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                                      ВВЕДЕНИЕ 

 Протоиерей Сергий Модестов (1832-1914) - известный церковный 

писатель второй половины XIX – начала XX в. Выпускник Московской 

духовной академии, магистр богословия, настоятель, благочинный, 

храмоздатель, педагог, цензор и почетный член Общества любителей 

духовного просвещения. Наибольшую известность он приобрел как 

духовный писатель. С.С. Модестов - автор ряда статей и сборника духовных 

поучений. Кроме того, он является мемуаристом, чьи воспоминания «Из 

жизни и служения иерейского»
1
 по сей день являются неопубликованным 

источником по истории Русской Церкви. 

Актуальность исследования жизни и литературного творчества 

протоиерея С.С.  Модестова заключается в том, что проблемы, поднятые им 

на страницах своих произведений, не потеряли своего значения и в 

современной действительности. К ним следует отнести следующие: 

     - Проблема отношения к труду; 

     - Проблема винопития в обществе; 

     - Проблемы мисcионерства; 

     - Проблема благотворительности; 

     - Проблема детской смертности; 

     Большой интерес для исследователя представляет круг лиц, с 

которыми встречался С.С. Модестов и которые запечатлены на страницах его 

воспоминаний: святители Московские Филарет и Иннокентий, архиепископ 

Ярославский Леонид (Краснопевков), епископ Виталий (Щепетов) и др. 

Изучение наследия протоиерея Сергея Модестова содержит богатую 

информацию по истории русского духовенства втор. пол. XIX- нач. XX вв. 

Его мемуары знакомят нас и с авторским взглядом на великих 

современников, и с процессами, происходившими в Церкви и обществе со 

времен  управления Московской епархией митрополита Филарета (Дроздова) 

                                                           
1
НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14. Модестов С. С. Мои воспоминания. Мемуары из жизни и служения 

иерейского, 1832-1873 гг.   
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до  времени митрополита Макария (Невского). Изучение этого важного 

источника в целом дополняет общую картину Истории Русской Церкви 

синодального периода ее управления. 

Новизна исследования заключается во введении в научный оборот не 

исследованного источника по Истории Русской Церкви, не 

публиковавшегося ранее. 

Объектом исследования стала творческая биография церковного 

писателя, протоиерея Сергея Сергеевича Модестова. 

Предметом исследования является его церковная, общественная и 

литературная деятельность, а также проблематика вопросов, поднятых им на 

страницах своих произведений. 

 Степень изученности темы. Биография протоиерея Сергия 

Модестова до сих пор изучена недостаточно, хотя к ней и обращался в своих 

работах клинский писатель-краевед Валентин Стариков. Будучи жителем г. 

Клина, он составлял жизнеописания знаменитых жителей города и района. 

Он дал краткий обзор деятельности С.С. Модестова и в своих исследованиях 

рассмотрел его личность как человека, внесшего свой вклад в развитие 

города, во время клинского периода своего служения. В статье «Настоятель и 

храмоздатель»
2
 Валентин Стариков описывает основные вехи биографии 

Сергия Модестова, в основном опираясь на данные официального некролога, 

посвященного кончине отца Сергия, дополняя данными, не содержащимися в 

некрологе. Однако биография,  составленная Валентином Стариковым, 

требует не только целого ряда дополнений и уточнений некоторых данных, 

но и оценки деятельности протоиерея Сергия для Истории Русской Церкви. 

Кроме того, в его работе не привлечен такой важный источник, как  

воспоминания «Из жизни и служения иерейского», который способствует 

более целостному восприятию обстоятельств жизни протоиерея Сергия.  

                                                           
2
 Стариков В. Клинская Русь. Настоятель и храмоздатель. URL: http://www.proza.ru/2009/12/15/624 (Дата 

обращения 11.11 2015). 

http://www.proza.ru/2009/12/15/624
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Если личность отца Сергия Модестова привлекала внимание 

исследователей, то его литературное наследие остается до сих пор 

неизученным совершенно и неизвестно широкому кругу читателей. 

  Метод исследования. При написании работы использовался 

следующий комплекс методов исследования: теоретико-аналитический, 

источниковедческий и палеографический при работе с рукописными 

материалами в архивохранилищах. А также сравнительно-исторический, 

аналитический и описательный методы. 

Цель исследования – изучение жизни и творчества С.С. Модестова в 

качестве источника Истории Русской Церкви втор.пол. XIX- нач. XX вв.  

Это обусловило перед нами постановку следующих задач: 

- выявление максимально возможного количества опубликованных и 

архивных материалов о С.С.Модестове, 

-  составление полной его биографии,  

-  комплексное изучение его творческого наследия, 

- оценка значимости его мемуаров для изучения жизни русского 

духовенства в указанный период. 

Хронологические рамки исследования охватывают временной 

отрезок с 1832 по 1914 гг. и включают в себя время жизни и деятельности 

протоиерея Сергия Модестова. 

Обзор источников и литературы  

В своем исследовании мы использовали как опубликованные, так и 

неопубликованные источники. 

Наиболее информативным и основным для нашей работы источником 

явился фонд № 524, находящийся на хранении в Научно-исследовательском 

отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Его  

фондообразователем является выдающийся ученый, историк и богослов П.С. 

Казанский, с которым протоиерей Сергий Модестов состоял в родстве: а 

именно, дочь протоиерея Сергия - Елизавета, состояла в браке с 

племянником П. С. Казанского А. А. Беляевым. 
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При работе с указанным фондом был выявлен целый ряд рукописных 

материалов, в которых содержится очень ценная для нас информация. 

Прежде всего, это воспоминания протоиерея Сергия Модестова
3
. Это 

авторизированная машинопись на 163 листах с рукописной авторской 

правкой. Титульный и последний листы – рукописный автограф С.С. 

Модестова. Мемуары охватывают временной период с 1832 по 1873 год и 

включают в себя описание событий от времени рождения автора до 

окончания «Клинского» периода его служения и перевода настоятелем в 

Московский храм св. Ермолая на Козьем Болоте. На титульном листе данной 

архивной единицы – рукописная помета «1 выпуск», что свидетельствует о 

том, что предполагалось наличие последующего, второго выпуска, 

повествующего о Московском периоде жизни и служения отца Сергия. 

Однако пока нам не удалось найти этот документ в книгохранилищах. 

Следующим важным для нашего исследования историческим 

источником, имеющим непосредственное отношение к протоиерею Сергию, 

являются «Воспоминания об отце» дочери отца Сергия - Беляевой Е.С
4
.  Хотя 

их объем составляет лишь 10 листов рукописного текста и, по большей части, 

они являются пересказом мемуаров самого протоиерея Сергия, тем не менее, 

в них содержится ценная для исследователя характеристика о. Сергия 

Модестова как семьянина и отца. 

 Очень важными источниками по составлению биографии С.С. 

Модестова для нас  явились некрологи по случаю его кончины, помещенные 

в периодической печати. Такой некролог мы находим в журнале 

«Исторический вестник». Заметим, что этот журнал знакомил читателей в 

живой, общедоступной форме, с актуальным состоянием исторической науки 

и литературы России и Европы XIX - начала XX вв. Одним из разделов 

журнала являлись некрологи, которые составлялись очень подробно и 

                                                           
3
 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14.  

4
 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 11. Беляева Е. С. Воспоминания об отце. 
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представляли собой небольшой исторический очерк.
5
 Так, в мартовском 

номере этого журнала за 1914 год был помещен подробный некролог, 

посвященный смерти «старейшего из приходских пастырей Москвы» 

протоиерея Сергея Модестова
6
. Однако наиболее полный и пространный 

некролог был помещен в официальном периодическом издании Московской 

епархии -  «Московских церковных ведомостях» за март 1914 г. Некролог 

содержит подробные сведения о московском периоде жизни и деятельности 

отца Сергия, обстоятельствах его смерти, о похоронах
7
.   

 Еще одним важным источником о жизни и творчестве протоиерея 

Сергия в 1843-1867 гг. послужила для нас книга «Письма Московского 

Митрополита Филарета к покойному архиепископу Тверскому Алексию» (М. 

1883 г.). В своих письмах к архиепископу Алексию Святитель Филарет 

дважды упоминает о выпускнике академии С. Модестове, в связи с 

предстоящей его женитьбой и назначением на служение в Свято-Троицкий 

собор г. Клина. Данные упоминания дополняют общую картину 

обстоятельств биографии о. Сергия. 

  Ценным для нас документом явилась летопись Клинского Свято-

Троицкого Собора. Данная летопись сейчас находится на хранении в 

Клинском краеведческом музее
8
. Составителем ее является протоиерей Лев 

Державин. Дата ее создания отсутствует, однако из содержания можно 

заключить, что она была написана в 1893 году. Это рукописная книга на 44 

листах, написанных аккуратным почерком. Автор рукописи повествует об 

истории города Клина, его географическом положении, а также подробно 

рассказывает об истории Клинских храмов. Помимо описания Клинского 

Свято-Троицкого собора, в котором служил протоиерей Сергий Модестов, 

                                                           
5
 Исторический вестник. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%

81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA (дата 

обращения: 11.11.2015). 
6
 Модестов С. С. Протоиерей // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. 1914. Март. С. 

1163. 
7
 Протоиерей С. С. Модестов // Московские церковные ведомости. 1914. №9. С.189-191. 

8
 Клинский краеведческий музей, «Летопись Клинской Троицкой Соборной церкви», КП 1468. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


8 
 

автор летописи повествует о приписном к Троицкому Собору храме в честь 

иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», а также о храме  

Святителя Тихона Задонского при тюремном замке; кроме того описывает 

две часовни, построенные в Клину в память избавления Государя 

Императора Александра Николаевича от угрожавшей ему опасности 

(покушение Дмитрия Каракозова). Важно то, что данные храмы и часовни 

были построены и освящены попечением о. Сергия Модестова, бывшего в то 

время благочинным городских церквей города Клина.  

Такова краткая характеристика источников, использованных нами при 

составлении биографии протоиерея Сергия Модестова.  

Однако в процессе изучения творческого пути этого церковного 

писателя нами были выявлены источники, позволяющие охарактеризовать и  

его литературное наследие. 

 Прежде всего следует сказать о «Прибавлении к творениям Святых 

Отцов» - первом периодическом издании Московской духовной академии, 

которое было основано в 1843 г., когда силами преподавательской 

корпорации начали издаваться «Творения святых отцов в русском переводе» 

с «Прибавлениями». Данные «Прибавления» имели не только научное, но, 

прежде всего, духовное значение. Эту направленность издания вполне 

передает первоначальное название журнала: «...Повременное издание при 

Московской духовной академии с Прибавлением духовного содержания». 

Самым плодовитым писателем на ниве духовного просвещения оказался 

Святитель Филарет (Дроздов), чьи слова, речи и письма публиковались в 

«Прибавлениях» как и при его жизни, так и после нее. Наряду с 

публикациями духовно-нравственного характера в «Прибавлениях» 

помещались и научные статьи, посвященные широкому кругу церковно-

богословских проблем. В дальнейшем в журнале стали также печататься 

официальные документы - отчеты о состоянии Академии и журналы 
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академического Совета.
9
  Именно там было опубликовано магистерское 

сочинение С.С. Модестова «Святой Мефодий, епископ Патарский»,  

помещено на страницах ч.XVI «Прибавления к творениям Святых Отцов»
10

 

за 1857 год. Эта работа С.С.Модестова является первым фундаментальным 

исследованием жизни и творений Святителя Мефодия в истории 

отечественной богословской науки и до сих пор не потеряла своего значения. 

Сборник С.С. Модестова «Духовная трапеза православного 

христианина» также представляет собой цикл поучений, структурно 

разбитых по принципу церковного годового круга. В наше время сборник 

был переиздан издательством Белорусского Экзархата
11

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Дионисий (Шленов), игумен. Академический журнал «Прибавления к творениям Святых Отцов»: история, 

содержание, структура. URL: http://www.bogoslov.ru/tso/tso.html (дата обращения: 11.11.2015).  
10

  Модестов С. С. Св. Мефодий, еп. Патарский // Прибавления к творениям святых отцев. 1857. Ч. XVI. 
11

 Модестов Сергий, прот. Духовная трапеза православного христианина. Минск: Белорусский Экзархат, 

2006.       

 

http://www.bogoslov.ru/tso/tso.html
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ГЛАВА 1. БИОГРАФИЯ ПРОТОИЕРЕЯ СЕРГИЯ МОДЕСТОВА 

           В ходе работы над данной главой предстоит изучить биографию 

протоиерея Сергия Модестова, рассмотрев обстоятельства времени его 

жизни в социальном, политическом и историко-церковном аспектах. На 

основании воспоминаний «Из жизни и служения иерейского» изучить круг 

лиц, встречавшихся в его жизни. Познакомиться с его научной, пастырской и 

общественной деятельностью. Составить максимально полную и 

достоверную биографию о. Сергия, сопоставив данные источников,  

связанных с его жизнью, с уже имеющимися редакциями его жизнеописания. 
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1.1. От рождения до окончания Московской Духовной Академии 

          Сергей Сергеевич Модестов родился 6 сентября 1836 года
12

.  Крещен 

был 8 сентября в селе Никольском, Рузского уезда, Московской области
13

. 

