преподавателями (25 декабря), и, в конце концов, пришли к необходимости: 

начинать лекции в 9 ч. 45 м.; занятия разбить на 6 уроков по 45 м. каждый, с 

пятью – вместо двух – переменами, из которых одна – после второго урока 

(11 ч. 25 м.) – должна быть «большой» (35 м.); на эту большую перемену 

перенести завтрак (чай и булка с вечернего чая в 5 час[ов] дня). В таком 

случае уроки будут кончаться в 3 ч. 30 м., и преподаватели могут уезжать в 

Москву с поездом в 4 ч. 30 м., т.е. на час позднее нынешнего
134

. 

Распорядок дня в общежитии общий для академии и семинарии. 

Сводится к тому: в 7 часов общий подъем, а в 5 часов подъем очередной 

группы десятка участвующих в богослужении. С 7-ми до 8 ч. 30 мин. 

Утренняя зарядка, туалет, молитвы. С 8 час 30 мин до 10 часов завтрак и 

подготовка к урокам, с 10 до 14 час. 30 мин. уроки. С 15 до 15 ч 30 мин обед, 

с 15 ч 30 до 17 отдых, который выражается в прогулках, выходе по личным 

делам в город, чтении газет и журналов, играх в домино, шашки, шахматы и 

проч. С 17 час до 21 часа самостоятельные вечерние занятия, которые 

выражаются в приготовлении уроков к следующему дню, написании 
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сочинений, проповедей и т.п. С 21 до 23 час ужин вечерние молитвы и др. 

личные дела. В 23 часа отход ко сну.
135

 

С 1951 – 1952 учебного года распорядок незначительно изменился: в 6 

час 30 мин. Происходил подъем очередной группы участвующих в 

богослужении в лаврских храмах, а в 7 часов общий подъем. С 7 до 8 часов 

зарядка и туалет. С 8 до 8:30 утренние молитвы, с 8:30 до 9:45 завтрак, 

посещение храма, прогулка по двору и т.д. С 9:45 до 15:05 часы уроков, 

потом обед и отдых. 

1957/58 О занятиях, - недельный план уроков, выражается от 36 до 40 

часов по МДС и от 14 до 39  по МДА. 

Время уроков ежедневно длятся от 9 до 15 часов, а некоторые классы 

занимаются до 17 часов. С 17 до 21 часа происходит подготовка к урокам, 

которые проводятся в комнатах для вечерних занятий. 

Молитвы 

Происходит отправление ежедневных служб, в академическом храме и 

подготовка к ним. Богослужение свершают учащиеся, имеющие духовный 

сан, а т.н. клиросное послушание несут учащиеся в количестве 10-20 чел. 

поочередно.  К 1956-57 году академия и семинария среди учащихся имели 46 

чел, имеющих духовный сан, принятых в период учебы.  

В 8 часов в столовой совершаются утренние молитвы с чтением 

Евангелия. В перерыве от завтрака до уроков и в более раннее время 

учащиеся обязаны группами  ходить на поклонение «мощам прп. Сергия». С 

прошлого учебного года введены вечерние молитвы перед сном, которые 

читаются в академическом храме. 

Воспитательная система построена на внедрении уважения к 

существующему распорядку жизни в МДА и она сводится к тому, чтобы 

каждый беспрекословно подчинялся и выполнял этот распорядок, который 

введен администрацией.  В своем отчете они указывают, что на пути к 
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достижению этой цели приходится преодолевать многие трудности. Но в 

этом отношении большое значение имели классные воспитатели, которые 

сумели стать ближе к воспитанникам и дали хорошие результаты.  

 Все дисциплинарные нарушения, большие и малые, регистрируются и 

сосредоточиваются у инспектора МДА. Администрация МДА, всеми силами 

стараясь поставить воспитание по образу благочестивой семьи, не забывала 

предоставлять возможность учащимся следить и знать течение современной 

церковной и гражданской жизни
136

. 

В период учебного года администрация МДА организовала несколько 

экскурсий по осмотру исторических мест Москвы и Подмосковья. 

Учащиеся отпускались в Москву на симфонические концерты, в музеи, 

театры, библиотеки и на научные лекции. 

Все гражданские события отмечались в МДА соответствующими 

докладами силами областного отделения общества по распространению 

политических и научных знаний. Например: положение трудящихся в 

капиталистических странах
137

. 

Студенты МДА в экскурсионном порядке посещали Кремль и другие 

достопримечательности Москвы, в том числе и в мавзолей, но некоторые 

учащиеся отказывались ехать, по понятным причинам. 

Коллективных посещений в театры и кино не было. Коллективные 

выходы в музеи происходили под наблюдением инспектора: в 12.01.1952 

году 25 человек участвовали в экскурсии на машине по Москве на тему 

Социальная Москва и ее реконструкция. А 16 января 30 человек посетили 

музей подарков тов. Сталина и мавзолей Ленина.
138

 

Публичные лекции учащиеся не посещали. В своих стенах делались 

доклады только в особые дни своими силами, почти всегда их читал 

преподаватель конституции – Шабатин. 
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Слушатели, имевшие сан в праздничные дни и каникулярное время 

привлекались для службы в приходах, но это применение практиковалось не 

широко. 

Еще серьезнее обстоит дело с учебным планом Московской Академии 

и с программами по Московской Академии и Семинарии. 

Обращает на себя внимание значительное превышение норм учебных 

часов у некоторых преподавателей, что естественно влечет за собой 

упущения в преподавании и в качественном и в количественном отношении 

(наставник не может справиться ни с объемом курса, ни с элементарными 

преподавательскими обязанностями – опросом всех учащихся, просмотром 

работ и проч.). 

Так проф.-прот. Савинский, хороший опытный преподаватель, но 

слабый здоровьем и больной, ведет 3 предмета и имеет в неделю 26 часов 

вместо нормы в 12 час. Доцент свящ. Никольский, правда, сравнительно 

молодой и сильный преподаватель, ведет 5 предметов и имеет 24 часа в 

неделю. Проф. Шабатин ведет 3 предмета при 20 часах в неделю; проф.-прот. 

Боголюбов ведет 3 предмета и имеет 18 часов в неделю, что совершенно 

непосильно при его почтенном возрасте. 

Проф.-прот. Попов ведет 3 предмета и имеет 12 часов в неделю, будучи 

к тому же совершенно слепым, что конечно еще больше осложняет ему труд 

подготовки к урокам. 

Семь преподавателей имеют по 2 предмета и от 10 до 18 часов в 

неделю. 

И только 5 преподавателей имеют по 1 предмету с очень малым числом 

уроков (2-4), в том числе, исполняющий обязанности Ректора, проф. 

Вертоградов, имеющий однако – при исполнении обязанностей Ректора – 18 

недельных учебных часов... 

В описанном ненормальном порядке распределения предметов между 

преподавателями не малую роль играют соображения материальные. Чтобы 

устранить эту, так сказать, гонку преподавателей за количеством учебных 
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часов, вредную для учебного дела, но очевидно вызываемую житейской 

необходимостью (считаться с которой также нужно, для той же пользы дела), 

придется Учебному Комитету войти в обсуждение вопроса об изменении 

может быть самой системы оплаты преподавательского труда, отказавшись 

от почасовой оплаты преподавательской работы и перейдя на систему 

установления твердых окладов с учетом продолжительности педагогического 

стажа, наличия научно-исследовательской работы (по примеру светской 

высшей школы), ученого звания и прочих условий работы
139

. 

Воспитательная сторона 

Отсутствие собственного храма в Академии очень неблагоприятно 

отражалось на установлении внутреннего порядка жизни учащихся. 

Всенощные бдения обычно совершались в актовом зале Академии.  

Можно было наблюдать благоговейное стояние учащихся, прекрасное 

церковное чтение, стройное и хорошее пение и полный порядок в чинном 

походе к Св. Евангелию и к благословению служащего священника. 

Насколько можно было заметить при посещении учебных занятий вообще, 

учащимся привиты благовоспитанность во внешнем поведении и 

внимательное отношение к наставникам. 

Но нарушала внутренний порядок жизни, и, несомненно, разлагающе 

влияла на учащихся, необходимость поездок учащихся в Москву для участия 

в богослужениях вне Академии (при полном отсутствии наблюдения там за 

ними, частых просрочках, задержках в Москве и т.п.), а в Лавре – участие в 

ранних обеднях в Трапезной церкви с нарушением времени общего уклада 

Академической жизни и затруднительности общего со всеми учащимися 

посещения богослужений. 

Выходом из создавшегося положения являлось непременное 

устройство собственного Академического храма и прекращение поездок 

учащихся в Москву для участия в богослужении в других церквах вне 
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Академии. Здесь снова встает вопрос об отводе соседнего с Академией 

помещения, где ранее находился академический храм, а ныне помещается 

кино. 

На общей постановке и ходе воспитательного дела отражается далее –

 неорганизованность инспекторского надзора. Его осуществляют главным 

образом Инспектор и три помощника Инспектора, по существу исполняющие 

функции надзирателей. Инспектор имеет квартиру при общежитии. 

Исполняющий обязанности Ректора и секретарь имеют отдельный кабинет, и 

по очереди принимают участие в наблюдении за жизнью общежития. 

В таком виде инспекторский надзор носит характер внешнего 

наблюдения и нуждается в перестройке. Было бы полезно для углубления 

воспитательского влияния, привлечь к воспитательскому делу – в рамках 

фактических для них возможностей – преподавателей, которые могли бы 

исполнять обязанности классных наставников и руководителей – каждый в 

своем классе Семинарии, особенно в вечерние часы занятий.  

Во второй половине 50-х годов XX века преподаватели не могли 

рассказывать об истинной, трагической истории Русской Православной 

Церкви в советское время. Но эти пробелы в академической подготовке 

восполнялись беседами с жертвами и очевидцами жестоких гонений на 

Церковь
140

.  

Студентам и воспитанникам разрешали при необходимости служить на 

приходах. Так будущий митрополит Никодим (Руснак) обратился к ректору 

Духовной Семинарии и Академии, протоиерею Константину Ружицкому и к 

инспектору Московских Духовных школ Николаю Петровичу Доктусову и 

попросил их походатайствовать перед Московской Патриархией о том, чтобы  

разрешили по воскресеньям и праздничным дням служить в одном из 

московских храмов и таким образом зарабатывать средства на уход за 

больной матерью. Такое разрешение было получено. Митр. Никодим был 
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определен для служения в московский Свято-Скорбященский храм, 

расположенный на улице Большая Ордынка
141

. 

 

2.2 Материально-бытовая сторона жизни Московских духовных школ 

 

Казалось бы, материально-бытовая сторона жизни духовных школ, в 

отличие от кадровой и идейной, не должна была интересовать советские 

органы. Однако интересовала – и немало, ибо, как неоднократно отмечалось 

Г. Г. Карповым, «бытие определяет сознание»
142

. 

При этом Совет старался удержаться в позиции наблюдения за 

бытовой, а особенно финансовой сторонами жизни духовных школ, но «не 

вмешательства» в оные, т.к. «интересоваться кассой», он не имел права
143

. 

Так, Совет старался не интересоваться тем, «сколько дал епископ - 20 или 30 

тысяч», а заботиться, «чтобы институт был обеспечен продовольствием и 

канцпринадлежностями, чтобы администрация института шла к работнику 

Совета за помощью»
144

.  

Ситуация была определена, хотя и отчасти. С одной стороны, учащие и 

учащиеся академии и семинарии получали от государства карточки на 

продукты питания – конечно, только с указания Совета. С другой стороны, 

духовные школы имели дотации и пожертвования архиереев. При этом, 

разумеется, Совет, оказывая помощь духовной школе в первом, желал иметь 

вполне определенные сведения и о последнем, даже отрекаясь от этого 

официально. 

Учащиеся питались по карточкам, жили в подвальном помещении под 

храмом в Новодевичьем монастыре. По 20-30 человек в келье. Кормили 

сносно. Канцелярские принадлежности и все для учебы было нужное. На 

последнем году дали кителя, а до этого ходили кто в чем. Жили в стене 
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Лавры - часть царских палат. Стипендии были – 4 р. 50 к. самоподготовка с 

17.00 до 19.00
145

.  

Начиная с 1946 г. один из старейших представителей московского 

духовенства, маститый протоиерей А. М. Станиславский со своим приходом 

и некоторые др. приходы ежегодно передавали в распоряжение Академии, 

как ассигнование на учреждение постоянных стипендий имени Московского 

и всея Руси Патриарха и предлагал создать фонд стипендий, дополнительных 

к имеющимся (из средств Патриархата) и назначаемых как наиболее 

успевающим, так и нуждающимся студентам Академии и воспитанникам 

Семинарии.
146

 

Преподаватели обращались с письмами к патриарху о снижении 

подоходного налога, но безрезультатно. Налог был 45%. Пенсии не было. 

Только 1 рубль за год служения в месяц платила Церковь, а государство 

ничего не платило
147

. 

Одним из мероприятий в 1946/47 учебном году было проведение в 

жизнь разработанного «Положения об особом стипендиальном фонде» в 

целях поощрения и всемерной помощи учащимся дополнительно к общим 

стипендиям, что начало действовать с марта 1947 г
148

.  

В 1949/1950 учебном году МДАиС имела свое общежитие, и 

подавляющее большинство воспитанников семинарии и студентов академии 

проживали в общежитии, при этом за отсутствием свободных мест в 

общежитии на своих личных квартирах в гор. Москве и Загорске проживал 

31 чел.
149

 

Всем учащимся МДАиС выдавалась стипендия с первого месяца 

занятий, которая была установлена по семинарии 260 руб., по академии 280 

руб. в месяц.  
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Одновременно с основной стипендией при академии и семинарии 

имелся фонд дополнительной стипендии, которая выдавалась в 

определенных размерах за хорошие и отличные успехи и поведение, 

назначение и размер ее регламентировался особым уставом, утвержденным 

патриархом. Определение дополнительной стипендии происходило по 

рассмотрению совета академии и семинарии два раза в год в соответствии с 

успеваемостью учащихся и выражалось для 1 и 2 класса семинарии в 100, 150 

или 200 руб., для 3 и 4 класса – 200, 250, 300 руб. На всех курсах академии 

дополнительная стипендия устанавливалась в размере 300, 350 или 400 руб. 

Таким образом, лучший по успеваемости семинарист 1 и 2 классов мог 

получать стипендию 460 руб. в месяц, семинарист 3 и 4 классов 560 руб., а 

лучший студент академии мог получать стипендию 680 руб. месяц. 

Из стипендии со студентов вычиталось за питание в семинарии 130 

руб., в академии 140 руб. в месяц. Помимо основной и дополнительной 

стипендии правление академии и семинарии в течении года допускало 

помощь больным в виде уплаты за них в лечебные места или неимущим в 

виде покупки обуви, одежды и т. п.  

Стоимость одного учащегося за отчетный бухгалтерский год 

составляла – 19,704 руб. 59 коп. Одним из крупных показателей данного 

расхода являются: зарплата преподавателям – 33%, технических служащих – 

21% и питание – 13%.
150

 

Как и прошлые учебные годы, 1950/1951 учебный год МДАиС 

финансировались патриархией по годовой смете, утвержденной синодом и 

патриархом. 

Общая сумма расходов на содержание учебных заведений,  а также 

распределение финансов на зарплаты пенсии питание и др. расходы имеются 

в архивных материалах ГАРФ
151

 (приложение 2). 
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Профессорско-преподавательский состав получал от 5 до 10 тыс. 

рублей в месяц, обслуживающий персонал от 500 до 3000 р., а все учащиеся 

круглый год обеспечивались основной стипендией в размере: 280 р. в 

Академии и 260 р. в Семинарии. 

Кроме основной стипендии после первого полугодия слушателям, 

имеющим за четверть средние баллы по всем предметам от 4 до 5, была 

установлена дополнительная стипендия от 100 до 250 р. 

Некоторые епископы и отдельные приходы очень ревностно относятся 

МДА и оказывают им материальную помощь.
152

. 

В распоряжении Академии и Семинарии находились три корпуса и 

надвратная башня. В основном корпусе в чертогах размещались все 

аудитории и актовый зал, в двух других  - общежития, столовая, библиотека 

и др. 

Таким образом, можно отметить несколько моментов. 

Вмешательство уполномоченного в учебный процесс происходило 

весьма скрытно через контроль учебных программ и др., внешнее 

вмешательство ограничивалось посещением МДАиС несколько раз в год в 

основном на актовые собрания. 

Администрация  МДАиС не всегда соблюдала установленные правила, 

как это видно из факта приема заявлений о поступлении после назначенного 

срока (15 августа). 

 

 

  2.3 Учебные программы 

 

Учебные программы в только что возрожденных московских духовных 

школах были составлены по образцу дореволюционных и включали в себя 

предметы философского блока, такие как философия, логика, психология и 

метафизика. Но вскоре они был изъяты из учебной программы по указанию 
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Совета. Из интервью с о. Валентином Радугиным (приложение 1), который 

учился в МДС с 1947 г. узнаем, что уже тогда эти предметы не 

преподавались. 

Апологетику преподавали, но запрещали говорить против безбожия, а 

только против католичества, протестантизма, сект и ересей. Нельзя было 

критиковать политических лидеров. 

Еврейский язык преподавался один год учебный. Изучали только 

основы – чтобы прочитать Книгу Бытие. В то время МДА занималась 

переводом Св. Писания. Архиепископ Сергий (Голубцов) преподавал 

еврейский язык, но имел лишь обрывочные знания. Для получения зачета 

достаточно было ответить на простой вопрос, например, написать букву 

«алеф». Поэтому не удивительно, что еврейский язык хорошо знал только 

студент (Аннечков), который учился в еврейской школе.
153

 

В МДАиС в 1949/1950 учебном году преподавался 31 предмет. Каждый 

из воспитанников семинарии в течение учебного года должен был 

представить не менее четырех письменных работ по разным предметам
154

 

(приложение 2).  

Помимо преподавания теоретических знаний для всех студентов 

семинарии и академии, введено обязательное прохождение практики, для 

каковой цели учащиеся были разделены на десятки, и поочередно каждое 

воскресенье и церковный праздник участвовали в богослужении в 

академической церкви, находящейся в Новодевичьем монастыре г. Москвы. 

Оставшаяся часть студентов в воскресные дни и церковные праздники 

присутствовали за богослужением в Лавре, принимая участие в чтении и 

пении. Кроме академической церкви, ежедневно до начала занятий десяток 

студентов поочередно участвовали в лаврском богослужении.
155
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К началу 1951-1952 учебного года во всех духовных учебных 

заведениях были введены единые учебные программы, утвержденные 

Учебным комитетом.
156

 

В МДАиС имелась своя библиотека, которая в своем составе имела 25 

тыс. томов научно-богословских книг, что для того времени было весьма 

значительно. 

Что касается учебников, то их было очень мало, а по некоторым 

дисциплинам, как например по Священному Писанию Ветхого и Нового 

Завета, нравственному и основному богословию и др. не было совершенно. 

Из-за недостатка учебников учащиеся пользовались одним учебником на 3-5 

человек, а по некоторым предметам пользовались конспектами, 

отпечатанными на ротаторе в патриархии
157

. 

Таким образом, начиная с 1951/1952 учебного года учебный процесс в 

МДАиС производился по единым программам и планам, разработанным и 

утвержденным учебным комитетом. Учебным планом были предусмотрены 

около 30 предметов по составу похожие на сегодняшнюю учебную 

программу за исключением такого специфического предмета как 

«Конституция СССР». 

Проповедничество 

Одно из важнейших задач пастырей Церкви является 

проповедничество, поэтому учебными программами проповедям всегда 

уделялось большое внимание. 

До 1948 года клуб был в Покровском храме для молодежи, поэтому 

произносили проповеди в чертогах, где вечернее правило читали, а потом 

стали произносить в Покровском храме. 

Также проповедовали на каждой службе, в том числе и на 

всенощной.
158
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К произнесению проповедей привлекались все слушатели в порядке 

прохождения учебной практики. Произнесение проповедей происходило по 

очередности, в неделю 2 раза, а именно: вечером по субботам, в 

академической церкви, устроенной в актовом зале и по воскресным дням, за 

ранней литургией в Троицкой церкви Троице-Сергиевой Лавре, где 

произносили слушатели более подготовленные. Проповеди требовалось 

зачитывать или наизусть заучивать. 

Проповеди студентов «органами» не контролировались». По словам 

прот. Валентина Радугина их проверял преподаватель МДА
159

, а 

уполномоченный в докладе писал, что произнесение проповедей проводится 

по письменным текстам, утвержденным Советом академии
160

.  

К числу обязательных занятий студентов академии советом академии 

было введено систематическое произношение проповедей за литургией в 

академической Успенской церкви гор. Москвы. Расписание 

проповеднической деятельности студентов, контроль и цензура были 

возложены на профессора гомилетики священника Ветелева
161

. 

Слушатели 4 курса духовных семинарий не имеющие духовного сана, 

участвовали в богослужениях и выступали с проповедями не только в 

семинарских, но и приходских или в соборных церквах.  

Совет весьма интересовал данный вопрос, и поэтому запросил 

уполномоченных, где имелись духовные учебные заведения к 15 мая 

сообщить в совет: «кто выступает с проповедями, имеют ли духовный сан, 

как часто выступают и в каком порядке – только ли в порядке практики»
162

. 

В ответном письме уполномоченные сообщили о том, что слушатели 

духовных учебных заведений выступали с проповедями по заранее 

написанным и проверенным преподавателями гомилетики текстам, только в 

порядке своей учебной практики. 
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Совет постановил считать неправильным привлечение слушателей 

духовных учебных заведений к произнесению проповедей в приходских 

церквах, служба в которых и произнесение проповедей разрешались только 

зарегистрированному духовенству данной церкви. 

В связи с этим администрация МДАиС была предупреждена, о том 

чтобы в новом учебном году их учащиеся выступали с проповедями только в 

закрытых семинарских церквах или в аудиториях духовных учебных 

заведений, с чем они согласились, и никаких возражений не имели, но тут же 

ставили вопрос об ускорении передачи им бывшей академической церкви, 

которая была занята городским домом культуры
163

. 

Таким образом, проповеди произносились слушателями духовных 

учебных заведений только в порядке учебной практики. С проповедями 

выступают, как правило, в своих академических церквах. В храмах служат в 

отдельных случаях с согласия уполномоченных Совета только слушатели, 

имеющие духовный сан. 

 

 2.4 Взаимоотношения Учебного Комитета с духовными школами и с 

Советом по делам Русской Православной Церкви 

 

В целях улучшения работы уполномоченных по ознакомлению с 

деятельностью духовных учебных заведений Совет требовал от 

уполномоченных, что бы они затребовали от епархиального управления или 

от администрации духовного учебного заведения таких материалов как 

положение о духовной семинарии (академии), программы и учебные планы, 

биографические данные на преподавателей и на слушателей и на лиц 

подавших заявления о приеме в семинарию и академию, сведения о 

проведенном наборе новых слушателей и о переводных и выпускных 

экзаменах, протоколы заседаний правления, педагогического и 

распорядительного собрания семинарии и др. 
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Совет требовал от уполномоченных, чтобы они следили за тем, чтобы 

не принимались несовершеннолетние и лица, нахождение которых в 

духовных учебных заведениях по тем или другим политическим 

соображениям нежелательно. В таком случае уполномоченный мог сделать 

отвод тому лицу через ректора или архиерея, а в отношении преподавателей 

отвод мог быть сделан только с согласия Совета. 

Уполномоченный был обязан следить за тем, чтобы духовные учебные 

заведения действовали в рамках утвержденных Патриархией положений, 

программ, уч. планов и порядка пользования библиотекой. Новые предметы 

не предусмотренные учебным планом без ведома Совета не должны были 

допускаться до преподавания. 

При проведении своих мероприятий уполномоченный не должен был 

непосредственно вмешиваться в административную, хозяйственную и 

учебную деятельность, проявляя необходимую тактичность и осторожность 

во всех своих мероприятиях и в беседах с представителями и слушателями 

духовных учебных заведений. 

 Необходимые рекомендации уполномоченный должен был проводить 

через правящего архиерея или ректора. Уполномоченным запрещалось 

вводить анкеты, формы отчетности и т.п., кроме установленных самими 

духовными учебными заведениями и патриархией
164

. 
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ГЛАВА 3. МОСКОВСКИЕ ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ 1944-1958 ГГ. В 

ЛИЦАХ 

 

 3.1 Основные проблемы по составу учащих и учащихся 

 

В период 1944-1958 гг. духовные школы Русской Православной Церкви 

существовали в непростых условиях идеологии советского режима. В то 

время  имели место быть ряд причин, которые препятствовали реализации 

полноценного духовного образования. 

Для обеспечения набора слушателей в рассматриваемый период 

руководством МДС и патриархией  предпринимался ряд мероприятий:  

 были распространены объявления о наборе слушателей на 

приходах через духовенство; 

 духовенство должно было осуществить подбор соответствующих 

кандидатов;  

 в ЖМП были опубликованы подробные правил и порядок приема 

слушателей в Семинарию и Академию. 

Наблюдалась также значительная активность в пополнении семинарий 

со стороны некоторых архиепископов, которые в прошлом мало 

интересовались делами Семинарии
165

. 

В 1951/1952 учебном году набор слушателей в Семинарию протекал в 

более трудных условиях по сравнению с прошлыми годами и не был 

закончен по отдельным духовным учебным заведениям к началу учебного 

года, вследствие чего, некоторые семинарии вынуждены были снизить 

требования к поступающим в отношении общеобразовательной подготовки и 

допускали прием заявлений от лиц с образованием ниже семи классов 

средней школы. В частности в МДС в числе 53 слушателей подавших 
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заявления о приеме 13 чел (17,2%) были лица с образованием ниже семи 

классов 
166

. 

Поступлению в семинарию препятствовали своими упреками 

родственники потенциальных абитуриентов. Это происходило, в том числе 

от того, что родственникам учащихся в духовных заведениях запрещали 

выезжать за границу.  

Но, наверное, самым неприятным моментом было то, что даже в те 

непростые времена были студенты, которые учились «не ради Иисуса, а ради 

хлеба куса». «Протирали штаны в семинарии. Цель у них была – отсидеть 

положенные годы в семинарии и получить приход. Это всегда было и 

будет»
167

. 

Еще одним препятствием была служба в армии,  которая отрывала от 

учебного процесса многих воспитанников. В первые года возрожденных 

духовных школ  давали отсрочку, но не всем, а если только архиерей просил, 

а потом и совсем перестали. Тогда дело стало доходить до того, что многие 

учащиеся женились, чтобы только в армию не забрали
168

. 

В 1949 г. в связи с запросом с мест некоторых уполномоченных, Совет 

сообщил, что в духовные учебные заведения (академии и семинарии) могли 

приниматься лица, достигшие 17 – летнего возраста, но, согласно ст. 14 

закона о всеобщей воинской обязанности от 1.11.1939 года, они по 

достижении 19 летнего возраста, если по состоянию здоровья являлись 

пригодными для военной службы, подлежали призыву в армию на общих 

основаниях со всеми гражданами и никакими отсрочками не пользовались
169

. 

Патриарх получал много писем с ходатайствами об отсрочке от армии 

для студентов духовных учебных заведений и о восстановлении 

воспитанников академий и семинарий после службы в армии. Так, в 1958 г. 

ректора МДАиС К.И. Ружицкого о ходатайстве пред Советом, об отсрочке 
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призыва в ряды советской армии учащихся Академии и 4-го класса 

семинарии
170

. 

В 1947/1948 учебном году из общего числа слушателей (562 чел.) 

большинство было в возрасте до 20 лет (272 чел.), а по образованию – 

большинство с неполным средним образованием (299 чел.). Высшее 

образование имели – 13 человек, т.е. в этот период советские органы 

допускали к поступлению в семинарию людей с высшим образованием. 

По роду занятий большинство (219 чел.) - служители культа, 

церковные служащие и монашествующие
171

. 

Самое большое количество учащихся в МДС в изучаемый период было 

в начале 1948/1949 учебного года – 161 человек, в академии – 39 человек. Из 

них в семинарии в каждом классе от 22 до 55 воспитанников, в академии - от 

5 до 17 человек на курсе. 

При этом в процессе учебного года из семинарии отсеялось всего 9 

человек: 3 человека за бытовое разложение, один по психической болезни, 2 

человека были арестованы органами Государственной безопасности, двое 

были отчислены по собственному желанию. Из академии в процессе 

учебного года по неуспеваемости отсеялось – 2 человека. 

Из 20 человек, допущенных к экзаменам, окончили полный курс 

семинарии и сдали экзамен – 18 человек (остальные 2 чел. оставлены с 

переэкзаменовкой). Из общего числа окончивших семинарию рукоположено 

в священники всего лишь 2 человека и они же направлены на приходы в 

Московскую епархию. Восемь человек окончивших духовную семинарию 

зачислены на 1 курс духовной академии без испытания, а по остальным 8 

слушателям у уполномоченного сведений не имелось. 

Из 5 человек, допущенных к экзаменам, окончили полный курс 

академии и сдали экзамен все 5 человек, причем из них 1 человек оставлен на 
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работе в академии в должности библиотекаря, а по остальным 4 слушателям 

уполномоченный сведений не имел
172

.  

Неудивительно, что большинство исключенных были в возрасте от 19 

до 22 (13 чел.), однако есть и трое исключенных из возрастной группы от 46 

до 50 лет. 

По социальному положению больше всего исключенных из крестьян – 

8 человек, а меньше всего из рабочих, интересно, что из семейств служителей 

культа (6 чел) стоит  на втором месте по количеству, что можно объяснить 

большим количеством учащихся  этой категории. 

По роду занятий до учебного заведения: больше всего из учащихся - 5 

чел., служителей культа – 3, и меньше всего педагогов – 2.
173

 

После реорганизации и нового набора на 1946-1947 учебный год 

духовная семинария была укомплектована из 4 классов с общим числом 

обучающихся 130 чел. Духовная академия начала функционировать с первым 

и вторым курсом, на которых обучалось всего 14 человек. 

Первый выпуск МДС произвела в 1947 году и выпустила 15 человек. 

МДА первый выпуск произвела в 1949 году в количестве 5 человек
174

. 

В течение сентября месяца работа административно-

преподавательского состава сводилась главным образом к приему вновь 

поступающих воспитанников и студентов. Всех допущенных к приемным 

испытаниям оказалось более 200 человек. Приемные испытания 

производились с 2 по 23 сентября двумя комиссиями в составе профессоров, 

доцентов и преподавателей Академии и Семинарии под председательством и. 

о. ректора профессора протоиерея Т. Д. Попова и проректора профессора 

С.В. Савинского. Экзаменующиеся разделены были на группы. Каждая 

группа выполняла прежде письменную работу, на другой день держала 

устные испытания в очередной комиссии. При проведении испытаний 

комиссии держались следующего порядка: перед вызовом испытуемого 

                                                           
172

 ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп.1. Д. 569. Л. 19. 
173

 Там же. 
174

 ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп.1. Д. 971. Л. 178. 



101 

комиссия заслушивала сначала его анкетные и биографические данные, а 

также рекомендательные справки. После этого ознакомления производились 

устные испытания, результаты которых, равно как и оценка письменной 

работы, заносились в специальную ведомость вместе с заключением 

комиссии. 

В результате испытаний было принято в 1-й класс семинарии 79 

человек, во 2-й класс — 9 человек, в 3-й класс — 9 человек, на I курс 

Академии — 3 человека. Одновременно были произведены повторные 

испытания некоторым учащимся, не державшим испытаний по разным 

причинам в июне месяце или не выдержавшим этих испытаний, причем часть 

из них переведены в следующие классы, а некоторые оставлены на 

повторительный курс. В итоге выяснилось, что семинария начала работать в 

составе всех 4-х классов с общим количеством учащихся 147 чел., а академия 

— в составе I и II курсов с общим числом студентов 14 человек. 

Для чтения некоторых академических курсов имелась возможность 

пригласить профессоров, находящихся за границей (протоиерея 

Шавельского, профессора Троицкого, профессора Полторацкого и др.).  

В составе профессорско-преподавательского персонала имелись 4 лица 

с ученым званием магистра богословия, 7 — со степенью кандидата 

богословия, 8 — со степенью кандидата светских наук и 1 — со специальным 

образованием (церковное пение). 

К началу 1949/1950 учебного года на имя ректора Московской 

духовной семинарии и академии на 47 вакантных мест в семинарию 

поступило – 77 прошений и на 40 вакантных мест в академию поступило - 16 

прошений. Причем все подавшие прошения о приеме их в духовные учебные 

заведения являлись гражданами СССР. 

Среди лиц подавших прошения об их приеме в МДАиС было 12 

человек не достигших 18 летнего возраста, несмотря на то, что Совет 

запрещал зачислять в семинарию несовершеннолетних. 
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Статистика предоставленная в докладе уполномоченного (Приложение 

2) показывает контингент людей поступавших в семинарию. По социальному 

происхождению больше всего поступавших было из крестьян (46 человек), а 

по роду занятий ко времени поступления в духовные заведения было меньше 

всего работающих в совхозе – 2, а больше всего единоличников – 27. 

Было также много участников отечественной войны 1941 – 1945 г.г. (22 

человека), что не удивительно для послевоенных лет. 

Высшее образование имели 7 человек, а больше всего было с неполным 

средним образованием (56 человек). 

Из 93 заявлений поданных в духовные учебные заведения всего лишь 

25 заявлений подали лица, проживающие и работающие в гор. Москве и 

московской области. 

Академия пополнялась учащимися в основном из бывших 

воспитанников МДС, так к началу 1949/1950 учебного года 1 курс академии 

укомплектовался из 15 человек, окончивших по 1-му разряду полный курс 

МДС и одного человека, оставленного на второй год. 

Больше всего учащихся в данном учебном году было в возрасте от 21 

до 30 лет как в академии так и в семинарии (Таблица 1 из приложения 2) по 

социальному происхождению. 

По образованию с н/средним в семинарии и со средним в академии. 