Происходил из сословного духовенства. Отец – священник Сергей 

Дмитриевич Смирнов, учился в Звенигородском духовном училище, затем в 

Вифанской Духовной семинарии, которую окончил в 1828 году по первому 

разряду. Несоответствие фамилий близких родственников духовного 

сословия было обусловлено тем, что духовенство, единственное из сословий 

Российской империи, имело привилегию свободной смены фамилии и стало 

единственной социальной группой в России, сделавшей из введения в обиход 

искусственных фамилий систематическую практику
14

. С.С. Модестов так 

свидетельствует об отце: «За очень хорошие успехи и поведение и в 

уважение его бедности, мой родитель, во время семинарского курса, 

пользовался стипендией митрополита Платона, и по окончании курса 

выпущен был с фамилией Платонова.  Эта стипендия  потом была переведена 

в Академию, где обыкновенно первый ученик так же получал эту фамилию, 

присоединяя ее к своей коренной фамилии, но родитель мой обыкновенно 

пользовался этой фамилией без присоединения к прежней»
15

. По поводу 

фамилии Платонова не лишним будет отметить, что ее носителями были 

выдающие деятели церкви, такие как архимандриты-ректоры Санкт-

Петербургской, Московской и Киевской  Духовных академий Симеон 

(Крылов-Платонов), Кирилл (Богословский-Платонов), Евграф 

(Музалевский-Платонов), Моисей (Богданов-Платонов), впоследствии 

ставший экзархом Грузии
16

.   

                                                           
12

 Некролог. Протоиерей С. С. Модестов//Московские Церковные Ведомости. 1914. №9. С.189. 
13

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14. Л. 21. 
14

 Семинаристские фамилии. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1624505#cite_note-.D1.83.D0.BD1-1 (дата 

обращения: 11.11.2015). 
15

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14. Л. 4. 
16

 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. М., 2010.  С. 205,  206,  208, 212. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1624505#cite_note-.D1.83.D0.BD1-1
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          Отец Сергий Смирнов прослужил 28 лет священником в селе 

Никольское–Гагарино и скончался в 1856 году
17

. 

          Мать С. С. Модестова – Матрена Гавриловна Алексеева, из старинного 

священнического рода из Можайского уезда. «Родоначальником этой 

фамилии был во времена Екатерины поп Алексей, состоявший в этой округе 

поповским старостой»
18

.  

          Раннее детство Сергея Модестова прошло в родном селе Никольское – 

Гагарино, о природной красоте которого он замечает: «Местность моего 

родного села, представляет один из прелестных уголков… отчасти подобных 

швейцарским, по гористому и лесистому их положению…»
19

. Даже на 

сегодняшний день не потерян ландшафт, необходимый для исторического 

восприятия села
20

. Вид не испорчен внешними механическими 

воздействиями: масштабными грунтовыми работами или позднейшей 

застройкой, благодаря чему и сегодня можно увидеть те природные условия, 

которые окружали село во времена детства С.С. Модестова. Топоним 

Никольское – Гагарино берет свое название от Святителя Николая, в честь 

которого здесь был построен храм в имении помещиков Гагариных, 

владевших селом со времен Екатерины Второй до 1917 года
21

. С. С. 

Модестов в своих воспоминаниях пишет о храме: «Церковь наша каменная, 

итальянской архитектуры, отдельная колокольня в виде круглой башни, 

каменная ограда. Дома для четырех членов причта деревянные, сооружены 

помещиком, с длинными спускающимися по горе усадьбами для сада и 

огорода»
22

. Следует отметить, что Никольский храм после долгих лет 

запустения на сегодняшний день отреставрирован, в нем совершаются  

постоянные богослужения. Колокольня храма, упоминаемая С. С. 

                                                           
17

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14. Л. 4. 
18

 Там же. Л. 8. 
19

 Там же. Л. 30. 
20

 Усадьба Никольское-Гагарино. URL: http://imesta.ru/places/show/284 (дата обращения: 12.11.2015). 
21

 Никольское – Гагарино. URL: http://proselki.ru/topics/nikol_gagarino/nikol_gagarino.topic.htm (дата 

обращения: 12.11.2015). 
22

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14. Л. 30. 

http://imesta.ru/places/show/284%20(дата
http://proselki.ru/topics/nikol_gagarino/nikol_gagarino.topic.htm
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Модестовым и утраченная во время Великой Отечественной Войны, также 

воссоздана в первозданном виде
23

.  

          Крестным отцом С. С. Модестова был Еремей Афанасьевич (фамилии 

его не упоминается), из крепостных. Хозяин имения, князь Гагарин, почти 

все время проживал близ Женевы в Швейцарии, а Еремей Афанасьевич в это 

время был управляющим. «Еремей Афанасьевич снабжал наше семейство с 

избытком всем необходимым из барского обихода и нас детей баловал 

фруктами из сада, цветами из оранжерей и разными гостинцами»
24

. 

          Из зарисовок священнического быта первой половины XIX века, 

запечатленных в воспоминаниях детства С.С. Модестова, можно отметить 

следующее: «По примеру нашего деда родители мои вели домашнее 

хозяйство широко: всегда была лошадь, отличной породы, так называемой 

Орловской, обыкновенно две коровы, овчарня из шленских овец, куры, гуси, 

откармливали каждый год большую свинью. Земля церковная была во 

владении князя и от него получалась руга, достаточная для нашего 

сельскохозяйственного быта, давалась от князя также полоса для посева льна, 

из которого, при помощи приходских крестьян, ткалось домашнее 

полотно»
25

. Ведение такого обширного хозяйства было обусловлено 

необходимостью прокормить большую семью в условиях села. У родителей 

С. С. Модестова в семье было 10 детей
26

. Кроме того, занимаясь сельским 

хозяйством, священник тесно сживался со своей паствой, которая по роду 

занятий, с целью содержания своих семей, также вынуждена была держать 

хозяйство, помимо основной своей работы.  

          Таким образом, из вышеприведенных фактов можно заключить, что 

раннее детство С. С. Модестова проходило в рамках патриархального строя 

священнической семьи первой половины ХIХ века. Проводя жизнь в селе  

среди крестьян, С. С. Модестов крепко был связан с данной сословной 

                                                           
23

 Бондарева Н. Усадьба Никольское – Гагарино. URL: http://nataturka.ru/muzey-usadba/nik_gag.html (дата 

обращения: 12.11.2015). 
24

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14. Л. 31. 
25

 Там же. Л. 33. 
26

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14. Л. 33. 

http://nataturka.ru/muzey-usadba/nik_gag.html
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категорией, знал их быт и нужды. Ведение же в семье обширного домашнего 

хозяйства с раннего детства приобщало священнических детей к 

трудолюбию и дисциплине. 

          В 1840 году в жизни С. С. Модестова наступил новый этап, 

ознаменованный окончанием поры беззаботного детства.  Восьми лет от роду 

он вместе с братом был отвезен отцом в Саввино-Сторожевский монастырь 

для прохождения обучения в Звенигородском Духовном училище
27

. Выбор 

данного учебного заведения был обусловлен соседним расположением 

Рузского и Звенигородского уездов.
28

 Кроме того, данное учебное заведение 

не являлось для семейства Модестова «чужим» -  как упоминалось выше, 

именно здесь начинал путь духовного образования его отец
29

.  

          Уездное Духовное училище того времени - это школа начального 

образования в четырехступенчатой системе духовных школ для выходцев из 

духовного сословия. Программа, рассчитанная на четыре года обучения, 

предполагала подготовку учащегося по ряду дисциплин, таких как 

грамматика, арифметика, нотное пение, начальный латинский язык, история, 

география, катехизис
30

.  

          При зачислении отроков в училище родителями вносился вклад в 

пользу здешнего смотрителя в том виде, какой был приемлем для отдельно 

взятого семейства: «Не имел никакой причины отступать от данного обычая 

и наш батюшка, особенно при изобилии продуктов в нашем 

домохозяйстве»
31

. Здесь же стал вопрос о назначении фамилии новым 

учащимся, при записи в училище. С. С. Модестов отмечает, что коренная 

фамилия отца была Смирнов, но как стипендиат митрополита Платона, носил 

еще фамилию Платонов. Однако училищное начальство рассудило дать 

Сергею Сергеевичу и его брату другую фамилию. При этом автор 

                                                           
27

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14. Л. 37. 
28

 Историческое и топографическое описание городов Московской губернии  с их уездами. М., 1787. С. 268. 
29

 См. с. 9 
30

 Федоров В. А.  Русская Православная Церковь и государство. Синодальный Период . 1700-1917. М., 2003. 

С. 97. 
31

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14. Л. 37. 
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воспоминаний отмечает отрицательный фактор, связанный с подобными 

вольностями при назначении фамилий: «Впоследствии этот произвол в 

назначении фамилий в духовном ведомстве, доставлял много хлопот, когда 

нужно было официально доказывать свою принадлежность к 

родопроисхождению для получения, например, наследственных прав: так это 

было по смерти нашей матушки, носившей фамилию Платоновой, имевшей в 

Москве небольшой дом, который должен быть утвержден за нами»
32

. Чем 

был мотивирован выбор  фамилии в пользу Модестова, Сергей Сергеевич 

умалчивает. Можно лишь предположить, что фамилия Модестов была дана 

от лат. modest («скромный»), либо от редкого имени Модест
33

.  

          В состав учащихся С. С. Модестов был включен после Святок того же 

учебного года, т.к. по снисхождению училищного начальства родителям с 

сентября по декабрь разрешалось забирать детей домой, с условием 

домашней начальной подготовки будущих учащихся. Нелегко приходилось 

впервые отрываться из дома на столь длительный срок в 8-9 летнем возрасте. 

Потому такое послабление С. С. Модестов называет моментом 

«симпатичным и утешительным»
34

. 

          По истечении же срока домашней самоподготовки учащимся духовного 

училища разрешалось помещаться на жительство не в казенное общежитие 

«бурсу», а на наемные частные квартиры. С. С. Модестов со своим братом 

был помещен в дом крестьянина Привалова, находившийся невдалеке от 

монастыря. На страницах мемуаров он вспоминает семейство, 

предоставившее жилище. Престарелая хозяйка, имени которой не 

упоминается, строго следила за порядком. Помимо платы за размещение отец 

Модестова постоянно привозил продукты: муку, масло, хлеб.  Жили скромно, 

но в достатке.  Для Сергея Сергеевича это было время свободы: «Занимались 

уроками за одним столом, спали на полатях, всех нас было человек пять: 

                                                           
32

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14. Л. 38. 
33

 Семинаристские фамилии. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1624505 (Дата обращения 16.11.15) 
34

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14. Л. 38. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1624505
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было тесненько, зато свободно, вдали от начальства… в праздники свободно 

гуляли на улице»
35

. 

          По курсу обучения в Звенигородском духовном училище С.С. 

Модестов отмечает крайне низкий уровень преподавания по арифметике, 

русскому языку. Наблюдался недостаток книг для чтения. Это приводило к 

тому, что из училища выходили люди малоподготовленные, не осиливавшие 

даже в семинарии восполнить недостатки начального училищного 

образования. Как следствие, духовенство, в основном сельское, зачастую 

было даже не в силах составить грамотный официальный документ на имя 

церковного начальства. «Нечего говорить, что в наших тогдашних училищах 

о разумном педагогическом воспитании детей нисколько не заботились, да и 

администрация училища к тому была совершенно не подготовлена»
36

. Одним 

из факторов, влиявшим на уровень преподавания в училищах,  С. С. 

Модестов называет частую смену преподавателей: «Учителя у нас были 

окончившие семинаристы, постоянно переменявшиеся за выходом в 

диаконы, или в сельские священники и потому не приобретавшие опытности 

в преподавании»
37

.  

          Кроме того, отрицательным фактором в системе Духовных училищ в 

области воспитательного процесса  были телесные наказания: «Порка, 

ставание на колени, оставление на целый день без еды, ругань и биение 

употреблялись по отношению к не знавшим урока или виновным в какой-

нибудь детской шалости»
38

. Видные церковные иерархи, на общем фоне 

реформ духовных школ того времени, не могли не осознавать пагубности 

методов подобной педагогики. Например, митрополит Московский Платон 

(Левшин) предписывал: «Исправлять учеников более словом, не позволять 

преподавателям по отношению к их ученикам, такие посрамления, честь 

трогающие, как скотина, осел и т.д. Не применять при наказании ремней, 

                                                           
35

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14. Л. 38. 
36

 Там же. Л. 39. 
37

 Там же. Л. 40. 
38

 Там же. Л. 39. 
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палок, розог, пощечин, дранья за волосы»
39

. Однако, несмотря на попытки 

церковных властей положительным образом влиять на ситуацию, 

кардинальных изменений на местах достичь не удавалось.  

          Дело отягчалось наличием в стенах учебных заведений лиц, 

начальствующих и учительствующих, которые были подвержены пьянству
40

. 

Вверение подобным людям власти развязывало им руки для открытых 

издевательств над детьми. С. С. Модестов повествует о некоем Филиппе, 

смотрителе училища, который являясь кандидатом из академии, каждый день 

являлся в классы выпивши: «И в это время, по-видимому, находил 

удовольствие в крике, раздававшемся из-под лозы сеченых…Слава Богу, что 

этот можно сказать изверг, был скоро удален в монастырь»
41

. Следует 

отметить, что проблема телесных наказаний в духовных школах не была 

решена вплоть до начала XX века
42

. 

          Не все смотрители училища были подобными истязателями. Такие 

прецеденты скорее исключение на фоне общей картины.  С. С. Модестов 

особо отмечает среди смотрителей иеромонахов Агапита и Германа
43

 как 

людей умных и добрых
44

. 

          Неотъемлемой частью ученической жизни в стенах духовного училища 

было Богослужение. Центром Богослужебной жизни Звенигородского 

Духовного училища являлся Саввино-Сторожевский монастырь, в стенах 

которого оно располагалось. Несмотря на наличие в корпусе училища 

домового храма, он не использовался. Лишь в зимнее время там совершались 

всенощные. Учащиеся посещали Казанский храм, где проводились ранние 

обедни, и служили смотрители училища. Ко всенощной воспитанников 

водили в собор монастыря, где их размещали в южном притворе. О 

монастырском Богослужении Сергей Сергеевич вспоминает: «Монастырская 

                                                           
39

 Федоров В. А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный Период. 1700-1917. С. 93. 
40

 О проблеме пьянства среди учителей Духовных училищ, см:  Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей  

жизни. М., 1994. С. 24. 
41

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14.  Л. 39. 
42

 Федоров В. А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный Период (1700-1917). С. 93. 
43

 Впоследствии архимандрит в Можайском Лужецком монастыре. 
44

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14.  Л. 39. 