Из общего числа учащихся в духовных учебных заведениях жителей 

гор. Москвы и МО училось – 75 человек или 36, 2 %. 

К началу 1950-1951 учебного года в МДАиС было 208 учащихся, из 

них: в академии 55 чел, в семинарии 153 человека. В процессе учебного года 

из МДАиС отсеялось 32 человека, из них призвано в армию 19 человек и 4 

человека уволено за нарушения правил внутреннего распорядка. 7 человек 

уволены по собственному желанию из-за того, что не смогли смириться с 

режимом духовных заведений и приспособить себя осваивать богословскую 

науку. 

Всего же в МДС было 153 слушателей на начало учебного года.  
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Выбыло за уч. год – 29 человек: 1 - по причине неуспеваемости, 4 - по 

причине бытового разложения, 4 - по собственному желанию, призваны в 

советскую армию – 19.  

Окончили полный курс – 35, 8 - посвящены в сан и отправлены на 

приходы, 15 - переведены в академию на учебу,  находятся в резерве – 12. 

МДАиС в 1951-1952 учебном году на 40 вакантных мест первого 

класса семинарии, поступило 58 прошений и на 24 вакантных мест также 

первого курса академии, поступило 18 прошений. Причем все подавшие 

прошения о приеме их в духовные учебные заведения являлись гражданами 

СССР. Кроме того согласно распоряжению патриарха 16 человек 

окончивших МДС по 1 разряду непосредственно были переведены на 1 курс 

академии без экзаменов. А в прошлом году в МДАиС было подано 101 

прошение или на 24,8% больше чем в текущем году. 

Состав лиц подавших прошения об их приеме в МДАиС был примерно 

таким же, как и в предыдущие годы. Ровно половина были в возрасте от 21 

до 30 лет, а старше 40 лет ни одного. По социальному происхождению: 

крестьян– 55,2%, служит культа – 17,5%. По образованию: н/среднее - 69,7%. 

По роду занятий ко времени поступления в духовные заведения: рабочих гос. 

предприятий – 25,3%, служителей культа и церковнослужителей – 18,2%. 

Преобладающее большинство, т.е. 69,7%, были лица с образованием 7 - 

8 групп средней школы. 

Нужно отметить, что в этом году из общего числа подавших прошения 

не было ни одного человека с высшим и н/высшим образованием
175

. 

Учитывая то, что в предыдущие года они были, можно сделать вывод что и в 

этом году были желающие поступать  и имеющие в образование, но они либо 

скрывали наличие высшего образования, либо отказались поступать после 

проведенной с ними работы уполномоченным. 

Хотя правилами приема было предусмотрено, что в первый класс МДС 

принимались  лица, окончившие среднюю школу не ниже 7 классов, тем не 
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менее, из общего числа подавших прошения 13 человек или 17,2 % имели 

только начальное образование 5 - 6 классы средней школы.  

К началу уч. года не явилось на занятия по неизвестным причинам 4 

человека. Во всех 4 классах семинарии оказалось – 123 чел. или на 22, 7% 

меньше чем в предыдущем учебном году. 

На всех 4 курсах МДА оказалось 68 чел. или на 28,3% больше чем 

предыдущем учебном году. 

 1 курс МДА укомплектовался из 12 чел окончивших МДС по 1 разряду 

без экзаменов и 13 человек из нового набора.  

Во все духовные учебные заведения Русской Православной Церкви 

Подано 337 заявлений о приеме на 420 вакантных мест, из них в семинарии - 

226 и в академии - 71. По сравнению с прошлым годом больше на 28 

заявлений в Академию. 

В начале 1951-1952 учебного года заявления о приеме в Московские 

духовные учебные заведения поступали из всех концов Советского Союза, а 

именно: с Украинской ССР, из Белоруссии, Чкаловской области, 

Новосибирской, Орловской, Свердловской, Мордовской АССР и т.д. 

К 1951 году духовные учебные заведения произвели пять выпусков и за 

эти пять выпусков из стен МДС выпущено 124 человек из них: после 

окончания вновь пошли на учебу в МДА 52 чел, на церковную службу в сане 

священниками и диаконами перешло – 36 человек. 2 чел. пришли работать в 

МДА – один воспитателем, а другой библиотекарем. Об остальных 34 

выпускниках ничего неизвестно, так как никакого учета и никакой связи с 

выпускниками ни духовные учебные заведения, ни патриархия не имели. 

Надо полагать, что большинство из них по окончании выбыли к месту своего 

жительства и там получили место через епархиальное управление. Ибо такие 

факты имелись
176

.  
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Из 19 выпускников МДА на преподавательскую работу в МДАиС быдл 

оставлено 4 человека, один человек устроился на работу в патриархию, 9 

человек служили священниками. 

Некоторое представление об учебном процессе дают причины, по 

которым отчисляли слушателей. За весь период существования духовных 

учебных заведений без окончания курса отсеялось 158 человек, в этом числе 

еще в бытность функционирования богословско-пастырских курсов и 

института – 26 человек. По причине призыва в советскую армию отсеялся 21 

слушатель, 6 человек арестовано органами гос. безопасности и уголовным 

розыском, двое снято с прописки по причине паспортного ограничения, 

уволено за неуспеваемость 16 человек, перешло на церковную службу в сане 

священника и диакона 31 чел., исключено за аморальное поведение 36 чел., 

по собственному желанию отсеялось 43 чел. /…/ сознав свой неправильный 

поступок. 

В период нового набора в духовные учебные заведения на 1952/1953 

учебный год в МДС на 40 вакантных мест 1 класса поступило 74 заявления, а 

в МДА на 40 вакантных мест также первого курса, поступило 20 заявлений. 

Как и в предыдущем учебном году все были гражданами СССР. Из них 

большинство (88,3%) - молодежь от 18 до 30 лет, из крестьян – 61,5%, 58,3% 

- с незаконченным средним образованием. 

Из 78 чел. явившихся на приемные испытания, сдали экзамен в 

семинарию 46 чел., а в академию - 18. 14 человек не приняты по 

медицинскому осмотру. 

И в семинарии и в академии новый учебный год начался 15 сентября.  

К началу учебного года на всех классах семинарии оказалось 117 чел. 

На всех 4 курсах академии оказалось 63 чел.  

Преподавательский состав остался прежним, за исключением 

отчисленного по болезни Вертоградова и принятых вновь Сарычева В.Д. и 

Орлова М.П. 
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Во всех духовных академиях число слушателей – 124, из них принято – 

38. Во всех духовных семинариях Число слушателей – 541, из них принято – 

207
177

. 

Не явилось на испытания по неизвестным причинам 12 чел., вероятно с 

большинством из них была проведена беседа уполномоченными на местах, 

вследствие того, что данные о поступающих направлялись в 

соответствующие органы по месту жительства. 

6 человек, отсеянные по медицинскому осмотру не были допущены в 

связи с психическим заболеванием. Примерно такая же ситуация 

описывается и в друге годы.  

Учитывая довольно большой отсев абитуриентов по разным причинам 

не удивительно, что из тех, кто сдавали экзамен в семинарию, испытания не 

выдержали всего лишь 5 человек. 

Из всех несовершеннолетних, подвергавшихся приемным испытаниям, 

сдали экзамен 9 человек. Из них приняты те 5 человек, которым к началу 

занятий (15 сентября) исполнилось 18 лет. 

Согласно докладу уполномоченного
178

, в отношении одного из 

слушателей (Тартышева) уполномоченным были даны указания немедленно 

отчислить из состава слушателей семинарии. Следовательно, Совет мог 

давать указания об отчислении какого-либо студента и, вероятно, без 

объявления причины. 

О дисциплине в МДАиС говорили как о железной, но, тем не менее, 

отдельными слушателями она нарушалась и в течение учебного года бывало 

много аморальных явлений. Борьба с нарушителями дисциплины со стороны 

администрации велась ежедневно и разными методам, например: 

нарушителей в течение определенного времени не отпускали в город, за 

аморальное поведение снимали баллы, лишали части стипендии и как 

крайняя мера исключали из учебных заведений. Воспитательной работой 
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кроме инспектора Доктоусова занимались еще 3 помощника: Волков А.А., 

Бойцов Н.В., Бобков А.И.
179

 

Доносительство 

Установлению тотального контроля должно было способствовать и 

наличие информаторов в среде семинарской и академической учащейся 

молодежи. имеется целый ряд свидетельств о попытках вербовки 

семинаристов и студентов в «стукачи»; знаем также и о том, что подобного 

рода «зачисления в сотрудники» можно было вполне избежать 

(свидетельства профессора МДА К.Е. Скурата и протоиерея Димитрия 

Акинфиева)
180

. 

Государственные органы принуждали всех учащих и учащихся к 

доносительству, что являлось признаком патриотизма. Обрабатывали 

каждого, но не все доносили. Доносчикам привилегии давались - 

становились епископами, лучшие приходы давали.
181

 

Прот. Валентина Радугина вызвали в органы и предлогали 

сотрудничать, но он отказался. 

Прот. Валентин Радугин после окончания МДА служил в Болгарском 

Подворье. После поездке в Болгарию на 1 неделю, его вызвали в КГБ и 

спросили: «где ваш отчет о поездке». Когда о. Валентин ответил, что не 

писал и не будет писать, ему заявили: «Больше не поедете»
182

.  

Иностранные учащиеся и делегации в МДА 

На Московскую духовную школу в послевоенные годы были обращены 

взоры всего православного мира за границей, особенно же в славянских 

странах, где многие церковные деятели получили богословское образование 

в духовных академиях Русской Православной Церкви. Так, глава Болгарской 

Церкви — Экзарх митрополит Стефан, возглавлявший за отсутствием 

Патриарха Сербскую Церковь — Митрополит Иосиф также и еще двое 
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сербских епископов получили образование в Московской Академии, 

Патриарх Румынский Никодим. Неудивительно, что эти иерархи желали дать 

в Московской духовной школе духовное образование молодым людям их 

стран, желающим посвятить себя служению церкви, в уверенности, что эта 

школа по существу — та же, прежняя, воспитавшая их Духовная Академия, о 

которой они хранят самые светлые воспоминания
183

. 

В ноябре 1951 г. по просьбе армянского патриарха Георга в Академию 

было прислано 11 архидиаконов-армян — на стажировку. Это был 

«армянский курс» — как их называли. Учащиеся духовной школы не могли 

запомнить их имен и, встречая кого-нибудь, приветствовали одинаково: 

«Здравствуй, армян!». Кто-то из них был из Еревана, кто-то из Эчмиадзина, а 

остальные с Востока — из Стамбула, из Анкары
184

.  

Кроме того, в декабре 1951 года согласно договоренности Армянского 

Католикоса Георга VI с Патриархом Алексием из Армянской ССР прибыло 8 

иеродиаконов армяно-григорианской церкви, окончивших духовную 

академию в г. Эчмиадзине, для изучения русского языка. В А с ними 

занимались по русскому языку по специальной программе, а в свободные 

часы они посещали уроки по богословским наукам на положении 

вольнослушателей
185

. 

 

 3.2 Воспитательный момент и формирование корпорации учащих 

 

Воспитательный момент всегда был одним из самых важных в 

духовном образовании и, как и во все времена, так и в исследуемый период 

было множество препятствий и сложностей, связанных с воспитанием 

учащихся. 

В результате атеистической пропаганды и работы соответствующих 

государственных органов многие учащие и учащиеся отрекались публично от 
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веры, как например Осипов. Тогда было распространено выражение: 

«Кончил семинарию остался верующим». Поэтому  неудивительно, что 

большинство атеистов-коммунистов было с духовным образованием или 

причастны к нему.
186

 

Имели место быть такие явления как «бытовое разложение», под 

которым понимались такие поступки, как: напился или пошел к девушке, 

нарушил пост и др. Хотя с дисциплиной было весьма строго. Например, был 

такой случай, когда некий епископ увидел, что в пост едят скоромное и 

спросил фамилии воспитанников и их отчислили. Также отчисляли за 

несколько пропусков молитвенного правила. 

Одним из самых важных моментов в деле воспитания учащихся 

является участие в таинствах Исповеди и Причастия. В МДАиС в 

исследуемый период исповедь для всех учащихся проводилась перед 

праздниками Рождества Христова и Пасхи. Исповедовал духовник Лавры - о. 

Димитрий Боголюбов. А также в индивидуальном порядке каждый 

исповедовался и причащался в день ангела.
187

 

Также остро стоял вопрос о профессорско-преподавательском составе 

духовных учебных заведений. Например в 1949/1950 учебном году общее 

число профессорско-преподавательского персонала в двух учебных 

заведениях к началу нового учебного года составляло 16 человек, 

большинство из которых было старше 60 лет, а по образованию: трое 

преподавателей имели высшее светское образование, 4 - высшее светское и 

богословское, 8 - высшее богословское и один - среднее богословское и 

светское. Из них 5 преподавали по совместительству, а 11 преподавали 

только в духовных учебных заведениях. 

При этом неплохая ситуация была с наличием ученых званий и 

степеней: 11 чел. являлись профессорами и доцентами звания, которым были 

присвоены духовными учебными заведениями, 2 чел. являлись профессорами 
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и доцентами звания, которым были присвоены по светской линии, а трое 

преподавателей не имели ученых званий и степеней. 

Ректором МДАиС с сентября 1949 года и преподавателем Священного 

Писания Нового Завета по семинарии являлся Смирнов Александр Павлович. 

Инспектором учебных заведения и преподавателем Священного 

Писания Ветхого Завета и сравнительного богословия был Вертоградов 

Владимир Семенович. Должность ученого секретаря и преподавателя общей 

Церковной истории занимал - Муравьев Николай Иванович. Преподавателем 

догматического богословия являлся Савинский Сергей Васильевич. 

Преподавателем библейской истории и истории раскола и сектантства - 

Боголюбов Дмитрий Иванович. Преподавателем нравственного богословия – 

Попов Тихон Дмитриевич. Преподавателем истории русской и славянской 

Церкви и конституции СССР – Шабатин Иван Никитович. Преподавателем 

апологетики, еврейского языка, церковной археологии и Священное Писание 

Нового Завета в академии является - Никольский Николай Семенович. 

Преподавателем Священное Писание Ветхого Завета, славянского и 

латинского языка – Доктусов Николай Петрович. Преподавателем литургики 

– Георгиевский Алексей Иванович. Преподавателем гомилетики и 

патрологии – Ветелев Александр Андреевич. Преподавателем греческого и 

англ. языка – Хибарин Иван Николаевич. Преподавателем латинского языка 

(в семинарии) – Ивановский Василий Алексаеевич. Преподавателем 

церковного пения – Аксенов Иван Николаевич. Преподавателем греческого 

языка (в семинарии) – Вадковский Борис Васильевич. Преподавателем 

катехизиса - Ушков Анатолий Васильевич.  

Кроме преподавателей в академии и семинарии был довольно 

многочисленный (44 человека) обслуживающий персонал, включающий  

помощников инспектора, бухгалтера, врача, шоферов, истопников, сторожей, 

полотеров, уборщиц, поваров и др.
188
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В конце 1950-1951  учебного года органами гос. безопасности был 

арестован Никольский Николай Семенович - преподаватель апологетики, 

церковной археологии, Священного Писания Нового Завета и еврейского 

языка
189

. 

В 1951/1952 учебном году общее число профессорско-

преподавательского персонала в двух уч. заведениях к началу нового уч. года 

составило 17 чел. из них: 5 профессоров, 3 доцента, 6 преподавателей со 

званием кандидата богословия 

Ректором МДАиС и преподавателем нравственного богословия был 

назначен управляющий делами экзархата Украины, настоятель 

Владимирского собора г. Киева – протоиерей Константин Иванович 

Ружицкий, 1888 года рождения.  

Инспектором учебных заведений и преподавателем Священного 

Писания Нового Завета стал Доктоусов Николай Петрович. Преподавателем 

Св. Писания Ветхого Завета был назначен Вертоградов В.С. Преподавателем 

орфографии и пунктуации – Ивановский В.А. Преподавателем Церковной 

археологии и древнееврейского языка – иеромонах Голубцов Павел 

Александрович - художник-реставратор, который в 1930 году был судим по 

ст. 58 п. 10 к трем годам высылки. Преподавателем Византологии и 

греческого языка – Иванов А.И., который в период оккупации Ростова 

немцами работал в подотделе вероисповеданий и в 1945 году за 

предательство был осужден и до 1950 года отбывал в ИТК. Преподавателем 

Библейской истории и церковного устава - Миловидов Иван Николаевич. 

Преподавателем латинского языка – Лебедев. Преподавателем руководства 

для пастырей – Талызин. 

Большинство преподавателей были из священнических семей, а сан 

священника имели 4 преподавателя (приложение 2). 11 преподавателей 

являлись профессорами и доцентами и 6 кандидатами богословия. Причем в 
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данном учебном году все преподавали только в духовных учебных 

заведениях.
190

 

Таким образом, со дня возрождения учебных заведений и до 1952 года 

в них работало 9 человек: Доктоусов, Муравьев, Вертоградов, Шабатин, 

Савинский, Ветелев, Георгиевский, Ивановский и Аксенов. В период 1949-

1951 на преподавательскую работу пришло 10 чел., из них: 4 человека из 

числа окончивших МДАиС: Нечаев К.В., Талызин В.И., Голубев П.А.,  и 

Ушков А.В. Остальные 5 человек, кроме ректора, ранее находились на 

преподавательской работе, а в последнее время работали в гос. учреждениях. 

За этот же период оставило преподавательскую работу 11 человек из 

них по болезни и старости – 3 человека (Попов, Боголюбов и Ватковский), 

арестовано 3 человека (Милов, Сретенский и Никольский), Платонов 

скончался, а остальные 4 уволены патриархией по разным причинам
191

. 

 

3.3 Протоиерей Валентин Радугин 

 

Протоиерей Валентин Васильевич Радугин на данный момент является 

старейшим преподавателем в НУПДС (родился 1928 г.) и одним из немногих 

ныне здравствующих очевидцев и участников возрождения московских 

духовных школ в послевоенное время. 

Интервью, данное о. Валентином под запись (Приложение 1), содержит 

много интересной информации об учебном процессе в МДА. 

Стоит отметить, что на момент взятия интервью в 2015 году о. 

Валентину было 87 лет и он продолжал преподавать в НУПДС.  

В интервью о Валентин рассказал и о своей жизни до поступления в 

семинарию и как он решил поступать - панамарил в одном из московских 

храмов и работал слесарем на авиационном заводе. Не думал быть 
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священником, но открылась семинария и товарищ на работе позвал за собой 

поступать. Но тогда в 1946 г., не приняли, т.к. еще не исполнилось 18 лет.   

В архивных материалах Совета по делам Русской Православной 

Церкви
192

, хранящихся в ГАРФ говорится, что уполномоченные воспрещали 

администрации МДА принимать абитуриентов, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста. Однако администрация МДА нарушала это 

предписание и допускала до экзаменов и зачисляла в слушатели некоторых 

абитуриентов, которым на момент сдачи экзаменов не исполнилось еще 18 

лет. 

По информации имеющейся в интервью можно судить об учебном 

процессе в МДА с 1947 г. по 1954 г., т.к. в 1947 г. году о. Валентин был 

принят в 1 класс МДС, а в 1954 г. был направлен учебным комитетом в 

Минскую Духовную Семинарию.  

В 1948 году семинарию перевели в Загорск в Троице-Сергиеву Лавру, и 

там еще 3 года учился. После семинарии еще 4 года учился в Академии. Это 

был первый поток, который стал учиться 4+4 года, а до этого учились по три 

года
193

.  

О. Валентин был назначен старостой храма Новодевичьего монастыря 

и приезжал туда на субботу и воскресенье. 

В интервью имеется информация по преподаванию прот. Валентина в 

Минской ДС с 1954 г., где о Валентин 11 лет преподавал латинский язык, 

общецерковную историю, догматическое богословие и др. предметы. По этой 

информации можно судить о данном периоде в жизни духовных школ 

Русской Православной Церкви. Особенно показательны несколько фактов. 

В этот период при Хрущеве закрывали семинарии - уполномоченный 

звонил преподавателям по месту жительства и их «обрабатывали»: «Или 

уезжай или плохо будет»
194

, – преподавателям говорили. Это привело к тому, 
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что о. Валентин один остался в семинарии (помогло то, что был неженат). 

Был и бухгалтером и хранителем имущества и библиотекарем. 

 О материальной стороне жизни в то время можно судить по тому 

факту, что питались голубями в монастыре
195

.  

Еще был случай, когда приехал уполномоченный чтобы отобрать 

только что выстроенное учебное здание. Тогда о. Валентин с одним монахом 

ночью поселил в каждый класс по одной монахине. И когда днем приехал 

уполномоченный с комиссией, оказалось, что там люди – «старухи», а 

происходило это в ноябре.  Таким образом, удалось отстоять здание. Но все 

же вскоре из учебного комитета пришло распоряжение закрыть семинарию. 

Когда о. Валентин приехал в Москву, оказалось, что его «выписали» из 

Столицы. Секретарь Алексия I посоветовал ехать в Одесскую ДС, ректором 

которой был бывший студент МДА с которым учились вместе.  

В 1962 году прот. Валентин поступил в семинарию в качестве ученика, 

т.к. никого не прописывали. Койку среди учеников дали. На самом же деле 

был полноценным преподавателем. Комнату дали только через 5 лет. 

С 1971 по 2000 г. преподавал церковное право, догматику и устав в 

МДА, а с 1999 г., в Николо-Угрешской Православно Духовной Семинарии 

преподает догматическое богословие. 

 

3.4 Профессор Константин Ефимович  Скурат 

 

Заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор 

церковной истории Константин Ефимович Скурат как и прот. Валентин 

Радугин учился в духовных школах в те же годы и также связан с Минской 

ДС и МДА. 

Об учебе в Минской ДС и МДА Константин Ефимович оставил 

воспоминания, которые он написал по благословению председателя 

Учебного комитета Русской Православной Церкви архиеп. Евгения и 
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которые опубликованы в Журнале "Пастырь" (по частям в нескольких 

выпусках)196. 

Поступил он в Минскую ДС в 1947 году, т.е. сразу после 

реорганизации пастырских двухгодичных курсов, действовавших в 

Жировицах, в Семинарию. 

К.Е. Скурат довольно подробно описал в воспоминаниях учебу в 

Минской ДС начиная с вступительных экзаменов и заканчивая бытовыми 

условиями проживания семинаристов. 

Сдавать экзамены приехало около двухсот человек. Абитуриентам 

известно было, что примут не более сорока человек. Но не наблюдалось 

никакого соперничества197. 

Условия жизни были довольно суровые — послевоенные -недостаток в 

жилье, одежде и пище. Стипендии не было. Наоборот, ежегодно государство 

требовало «добровольно» подписаться на заем. Сами воспитанники готовили 

дома «коптилки», привозили их в Семинарию, заливали керосином и 

зажигали. 

Ежедневно было шесть уроков по разным предметам — каждому 

предмету отводилось в день лишь сорок пять минут. Задавали материала 

много.  Учебников было мало или вовсе не было.  

Богослужебная жизнь Семинарии и монастыря составляла единое 

целое. Сама Семинария располагалась в монастырских зданиях.  

Среди преподавателей Минской ДС Константин Ефимович особо 

упомянул протоиерея Иоанна Рея (инспектор Семинарии, преподаватель 

русского языка), протоиерея Василия (то ли Воликовский, то ли 

Волотовский), протопресвитера Виталия Борового (вел Историю Церкви), 

Дмитрия Петровича Огицкиого (преподавал Сравнительное богословие и 

древнегреческий язык).  
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Вспомнил Константин Ефимович и о неприятных событиях - вызов 

«неизвестно куда»198. 

Заканчивая обучение в семинарии К.Е. Скурат написал прошение для 

поступления в «Ленинград». Но архиепископ Минский Питирим (Свиридов) 

велел переписать прошение, обосновав свою волю так: «Окончивших первых 

двух по разрядному списку я направляю только в Москву. Остальные пусть 

едут в Ленинград»199.  

В Московскую Духовную Академию К.Е. Скурат приехал вместе со 

своим однокурсником по Минской ДС Николаем Ричко. Вступительные 

испытания состояли из пяти предметов за весь курс Духовной Семинарии. 

Устно: 1) Священное Писание Нового Завета, 2) Догматическое богословие, 

3) Общую церковную историю. И письменно: 4) Основное богословие и 5) 

Гомилетику (написать на предложенную экзаменатором тему проповедь). 

В 1951 г. вступительные экзамены сдавали только приехавшие из 

других Семинарий. Окончившие Московскую Духовную Семинарию по 

первому разряду зачислялись Советом Академии и Семинарии на первый 

курс Академии без экзаменов (об этом также упоминается и в отчете 

уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви200). 

Получившие же во время обучения в Семинарии хотя бы одну тройку 

«москвичи» обязаны были не только пересдать ее, но и сдавать 

вступительные экзамены вместе с «провинцией». 

Перед сдачей вступительных экзаменов проводилась со всеми 

приехавшими беседа у одного из опытнейших педагогов — инспектора и 

профессора Академии Николая Петровича Доктусова.  

Бытовые условия, в которых жили абитуриенты во время сдачи 

вступительных экзаменов, были довольно трудные. Хуже всего было то, что 

сами должны были заботиться о еде. В Академии к услугам абитуриентов 

был лишь титан с кипятком. 
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Спальни располагались на первом этаже чертогов, с южной стороны — 

для студентов Академии, с северной — для воспитанников Семинарии. В 

каждом зале помещалось около 25 кроватей.  

Столовая находилась там, где ныне семинарская. Длинные столы 

тянулись шеренгами. За каждым столом усаживалось по 8 человек. С левой 

стороны садились студенты в порядке старшинства — от кухни к дверям 

выхода, с правой — воспитанники семинарии в таком же порядке. И 

обслуживали тоже строго по старшинству: первыми получали выпускники, а 

затем — младшие. Питание было хорошее. 

Академический храм был превращен в дворец культуры. Вернули его 

только в 1955 году, тогда же возвратили и четырехэтажный учебный корпус 

(до этого в нем действовал Учительский институт). Поэтому накануне всех 

воскресных и праздничных дней всенощное бдение совершалось в чертогах 

— нынешнем малом актовом зале. Там же совершались и прочие 

богослужения, кроме Божественной литургии. Устав соблюдался 

применительно к приходским богослужениям. Пел один хор. 

Здесь же за каждым богослужением произносилась в порядке 

очередности проповедь. 

Божественную литургию Академия с Семинарией совершали в 

Лаврских храмах — зимой в Трапезном, а летом — в Успенском. Рано утром 

все выстраивались в шеренгу перед чертогами и во главе с отцом ректором 

протоиереем Константином Ружицким и инспектором проф. Н.П. 

Доктусовым направлялись к ранней Литургии.  

Администрация Академии стояла очень близко к студенчеству, и от 

этой близости выигрывали все — и сами администраторы, и студенты. При 

этом субординация не забывалась, определенная дистанция соблюдалась. 

Кроме богослужения и проповеди важное значение имели исповедь и 

принятие Святых Христовых Тайн. Исповедь проводилась  неспешно, 

внимательно, индивидуально. Духовником Троице-Сергиевой Лавры долгое 
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время был архимандрит Пётр, а потом — схиархимандрит Серафим, старец с 

большим духовным и жизненным опытом
201

. 

Духовное влияние оказывала и сама святая Лавра. Каждый день 

начинался с посещения Троицкого собора, чтобы до общей утренней 

студенческой молитвы и приложиться к святым мощам преп. Сергия. 

В студенческой среде все хорошо знали друг друга, были внимательны, 

спешили на помощь и, таким образом, тоже незаметно, но неуклонно 

духовно возрастали202.  

Лекции читались профессорами, в основном, по имеющимся — ими 

написанным или составленным — конспектам. Эти конспекты сохраняются в 

академической библиотеке. 

Во время обучения К.Е Скурата в Московской Духовной Академии 

трудилась целая плеяда профессоров — выпускников прежних (до 1917 года) 

трех Духовных Академий: Московской, Киевской и Казанской. Таким 

образом сохранилась преемственность возрожденных Академий с прежними.  

Из профессоров Константин Ефимович,  прежде всего, отметил  

Ректора Академии доктора богословия, выпускника прежней Московской 

Духовной Академии 1916 г. митрофорного протоиерея Константина 

Ружицкого (1888-1964), который читал Нравственное богословие на 

старших курсах Академии. Читал он интересно, абсолютно не придерживаясь 

и не следуя конспекту. В основном, он исходил из своей многолетней 

пастырской практики — приводил поучительные примеры, неординарные 

случаи, много цитировал творений святых отцов. Побуждал также и 

студентов в порядке очереди делать во время лекции рефераты по тем или 

иным вопросам морали.  

Вторым К.Е. Скурат вспомнил профессора протоиерея Александра 

Ветелева (1892-1976), и отметил его огромное духовное влияние на 

студентов. Он читал Патрологию и Гомилетику, но никогда не следовал 
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конспекту. Периодически подходил к доске и с помощью изображения мелом 

чертежей наглядно раскрывал что-либо таинственное. По инициативе отца 

Александра творилось  «Памятование церковного дня», которое состояло в 

изложении желающим студентом содержания дневного чтения святого 

Евангелия и Деяний Апостольских (или Посланий святых Апостолов), после 

чего давался краткий комментарий и делался нравственный вывод. Затем 

представлялось житие древнего святого. Завершалось «Памятование» 

чтением отдельных стихир и тропарей из Минеи. Все это духовно настраивая 

и воспитывая, вводило студентов в атмосферу молитвы, в литургическое 

богословие. 

Упомянул Константин Ефимович  и других преподавателей, например, 

инспектора Академии профессора Николая Петровича Доктусова (1883-

1959), который читал Священное Писание. Читал по конспекту, но часто 

отвлекался — широкие знания не позволяли ему сосредоточиться на какой-

либо узкой теме. Поэтому его называли «ходячей энциклопедией». В любое 

рабочее время к нему можно было обратиться с любым вопросом в полной 

уверенности, что будет получен обоснованный ответ.  

Ивана Николаевича Хибарина (1892-1977) тоже называли «ходячей 

энциклопедией». Преподавал он английский язык и, хотя знал его в 

совершенстве, но в его преподавании не было даже подобия какой-то 

системы. То, что задавал, никогда не спрашивал. А спрашивал то, что придет 

в голову. 

Профессор Николай Иванович Муравьев (1891-1965) преподавал 

Историю Древней Церкви. Читал спокойно, спрашивал строго. 

Профессор Алексей Иванович Георгиевский (1904-1984) читал 

Литургику. Конспекту он строго не следовал. Читал живо, всем ставил 

хорошие отметки. Троек по его предмету не было. «Радость моя» - были его 

любимые слова, которые он часто повторял, добавляя еще к ним: «Целую 

вас». 
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Профессор Иван Никитич Шабатин (1898-1972) занимал кафедру по 

Истории Русской Церкви. Его ценили не как преподавателя, а как писателя 

— церковного историка, читая лекции, он постоянно отвлекался к ненужной 

тематике. В «Журнале Московской Патриархии» периодически появлялись 

написанные им статьи, прикрытые псевдонимом «Никита Волнянский».  

Профессор Владимир Семенович Вертоградов (1888-1964) читал 

Священное Писание Ветхого Завета. Читал по конспекту, медленно, громко. 

За ним можно было все записать. Вскоре ушел на пенсию, т. к. у него 

катастрофически падало зрение. 

Доцент Михаил Николаевич Виноградов (1887-1956) преподавал 

Историю русского раскола. На лекциях много внимания уделял 

литературному старообрядческому памятнику — «Житию» протопопа 

Аввакума. Читал он это «Житие» артистически. Делая нужные акценты на 

соответствующих словах, при этом внимательно следя за реакцией 

аудитории из-под очков, чем вызывал всеобщий дружный хохот. Человек он 

был очень добрый, доступный.  

Как и прот. Валентин Радугин К.Е. Скурат отметил феноменальную 

память профессора Владимира Ивановича Талызина (1904-1967), который 

читал лекции по Церковному праву слово в слово по конспекту, но наизусть. 

На кафедре у него не было никаких записей. Если кто-либо останавливал его 

вопросом, он отвечал и снова продолжал, не опуская ни единого штриха из  

написанного им учебного пособия. 

Упомянул Константин Ефимович  и схиархимандрита Иоанна 

(Маслова) (1932-1991) как своего ученика и официального оппонента на его 

докторскую диссертацию, духоносного старца и плодовитейшего церковного 

писателя203. 
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3.5 Администрация, преподаватели и учащиеся МДАиС в период 

1944-1958 гг. 

 

Из воспоминаний о. Валентина можно узнать интересные факты из 

жизни и некоторые особенности характера некоторых известных 

преподавателей или сотрудников администрации МДА. 

Например, ректора прот. Константина Ружитскиого о. Валентин 

знал как амбициозного и закрытого человека, имющего большой авторитет и 

осведомителей хороших и все знющего про всех.  

О духовнике и преподавателе МДА Агрикове Василие Петровиче о. 

Валентин отметил, что женщины «облипали его как мед», т.к. монахом 

истовым был. Держался отдельно от своих сокурсников, не участвовал в 

застольях. Бежал на Кавказ и подвизался в каком-то скиту, а вернулся 

схиархимандритом. 

Бывший обновленческий митр. Воронежский - прот. Димитрий Попов 

потерял зрение, поэтому матушка его приводила, и он читал лекции на 

память, а некоторые студенты играли в шашки на задней парте. 

Внимательный и требовательный. Начитанный, преподавал нравственное 

богословие. 

Ректор прот. Александр Смирнов был настоятелем одного из 

московских соборов. Ходил к светским властям и поэтому ему много 

позволяли. 

Самое яркое впечатление о Талызине В.И. это его феноменальная 

память - 45 мин говорил на память, а в конце лекции раздавал распечатку, в 

которой было все тоже самое «слово в слово». Был секретарем митр. Николая 

Ярушевича.  

Прот. Димитрий Боголюбов – миссионер. Занимался сектантством и 

старообрядчеством. Очень оригинальный старичок. Был репрессирован, 

седел и выпустили. Поехал исследовать секту Иоаннитов и смотрел в алтаре 

как служит о. Иоанн Кронштадский.  
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Прот. Александр Ветелев – вел гомилетику. Из моряков. 

Оригинальный. Рисовал душу человеческую на доске – сначала ставил точку, 

а потом на всю доску разрисовывал. 

Ректор Московской Духовной Академии и Духовной Семинарии 

профессор прот. Николай Викторович Чепурин (1881—1947) всего 4 

месяца проработал в духовных школах в качестве инспектора и профессора 

апологетики, а затем ректора, и своей сердечностью и ревностным 

отношением к делу завоевал всеобщее расположение профессоров и 

студентов.  

Родом из Харьковской губернии он окончил полный курс Харьковской 

Духовной Семинарии и сразу же поступил на юридический факультет 

Киевского университета св. Владимира. В 1903 году он становится 

священником в селе зараженным сектантством и подтолкнуло к активной 

миссионерской работе. Он неустанно следил за новейшей научно-

философской литературой и, обогащая себя чтением, спешил усвоить все, что 

могло служить материалом для христианской оценки духовных запросов 

современности. С этой же целью он провел некоторое время в Англии, где 

изучал биологические науки в их соотношении с христианским 

мировоззрением. 

В начале 1915 года поступает вольнослушателем в Петроградскую 

Духовную Академию. Совет Богословского Института присудил о. Николаю 

в 1927 году степень магистра богословия. Следует сказать, что он с 1919 года 

состоял проректором этого Института и читал там лекции по гомилетике и 

апологетическому богословию.  

В дальнейшем, после 1930 года, когда о. Николай переменил место 

своей службы, он, благодаря обширным познаниям в области биологических 

наук, выдвинулся на медицинском поприще, откуда и был призван 

Святейшим Патриархом Алексием на должность инспектора, а затем ректора 

московских духовных школ. 
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Недолгое время руководства о. Николая Академией и Семинарией 

составило в их жизни целую эпоху разнообразных начинаний, не 

получивших, по краткости времени, своего завершения при жизни 

покойного. Его заботы о подготовке пастырских кадров сменялись планами и 

предположениями о перспективах научной работы в Академии. На одном из 

первых заседаний академического Совета этого года о. Николай много 

говорил о том, что прежние академии, следуя в своих богословских трудах 

западным образцам, отдавали слишком большую дань человеческому 

рассудку, притязания которого на область догматических истин должны быть 

отвергнуты. 

Вкладывая в каждое дело свое внутреннее убеждение, о. Николаи 

заражал им и своих помощников и всех наставников Академии. Особенно 

стремился он расположить их к обработке своих лекций с целью создания 

учебников, столь необходимых нашим духовным школам. Придавая этому 

делу первостепенное значение, о. Николай много занимался учебными 

программами, а также планами устройства церковной типографии. Забота о 

наилучшем размещении учебных аудиторий, спален и библиотеки заставила 

о. Николая начать хлопоты о расширении академических и семинарских 

помещений.  

О. Николай также намеревался заняться улучшением воспитательной 

работы. Он считал, что духовные школы должны давать своим питомцам 

вместе с богословскими и церковно-историческими знаниями и духовное 

настроение, благоговение ко святыне, стремление к подвижничеству и 

одухотворенность в предстоящем им пастырском служении. Оценивая 

нравственное состояние учащихся, он справедливо полагал, что им нельзя 

сообщить пастырское достоинство одной учебно-образовательной работой, 

как бы хорошо она ни была поставлена. С обучением истинам веры должно 

быть неразрывно связано множество воспитательных усилий, направляемых 

к тому, чтобы эти истины вырастали в сердцах воспитанников в правду 

жизни. А для этого одних уроков и лекций мало. Здесь требуется нечто 
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большее, что могло бы охватить своим благотворным воздействием не 

только ум, но сердце и волю питомцев. Совершенно ясно, что достижение 

этой цели требует живого нравственного примера духовно-опытных 

наставников и постоянного участия в воспитательной работе духовника или 

старца. 

Последним мероприятием о. Николая явилось учреждение особого 

стипендиального фонда для учащихся, который составился из священных 

жертв верующих, воодушевляемых желанием помочь великому делу 

воспитания добрых пастырей Церкви
204

. 

Имел место быть проект привлечения эмигрантов из-за границы. 

Профессора находящиеся за границей стали ходатайствовать о возвращении 

в советское гражданство, что и было утверждено в1947 году. В частности 

Троицкий, получивший двадцать лет назад югославское гражданство, менять 

его на советское не стал. Но тем не менее и он оказался в  числе  

приглашенных  Московским  Патриархатом  занять  профессорскую 

должность в преобразованной из Богословского института в полноценное 

учебное заведение Духовной Академии. 20 мая 1947 года Троицкий был 

официально зачислен профессором МДА, каковым и пребывал до весны 

следующего года. Однако полностью на 1949 год контракт этот продлен не 

был
205

. 

Начиная с 1944 года в «Журнале Московской Патриархии» появились 

публикации Шабатина. Как свидетельствует А. И. Георгиевский, его друг А. 

А. Савич отзывался с большой похвалой о трудах нового автора. Затем 

митрополит Крутицкий Николай пригласил его преподавать в Московских 

духовных школах. С12 сентября1946 года И. Н. Шабатин в звании 

профессора стал читать лекции по истории Русской Церкви, истории 

славянских Церквей и Конституции СССР. Проникнутый благочестивым 

                                                           
204

 Ведерников А. В. Профессор протоиерей Н.В. Чепурин // ЖМП. 1947. №03. URL: 

http://archive.jmp.ru/page/index/194703109.html (дата обращения: 20.11.2015). 
205

 Задорнов Александр, прот. Профессор С. В. Троицкий и его вклад в развитие дисциплины церковно-

канонического права в Московской духовной академии // Богословский вестник. № 11/12. Сергиев Посад, 

2010. С. 510-536. 
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настроем, он написал прошение о монашеском постриге, которое, однако, не 

было принято Святейшим Патриархом Алексием. Это было время 

становления Духовной школы, в За время преподавания профессор составил 

ряд конспектов по историческим дисциплинам, по которым учились 

студенты Семинарии и Академии. Он был научным руководителем у 

студентов, писавших курсовые работы при окончании Академии, а также 

проверял семестровые сочинения.  «При оценке рецензируемого сочинения 

употреблялось такое правило: вначале, при первом чтении, говоря образно, 

нужно было“пыль веков от хартий отряхнуть”, затем более подробно 

проанализировать содержание сочинения и тогда, как уже следовало хозяину 

своего дела, со спокойной совестью дать соответствующий письменный 

отзыв»
206

. Преподавательская деятельность профессора сочеталась с 

интенсивной научной деятельностью. 

В изучаемый период выпускники дореволюционных духовных 

академий составляли значительный процент в профессорско-

преподавательской корпорации и оказывали определяющее влияние на 

научно-педагогическую деятельность и уклад жизни в МДАиС в первое 

двадцатилетие их существования. Таким образом осуществлялась 

преемственная связь с традициями дореволюционной духовной школы в 

возрожденных Московских духовных школах 

 Среди питомцев старой духовной школы преобладали выпускники 

Московской духовной академии (Всего 8 выпускников): профессор 

протоиерей Димитрий Боголюбов (1894), профессор протоиерей Вениамин 

Платонов (1910), доцент Михаил Николаевич Виноградов (1912), доцент 

протоиерей Николай Никольский (1913), преподаватель Иван Николаевич 

Миловидов (1913), доцент протопресвитер Николай Колчицкий (1914), 

профессор протоиерей Константин Ружицкий (1916), профессор протоиерей 

Иоанн Козлов (1918). 
                                                           

206 Макарий (Веретенников), архим. Церковный историк профессор Иван Николаевич Шабатин // 

Богословский вестник. № 11/12. Сергиев Посад, 2010. С. 537-547. 
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Дореволюционную Санкт-Петербургскую (Петроградскую) духовную 

академию закончили пятеро членов корпорации возрожденных Московских 

духовных школ: профессор Николай Михайлович Лебедев (1900), профессор 

Сергей Викторович Троицкий (1901), профессор протоиерей Александр 

Смирнов (1913), профессор Алексей Иванович Иванов (1915), профессор 

протоиерей Николай Викторович Чепурин (1916) и проф. С.В. Троицкий. 

Также в (Петроградской) духовной академии учился  протоиерей 

Николай Чепурин, занимавший пост инспектора, а затем (в течение трех 

месяцев) – ректора Московских духовных школ.  

В первое двадцатилетие существования возрожденных Московских 

духовных школ в их стенах преподавали четыре выпускника 

дореволюционной Киевской духовной академии (протоиерей Тихон 

Дмитриевич Попов - первый ректором возрожденных Московских духовных, 

С.В. Савинский (1948), Николай Иванович Муравьев(1891 – 1963), Михаил 

Агафангелович Старокадомский) и три выпускника Казанской: профессор 

Николай Петрович Доктусов (1907), профессор епископ Гермоген (Кожин) 

(1916) и профессор протоиерей Александр Ветелев (1917)
207

.  

 

3.6 Однокурсники прот. Валентина Радугина 

 

Из всего курса, на котором учился протоиер. Валентин (50 чел.), все 

приняли сан кроме трех человек. 

Протоиер. Валентин учился на одном курсе с такими известными 

иерархами как Митр. Питирим Нечаев и митр. Антоний Мельников, которые 

были друзьями. О них о. Валентин заметил, что они «были на своем месте» 

(Приложение 1). 

                                                           
207 Светозарский А.К. Участие киевлян в возрождении Московских духовных школ. 
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О митр. Питириме (Нечаеве) о. Валентин отметил, что он был много 

интересующимся, харизматичным. Долго преподавал, был иподьяконом у 

патр. Сергия и Алексия I. Его много любили и ему много завидовали.  

С митр. Антонием (Мельниковым) о. Валентин 11 лет в Жировицах 

вместе преподавали и близкими друзьями были. Он был боязливый,  и 

своеобразный. Любил искусство. Стихи писал. Есть машинописные сборники 

стихов хороших.  

О. Валентин преподавая в Минской ДС пользовался лекциями своего 

однокурсника протопресвитера Виталия Борового, который также обладал 

незаурядной памятью, а также большой начитанностью. Варшавскую 

академию духовную окончил. объездил всю Европу. Знал языки и 

литературу. Начальником иностранного отдела патриархии был. Не был 

фанатиком, а обладал широким мышлением. 

Архимандрит Михаил (Лебедев) в этой же группе учился – 

спокойный и способный. В академию не пошел, а женился. 5 месяцев был на 

приходе. Митр. Никодим Ротов предложил принять монашество и стать 

епископом, на что он согласился и развелся с женой, т.к. изменяла с 

офицером и постригли с именем Мелхиседек. Через год стал епископом. Он 

был «выездным», т.е. советская власть доверяла ему. 

Но интереснее всего узнать еще об одном однокурснике о. Валентина - 

архим. Кирилле (Павлов). По словам о. Валентина Ваня был 

стеснительный, недерзновенный, уступчивый, твердый в своем решении. 

Учился хорошо, но не отлично. Не отставал никогда.  

Свободное время Иван Павлов всегда проводил в размышлениях, 

никогда в споры не вступал и был всегда готов помочь. Все службы посещал 

в свободное время. Никаких замечаний от администрации не имел. В играх 

не участвовал, читал книги, в то время однокурсники играли в волейбол и др. 

Улыбался, был приветлив со всеми. Рано приходил к мощам прп. 

Сергия на братский молебен, потом шел в класс. Студенты шутили, играли, а 
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он открывал и читал Библию и плакал. Всегда мог сказать, где нужное место 

в Евангелии. 

Когда О. Кирилл стал архимандритом и экономом Лавры, то о. 

Валентин к нему часто заходил после чтения лекций поисповедываться. Он 

всегда принимал и давал конфеты, хотя уставал сильно. После окончания 

академии был духовником Лавры. Много народу к нему приходит - попасть 

сложно. Затем о. Кирилл стал благочинным Лавры. 

После окончания академии через 5, 10, 20 лет устраивал поездки 

загород в заповедные места. Столы устраивал, угощенье и он всегда 

участвовал, но сам ничего почти не ел и не пил, а другим все время 

подкладывал. Никогда не осуждал.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, данное исследование позволило выявить на примере 

московских духовных школ наиболее болезненные аспекты и значимые 

результаты формирования парадоксального явления: бытия духовной школы 

в безбожном и богоборческом советским государстве.  

С одной стороны, для Русской Православной Церкви после 

десятилетий тотальных кровавых гонений и практического разрушения 

церковной структуры открывалась уникальная возможность: возобновить 

регулярную подготовку образованного духовенства, а также – в перспективе 

– развитие богословской науки. И то, и другое было необходимо для Церкви; 

школами настолько дорожили, что, как свидетельствуют документы, 

священноначалие готово было старательно поддерживать мнение не только о 

лояльности, но даже о «послушности» духовной школы советской власти: 

изымать из библиотек литературу, которая могла казаться антисоветской, 

проводить заседания, посвященные юбилеям революции и т. д. Главным для 

церковной власти и школьного руководства тех лет было формирование 

преподавательских корпораций: на начальном этапе - собирание 

сохранившихся церковных образованных сил, в дальнейшем – оставление 

при академии лучших выпускников и по возможности привлечение к 

преподаванию сочувствующих Церкви светских ученых. Однако со временем 

не мог не встать вопрос и о цене этого компромисса, влиянии его на 

формирование духовенства, призванного служить лишь Христу и Его 

Церкви.  

С другой стороны, анализ документов показывает, как вырабатывает и 

советский орган свое отношение и линию поведения по отношению к новому 

и необычному для него явлению – духовной школе. В первые годы действия 

Совета по делам Русской Православной Церкви нерешительны, однако и на 

этом этапе выделяются вопросы, вызывающие наибольшие волнения: связь 
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духовной школы со светскими учебными заведениями и учеными, 

открытость ее для лиц с высшим образованием, привлекательность духовной 

школы даже для коммунистов; формирование мировоззрения будущих 

священников, «посягательство» духовной школы на мировоззренческие 

дисциплины. В дальнейшем Совет вырабатывает определенные методы, 

позволявшие не упускать из-под контроля важнейшие стороны духовно-

учебной деятельности Московских школ, с одной стороны, навязывать 

определенный «долг» перед советской властью, с другой. Методы 

разделялись на открытые и тайные, причем последние – вербовки доносчиков 

из учащих и учащихся- были не менее болезненны, чем первые (прямое 

давление, запрещения, увольнение и даже ссылки неугодных). Тайные 

методы давали и более длительные последствия в смысле формирования 

«пастырского духа», о чем вспоминают многие выпускники Московских 

школ.             

Таким образом, годы «нащупывания» возможного компромисса стали 

крайне важным и сложным периодом истории российской духовной школы, 

который все же дал одну несомненную победу: духовная школа была 

сформирована, стала «данностью», традиция была в той или иной степени 

восстановлена.  

Что касается общего положения Московских духовных школ, то можно 

заметить, хотя и не большую, но все же положительную динамику в 

улучшении условий их существования в безбожном советском государстве. 

Однако «перемирие» оказалось недолгим, и уже с конца 1940-х гг. 

Русская Православная Церковь  все ощутимей чувствовала на себе давление 

государства, что не могло не сказываться и на деятельности московских 

духовных школ. Смерть Сталина и приход к власти новых руководителей 

страны внесли кардинальные изменения в религиозную политику, 

последовали новые наступления на Церковь. Но, несмотря на короткий 

временной отрезок, период стабильности имел результаты: Русская 

Православная Церковь смогла отчасти укрепить материальное и организаци-
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онное положение, возродить многие прежние институты, означить свои 

позиции как традиционно ведущей конфессии в стране и завоевать авторитет 

на международной арене. Все это так или иначе содействовало возрождению 

духовного образования, причем именно Московские школы, как столичные, 

первыми испытывали указанные колебания в церковно-государственных 

отношениях. 

Легализация религиозной деятельности в условиях атеистического, 

тоталитарного государства давалась ценой огромных личных усилий и тяже-

лейших компромиссов, которые принимали на свои плечи иерархи Русской 

Православной Церкви и, прежде всего, Патриарх Алексий I. Драматизм 

ситуации усугублялся непоследовательностью государственной церковной 

политики. Периоды стабильности сменялись нападками, противодействием 

партийно-государственной номенклатуры, местных органов власти, 

враждебно воспринимавших послабления в государственно-церковных отно-

шениях. Даже в короткие моменты благополучия Церковь испытывала давле-

ние со стороны богоборческого государства, находилась в полной зависимо-

сти от власти, реализовывающей идеологию тотального контроля в духовной 

жизни общества и жесточайшего подавления инакомыслия. Надежды Церкви 

не оправдались, большинство данных ей обещаний так и не были выполнены. 

Сталину важна была видимость благополучия в религиозном вопросе, а не 

реальное отделение Церкви от государства. 

Как показывает анализ документов Совета по делам Русской 

Православной Церкви, возрождение Московских, а затем и других духовных 

школ и выработка новых принципов их деятельности давались непросто как 

для духовно-учебного начальства, так и для самого Совета по делам Русской 

Православной Церкви. Если для церковных органов главные сложности 

заключались в подборе кадров учащих и учащихся, составлении программ, 

улучшении библиотек, умении реализовать полноценное духовное 

образование в непростых условиях идеологии советского режима, то перед 

Советом по делам Русской Православной Церкви стояла непростая задача 
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проверять подбираемые кадры, составляемые программы, библиотеки, 

оперативно оценивать допустимость тех или иных составляющих духовного 

образования для идеологии советского режима. Совет по делам Русской 

Православной Церкви за первые полтора десятилетия так и не выработал 

окончательно политику взаимодействия с духовными школами: некоторые 

вопросы решались индивидуально и зависели от конкретных лиц в советских 

органах, что видно из вопроса о подоходном налоге.  

Тем не менее, реальная деятельность Московских духовных школ 

свидетельствует, что, несмотря на значительные ограничения, отдельные 

компромиссы, духовно-учебному руководству все же удавалось, учитывая и 

систему, и особенности конкретных лиц, решать проблемы в пользу 

духовного образования. Об этом свидетельствует не только учебный процесс, 

нацеленный на подготовку пастырей, но и, с одной стороны, полноценная 

литургическая жизнь Московских духовных школ; с другой стороны, 

попытки развития богословской науки. 

Московские духовные школы, чувствуя себя непосредственными 

преемниками дореволюционной МДА, опирались на эту богатую и 

плодоносную традицию – как в общих принципах, так и в конкретных 

элементах (та же система научно-богословской аттестации, 

административная структура, название учебных работ и пр.). Однако были и 

отличия: административное – единство Академии и Семинарии; и 

принципиальное – в Семинарию поступали лица, имевшие среднее 

образование, таким образом Семинария, как и Академия, могли 

сосредоточиться на богословском образовании, не разбрасываясь на все 

области знания.  Разумеется, курс так или иначе дополнялся необходимой 

гуманитарной базой, несмотря на желание советской власти не допускать 

лишить духовную школу широты образования, а также дисциплинами «по 

требованию власти».  

Источники личного происхождения свидетельствуют о том, что 

советские органы действовали не только путем официальных сношений с 
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духовно-учебным начальством, но и путем развращения учащих и учащихся 

склонением их к доносительству. Однако воспоминания учащих 

свидетельствуют и о другом: о преданной дружбе, взаимопомощи, 

жертвенном служении. Поколение студентов первых лет – несмотря на 

разницу в возрасте, происхождении и судьбах, были воспитаны военными 

годами – на фронте или в тылу – смогли понести материально скудное, но 

духовно богатое возрождение Московских духовных школ. Первые курсы 

дали замечательных пастырей и архипастырей, подвижников, духовников – и 

Московские духовные школы стали оазисом, в котором они смогли 

сформироваться, несмотря на советскую реальность.        
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации 

ЖМП – Журнал Московской Патриархии 

МДАиС –Московская духовная академия и семинария 

МДА - Московская духовная академия 

МДС - Московская духовная семинария 

Р/О МГБ – районное отделение Министерства государственной 

безопасности 

СНК - Совет народных комиссаров 

Совет – Совет по делам религий при Совете министров СССР 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ЦК ВКП(б) - Центральный комитет коммунистической партии 

Советского Союза. 
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Приложение 1. Воспоминания (интервью) прот. Валентина Радугина об 

учебе и преподавании в духовных школах 

 

О. Валентин, чем Вы занимались до поступления в семинарию? 

Панамарил в храме апостолов Петра и Павла на Синичке. Настоятелем был о. 

Димитрий Цветов, происходивший из священнической семьи. Тогда я прислуживал в 

алтаре и принимал просфоры. Также учился в школе рабочей молодежи 4 года, закончил 4 

класса начальной школы. 

Еще когда мне было 15 лет, бабушка водила меня ночью читать псалтирь по 

усопшим. Я и не думал быть священником, но когда открылась семинария, мой товарищ 

по работе Петр Змеев позвал меня за собой поступать, но сам не поступил. 

По маминой линии родственники были против моего поступления в семинарию 

(дедушка состоял в обществе «Христианская бедность»), а родственники по папиной 

линии – за поступление. 

Затем во время войны мы пережили эвакуацию в городе Мордвес (за Каширой), но 

через 2 месяца вернулись в Москву. В течение одного года я не учился, а сидел с детьми у 

тети, которая работала.  

Питались мы воробьями, которых ловили мышеловками на помойке, и готовили в 

печке, так как по карточкам давали мало продуктов - всего 700 грамм. 

Затем с 1943 по 1947 год я работал на авиационном заводе «Салют»№44 слесарем-

лекальщиком и слесарем по штампам 6 разряда. В ПТУ я не учился, был самоучка. А на 

завод меня взяли, так как два дяди работали на этом заводе. Проработал  я там 3 года. 

Меня называли «попом», так как я всегда снимал шапку за столом в столовой, а другие – 

нет. Работал с 8:00 до 17:00, когда не было школы, а так с 20:00 до 8:00 пять дней в 

неделю. 

 

Расскажите о своём поступлении и учёбе в семинарии. 

Первый раз я пытался поступить в семинарию в 1946 г., но не взяли, т.к. мне еще не 

было 18 лет (было 17 лет – родился я в 1929 году). В 1947 г. меня приняли в 1 класс МДС. 

Всего 100 человек поступило (сколько поступало - неизвестно).Наш курс был разделён на 

два класса: по 50 человек. 

Занимались мы в Новодевичьем монастыре, в столовой, т.к. помещения не было. Я 

был одним из приходящих, т.е. жил дома. 

После поступления в семинарию меня перестали отпускать с завода на учебу, 

поэтому работал с 20:00 до 8:00. 

Спал 1 – 2 часа в сутки на фанерке. В выходные отсыпался. И так один год. 

Потом меня перевели в Загорск учиться в Лавре еще 3 года. Поэтому я не мог 

больше ездить и уволился. В Лавре продукты получали по карточкам в ларьке. У о. 

Кирилла тётка работала в магазине кассиром и угощала его. Домой мы приезжали на 

субботу и воскресенье. 

Также я был старостой в Новодевичьем монастыре в Успенском храме. Еще 15 

семинаристов приезжало петь, а я, так как был старостой, выдавал им деньги на проезд. 

Питания нам хватало. На последнем году учёбы дали кителя, а до этого мы ходили в своей 

одежде. Жили в стене Лавры - часть царских палат: 40 человек в одном помещении. 

Стипендии были – 4 р. 50 к. С 17.00 до 19.00отводилось время для самоподготовки. 

Потом еще 4 года я учился в Академии. Это был первый курс, который стал 

учиться 4+4 года. До этого учились по три года (Филарет Киевский).  
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Кто учился с Вами на одном курсе? 

Митрополит Питирим Нечаев, митрополит Антоний Мельников, Талызин – 

секретарь митрополита Николая; 4 лаврских монаха (не в сане): архимандрит Кирилл 

Павлов, Архимандрит Парамонов Иван Парамонович, отец Тихон Агриков, отец Феодор 

Андрющенко. Курс у нас был дружный. 

Все курсы учились в зале, разделенном перегородками. 

Со мной в одной группе учился архимандрит Михаил Лебедев (Василий). Это был 

очень интересный, спокойный и способный студент, но в академию не пошел. Он женился 

и 5 месяцев был на приходе. Потом приход отдали под аэродром, и  он тогда пошел в 

академию, где его увидел митрополит Никодим Ротов, который предложил ему принять 

монашество и стать епископом, на что он согласился и развелся с женой, т.к. она изменяла 

ему с офицером. Затем его постригли с именем Мелхиседек. Через год он стал епископом. 

Он был «выездным», т.е. советская власть доверяла ему. 

Также с нами учился схиархимандрит Тихон (Василий Агриков), его племянник 

сейчас епископ в Москве. 

Из всего курса (50 человек) все приняли сан, кроме трех человек. 

 

Какие предметы изучались в семинарии? 

Философии и психологии не было, а были богословские предметы и языки: 

греческий, латинский, древнееврейский и английский/французский (на выбор).Всего 17 

предметов. 

Любимыми предметами были общецерковная история, история Нового Завета и 

история Ветхого Завета. 

 

Расскажите о преподавателях семинарии. 

Талызин Владимир Иванович - секретарь митр. Николая Ярушевича - вёл 

каноническое право. У него была феноменальная память, все лекции он читал на память. 

О. Димитрий Попов (вёл нравственное богословие) являлся бывшим 

обновленческим митрополитом Воронежским. Он был женатый и слепой – везде его 

возила матушка. 

О. Димитрий Боголюбов – миссионер. Он занимался сектантством и 

старообрядчеством. Очень оригинальный старичок. Был репрессирован, сидел, но потом 

его выпустили. В то время почти все преподаватели или были репрессированы, или же 

писали доносы. Был интересный случай, когда он поехал исследовать секту Иоаннитов, 

которые обожествляли святого Иоанна Кронштадского. О. Димитрий, когда еще не был в 

сане, приехал в Кронштадт, в Андреевский собор, и вошел в алтарь. Ему разрешили, так 

как он был одет в семинарский китель. Он смотрел, как служит о. Иоанн, хотя тот и не 

любил этого. О. Иоанн целовал Агнец несколько раз, хотя это не полагается. Когда под 

действием благодати о. Димитрий заплакал, о.Иоанн сказал ему: «Причащайтесь. Вы 

готовы». 

О. Димитрий вёл сектоведение. Беседы были всегда интересные и 

запоминающиеся. Иногда он предлагал нам спеть, например: «под Твою Милость…». 

О. Александр Ветелев  вёл гомилетику. Раньше он был моряком. У него был очень 

оригинальный подход: рисовал человеческую душу на доске – сначала ставил точку, а 

потом разрисовывал  на всю доску. 

Когда я поступил в семинарию, ректором был о. Димитрий Попов, а окончил при о. 

Константине Ружитском. 

 

О. Валентин, расскажите о своей работе в Минской Духовной семинарии. 

В 1954 г. учебный комитет направил меня в Минскую Духовную семинарию в селе 

Жировицы,в Успенском монастыре. Это место удивительной красоты. Лес вокруг 

монастыря, река Щара – я тогда первый раз увидел реку.  Большой монастырь, хотя 
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тамвсего7 монахов. Открыли его после освобождения Белоруссии. Ректором тогда был 

протоиерей Иоанн Сокаль. 

Мне тогда было 25 лет. Там я преподавал латинский язык, хотя его не знал, но у 

меня была неплохая память, и я знал наизусть молитву «Царю Небесный…» на латинском. 

Все ученики были в возрасте, некоторые уже священники, а я совсем еще молодой. На 

первом уроке коленки тряслись. Взял мел и пишу на доске молитву, начал переводить. В 

первом слове какой падеж? Аккузатив – подсказал кто-то. 

Дали отдельную келью, в которой только кровать, стул и печка. Была кухня и 

кормили нормально. Подружились с сыном ректора, который был врачом. Увлеклись 

природой –осень, быстрая река. Подружились с воспитанниками семинарии, играли в 

волейбол, хоккей, рыбачили.  

Епископ Максим Аргентинский, тогда был архимандритом, чуть постарше меня, 

вышел на лед на пруду взял клюшку, одел коньки, разогнался, а тормозить не умел, а в 

углу пруда была полынь, которая не замерзала. И он прямо в рясе в прорубь провалился. 

Глубина там по шею была, но было страшно. Ректор с балкона смотрел. Семинаристы 

запели «во Иордане крещающуся…».  Архим. Максим закричал: «Кощунники, что же вы 

делаете?». Чудаев – крупный семинарист -  вытащил его из воды и отвёл в келью. Водкой 

его отогрели. 

В Минской Духовной семинарии я преподавал11 лет, вёл три года латинский, 

потом общецерковную историю, догматическое богословие и другие предметы, например, 

если преподаватель  греческого языка заболевал, я его заменял, наизусть знал молитвы, 

Евангелие читал на Пасху на греческом и латинском. 

Профессор протопресвитер Виталий Боровой отдал мне свои лекции, и я их 

использовал. У меня была хорошая память, к урокам почти не готовился. 

В лесу были горы, и мы с сыном ректора ходили на лыжах и за грибами. Как-то в 

начале марта разделись до трусов, а какая-то женщина увидела нас, испугалась и 

пустилась бежать, а мы загорали. 

Целые поляны земляники росли у нас. Из Санкт-Петербурга люди приезжали к нам 

за земляникой - 5 копеек за стакан. Мы заливали её молоком и ели – это был нами завтрак, 

и обед, и ужин. Я и в Москву привозил землянику. Путь туда лежал через Жировицы, 

Слоново, Борановиче. 

При Хрущеве закрывали семинарии - уполномоченный звонил преподавателям по 

месту жительства, и их обрабатывали: «Или уезжай или плохо будет». Один я остался 

(неженат был). Был и бухгалтером, и хранителем имущества, и библиотекарем. В 

монастыре нечего было есть, и мы  ловили голубей, лески сплели, натянули. Отец 

Мефодий вышел, видит голуби все в дверь, а я их тащу, и говорит:«Что за явление как у 

преподобного Сергия?». Отдавали голубей обработать в трапезную, и питались ими.  

Был случай как в рассказе «Вий».Как-то в ноябре ректор позвал читать ночью 

неусыпающую псалтирь. В час ночи я пришел в храм святителя Николая. Перед этим 

монашки читали полунощницу, и одна пожилая монашка уснула на лавочке. В алтаре был 

сквозняк, и открылись Царские Врата. Я с одной свечкой стоял, хотел мелом круг 

очертить. Стал громче читать, потом перешел на крик. Слышу стон и шорох - идет 

монахиня Агапия- проснулась и стала читать имена из помянника. 

Много мест и событий было. Между преподавателями царили мир и согласие, 

играли в шахматы. 

Как-то уполномоченный приехал, а у нас только выстроили учебное здание. Мы с 

монахом Евфимием поселили в каждый класс по одной монахине. Днем приехал 

уполномоченный с комиссией, а там люди - старухи, а был уже ноябрь. Уполномоченный 

сказал мне:«Ты об этом пожалеешь». Позже поступило распоряжение   -  семинарию 

закрыть. 
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Чем Вы занимались после закрытия Минской Духовной семинарии? 

Поехал в Москву, а меня оттуда выписали. Секретарь Алексия Iпосоветовал ехать в 

Одессу. Ректор был почти с одного курса – на 4 года младше  - зять секретаря патриарха.  

В 1962 году поступил в семинарию в качестве ученика, т.к. никого не прописывали. 

Коечку среди учеников дали, и я начал преподавать.  

Преподавал я общецерковную историю, а потом догматику, историю Церкви, 

нравственное и сравнительное богословие. 

Одесская семинария находилась на берегу Черного моря. Там даже был фуникулер 

для патриарха. Купались в море до ноября (пока море не замерзало).Однажды 

семинаристы прибежали и сказали, что море ушло – отлив был сильный в один год.А в 

другой год замерзло, и  мы катались на коньках. 

Одесса – город портовый, шумный, веселый. 

Через 5 лет мне дали комнату. Снимал её у одесситки одной. Через стенку жил 

дед(еврей), бабушка и внучка. 

Мой товарищ (шахматист, священник) купил комнату, пришел к нему сосед, и 

говорит: «Давай сыграем на интерес - а давай на коньяк».Через несколько дней приходит 

и 3бутылки по 50 грамм приносит (т.к. не обговорили, какие бутылки) – одессит… 

В 1970 году женился и был рукоположен во диакона. В 1972 году - в сан 

священника, и начал работать в МДА доцентом. С 1971 по 2000 гг.преподавал церковное 

право, догматику и устав Церкви. 

 В 2000 году меня уволили, так как ездить было тяжело: в 4.30 вставать, а домой 

приезжал только в 22.00 (из Москвы ездил). Ректор семинарии – епископ Евгений - вызвал 

и спросил, тяжело ли мне ездить.  Я ответил, что да. И меня уволили, не сказав спасибо. 

Митрополит Вениамин – ректор Николо-Угрешской семинарии - предложил 

преподавать там, так как когда-то он сам мне сдавал экзамены. Я согласился и преподавал 

Догматическое богословие. 

А вызывали ли Вас когда-нибудь в органы? 

Вызывали. Предложили сотрудничать: « Что ты болтаешься? Переходи к нам. Вот 

митрополит Сергий Петров – наш, и ты будь. Примешь монашество (женщин будешь 

иметь, сколько хочешь)» Но я отказался. 

Хотели посадить в Москве на Лубянку вызвали из-за того, что рассказал анекдот: 

«На Красной Площади кого-то сбил автомобиль. Медицинская машина приехала, и 

попросили остаться только родственников, а остались одни милиционеры. А сбили 

собаку». Могли дать 10 лет. Студент один донёс. 

 

О. Валентин, расскажите, пожалуйста, о своём однокурснике - архимандрите 

Кирилле (Павлове). 