18 
 

служба, весьма продолжительная и мало слышная, как помню, страшно 

утомляла нас и мы, вместо возбуждения молитвенного расположения, 

обыкновенно, от такой службы питали в себе чувство горести и не охоты 

ходить в церковь»
45

. Подобный настрой это естественная реакция на 

продолжительные молитвословия для человека неподготовленного. Даже 

взрослые и воцерковленные люди, оказываясь в среде сугубой 

Богослужебной практики, часто оказываются неспособными понести бремя 

усиленного моления
46

. По этому поводу можно вспомнить слова аввы Матоя: 

«Предпочитаю правило легкое, но постоянно совершаемое, правилу 

трудному в начале, но скоро потом оставляемому»
47

. Оторванность от 

понимания православного Богослужения в стенах Духовных школ 

способствовала тому, что равнодушие по отношению к нему сохранялось у 

некоторых учащихся на протяжении всей жизни и нередко приводила к 

потере веры
48

.  Важно отметить то, что на духовное восприятие С. С. 

Модестова продолжительные монастырские службы не повлияли 

отрицательно, т.к.: «Религиозное воспитание наше восполнялось и 

укреплялось (также) вне храма, помимо уставного богослужения, тем, что мы 

на лоне природы, среди величественной, весьма красивой и здоровой 

местности монастыря, утопающего в зелени, могли свободной прогулкой и 

купаньем ободряться духом и телом и в созерцании красот природы, 

воспитывать в себе чувство любви и благоговения к Богу, Создателю 

мира»
49

. Посредством естественного богопознания
50

, через рассмотрение 

творения Божия, С. С. Модестов сохранил в себе живую веру на всю жизнь. 

Подобная естественная наглядность крайне важна в деле духовного 

становления личности, начиная с детского возраста. Это же отмечают и 

другие церковные писатели
51

. Общение с сельской природой Сергей 
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Сергеевич находит весьма важным преимуществом Звенигородского 

Духовного училища, по сравнению с Московскими, Коломенским, 

Дмитровским, Волоколамским  училищами, лишенными возможности 

«пользоваться среди сельской обстановки благорастворенным воздухом, 

тишиной, купаньем»
52

.  

          Из памятных событий, произошедших в истории Саввино-

Сторожевского монастыря в период обучения, С. С. Модестов особо 

отмечает приезд Наследника престола Александра Николаевича с 

новобрачной супругой Марией Александровной. Данное событие, 

произошедшее в 1841 году, внесено в официальную летопись Саввино – 

Сторожевской обители
53

. Тогда же автор мемуаров впервые видел 

митрополита Московского Филарета (Дроздова): «Для встречи приезжал сам 

митрополит Филарет. По пути шествия его в собор были поставлены старшие 

ученики, мы – младшие, смотрели на это шествие из окон»
54

. 

          Особо интересовал воспитанников училища приезд в монастырь 

викарных архиереев. Саввино-Сторожевская обитель находилась в ведении 

епископа – настоятеля с титулом Дмитровский
55

. Первым из викариев С. С. 

Модестов видел преосвященного Виталия. Виталий (Щепетов) – магистр 

Санкт-Петербургской духовной академии, ректор Московской, а затем 

Санкт-Петербургской духовных академий. С 1837 по 1842 годы являлся 

епископом Дмитровским, после чего был назначен епископом Костромским. 

Именно он 23 февраля 1839 года рукоположил преподобного Пимена 

Угрешского во иеродиакона
56

. О преосвященном Виталии С. С. Модестов 

сохранил следующие воспоминания: «Он был очень тучный, и одно время 

продолжительно проживал в монастыре и любил ловить рыбу, в 

находившемся под монастырем пруду. Проходя из квартиры в 
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подмонастырской слободе утром, мы часто видели его около пруда в скуфье 

с крестиком. Виталий был потом назначен самостоятельным архиереем в 

Кострому, где вскоре умер от паралича»
57

. Владыка Виталий действительно  

скончался вскоре по назначении в Кострому, но умер не там, а в Москве, 

куда был уволен на покой незадолго до кончины, последовавшей в 1846 

году
58

.  

          Следующим викарием, которого С. С. Модестов видел в Саввино–

Сторожевском монастыре, был преосвященный Иосиф (Богословский). Во 

епископа Дмитровского был поставлен из архимандритов Заиконоспасского 

монастыря. В 1849 году был назначен самостоятельным архиереем на 

Оренбургскую кафедру, после четырех лет управления которой переведен в 

Воронеж. Как правящий архиерей Воронежской епархии принимал 

непосредственное участие в обретении мощей Святителя Митрофана 

Воронежского. В 1864 году был почислен на покой в Воронежский 

Митрофаниев монастырь, где вскоре скончался в сане архиепископа
59

. О нем 

С. С. Модестов свидетельствует: «Он был в наших монастырских квартирах, 

и спрашивал одного ученика по фамилии Богоявленский, что значит эта 

фамилия, но на это он не мог ответить…Иосиф был назначен 

самостоятельным епископом в Уфу, потом стал архиепископом 

Воронежским, где скончался, долго бывши слепым. Он оставил о себе в 

Московской епархии добрую память, как человек весьма доступный, простой 

и доброжелательный для духовенства, в то время как режим епархиальной 

власти почти повсюду был деспотичен»
60

.  В своем описании 

преосвященного Иосифа Сергей Сергеевич допустил фактическую ошибку, 

указав первым местом самостоятельной кафедры владыки Уфу, в то время 

как он был назначен в Оренбург. Во всем же остальном автор воспоминаний 

не расходится с официальными данными биографии преосвященного 
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Иосифа, сверх того – дополняет ее положительной характеристикой, столь 

важной для полноценного восприятия личности владыки.  

          Окончание курса в училище для С. С. Модестова последовало в 1846 

году и должно было завершаться итоговым экзаменом, для проведения 

которого из Вифанской семинарии прибыл профессор Семен Михайлович 

Поспелов. «Экзамен был проведен весьма снисходительно и мы, кажется все, 

получили право поступить в семинарию»
61

. 

          В Вифанской семинарии C. C. Модестову пришлось по нраву то, что 

близость к обители преподобного Сергия и скитские монастыри навевали на 

душу массу благоговейных чувств. Уставные Богослужения и монашеский 

режим укрепляли в юношах, готовящихся к священнослужению, сознание 

долга достойно совершать это служение. Живым примером в глазах 

учащихся были насельники скитов и старцы
62

. 

           Было время для молитвы и учебы, было время и для развлечений: 

«Воспитанники семинарии, большей частью сельские уроженцы, не могли 

скучать оттого, что в Вифании не было для них светских развлечений, 

театральных, музыкальных концертов и др. Обыкновенно детские игры, мяч, 

лапта, кегли, вполне удовлетворяли их в свободное время»
63

.  

          Описывая семинарскую среду, взаимоотношения учащих и учащихся, 

Сергей Сергеевич дает понять читателю воспоминаний, что не собирается 

повествовать о воспитавшем его учебном заведении в его отрицательных 

проявлениях. Со времен Н. Г. Помяловского
64

, описавшего семинарское 

общежитие в самой непривлекательной стороны, как гнездо порока, 

грубости, пьянства, эта описательная традиция распространилась на 

последующих выпускников духовных школ: «Много таких рассказов 

приходилось мне слышать, особенно в среде сельского духовенства, 

относительно быта в Вифанской семинарии. Но не могу и не считаю 
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соответствующим цели моих воспоминаний передавать такие рассказы, 

которым я и в прежнее время не придавал значения, считая их 

преувеличенными и, во всяком случае, оскорбительными для чувства 

почтения родной школы»
65

. Действительно, упоминание отрицательных 

факторов внутренней жизни семинарий встречается у многих авторов, 

описывавших свое пребывание в стенах духовных школ. Митрополит 

Евлогий (Георгиевский)
66

, митрополит Арсений (Стадницкий)
67

, 

протопресвитер Георгий (Шавельский)
68

 в большей или меньшей степени 

касаются данной темы. Но Сергей Модестов, тактично и обоснованно, из 

чувства почтения к семинарии обходит эти вопросы, считая их 

несоответствующими цели написания своих воспоминаний. Кроме того, С. С. 

Модестов свидетельствует, что во время его обучения в семинарии «не было 

ничего такого, что было бы похоже на старое бурсачество. Уже веял новый 

дух благородства и порядочности во взаимных отношениях семинаристов к 

своим наставникам и начальникам, установлены были строгие порядки, 

возбуждавшие и способствовавшие охоте к занятиям и отстранялось все то, 

что препятствовало успеху сих занятий. Во всех комнатах были назначены 

старшие, обязанные наблюдать за установленными в общежитии 

порядками»
69

. Также, по мнению Модестова, Вифанская семинария не могла 

походить на типичные бурсы того времени, поскольку постоянно находилась 

под непосредственным контролем первосвятителей Московских Платона и 

Филарета. О статусе и значимости семинарии в глазах митрополита Платона 

можно судить по тому, что для посещения новообразованной школы в 

Вифании он планировал пригласить императора Павла
70

. Про попечение о 

семинарии Московских митрополитов С. С. Модестов замечает: «Подобно 
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Платону, Филарет считал Вифанскую семинарию также своим детищем, 

даже более чем Московскую. Каждое лето, особенно по устройству 

Гефсиманского скита, живя в нем, он весьма часто призывал к себе 

начальственных лиц семинарии ректора и инспектора для личного 

ознакомления с делами…лично следил за успехами учеников. Каждый раз, 

после академических экзаменов, присутствовал на них и в Вифании»
71

. 

Таким образом, по мнению автора воспоминаний, столь пристальное 

внимание и забота правящих архиереев Москвы о Вифанской семинарии 

способствовали тому, что свойственный внутренний беспорядок в устройстве 

бытовой жизни духовных школ того времени был чужд духу школы в 

Вифании.  

          Следует несколько слов сказать о том, что представляла из себя 

система семинарского образования к 40-50-м годам XIX ст. Уставы духовных 

школ 1808-1814 годов делили семинарии на три двухгодичных класса: 

низший (риторики), средний (философии) и высший (богословия). 

Программа предполагала расширенные курсы изучения латинского, 

греческого, древнееврейского языков, а также факультативы по новым 

европейским языкам. Изучались общеобразовательные предметы: 

математика, физика, география, история. Корпус богословских дисциплин 

состоял из изучения Писания, герменевтики, догматического, нравственного 

и пастырского богословия, церковной истории и археологии. Кроме того, 

программа предполагала написание сочинений на русском, греческом и 

латинском языках. Согласно новым уставам, выпускники семинарий 

подразделялись на разряды, классификация по которым влияла на 

распределение для прохождения священнического служения. Выпускники, 

закончившие семинарию по первому разряду, получали право поступления в 

академию
72

. Вот что пишет С. С. Модестов о восприятии учебного процесса в 

семинарии его времени: «Можно сказать, что тогда преподавалось нам всего 
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по не многу и многими изучалось кое-как в зубрежку, по учениям кратким и 

сухим, большей частью по запискам преподавателей. Только некоторые, 

более прилежные и даровитые могли восполнять скудость своих знаний, 

внимательно слушая объяснения и дополнения преподавателей на уроках. 

Ученической библиотеки в наше время не было, она только начала 

создаваться в наше время, тогда, когда мы были в старшем классе. В 

фундаментальную библиотеку, наполненную большей частью латинскими 

фалиантами и другими весьма серьезными книгами, никому из нас, учеников 

доступа не было…Книг по общеобразовательным предметам, вообще не 

было»
73

.  

          Семинарское начальство занималось строгим надзором за тем, что 

занимало учащихся. Одним из важнейших факторов, воздействовавших на 

умы студентов того времени, было чтение
74

.  На страницах воспоминаний С. 

С. Модестов оставил следующие заметки, относительно надзора начальства 

за чтением: «Светские журналы и газеты прямо не допускались и ни с какими 

романами и повестями мы были совершенно незнакомы… Конечно, к 

нашему счастью, так как вообще это легкое чтение без разбора, всегда, как 

показывает теперешний опыт, увлекает юношей, поглощает много времени и 

питая только воображение, отучает от вдумчивости и занятий серьезными 

научными предметами и вопросами»
75

. Таким образом, автор воспоминаний 

видел в запрете чтения светской периодики и некоторых книг благо, 

способное заставить учащихся концентрировать внимание на изучении 

преподаваемых предметов, не рассеивая внимания на посторонние вещи.  

          Поощрительно семинарское начальство относилось к хоровому 

исполнению студентами песен и занятиям музыки, за исключением 

публичного исполнения произведений светского происхождения: 

«Собирались слушать и петь разные канты… В квартирах дозволялось иметь 

гусли, на которых многие из учеников играли весьма хорошо. Не 
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преследовалось и то, если ученики пели хором и светские песни народные, 

тем более что тогдашние песни, по содержанию заимствованы были из 

природы и семейного быта, не были соблазнительны для нравственности 

юношей, как это происходит при пении современных романов, 

возбуждающих чувственность. Не дозволялось только петь светские песни на 

улице, чтобы не смущать проходящих богомольцев, которым казалось 

неприличным такое пение слушать из уст, готовящихся быть 

церковнослужителями. Но инспектор не имел возможности совсем запретить 

это»
76

. Инспектором семинарии в то время был архимандрит Нафанаил, 

который получил строгий выговор от Святителя Филарета за исполнение 

семинаристами светских, народных песен
77

. Отец Нафанаил (Нектаров) 

происходил из семьи сельского пономаря, учился в Тамбовской духовной 

семинарии, в 1838 году окончил Московскую Академию, затем был назначен 

инспектором, а с 1853 года – ректором Вифанской семинарии. Скончался в 

1857 году в Москве
78

. Такие сведения об архимандрите Нафанаиле можно 

почерпнуть из его биографии. Однако у С. С. Модестова, помимо общих мест 

его биографии, содержатся сведения, дополняющие обстоятельства жизни  

отца Нафанаила: «Отец архимандрит Нафанаил (Нектаров)… Человек умный 

и характера твердого и откровенного, но бывши прежде на службе 14 лет в 

светском звании, он по принятии монашества, не мог отвыкнуть от 

укоренившихся в нем мирских обычаев среди веселой товарищеской 

компании. И по своей откровенности не старался сдерживать себя от слов и 

поступков не свойственных инокам в порядке их келейной жизни, за то и 

подвергся осуждению, несомненно, доходившего до слуха Святителя 

Филарета, не очень за то благоволившего к нему… Филарет несомненно 

удалил бы его от себя, если бы не уважал его ум»
79

. Из приведенного 

свидетельства Сергея Сергеевича об архимандрите Нафанаиле важно 
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отметить то, что, несмотря на проступки, доходившие о нем до слуха 

Московского первосвятителя, он пользовался снисхождением за свои 

положительные качества. Данный пример ярко иллюстрирует, что Святитель 

Филарет готов был снисходить до человеческих проступков, если они 

компенсировались личными качествами, приносящими пользу Церкви. 