В миру его звали Иван Павлович Павлов. В 1947 году он вместе со мной поступил 

в семинарию, ходил в одежде военного покроя. Был стеснительный, недерзновенный, 

уступчивый, твердый в своем решении. 

Все студенты учились и жили вместе (кроме меня, так как  я жил дома) в подвале 

Успенского собора в Новодевичьем монастыре. Питались по карточкам. 

Свободное время Иван Павлов всегда проводил в размышлениях, никогда в споры 

не вступал и был всегда готов помочь. Не певчий, но все службы посещал в свободное 

время. Никаких замечаний от администрации не имел. 

В Лавре участвовал в подготовке классов к принятию абитуриентов, так как многие 

классы были в непотребном состоянии. 

 В играх не участвовал, читал книги, в то время как мы играли в волейбол и т.п. 

Улыбался, был приветлив со всеми. Рано приходил к мощам преподобного Сергия 

на братский молебен, потом шёл в класс. Мы шутили, играли, а он открывал и читал 

Библию и плакал. Всегда мог сказать, где нужное место в Евангелии. 
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Учился хорошо, но не отлично. Не отставал никогда. Стеснительный, но 

благожелательный.  

Мы моложе его были на 2 – 3 года. Отмечали дни ангела. Собирались  по 3 рубля, 

чтобы праздничный ужин устроить. Ваня сидел на кухне, а мы веселились. Архимандрит 

Кирилл, архимандрит Тихон (Агриков) и архимандрит  Феодор (Андрющенко) тоже 

сдавали деньги, но не участвовали. Говорили, чтобы девчата порога не переступали. А 

рядом с Лаврой был педагогический институт, и семинаристы туда к девчатам бегали. 

О. Кирилл стал экономом Лавры. Когда я стал преподавать в Лавре, часто заходил 

к нему после уроков поисповедоваться. А он тогда уже стал архимандритом, но всегда 

принимал меня и давал конфеты, хотя и сильно уставал. После окончания академии был 

архимандритом и духовником Лавры. Много народу к нему приходит - попасть сложно. 

 

А какой был в то время хор? 

В хоре было много украинцев, хорошо пели, хотя петь научились уже в семинарии. 

Один раз в неделю пели десятками – 8 – 15 человек. Я «казитоном» подпевал. 

Аксёнов – светский человек - преподавал церковное пение. Много регентов было 

из студентов академии. Мормыль был регентом. Хорошо пели. 30 студентов на каждом 

курсе. Всего примерно 150 человек училось, а пело более 50 человек. Кто не пел, тот 

алтарничал несколько раз в неделю. 

 В праздники две десятки пели антифонно, а остальные молились. 

Лаврский хор наемный был - много женщин, потом им стали помогать 

семинаристы. 

А у кого исповедовались в семинарии? 

Перед Рождеством и Пасхой о. Димитрий Боголюбов – духовник Лавры - всех 

исповедовал.  

На день ангела мы тоже причащались, отпросившись с урока, но не помню точно, 

причащались ли каждое воскресенье. 

Затем о. Кирилл стал благочинным Лавры. 

После окончания академии через 5, 10, 20 лет о. Кирилл устраивал поездки загород, 

в заповедные места. Столы устраивал, угощенье, и он всегда участвовал, но сам ничего 

почти не ел и не пил, а нам все время подкладывал. Никогда не осуждал  

Как-то раз Аркадий Стойко устроил обед, на котором были сосиски. И  монахи не 

ели и говорили о том, что не едят. А отец Кирилл не ел и не говорил. 

Андрющенко укорял о. Кирилла, что он ходил с моей женой под ручку по Лавре и 

матушками других отцов тоже: «Это же женщина! как ты прикасаешься к ней?». А о. 

Кирилл тогда был казначеем, архимандритом Лавры. 

 

А как часто произносили проповеди? 

Проповеди говорили в Покровском храме на вечернем правиле. До этого правило 

читали в чертогах. Тогда в Покровском храме был клуб для молодежи - танцы и кино. Это 

нарушало покой студентов. 

Проповедовали на каждой службе, в том числе и на всенощной. 

Моя первая проповедь была на литургии в неделю о Закхее. 

На  субботу и воскресенье приезжали в Новодевичий монастырь. Я был старостой 

Новодевичьего храма. 

Пока учились, все было в Успенском соборе. А правило читали в царских чертогах. 

 

О. Валентин, расскажите о написании своей выпускной работы. 

Всё как сейчас: договаривались с преподавателем, закрепляли темы, консультации. 

 По догматике, например, была тема: «Догматическое учение о спасении епископа 

Иннокентия Херсонского».  Его труд состоит из 12 томов. 
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Учились мы 6 дней в неделю в течение 4 лет. Было два свободных дня в неделю. 

Отпрашивались в библиотеку, чтобы писать диссертацию.  Ездили в Ленинскую 

библиотеку, потом переехали в Лавру, и Академической библиотеки вполне хватало. 

Защищались в июне. Предзащиты не было, просто давали работу профессору на рецензию 

- о. Александру Савитскому. 

В семинарии диплом не писали. Каждые полгода писали по 2 сочинения, и 

последнее полугодие тоже. В академии сочинения не писали, только рефераты - кто-то 

зачитывал на уроке, а потом все обсуждали. Объем рефератов 15-20 листов. 

Темы сочинений: 

 Святитель Филарет 

 Святитель Игнатий 

Рефераты: 

 Гонение христиан во времена Нейрона 

 Святитель Ириней Лионский  

 Святитель Киприан Карфагенский 

 

Темы сочинений шли на магистерские работы. Магистерская работа обычно была 

по объему 60 – 70 страниц. Моя работа была 170 страниц. 

 

О. Валентин, расскажите подробнее о людях, с которыми Вам довелось 

общаться. 

Митрополит Питирим Нечаев - много интересующийся, харизматичный. Долго 

преподавал, был иподьяконом у патриарха Сергия и Алексия I. 

Он просил меня быть репетитором одного человека, когда я был студентом, но 

проведя несколько уроков, я отказался, хотя деньги большие предлагали, так как тот 

ученик не хотел заниматься. 

Виделись с Питиримом только во время богослужений. Его много любили и ему 

много завидовали.  

Митрополит Антоний Мельников был старше меня на 3 года. Мы с ним 11 лет в 

Жировицах вместе были – дружили. Боязливый, трусливый, своеобразный. Любил 

искусство. Был болезненным и в 60 лет умер.  

Я его упрекал в мшелоимстве, так как он из-за границы привозил сувениры, посуду 

и хранил их у себя.  

Добрый был человек. Когда он уже стал митрополитом Санкт-Петербуржским, я 

побывал у него в гостях. Его брат - Володя (военный генерал) жил на Кузнецком  Мосту. 

Еще он тихи писал. Есть машинописные сборники хороших стихов.  

Митр. Питирим Нечаев и митр. Антоний Мельников были друзьями, и на 1 курсе я 

был в их отделении. Оба адекватные, были на своем месте. 

Агриков Василий Петрович 

Высокий. Был женат.  

После МДА оставлен преподавателем и духовником. Женщины облипали его как 

мед, так как был истовым монахом. 

Отдельно от нас держался, не участвовал с нами в застольях или когда мы 

отмечали в  лесу.  

Бежал на Кавказ и подвизался в каком-то скиту. Вернулся схиархимандритом. 

Талызин В.И. 

На лекциях 45 минут говорил на память, а в конце раздавал распечатку, в которой 

было всё то же самое «слово в слово». 

Протопресвитер Виталий Боровой 

 Обладал феноменальной памятью и большой начитанностью. Окончил 

Варшавскую духовную академию. Из Вильно его направили в Жировицы. Там он 



148 

преподавал общецерковную историю. Затем его перевели в Санкт-Петербург. Потом он 

стал настоятелем Елоховского Собора. 

Я в Жировицах пользовался его лекциями. 

Он был дипломат, объездил всю Европу. Знал языки и литературу. Был 

начальником иностранного отдела патриархии. Знал западных богословов. Не был 

фанатиком, но имел широкое мышление. 

Ректор о. Константин Ружитский 

Был человек амбициозный, закрытый. Имел хороших осведомителей и всё знал. 

Получил степень магистра богословия за сочинение в Санкт-Петербуржской Духовной 

Академии. Имел большой авторитет.  

О. Димитрий Попов  

Бывший обновленческий митрополит Воронежский. Слепой - потерял зрение. 

Начитанный, преподавал нравственное богословие. Матушка его приводила, и он читал на 

память, а некоторые студенты играли в шашки на задней парте. Внимательный и 

требовательный. 

Ректор о. Александр Смирнов 

Импозантный. Был настоятелем одного из московских соборов. Ходил к светским 

властям и поэтому ему много позволяли. 

 

А что Вы думаете о личности И. В. Сталина и периоде его правления? 

После его смерти о нем плакали как по отцу, хотя знали, что много людей 

пострадало.  

Сам он был параноик. Жили мы в страхе. Был случай - некто ботинки завернул в 

газету, где портрет Сталина был, и ему дали 10 лет тюрьмы.  

Обо всех поездках требовалось давать отчеты. Я окончил МДА из числа первых 

среди москвичей и служил в Болгарском Подворье. Состоялась поездка в Болгарию на 1 

неделю, после чего вызвали в КГБ и спросили: «Где ваш отчет о поездке?». Я ответил, что 

не писал и не буду писать. Мне ответили: «Больше не поедете».  

А Митрополит Сергий Петров написал отчет на 70 страниц. 
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Приложение 2. Статистические данные по учебному процессу из 

документов ГАРФ. 

 

Ф. Р-6991 оп.1 д. 122 

Секретно 

СОВЕТ   

ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 

Секретной переписки по духовным учебным заведениям Московской патриархии 

Том 1 

Начато 15 октября 1946 г. 

Законченно 31 мая 1947 г. 

 

В деле 296 листов 

Лист 1 

Товарищу Уткину: 

Вам необходимо проверить в каком плане идет работа товарища Иванова К.Г. в отношении 

духовных учебных заведений и когда вопрос достаточно будет Вами подготовлен, мне, вместе с 

товарищем Ивановым, доложить, во всяком случае – не позднее 10 ноября. 

 В частности, меня интересует: 

1. Состав слушателей 

2. Состав преподавателей 

3. Ход учебы 

Особенно разберитесь с положением об академиях и семинариях и учебными 

программами.  

Вопрос о преподавании в академиях таких предметов как психология, логика и 

метафизика, надо Вам тщательно изучить, разобраться, доложить на Совете, и, вполне вероятно, 

что нам этот вопрос придется согласовать с Правительством или с ЦК. 

(Карпов) 

15 октября 1946 г. 

Лист 2 

Секретно. Экз. №2 

Товарищу Уткину, товарищу Кириллову 

Приложение к протоколу заседания совета по делам русской православной церкви при 

совете министров  СССР №16 от 14.11.1946 г. 

Прения 

По докладу старшего инспектора товарища Иванова К.Г. 

О духовных учебных заведениях. 

Товарищ Белышев: - товарищ Иванов сказал, что из Луцка и Москвы он кое-что собрал. А 

почему эти же данные нельзя было получить от других уполномоченных? И надо было заниматься 

этим вопросом, когда шло комплектование, потому что нам интересны не только те, которые уже 

учатся, но и те, кто желали поступить, но не были приняты. Что это за народ по их социальному 

признаку. По образованию, по возрасту? Надо было сделать анализ. Вы, товарищ Иванов, многих 

вещей не сказали. А я, например, знаю, что в московские духовные учебные заведения подавали 

заявления коммунисты, причем, рассуждали так: «если я не выдержу, я опять буду коммунистом, 

если выдержу – из партии выйду». 

Аналогичный случай был в Ленинграде, такому студенту сказали, что несовместимо 

учиться в духовной академии и быть членом партии. И есть целый ряд таких моментов, которые 

требуют информации директивных инстанций и Правительства. А мы этого дела не имеем и не 

знаем, как прошло комплектование, кто учится, какая прослойка молодежи, какие у нее 

стремления. 
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Я, например, в Ленинграде был и знаю, что очень много людей из наших технических 

ВУЗов подавали заявления в духовные учебные заведения и учатся там. Это чрезвычайно 

интересно для партийных организаций. Почему-то товарищ Кушнарев додумался и 

проинформировал Ленинградский Обком партии, как прошла у него учеба. Этим заинтересовался  

Отдел пропаганды и агитации и Секретарь Обкома. А мы этого не сделали. 

То же самое и с преподавательским составом. Нам не  безынтересно знать, откуда этот 

преподавательский состав идет. Одно дело преподаватель – священник, а другое дел – 

преподаватель советских ВУЗов. А в Ленинграде большинство преподавателей духовных учебных 

заведений совмещают: преподают в институте иностранных языков и в духовной академии; 

преподают историю  

Лист 3 

на советских курсах и в нашей богословской академии и что некоторые преподаватели советских 

учебных заведений перешли совсем работать в духовные учебные заведения. Этим надо было 

поинтересоваться глубже, изучить этот вопрос. 

Вы говорите, как мне работать? Насколько я понял, вы представляете себе работу в том, 

чтобы собирать сведения, и вы ходите, ходите, и вам сведений не дают. Но дело не в этом. 

Сведения надо собирать умело, а также и самому что-то думать и предлагать. 

Вы говорите, что ходить на лекции вам не разрешили. Тут конечно, надо подумать, потому 

что ваше присутствие на лекциях могут расценить, как контроль. Но есть другие способы 

контроля. Я когда был в Ленинграде, предложил лекции стенографировать. Это обяжет 

преподавателей лучше готовиться к лекциям, а с другой стороны будет пособие для студентов, 

может быть, даже и для Московской академии, как обмен опытом, да и нам с вами легче 

контролировать: где человек загнул и где не загнул. Надо самому подойти к этим вопросам и 

самому думать, находить пути, давать предложения, согласовывать с товарищем Уткиным, 

проявлять больше инициативы. 

В заключении я хочу сделать следующий вывод: я считаю, что товарищ Иванов работает 

неудовлетворительно, так, как он сегодня доложил. И мне хочется для себя представить, в чем 

причина этого: или не может обеспечить, или не хочет. Я думаю, что товарищ Иванов не хотел 

этого обеспечить, потому что он человек, который недавно выдвинулся на работу, и не думаю, что 

он не понимает ответственности, но я считаю, что товарищ Иванов, по своему объему развития и 

подготовке, не может  обеспечить этот участок работы. 

Товарищ Уткин: - учебными духовными заведениями до нынешнего года мы не 

занимались совсем. Начали работать в нынешнем году. В духовных учебных заведениях недавно 

закончилось комплектование, так что можно сказать учебный процесс не развернулся как следует. 

Когда я был там единственный раз я убедился,  

Лист 4 

что развернутых программ нет, ни один преподаватель не пишет Совету Академии и семинарии 

свои программы, что является совершенно обязательным, а они руководствуются учебным 

планом, т.е. дается заглавие предмета и количество часов на него. А дальше начинается творчество 

самого преподавателя.  

Я разговаривал с ректором, и он согласился со мной. 

Мы пока от них затребовали для ознакомления программы по трем основным предметам: 

логике, философии и психологии, потому, что по этим предметам нам в первую очередь нужно 

знать, какое содержание преподносится. История Нового и Ветхого Завета может интересовать нас 

меньше. До сих пор этих программ не представлено, обещают каждый день.  

Комплектование только что закончилось, учебный процесс еще не на полном ходу. Об 

этом свидетельствует тот факт, что 15 учащихся в Москве еще не прибыли к месту учебы: после 

экзаменов разъехались на места и не вернулись. 

У нас связь была недостаточной. Первый раз я познакомился с ректором, с проректором 

только несколько дней назад, потому что в этом вопросе ясности не имел – каким образом можно 

осуществлять связь с учебными заведениями. 

Я не думаю, что было бы полезно нам посещать лекции. Потому что это было бы 

истолковано не в нашу пользу. Может быть, здесь более приемлемо предложение Сергея 

Константиновича, чтобы контроль за лекциями вести путем их стенографирования, причем не 

нужно настаивать на стенографировании лекций по катехизису. По апологетике они представляют 

большой интерес, т.к. они затрагивают вопросы материалистического миропонимания, каким 
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образом преподаватель критикует материализм и доказывает, что не материализм является 

истиной, а идеализм. 

Я думаю, что здесь нельзя обвинять товарища Иванова в том, что он до сих пор не влез в 

существо предмета, а тут дело такое, что нами оно недостаточно изучено и решено. 

Лист 5 

Я думаю, что задачи, которые нам предстоят, ясны в связи с работой учебных заведений. 

Прежде всего, нам нужно знать состав слушателей и преподавателей. У нас есть отрывочные 

сведения по Москве и Луцку. 

В Ленинграде Кушнарев, который дает обстоятельные информации в свои местные 

организации, оказывается одним из самых неисправных по отношению к нам, когда мы от него 

требуем сведения, касающиеся учебных заведения и анкеты. Но Кушнарев на счет этого  не 

совсем аккуратен. 

О составе. Его надо изучать подробно, как слушательский, так  и преподавательский 

состав. У нас есть сведения, но Константин Григорьевич не систематизировал их настолько 

удобоваримо, чтобы понятно было всем, о чем речь идет. Можно было сказать, что это за рабочие, 

скажем, с завода Сталина. У нас сведения есть по Москве и Луцку  -  кто они такие, но докладчик 

не преподнес эти сведения в приемлемом виде. Это его недостаток. Но сведения эти неполные, не 

на весь состав, который имеется в академиях и семинариях по СССР, а только на 1968 г. по 

Москве, или на 1949г.,  и 1959г. по Луцку. По Москве у нас есть исчерпывающие данные, но они 

не проанализированы, а это представляет большой интерес: кто подавал, кто отсеялся, кого 

отсеивают?...Москва и Ленинград по своим духовным учебным заведениям являются решающими. 

В других городах они не развернулись как следует. 

Дальше. Нам нужно знать программы. Этот вопрос находится в процессе изучения. Мы 

затребовали программы по тем предметам, которые нас интересуют в первую очередь, а дальше 

мы должны затребовать в обязательном порядке, чтобы они прислали. С одобрением Учебного 

Комитета при Синоде….. 

Расписание это  вещь, которая не решает дела. Я видел его. Расписание окончательно не 

утрясено, но, во всяком случае, какая-то система в занятиях есть. … 

Лист 6 

Что касается библиотек, то они в наших духовных учебных заведениях чрезвычайно 

засорены, и есть книги такого порядка, которые нужно изымать. Это видимо будет теперь 

проделано, библиотеки будут просмотрены, хотя мы к этому делу только сейчас приступили, 

причем сам ректор Московской духовной академии ставил перед нами вопрос. Опасается. Как бы, 

по неведению, не допустили чего нибудь антиобщественного и в преподавании и в литературе. И 

просил Иванова разобраться в этом книжном  фонде и предостеречь подчас от ложных шагов, 

которые и не хотели бы делать. 

Мало известна материально-бытовая сторона студенчества и преподавателей. Мы  одно 

только знаем, что они получают карточки, к нам обращаются, когда на этой почве происходит 

недоразумения. 

Мы должны решить вопрос – должны мы или не должны интересоваться материально–

бытовой стороной преподавателей и студентов. Я лично стою на такой точке зрения, что должны, 

поскольку бытие определяет сознание и определяет настроение. И размер стипендии. И размер 

дотации, и сколько архиерей пожертвовал (а такие случаи бывают, когда приезжают архиереи и 

дают десяток, полтора десятка тысяч и говорят, что это – на улучшение жизни и быта студентов) – 

это нас должно интересовать, потому что материально-бытовая сторона определяет сознание. 

Комплектование учебных заведений закончилось недавно, и работа только развернулась, и винить 

меня и Константина  Григорьевича можно только  в…. 

Лист 7 

… вопрос о духовных учебных заведениях – один из важнейших вопросов, которому мы 

до сего времени не уделяли внимания и только сейчас подошли вплотную…. 

Товарищ Ананьев: - по чьей инициативе было обращение в Совет сделать доклад о 29-й 

годовщине – по инициативе администрации Духовной академии или студентов? 

Товарищ Уткин:- нам администрация прислала официальную просьбу сделать доклад. 

Доклад был сделан. Это мероприятие имело большое политическое значение, и судя по отзывам о 

докладе, он понравился… 

Лист 8 



152 

… Некоторые преподаватели советских ВУЗов в освещении некоторых дисциплин 

допускают такие вещи, которые дают неправильную оценку или не совсем в нужном нам духе. 

Вопрос о том, как формируется сознание студентов в этих духовных учебных заведениях, всех 

будет интересовать, и мы должны  совершенно точно знать и преподавателей и студентов. В 

особенности такие дисциплины, о которых говорил Георгий Трофимович, и по Конституции. 

Этот вопрос можно проверить не только стенографическим путем. А также 

заинтересоваться письменными работами…  

Мы мало знаем, только общие статистические сведения, которые нас устроить не могут. 

Нужно знать очень основательно и учебный  процесс, и студентов, и преподавателей. Должно 

наблюдать за тем, какая молодежь туда идет, почему они так поступают и как думают вести эту 

работу, а в особенности в академиях, где готовится преподавательский состав. Пусть эти люди по 

своему мировоззрению будут идеалисты, церковники, но ведь эти люди могут к существующим 

порядкам советской власти относиться определенным образом,  и мы должны 

проверить…Существование духовных учебных заведений допущено у нас на определенных 

условиях. А как мы можем знать, какие условия они создали, как воспитывают людей? Как это 

сделать? Мероприятий очень много. С одной стороны, - чтение лекций, а с другой – 

Лист 9 

проверка письменных работ студентов, а в отдельных случаях – изучение преподавательского 

состава и студентов. Отдельные беседы с ними вскрывают лицо преподавателей и студентов, и 

тогда можно прямо сказать благополучно на этом участке или не благополучно. Мы не будем 

противиться тому, чтобы они воспитывали  людей в христианском духе, но нас интересует, чтобы 

там не проводилась та линия, которая нам не нужна. 

Мы должны смотреть, чтобы воспитание студентов не было направлено против советской 

власти. Христианская идеология только потому и допускается, что она не ведет борьбу против 

советской власти. 

Товарищ Уткин: - они сами хотят подготовить людей советски настроенных, но мы не 

нашли метода, как им помочь… 

Товарищ Блинов: я считаю, что товарищ Иванов И.И. правильно подчеркивает, что вопрос 

об учебных богословских заведениях для нашего Совета является не второстепенным или 

третьестепенным. Вопрос очень серьезный и важный, и его нужно поставить в первую очередь. 

Иван Иванович подчеркивал, что этот вопрос идеологический …  

Лист 10 

Я считаю, что совет…. должен ясно представлять не только, какое у них расписание, а 

нужно знать, чем дышит преподавательский состав, студенческий состав, это - с одной стороны, а 

с другой - контролировать и направлять прием новых студентов, выяснять – кто и почему идет, по 

каким причинам отсеивается. 

Материально-бытовые вопросы. Нам неважно знать – сколько дал епископ - 20 или 30 

тысяч, а нам важно знать, чтобы институт был обеспечен продовольствием и канцелярскими 

принадлежностями, чтобы администрация института шла к работнику Совета за помощью. 

Насчет библиотек. Насколько я знаю из бесед с работниками Московской Патриархии, у 

них библиотека засорена. Там есть и антисоветская литература.  

Это дело надо как-то пересмотреть и изъять такую литературу из обращения. Нельзя же 

говорить о том, чтобы воспитывать в патриотическом духе студентов, если в то же время 

разрешать им читать реакционную, антисоветскую литературу. Это надо иметь в виду в первую 

очередь. 

Я считаю, что совет должен решить сделать в отношении товарища Иванова 

организационные выводы, может ли он оставаться на обслуживании богословских учебных 

заведений. Если может – то дать определенный срок, потребовать, чтобы он составил план своей 

работы… 

Лист 11 

Для нас правительство сделало все возможное  для того, чтобы мы на новом, 

специфическом участке работы, остром участке работы, работали в несколько иных условиях. Я 

не буду говорить о каких-нибудь льготах, а только скажу, что нам даны приличные оклады – 

служащим в нашем аппарате – и другие льготы, но вне зависимости от этого повторяю: 

должностное положение каждого работника в Совете и прежде всего работника принадлежащего к 

партии требует от… 

Лист 12 
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Доклад меня не удовлетворяет… 

Теперь, я хотел бы также сказать несколько слов следующего прядка. Зачем открыты 

духовные учебные заведения? Я, как руководитель Совета, понимаю это дело так: духовные 

учебные заведения в нашей стране открыты для того, чтобы считаться с требованиями, с нуждами 

Церкви. 

Раз такой вопрос возникает и Церковью он поставлен,- отказать в этом вопросе, значит – 

ущемлять и этим фактором подчеркивать обратное, а не декларируемую нами веротерпимость и 

свободу совести. Это первое. 

Второе. Открытие духовных учебных заведений поставлено Церковью потому, что в 

кадрах церковь нуждается.  

В-третьих. Мысль определенно заложена, но нигде не записана, о том, что подготовка 

новых кадров священнослужителей, в данном случае, - Православной Церкви, в духовных 

учебных заведениях несколько освежит кадры и даст возможность иметь молодой состав, и не 

только молодой состав, а состав, который родился и обжился в условиях советской современной 

обстановки. 

Лист 13 

Никто не ставит задачу, и никто так не думает, что священники будут придерживаться 

нашей идеологии, или что священники будут мало отличаться от преподавателей светских 

учебных заведений. Нет, но речь идет о том, что эти лица, изучая христианскую психологию, 

подготовляя себя для деятельности церковной, не вкусили ту психологию, мораль, политику, 

которая была в период монархизма в нашей стране и через что большинство духовенства прошло. 

Имелась в виду узкая задача – для новой работы Патриархии, в частности, для выхода на 

международную церковную арену, использовать новые кадры, которые дадут новые академии и 

семинарии. Я понимаю это так, и думаю, что правильно понимаю. Это – вопрос Церкви,  для нас 

же вопрос один - допустить, потому что это- нужды Церкви. А отказать это значит резко ущемлять 

и ограничивать Церковь. 

Но можем ли мы проходить мимо вопроса о том, кого готовят? Как готовят? Правильны 

здесь замечания товарищей, выступавших членов Совета и других, о том, что мимо этого вопроса 

мы не можем проходить, за этот вопрос мы несем ответственность. Мы не должны эту работу 

проводить так, чтобы было прямое вмешательство и прямое корректирование. Но в некоторых 

вопросах будем прямо корректировать и прямо предлагать, прямо запрещать. И это Вы должны 

знать и если мы видим, что идут к скатыванию или какому-то использованию церковного амвона 

или кафедры семинарии и академии, хотя бы по противопоставлению к государству, к 

правительству, к власти, к народу, - тут мы будем прямо вмешиваться. 

В вопросы канонические и догматические мы не вмешиваемся, но это не значит, что мы не 

должны заниматься изучением. Мы должны изучать и изучать всесторонне. Для того, чтобы 

товарищам было понятно и, прежде всего, лицам непосредственно на этой работе находящимся… 

Лист 14 

Мы должны изучать состав слушателей по ряду признаков: возрастной (потому что это 

тоже нам дает представление, отвечает ли это тем задачам, которые ставит заграница), 

социальный, национальный, общеобразовательная подготовка и др.  Вплоть до того, откуда он  

пришел, чем он раньше занимался, почему он пришел в духовное учебное заведение – интересы ли 

здесь материального благополучия, интересы ли вероисповедного признака, или еще какие- либо 

другие причины. Словом, состав слушателей, как принятых, так и отсеянных, но изъявивших 

желание учиться, мы должны изучать. 

Как изучать этот вопрос? Изучать состав слушателей и лиц, изъявивших желание 

поступить по анкетам, по заявлениям и по информации руководящих лиц в семинариях и 

академиях – этим нужно заниматься. Тут сделал замечание Сергей Константинович о том, что 

Кушнарев сообщил, что к ним приходили члены партии. Мимо этого вопроса мы не можем 

проходить, потому, что кроме нас этим вопросом никто не занимается. Я скажу больше: тов. 

Иванов должен был это знать и не только знать, а написать членам Совета, доложить и об этом 

надо информировать ЦК партии. 

В нашей духовной семинарии учится, как мне стало известно на – днях, из последней 

беседы с ректором, студент Пронин, брат Пронина, известного большого государственного 

деятеля, Министра. И на всех языках в семинарии склоняют это обстоятельство. 
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Я думаю, что не вдаваясь в суждения в обстоятельства этого вопроса и не думая, что это 

как-то прямо компрометирует товарища Пронина, мы, как работники Совета, обязаны дать сигнал 

ЦК партии о том, что в семинарии учится такой-то и такой-то.  

Это мы обязаны еще и потому сделать, что он; накануне вступления в семинарию, вышел 

из партии большевиков. А откуда получить такие сведения, как не от нас? Я думаю, что если 

проверить состав, то аналогичные случаи мы найдем и в других семинариях. 

Лист 15 

…что побудило их? Надо изучить состав слушателей семинарии и студентов академии во 

всех отношениях. 

Какие у них настроения или отношения к власти, какая открытая антисоветская, или 

антиправительственная, или антинародная деятельность - это с Вас не спрашивают и с нас не 

спрашивают, ибо за это отвечают другие органы, за исключением тех случаев, когда будут в 

семинариях или академиях какие-нибудь открытые выступления или протаскивания.  

Второй вопрос, чем нужно заниматься это преподавательский состав. Этим составом 

нужно заниматься почти в таком же плане, как и со слушательским и студенческим составом, но 

только с еще большими требованиями мы должны подходить к преподавательскому составу.  

Я считаю, что надо обязать уполномоченных и самим вести и иметь на всех 

преподавателей дела. 

Третий вопрос - программы и положения. Надо расчленить этот вопрос. Положение 

каждой семинарии должно быть типовым. Кто утверждает положения? Положение о семинарии 

должно быть утверждено учебным Комитетом и завизировано Патриархом. Положение об 

академии должно быть утверждено Синодом, по представлению Учебного комитета, и утверждено 

Патриархом. 

Наше отношение к положениям. Обязательно положения о семинариях и академиях 

должны быть специально рассмотрены на Совете - типовое положение о семинарии и типовое 

положение об академии. Представление в Правительство не требуется. 

Четвертый вопрос. Программы семинарии и программы академии. Они должны иметь 

обязательный план, т.е. каждый предмет должен быть  показан предметным планом.  

Разработка программ – дело за Учебным комитетом. Но здесь мы должны более тщательно 

подойти к программам, чем к положениям. 

Лист 16 

Официального решения по программам мы или правительство выносить не будем. После того, как 

программы будут утверждены Учебным комитетом, товарищ Уткин, как заведующий отделом, 

должен лично съездить Церковь и поговорить. 

Сейчас проговаривается этот вопрос. Нельзя программы по истории религиозной 

философской мысли или психологии, христианской метафизики проговаривать, а надо 

просмотреть программы по этим предметам.  

Другие вопросы. Я считаю, что мы должны интересоваться и материально-бытовой 

стороной. Это значит : на каких условиях существуют академия и семинария, на каких условиях 

содержится преподавательский состав, на каких условиях учатся студенты и слушатели, и т.д. В 

необходимых случаях мы должны оказывать содействие. Но это не значит, что все их заявки мы 

будем удовлетворять;  но считаться с тем, что они без нас ничего не получат, мы должны. В 

общем бытовой стороной интересоваться, но не интересоваться кассой. На это мы не имеем права.  

Дальше. Тут затрагивали вопрос политический и моральный. Я считаю так: мы должны 

знать, какое поведение  там, какого распорядка учащиеся придерживаются. Чем заполнен досуг 

студентов и слушателей, какая работа проводится вне программ, и т.д., и т.п., какие есть открытые 

проявления. Но я не  думаю, чтобы эти проявления носили политический характер.  Но хотя бы 

морально-бытового порядка это значит: не развивается ли картежная игра, пьянство, разврат. Это 

мы должны знать 

Затем – санитарное состояние духовных учебных заведений. То не значит, что мы должны 

обследовать сами, т.к. это могут сделать органы санитарного надзора по своей или нашей 

инициативе.  

Должны интересоваться учебным годом, т.е. итогами квартальными, годовыми , 

результатами учебы и т.д. 

Я рекомендую и разрешаю эти вопросы изучать прежде всего путем требования 

необходимых документов: программ, положений планов, расписаний итоговых данных по зачетам 

и, кроме того, не повседневное хождение туда, а вызовы или приглашения к себе. Кого? Надо 
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определить, я устанавливаю: ректор академии, заведующий семинарией, проректор академии, 

члены учебных советов, инспектора. 

Лист 17 

Главный воспитатель и так называемый надзирательский состав. Ведь на каждом курсе у  

них есть официально записанный положением надзиратель. Слушателей же и преподавателей, не 

занимающих административной должности, не рекомендую вызывать за исключением особых 

случаев, когда есть какой-то персональный и особый вопрос. В этом случае я прошу 

согласовывать со мной или с членами совета. Но в отдельных случаях просмотреть, поговорить 

рекомендуется самому, но не ходить на лекции и на заседания ученого совета. Одно дело прийти с 

ректором поговорить, одно дело – пройтись с ним по помещениям. И тут же можете поговорить с 

встретившимися слушателями, но не присутствовать на лекциях, на школьной работе …кроме 

определенных дней,  как, например, выпускной экзамен, если есть приглашение. 

Лист 18 

…хотелось бы знать мнение патриарха и председателя Ученого Комитета митрополита 

Григория. 

Лист 19 

Пятое. Надо рекомендовать Учебному комитету, чтобы он на своём заседании рассмотрел 

всех преподавателей по степеням профессор, магистр, доцент.  

Лист 21 

Товарищ Блинов: по-моему, нужно порекомендовать учебному комитету Патриархии, 

чтобы он обязал, в частности по Москве, ректора академии и заведующего семинарией, чтобы 

прием заявлений происходил через епархиального архиерея, чтобы не шли через голову. Это 

внесет дисциплину, чтобы архиерей давал заключения. 