Помимо сведений о жизни архимандрита Нафанаила у С. С. Модестова 

содержатся сведения об обстоятельствах его смерти, и косвенной виной тому 

стали упомянутые уже песни семинаристов: «В августе этого (1857) года 

Нафанаил явился к Филарету с очередной проповедью в соборе. В это время 

до Филарета дошел слух, что в Вифанской семинарии ученики катаясь по 

пруду в двух лодках, вместе со священными песнопениями пели и мирские 

песни, чем будто бы соблазнялись богомольцы, посещавшие из Лавры 

Вифанию. Митрополит сделал строгий выговор лично, а после проповеди, 

пригласив на обед всех сослужащих, оставил о. Нафанаила без приглашения. 

Огорченный, он возвратился из собора в пустую келью настоятеля 

Заиконоспасского монастыря и заказал себе ботвинью, может быть со льдом, 

заразился холерой и в несколько часов умер»
80

.  

          Главой семинарского управления, человеком, направляющим умы 

молодых людей, является ректор. Именно он определяет вектор развития для 

своих подопечных. В связи с этим, следует упомянуть о людях, являвшихся 

ректорами Вифанской Духовной семинарии во время обучения там С. С. 

Модестова и увековеченных на страницах его воспоминаний.  

          Ректором на момент поступления С. С. Модестова в семинарию в 1846 

году был архимандрит Филофей (Успенский). Родился он в семье диакона 

Ярославской губернии в 1808 году. Образование получил в Ярославской 

семинарии и Московской Академии, которую окончил в 1832 году первым 

магистром. В 1842 году – назначен ректором Вифанской семинарии. В 1849 г. 

был хиротонисан во епископа Дмитровского, викария Московской 

митрополии. В 1853 г. он назначен на самостоятельную кафедру в Кострому, 
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причем в 1856 г. вместе с другими иерархами русской церкви, принимал 

участие в священном короновании императора Александра Николаевича и 

императрицы Марии Александровны. Архиепископ Тверской, а с 1876 года 

митрополит Киевский и Галицкий
81

. С.С.Модестов дополняет его биографию 

следующей характеристикой: «Помню его еще молодым: высокого роста, с 

сухим подвижническим видом. Пользовался он в бытность свою ректором и 

викарием большим уважением, как начальник честный, правдивый и твердый 

характером, но в то же время весьма добродушный. Мне в последний год 

семинарского курса, пришлось получить от него посвящение в стихарь на 

пасхальной неделе, в числе других моих товарищей, в церкви Саввинского 

подворья на Тверской»
82

.  

          Следующим ректором, пришедшим на смену Филофею в марте 1847 

года, был назначен Евгений Сахаров-Платонов. В воспоминаниях 

С.С.Модестова о нем упоминается то, что он уроженец Костромской 

епархии, выпускник академии 1838 года. Был рукоположен в викарного 

епископа Московской митрополии, затем назначен епископом Симбирским. 

Скончался в 1888 году. Сергей Сергеевич очень тепло вспоминает о нем: 

«Человек в высшей степени добродушный, с отеческой нежностью 

относившийся к нам, семинаристам. Будучи слабого здоровья, он любил для 

укрепления себя пользоваться прогулками по лесам вифанским и по 

соседним полям посеянной ржи, особенно когда она цвела, находя, что запах 

этого цвета был весьма целителен для его слабой груди. Один он боялся 

гулять и обыкновенно брал с собой по несколько человек семинаристов. Во 

время этих прогулок любил с каждым из них беседовать о наших классных 

занятиях. Мне часто приходилось участвовать в этих прогулках и до сих пор 

помнятся его объяснения по темам, задаваемых нам в сочинениях… Как 

симпатичны были прогулки эти для нас, 14-летних юношей, в содружестве с 

главным начальником, видно было из того, что всегда было много желающих 
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в них участвовать… Я был счастлив, что мне пришлось быть при нем и в 

академии и окончить курс. Даже потом в бытность его викарием пользовался 

его благорасположением, хотя только короткое время»
83

.  

          Последним ректором в период обучения С.С.Модестова в Духовной 

школе в Вифании был архимандрит Леонид (Краснопевков). В миру – Лев  

Васильевич. Происходил из дворян. Дослужившись до лейтенанта флота, в 

1838 году поступил в Санкт-Петербургскую Духовную академию. В 1840 

году перешел в Московскую Академию, которую окончил в 1842 году 

магистром. По пострижении в монашество в 1845 году, рукоположен во 

иеродиакона (30 сентября) и иеромонаха (1 октября). В 1849 году был 

назначен ректором Вифанской семинарии. Рукоположен во епископа 

Дмитровского, а с 1875 года назначается архиепископом Ярославским. 

Скончался 15 декабря 1876 года
84

. С.С.Модестов хорошо знал архиепископа 

Леонида, т.к. до назначения на ректорство, будучи еще иеромонахом, о. 

Леонид являлся преподавателем Вифанской семинарии. О.Сергий 

вспоминает, что в декабре 1849 года ректором назначен был Леонид 

Краснопевков, флотский лейтенант в отставке. Своим религиозным 

настроением он обратил на себя внимание Святителя Филарета, который дал 

ему возможность получить богословское образование Московской духовной 

академии. По окончании в ней курса со степенью кандидата в 1842 году, он 

был определен в Вифанскую семинарию учителем гражданской истории. В 

сентябре 1845 года, по пострижении в монашество, Лев Васильевич получил 

имя Леонид. За свое сочинение «Свт. Филипп, митрополит Московский» он 

был удостоен академией степени магистра. Это сочинение, по замечанию 

С.С.Модестова, было написано необычайно легким воодушевленным языком 

и читалось студентами «с большим интересом, и впоследствии все вообще 

статьи, письма и проповеди о. Леонида всегда носили в себе отпечаток его 
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души, поистине можно сказать, поэтической»
85

. Поступив в семинарию в 

сентябре 1846 года, С.Модестов со своими однокурсниками составили 

первый курс, с которого о. Леонид начал свою педагогическую деятельность. 

Вот что пишет Сергей Сергеевич о методе преподавания о.Леонида: «Мы 

первые познакомились с методом его преподавания гражданской истории, 

методом, совершенно новым, не практиковавшимся прежними учителями 

этого предмета, требовавшими одной зубристики… О. Леонид, преподавал 

историю собеседовательным способом. Он живым и понятным языком 

излагал исторические события и тотчас заставлял более даровитых учеников 

рассказывать слышанное, при чем, поправлял и дополнял урок. Затем, 

требовал к следующему классу составить краткий конспект слышанного 

рассказа…  О. Леонид запечетлевал в умах наших исторические события, и в 

то же время, развивал в нас способность к живой речи при ответах и по 

трудным предметам, а главное, отучал от буквализма, господствовавшего в 

то время в наших семинариях, где только еще недавно до нас, было 

уничтожено преподавание почти всех предметов на латинском языке»
86

.  

          Сергей Сергеевич пишет о том, что о.Леонид, будучи выходцем из 

дворянской семьи, был очень требователен к ученикам в отношении их 

внешнего вида. Если учащийся входил в класс не причесанным или в 

неопрятной одежде, о.Леонид мог накричать на такого, выпроводив его из 

класса.  «Не со злобой он это делал, но с отеческой строгостью это мы тогда 

детским своим сердцем ощущали и любили его, так как он упорных в 

непослушании никогда не доводил до наказания, но старался только 

пристыдить и убедить своенравных»
87

. Т.о., С.С.Модестов, знавший 

преосвященного Леонида на протяжении семинарского курса, оставил 

важный материал для исследователя о методе его преподавания, свободном 

от сухости и буквализма. Кроме того, Сергей Сергеевич Модестов оставил 

свидетельство об отношении Святителя Филарета к Леониду Краснопевкову, 
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а также участии Московского Первосвятителя в судьбе последнего. Так, 

Модестов упоминает о том, что Святитель Филарет хорошо знал и высоко 

ценил искренно религиозного и высокообразованного о.Леонида и, чтобы 

открыть ему путь к дальнейшему развитию его богословских знаний и 

подготовить к высшему иерархическому служению, перевел его в апреле 

1848 года в академию на должность бакалавра по преподаванию патристики. 

Затем, в декабре 1849 года, определил ректором Вифанской семинарии, при 

чем, 1 января 1850 года он возведен был в сан архимандрита, и назначен был 

настоятелем Московского Знаменского монастыря. Ректором Вифанской 

семинарии о.Леонид был до 1853 года, до того момента, когда был переведен 

на ту же должность в Московскую семинарию
88

. 

          Таким образом, мы видим, что ректоры Вифанской семинарии, в 

период обучения в ней С.С.Модестова, являлись незаурядными личностями  

и талантливыми педагогами, ставшими впоследствии видными церковными 

иерархами, оставившими след в Истории Церкви.   

          Несколько слов следует сказать о преподавателях семинарии, особо 

запомнившихся и оказавших влияние на формирование личности 

С.С.Модестова. Первым преподавателем, о котором он упоминает на 

страницах своих воспоминаний, является Василий Иванович Романовский. 

Он был выпускником Московской Духовной академии 1844 года. Был 

назначен учителем словесности и латинского языка в Вифанской семинарии. 

В 1848 году Святитель Филарет рукоположил его во пресвитера к 

Московской Параскевинской церкви, где тот настоятельствовал до 1892 года. 

Помимо епархиальных обязанностей приходского священника отец 

Романовский весьма много потрудился на своем веку в качестве 

законоучителя: в Комиссаровском техническом училище, Училище 

живописи, ваяния и зодчества и в основанной им церковно-приходской 

школе, попечителем которой В. И. Романовский состоял в течение многих 

лет. Школа эта  размещалась в Параскевиевском приходе. В продолжение 2 
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лет он, по выбору духовенства Московской епархии, состоял членом 

правления Вифанской семинарии. Кроме того, он также был смотрителем 

дома призрения бедных духовного звания и увещателем подсудимых в 

Московском ордонанс-гаузе. Благочинным Замоскворецкого сорока  В. И. 

Романовский состоял с 1871 г., причем в конце этого же года он был возведен 

в сан протоиерея
89

. С.С.Модестов вспоминает о нем, что помимо 

преподавания в Вифанской семинарии в «низшем» отделении, он был 

помощником инспектора. «В этой последней должности, он вместе с 

Леонидом Краснопевковым, много способствовал облагораживанию нашей 

бурсы. Они строго наблюдали за чистотой в комнатах, вывели обычай 

ставить в ней самовары для чаепития, для чего устроен был в столовой 

общий куб. Вообще относились весьма деликатно и добродушно с 

воспитанниками»
90

. Помимо уже упомянутых биографических сведений о 

Василии Романовском, Сергей Сергеевич отмечает, что он пользовался в 

Москве,  особенно среди замоскворецкого купечества и духовенства, вполне 

заслуженным уважением и любовью
91

.  

          Преподавателем физико-математических наук у Модестова был 

Дмитрий Васильевич Разумовский, магистр Киевской Духовной академии. 

Преподавание данного предмета было в совершенном запущении и не 

оставляло никакого знания, однако «по увольнении в епархиальное 

ведомство (Разумовский) сделался известен, как исследователь древнего 

нотного пения и был в Консерватории профессором по этому предмету»
92

. 

          Яков Ильич Владыкин, преподаватель логики, психологии и 

латинского языка. Остался в памяти С.С.Модестова как «замечательно 

опытный преподаватель, умевший усвоить нам эти трудные предметы, 

наглядным изъяснением. Особенно приучал к письменным работам, для чего 

каждую неделю давал темы. Вообще, Яков Ильич имел для нас громадное 
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значение в смысле логического развития нашего ума, в период перехода его 

от совершенной незрелости»
93

.  

          Алексей Осипович Ключарев, следующий преподаватель семинарии, о 

котором упоминается на страницах воспоминаний С. С. Модестова. Магистр 

академии выпуска 1844 года. Характеризуется как красноречивый 

преподаватель и энергичный оратор. В 1860 году был в числе первых трех 

учредителей журнала «Душеполезное чтение». При митрополите 

Иннокентии, протоиерей Ключарев содействовал учреждению в Москве 

Миссионерского общества.»
94

. Миссионерское общество — 

централизованная структура под эгидой российского правительства, 

отвечающая за планомерную помощь миссиям и подготовку миссионеров. 

Образцом для создания миссионерского общества в России, являлось 

Английское миссионерское общество. С назначением на Московскую 

кафедру Святителя Иннокентия в 1868 году идея создания подобного 

общества в России стала приводиться в жизнь. В 1870 году, после 

утверждения нового устава общество, оно было торжественно открыто. Речь 

на открытии общества произносил протоиерей Алексий Ключарев
95

. О 

дальнейшей судьбе А.О.Ключарева С.Модестов писал: «В 1877 году в сане 

протоиерея о. Алексей принял монашество с именем Амвросий. Был тотчас 

же определен Московским Викарием и потом назначен епископом 

Харьковским, где и скончался 3 сентября 1901 года»
96

. 

          Несколько слов следует сказать об иеромонахе Порфирии (Попове). 

Преподавал обличительное богословие. «Преподавал энергично, устно, 

импровизировал интересно»
97

, - отмечает С. С. Модестов. Позднее, когда 

о.Порфирия переведут в академию бакалавром патристики, Модестов будет 

писать магистерское сочинение по его предмету. После преподавательской 
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деятельности в академии о.Порфирий был назначен настоятелем Симонова 

монастыря и возведен в сан архимандрита. В августе 1864 г. ему было 

предложено место настоятеля православной церкви при Императорском 

российском посольстве в Риме, и он принял это предложение в надежде, что 

южный климат поправит его здоровье; к сожалению, здоровье его так было 

расстроено и надломлено трудовой жизнью, что ничто не могло его 

исправить и сохранить, — на 40-м году от рождения архимандрит Порфирий 

скончался на месте своего служения
98

. С.С.Модестов свидетельствует о 

некоторых обстоятельствах его похорон на последнем месте его служения в 

Риме: «О. Порфирий скончался в январе 1866 года. Возмутительно было 

тогда слышать, что фанатичное папское духовенство не допустило 

похоронить его на своем католическом кладбище, и он предан земле на 

протестантском. Вечная ему память. Он меня любил и благоволил»
99

. 

          Такие люди окружали С.С.Модестова на протяжении курса 

семинарского обучения. Наступил 1852 год, год выпускных экзаменов, на 

которые из академии прибыл протоиерей Петр Спиридонович Делицын. 

Благодаря благодушному настрою экзаменатора, экзамены прошли успешно: 

«На экзаменах у нас он не столько слушал, сколько говорил сам и мы с 

жадностью слушали его глубокомысленные объяснения самых трудных 

богословских вопросов и ясные толкования сложных для понимания мест из 

Священного Писания. Многое из этой области мы услышали впервые от 

высокоученого богослова, чего не мог нам сообщить наш ректор о. Леонид, 

преподававший богословие и не особенно далекий в знании этого 

предмета
100

. При весьма благодушном отношении к нам добрейшего 

экзаменатора, прикрывавшего наши не очень удовлетворительные 

богословские познания своими беседами на экзаменах, они у нас прошли 
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благополучно»
101

. Затем следовал публичный экзамен, в присутствии 

митрополита Филарета. «Мне, как я помню, на этом экзамене, пришлось 

отвечать о протестантских учениях о Евхаристии. Я отвечал весьма твердо о 

разных изворотливых до тонкости мнениях протестантских богословов по 

этому догмату. Митрополит, не все дослушав, сказал: довольно»
102

, - 

вспоминает С.С.Модестов. Согласно практике, установившейся на тот 

момент, выпускники духовных семинарий  по степени своих успехов 

подразделялись на три «разряда». Лучшим семинаристам присваивался 

первый разряд. Они получали звание «студента» и могли продолжить свое 

образование в духовной академии или стать священниками второклассной 

церкви. Выпускник второго разряда мог претендовать на места священника 

церкви третьего разряда или преподавателя церковно-приходской школы. 

Тот, кому присваивался третий разряд, поступали на службу священником 

или дьяконом церкви четвертого разряда. Причем выпускникам давалось 

право на переэкзаменовку с возможностью повысить разряд успеваемости
103

. 

По итогам экзаменов, С.С.Модестов оказался в первом разрядном и  третьим 

в выпускном списке и был рекомендован к поступлению в академию
104

. 

          Поступлению в академию предшествовали летние каникулы, во время 

которых абитуриенты готовились к предстоящим вступительным 

испытаниям. С.С.Модестов не переживал по поводу предстоящих экзаменов, 

ссылаясь на то, что не было еще примера не допуска в академию кого-либо 

из семинарий
105

. Примеры, когда абитуриента не принимали в академию, 

конечно имели место, в том числе и среди тех, кто поступал с Модестовым. 

Выпускник семинарии был не принят по причине  «обнаружения в нем во 

время экзаменов стремлений, несоответствующих для духовных юношей, к 

развлечениям и веселости, а также за вольность на словах при тогдашнем у 
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нас строгом монашеском режиме, ценившим не столько ум, сколько 

поведение и послушание»
106

.  

          Вступительные экзамены в академии подразделялись на два блока: 

письменные и устные. Тема сочинения-экспромта по философии, заданного 

на латинском языке, была «Справедливо ли мнение древних, что есть душа 

мира». Было также предложено сочинение по Священному Писанию, тема 

которого не сохранилась в памяти Модестова. Далее следовали устные 

испытания по богословским и второстепенным предметам. После экзаменов 

были объявлены результаты, согласно которым С.С.Модестов был принят 

восьмым
107

. Это довольно высокий показатель, учитывая, что поступавших в 

академию было 45 человек
108

, из которых не поступил лишь один, уже 

упоминавшийся студент семинарии. Итак, около 45 человек из 18 семинарий 

составили 20-й академический курс Московской Духовной Академии
109

. 

Первым представителем администрации академии, с кем познакомились 

студенты, был инспектор академии архимандрит Сергий. Речь идет о 

будущем митрополите Московском Сергии (Ляпидевском), занимавшем 

Московскую кафедру с 1893 по 1898 годы. До избрания митрополитом 

Московским попеременно занимал  Курскую, Казанскую, Кишиневскую, 

Одесскую кафедры. Является одним из немногих иерархов, погребенным в 

крипте Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры
110

. О нем С.С.Модестов 

вспоминал: «Это был молодой тогда, красивый, стройный, выше среднего 

роста архимандрит, весьма любезно принявший нас в своей гостиной, 

назначил нам номер в корпусе, предназначенном для помещения студентов 

младшего курса»
111

.  С целью наблюдения за порядком принцип размещения 

студентов в номерах был таков: на каждый номер младшего курса назначался 
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студент из старшего. В номере С.С.Модестова старшим был Семен 

Сергеевич Владимирский, представитель 19-го курса академии
112

.  

          Поступившим в академию выдавалась форменная одежда, отличающая 

их от иных носителей формы – учащихся вузов и представителей ведомств. В 

академии выдавали два комплекта одежды, комнатную и предназначенную 

для ношения в аудитории: «Скоро нас облекли в однообразную одежду, 

заранее уже приготовленную: для комнатного ношения из серого бумажного 

трико-пальто с брюками, для классного черный суконный сюртук и наконец, 

шинель из синего сукна»
113

. Помимо верности долгу, мундир налагал на 

своего хозяина обязанность всегда являть собой образец поведения. Ведь 

недостойный поступок порочит не только его самого, но и святое дело, на 

причастность к которому он претендует. Мундир напоминал об 

исключительном, почетном статусе того, кто его носил, воспитывал чувство 

солидарности и гордости за принадлежность к конкретному подразделению в 

частности, и к России в целом. Еще Пётр Великий придавал особое значение 

мундиру, отмечая, что право носить форму – честь, выпадающая не 

каждому
114

. Академический мундир это неотъемлемая часть истории и 

традиции Московской Духовной Академии. И облеченный в таковой мундир 

становился носителем этой традиции, через внешнее являя пример высокого 

духовного призвания. С.С.Модестов сообщает некоторые подробности,  

связанные с получением мундира и некоторых проблемах, связанных с 

практической стороной данного вопроса: «Шинель выдавали с подкладкой 

только по пояс, а для того, чтобы иметь шинель всю на шерстяной подкладке, 

нужно было особо платить портному. При облачении нас казенной одеждой 

не обращалось внимания на то, чтобы ее фасон соответствовал росту и 

комплекции студента. Помню, мне досталось пальто очень широкое, так что 
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при моей миниатюрности, эта ширина обратила внимание посетившего наш 

номер о.ректора Алексия и он только любезно усмехнулся, когда я ему 

сказал: “это ничего, просторнее”»
115

.  

         На данном примере можно судить, насколько смиренным и незлобивым 

человеком был С.С.Модестов. Ни намека на ропот нет в его воспоминаниях в 

местах, когда дело касается ущемления его интересов. Это незлобие, 

заложенное в нем с молодых лет, он пронесет через всю свою жизнь, 

подтверждений чему встретится еще множество. Ранее уже было сделано 

предположение, что фамилия Модестов была дана от лат. modest 

(«скромный»), и это вполне соответствует нраву ее носителя.  

         Не наблюдается со стороны С.С.Модестова ропота и в отношении 

пищи, предлагаемой в академической столовой. Иногда выручало умение 

довольствоваться малым: «Запасаясь после ужина в столовой черным 

хлебом, утром на завтрак со сладостью вкушали его с солью и запивали 

водой»
116

. Справедливости ради стоит отметить тот факт, что в целом, 

академическая пища была не скудна, особенно в сравнении с пищей 

семинарий, финансирование которых было значительно ниже 

академического, что сказывалось и на качестве стола: «Всем нам, кроме, 

кажется, москвичей, понравился академический стол против семинарского. У 

нас в Вифанской семинарии, например, посуда была оловянная, салфеток не 

полагалось, даже ложки у каждого были свои. В академической столовой мы 

увидели стол убранный, посуду фаянсовую, графины с квасом, ложки 

металлические, салфетки. Вместо семинарской похлебки, гороха и каши нам 

подавали суп с мясом или рыбой, котлеты мясные, картофельные, манные и 

прочее поварского приготовления… В академии иногда, особенно со 

стороны старших студентов, заявлялось недовольство приготовляемой 

пищей, особенно разными киселями и картофельными котлетами… 
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Желательна была пища более твердая и питательная»
117

. Позднее подобные 

недовольства со стороны студентов могли приводить к реакциям по 

отстаиванию своих прав, различного рода бунтам и забастовкам. Своего 

апогея подобные студенческие выступления достигли в начале XX века
118

. Во 

время обучения  С.С.Модестова подобных волнений не было
119

.  Достигалось 

это, в том числе, трезвой политикой академического начальства по 

отношению к насущным запросам студенчества: «Когда начальство 

удовлетворяло это желание (относительно пищи), а в наше время любезно 

предлагало самим студентам составлять меню кушаний, из которых мы 

обыкновенно любили кашу, особенно поджаренную и постом протертый 

горох, всегда по этой статье водворялось довольство»
120

. Подводя итог 

гастрономической составляющей академической жизни, несколько слов 

стоит сказать об отношении студентов академии того времени к соблюдению 

поста. С.С.Модестов отмечает: «Не очень строго в наше время соблюдался и 

пост. Многие открыто употребляли молоко, а обладавшие достаточными 

средствами ходили в гостиницу и заказывали себе мясную пищу. Начальство 

не могло принять никаких мер против этого. Лишь однажды бывший наш 

инспектор сзывал к себе комнатных старших и старался дознать, кто 

употребляет молоко. Это дознание ему желалось произвести, очевидно, 

только ввиду того, что много молока открыто носили из Посада в академию, 

чему начальству не было желательно, так как это могло быть соблазнительно 

для монастырских богомольцев»
121

. О том, какую реакцию епархиального 

начальства могло повлечь столь вольное поведение студентов, вносящих 

соблазн в среду богомольцев, было сказано выше, на примере инспектора 

Вифанской семинарии архимандрита Нафанаила
122

.  
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        Важной направляющей жизни духовного учебного заведения, 

регламентирующей внутренний порядок, является организация правил 

распорядка. Этим правилам подчиняется течение всех процессов, 

протекающих в учебном заведении. Они призваны осуществлять контроль за 

порядком и воспитательным процессом со стороны инспектирующих органов 

учебного заведения. Еще одной важной чертой успешного 

функционирования учебного заведения является качественная организация 

учебного процесса. Две эти составляющие взаимно дополняют одна другую и 

вместе призваны приводить в движение единый механизм учебно-

воспитательного процесса. Какова же была организация внутреннего 

распорядка и учебного процесса Московской Духовной Академии времен 

обучения Модестова  узнаем из уст самого Сергея Сергеевича, обратившись 

к сведениям из его воспоминаний: «Дисциплина у нас была довольно 

строгая. В занятые часы все должны оставаться в своих комнатах на 

назначенных местах, не мешать заниматься другим разговорами, хождением 

по комнате, особенно курить. На лекции ходить было обязательно по всем 

предметам, за чем  строго следила инспекция. Инспектор ходил по комнатам, 

спальни запирались, а те, которые просыпали первую лекцию или 

опаздывали, оставались без чая, потому что в куб вливалась холодная вода и 

чайная комната запиралась»
123

, - вспоминает С. Модестов.  

         Также, важной частью организации жизни академии была 

литургическая составляющая. Обязательное участие студентов в уставных 

богослужениях прививало будущим пастырям любовь к службе. 

Богослужения для студентов академии совершались  следующим порядком: 

«Перед праздниками всенощные совершались в актовом зале, церкви своей 

тогда еще не было. Служили обыкновенно свои студенты, облеченные в сан 

священника и дьякона. Свой хор певчих из студентов был очень хороший. К 

обедне ходили всегда в трапезную церковь. Предварительно собирались в 

актовом зале и отправлялись после молитвы Царю Небесный, в 
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сопровождении инспектора или его помощника, рядами по два. На первой 

неделе, остававшиеся в академии студенты обязательно говели»
124

.   

          От описания внутреннего распорядка в академии следует перейти к 

описанию самого учебного процесса на примере лиц, преподававших во 

время обучения С. С. Модестова и оставивших след в его памяти. Предстоит 

познакомиться как с самими преподавателями, так и с методом их 

преподавания, что позволит составить суждение о состоянии богословской 

науки в академии 50-х годов XIX ст.  

          Преподавателем, кому С.С.Модестов отводит первое место, был 

преподаватель философии протоиерей Федор Александрович Голубинский. 