Лист 23 

Протокол №16 заседания совета по делам РПЦ при совете министров СССР 

14 ноября 1946 г. 

Присутствовали: товарищи Карпов, Белышев, Иванов, Уткин, Барашков. 

Товарищи Блинов, Покровский, Ананьев, Кириллов, Митин, Иванов, Пашкин, Петрунис. 

Лист 31 

О количестве слушателей и реорганизации пастырско-богословских курсов в 4-х летнюю 

семинарию в 1946 г. Волынским и Ровенским Епархиальным управлением. 

Ректор семинарии Тучемский. 

До листа 40 говорится о преподавании некоторых предметов, как проходят и сколько часов 

в неделю.  

Лист 41: Таблица оценок 

Лист 42: материально-бытовая сторона семинарии в таблице зарплаты, расходы, продукты, 

ремонт. 

Источник финансирования - епархиальные обложения. 

Ректор 5000 р. 

Преподаватели 1500р. 

Кухарка 400р. 

Уборщица 600р. 

Эти ставки непомерно выше преподавателей школы г. Луцка 

 
Ф.Р-9991. оп. 1 . дело 270 

Статистические сведения по состоянию на 1 января 1948 г. 

20 диаграмм в деле. 

Количество действующих церквей и молитвенных домов: 

 В 1914г. – 777675 

 В 1941г. – 3021 

 В 1948г. – 14329 

Открыто в годы войны на оккупационных территориях – 7547 

Открыто с 1944г. по 1947г. – 1270 

 

На 1 января 1948г.: 

 70 епископов  

 11846 священников. 
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Из них: 

 имеют высшее духовное образование 1365 человек – 11%.  

 имеют среднее духовное 4888 человек – 40%.  

 не имеют духовного образования 5655человек – 48.8% 

 

(За 1947 год выбыло 834 священника (по причинам смерти, отправления за штат, снятия сана). 

Посвящено – 575 человек.) 

 

 Дьяконов -1235 человек. 

 

(В 1914г. – 66100 священников и дьяконов.) 

 

 Регентов – 1218 человек. 

 Псаломщиков - 4968 человек. 

 Певчих – 29627 человек. 

 Монастырей - 85 (44 женских, 41 мужских) 

 Монашествующих - 4632 человека. 

 Монашек и послушниц-  3522 человека. 

 Монахов и послушников - 1110 человек. 

 

Количество монастырей в разные периоды: 

 1914г. - 1025 монастырей 

 1938г. – 0 монастырей 

 1940г.  – 64 монастыря 

 1945г. – 101 монастырь 

  

Духовные учебные заведения (академии и семинарии) в 1947 - 1948 гг.: 

 2 академии 

 8 семинарий 

 562 слушателя (49 человек в академии и 513 человек в семинариях) 

В 1947 году: 

 Подано 507 заявлений.  

 Принято 268 слушателей. 

 

Состав слушателей на 1 января 1948г.:  

 всего 562 человек  

 моложе 20 лет - 272 человека 

 в возрасте от 21 до 30 лет - 168 человек 

 старше 31 года - 122 человека 

 

Имеют образование: 

 низшее - 168 человек 

 неполное среднее - 299 человек 

 среднее – 77 человек 

 высшее  - 13 человек 

 незаконченное высшее - 5 человек 

 

Из них: 

 119 человек -  работавшие в советских предприятиях и учреждениях 

 16 человек - инженерно технический персонал 

 14 человек - работавшие на педагогической работе 

 59 человек - демобилизованные из советской армии 

 18 человек - работавшие в сельском хозяйстве 

 219 человек - служители культа, церковные служащие и монашествующие 

 117 человек - учащиеся 



157 

 

Ф. р-6991. оп. 1 . дело 569. 

Секретно 

Материалы о работе духовных учебных заведений  

29 января 1949 – 27 октября 1949 

В деле 139 листов 

Лист 1 

Уполномоченным совета: 

Тов. Трушину – Московская область 

Тов. Кушнареву -  Ленинградская 

Тов. Ходченко – Украинская ССР 

Тов. Федотову – Киевская область 

Тов. Благову – одесская область 

Тов. Менькову – Белорусская ССР 

Тов. Диденко – Волынская область 

Тов. Чудину – Ставропольсукий край 

Тов. Полубабкину – Саратовская обл. 

Тов. Кисленко -  Барановичская область 

 

В связи с запросом с мест некоторых уполномоченных, Совет по делам Русской 

Православной Церкви при Совете Министров СССР сообщает для сведения, что в духовные 

учебные заведения (академии и семинарии) могут приниматься лица, достигшие 17 – летнего 

возраста, но, согласно ст. 14 закона о всеобщей воинской обязанности от 1.11.39 года, они по 

достижении 19 летнего возраста, если по состоянию здоровья являются пригодными для военной 

службы, подлежат призыву в армию на общих основаниях со всеми гражданами и никакими 

отсрочками не пользуются, о чем Вам и надо поставить в известность епископа и руководство 

академий и семинарий. 

Председатель совета Карпов 

Лист 13 

О результатах выпускных и переводных экзаменов в Московской духовной семинарии и 

академии в 1948 - 1949 году 

К началу 1948  - 1949 учебного года учащихся в Московской духовной семинарии было – 

161 человек, в академии – 39 человек.  

Из них в семинарии: 

 в 1 классе было 41 чел 

 2 – 43 

 3 – 55 

 4 – 22 

В академии: 

 На 1 курсе было – 17 чел. 

 На 2 - 10 

 На 3 - 7 

 На 4 – 5 

В процессе учебного года из семинарии отсеялось по разным причинам – 9 человек, 

например 3 человека за бытовое разложение. И один по психической болезни….. 

Из 3 класса 2 человека были арестованы органами Государственной безопасности…. 

Двое были уволены по собственному желанию:… 

В процессе учебного года один человек переведен из 1 класса в 3 класс… 

Один человек из 3 класса во 2 класс… 

Лист 15 

К началу выпускных и переводных экзаменов в Московской духовной семинарии было 152 

человек, из них: 

 В 1 классе 39 человек 

 Во 2 - 40 

 В 3- 51 

 В 4 – 22 
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Из академии в процессе учебного года по неуспеваемости отсеялось – 2 человека… 

К началу выпускных и переводных экзаменов в Московской духовной академии было - 37 

человек из них: 

 На 1 курсе – 16 чел.  

 На 2 – 9 

 На 3 - 7 

 На 4 - 5 

К выпускным и переходным испытаниям в семинарии было не допущено 3 чел. Как 

например: … 

Из 20 человек, допущенных к экзамену, окончили полный курс семинарии и сдали экзамен 

– 18 человек, остальные 2 чел. оставлены с переэкзаменовкой…. 

 

Из общего числа окончивших семинарию рукоположено в священники 2 человека и 

направлены на приходы в Московскую епархию… 

8 человек окончивших духовную семинарию зачислены на 1 курс духовной академии без 

испытания, а по остальным 8 лицам куда они направлены сведений не имеется. 

Лист 17 

 Переведено из 1 класса семинарии во 2-й – 33 чел. 

Из 2 в 3 - 33 чел. 

Из 3 в 4 - 31 чел. 

Оставлен по неуспеваемости на 2 год во 2 классе – 1 чел. 

Назначен к переэкзаменовкам в 1 классе 3 чел., во 2 -1 чел., в 3 класс - 11 чел., в 4 – 2 чел. 

 Лист 18 

Исключено по неуспеваемости в 1 классе - 3 чел. 

Из 2-го – 4 чел… 

Из 3-го – 9 чел… 

Лист 19 

Из 5 человек, допущенных к экзаменам окончили полный курс академии и сдали экзамен 

все 5 чел. 

Из общего числа окончивших академию 1 человек оставлен на работе в академии в 

должности библиотекаря – Ушков Анатолий Васильевич, а по остальным 4 лицам куда они 

направлены сведений не имеется.  

Переведено с 1 курса академии на 2 курс все 15 чел. 

С 2-го на 3-й курс - 9 чел. 

С 3-го на 4-й курс – 7 чел. 

Уполномоченный совета по делам РПЦ при совете министров СССР по гор. Москве и М.О.     

(А.Трушин) 

23 июля 1949 г. 

 

Статистические данные по результатам выпускных экзаменов  

в духовных учебных заведениях в 1949 г. 

Состояло к концу учебного года в духовной академии – 37 чел. на 4-ех курсах 

В духовной семинарии 152 чел. на 4-ех курсах. 

Окончили полный курс и сдали экзамен по академии – 5 чел., по семинарии 18 чел. 

Оставлено по неуспеваемости на  2 год 1 чел. во 2 классе семинарии. 

Из числа окончивших рукоположено в священники и диаконы: 

По академии – нет. 

По семинарии - 2 чел. 

Направлены – по академии: 

Оставлены на работе при академии – 1 чел. 

Нет сведений о 4 чел.  

По семинарии на приходы – 2 чел. 

В академию - 8 чел.  

Нет сведений - 8 чел. 

 

Уполномоченный совета по делам РПЦ при совете министров СССР по гор. Москве и М.О.     

А.Трушин 
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23 июля 1949 г. 

Лист 22 

Справка 

Характеристика исключенных 

По возрасту: 

 19 - 22 – 13 чел. 

 28 - 35 - 5 чел. 

 46 - 50 - 3 чел. 

 

По социальному положению: 

 Из семейств служителей культа - 6 чел 

 Служащих - 4  

 Крестьян – 8 

 Рабочих - 1 

 Неизвестно - 2 

 

По роду занятий до учебного заведения: 

 Учащихся - 5 чел. 

 Служителей культа - 3 

 Демобилизован из армии - 3 

 Педагогов - 2 

 Электромонтер - 1,  

 Бухгалтер - 1 

 Техник по ремонту автомашин - 1 

 И 5 чел. - нет точных сведений по этому вопросу 

 

Из каких мест исключенные прибыли: 

 Москва - 7 

 Московская обл. – 3 

 Из Калининской и Сумской по 2 чел., остальные по одному чел из Вологды 

Воронежа, Могилева, Житомира, Ижевска, Почаева. 

14 июня 1949 

 

Далее о Волынской семинарии 

И Саратовской и Ставропольской, Минской и Ленинградской, Киевской, Одесской 

 

Лист 79 

Докладная 

О новом наборе слушателей и укомплектовании Московской духовной семинарии и 

академии на 1949-1950 учебный год 

 

Совет Московской духовной академии и семинарии в журнале №3 и 4  Московской 

патриархии опубликовал подробные правила приема учащихся в Московские духовные учебные 

заведения на 1949 – 1950 учебный год. Этими правилами предусмотрены сроки подачи прошения 

и документов, а также прохождения приемных испытаний. 

По состоянию на 1 сентября 1949 года на имя ректора Московской духовной семинарии и 

академии на 47 вакантных мест в семинарию поступило – 77 прошений и на 40 вакантных мест в 

академию поступило - 16 прошений. 

 Все подавшие прошения о приеме их в духовные учебные заведения являются гражданами 

СССР. 

 Лица подавшие прошения об их приеме в МДАиС характеризуются так: 

 По возрасту: 

 До 18 лет – 12 чел. 

 От 18 до 20 лет – 26 чел. 

 От 21 до 30 – 44 чел. 

 От 31 до 40 – 7 чел. 
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 От 41 и старше – 4 чел. 

Лист 80 

По социальному происхождению: 

 Из рабочих - 14 чел. 

 Крестьян – 46 чел. 

 Служащих – 17 чел. 

 Служит культа – 16 чел. 

По образованию: 

 Высшее – 7 чел. 

 Среднее – 30 чел. 

 н/среднее – 56 чел. 

По роду занятий ко времени поступления в духовные заведения: 

 Рабочих гос. предприятий – 8 чел. 

 ИТР – 18 чел. 

 Колхозников – 5 чел.  

 Работающих в совхозе – 2 чел. 

 Единоличников – 27 чел. 

 Служителей культа и церковнослужителей – 16 чел. 

 Учащихся – 17 чел. 

 Военнообязанных - 78 чел. 

 Н/военнообязанных -15 чел. 

 Участвовало в отечественной войне 1941 – 1945 гг. – 22 чел. 

 Находилось в плену и на оккупированной немцами территории - 15 чел.  

 Привлекалось к судебной ответственности – 1 чел. 

Все подавшие прошения приложили рекомендации и отзывы от архиереев и духовенства. 

Это говорит за то, что все они находились в сфере влияния отдельных лиц из духовенства, 

которые соответственно побуждали и готовили их к поступлению в эти заведения.  

К наиболее характерным примерам, характеризующим прошлое подавших прошения о 

приеме в духовные учебные заведения являются следующие лица:… 

Лист 82 

Из 93 заявлений поданных в духовные учебные заведения, 25 заявления или 26%, подали 

лица, проживающие и работающие в гор. Москве и Московской области… 

На приемные испытания в оба учебные заведения было допущено 90 человек, остальные 3 

чел. до экзаменов не допущены из-за непредставления необходимых документов и вследствие 

неподготовленности, как например:…. 

Не явилось на испытания по неизвестным причинам 12 чел., как например:… 

Лист 83 

На приемные испытания, которые проходили с 1 по 10 сентября явилось 78 человек, из 

них: по медицинскому осмотру было отсеяно – 6 человек или 8% к общему числу явившихся на 

испытания. 

Все 6 человек, отсеянные по медицинскому осмотру не были допущены в связи с 

психическим заболеванием.  

Таким образом, испытаниям были подвергнуты для поступления в семинарию – 57 

человек, в академию - 15 человек. 

Необходимо отметить, что, несмотря на мое предупреждение инспектору МДА и семинарии 

Вертоградову до начала набора новых не принимать заявлений от лиц не достигших 18 летнего 

возраста, Совет МДАиС допустил на приемные испытания 12 человек, которые ко дню подачи 

заявлений и приемным испытаниям не достигли 18 летнего возраста, как например:… 

Лист 84 

Из всех несовершеннолетних, подвергавшихся приемным испытаниям, сдали экзамен 9 

человек, из них: 5 чел. приняты, которым к началу занятий (15 сентября) только, что исполнилось 

18 лет, как например:.. 

В отношении Тартышева мною даны указания немедленно отчислить из состава 

слушателей семинарии. 

Лист 85 
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 Из 72 человек, подвергавшимся испытаниям, сдали экзамен в семинарию - 52 чел., в 

академию – 15 чел., а остальные 5 человек, которые сдавали экзамен в семинарию испытания не 

выдержали. 

Из общего числа сдавших испытания приято в семинарию 47 человек, из них: в 1 класс – 

40 человек, во 2 класс – 2 чел. И в 3 класс – 5 чел. В академию – 15 чел. Все на 1 курс. Остальные 5 

человек из числа сдавших испытания в семинарию не приняты – 4 чел. Как несовершеннолетние: 

И один человек… из-за отсутствия вакантных  мест. 

 

2. Об укомплектовании МДАиС на 1949 – 1950 учебный год 

Классы МДАиС были укомплектованы к 10  сентября, а новый учебный год начался 15 

сентября в здании прежней духовной академии Троице-Сергиевой лавры г. Загорска. 

К началу 1949-1950 учебному году не явилось на занятия по неизвестным причинам – 3 

человека, из которых первые 2 человека во 2 класс, а последний в 3 класс семинарии. 
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На 4 курс академии по указанию органов государственной безопасности  не допущен один 

человек - Алтуннин Василий… 

К началу учебного года во всех 4-х классах семинарии оказалось – 160 человек, из них:  

 В 1 классе – 41 человек 

 Во 2 классе– 39 человек 

 В 3 классе– 41 человек 

 В 4 классе – 39человек 

 

1 класс семинарии укомплектовался из 40 человек вновь принятых и один человек оставлен на 

второй год… 

2 класс укомплектовался их 33 человек, переведенных из 1 класса, 4 чел, оставленных на второй 

год (хотя последние в 1948-1949 учебном оду были исключены за неуспеваемость) и 2 человека по 

новому набору.  

А) оставленные на второй год:… 
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Б) принятые по новому набору:.. 

3 класс укомплектовался из 34 человек, переведенных из 2 класса, 2-х чел., оставленных на второй 

год и 5 человек принятых в новом наборе. 

А) оставшиеся на второй год…. 

Б) принятые по новому набору:.. 
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4 класс составил из 39 человек, переведенных из 3 класса. 

На всех 4-х курсах академии оказалось – 47 человек, из них:  

 на 1 курсе – 16 человек 

 На 2 курсе – 16 человек 

 На 3 курсе – 9 человек 

 На 4 курсе– 6 человек 

 

1 курс академии укомплектовался из 15 человек нового набора, окончивших по 1-му 

разряду полный курс МДС в 1948 – 1949 учебном году и одного человек, оставленного на второй 

год. 

2 курс укомплектовался из 15 человек переведенных с 1 курса и одного человека… 
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3 и 4 курс укомплектовались из лиц, переведенных с предыдущих курсов. Учащиеся 

Московской духовной семинарии и академии в 1949 – 1950 учебном году характеризуются так: 
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 В семинарии В академии Всего в 

семинарии и 

академии 

По возрасту 

От 18 до 20 лет 

52 3 55 

21 - 30 80 38 108 

31 - 40 17 11 28 

40 и старше 11 5 16 

Итого 160 47 207 

По соц. происхождению:    

из рабочих 33 8 41 

Крестьян 65 17 82 

Служащих 32 9 41 

Из служителей культа 30 13 43 

Итого 160 47 207 

По образованию:    

Высшее 5 7 12 

Н/высшее  3 1 4 

Среднее 29 39 68 

Н/среднее 123  123 

Итого 160 47 207 

По роду занятий ко 

времени поступления: 

   

Рабочих гос. 

предприятий 

35 2 37 

ИТР, служащих гос. 

предприятии  

36 13 49 

колхозников 3  3 

Единоличников 15  15 

Служителей культа и 

церковнослужителей 

34 10 44 

Учащихся 36 22 58 

иждивенцев и 

пенсионеров 

1  1 

Итого 160 47 207 

По отношению к 

воинской повинности 

   

Военнообязанные  138 27 165 

н/военнообязанные 22 20 42 

Итого 160 47 207 

Участников 

отечественной войны 

39 11 50 

Находились в плену и на 

оккупированной 

немцами территории 

15 22 37 

Судимых 1 1 2 
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Из общего числа учащихся  в духовных учебных заведениях жителей гор. Москвы и МО учится – 

75 человек или 36, 2 %.... 

 

 

3. Об учебном плане и распорядке дня в МДАиС в 1949-1950 учебном году 

В МДАиС в 1949-1950 учебном году преподаются следующие предметы: 

Лист 91 
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№ Наименование предметов Семинария классы и кол 

часов в неделю 

Академия курсы и кол. Часов в 

неделю 

  1 2 3 4 всего 1 2 3 4 Всего 

1 Священное писание ВЗ - 4 4 4 12 4 4 - - 8 

2 Священное писание НЗ - - 4 4 8 - - 6 6 12 

3 Догматическое богословие - - 4 4 8 2 2 2 - 6 

4 Нравственное богословие - - - 2 2 - 2 2 2 6 

5 Пастырское богословие - - - - - - - 2 - 2 

6 Литургика - - 2 2 4 2 2 - - 4 

7 Основное богословие с 

историей религий 

- - 2 2 4 - 2 2 2 6 

8 История западных 

исповеданий 

- - - - - 2 4 4 - 10 

9 Патрология - - - - - - 4 4 - 8 

10 ОЦИ 2 4 4 - 10 4 - - - 4 

11 История Русской Церкви - 2 2 2 6 - 4 - - 4 

12 История Гр. Вост. Слов и Рум. 

церкви 

- - - - - - - 2 2 4 

13 История раскола и сект - - - - - 2 2 - - 4 

14 Церковная археология - - - - - - - - 2 2 

15 Каноническое право - - - - - - - - 4 4 

16 Гомилетика - - 2 2 4 2 2 - - 4 

17 Англ. яз 

 

- - 2 2 4 2 2 2 - 6 

18 Греческий язык 2 2 2 2 8 2 2 2 - 6 

19 Еврейский язык - - - - - 2 2 - 2 6 

20 Конституция СССР 2 2 - - 4 2 - - - 2 

21 Латинский язык - 2 2 2 6 2 2 2 - 6 

22 Церковное пение 6 2 2 2 12 2     

23 Библейская история ВЗ и НЗ 6 4 - - 10 - - - - - 

24 Катехизис 4 4 - - 8 - - - - - 

25 Сравнительное богословие - - - 2 2 - - - - - 

26 Практическое руководство для 

пастырей 

- - 2 2 4 - - - - - 

27 Церковный устав 6 6 - - 12 - - - - - 

28 История и обличение раскола - - 2 - 2 - - - - - 

29 История и обличение сектант. - - - 2 2 - - - - - 

30 ЦСЯ 4 4 - - 8 - - - - - 

31 Практическое чтение по 

церковному словарю 

2 - - - 2 - - - - - 

 Итого 34 36 36 36 142 30 36 30 20 116 
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Ежедневно, кроме воскресенья и других церковных праздников, с 10 час и до 2 час 30 мин. 

Происходят три урока. Длительность урока установлена в 2 академических часа. Недельную 

уплотненность урочных часов по академии и семинарии можно видеть из приведенной выше 

таблицы. 

Кроме того, в общежитии ежедневно введено обязательное для всех время по подготовке  

урокам с 5 до 9 часов вечера.  

Совет академии и семинарии направляет своих воспитанников к усиленному изучению 

учебных дисциплин и требует от последних письменных изложений своих знаний по разным 

вопросам богословских наук, составлению проповедей и т.п. 

Каждый из воспитанников семинарии в течение учебного года должен представить не 

менее четырех письменных работ, как например: учащиеся 1-го класса в течении учебного года 

должны представить письменные работы: 

1. История Ветхого Завета 
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2. Церковный устав 

3. Общецерковная история 

4. Катехизис 

2-го класса: 

1. История Нового Завета 

2. Катехизис 

3. История Русской Церкви 

4. Церковный устав 

3-го класса: 

1. Священное Писание Ветхого Завета 

2. Общецерковная история 

3. Литургика 

4. Догматическое богословие 

4-го класса: 

1. Практическое руководство для пастырей 

2. Догматическое богословие 

3. Священное Писание Нового Завета 

4. Сравнительное богословие 

Помимо преподавания теоретических знаний для всех студентов семинарии и академии, 

введено обязательное прохождение практики, для каковой цели учащиеся разбиты на десятки, и 

последние поочередно каждое воскресенье и церковный праздник участвуют в богослужении в 

академической церкви, находящейся в Новодевичьем монастыре г. Москвы. 

Оставшаяся часть студентов в воскресные дни и церковные праздники присутствует за 

богослужением в Лавре, принимая участие в чтении и пении. 
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Кроме академической церкви, совет духовной академии и семинарии систематически и 

ежедневно до начала занятий посылает поочередно десяток студентов участвовать в лаврском 

богослужении, для каковой цели из числа десятка выбирается один уставщик, который 

самостоятельно подготовляется к отправлению богослужения. 

К числу обязательных занятий студентов академии советом академии введено 

систематическое произношение проповедей за литургией в академической Успенской церкви гор. 

Москвы. Расписание проповеднической деятельности студентов, контроль и цензура возложена  

на профессора гомилетики священника Ветелева. 

МДАиС имеет свое общежитие, и подавляющее большинство воспитанников семинарии и 

студентов академии проживают в общежитии.  

За отсутствием свободных мест в общежитии на своих личных квартирах в гор. Москве и 

Загорске проживают 31 чел. 

Распорядок дня в общежитии  общий для академии и семинарии. Сводится к тому: в 7 

часов общий подъем, а в 5 часов подъем очередной группы десятка участвующих в богослужении. 

С 7-ми до 8 ч. 30 мин. Утренняя зарядка, туалет, молитвы. С 8 час 30 мин до 10 часов завтрак и 

подготовка к урокам, с 10 до 14 час. 30 мин. уроки. С 15 до 15 30 мин обед, с 15 30 до 17 отдых, 

который выражается в прогулках, выходе по личным делам в город, чтении газет и журналов, 

играх в домино, шашки, шахматы и проч. С 17 час до 21 часа самостоятельные вечерние занятия, 

которые выражаются в приготовлении уроков к следующему дню, написании сочинений, 

проповедей и т.п. С 21 до 23 час ужин вечерние молитвы и др. личные дела. В 23 часа отход ко 

сну. 
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5. О стипендиях, выплачиваемых МДАиС 

Всем учащимся МДАиС выдается стипендия с первого месяца занятий, которая 

установлена по семинарии 260 руб., по академии 280 руб. в месяц.  

Одновременно с основной стипендией при академии и семинарии имеется фонд 

дополнительной стипендии, которая выдается в определенных размерах за хорошие и отличные 

успехи и поведение, назначение и размер ее регламентируется особым уставом, утвержденным 

патриархом. Определение  дополнительной стипендии происходит по рассмотрению совета 

академии и семинарии два раза в год в соответствии с успеваемостью учащихся и выражается для 

1 и 2 класса семинарии в 100, 150, и 200 руб., для 3 и 4 класса – 200, 250, 300 руб. На всех курсах 

академии дополнительная стипендия устанавливается в 300, 350, и 400 руб. 
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Лучший по успеваемости семинарист 1 и 2 классов может получать стипендию 460 руб. в 

месяц, семинарист 3 и 4 классов 560 руб., а лучший студент академии может получать стипендию 

680 руб. месяц. 

Из стипендии со студентов вычитается за питание в семинарии 130 руб., в академии 140 

руб. в месяц. Помимо основной и дополнительной стипендии правление академии и семинарии в 

течении года допускает помощь больным в виде уплаты за них в лечебные места или неимущим в 

виде покупки обуви . одежды и т. п.  

Стоимость одного учащегося за прошлый отчетный бухгалтерский год составила – 19,704 

руб. 59 коп. 

Одним из крупных показателей данного расхода являются: зарплата преподавателям – 

33%, технических служащих – 21% и питание – 13% 
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5 О профессорско–преподавательском и обслуживающем персонале духовных учебных 

заведений 

Общее число профессорско–преподавательского персонала в двух учебных заведениях к началу 

нового учебного  года составляет 16 человек, из них: 

по возрасту: 

 от 40 до 50 лет – 1 чел; 

 51- 60 – 5 чел; 

 61 и старше – 10 чел. 

По образованию: 

 Высшее светское – 3 чел. 

 Высшее светское и богословское – 4 чел. 

 Высшее богословское – 8 чел. 

 Среднее богословское и светское – 1 чел. 

По работе в настоящее время: 

 Преподают по совместительству по линии Церкви – 5 чел. 

 Преподают только в духовных учебных заведениях – 11 чел. 

По наличию ученых званий и степени: 

 Профессора и доценты звания, которым присвоены по линии Церкви – 11 чел. 

 Профессора и доценты звания, которым присвоены по линии светской – 2 чел. 

 Не имеют ученых званий и степени – 3 чел. 

 

Ректором МДАиСи преподавателем Священного Писания Нового Завета по семинарии 

является Смирнов Александр Павлович, 1888 г.р., урож. гор. Ульяновска, по происхождению из 

духовно среды, образование высшее – богословское. С 1913 г. по настоящее время является 

священником. Ректором академии и семинарии назначен с сентября 1949 года. 
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Инспектором учебных заведения и преподавателем Священного Писания Ветхого Завета и 

сравнительного богословия состоит – Вертоградов Владимир Семенович, 1888 г.р. урож. 

Воронежской области, село Тихвинка, по происхождению из духовной среды, образование высшее 

- богословское. С 1918 по 1945 работал преподавателем разных учебных заведений. Последнее 

время, т.е. с 1941 г. по 1943 был лектором Центрального лекционного бюро при Норкомпресе 

Узбекистана, с 1943 по 1945г. преподаватель  Химико–Технологического техникума, в академии и 

семинарии с 1944 года. 

Должность ученого секретаря и преподавателя общей Церковной истории выполняет - Муравьев 

Николай Иванович, 1891г.р. … (краткая биография). 

Преподавателем догматического богословия является Савинский Сергей Васильевич 1877 г.р. 

…(краткая биография). 

Преподавателем библейской истории и истории раскола и сектантства - Боголюбов Дмитрий 

Иванович, 1870 г р. ..( краткая биография)… в академии с 1946 года. 
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Преподавателем нравственного богословия – Попов Тихон Дмитриевич 1876 года (краткая 

биография). 

Преподавателем истории русской и славянской Церкви и конституции СССР – Шобатин 

Иван Никитович 1898 гр. (краткая биография). 
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Преподавателем апологетики, еврейского языка, церковной археологии и СПНЗ в 

академии является - Никольский Николай Семенович 1887 гр. (краткая биография). 

Преподавателем СПВЗ, славянского и латинского языка – Доктусов Николай Петрович 

1883 гр. (краткая биография). 
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Преподавателем литургики – Георгиевский Алексей Иванович, 1904 г.р. (краткая биография). 

Преподавателем гомилетики и патрологии – Ветелев Александр Андреевич 1892 гр. (краткая 

биография). 

Преподавателем греческого и англ. языка – Хиварин Иван Николаевич 1892 (краткая биография). 

Преподавателем латинского языка (в семинарии) – Ивановский Василий Алексаеевич 1877 

(краткая биография). 

Преподавателем церковного пения – Аксенов Иван Николаевич  1880г.р. (краткая биография). 

Преподавателем греческого языка (в семинарии) – Вадковский Борис Васильевич 1884 гр. (краткая 

биография). 
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Преподавателем катехизиса  - Ушков Анатолий Васильевич, 1894 года рождения (краткая 

биография). 

Обслуживающий персонал академии и семинарии состоит из 44 человек, из них: 

 Помощников инспектора – 3 чел. 

 Заведующий хозяйством – 1 чел. 

 Бухгалтеров – 2 чел. 

 Библиотекарь и переплетчик – 2 чел. 

 Машинистка – 1 чел. 

 Врачей – 1 чел. 

 Медицинских сестер – 1 чел. 

 Шоферов – 3 чел. 

 Кладовщиков – 2 чел. 

 Подсобных рабочих – 1 чел. 

 Столяров – 1 чел. 

 Истопников – 1 чел. 

 Сторожей и вахтеров – 7 чел. 

 Полотеров – 1 чел. 

 Уборщиц – 4 чел. 

 Поваров и кухонных рабочих – 13 чел. 

 

Уполномоченный совета по делам РПЦ при совете министров СССР по гор. Москве и МО 

(А. Трушин) 

6 октября 1949 г. 
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Сведения 

О лицах, подавших заявления о приеме, допущенных к испытаниям и принятых в духовные 

учебные заведения. 

 

  Количество 

  Семинария Академия 

  1948 г. 1949 г. 1948 г. 1949 г. 

1 Число вакантных мест 45 47 40 40 

2 Подавно заявлений о приеме 121 77 24 16 

3 Допущено к испытаниям 118 75 22 15 

4 Принято в учебный заведения после 

испытаний 

45 47 17 15 

 

 

Характеристика лиц, подавших заявления о приеме, допущенных к экзаменам и принятых в число 

слушателей 
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 Подавших 

заявления 

Допущенных Принятых 

 1948 г. 1949 г. 1948 г. 1949 г. 1948 г. 1949 г. 

По возрасту       

До18 лет - 12 - 12 - 1 

от18 до 20 57 26 55 26 27 25 

21 – 30 50 44 49 41 19 29 

31 – 40 18 7 16 7 8 4 

41 и старше 20  4 19 4 6 3 

       

По образованию:       

высшее 8 7 6 7 5 5 

н/высшее 4 - 3 - 3 - 

среднее 41 30 40 30 13 27 

н/среднее 92 56 91 53 41 30 

       

По соц. положению:       

Из рабочих 22 14 20 14 10 10 

Крестьян 63 46 61 43 25 24 

служащих 26 17 25 17 8 16 

Семьи служителей культа 34 16 33 16 19 12 

       

По роду занятий ко времени 

поступления: 

      

Рабочих гос. предприятий 25 8 23 8 9 4 

ИТР, служащ.  гос. учрежд. 39 18 39 18 20 16 

Колхозников 5 5 5 5 3 1 

Работ .в совхозе - 2 - 2 - - 

Единоличников 2 27 2 24 2 21 

Служителей культа и 

церковнослужителей 

43 16 43 16 20 11 

Учащихся 8 17 8 17 8 16 

Иждивенце в и пенсионеров 20 - 20 - - - 

       

Привлекалось к судебной 

ответственности 

- 1 - 1 - - 

Находилось в плену и на 

оккупированной территории 

10 15 10 15 4 12 

военнообязанных 95 78 95 75 42 54 

н/военнообязанных 50 15 45 15 20 8 

Участвовало в великой 

отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

40 22 40 22 12 13 

 

Уполномоченный совета по делам РПЦ при совете министров СССР по гор. Москве и МО 

(А. Трушин) 

30 сентября 1949 г. 

 

Лист 103 

 

 

Сведения 

 

Об учащихся в духовной семинарии и академии в 1949-1950 учебном году. 
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 В духовной академии, В семинарии 

курс класс 

1 2 3 4 всего 1 2 3 4 всего 

По возрасту           

От 18 до 20 лет 2 1 - - 3 22 18 12 - 52 

21 – 30 11 10 5 2 28 15 17 22 26 80 

31 – 40 3 5 3 - 11 1 2 6 8 17 

40 и старше - - 1 4 5 3 2 1 5 11 

           

По образованию:           

высшее 1 2 1 3 7 4 - 1 - 5 

н/высшее - 1 - - 1 1 - 1 1 3 

среднее 15 13 8 3 39 8 10 6 5 29 

н/среднее - - - - - 28 29 33 33 123 

низшее - - - - - - - - - - 

По соц. положению:           

Из рабочих 3 2 2 1 8 5 14 9 5 33 

Крестьян 6 7 3 1 17 18 14 14 19 65 

служащих 1 2 3 3 9 13 2 9 8 32 

Семьи служителей культа 6 5 1 1 13 5 9 9 7 30 

прочих - - - - - - - - - - 

По роду занятий ко 

времени поступления: 

          

Рабочих гос. 

Предприятий 

1 1 - - 2 7 7 9 12 35 

ИТР, служащ.  гос. 

учрежд. 

- 4 4 5 13 12 8 9 7 36 

Колхозников - - - - - 1 1 - 1 3 

Работ .в совхозе           

Единоличников - - - - - 13 - - 2 15 

Служителей культа и 

церковнослужителей 

1 7 2 - 10 7 6 15 6 34 

Учащихся 14 4 3 1 22 1 17 8 10 36 

Иждивенцев и 

пенсионеров 

- - - - - - - - 1 1 

           

Привлекалось к судебной 

ответственности 

- - - 1 1 - - - 1 1 

Находилось на 

оккупированной 

территории 

10 9 3 - 22 2 5 4 4 15 

военнообязанных 12 8 6 1 27 35 33 38 32 138 

н/военнообязанных 4 8 3 5 20 6 6 3 7 22 

Участвовало в великой 

отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

4 5 2 - 11 8 7 14 10 39 

 

Уполномоченный совета по делам РПЦ при совете министров СССР по гор. Москве и МО 

(А. Трушин) 

6 октября 1949 г. 

Лист 183  
В прошлые годы в академии изучались некоторые философские науки, как например: 

логика, психология и др. В этом учебном году философские предметы не преподаются. 

Учебное расписание состоит из 6 уроков, продолжительностью по 45 минут каждый. 

Занятия происходят ежедневно, кроме воскресных дней и церковных праздников, и протекают с 9 

часов 45 мин до 15 час 05 мин. 
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Духовная академия и семинария имеют библиотеку, которая состоит из научно-

богословских книг в количестве 25 тысяч томов. 

Что касается учебников, то их имеется очень малое количество. А по некоторым 

дисциплинам, как например, по Священному Писанию, нравственному и основному богословию и 

другим нет совершенно. Из-за недостатка учебников учащиеся имеют один учебник на 3-5 

человек, а по некоторым предметам пользуются конспектом, отпечатанным на ротаторе в 

патриархии. 

Лист 184  

Распорядок дня и внутренняя дисциплина 

Весь распорядок дня происходит так: в 6 час 30 минут - подъем очередной группы, 

участвующей в богослужении в Лаврских церквах, а в 7 часов - общий подъем. С 7 до 8 часов 

проводится зарядка и туалет. С 8.00 до 8.30 - утренние молитвы, с 8.30 до 9.45 – завтрак, 

посещение храма, прогулка по двору и т.д. С 9.45 до 15.05 - часы уроков, потом обед и отдых. 

 С 17.00 до 21.00 - вечерние занятия, в 21.00 -  ужин, в 23.00 - отход ко сну. 

Коллективных посещений в театры и кино не бывает. Коллективные выходы в музеи 

бывают под наблюдением инспектора: в этом году 12 января  была коллективная экскурсия на 

машине по Москве на тему «Социальная Москва и ее реконструкция», присутствовали 25 человек. 

16 января 30 человек посетили музей подарков товарища Сталина и мавзолей Ленина. 

Публичные лекции учащимися не посещаются. В своих стенах делаются доклады только в 

особые дни. Своими силами делались доклады почти всегда, их читает преподаватель 

конституции – Шабатин. 

Лист 185  

 

Слушатели, имеющие сан, в праздничные дни и каникулярное время привлекаются для 

службы в приходах, но это применение практикуется не широко. 

О дисциплине в академии и семинарии говорят как о железной, но тем не менее 

отдельными слушателями она очень легко нарушается, и в течение учебного года бывает очень 

много аморальных явлений. О чем я уже говорил. Борьба с нарушителями дисциплины со стороны 

администрации ведется ежедневно и разными методами, например: нарушителей в течение 

определенного времени не отпускают в город, за аморальное поведение снимают баллы, лишаются 

части стипендии и как крайняя мера исключение из учебных заведений. В первой половине 

учебного года исключено 5 человек за аморальное поведение, у 30 человек снижены баллы, и 1 

человек лишен части стипендии. 

Лист 186  

 Воспитательной работой, кроме инспектора Доктоусова, занимаются еще 3 помощника: 

Волков А.А., Бойцов Н.В., Бобков А.И. 

 

О преподавательском составе. 

Общий состав преподавательского персонала в двух учебных заведениях состоит из 19 

человек, из них 8 профессоров, 3 доцента и 8 преподавателей со званием кандидата богословия. 

Вакантных преподавательских мест не имеется. 

Лист 187 

В настоящее время все лица за исключением одного являются только преподавателями 

духовных учебных заведений. 

Ректором и преподавателем нравственного богословия назначен Ружицкий Константин 

Иванович 

Лист 188  

Особых изменений не произошло в преподавательском составе, так, например: со дня 

основания этих учебных заведений и до настоящего времени в них работает 9 человек, а именно: 

Доктоусов, Муравьев, Вертоградов,  Шабатин, Савинский, Ветелев, Георгиевский, Ивановский и 

Аксенов… 

Лист 189  

В период 1949-1951 гг. на преподавательскую работу в семинарию и академию пришло 10 

человек, из них: 4 человека из числа окончивших Московскую Духовную Академию и 

Семинарию: 

 Нечаев К.В. 

 Талызин В.И. 
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 Голубев П.А. 

 Ушков А.В. 

Остальные 5 человек, кроме ректора, ранее находились на преподавательской работе, а в 

последнее время работали в государственных учреждениях… 

Лист 190  

За этот же период оставило преподавательскую работу 11 человек, из них по болезни и 

старости – 33 человека (Попов, Боголюбов и Ватковский). Арестовано - 3 человека (Милов, 

Сретенский и Никольский). Умерло – 1 человек (Платонов). Остальные 4 человека уволены 

патриархией по разным причинам. 

 

Хозяйственно - бытовые вопросы. 

Как и в прошлые учебные годы, в 1950-1951 учебный год Московская Духовная Академия 

и Семинария финансировались патриархией по годовой смете, утвержденной синодом и 

патриархом. 

Общая сумма расходов на содержание учебных заведений в течение прошлого учебного 

года составила 4 040 545 рублей. Из них: 

 Заработная плата – 1 640 228 р. 

 Стипендии – 762 060 р. 

 Питание – 476 136 р. 

 Ремонт помещений – 759 659 р. 

 Приобретение инвентаря и книг - 63 422 р. 

 Содержание автотранспорта – 54 860 р. 

 Аренда и содержание помещений – 163 628 р. 

 Учебные и канцелярские расходы – 15 774 р.  

 Пенсии профессорскому персоналу – 45 000 р. 

Лист 191 

Профессорско- преподавательский состав получает от 5 до 10 тысяч рублей в месяц, 

обслуживающий персонал от 500 до 3000 рублей. 

Все учащиеся круглый год обеспечиваются основной стипендией в размере: 280 рублей по 

академии и по семинарии – 260 рублей. 

Кроме основной стипендии, после первого полугодия слушателям, имеющим за четверть 

средние баллы по всем предметам от 4 до 5,  устанавливается дополнительная стипендия в первом 

классе семинарии по первой категории в размере 150 рублей. Во втором классе – 75 рублей. В 

старших классах семинарии по 1-й категории от  200 до 250 рублей, по 2-й категории от 100 до 125 

рублей… 

Все учащиеся обеспечиваются 4-х разовым питанием, за что с каждого удерживается по 

130 рублей в месяц. Стоимость питания 1 человека в сутки колеблется от 12 до 20 рублей... 

Лист 192  

В распоряжении академии и семинарии находятся три корпуса и надвратная башня. В 

основном корпусе и чертогах размещаются все аудитории и актовый зал.  Общежития в других 

корпусах оборудованы столовой, библиотекой и др. 

Некоторые епископы  и отдельные приходы очень ревностно относятся к Московской 

Духовной Академии и Семинарии и оказывают им материальную помощь. Например, 

архиепископ Никон Донецкий пожертвовал  20 тысяч рублей 

Лист 193  

Наблюдение за учебными заведениями и принципиальные вопросы, поставленные 

администрацией 

Лист 194  

Сам я в стенах академии за все существование был всего раза 3 – 4: два раза на передаче 

помещений и два раза на годовых актах вместе с председателем совета. 

В Загорске я бываю в Горсовете, в Горкоме партии и в Р/О МГБ , через которых получаю 

хорошую информацию. 

По давно установившемуся порядку академия и семинария присылают все протоколы 

заседания Совета и правления академии и семинарии, что также позволяет следить за 

деятельностью этих учебных заведений и быть в курсе ежедневных событий, проходящих в их 

стенах. 
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В протоколах заседаний совета учебных заведений  отражается вся учебная деятельность, а 

в протоколах правления – хозяйственная. 

Мне кажется, что если наш Совет не найдет в этом факте как вмешательство во внутренне 

дела Церкви, то я со своей стороны рекомендую всем Уполномоченным, которые не получают 

таких протоколов, получать - ибо это очень облегчит следить за положением и деятельностью 

учебных заведений. 

Иметь каких-нибудь других предложений, как и каким способом осуществлять 

наблюдение за их деятельностью, я не имею. Да и вряд ли еще можно что изыскать, кроме разве 

что получить санкции Совета изредка посещать их для общего обозрения стен учебных заведений, 

что иногда приносит пользу. 

Лист 195 

Особых принципиальных вопросов администрация учебных заведений предо мною не 

ставила, если не считать один факт, а именно: в настоящее время академия и семинария не имеют 

своего врача и находятся в тревоге за исход плохого положения, которое может в будущем  

возникнуть.  Приходили с ходатайством, чтобы мы добились разрешения перед 

Обл.здрав.отделом, чтобы последний дал свое  согласие трем врачам по совместительству вести 

медицинское наблюдение в академии и семинарии, так как  ни один врач Загорского 

Гор.здрав.отдела не желает предложить своих услуг . 

В октябре это ходатайство было направлено мною в Обл.здрав.отдел, от которого мною 

получен ответ: «В городе Загорске недостаточно имеется врачей, врачи перегружены работой в 

больнице, и совмещать еще работу в духовной академии считаем невозможным». 

Поскольку этот вопрос администрация продолжает возбуждать, я хотел бы здесь узнать 

мнение Совета, чтобы разрешить этот вопрос в пользу академии и семинарии. 

Трушин 22 января 1952г. 

Лист 217 

Белышеву 

Секретно. 

Сообщаю, что в Московской Духовной Академии и Семинарии к произнесению 

проповедей привлекаются все слушатели только в порядке прохождения учебной практики. 

Произнесение проповедей проводится по очередности, в неделю 2 раза, а именно: вечером 

по субботам в академической церкви, устроенной в актовом зале, и по воскресным дням за ранней 

литургией в Троицкой церкви Троице-Сергиевой Лавры, где произносят слушатели более 

подготовленные. 

Произнесение проповедей проводится по письменным текстам, утвержденным Советом 

академии. 

Кроме того  сообщаю, что из общего числа слушателей 2-х учебных заведений сан 

священника и диакона имеют 17 человек. 

10-12 человек, имеющих священнический и диаконский сан, периодически, т.е. в 

каникулярные дни, Московская патриархия назначает к приходским церквам, также посылая их со 

своим назначением ко мне на временную регистрацию. 

Трушин… 

Лист 227 

Справка 

Получены сведения о том, что слушатели духовных учебных заведении Московской 

патриархии, в частности слушатели 4 курса духовных семинарий, не имеющие духовного сана, 

проводят богослужения и выступают с проповедями не только в семинарских, но и приходских 

или в соборных церквах.  

В целях более полного  выяснения и уточнения этих сведений и для рассмотрения вопроса 

по существу совет … запросил уполномоченных, где имеются духовные уч. Заведения, к 15 мая 

сообщить в совет: кто выступает с проповедями, имеют ли духовный сан, как часто выступают и в 

каком порядке – только ли в порядке практики; в каких… 

В ответном письме уполномоченные сообщают следующее: 

…о том, что слушатели духовных учебных заведений выступают с проповедями по заранее 

написанным и проверенным преподавателями гомилетики текстам, только в порядке своей 

учебной практики. Выступают с проповедями все слушатели 4 курса независимо от того имеют 

или не  имеют они духовного сана. 

В Москве проповеди произносились в своих академических церквах… 
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Лист 229 

Из упомянутых сообщений видно: 

 Выступления с проповедями слушателей духовных учебных заведений Московской 

патриархии проводятся лишь в порядке учебной практики. 

 С проповедями выступают, как правило, в своих академических церквах. 

 В церквах служат в отдельных случаях с согласия уполномоченных Совета только 

слушатели, имеющие духовный сан. 

Лист 231 

Выписка из протокола 10.6.1952г. 

 

…постановили: 

Считать неправильным привлечение слушателей духовных учебных заведений к 

произнесению проповедей в приходских церквах, служба в которых и произнесение проповедей 

разрешаются только зарегистрированному духовенству данной церкви. 

 

Лист 233 

…Карпову  

Секретно. 

Сообщаю, что администрация Московской Духовной Академии и Семинарии 

предупреждена, о том чтобы в новом учебном году их учащиеся выступали с проповедями только 

в закрытых семинарских церквах или в аудиториях духовных учебных заведений, с чем они 

согласились, и никаких возражений не имели, но тут же ставили вопрос об ускорении передачи им 

бывшей академической церкви, которая в настоящее время занимается городским домом 

культуры. 

…Трушин 

Д.840 

Дело №33 

отчетов  и секретной переписки по духовными учебным заведениям 

Начато 12 февраля 1951  

Законченно 15 ноября 1952 

Лист 69 

21 июля 1951 

Секретно 

…Карпову Г.Г. 

Направляю вам докладную о результатах выпускных и переводных экзаменов в 

Московской духовной академии и семинарии в 1950-1951 учебном году. 

Приложение: Упомянутое на 13 листах. 

 

Уполномоченный совета по делам русской православной церкви при Совете мин СССР по 

г. Москве и МО  

Трушин А. 

Лист 70 

Истекший 1950-1951 учебный год, как и предыдущий Московская Духовная Академия 

работала в составе всех 4 курсов, а семинария – 4 классов. 

Учебный год начался 15 сентября 1950 года и закончился 20 июня 1951 г. 

К началу учебного года в академии и семинарии было 208 учащихся, из них: в академии - 

55 человек, в семинарии – 153 человека. 

В процессе учебного года из академии и семинарии отсеялось 32 человека, 

Из них призвано в армию 19 человек. 

Лист 72 

Уволено за нарушения правил внутреннего распорядка 4 человека, а именно… 

Лист 73 

Уволено по неуспеваемости - 1 человек и по болезни – 1человек (психической - 4 года 

думает, правильно ли пошел по этому пути) 

Лист 74 

Остальные 7 человек уволены по собственному желанию. 
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Все вышеуказанные лица по заявлению администрации семинарии уволились из-за того, 

что не смогли смириться с режимом духовных заведений и приспособить себя осваивать 

богословскую науку. 

К началу выпускных и переводных экзаменов списочный состав академии составил - 52 

учащихся, семинарии – 124, из них:…. 

Лист 75 

Все учащиеся как в семинарии, а также и в академии были допущены к выпускным и 

переводным экзаменам.  

На 4 курс академии и семинарии было 45 учащихся, из них окончили курс 43 человека: 8 

человек – академию, и 35 человек - семинарию. 

Из общего числа окончивших семинарию 16 человек, окончили по 1 разряду со званием 

студента и зачислены без экзаменов на 1 курс академии. 

….такое положение установлено патриархом на 1 год по настоянию «правой руки» 

патриарха – Даниилом, т.к. в этом выпуске семинарию окончил его сын – Остапов Алексей 

Данилович, 1930 гр., образование 7 групп, до поступления в семинарию служил иподиаконом у 

патриарха… 

При обсуждении этого вопроса на заседании совета академии и семинарии, он обсуждался 

как предложение, исходящее от патриарха, для того, чтобы эти люди были гарантированы от 

призыва в советскую армию во время летних каникул… 

Лист 76 

Всем учащимся окончившим курс семинарии по первому разряду назначена стипендия на 

период летних каникул и на 1 половину 1951-1952 учебного года в размере установленном для 

студентов 1 курса Академии. 

Остальные 19 человек окончили семинарию по 2-му разряду, которым советом академии 

рекомендовано Московской патриархии на священническое служение - 15 человек и на 

диаконское – 4 человека. 

Не окончили 4 класс семинарии два человека, по причинам: психическое заболевание и 

болезнь. 

Из 8 человек  учащихся на 4 курсе академии окончило по первому разряду 7 человек, по 

второму – 1 человек. 

 В течение истекшего учебного года эти студенты помимо теоретических лекций писали 

курсовые работы на соискание «ученой степени» кандидата богословия на разные темы, как 

например: 

3. «Православный Восток и русская православная Церковь в 1 половине ХХ столетия». 

4. «Способы воплощения богословских идей в творчестве Андрея Рублева» и др. 

Всем окончившим академию по 1 разряду совет академии постановил присвоить «ученую 

степень кандидата богословия с правом предоставления работы на соискания «ученой степени» 

магистра богословия без дополнительных испытаний, и рекомендовано Московской патриархии 

использовать всех окончивших на духовно-педагогической работе. 

Лист 77 

В процессе экзаменов исключено за неуспеваемость и др. причинам 5 человек. 

Лист 78 

К переэкзаменовкам на осень назначено 5 человек. 

Лист 79 

Общее количество учащихся (без лиц, оставленных на переэкзаменовку) осталось на 1951-

1952 учебный год в академии – 58 человек, в семинарии – 80 человек, из них…. 

Из числа окончивших семинарию и академию направлено: 

 На учебу в академию – 15 чел. 

 Рукоположено во священники и направлено на приходы – 5 чел.  

 Рукоположено в диаконы и направлено на приходы – 3 чел 

 Оставлено в академии профессорским стипендиатом – 1 

 Не получило пока назначений - 19 чел. 

Профессорско-преподавательский состав в истекшем учебном  году состоял из 17 человек, 

из них: 1 ректор, 1 инспектор, 6 профессоров, 4 доцента и 5 преподавателей. 

В конце учебного года один преподаватель был арестован органами государственной 

безопасности, а именно Никольский Николай Семенович 1887 г.р. по происхождению… 

Лист 80 
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С 1913 по 1918 г. был профессорским стипендиатом МДА и преподавателем Тульской 

Духовной семинарии. С 1933 по 1947 г. также работал преподавателем в учебных заведениях г. 

Подольска. 

В 1947 году получил сан священника, кем и служил в церквах г. Москвы. В академии и 

семинарии преподавал: апологетику, церковную археологию, Священное Писание Нового Завета и 

еврейский язык. 

Уполномоченный совета по делам русской православной церкви при Совете министров 

СССР по г. Москве и Московской области.  

Трушин А. 

Лист 81 

Сведения 

О результатах выпускных экзаменов в академии за 1950 – 1951 учебный год. 

 

 Было слушателей на начало учебного года – 55 человек 

 Осталось слушателей на конец учебного года  52 человек 

 Выбыло за учебный год – 3 человека (из 1 класса) : 1 человек - по причине 

неуспеваемости, 2 человека - по собственному желанию. 

 Допущено к выпускным экзаменам – 8 человек 

Из них:  

 Окончили полный курс – 8 человек 

 Оставлены на работе в академии и семинарии – 1 человек 

 Находятся в резерве - 7 человек 

 Допущено к переводным экзаменам – 44 человека 

 Из них переведены в старшие классы – 43 человека 

Трушин 21 июля 1951г. 

Лист 82 

Сведения 

О результатах выпускных экзаменов в семинарии за 1950 – 1951 учебный год 

 

Было слушателей на начало учебного года – 153 человека 

Осталось слушателей на конец учебного года  - 124 человека 

Выбыло за учебный год – 29 человек (из всех классов): 

 1 человек - по причине неуспеваемости  

 4 человека - по причине бытового разложения 

 4 человека - по собственному желанию 

 19 человек - призваны в советскую армию   

  1 человек – по другим причинам 

Допущено к выпускным экзаменам – 37 человек 

Из них:  

 Окончили полный курс – 35 человек 

 Посвящены в сан и отправлены на приходы - 8 человек 

 Переведены в академии на учебу - 15 человек 

 Находятся в резерве - 12 человек 

Допущено к переводным экзаменам – 87 

Из них: 

 переведены в старшие классы – 79 человек 

 Не сдали экзамены – 4 человека 

 Исключены по неуспеваемости – 4 человека 

Трушин 21 июля 1951г.  

Лист 142 

Докладная 

О новом наборе слушателей и укомплектовании в 1951-1952 учебном году. 

 

Совет Московской Духовной академии и семинарии в 5 номере журнала Московской 

Патриархии опубликовал подробные правила приема учащихся в Московские духовные учебные 
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заведения на 1951-1952 год. Этими правилами предусмотрены сроки подачи прошений и 

документов, а также прохождения приемных испытаний. 

Несмотря на то, что срок подачи документов по правилам приема предусмотрен до 15-го 

августа, заявления продолжались приниматься до 1-го сентября. И на этот срок на имя ректора 

Московской Духовной академии и семинарии на 40 вакантных мест первого класса семинарии 

поступило 58 прошений и на 24 вакантных места также первого курса академии поступило 18 

прошений. Кроме того, согласно распоряжению патриарха 16 человек, окончивших Московскую 

Духовную семинарию по 1 разряду непосредственно были переведены на 1 курс академии без 

всяких экзаменов. 

В прошлом году в семинарию и академию было подано 101 прошение или на 24,8% 

больше чем в текущем году. 

Лист 143 

Все подавшие прошения о приеме их в духовные учебные заведения являются гражданами 

СССР. 

Лица, подавшие прошения об их приеме в Московскую Духовную академию и семинарию 

характеризуются так: 

 По возрасту: 

 От 18 до 20 лет – 25 человек или 32.8% 

 От 21 до 30 лет – 38 человек - 50% 

 От 31 до 40 лет - 13 человек – 17,2% 

 От 40 лет и старше - нет 

По социальному происхождению: 

 Из рабочих - 15 человек - 19,7% 

 Крестьян – 42 человека – 55,2% 

 Служащих – 6 человек – 7,8% 

 Служителей культа – 13 человек – 17,5% 

По образованию: 

 Низшее – 13 человек – 17,2% 

 Среднее – 10 человек – 13% 

 Неоконченное среднее – 53 человека - 69,7 % 

По роду занятий ко времени поступления в духовные заведения: 

 Рабочих государственных предприятий – 19 человек – 25,3% 

 ИТР – 14 человек – 18,2% 

 Колхозников – 1 человек – 1,3% 

 Служителей культа и церковнослужителей – 14 человек – 18,2% 

 Учащихся – 24 человека – 5,2% 

 Из советской армии – 4 человека – 5,2% 

Лист 144 

В числе подавших заявления о приеме их в духовное учебное заведение – 

военнообязанных – 66 человек и невоеннообязанных – 10 человек. 

Находилось на оккупированной немцами территории - 3 человека.  

Все подавшие прошения приложили рекомендации и отзывы от архиереев и духовенства. 

Это говорит о том, что все они находились в сфере влияния отдельных лиц из духовенства, 

которые /…/ побуждали и готовили их к поступлению в эти заведения. 

Характерно отметить, что в этом году из общего числа подавших прошения  нет ни одного 

человека с высшим  и неоконченным высшим образованием. 

Преобладающее большинство, т.е. 53 человека или 69,7%, - лица с образованием 7 - 8 

групп средней школы. 

Хотя правилами приема предусмотрено, что в первый класс Духовной семинарии 

принимаются лица, окончившие среднюю школу не ниже 7 классов, тем не менее, из общего числа 

подавших прошения 13 человек  или 17,2 % -  лица с начальным образованием: 5 - 6 классами 

средней школы, как например:…  

Лист 146 

На приемные испытания, которые проходили с 1 по 10 сентября, явилось 69 человек, а 

остальные 7 человек на испытания не явились, из них: 5 человек - по неизвестным причинам и 2 

человека - по отводу приемной комиссии... (По болезни и по неподготовленности….) 
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Из 69 человек, подвергавшимся испытаниям, сдали экзамены 58 человек, из них: в 

семинарию – 43 человека и в академию – 15 человек, а остальные 11 человек испытания не 

выдержали. 

Из общего числа сдавших испытания принято в семинарию 43 человека, в академию – 13 

человек.  

Лист 148 

2 человека, сдавшие испытания на 1 курс академии не приняты по медицинскому 

заключению с диагнозом психического заболевания… 

 

2. Об укомплектовании Московской Духовной академии и семинарии  

на 1951-1952 год 

Классы Московской Духовной академии и семинарии были укомплектованы к 10 сентября, 

а новый учебный год начался 15 сентября в здании прежней Духовной академии Троице-

Сергиевой Лавры гор. Загорска. 

К началу учебного года не явилось на занятия по неизвестным причинам 4 человека, 

являющихся слушателями 3 курса семинарии. 

Лист 149 

К началу учебного года во всех 4 классах семинарии оказалось – 123 человека или на 22, 

7% меньше чем в 1950-1951 учебном году, из них… 

 1 класс – 40 человека 

 2 класс – 31 человек 

 3 класс – 27 человек 

 4 класс – 25 человек 

Лист 150 

На всех 4 курсах академии оказалось 68 человек или на 28,3% больше чем в 1950-1951 учебном 

году.  

Из них: 

 На 1 курсе – 25 чел. 

 На 2 курсе – 17чел. 

 На 3 курсе – 11 чел. 

 На 4 курсе  - 15 чел. 

1 курс академии укомплектовался из 12 человек, окончивших семинарию по 1 разряду без 

экзаменов и 13 человек из нового набора. Причем все вновь принятые до подачи заявлений в 

академию кончали  духовные семинарии: Московскую, Киевскую, Минскую, Саратовскую и др. 

Остальные курсы скомплектованы из лиц, переведенных с предыдущих курсов. 

 Необходимые данные, характеризующие состав учащихся в семинарии и академии по 

возрасту, соц. положению, образованию и др. данным отражены в прилагаемой форме №5. 

Из общего числа учащихся в духовных учебных заведениях жителей гор. Москвы и 

Московской области учится 46 чел. или 24%, из них в семинарии - 33 чел. В академии – 13 

человек. 

Лист 152 

3. О профессорско-преподавательском и обслуживающем персонале духовных учебных заведений 

Общее число профессорско-преподавательского персонала в двух учебных заведениях к 

началу нового учебного года состоит из 17 чел. из них: 

 1 ректор 

 1 инспектор 

 1 уч. секретарь 

 5 профессоров 

 3 доцента 

 6 преподавателей со званием кандидата богословия 

Ректором Московской Духовной академии и семинарии, он же и преподаватель 

нравственного богословия, назначен управляющий делами экзархата Украины, протоиерей 

Владимирского собора гор. Киева – Ружицкий Константин Иванович, 1888 года рождения… 

Инспектором учебных заведений и преподавателем Священного Писания Нового Завета – 

Доктоусов Николай Петрович 1883 г.р…. 
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Должность ученого секретаря и преподавателя Общей Церковной истории и патрологии 

выполняет – Муравьев Николай Иванович 1891 г.р….. 

Лист 154 

Преподавателем Священного Писания Ветхого Завета назначен Вертоградов В.С. 1881 

г.р… 

Преподавателем догматического и нравственного богословия является Савинский С.В. 

1877 г.р… 

Преподавателем Русской и Славянской Церкви и конституции СССР – Шоватин И.Н. 1898 

г.р…. 

Преподавателем литургики – Георгиевский А.И. 1904 г.р.… 

Преподавателем гомилетики и пастырского богословия - Ветелев А.А. 1892 г.р... 

Преподавателем англ. языка – Хибарин И.Н. 1892 г.р.… 

Преподавателем орфографии и пунктуации – Ивановский В.А. 1877 г. р... 

Лист 156 

Преподавателем Церковного пения - Аксенов И.Н… 

Преподавателем Катехизиса и Церковно-Славянского языка – Ушков А.В… 

Преподавателем Церковной археологии и древнееврейского языка – иеромонах Голубцов 

Павел Александрович 1906 г.р... (художник-реставратор, в 1930 году был судим по ст. 58 п. 10, 

приговорён к трем годам высылки). 

Преподавателем Византологии и греческого языка – Иванов А.И. 1890 г.р.… (в период 

оккупации Ростова немцами работал в подотделе вероисповеданий. В 1945 году за предательство 

был осужден и до 1950 года отбывал в ИТК). 

Лист 157 

Преподавателем Библейской истории и церковного устава  - Миловидов Иван Николаевич 

1889 г.р… 

Преподавателем латинского языка – Лебедев… 

Преподавателем руководства для пастырей – Талызин… 

 

Состав преподавательского состава характеризуется так: 

По возрасту: 

 От 40 до 50 лет –  2 чел. 

 От 51 до 60 лет – 5 чел. 

 От 61 года и старше – 10 чел. 

По социальному происхождению: 

 Крестьян – 1 чел. 

 Служащих – 1 чел. 

 Служит культа – 11 чел.  

 Мещан – 4 чел. 

По образованию: 

 Высшее светское – 3 чел. 

 Высшее светское и духовное – 6 чел. 

 Высшее духовное – 8 чел. 

По роду занятии ко времени поступления в духовные заведения: 

 Служащих гос. предприятий – 5 чел.  

 Преподавателей - 10 чел. 

 Служителей культа и церковнослужителей – 2 чел. 

Имеют сан священника - 4 чел. 

Не имеют сана - 13 чел.  

По наличию ученых званий и степеней: 

 профессора и доценты по линии Церкви – 9 чел. 

 профессора и доценты по линии светской  - 2 чел. 

 кандидаты богословия – 6 чел. 

В наст время все лица являются только преподавателями духовных учебных заведений.  

Обслуживающий состав академии и семинарии состоит из 34 человек. 

Из них:   

 Помощников инспектора - 3 чел. 
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 Библиотечных и канцелярских работников – 5 чел. 

 Врачей – 1 чел. 

 Экономов – 1 чел. 

 Машинисток - 2 чел. 

 Шоферов - 2 чел. 

 Кладовщиков и вахтеров – 4 чел. 

 Курьеров и уборщиц – 6 чел. 

 Работников кухни – 10 чел. 

Трушин 8.10.1951г. 

Лист 159 

Сведения о слушателях Московской Духовной семинарии  

за 1951-1952 учебный год. 

 Всего слушателей – 123 чел. 

 Подано заявлений – 58 чел. 

 Допущено к испытаниям – 54 чел.  

 Принято – 43 чел. 

Лист 160 

Сведения о слушателях Московской Духовной академии 

 на 1951 – 1952 учебный год. 

 Всего слушателей - 68 чел. 

 Подано заявлений -  34 чел. 

 Допущено - 27 чел. 

 Принято – 25 чел. 

Лист 218 

Справка о наборе слушателей на 1951 – 1952 учебный год. 

…для обеспечения набора слушателей семинарии руководством семинарии и патриархией был 

предпринят ряд мероприятий, к числу которых в частности относятся:  

Распространение объявлений о наборе слушателей на приходах через духовенство и подбор 

последним соответствующих кандидатов  

Опубликование в журнале Московской Патриархии подробных правил и порядка приема 

слушателей в семинарии и академию. 

 Наблюдалась также значительная активность в пополнении семинарий со стороны некоторых 

архиепископов, которые в прошлом мало интересовались делами семинарии и не вмешивались в 

их жизнь. 

Набор слушателей для семинарии в текущем году протекал в более трудных условиях по 

сравнению с прошлыми годами, не был закончен по отдельным духовным учебным заведениям к 

началу учебного года, вследствие чего, некоторые семинарии вынуждены были снизить 

требования к поступающим в отношении общеобразовательной подготовки и допускают прием 

заявлений от лиц с образованием ниже семи классов средней школы. В Московской Духовной 

Семинарии в числе 53 слушателей, подавших заявления о приеме (13 чел - 17.2%) были лица с 

образованием ниже семилетки. 

Подано 337 заявлений о приеме на 420 вакантных мест, из них в Семинарию - 226 и в Академии - 

71.  

По сравнению с прошлым годом в Академию было подано на  28 заявлений больше. 

Так, например, в 1950 году было подано заявлений о приеме в семинарию - 269 и в академию – 43.  

В 1951 году было подано заявлений о приеме в семинарию - 266 и в академию - 71. 

Подача заявлений о приеме в духовные семинарии из года в год уменьшается, что видно из 

следующего: в 1949 г. поступило 300 заявлений, в 1950 г. - 269, в 1951 г. -  266. В связи с этим и 

общее количество слушателей в Семинариях по сравнению с 1949 г. уменьшилось на 59 чел. (с 599 

до 540). 

Всего принято и зачислено - 255 человек. Из них в семинарию – 200 человек и в академию – 55 

человек. 

Лист 224 

К началу 1951-1952 учебного года общее количество слушателей во всех духовных учебных 

заведениях составляло 677 человек. Из них  в Семинарии – 540 человек, и в Академии – 137 

человек. 
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Лист 225 

Во всех духовных учебных заведениях введены единые учебные программы, утвержденные 

учебным комитетом. 

 
ГАРФ ф.Р-6991. Д.972 

Дело №12 отчетов и секретной переписки по духовным учебным заведениям том 2  

Начато 29.7.1952-5.11.1952 

Лист 16 

Трушин Карпову 

Докладная о результатах выпускных и переводных экзаменов в Московской Духовной Академии и 

Семинарии 

 в 1951-1952 учебном году. 

 

Истекший 1951-52 учебный год, как и предыдущий МДА работала в составе всех четырех курсов, 

а семинария 4 классов. 

Учебный год начался 15 сентября и закончился во второй половине июня 1952г. 

К началу года в двух учебных заведениях было 195 учащихся, что составило на 13 человек 

меньше, чем обучалось в прошлом учебном году. 

Из общего числа учащихся в академии обучалось 69 чел., в семинарии – 126 чел. 

На первом курсе академии было – 26 чел., на втором курсе – 17 чел., на 3 курсе – 11 чел., на 4 

курсе – 15 чел. 