Начиная с 1840 года преподавание философии в семинариях было потеснено  

по личному распоряжению императора Николая I
125

, лишь в академии 

преподавание философии было незыблемо. Кроме того, пока преподавание 

философии находилось в руках столь опытного профессора, церковное 

начальство было совершенно спокойно за учащихся. Имя протоиерея Федора 

Александровича Голубинского (1797-1854) овеяно множеством легенд, 

общий смысл которых сводится к тому, что он был своеобразным 

камертоном духовно-академической учености, сподвижником и опорой 

московского святителя Филарета (Дроздова)
126

. Часто цитируются слова 

отнюдь не склонного к безоглядной доверчивости  архипастыря: «Пока 

Голубинский преподает философию в Академии, — я не опасаюсь»
127

.  

Голубинского С.С.Модестов называет «старейший и почетнейший 

профессор»
128

. Из его воспоминаний о Голубинском можно почерпнуть 

следующие сведения: протоиерей Федор Александрович Голубинский читал 

философию в строго православном духе. Всегда проверял  выводы 

философов мнениями Св.Писания и Святых Отцов. Весьма ясно и с 
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увлечением излагал мнения древних философов, причем он видел в их 

учении путь приготовления рода человеческого к принятию христианства
129

.     

Однако, и это не все, что С.С.Модестов скажет на страницах своих мемуаров 

о Ф.А.Голубинском. В контексте воспоминаний о другом профессоре 

академии, протоиерее Петре Спиридоновиче Делицыне, том самом 

«высокоученом богослове», принимавшим выпускной экзамен у Модестова в 

Вифанской семинарии
130

, он даст профессорам академии оценку, 

характеризующую их деятельность: «Оба эти ветерана академии 

(Голубинский и Делицын), признавались и действительно были твердыми ее 

столпами, мудрыми указателями ее научных задач, руководителями младших 

деятелей в выполнении этих задач»
131

. Сергей Модестов говорит о том, что к 

голосу этих умудренных опытностью советников по делам и решению 

недоуменных вопросов прислушивались всегда начальствующие лица 

академии.  И сам святитель Филарет нередко спрашивал их мнение по 

многим вопросам, открыто высказывал им свое особенное уважение. Они не 

искали возвышений и наград по службе, мирно и бескорыстно трудились, 

оставаясь на своем месте по нескольку десятков лет, даже до смерти. Петр 

Спиридонович, как практик, принимал многостороннее участие в решении 

академических дел, и его мнение весьма уважалось всей академической 

корпорацией. На нем, главным образом, лежало дело издания творений Св. 

Отцов
132

.  

          Следующим преподавателем академии, о ком стоит сказать отдельно, 

является профессор Александр Васильевич Горский. С.С.Модестов 

вспоминает о его бескорыстной деятельности в академии, привычках, а также 

обстоятельствах его посвящения в священника. На страницах Мемуаров 

Сергей Сергеевич сообщает, что Горский читал церковную историю. Он был   

магистром Московской академии выпуска 1832 года. Знаменитый ученый, 
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исследователь святоотеческих творений и древних рукописей, хранившихся в 

Московской Патриаршей Библиотеке. Кроме преподавания Александр 

Васильевич написал и напечатал в академическом журнале множество статей 

по церковной истории. По порученному академии Святейшим Синодом 

переводу Нового Завета, Александр Васильевич был главным сотрудником 

святителя Филарета, принимавшего в этом деле горячее участие.  В течение 

почти всей своей службы он состоял библиотекарем знаменитой 

академической библиотеки, посвящая свое время этой службе, и так изучил 

хранящиеся в ней книги, что без правильного и полного каталога мог сразу 

указать и выдать профессорам и студентам нужные им книги. В этом 

отношении он вполне заслуживал благодарную память за свой вполне 

бескорыстный труд в сыром, холодном библиотечном помещении. «Будучи 

самоотверженным подвижником науки, Александр Васильевич был в 

собственном смысле иноком, хотя в светском одеянии. Холостой, питался 

монашеской пищей, не знал никаких мирских развлечений, кроме курения 

табака, вероятно признаваемого им необходимым при ученых занятиях, для 

возбуждения внимания к ним и бодрости. Был присным, можно сказать, 

другом, святителя Филарета, который почти никого к себе так не приближал 

так, как его и еще разве своего духовника, наместника Лавры архимандрита 

Антония, о котором в одном своем письме к нему писал: «Тя рекох, не только 

друга, но и отца конечно духовного»»
133

. Кроме того, Сергей Сергеевич 

пишет, что при своей близости к митрополиту Филарету Александр 

Васильевич, если бы принял монашество, давно бы получил  сан епископа, 

но он этого решительно не желал, единственно потому, чтобы не расстаться с 

возлюбленной им академией. Но в то же время он высказывал искреннее 

желание получить сан священства, чтобы служить пред Престолом Божиим, 

оставаясь неженатым. Таковым, по воспоминаниям о.Сергия, был первый в 

истории Русской Церкви священник-целибат. Самоотверженный труженик на 

ниве церковной богословской науки, участвовавший в важнейших 
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исторических процессах, таких например, как перевод Священного Писания 

на русский язык. Период его ректорства составил целую эпоху в истории 

академии. Будучи несравненным ректором и учителем он учил 

воспитанников и лекциями, и беседами, и примером своей жизни. Его 

научный подвиг и энтузиазм благотворно действовал на студентов. В 

Московской Академии он сумел создать целую школу историков
134

.   

         Упомянем и других преподавателей С.С.Модестова, запомнившихся 

ему по академическому курсу. 

         Дмитрий Григорьевич Левитский, преподаватель философских 

предметов и психологии, после выпуска 20-го академического курса, на 

котором учился Модестов, заболел и умер в Университетских Клиниках. Его 

жена была определена начальницей женского Епархиального училища и в 

этой должности оставалась долгое время
135

.   

         Василий Иванович Лебедев, преподававший логику. По замечанию 

Модестова, преподавал он по учебнику английского писателя Бекона, весьма 

непонятно. Вскоре он женился и перешел священником в Москву в Космо-

Демьяновский храм в Садовниках
136

. 

         Егор Васильевич Амфитеатров, один из почетнейших профессоров на 

младшем курсе академии. Читал теорию словесности, историю литературы 

древней, средневековой и русской. Он запомнился С.С.Модестову тем, что 

студенты слушали его предмет с жадностью, тем более что он обладал 

замечательной дикцией и читал неспешно, внушительно, с расстановками. 

Его лекции, при мастерском изложении, были точны и немногословны
137

. 

Интерес к произведениям светских писателей был также обусловлен тем, что 

для поколения Сергея Сергеевича они являлись современниками. Множество 

литераторов писали в эпоху жизни Модестова. На момент его рождения были 

живы Пушкин и Лермонтов. К сожалению, несколько позднее, во второй 
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половине XIX века, в увлечении студентами академий современной 

литературой появится негативная сторона. Часто молодые люди будут видеть 

духовный авторитет не в церковном наследии, а в произведениях светских 

писателей. Но во времена С.С.Модестова таких крайностей еще не 

наблюдалось, был лишь живой неподдельный интерес к русской литературе: 

«Изучали русских писателей Ломоносова, Державина, Пушкина, Жуковского 

и Гоголя, знаменитое творение которого «Мертвые души» только что вышло 

в 1852 году, перед нашим поступлением в академию. Из этого сочинения 

многие выдержки и типичные выражения некоторые из наших студентов 

знали наизусть. Помню, наш товарищ из Тверской семинарии Владимир 

Николаевич Ретивцев, впоследствии монах и епископ Хрисанф
138

, один из 

даровитейших, особенно любил декламировать эти выдержки»
139

. 

          Архимандрит Федор (Бухарев) был преподавателем по классу 

Священного Писания. О нем С.С.Модестов вспоминает в контексте вопроса о 

литературе: «О Гоголе даже на классе Священного Писания читал лекции 

известный архимандрит Федор Бухарев, причислявший Гоголя чуть ли не к 

пророкам обличителям, вроде Иеремии, плакавшем о пороках людских. О. 

архимандрит Федор был личный друг Гоголя, который приезжал к нему и 

посетил академическое общежитие незадолго до нашего поступления в 

академию»
140

. О методе преподавания и дальнейшей судьбе архимандрита 

Федора из воспоминаний С.С.Модестова можно почерпнуть, что тот, по 

своему мистическому взгляду, при чтении Ветхого завета обыкновенно 

приводил туманное объяснение священных ветхозаветных событий и 

обрядов… а вместе с тем не оставлял  разъяснять студентам свою любимую 

идею о внутреннем проникновении души человеческой Истиной Христовой, 

при всех случаях нашей земной современной жизни. Известно его сочинение 

на эту тему «Об отношении православия к современности»
141

. В последние 
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годы служения в академии о.Феодор был сильно озабочен изданием своего 

толкования на Апокалипсис, неотступно просил о.ректора Евгения 

представить этот свой труд святителю Филарету, хотя ректор и не советовал 

этого. «Когда же Филарет почитал это толкование, то возвращая его, сказал 

только: «Не в уме ли он» и чтобы лично ознакомиться с Феодором в 

ближайший экзамен явился к нему, был весьма недоволен им и постарался 

удалить из нашей академии в Казанскую. Известна дальнейшая судьба этого, 

по виду тщедушного, но до упорности энергичного архимандрита. Из 

Казанской Академии он переведен в Цензурный Комитет, оттуда удален в 

число братства Переяславского монастыря, наконец расстригся, с целью 

большего удобства распространять свои идеи в среде мирян. Женился, жил в 

Твери в крайней бедности у соборного дьякона, своего родственника, где и 

скончался»
142

. 

         Петр Симонович Казанский и Сергей Константинович Смирнов читали 

всеобщую гражданскую и русскую историю: «Оба они читали 

прагматически, т.е. в виде подробного последовательного рассказа 

исторических событий, без критической их оценки. Но Сергей 

Константинович весьма интересно и умело иллюстрировал свое чтение 

выдержками из летописей и современных писаний, в которых ясно отражался 

тогдашний быт, взгляд и степень образования наших предков»
143

.   

         Николай Александрович Сергиевский преподавал физику: 

«Родственник митрополита Филарета, окончивший курс в Петербургской 

академии. Преподавание его было очень интересно по дикции и умению 

наглядно излагать… Явления электрические и магнетические профессор 

Сергиевский объяснял даже на публичном экзамене, в присутствии 

Филарета, слушавшего с заметным вниманием и любопытством. Сергиевский 
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скоро вышел в Москву, был законоучителем Университета и 

протопресвитером Успенского Собора, умер 29 июня 1892 года»
144

. 

         Ректор Евгений, по традиции, читал догматическое богословие, а 

инспектор архимандрит Сергий – нравственное. Ввиду того, что 

преподавание данных предметов велось по строго установившейся 

программе, по наблюдениям Модестова, они не вызывали у студентов 

заинтересованности
145

. 

         Архимандрит Михаил (Лузин) читал Священное Писание Нового 

Завета. Метод его преподавания  состоял из опровержений отрицательной 

критики Евангелия и, в частности, сочинения Ренана «Жизнь Иисуса 

Христа»
146

, вызвавшей в обществе большой интерес ввиду увлекательности 

своего изложения. Архимандрит Михаил был инспектором академии, 

переведен потом ректором Киевской Академии и наконец, был епископом 

Курским, где скончался 20 марта 1888 года
147

. 

         Александр Федорович Лавров-Платонов и Петр Алексеевич Смирнов 

поступили преподавать в академию из предшествовавшего Модестову курса. 

Лавров читал каноническое право, Смирнов церковную археологию. По 

замечанию Модестова, оба они в своих чтениях не могли заинтересовать 

своих слушателей
148

. 

         Никита Петрович Гиляров-Платонов читал патрологию. О.Сергий 

отмечал, что он читал предмет, не ограничиваясь рассмотрением 

произведений Отцов Церкви, но проводил критический анализ их трудов. Он 

несколько свободно и резко относился к писаниям Св.Отцов, даже 

канонизированных церковью: «Это, впрочем, хотя и не нравилось некоторым 

из старших членов академической корпорации, но все-таки сходило ему с рук 

и не было доводимо до митрополита. Потом, когда ему поручена была вновь 

открытая кафедра по расколу, его либерализм во взглядах на этот предмет 
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дошел до сведения Филарета, Никита Петрович подпал опале и был удален 

из академии»
149

. 

         За период обучения в Академии Сергей Модестов писал несколько 

сочинений, за последнее из которых по патрологии, о Св. Мефодии, епископе 

Патарском, он был удостоен звания магистра
150

.  

        Во внутренней жизни академии за 4 года пребывания в ней 

С.С.Модестов не выделяет особенных событий. Свое прохождение 

академического курса он характеризует как время тихое и мирное, 

прошедшее без всяких треволнений
151

. Однако, на фоне внутреннего 

академического спокойствия, не могло не волновать внешнее потрясение, 

постигшее Отечество в студенческие годы Модестова – это Крымская война, 

которую автор воспоминаний называет «восточной»
152

. Это потрясение, 

постигшее Россию, отразилось на жизни академии следующим образом: «Во 

время войны в академии происходили молитвенные упражнения для 

испрошения помощи у Господа в успехе войны. Нас каждое воскресенье и 

праздники собирали в Трапезную церковь для слушанья умилостивительного 

молебна… Все профессора в тоже время, в Троицком соборе на молебнах, 

должны были произносить  проповеди, для возбуждения патриотических 

чувств народа, собиравшегося со всех концов России к мощам преподобного 

Сергия»
153

. 

        В таких условиях протекало обучение будущего протоиерея 

С.С.Модестова в Московской Духовной Академии. Внутренне спокойная 

обстановка, в условиях которой происходило обучение, способствовала 

возрастанию воспитанников как будущих пастырей Церкви. Следует также 

учесть тот факт, что большинство представителей преподавательской 

корпорации являются знаковыми фигурами, выдающимися профессорами 

Московской Академии, оставившими вклад в Истории Русской Церкви, что 
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также являлось значимым фактором при подготовке не просто пастырей, а 

грамотных специалистов – служителей Церкви. Это зерно учености, 

заложенное с академической скамьи, было для С.С.Модестова установкой и 

руководством для всей дальнейшей жизни. 
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1. 2. Клинский период служения 

          С момента окончания Московской духовной академии в 1856 году, в 

жизни С. С. Модестова наступает новый период, практический, когда на ниве 

пастырского служения ему придется реализовывать полученные в духовных 

школах знания.  

          К священническому служению Сергей Сергеевич был призван не сразу. 

Этому событию предшествовал ряд обстоятельств, которые мы сейчас 

рассмотрим. По окончании академии наступил момент распределения 

выпускников, поступивших в училищное ведомство преподавателями 

семинарий. О Модестове было отправлено отношение в Петербургский 

округ, для назначения его преподавателем в Петербургскую семинарию. Но 

назначения этого не состоялось, ввиду того, что в Петербург, на 

предполагаемое место Модестова, уже был назначен преподаватель
154

. 

Возникла необходимость нового назначения для выпускника академии. 

Составитель биографии Модестова, В.Стариков, утверждает, что Сергей 

Сергеевич был назначен преподавателем словесности в Вифанскую 

духовную семинарию
155

, чему нет подтверждений ни в официальном 

некрологе, ни в воспоминаниях самого Модестова. Некролог,  помещенный в 

«Московских Церковных ведомостях», информирует о том, что Модестов 

«был назначен профессором Волынской духовной семинарии»
156

. 

Подтверждение факта данного назначения содержится и в некрологе, 

помещенном в «Историческом вестнике», помимо чего там  уточняется, что 

Модестов пробыл в статусе преподавателя на Волыни год
157

. Сам Сергей 

Сергеевич вспоминал о том, что после Петербурга он действительно был 

назначен преподавателем в Волынскую Семинарию. Однако, из-за 

медлительности делопроизводства в ведомстве, справку о назначении он 
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ждал пять месяцев, до великого поста 1857 года
158

. Выехать сразу по месту 

нового назначения ему вновь не удается. Дело в том, что оплата проезда, 

назначенная для отправки молодого преподавателя, была рассчитана до 

Житомира, когда как до Кременца, места расположения семинарии, 

надлежало ехать еще 325 верст. Возникшая проблема отложила отъезд 

Модестова на неопределенный срок
159

.  

         Сергей Сергеевич уже планировал отъезд, когда повстречал Руфина 

Ржаницына, учившегося на курс младше Модестова в академии. Сергей 

Сергеевич изложил обстоятельства своего назначения на Волынь и 

поделился своим нежеланием ехать в чужую ему землю
160

. Именно эта 

встреча станет судьбоносной в биографии будущего отца протоиерея. Дело в 

том, что Руфин был племянником преосвященного Алексия (Ржаницына), 

епископа Дмитровского, который в свою очередь хорошо знал Модестова
161

. 

Узнав о его судьбе, преосвященный Алексий решает принять деятельное 

участие в судьбе юноши. Он хлопочет перед митрополитом Филаретом о 

переводе Модестова в епархиальное ведомство, с назначением на служение в 

один из приходов. С местом служения определились быстро. Незадолго до 

описываемых событий, перед Пасхой 1857 года, в Клину скончался соборный 

протоиерей
162

. Место в Клинском соборе оставалось вакантным, при 

необходимости скорейшего его замещения. Управление Московской 

епархией того периода находилось под властью митрополита Московского. 

Епархия состояла из города Москвы и близлежащих уездов, входящих в 

границы Московской губернии. Помощь митрополиту в деле управления 

епархией оказывали викарии. Еще со времен митрополита Платона, место 

первого викария закрепилось за епископом Дмитровским
163

. Первоначально 

епископы Дмитровские управляли лишь городом Дмитровом с его уездом, 
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однако позднее в область их подчинения были включены такие города с их 

уездами как: Клин, Волоколамск, Руза, Звенигород, Воскресенск, 

Можайск
164

. Таким образом, забота о назначении на вакантное место 

настоятеля в Клинский собор было непосредственной заботой владыки 

Алексия, о чем он, найдя подходящего кандидата, ходатайствует перед 

правящим архиереем. Перед приемом у Святителя Филарета на Троицком 

подворье, преосвященный Алексий посоветовал не упоминать митрополиту о 

своем назначении в Волынскую семинарию
165

, это могло значительно 

затормозить процесс назначения Модестова в Клин. Митрополит спрашивал 

кандидата о согласии поступить на службу в Клин, после чего повелел писать  

соответствующее прошение. Святитель Филарет сразу же написал на 

прошении резолюцию следующего содержания: «Пусть проситель на 

некоторое время останется в Москве, - а об увольнении его от училищной 

службы писать от меня Обер Прокурору Св. Синода»
166

. Затем митрополит 

сам написал текст об увольнении Модестова из училищного ведомства: 

«Магистр Модестов подал прошение об определении его в г.Клин к 

Троицкому Собору в священники, между тем в тоже время сделалось 

известно, что он получил назначение по духовно училищному ведомству. 

Имея нужду, при существующем в Клину Духовном правлении, назначить 

магистра Модестова председательствующим членом сего правления и вместе 

с тем Протоиереем собора и дать другие должности, я прошу уволить его от 

училищной службы»
167

. 

         Примерно через месяц формальности по этому вопросу были улажены, 

а все необходимые прошения были удовлетворены. Нужно было решить еще 

один немаловажный вопрос. Дело в том, что неженатому Модестову 

предстояло в кратчайшие сроки определиться со своим семейным 

положением. Начались поиски невесты. У родственников Модестова на этот 
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случай имелись варианты, однако две предлагаемые невесты, дочери 

московских священников были несовершеннолетними. Ожидание 

совершеннолетия невесты было неприемлемо при решении дела замещения 

Клинского настоятеля, т.к. требовало скорейшего назначения на пустующее 

место. Позиция митрополита по вопросам замещения вакантных мест была 

однозначна. В одном из своих писем он писал викарию Алексию: «Напрасно 

оставляете долго пустым священническое место… Священнические места… 

надобно занимать как можно скорее»
168

. Другая кандидатура для брака была 

свояченицей протоиерея Платона Ивановича Капустина, который состоял в 

родстве с митрополитом Филаретом. Однако женитьба не состоялась ввиду 

того, что родственники невесты рассчитывали на скорый перевод Модестова 

в Москву, в то время как такого перевода не ожидалось
169

.                           

Следующей невестой, с которой дело едва не дошло до брака, была Ирина   

Михайловна Терновская, дочь протоиерея Сергия Григорьевича Терновского, 

служившего в храме Вознесения у Серпуховских ворот. Об обстоятельствах 

их отношений Модестов вспоминает: «Дело уже почти сладилось, я бывал у 

него в качестве форменного жениха. Эта невеста уже пожилая, чуть ли не 

старше меня, хотя довольно красивая… Но увы, это дело неожиданно 

разстроилось, непоразсчетам человеческим, но прямо по воле Господа»
170

. 

Случилось следующее: после получения официального освобождения 

Модестова от учительской службы, обнаружилось, что в день Вознесения его 

невеста простудилась в храме и заболела тифом
171

. В этой связи, митрополит 

Филарет в двух своих письмах к своему викарию Алексию упоминает о 

Модестове. Московский первосвятитель писал: «У меня был бывший 

профессор Модестов, с вопросом, что ему делать при долгой болезни 

невесты… Я ответил ему, что избрание невесты дело свободное, и не 

относится до распоряжения начальства: я же по своей обязанности должен 
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сказать, что уже долго оставляю место в затруднительном положении, и еще 

долго ждать не могу, и должен занять место или им или другим»
172

. Из текста 

видно, что Сергей Сергеевич обращался за разрешением вопроса к 

митрополиту, но дело обострялось тем, что владыка, как правящий архиерей, 

не мог дальше медлить с замещением места в Клину. Ввиду возникших 

препятствий, возможность назначения Модестова на место оказалась под 

угрозой срыва. Тогда соискатель должности настоятеля Клинского собора 

предложил вариант решения проблемы, что также отражено в письме 

святителя: «Тогда он (Модестов) сказал, что согласен взять в супружество 

сестру больной и что говорил о сем протоиерею, но не получил 

решительного ответа. Мне кажется, это затруднение разрешения было бы не 

худое. Болезнь, не допускающая первую сестру до брака, тогда как жених 

ждать не может, иначе как с потерею места, есть посещение провидения, 

непредвиденное ни женихом ни невестою, когда они давали друг другу 

слово. Может быть и первая невеста не пожелает держать при себе больной 

жениха, лишив его места. Одно, может быть трудно, сделать о сем 

предложение больной. Скажите протоиерею, чтобы он разсудил о сем, и 

решился на то, что найдет лучшим без продолжения времени…»
173

. Т.о.,  

митрополит Филарет был не против решения возникшего затруднения в 

пользу  Модестова. Единственные трудности он видит в том, как поставить 

об этом в известность больную невесту и получить согласие ее отца – 

протоиерея. Но, так или иначе, для святителя важно скорейшее разрешение 

вопроса. 

          Видимо, скоро вопрос разрешить не получилось, т.к. Модестов вновь 

являлся с тем же вопросом к митрополиту, о чем тот пишет в своем 

следующем письме к преосвященному Алексию: «Для чего прислали Вы мне 

Модестова? Дело о браке не мое дело. Моя забота о священническом месте, 

которое ждет делателя 4-й месяц. Я сказал Модестову прежде, что долго 
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ждать мне уже неудобно, и теперь подтвердил, подожду еще окончания 

четвертого месяца, то есть, нынешнего, а там ждать не обязуюсь… он может 

сам разсудить, что уже считая с болезнью покойного протоиерея лишены 

делателя места протоиерея, члена Духовного правления, благочинного и 

Законоучителя в уездном училище, и что неудобно продолжить сие 

затруднительное положение для больной девицы… Одна невеста умерла, 

поставила студента в недоумение, не унесла ли она в могилу и 

священнического места, на которое он назначен
174

: другая живет и не 

допускает Магистра до посвящения»
175

. 

         С просьбой повременить с браком к митрополиту Филарету ходил и 

отец больной невесты, но тот не соглашался более на отсрочку. Для 

Модестова ожидание было томительно, время было не на его стороне. «Так 

опять мне предстояло не веселое положение ждать, ждать и опять может 

быть наконец, прокатиться куда нибудь в отдаленное от родины место на 

учительскую службу»
176

. 

         Вскоре Сергей Сергеевич разрешился от тяготивших его затруднений, 

когда семейный совет решил отказаться от невесты, с целью сохранить 

предложенное священническое место. Была найдена новая невеста, дочь 

священника Маловознесенской церкви Елизавета Степановна Виноградова. 

22 июля совершилось венчание, после чего, 28 июля С.С.Модестов был 

посвящен во диакона, а 1 августа – во священника. Хиротонию совершал 

преосвященный Алексий епископ Дмитровский, принявший в его судьбе 

деятельное участие.  Так в течение года с момента окончания академии, отец 

Сергий обрел место прохождения своего служения Богу и людям.  
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         Отец Сергий вспоминает о напутствии на служение в г.Клин, 

полученном от святителя Филарета: «После своего посвящения получив 

ставленную грамоту, я с указом из консистории, по которому Владыка 

определил мне быть первенствующим в соборе, благочинным городских 

церквей и председателем духовного правления, я отправился к месту своего 

служения. Владыка в тоже время приказал через шесть месяцев явиться мне к 

нему для посвящения в сан Протоиерея, а Директору уездных училищ 

сообщить о назначении меня Законоучителем бывшаго в Клину такого 

училища. Так высоко ценя образовательный ценз, Архипастырь, старался 

воодушевить меня на первых шагах моего священнослужения; а когда перед 

отъездом на службу я представился ему Владыке, чтобы получить Его 

Святительское благословение, он отечески преподал мне это благословение, 

со словами Апостола Павла ученику своему Тимофею: никто да не радит о 

юности твоей»
177

. Посвящение о.Сергия в протоиерея состоялось 5 марта 

1858 года
178

. 

         Клин – город Московской губернии, центр уезда, сохранивший свое 

административное положение на сегодняшний день, как районный центр. По 

предположению С.С.Модестова, свое название город берет от своеобразного 

положения реки Сестры, протекающей по городу, образующей клиновидное 

расположение своего течения
179

. Через город проходит дорога, соединявшая 

древнюю и новую столицы Российской империи, благодаря чему в городе 

неоднократно бывали первые лица государства и коронованные особы. 

Напоминаем об этих славных страницах Клинской истории  был деревянный 

путевой дворец Екатерины Второй
180

. Позднее через город пролегла 

Николаевская железная дорога, что являлось важным моментом в истории 

развития города. С момента ее постройки связь с губернским центром 

наладилась. Однако, в то же время постройка железной дороги отрицательно 
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повлияла на благосостояние местных жителей, которые, в большинстве 

своем, занимались ямским извозом, необходимость в котором значительно 

сократилась с момента регулярного курсирования поездов
181

. Климат города 

не пришелся по нраву новому настоятелю, ввиду открытого расположения 

города на холмах, что не создавало никакой защиты от ветров
182

.  

         Лицом города в условиях православного государства являлся храм, 

занимавший, как правило, центральное место селения. Главной 

достопримечательностью дореволюционного Клина был комплекс Троицкого 

собора, состоящий из Собора, Воскресенской церкви и отдельно стоящей 

колокольни
183

. Строительство Троицкого собора было начато при 

митрополите Платоне и обусловлено тем, что бывшая соборная 

Воскресенская церковь, построенная до 1709 года, не вмещала молящихся. 