В процессе учебного года из академии и семинарии отсеялось 29 человек, из них: 

 По причине призыва в армию - 5 чел. 

 Исключено за аморальное поведение - 7 чел. 

 По собственному желанию - 17 чел. (не смогли смириться с режимом и приспособить себя 

осваивать богословскую науку). 

К началу выпускных и переводных экзаменов списочный состав академии составил 62 человека, 

семинарии – 104 человека. 

Все учащиеся были допущены  к экзаменам. 

Лист 20 

На 4 курсе академии и в 4 классе семинарии обучалось 41 человек, все они сдали экзамены и были 

выпущены из стен учебных заведений. 

Из общего числа окончивших семинарию, 9 человек окончили по 1 разряду со званием студента, 

из которых 5 человек зачислены без экзаменов на 1 курс академии. 

17 человек окончили  семинарию по 2 разряду. 

Лист 21 

Всем окончившим семинарию советом академии выданы аттестаты, за исключением 2 человек, 

все рекомендованы Московской патриархией на священническое служение. 

Из 14 человек учащихся на 4 курсе академии окончили по 1 разряду, с присвоением ученой 

степени кандидата богословия и с правом на магистра без новых учебных испытаний - 11 человек. 

По 2 разряду, только с присвоением ученой степени кандидата богословия – 2 человека и один 

человек  окончил по 3 разряду, с присвоением звания действительного студента академии. 

Из общего числа окончивших Духовную академию 2 человека оставлены профессорскими  

стипендиатами по кафедре догматического богословия при академии.  

Лист 22 

В отношении остальных 12 человек рекомендовано  

Московской патриархией использовать на духовно - педагогической работе. 

В процессе экзаменов исключено за неуспеваемость, плохое поведение и другим причинам - 2 

человека. 

Не сдали экзамены 4 человека, из них 1 человек оставлен на 2-й год. 

3 человека направлены на осеннюю переэкзаменовку. 

Лист 23 

Изменений в профессорско-преподавательском составе в течение года не было.  

Отступления от учебных планов и программ не замечалось. 

Лист 24 
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Московская Духовная Семинария  

(сведения за 1951-1952 год). 

На начало учебного года было - 126 слушателей. 

Осталось на конец учебного года - 104 слушателя. 

Выбыло – 22 слушателя. Из них: 

 По причине бытового разложения – 6 человек 

 По собственному желанию – 11 человек 

 Призвали в армию – 5 человек 

Находятся в резерве -22 человека. 

Переведены на учебу в академию – 5 человек. 

Окончили полный курс – 27 человек. 

Лист 25 

Московская Духовная Академия  

(сведения за 1951-1952 учебный год). 

 Слушателей на начало учебного года – 69 человек. 

 Осталось на конец учебного года -  62 человека. 

 Выбыло по причине быт разложения -1 человек. 

 По собственному желанию – 5 человек. 

 По болезни – 1 человек. 

 Окончили полный курс – 14 человек. 

 Оставлены на работе в МДАиС – 2 человека. 

 В резерве – 12 человек. 

 Допущено к переводным экзаменам – 48 человек. 

 Переведены в старшие классы – 46 человек. 

 Не сдали экзамены – 2 человека. 

 Оставлены  на 2 год – 1 человек. 

 Переэкзаменовка осенью – 1 человек. 

 

Лист 68 

Сведения о количестве преподавателей и обслуживающего персонала на 1.1.1952г.  

в Московской Духовной Академии и Семинарии. 

 19 преподавателей 

 53 административно–хозяйственного и обслуживающего персонала 

Лист 69 

Сведения о количестве учащихся, выбывших по разным причинам со времени их открытия и по 

1.1.1952г. 

158 человек – всего отсеяно из Московской Духовной Семинарии. 

Причины: 

 21 человек - призваны в армию 

 6 человек - арестованы 

 16 человек - по неуспеваемости 

 31 человек – перешли на Церковную службу в сане священника 

 З6 человек - по моральным причинам  

 43 человека - по собственному желанию 

Лист 70 

Сведения о количество окончивших Московскую Духовную Семинарию 

 5 выпусков 

 124 человека выпущено 

 36 человек направлено на Церковную службу 

 52 человека оставлено на учебу в академии 

 2 человека оставлено на работу в Московскую Духовную Академию и Семинарию 

 Не установлено – 34 человека 

Лист 74 
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Указания уполномоченным Совета по наблюдению за деятельностью духовных учебных 

заведений. 

 

Во всех духовных учебных заведениях – 677 человек. 

540 человек в семинарии и 137 человек в академии. 

Совету и его уполномоченным на местах понятно что открытые  духовные учебные 

заведения Московской патриархии не могут находиться вне наблюдения советских органов. 

Совершенно ясно также, что наблюдение должно осуществляться Советом и его 

уполномоченными на местах, так как Совет следит за исполнением законов. 

Задача наблюдения состоит, во-первых в том, чтобы духовные учебные заведения не нарушали 

советские законы, в них не 

Лист 75 

должны приниматься несовершеннолетние и не должно превышаться установленное для них 

число слушателей; в программы духовных учебных заведений не должны включаться 

общеобразовательные предметы, духовные учебные заведения не могут заниматься 

благотворительностью и заключать незаконные сделки и т.д.; во-вторых, выявлять политические 

настроения слушателей, преподавателей и других сотрудников и их отношение к политическим 

кампаниям, проводимым советскими органами  (выборы правительственных органов, выборы 

судов, подписка на заем и т.д.), а также разного рода ненормальных явлений в жизни и 

деятельности духовных учебных заведений. Подробнее об этом будет сказано ниже.  

Для осуществления наблюдения за положением и деятельностью духовных учебных заведений 

Совет и его уполномоченные на местах должны соответственно организовать эту работу, чтобы 

знать жизнь и деятельность духовных учебных заведений. 

Совет и уполномоченные на местах должны располагать целым рядом материалов, дающих им 

возможность вести систематические наблюдение, которые они должны получать от патриархии, 

от епархиальных архиереев или ректоров. Например: 

1. Положение о духовных учебных заведениях 

2. Программы и учебные планы 

3. Сведения об административном, преподавательском и обслуживающим персонале, причем 

уполномоченным полезно детально ознакомиться с личными делами этих лиц. Это очень 

важно. 

4. Сведения о слушателях и подавших заявления о приеме 

Лист 76 

5. Совету необходимо получать протоколы заседаний учебного комитета и распоряжения, а 

уполномоченным – протоколы правлений и распорядительных собраний семинарий. 

6. Совет считает желательным, чтобы духовные учебные заведения представляли 

уполномоченным отчеты о своей деятельности по формам и в сроки, установленные 

учебным комитетом патриархии 

Если уполномоченный совета будет располагать этими данными, то он может всегда дать 

общие сведения и характеристику духовным учебным заведениям и информировать Совет и 

местные руководящие органы 

Но совет считает, что этим нельзя ограничиваться в работе по наблюдению за положением 

и деятельностью духовных учебных заведений. Это только как бы внешнее, неполное наблюдение. 

Нам надо знать полнее и внутреннюю жизнь духовных учебных заведений, следовательно, надо 

расширить круг вопросов наблюдения и иметь в поле своего зрения следующие вопросы: 

1. Очень ответственна роль уполномоченных в момент набора слушателей в духовные 

учебные заведения.  Здесь, прежде всего,  следует иметь в виду, чтобы не были  приняты лица, не 

достигшие 18 летнего возраста, опороченные по суду и лица, политически скомпрометировавшие 

себя пред советской властью. Значит, уполномоченным Совета надо очень внимательно 

знакомиться с каждым человеком, подавшим заявление о приеме, и отводить таких лиц, о которых 

я только что говорил. Правом отвода надо пользоваться очень умело, но осуществлять отвод 

можно не только в отношении подавших заявления, но и в отношении слушателей и даже 

преподавателей, если этому будут основания. Относительно отвода преподавателей необходимо 

предварительно информировать Совет и получить его согласие. В момент набора слушателей надо 

предупреждать епархиального архиерея и ректора, что лица призывного возраста никакими 

отсрочками по призыву в армию пользоваться не будут. 
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2. Уполномоченные должны наблюдать и за тем, чтобы в финансово-хозяйственной 

деятельности не было нарушений советских законов: организация благотворительности, покупка 

зданий без разрешения Уполномоченного, строительство без соответствующих разрешений. Вся 

эта деятельность должна проводиться в соответствии с нашими законами. 

3. Посещение уполномоченным Духовных учебных заведений желательно в актовые 

дни, когда устраиваются торжественные собрания, посвященные годовщине октябрьской 

революции, 1 мая, дню Конституции и т.п. 

Каждому уполномоченному надо поставить в известность руководство семинарий, что они 

могут приглашать через уполномоченного на торжественные собрания докладчиков и лекторов от 

общества по распространению политических и научных знаний, а уполномоченный обязан оказать 

им в этом содействие. 

Уполномоченный в необходимых случаях оказывает также содействие в получении для 

Духовны учебных заведений строительных материалов, топлива и т.п. 

4. Библиотека. Уполномоченный должен проследить, чтобы имелось положение 

о библиотеке и правила пользования ею. Иначе книги могут выдаваться кому угодно, и этим будет 

дана  

Лист 78 

 

возможность вести религиозную пропаганду, чего допущено быть не может. Тут нужно 

сказать, что Совет пришел к заключению, что заочные отделения, кроме Ленинграда и, возможно 

Москвы, о чем вопрос будет рассмотрен Советом особо, в других учебных заведениях разрешать 

не следует. 

5. Совет будет требовать от уполномоченных своевременной информации  о 

происходящих в учебных заведениях разного рода событиях, например, в Ленинградской 

семинарии имел место случай, когда группа слушателей, недовольных положением студентов, 

составила, напечатала и стала распространять «общестуденческое обращение…». Тов. Кушнарев 

назвал это «волнением». Там же  в 1951 году имел место случай отказа студента от участия в 

голосовании по выборам в народные суды.  

В Барановичской семинарии в 1950 году имел место  случай драки слушателей духовной 

семинарии со слушателями техникума, где дело дошло до поножовщины. 

О всех таких событиях уполномоченные должны  сообщать Совету. 

6. Надо знать, товарищи, что вы и совет отвечают за те нежелательные явления, 

которые имели место и возможно будут иметь место в будущем. Надо постоянно помнить об этой 

ответственности и быть бдительными, своевременно вскрывать эти проявления и принимать 

необходимые меры, конечно, через администрацию духовных учебных заведений или 

епархиального архиерея. 

Лист 79 

Не надо вмешиваться в повседневные мелочные факты, но когда организуется группа и 

начинает вести работу, в той или иной мере носящую политический характер (отказ от участия в 

выборах, подписке на заем, и т. д.  и т.п.), здесь уполномоченный должен вмешаться через 

администрацию. 

Это я говорю для того, чтобы вы не ограничивались получением письменных документов, 

а организовали наблюдение повседневное, чтобы быть в курсе самой жизни слушателей, 

преподаватели, словом, учебного заведения. 

Вы спросите, как все это сделать. 

Единственная возможность глубже проникать в жизнь Духовных учебных заведений, знать 

политические настроения слушателей и преподавателей - это установить связь с такими людьми в 

духовных учебных заведениях, которые бы охотно и правильно информировали вас о всех 

событиях, происходящих в Духовных учебных заведениях. 

7. Вам нельзя быть в стороне и от того, как проводят слушатели свой досуг, 

необходимо интересоваться, какая просветительская работа проводится в учебных заведениях.  

Вот, примерно, тот круг вопросов, которые уполномоченные должны держать в поле 

своего зрения и по которым нужно информировать Совет.  

Проводя работу нужно твердо помнить, что уполномоченные не могут вмешиваться в 

административную, хозяйственную , учебную работу духовных          учебных заведений. Всю эту 

работу надо проводить умело, не давая и повода для обвинения нас во вмешательстве во 

внутренние дела Церкви. 
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Лист 80 

О работе уполномоченных. 

 Я коротко остановлюсь на работе отдельных уполномоченных Совета. Это необходимо 

для того, чтобы связать инструктивные указания Совета с практикой работы уполномоченных  и 

показать, что эти указания вполне выполнимы. Необходимо также указать и на недостатки в 

работе уполномоченных по наблюдению за положением и деятельностью духовных учебных 

заведений.  

Из представленных в 1951 году информаций об итогах учебного года наиболее полную 

информацию дал т. Кушнарев - уполномоченный по Ленинградской области. 

 

Те требования к уполномоченным, которые ставит Совет по наблюдению за духовными 

учебными заведениями, вполне выполнимы. 

Вот какие вопросы освящает Кушнарев: 

Пишет, что преподаватель Сборовский в своих лекциях часто отклоняет от своего 

предмета в область общей истории и философии, а это общеобразовательные предметы которые 

исключены из программ… 

Вводится новый предмет - византология. 

Эта информация  Кушнарева показывает, что он сумел найти способы наблюдения за 

ходом преподавания и установил, что отдельные преподаватели отступают от программ. 

Лист 81 

Товарищ  Кушнарев, к сожалению, не говорит о том, как он наводит прядок в этом деле. 

Надо полагать, что он на это обратил внимание ректора. 

Надо полагать, что Кушнарев внимательно изучает протоколы Совета, академии и 

правления семинарии и кроме этого имеет информацию от сотрудников семинарии и академии по 

ходу учебного дела. 

Товарищ Кушнарев проверяет, кто учится на заочном отделении  и устанавливает, что 

только зарегистрированное духовенство, а других лиц в заочном отделении не числится. 

Он информирует совет о том, какие темы даны слушателям академии и семинарии для 

написания сочинений по изучаемым ими предметам. 

Дает подробно анализ отсева слушателей и указывает причины отсева. Говоря  о 

моральном облике слушателей, приводит такой факт, что до 35% слушателей находятся на учете 

психо-диспансера.  

В  информации освещаются настроения слушателей. 

Лист 82 

О всех важных событиях Кушнарев информирует Совет особыми донесениями. 

Лист 84 

Несколько слов о статистике: Я прошу уполномоченных Совета обратить более серьезное 

внимание на заполнение статистических таблиц. Так как имеются очень серьезные недоделки и 

ошибки. 

Лист 85 

О результатах выпускных и переводных экзаменов в духовных учебных заведениях Московской 

патриархии за 1951-1952  учебный год. 

Во всех Духовных учебных заведениях учебный год был закончен в июне месяце. 

К началу учебного года в духовных учебных заведениях было 716 слушателей, из которых в 

семинарии – 574 человека и в академии - 142 человека.  

Общее количество слушателей в этом году по сравнению с 1950-1951 больше на 162 человек или 

на 29%. 

Было слушателей к началу 1950-1951 года всего 554 человека (471 человек в семинарии и 83 

человека в академии). 

Имелось в 1951-1952 учебном году всего 716 человек (574 человека в семинарии и 142 человека в 

академии). 

К выпускным экзаменам было допущено 119 человек (96 человек в семинарии и 23 человека в 

академии).  Выпущено всего 117 человек. 

По сравнению с 1950-1951 учебным годом, в текущем году выпущено учебными заведениями 

после окончания курса меньше на 22 чел. 

Выпущено из духовных учебных заведений в 1950-1951 г. всего 139 человек (126 человек в 

семинарии и 13 человек в академии). 



184 

Выпущено в 1951-1952г. всего 117 человек (94 человека в семинарии и 23 человека в академии). 

Лист 86 

Из 117 слушателей, выпущенных учебными заведениями, посвящено в сан – 29 человек, 

отправлено на приходы -  3 человека, переведено на учебу в академию – 27 человек, оставлены на 

работе в академии – 5 человек и находятся в резерве до получения назначения – 52 человека. 

Отсеялось 146 человек или 20,4% общего числа слушателей. 

По неуспеваемости - 13 человек, по аморальным причинам – 13 человек, по собственному 

желанию – 55 человек, по призыву в армию – 25 человек и прочим причинам - 40 человек 

(болезнь, невозвращение с каникул). 

 

Всего отсеялось: 

 В 1949-1950 учебном году – 98 человек или 13% 

 В 1950-1951  учебном году – 122 человека или 17% 

 В 1951-1952 учебном году – 146 человек или 20,4% 

Около 40% слушателей к числу убывших покинули их по собственному желанию. 

Лист 167 

Трушин Карпову  

Докладная. 

О новом наборе слушателей и укомплектовании Московской Духовной академии и Семинарии на 

1952-1953 учебный год. 

О новом наборе: 

В период нового набора в духовные учебные заведения на 1952-1953 учебный год в Московскую 

Духовную Семинарию на 40 вакантных мест 1 класса поступило 74 заявления, а в Академию на 40 

вакантных мест также первого курса поступило 20 заявлений. 

В прошлом году было подано 76 заявлений. 

Все являются гражданами СССР. 

88,3% - молодежь от 18 до 30 лет. 

Больше всего из крестьян – 61,5%. 

58,3% - имеют незаконченное среднее образование. 

Лист 171 

Состав слушателей: 

 Из Украинской ССР – 13 человек 

 Из Белоруссии – 7 человек 

 Из Молотовской области -  6 человек 

 Из Смоленской области – 5 человек 

 Из Воронежской области – 4 человека 

 Из Челябинской области – 3 человека 

 Из Рязанской области – 2 человека 

 Из Москвы и Московской области – 25 человек 

Лист 172 

На приемные испытания явились - 78 человек. 

Сдали экзамен в семинарию - 46 человек, в академию – 18 человек. 

14 человек не приняты по медицинскому осмотру 

Об укомплектовании Московской Духовной Академии и Семинарии на 1952-1953 учебный год. 

Занятия в Московской Духовной Академии и Семинарии начались 15 сентября. 

К началу учебного года на всех классах семинарии оказалось 117 человек. 

Лист 173 

На всех 4 курсах академии оказалось 63 человека.  

Из них 41 человек – жители Москвы и Московской области. 

Лист 174 

Преподавательский состав остался прежним, за исключением одного выбывшего и двух принятых 

вновь, а именно: к числу выбывших относится Вертоградов, отчисленный по болезни, а к числу 

принятых: 

 Сарычев В.Д. 1904 г.р. 

 Орлов М.П. 1904 г.р. 

Лист 193 
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Сведения о слушателях Московской Духовной Академии  

на 1952 – 1953 учебный год. 

 Общее число слушателей – 124 человека. 

 Подано заявлений о приеме – 44. 

 Допущено к испытаниям – 41 человек. 

 Из них принято – 38 человек. 

Лист 195 

Сведения о слушателях Московской Духовной Семинарии на 1952 – 1953 учебный год. 

 Общее число слушателей – 541 человек. 

 Подано заявлений о приеме – 367. 

 Допущено к испытаниям – 291 человек. 

 Из них принято – 207 человек. 

 

Д.971 

Совет по делам РПЦ 

Дело № 12 

Отчетов и секретной переписке по духовным уч. Заведениям 

том 1 

Начато 9.2.1952  

Закончено 17.7.1952 

Всего 239 листов 

Лист 2 

(Письмо уполномоченным) 

В целях улучшения вашей работы по ознакомлению с деятельностью духовных учебных 

заведений и представления … информации, совет считает желательным получение Вами от 

епархиального управления или от администрации духовного учебного заведения следующих 

материалов: 

 Положение о духовной семинарии (академии) 

 Программы и учебные планы 

 Биографические данные на преподавателей 

 Тоже на слушателей и на лиц подавших заявления о приеме в семинарию и 

академию 

 Сведения о проведенном наборе новых слушателей и о переводных  и выпускных 

экзаменах 

 Протоколы заседаний правления, педагогического и распорядительного собрания 

семинарии 

 Отчетные материалы о деятельности духовных учебных заведений. 

Лист 3 

.. уполномоченный должен следить, чтобы не принимались несовершеннолетние и лица, 

нахождение которых в духовных учебных заведениях по тем или другим политическим 

соображениям нежелательно. 

 В этих целях уполномоченный может сделать отвод через ректора или архиерея тому 

лицу... 

В отношении преподавателей отвод может быть сделан только с согласия Совета. 

Уполномоченный обязан следить за тем, чтобы духовное учебное заведение действовало в 

рамках утвержденных Патриархией положений, программ, учебных планов и порядка пользования 

библиотекой.  

Новые предметы, не предусмотренные учебным планом, без ведома совета не должны 

допускаться до преподавания… 

При проведении своих мероприятий уполномоченный не должен непосредственно 

вмешиваться в административную, хозяйственную и уч. деятельность уч. заведения, проявляя  

необходимую тактичность и осторожность во всех своих мероприятиях и в беседах с 

представителями и слушателями дух. уч. заведений. Необходимые рекомендации 

Уполномоченный проводит через правящего архиерея или ректора. 

Уполномоченным запрещается вводить анкеты, формы отчетности и т.п., кроме 

установленных самими духовными учебными заведениями и патриархией. 
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Председатель Совета …. 

Карпов 

Лист 166 

…Карпову… 

Согласно вашим указаниям, направляю Вам доклад о положении и деятельности уч. 

заведений прочитанный мною во время совещания уполномоченных 23 января 1952 года (на 29 

листах) 

Трушин… 

Лист 172 

Заявления о приеме в Московские духовные уч. заведения поступали из всех концов 

Советского Союза, а именно: с Украинской ССР поступило – 15 заявлений, из Белоруссии – 5, 

остальные 56 заявлений из РСФСР, в том числе из Москвы и МО - 15 заявлений, Чкаловской 

области – 4, Кировской – 5, Новосибирской – 2, Орловской – 3, Свердловской-3, Калужской – 2, 

Мордовской АССР – 4 и т.д. 

Лист 174 

Численность слушателей на 1.1.1952г.: 

 Из академии исключено - 4 человека, 

 Из семинарии исключено – 13 человек 

В семинарии - 112 человек.  

Из них: 

Лист 176  

 Из Москвы и Московской области - 46 чел. 

 С Украины - 30 чел. 

 Из Белоруссии – 8 чел. 

 Чувашской АССР – 6 чел. 

 Казахской ССР – 4 чел. 

 Краснодарского края – 3 чел. 

 Кировской области – 8 чел. 

 Рязанской – 5 чел. 

 Курской – 5 чел. 

 Свердловской – 6 чел. 

 Молотовской – 6 чел. 

и т. д. 

Кроме того, в декабре месяце согласно договоренности Армянского Католикоса Георга 6 с 

патриархом Алексием из Армянской ССР прибыло 8 иеродиаконов армяно- григорианской 

церкви, все они только, что окончили духовную академию в г. Эчмиадзин. 

Приезд их в Московскую Духовную Академию вызван для изучения русского языка, 

который они намерены в этом году изучить. 

В настоящее время в академии с ними занимаются по русскому языку по специальной 

программе, а в свободные часы они посещают уроки по богословским наукам на положении 

вольнослушателей. 

Лист 177  

О слушателях, выпущенных и отсеянных за время существования духовных учебных 

заведений. 

Духовные учебные заведения в Москве патриархией были организованы  в 1944 году в 

виде богословско-пастырских курсов с 2-х летним курсом обучения и богословского института- 

типа духовной академии с 3-х летним обучением, а в  1945 году обучение в этом институте было 

рассчитано на 4 года. 

В первый год существования богословских учебных заведений в них обучалось 55 человек. 

Из них: на курсах - 25 чел. и в институте - 30 чел. 

В 1956 году эти духовные учебные заведения, не успев еще осуществить ни одного 

выпуска, были реорганизованы в богословско-пастырские курсы в семинарии с 4-х годичным 

обучением, а богословский институт в Духовной академии также с 4-х летним обучением. 

После реорганизации и нового набора на 1946-1947 учебный год духовная семинария была 

укомплектована из 4 классов с общим числом обучающих 130 человек. 
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Духовная академия начала функционировать с первым и вторым курсом, на которых 

обучалось только 14 человек. 

Первый выпуск Московской Духовной семинария произвела в 1947 году и выпустила 15 

человек. 

Духовная академия первый выпуск произвела в 1949 году в количестве 5 человек 

Лист 178 

За все существование духовные учебные заведения произвели пять  выпусков и за эти пять 

выпусков из стен Духовной семинарии выпущено 124 человека, из них : после окончания вновь 

пошли на учебу в Духовную академию -52 чел, на церковную службу в сане священника и диакона 

перешло – 36 человек, 2 человека пошли работать в академию – один воспитателем, а другой 

библиотекарем. Где находятся и чем занимаются остальные 34 чел. неизвестно, так как никакого 

учета и никакой связи с выпускниками духовных учебных заведений патриархия ни ведет. Надо 

полагать, что большинство из них по окончании выбыли по месту своего жительства и там 

получили место через епархиальное управление. Ибо такие факты имеются.  

Духовная Академия в этот же период выпустила 19 человек. Из них: на преподавательской 

работе в Московской Духовной академии и семинарии оставлено 4 человека, один человек 

устроился на работу в патриархию, 9 человек служат священниками, из которых 5 человек 

рукоположены вновь, что касается остальных 5 человек, то о  них никаких сведений не имеется. 

За весь период существования духовых учебных заведений без окончания курса отсеялось 

158 человек, в этом числе еще  в бытность функционирования богословско пастырских курсов и 

института – 26 человек: 

 В 1947-1948 учебном году – 16 человек 

 В 1948-1949 учебном году – 32 человека 

 В 1949-1950 учебном году – 27 человек 

 В 1950-1951 учебном году – 40 человек 

 В 1951-1952 учебном году – 17 человек 

Из общего числа выбывших по причине призыва в советскую Армию отсеялось 21 чел., 

арестовано органами гос. безопасности и уголовным розыском – 6 человек. 

Лист 179  

Снято с прописки по причине паспортного ограничения – 2 человека, уволено за 

неуспеваемость – 16 чел., перешло на церковную службу в сане священника и диакона – 31 чел.: 

из них несколько человек рукоположено вновь. Исключено за аморальное поведение – 36 человек. 

Лист 180  

По собственному желанию отсеялось 43 человека … осознав свой неправильный поступок. 

Лист 181  

О порядке учебного процесса. 

Учебный процесс в Московской академии и семинарии производится по единым 

программам и планам, разработанным и утвержденным учебным комитетом. 

В 1951 – 1952 учебном году в этих учебных заведениях преподаются следующие 

предметы: 

 Библейская история Ветхого Завета и Нового Завета (семинария) 

 Катехизис (семинария) 

 Церковный устав (семинария) 

 Церковно-Славянский язык (семинария) 

 Русский язык (семинария) 

 Сравнительное богословие (семинария) 

 ПРП (семинария) 

 Общая Церковная История (семинария) 

 Священное Писание Ветхого Завета и Нового Завета (семинарии и 

академия) 

 Догматическое основное и нравственное богословие (семинарии и 

академия) 

 Гомилетика (семинарии и академия) 

 Литургика (семинарии и академия) 

 История Русской Церкви (семинарии и академия) 

 История русского раскола и сектантства (семинарии и академия) 
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 Конституция СССР (семинарии и академия) 

 Церковное пение (семинарии и академия) 

 Греческий язык (семинарии и академия) 

 Латинский язык (семинарии и академия) 

 Английский язык (семинарии и академия) 

 Пастырское богословие (академия) 

 Церковная археология  (академия) 

 История Древней Церкви  (академия) 

 История и разбор западных исповеданий  (академия) 

 Патрология  (академия) 

 Византология и история славянских Церквей  (академия) 

 Каноническое право  (академия) 

 Древне-еврейский язык  (академия) 

 

Д. 1318 

Доклады уполномоченных Совета по духовным учебным заведениям  

и статистические сведения к ним 

(5.11.1955г. - 14.12.1955г.) 

Доклад Трушина Карпову 

Лист 2  

О результатах выпускных и переводных экзаменов в 1954 – 1955 учебном году. 

Учебный год начался 1 сентября и закончился во второй половине июня. 

К началу учебного года в двух учебных заведениях было 221 учащихся. Кроме этого в середине 

учебного года было принято еще 17 человек – вернулись из советской армии. 

Лист 3 

 Итак в 1954-1955 учебном году в двух учебных заведениях обучалось 238 человек или на 11,5% 

больше, чем в предыдущем году: в семинарии - 154 человека: 42 человека (1 курс), 42 человека (2 

курс), 40 человек (3 курс), 30 человек (4 курс); в академии - 84 человека: 26 человек (1 курс), 24 

человека (2 курс), 14 человек(3 курс),  20 человек (4 курс).  

В процессе учебного года отсеялось  из семинарии и академии 40 человек, из них за аморальное 

поведение – 10 человек, призвано в армию 11 человек, по неуспеваемости – 2 человека,  по 

собственному желанию – 17 человек. 

Лист 4 

К началу выпускных и переводных экзаменов списочный состав семинарии составил 125 человек, 

в академии – 73 человека. 

Все учащиеся были допущены к экзаменам. 

В 4 классе семинарии  и  на 4 курсе академии обучались 41 человек, и все они, кроме одного, были 

выпущены.. 

10 человек направлены на учебу в академию, 12 человек рукоположены в сан священника и 

дьякона и направлены на приход, 4 человека оставлены профессорскими стипендиатами в 

академии, 14 человек выбыли к месту прежнего жительства. 

Лист 5 

В процессе экзаменов исключено за неуспеваемость и плохое поведение - 3 человека. 

Оставлено на второй год - 2 человека в семинарии. 

Назначено к переэкзаменовкам - 5 человек в семинарии. 

Изменений в преподавательском составе в течение учебного года не было. 

Отступление от учебных планов и программ не замечалось. 

 

О новом наборе на 1955-1956 учебный год. 

 В период нового набора на 40 вакантных мест 1 класса поступило 123 заявления, а в духовную 

академию, также на 40 вакантных мест первого курса, поступило 37 заявлений. 

Лист 6 

Кроме того в этих учебных заведениях еще было 90 вакантных мест в старшие классы, из них:  22 

- в семинарии и 68 - в академии. 

На прошлый 1954-1955 учебный год в семинарию и академию было подано 137 заявлений. 

На 23 больше чем на прошлый учебный год. 



189 

Все являются  гражданами СССР, кроме 2 человек из Чехословакии. 

Лист 9 

В числе подавших заявления: судимых - 2 человека, военнообязанных - 128 человек, не 

военнообязанных – 32 человека, находилось в плену и на оккупированных территориях – 65 

человек. 

Заявления о приеме поступили из семи республик: РСФСР -  106, Украинской – 39, Белорусской – 

9, Латвийской и Грузинской – 2, Узбекской и Молдавской по одному заявлению. 

К приемным испытаниям было допущено 123 человека, а остальные 37 человек не допущены по 

возрасту, состоянию здоровья и другим причинам. 

На приемные испытания явилось – 104 человек, а остальные 19 человек не явились по 

неизвестным причинам. 

Из 104 человек, подвергавшимся испытаниям, сдали экзамен 79 человек, остальные 25 человек  не 

сдали. 

Из сдавших экзамен принято на 1 курс академии – 27 человек, в 1 класс  семинарии – 39 человек и 

во 2 класс – 4 человека. Остальные 9 человек не приняты из-за неимения вакантных мест. 

Лист 10 

Об укомплектовании Московской Духовной Академии и Семинарии  

на 1955-1956 учебный год. 

Во всех классах семинарии к началу учебного года оказалось 137 человек. 

На всех курсах академии оказалось 79 человек. На 1 курсе – 27 человек. 

Лист 11 

Некоторые итоги: 

Прошлый 1954-1955 учебный год был одиннадцатым по счету годом со дня организации 

Духовных Учебных заведений. 

В 1945 году из курсов были преобразованы в академию и семинарию. 

В 1948 году указанные учебные заведения из Новодевичьего монастыря были переведены в здание 

бывшей Московской Духовной Академии. 

В 1955 году в распоряжение учебных  заведений была передана бывшая академическая церковь. 

Лист 12 

За 11 учебных лет с 1944 по 1955 год в семинарию было подано 1279 заявлений, а в академию – 

251: 

 1944-1945 – 93 заявлений 

 1945-1946 – 227 заявлений 

 1946-1947 – 208 заявлений 

 1947-1948 – 188 заявлений 

 1948-1949 -145 заявлений 

 1949-1950 – 93 заявления 

 1950-1951 – 101 заявление 

 1951-1952 – 102 заявления 

 1952-1953 – 104 заявления 

 1953-1954 – 132 заявления 

 1954 – 1955 – 137 заявлений 

Администрация семинарии и академии  нам заявляет, что со стороны учебных заведений никакой 

работы по подготовке и вербовке слушателей ими  не проводится, и что заявления к ним 

поступают самотеком. 

Лист 15 

За эти 11 лет в учебные заведения было принято 733 человека, из них : в семинарию - 547 человек 

и в академию – 186 человек. 

За указанный период времени в процессе учебных лет отсеялось 293 человека, из них из 

семинарии - 238 человек, и из академии – 55 человек. 

За аморальное поведение исключены – 50 человек, за неуспеваемость - 30 человек, по 

собственному желанию - 147 человек, призвано в Советскую армию – 38 человек, арестовано 

органами государственной безопасности 6 человек, по болезни – 17 человек и по другим причинам 

- 5 человек. 

50% оставили учебу по собственному желанию из них подавляющее большинство уволились из-за 

того, что не смогли смириться с режимом  и приспособить себя усваивать богословскую науку. 
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Семинария произвела 9 выпусков, а академия  - 7  

Из стен семинарии выпущено 219 человек, а из академии – 75 человек. 

Из них 41 входят в число 219 человек, т.к. они окончили и семинарию. Следовательно, семинария 

и академия всего-то выпустили только 253 человека. 

Лист 16 

Нужно сказать, что обучение очень дорого обходится для патриархии, как например, общая сумма 

расходов на содержание этих учебных заведений колеблется от 3.5 до 5 миллионов рублей на один 

учебный год, а стоимость содержания 1 учащегося составляет от 17,5 до 21 тысячи рублей в год. 

Причем за одиннадцать лет окончили духовные учебные заведения 253 человека, а отсеялось 293. 