Строительство было завершено в 1836 году, когда новый собор освятил 

митрополит Филарет
184

. Святитель Филарет лично контролировал постройку 

собора, когда дважды в год проезжал из Москвы в Петербург на заседания 

Святейшего Синода
185

. Здание собора было построено в стиле классицизма, с 

треугольными фронтонами по сторонам, выглядело монументально и 

величественно. Собор состоял из пятиглавого четверика, к которому с 

востока примыкала небольшая полукруглая алтарная апсида, а с запада – 

трапезная и притвор
186

. По замечанию о.Сергия, живописный иконостас, 

отделанный мрамором и позолотой, вполне мог быть достоин находиться в 

столичном храме
187

. Главенствующее положение по высоте, в ансамбле 

соборного комплекса, занимала колокольня 1769 года постройки, 

исполненная в форме восьмигранника. Колокольня насчитывала двенадцать 

больших колоколов
188

.  

                                                           
181

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14.  Л. 100. 
182

 Там же. 
183

 Там же. Л. 102. 
184

 Клин православный. Сборник материалов по истории и современной жизни приходов Клинского 

благочиния. Клин, 2012. С.11. 
185

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14.  Л. 102. 
186

 Клин православный. С. 11.  
187

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14.  Л. 102. 
188

 Клин Православный. С .11. 



57 
 

          Помимо комплекса Свято–Троицкого собора, в Клину на момент 

начала настоятельства о.Сергия действовал Успенский храм, построенный в 

XVI веке. По старинному преданию, бытовавшему в Клину, храм был 

построен в память о горожанах, павших жертвами похода войск Ивана 

Грозного. Храм представляет собой небольшой кирпичный куб с тремя 

алтарными апсидами, увенчанный одной главой на световом барабане, 

крестово–купольной композиции
189

. Из всех памятников истории, 

сохранившихся в Клину, Успенский храм самый примечательный. Своим 

присутствием его отметили государи Российские Иван IV, Алексей 

Михайлович, Петр I. Последний, родившись преждевременно, «страха ради 

смертного» был крещен именно в Клинском Успенском храме
190

. Кроме того, 

Успенский храм упоминается в описании «Путешествия Антиохийского 

Патриарха Макария», где говорится, что храм и находившийся при нем 

монастырь патриарх Макарий посетил со спутниками по дороге в 

Валдайский Иверский монастырь, куда тот направлялся по приглашению 

патриарха Никона: «Он занимает красивое местоположение; близ него 

селение, по имени Клин, где мы отстояли обедню»
191

.  

          Таков был храмово–архитектурный облик г.Клина при вступлении в 

должность настоятеля Свято–Троицкого собора и благочинного городских 

церквей о.Сергия Модестова.  

          Жители Клинских пределов, составившие паству нового настоятеля, 

характеризовались как люди здоровые, крепкие, неглупые, с посторонними 

обходительные
192

. В то же время, несмотря на обходительность местного 

населения, один из предшественников Модестова, протоиерей Ф. И. Кротков, 

был переведен в Москву, т.к. не сошелся с гражданами и духовенством по 

своему характеру
193

.  

                                                           
189

 Клин Православный. С. 37. 
190

 Там же. 
191

 Алеппский Павел, архидиак. Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII 

века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. М., 2012. С. 449.  
192

 Историческое и топографическое описание городов Российской империи. С. 238. 
193

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14.  Л. 104. 



58 
 

        Вступление о.Сергия в должность было ознаменовано важным 

историческим событием. Именно в это время в России происходила смена 

эпох, переход на новый этап исторического развития. Ровно год назад взошел 

на престол молодой император Александр II. Закончилось эпохальное, 

консервативное царствование Николая I, и новая кровь в лице Александра -  

единственного императора Российской империи, которого с детства готовили 

к царствованию, было для истории Отечества новой страницей, 

предвещающей перемены. На второй день своего служения в Свято-

Троицком соборе отец Сергий совершил молебное последование в первую 

годовщину восшествия на Всероссийский Престол императора Александра 

Николаевича. Клинский настоятель так вспоминал об этом событии: 

«Торжественное служение с коленопреклонным молебном, к которому 

явились, кроме всего городского духовенства, городские власти и члены 

Думы, - мне юному, неимеющему ни бороды ни усов, стриженому, пришлось 

первенствовать… Но Слава Богу, я не смутился и Богослужение совершилось 

твердо и в порядке»
194

.  

         Через год в семействе отца Сергия родилась дочь Елизавета. Тогда же 

его семья переехала во вновь выстроенный дом. Дело в том, что прежний дом 

причта сгорел в ходе опустошительного пожара, произошедшего в 1856 

году
195

. Новый дом стоял неподалеку от места служения отца настоятеля, 

располагаясь главным фасадом на Соборную площадь, а западным фасадом  

в два окна – на Поповскую улицу. Дом протоиерея, как он его описывает в 

своих воспоминаниях, запечатлен на рисунке художника Порывкина. На 

рисунке изображен общий вид Соборной площади, центральное место 

которой отведено соборному комплексу. Справа изображены торговые ряды, 

которые в несколько измененном виде, но сохранились и по сегодняшний 

день. Слева от собора запечатлено несколько зданий, на первом плане 

выступает дом С.С.Модестова. К сожалению, та сторона, где помещался этот 
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дом, изменила сегодня свой архитектурный облик. Теперь там находятся 

трехэтажные жилые здания послевоенной постройки. 

         Помимо основного рода своей деятельности – священнического 

служения, о.Сергий состоял присутствующим в Клинском духовном 

правлении (с 1857 г.), благочинным городских церквей (с 1857 г.), 

законоучителем уездного училища (с 1858 г.), членом клинского отделения 

тюремного комитета (с 1858 г.), сотрудником попечительства о бедных 

духовного звания (с 1858 г.), законоучителем женского училища (с 1861 г.), 

членом от духовенства клинского уездного училищного совета, а затем его 

председателем (с 1866 г.). Таков был охват деятельности молодого и 

активного настоятеля. 

         Кроме вышеперечисленных сфер деятельности С.С.Модестова, стоит 

выделить один немаловажный аспект. Именно при нем в Клину было 

построено несколько храмов и часовен, которые по сей день являются 

монументальными памятниками деятельности о.протоиерея. Рассмотрим 

результаты работы по строительству храмов, совершенной о.Сергием в 

период своего служения в Клину. 

          Когда отец Сергий приступил к своим обязанностям, в стенах 

Троицкого собора шел ремонт. Обстоятельства ремонта обнаружили 

отсутствие единодушия между прихожанами, разделенными как бы на две 

враждующие партии. Разделение это было обусловлено разногласием между 

двумя городскими купцами, чья деятельность была связана с проведением 

ремонта в соборе. Николай Александрович Кудрявцев, пользовавшийся тогда  

денежным пособием для проведения ремонта в соборе, подал на имя 

митрополита Филарета прошение, в котором испрашивал благословение на 

устроение придела в честь Пророка Илии, который, по проекту, полностью 

перекрывал трапезную часть храма, преграждая прямой доступ к главной его 

части. Несмотря на отрицательный отзыв митрополита по поводу этого 

строительства, дело было передано на рассмотрение в Синод, который 
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утвердил проект
196

. Противником этого строительства был староста собора 

Арсений Степанович Воронков. Именно он был инициатором волны 

недовольства среди прихожан, закрытием входа в собор из трапезной 

церкви
197

. Только по общему прошению почти всех прихожан об открытии 

этого входа, представленному Модестовым митрополиту Филарету, который 

«с видимым удовольствием утвердил прошение», вопрос со строительством 

придела был решен не в пользу Кудрявцева
198

. Распря между ним и 

Воронковым продолжалась еще долго. Кудрявцев, как городской голова, 

препятствовал перевыбору Воронкова старостой собора, несмотря на что, 

последний, оставался в должности старосты до своей кончины
199

. 

         Что касается собора, то два придела в честь Казанской иконы Божией 

Матери и Святителя и Чудотворца Николая, находящиеся в трапезной его 

части, при Модестове были обновлены и вновь освящены в 1867 и 1868 гг.. 

Примечательно, что освящение придела в 1868 году возглавил 

высокопреосвященнейший Иннокентий митрополит Московский. Среди 

сослужащего ему духовенства находился и протоиерей Гавриил Иванович, 

сын митрополита Иннокентия
200

.  

          Более спокойно, без всяких разночтений среди прихожан и купцов, 

прошло строительство кладбищенского храма в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость»
201

. Еще при поступлении Модестова на службу в 

Клин, преосвященным Алексием (Ржаницыным) было обещано, что при 

новом храме не будет особого штата причта, дабы не было ущерба 

содержанию соборного духовенства
202

. Обещание это было исполнено, 

Скорбященский храм действовал как приписной к Троицкому собору и 

обслуживался соборным причтом
203

.  Храм, построенный на городском 
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кладбище, предназначавшийся для совершения отпеваний и совершения 

памяти усопших, небольшой по размерам, построен был в псевдорусском 

стиле. Над западной папертью поднимались два яруса стройной шатровой 

колокольни. Декоративные детали – карнизы и наличники окон выложены из 

белого камня. Во внешнем убранстве храма использованы декоративные 

формы московского барокко
204

. Для освящения храма был приглашен 

архимандрит Даниловского монастыря Иаков (Кротков). Отец Сергий   желал 

бы пригласить нового викария, преосвященного Леонида (Краснопевкова), 

бывшего учителем Модестова, но в связи с нехваткой средств, приход не 

смог бы понести траты связанные с организацией архиерейского служения и 

освящение было совершено «без особой пышности»
205

. В согласовании с 

литургической жизнью собора, к которому приписывался храм, в нем 

совершались ранние обедни в праздничные дни, а в будни – только по 

особому заказу прихожан
206

. На кладбище, недалеко от храма, нашли свое 

упокоение староста собора Воронков и строитель Скорбященской церкви 

Кудрявцев
207

. Таким образом, их вражда потеряла свою силу перед порогом 

вечности. В советское время кладбище было разорено, сейчас на его месте 

располагается автостоянка и жилые дома. Сохранился лишь небольшой 

участок кладбища, составляющий прилегающую к храму территорию. Сам 

храм в советские годы не закрывался  и являлся единственной действующей 

церковью города Клина
208

. Скорбященский храм хорошо виден при проезде 

по Ленинградскому шоссе через город Клин.  

         Наибольшую активность С.С.Модестов проявил при строительстве 

храма святителя Тихона Задонского, построенного при тюремном замке. 

Инициатором постройки был учитель чистописания уездного училища 

Степан Михайлович Порывкин, автор рисунка, запечатлевшего для истории 

соборную площадь с домом настоятеля. Сначала Степан Михайлович, по 
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собственной инициативе, был допущен к заключенным, чтобы читать им 

книги. Вскоре он поднял вопрос о постройке на территории тюрьмы храма, 

для чего сам собирал пожертвования в Москве. Вскоре храм был освящен
209

. 

После периода запустения, в 1990 г. храм был передан верующим и в 

настоящее время является действующим
210

. 

     «Сильнейшее религиозное возбуждение произвело в русском народе 

печальное событие – покушение злодея Каракозова на жизнь Государя 

Александра II»
211

, - вспоминает о.Сергий. Молодой человек по собственной 

инициативе весной 1866 года прибыл в Санкт-Петербург, а 4 апреля 

дождался императора у входа в Летний сад и выстрелил в него. Однако 

жизнь самодержцу спас мелкий предприниматель Осип Комиссаров (1838-

1892).  Для увековечивания в памяти народа события избавления государя в 

России сооружались храмы и часовни. В Клину стараниями протоиерея 

Сергия были сооружены две памятные часовни. Одна располагалась в 

непосредственной близости от собора, другая – на станции Николаевской 

железной дороги
212

. «Сначала при вопросе, как ознаменовать воспоминание 

об этом событии митрополит Филарет советовал это небывалое и 

постыднейшее для русского народа событие не увековечивать, а предать 

забвению, но волна общенародного чувства благодарости Господу за 

спасение Государя не могла удержаться только в границах только 

временного, молитвенного заявления своей радости о спасении царя 

помощника Божия»
213

. Вероятно, часовня на железнодорожной станции была 

освящена в честь Тихвинской иконы Божией Матери, т.к. раз в году, 26 июня 

по юлианскому календарю, в ее стенах совершалась литургия
214

. Часовня, 

находившаяся на Соборной площади,  именовалась Александровской, а 

позднее Иверской, по анологии с одноименной часовней перед входом на 
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Красную площадь Москвы. Обе часовни были разрушены в советский 

период
215

. 

         На раннем этапе Клинского периода своего служения протоиерея 

Сергия Модестова постигло несчастье, он овдовел. Теперь, помимо основных 

церковных послушаний, на его плечи всецело ложилась забота о воспитании 

его малолетних детей. Могила его супруги сохранилась по сей день и 

располагается близ Скорбященской церкви бывшего городского кладбища:  

«Перед алтарем храма Всех Скорбящих Радосте сегодняшний посетитель 

может увидеть крест на полукруглом камне розового гранита. На нём 

надпись: «Елизавета Стефановна Модестова, супруга клинского соборного 

протоиерея, скончалась 1863 года 20 февраля. Жития ея было 25 лет»»
216

. В 

связи с этой утратой протоиерей Александр Васильевич Горский писал 

утешительное письмо клинскому настоятелю: «С сердечным участием 

услышал я о постигшей Вас скорби в лишении спутника и друга жизни, 

супруги Вашей. Не беру на себя быть Вашим утешителем. Болезни сердца не 

так то легко излечиваются. Действительное врачевство всегда у Вас под 

рукою и конечно Вы испытываете его целительную силу. Касаюсь 

воспоминанием прискорбного события с другой стороны. Мне хочется 

навести Вас на мысль: нет ли в этом указания перста Божия на избрание Вам 

другой среды служения. Не должны ли Вы видеть в этом призвание Вас к 

другому делу церкви, к служению училищному? В настоящее время у нас 

придвидится надобность заместить вакансию инспектора в Московской или 

Вифанской семинарии, не захотите ли принять на себя это послушание, с 

принятием сана иноческого? Благоволите не замедлить ответом меня, что 

скажет