Из 253 человек: 126 служат на приходах в Московской и других епархиях, работают 

преподавателями этих учебных заведений, ушли в монастырь.  16 человек, окончивших 

семинарию, в настоящее время учатся в академии, 42 человека, окончившие в текущем году 

семинарию и академию, еще не получили назначений, а остальные 69  человек по окончании 

учебных заведений выбыли из пределов Московской области.  Где они и чем занимаются ни 

академия, ни Патриархия сведений не имеют. 

Лист 17 

За последние 5 лет семинарию окончили 127 человек. 

88% окончивших имеют возраст от 20 до 30 лет, 12% - от 30 до 45 лет. 

 

 

Д.1531 

Доклад уполномоченных Совета по духовным учебным заведениям 

4 января 1957 – 19 декабря 1957 

80 листов 

Лист 5 

Ни одни Уполномоченный не информировал Совет о том, как он проводит свою работу по 

изучению отдельных лиц из административно-преподавательского состава и учащихся в свете 

указаний Совета о работе с духовенством.  

 Не нашло отражения в докладах как реагируют администрация и учащиеся на такие 

события как съезд КПСС, международные события и т.д.. Все это говорит о том, что 

уполномоченные недостаточно ведут наблюдений за духовными учебными заведениями и сами не 

интересуются этими вопросами. 

Карпов уполномоченным 

Лист 9 

 

Белышев уполномоченному Совета 

В газете Комсомольская Правда за 24 марта 1957 года помещена статья «как я стал 

атеистом» студента 3 курса философского факультета Киевского университета, бывшего 

преподавателя Саратовской духовной семинарии Дулумана. 

Проследить как будут реагировать на эту статью церковники 

Лист 68 

Трушин Карпову 

 

Информационный доклад о положении и деятельности духовных учебных заведений 

О результатах выпускных и перевод экзаменов в 1956-57 году. 

Учебный год начался 10 сентября 1956 г. И закончился во второй половине июня месяца 

1957 г. 

 

К началу учебного года в двух учебных заведениях было 238 чел, и в середине года 

принято еще 8 чел. – они сдали экзамены в начале года, но неприняты т.к. не было вакантных 

мест. 

Таким образом в 1956-57 учебном году в двух учебных заведениях обучалось 246 чел. или 

на 15 чел. больше, чем обучалось в предыдущем учебном году. 

В Семинарии 146 чел. (на 1 курсе-43, на 2 – 42. На 3 – 33, и на 4 – 28), в Академии – 100 (на 

1 курсе – 35, на 2 – 27, на 3 -17, на 4 – 21) 

В процессе учебного года отсеялось 36 чел. из МДАиС: 

 За аморальное поведение  - 16 чел. 
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 По неуспеваемости – 2 чел. 

 По собственному желанию 16 чел. 

 По неизвестной причине 2 чел. 

К началу выпускных и переводных экзаменов списочный состав МДС составил 121 чел. в 

МДА – 89 чел. 

 К выпускным и переводным экзаменам допущены были все. 

Из числа окончивших 12 чел. направлены на учебу в МДА, 11  направлены на приход, 24 – 

выбыли к месту жительства. 

Лист 70 

Особых изменений в преподавательском составе не было. Отступления от учебных планов 

не замечено. 

О новом наборе на 1957-1958 год 

 

В период нового набора в МДС на 40 вакантных мест первого класса поступило 115 

заявлений, а в МДА 35 заявлений. 

Кроме того в эти учебные заведений еще было 79 вакантных мест в старшие классы, из них 

в семинарии – 27, и в МДА – 52. 

В прошлый учебный год подано заявлений о поступлении на 27 больше. 

Все граждане СССР кроме 2 поляков. 

Лист 79 

Об укомплектовании МДАиС на 1957 – 1958 учебный год. 

Новый учебный год начался 10 сентября. 

В МДС к началу учебного года оказалось 144 чел. или на 4 чел больше чем в прошлом. (В 

1 классе – 44, во 2-42, в 3-32, в 4-26). 

В МДА – 98 чел., как и в прошлом году (28-32-24-15). 

 2 иностранца из Варшавской ДС 

Лист 74 

Изменения в административно-преподавательском составе к началу учебного года. 

Снят инспектор Сарычев и на его место назначен архимандрит Леонид Поляков из ЛДА. 

Прот. Ветелев освобожден по состоянию здоровья. 

На помощника инспектора Горбачева А.П. в текущем учебном году возложено 

преподавание Конституции СССР  в МДС. 

Старокадомский принят. 

Преподаватели отмечают, что учебный год протекал  в обстановке налаженной учебной и 

воспитательной работы, академический храм приобрел «благолепный вид обогатившись 

настенными изображениями и в нем как и прежде ежедневно совершались богослужения. 

С 1945 по 1949 год поступление заявлений постепенно снижались. С 1950 г. начало 

возрастать. 

За год в МДАиС побывали тысячи людей иностранцы  - задавали много вопросов. 

Лист 75 

Занятия, молитва и отдых. 

О занятиях, - недельный план уроков, выражается от 36 до 40 часов по МДС и от 14 до 39  

по МДА. 

Время уроков ежедневно длятся от 9 до 15 часов, а некоторые классы занимаются до 17 

часов. С 17 до 21 часа происходит подготовка к урокам, которые проводятся в комнатах для 

вечерних занятий. 

Молитвы 

Происходит отправление ежедневных служб, в академическом храме и подготовка к ним. 

Богослужение свершают учащиеся, имеющие духовный сан, а т.н. клиросное послушание несут 

учащиеся в количестве 10-20 чел. поочередно.  К 1956-57 году академия и семинария среди 

учащихся имели 46 чел, имеющих духовный сан, принятых в период учебы.  

Лист 76 

В 8 часов в столовой совершаются утренние молитвы с чтением Евангелия. В перерыве от 

завтрака до уроков и в более раннее время учащиеся обязаны группами  ходить на поклонение 

«мощам прп. Сергия». С прошлого учебного года введены вечерние молитвы перед сном, которые 

читаются в академическом храме. 
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Воспитательная система построена на внедрении уважения к существующему распорядку 

жизни в МДА и она сводится к тому, чтобы каждый беспрекословно подчинялся и выполнял этот 

распорядок, который введен администрацией.  В своем отчете они указывают, что на пути к 

достижению этой цели приходится преодолевать многие трудности. Но в этом отношении 

большое значение имели классные воспитатели, которые сумели стать ближе к воспитанникам и 

дали хорошие результаты.  

 Все дисциплинарные нарушения, большие и малые, регистрируются и сосредоточиваются 

у инспектора МДА. Администрация МДА, всеми силами стараясь поставить воспитание по образу 

благочестивой семьи, не забывала предоставлять возможность учащимся следить и знать течение 

современной церковной и гражданской жизни. 

В период учебного года администрация МДА организовала несколько экскурсий по 

осмотру исторических мест Москвы и Подмосковья. 

Учащиеся отпускались в Москву на симфонические концерты, в музеи, театры, библиотеки 

и на научные лекции. 

Все гражданские события отмечались в МДА соответствующими докладами силами 

областного отделения общества по распространению политических и научных знаний. Например: 

положение трудящихся в капиталистических странах. 

 Лист 77 

Во время выборов в местные Советы депутатов трудящиеся в актовом зале академии была 

устроена встреча депутатов с избирателями и учащимися академии и семинарии и насельниками 

Лавры. 

МДА выписывает почти все общественные газеты и журналы. Раз в неделю 

организовывается коллективные просмотры кинокартин, для чего приобретен свой киноаппарат. 

Библиотека следит за литературно-художественными новинками и покупает их. За 1957 год 

куплено 1450 экземпляров книг на сумму 17326 руб. Кроме того в текущем году пожертвовано 

разными учреждениями и лицами 18500 книг и брошюр.. в числе пожертвованных книг значатся 

книги Пекинской  русской духовной миссии, книги из Чехословакии, от Сербской Православной 

Церкви и др. 

В настоящее время весь библиотечный фонд состоит из 68145 экземпляров книг. В 1957 

году библиотека продолжала поддерживать активною связь с ленинской  исторической 

библиотекой г. Москвы. За год сделали в обе библиотеки 254 заказов на книги. 

В МДАиС имеется музыкальный кружок, фотокружок и иконописный кружок. 

С нового учебного года стали практиковаться  воспитательные совещания, так например 

19.9.1957 г. было проведено первое воспитательное совещание под председательством инспектора 

МДАиС архимандрита Леонида Полякова Л.Л. 

На этом совещании обсуждались два вопроса: 

1. Воспитание учащихся в религиозно–патриотическом духе 

2. Утверждение списка рекомендованных произведений русской художественной 

литературы, выработанного классными воспитателями. 

 По 1 вопросу было принято постановление о ,том. Чтобы каждый из воспитателей делал 

систематическую запись о том или ином учащимся с указанием как отрицательных, так и 

положительных сторон, которые бы позволили к концу учебного года иметь полное представление 

о каждом учащемся. 

По второму вопросу был принят список произведений русской художественной 

литературы по каждому классу для чтения в свободное время. 

30.10.57 на воспитательном совещании обсуждались следующие вопросы: 

1. О религиозном и культурно-просветительском воспитании учащихся. 

2. Принятие инструкции по воспитательной работе.  

3. Разное. 

По первому вопросу была одобрена воспитательная работа, где подчеркнуто. Что центром 

религиозного воспитания учащихся должен являться академический храм. Здесь же был 

утвержден намеченный план проведения культурно просветительной работы и порядок 

празднования дня 40–летия Великой Октябрьской социалистической революции учащимися 

МДАиС 

По второму вопросу была принята за руководство инструкция по воспитательной работе. 

Пункты, которой пронизаны религиозно-нравственным воспитанием. 

Лист 78 



193 

Хозяйственная деятельность МДАиС в истекшем учебном году как и в прошлые учебные 

годы была направлена на благоустройство помещений МДАиС и улучшение материального 

положения учащихся профессорско-преподавательского состава. Т.е. в прошедшем учебном году 

улучшалось медобслуживание учащихся для чего продолжались организация и оборудование 

своей медицинской части с зубоврачебным кабинетом, своей бани, прачечной, парикмахерской и 

др. культурно–бытовых точек. Расширяли и благоустраивали свинарник, доведя его до 20 свиней. 

Ввиду того, что содержание свиней в городах категорически запрещается, а поэтому городская 

Санитарная инспекция города Загорска предложила администрации к 20 октября 1957 г. Вывести 

свинарник с территории Лавры. 

Всю деятельность Совета МДАиС можно разделить на 4 раздела: к 1 относится 

выполнение резолюций патриарха и постановлений учебного комитета. Ко второй  - дела учебно-

воспитательной, то есть проведение приемных экзаменов, утверждение учебных планов, 

распределение уроков между профессорско-преподавательским составом, утверждение 

расписания уроков и лекций, письменных работ, избрание классных наставников, зачисление 

преподавателей на новые вакансии разбор прошений о зачислении учащихся. Перегруппировки 

учащихся. Прошения экстернов, переписка с экстернами по учебным вопросам, назначение 

дополнительных стипендий, обсуждение поведения учащихся. 

Третьим разделом деятельности Совета МДАиС служит рассмотрение учебных работ, так, 

например, в истекшем учебном году совет рассмотрел три прошения протоиереев, окончивших 

иностранные высшие богословские школы, о присуждении им ученой степени кандидатов 

богословия. 

К деятельности правления МДАиС относится приобретение мелкого школьного инвентаря. 

Пошивка костюмов, мероприятия по осуществлению контроля за получением продуктов, 

рассмотрение годовых смет, подготовка к фестивалю и т.д. и т.п. 

В истекшем учебном году в МДАиС продолжал иметь место раскол профессорско–

преподавательского состава на два лагеря, то есть на две группы – группу стариков во главе с 

ректором Ружицким и группу молодежи во главе с преподавателем Нечаевым и б. инспектором 

Сарычевым. В результате произошедшего, а Совет МДАиС не смог никого оставить в качестве 

профессорских стипендиатов из выпускников 1956-57 года, т.к. ректор Ружицкий, 

поддерживаемый старыми преподавателями выдвинул одних кандидатов, а группа молодых 

преподавателей  - других. 

(Трушин) 

 Лист 79 

19 декабря уполномоченным 

В феврале 1958 Совет предполагает созвать в Москве совещание уполномоченных из тех 

областей и республик, в которых имеются духовные учебные заведения. 

В целях подготовки к этому совещанию Вам следует проанализировать деятельность 

духовной семинарии и свою работу по наблюдению за этой деятельностью, вскрыть недостатки, 

трудности, возникшие в нашей работе по изучению и наблюдению и внести свои предложения по 

ее улучшению. 

По мнению Совета в процессе подготовки к совещанию необходимо обратить внимание на 

следующие основные вопросы: 

1. за последние годы значительно увеличился приток лиц желающих учится в 

духовных семинариях, особенно в молодом возрасте и прямо со школьной скамьи. Следует 

изучить глубже причины такого явления и на основе изучения данных о составе учащихся в 

семинарии  и подавших туда заявления, хотя и не принятых, дать характеристику, кто и почему 

идет в духовные семинарии. 

2. Какие трудности имеются у уполномоченных по осуществлению своего влияния на 

руководство семинарии и епархиального архиерея, на ход комплектования и как можно в 

дальнейшем усилить это влияние в нужном нам направлении. 

3. проанализировать действительную причинно отсева из семинарии учащихся в 

процессе учебного года, имея в виду, что среди  отсеянных оказывается значительная часть лиц, 

которые уходят из 2-4 классов семинарии с целью устройства на приходы. 

4. Выяснить сколько таких лиц и куда ушло из семинарии за все время и в 

особенности за последние 2-3 года. 

Лист 80 
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5. Какие устраиваются семинарией лекции и доклады на политические  и другие 

темы. Кто читает такие лекции и есть ли трудности у уполномоченного в оказании содействия 

семинарии по выделению докладчиков по этим темам. Какие были и есть отрицательные явления 

и ненормальности в поведении и настроении слушателей и преподавательского состава? 

6. Как уполномоченный осуществляет на практике указания Совета о работе с 

отдельными лицами из преподавательского состава и учащихся. Какие трудности встречаются в 

этой работе и какие имеются результаты ее. Ваши предложения по этой работе на будущее. 

7. В чем конкретно выражается усиление деятельности ДС за последние 3-4 года в 

области учебно-воспитательной и материально-хозяйственной и как это усиление отражается на 

состояние ученого процесса … В каком размере и на какие цели увеличены денежные 

ассигнования на содержание семинарии, в какой мере оказывается помощь учащимся  (кроме 

стипендий) семинарии непосредственно от епархиальных епископов. 

8. Какие изменения желательно ввести в табель представления уполномоченными 

отчетности о деятельности духовных учебных заведений, в частности в формы №5 и6. 

по вышеуказанным, а также другим возникшим у вас вопросам, следует подготовить 

материалы и свои предложения по ним представит Совету не позднее 1 февраля 58 года. 

 

ф. Р-6991 д. 1630 

Дело докладов уполномоченных Совета по духовным учебным заведениям 

 

Начато 22.01.1958г. 

Закончено 21.12.1958г. 

Лист 121 

Заместителю председателя Совета 

Товарищу Чередняк П.Г. 

1957\1958 учебный год является 14-м со дня организации их Московской патриархией. 

В настоящее время Московские Духовные школы имеют корпус, общежитие на 250-300 мест, 

академическую церковь, актовый зал, библиотеку, в которой насчитывается около 100 тысяч 

экземпляров богословских книг, церковно-археологический кабинет, кинозал, столовую ит.д. 

За 14 лет с 1944 года в семинарию было подано 1630 заявлений, а в академию - 370 заявлений. 

С 1945 по 1949 гг. снижалось количество поданных заявлений. 

Лист 121 

С 1950 года поступление заявлений начало возрастать со 101 до 230 в 1957 году. 

Вся вербовочная работа проводится в епархиях, которую осуществляют правящий архиерей, 

служители культа и другие церковники, а также сами учащиеся, находящиеся на местах своего 

жительства в период летних каникул. 

Некоторые узнают из Журнала Московской Патриархии, что есть духовные учебные заведения. 

Лист 123 

За 14 лет  было принято в Московскую Духовную Академию и Семинарию 980 человек. Из них в 

семинарию - 716 и в академию - 264. Отсеялось 373 человека, из них из семинарии – 302 человека 

и из академии – 71. 

Из общего числа отсеявшихся исключено за аморальное поведение 67 человек, за неуспеваемость 

39 человек, по собственному желанию – 189 человек, призвано в советскую армию 47 человек, 

арестовано – 9 человек, по болезни – 18 человек, по другим причинам - 8 человек. 

Лист 124 

Из них по собственному желанию некоторые ушли на приходы, а большинство  не смогли 

смириться с режимом. 

За весь период существования духовных учебных заведений семинария произвела 11 выпусков – 

273 человека, а академия -9 выпусков – 110 человек. 

Из 332 человек, окончивших московские духовные учебные заведения, 110 человек служат на 

приходах Москвы и Московской области, несколько человек работают преподавателями в этих 

учебных заведениях. 

Лист 126 

В положении об учебных заведениях записано, что они имеют исключительно пастырское 

назначение. 

Лист 127 
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В связи с этим строится и вся воспитательная система. Первоначальной задачей духовных 

учебных заведений является принять в свои стены учащихся с твердой верой в Бога, а поэтому на 

приемных экзаменах главное внимание обращается на искреннюю религиозную нравственность 

поступающих, которая в дальнейшем укрепляется богословскими науками и системой воспитания. 

Исходя из этого, в этих учебных заведениях в настоящее время в основном преподаются 

дисциплины чисто богословского порядка. Как, например, Священное Писание  и История 

Ветхого и Нового Завета, догматическое, нравственное, основное и сравнительное богословие, 

катехизис. гомилетика, общая церковная история и история русской Церкви, и другие. Из светских 

дисциплин в семинарии изучается только русский язык, Конституция СССР и иностранные языки. 

Преподавательский персонал и классные руководители одновременно с обучением ведут и 

воспитательную работу, направленную на то, чтобы из своих воспитанников сделать покорных 

слуг Церкви. Отсюда всякое дело начинается и кончается молитвой – с молитвы начинается и 

кончается день, уроки, завтрак, обед и т.д. 

В последние годы духовные учебные заведения уделяют большое внимание гомилетике: больше 

отведено часов для раздела «произнесение проповеди». В процессе всего учебного года учащимся 

даются указания, связанные с произнесением проповеди, т.е. как держаться на церковном амвоне, 

как владеть своим голосом при произнесении этих проповедей и другие указания практического 

характера. На уроках гомилетики преподаватели заостряют свое внимание на том, чтобы 

религиозная пропаганда не оставалась неизменной, что ее все время нужно приспосабливать  к 

новым условиям, т.е. приспосабливать религиозные догмы к современной обстановке, в 

проповедях меньше делать толкований о загробной и вечной жизни, призывать верующих больше 

трудиться, не противопоставлять науку религии и т.д.,  и т.п. 

Эти наставления говорят о том, что будущим деятелям Церкви со школьной скамьи прививают 

Лист 128 

навыки изменять свои методы воздействия на верующих и приспосабливать себя к новой 

обстановке и новым условиям. Учащиеся на протяжении всего учебного года практикуются в 

составлении проповедей на разные темы и произносят их в классе, а также за богослужением в 

академической церкви. За составление лучших проповедей установлены премии в размере 50 

рублей за каждую проповедь.  

Жизнь и деятельность духовных учебных заведений, как они выражаются, идет по трем путям: 

занятия, молитва и разумный отдых. 

Недельный учебный план: 36 – 40 часов в семинарии и 14 – 36 часов в академии. 

Занятия проходят с 9.00 до 15.00. 

Говоря о культурном отдыхе, администрация  подчеркивает, что они воспитывают своих 

учащихся в духе преданности нашей Родине. «Мы стараемся сделать все, – говорит ректор, - 

чтобы будущие наши пастыри не отрывались от советской действительности».  

Лист 129 

Учащиеся Московской духовной семинарии и академии получают основную стипендию (130 и 140 

рублей в месяц) и дополнительную, в зависимости от успеваемости. Кроме этого обеспечиваются 

бесплатным питанием, общежитием и специальной формой. 

Помимо всего прочего некоторые учащиеся получают дополнительные стипендии из средств, 

которые жертвуют епархиальные архиереи. Кстати, необходимо отметить, что Московские 

духовные учебные заведения ежегодно получают большую материальную помощь. Так, например, 

за последнее время от Калининской епархии пожертвовано 500 тысяч рублей, от Тульской - 150 

тысяч, от Пензенской – 30 тысяч и т.д. 

В начале данного письма я подробно осветил, кто идет в духовные учебные заведения. А вот 

почему они идут - на этот вопрос ответить очень трудно, т.к. сами поступающие объясняют это 

очень просто – решил посвятить себя служению Церкви, хочу служить Церкви, дал зарок служить 

Богу и Церкви, и т.д. и т.п. Мне кажется, что подавляющее большинство поступающих попадают в 

эти учебные заведения в результате вербовочной работы, проводимой церковниками, о чем я 

также изложил - кем и какими методами проводится такая работа. 

Лист 130 

Никаких изменений в учебных программах за последнее время не произошло, но в целях усиления 

учебно-воспитательного процесса за это время ими введен ряд мероприятий. Пока что они больше 

внимания стали уделять гомилетике. Такжеорганизован воспитательный совет, на совещании 

которого выработана инструкция по воспитательной работе, принято решение об усилении 

религиозного воспитания учащихся и т.д. 
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Также отмечается усиление материально-хозяйственной деятельности, направленной на 

улучшение материального положения учащихся и преподавателей состава, т.е. увеличены 

ассигнования на благоустройство учебных аудиторий и общежития, питания и медицинского 

обслуживания, на организацию дополнительных культурно-бытовых точек - бани, прачечной, 

парикмахерской, -увеличены дополнительные стипендии и т.д. 

Осуществляя указания Совета об улучшении наблюдения за деятельностью духовных учебных 

заведений,  я стараюсь получать все материалы, которые рекомендовались Советом, что дает 

возможность при их изучении быть в курсе дела почти всех событий, проходящих в семинарии и 

академии. Чаще стал бывать на месте, где также интересуюсь деятельностью учебных заведений и 

в Горисполкоме и Горкоме Партии. Налажена регулярная связь с ректором, инспектором и 

некоторыми преподавателями и учащимися. В результате такой связи иногда добываются ценные 

сведения как о деятельности учебных заведений, а также о настроениях отдельных лиц из числа 

учащихся и преподавателей состава. 

Лист 131 

Никаких особых трудностей по осуществлению влияния на руководство Московской Духовной 

Академии и Семинарии как на ход комплектования учащихся, так и на другие вопросы, я не имею. 

Лекции и доклады на политические темы, устраиваемые семинарией и академией  в 

революционные праздники, и по плану проведения культурных мероприятий, как уже отмечено 

выше, читаются лекторами и докладчиками из областного отделения общества по 

распространению политических и научных знаний, которые направляются обществом по заявкам 

администрации. 

Никаких отрицательных явлений и ненормальностей в поведении и настроении слушателей и 

преподавательского состава в момент чтения таких лекций и докладов не было. В первое время 

после окончания доклада или лекции слушатели в знак благодарности пели лектору «многое лето» 

- на это явление я обратил внимание ректора, что этого делать не следует, и теперь такое не 

практикуется. 

В разговорах между собой большинство преподавателей  и слушателей отзываются как о 

положительном факторе, что за последнее время администрация учебного заведения стала 

практиковать постановку лекций и докладов на политические темы, но отдельные лица в узком 

кругу высказывают свои недовольства, так, например, преподаватель Нечаев в присутствии 

Шабатина и других преподавателей выказывал мысль о том, что администрация оскверняет 

духовые школы, допуская в них пропаганду лекций на политические темы. Учащийся 3 класса 

семинарии Медведев Афанасий в кругу своих одноклассников в разговоре по вопросу лекций и 

докладов на политические темы заявил: «все, что мы здесь слышим из уст лектора, все это 

коммунистическая пропаганда и нам она ни к чему».  

Подобного рода заявления были и от других лиц из среды преподавателей и учащихся. 

Трушин 

Лист 174 

Московский облисполком – Трушин. 

Главный штаб сухопутных войск, министр обороны СССР письмом на имя начальников штабов 

военных округов от 18 октября 1953 года разъяснил, что на слушателей Духовной академии и 

семинарии статья 29 Закона о всеобщей воинской обязанности, а также постановление СНК от 

15.9.1943г. и постановления  Совета Министров СССР от 29.7.1954 г., распространяться не 

должны. 

Лист 176 

Информационный доклад о положении и деятельности духовных учебных заведений. 

Истекший 1957-1958 учебный год был 14-м со дня открытия …. 

Лист 177 

О преподавательском составе: 

Административно-преподавательский состав состоит из 26 человек, из них десять духовных лиц и 

16 человек светских. 

По образованию: 19 человек оканчивали Духовную академию, 3 человека имеют специальное и 

духовное образование и 4 человека имеют только специальное образование. 

Специальное образование имеют:  

 Шабатин 

 Георгиевский 

 Лебедев 
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Лист 178 

 Талызин 

 Ушанков 

 Вульферт 

 Ширяева Александра Владимировна 1900 года рождения(Педагогические курсы. С 1953 

года преподает немецкий язык) 

15 человек из преподавателей - более молодого возраста и подготовлены  современными 

духовными учебными заведениями: 

 Архимандрит Леонид Поляков 

 Нечяев 

 Сарычев 

 Остапов 

 Ричко 

 Комаров 

Общий штат обслуживающего персонала состоит из 60 человек. 

Шоферы, кухни и столовой работники, хозяйственной части работники,  канцелярские работники 

(6 человек), сторожа, библиотечные работники, и др. 

Лист 180 

О результатах выпускных и переводных экзаменов в 1957-1958 учебном году. 

Учебный год начался 10.09.1957г. и закончился во второй половине июня 1958 года. 

К началу учебного года  в 2 учебных заведениях было 243 человека, кроме этого в процессе 

учебного года было принято еще 13 человек, из них : два человека переведены из Ленинградской 

духовной семинарии, 4 человека  иностранцев (Сирия) и семь человек прибыли из Советской 

армии, те лица, которые были призваны из этих учебных заведений. 

Таким образом, в 1957-1958 учебном году в 2 учебных заведениях обучалось 256 человек или на 

10 человек больше, чем обучалось в предыдущем учебном году. 

Лист 181 

 В семинарии обучалось 156 человек (44 (1 курс), 44 (2 курс), 40 (3 курс), 28(4 курс)), а в академии 

– 100 человек (29 (1 курс), 32 (2 курс), 24 (3 курс), 15 (4 курс)).  

 Русских - 150  

 Украинцев – 76 

 Белорусов - 14 

 Чувашей - 4 

 Грузин - 2 

 Ассирийцев - 1 

 Арабов - 2 

 Румын - 1 

 Словаков - 2 

 Поляков - 3 

 Чехов - 1 

Лист 182 

В процессе учебного года отсеялось из Московской Духовной Академии и Семинарии 22 

человека, из них по собственному желанию 16 человек, по болезни - 1, по неуспеваемости -  1,  и 

исключены за аморальное поведение – 4 человека. 

Если сравнить, что в предыдущем учебном году общий отсев составил на 14 человек больше, и 

учесть, что в прошлом году значительный отсев шел принудительно, т.е. исключение за 

аморальное поведение, то эти цифры говорят о том, что подбор учащихся у них из года в год 

улучшается, о чем и они  отмечают сами. 

Лист 183 

50% оставляют учебу по собственному желанию и здесь  и сейчас не из-за режима, а подавляющее 

большинство ушедших по собственному желанию, принимают сан и идут на приходы. 

К началу выпускных и переводных экзаменов списочный состав составил: в семинарии - 143 

человека(40 (1 курс), 41 (2 курс), 35 (3 курс), 27(4 курс)), а в академии – 91 человек (25 (1 курс), 28 

(2 курс), 23 (3 курс), 15 (4 курс)). 
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В 4 классе семинарии и на 4 курсе академии обучалось 42 человека, и все они сдали экзамены и 

были выпущены из стен учебных заведений. О том,  что количество выпускников из года в год 

возрастает - это верно. 

Лист 181 

Количество выпускников: 

1955г. - 40 человек 

1956г. – 42 человека 

1957г.– 47 человек 

1958г. – 42 человека 

10 человек направлены на учебу в академию, 5 человек оставлены на работе в этих учебных 

заведениях (в библиотеке, на должности профессора и при храме) 

Остальные 27 человек поступили в распоряжение учебного комитета для распределения на 

приходы. 

Оставлены на второй год - 1 человек, на осень - 7 человек. 

Лист 186 

К началу учебного года в экстернате академии обучалось 26 человек (служители культа). В 

процессе учебы один человек выбыл, но, вместе с тем, 3 человека были приняты вновь.  

Следовательно, к концу учебного года в экстернате состояло 28 человек. 

Особых изменений в преподавательском составе в течении года не было. Отступлений от учебных  

планов и программ не замечалось. 

Занятия учащихся семинарии состояли в ежедневном посещении классов, приготовлении уроков, 

внеклассных письменных работ, сочинений и составлений проповедей, кроме того, на них 

возлагались обязанности по храму: пение, чтение, пономарство, а учащиеся 3 и 4 класса 

упражнялись в произнесении проповедей. 

Занятия учащихся академии состояли в обязательном посещении лекций  и написании 

семестровых сочинений.  

Кроме того, учащиеся 1 и 2 курсов составляли по 2 проповеди. Семестровые сочинения обязывали 

учащихся больше заниматься изучением исторических пособий, которыми они пользовались в 

своей библиотеке и выписывали из библиотек им. Ленина. В своем отчете они отмечают 

улучшения качества семестровых сочинений и свои доводы подтверждают тем, что количество 

премированных письменных работ резко увеличилось, так например, в 1956-1957 учебном году их 

было в семинарии – 168, а в академии – 89, ав 1957-1958 учебном году – 223 в семинарии и 188 в 

академии. 

Лист 187 

Они отмечают, что духовные учебные заведения ставят своей целью не только обучение 

богословским наукам, но и воспитание их в духе твердой решимости быть пастырями Церкви, 

верными и честными гражданами нашей Родины. 

Соответственно поставленной цели в учебных заведениях всему преподавательскому составу 

вменялось в обязанность влиять на учащихся в направлении воспитания их приверженцами 

Церкви. 

В учебных заведениях проводилось систематическое наблюдение за учащимися, и ни одно 

нарушение установленных правил поведения не оставлялось без обсуждения на воспитательских 

совещаниях, организованных с самого начала учебного года. 

В личных делах учащихся стали вестись записи, характеризующие отношения каждого учащегося 

к своим обязанностям, и к Церкви, поведение во  незанятое время, их склонности, интересы. 

Центром религиозной жизни и воспитания в этом духе был академический храм, в котором 

ежедневно совершались богослужения, где группами неслись т.н. клиросное послушание, и 

произнесено 220 проповедей. Такая постановка приводит к тому, что принятие сана среди 

учащихся ежегодно увеличивается.  

Как и в прошлые годы для учащихся устраивались лекции и доклады, лекторами и докладчиками 

являлись члены Московского областного общества  по распространению политических и научных 

знаний. Силами этого общества прочитано 15 лекций и докладов. 

Лист 188 

В период учебного года учащимся дважды приходилось участвовать в выборах – 15.12.1957г. 

принимали участие в выборах Народного Суда, а 16.03.1958г. - в выборах Верховного Совета 

союза СССР и оба раза голосование заканчивалось к 7 часам утра. 
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О новом наборе на 1958-1959 учебный год. 

В период набора на 45 вакантных мест 1 класса семинарии поступило 130 заявлений, а в академию 

- 44 заявления. 

На прошлый 1957-1958 учебный год в семинарию и академию было подано 150 заявлений. 

Следовательно, на текущий учебный год подано на 25 заявлений больше, чем на прошлый 

учебный год.  

Все подавшие заявления являются гражданами СССР, за исключением одного ливанца. 

Лист 193 

Итоги экзаменов показали следующие результаты: 

Подано заявлений: 130 – в семинарию,  44 – в академию. 

Сдавало экзамены: 82 человека – в семинарии, 33 человека – в академии. 

Сдали экзамены:56 человек – в семинарии, 31 человек – в академии. 

Приняты: в семинарию  - 45 (1 курс), 5 (2 курс), 1 (3 курс), 1 (4 курс), в академию – 29 (1 курс), 0 

(2 курс), 2 (3 курс), 0 (4 курс). 

Лист 194 

Об укомплектовании Московской Духовной академии и семинарии 

на 1958-1959 учебный год 

Духовная академия и семинария были укомплектованы 9 сентября, а новый учебный год начался 

10 сентября. 

После укомплектования новый учебный год в семинарии и академии начался в следующем 

составе: 

Принято при новом наборе: в семинарию – 52 человека(45 (1 курс), 5 (2 курс), 1 (3 курс), 1 (4 

курс)), в академию – 31 человек (29 (1 курс), 0 (2 курс), 2 (3 курс), 0 (4 курс)). 

Оставлено на второй год: 1 человек в семинарии и 1 человек в академии. 

Переведено с предыдущих классов: в семинарию – 116 человек (0 (1 курс), 40 (2 курс), 42 (3 курс), 

34 (4 курс), в академию – 74 человека (0 (1 курс), 23 (2 курс), 28 (3 курс), 23 (4 курс). 

Всего: в семинарию – 169 человек (45 (1 курс), 45 (2 курс), 44 (3 курс), 35 (4 курс), в академию – 

106 человек (30 (1 курс), 23 (2 курс), 30 (3 курс), 23 (4 курс). 

Преподавательский состав остался в прежнем составе, за исключением одного выбывшего и 

одного вновь прибывшего преподавателей, а именно: преподаватель Священного Писания Нового 

Завета – Глебов Н.И. уволился в связи с переходом на приход; принят иеромонах Мефодий 

(Мензак М. Н.) 1914 года рождения. 

Трушин 

 


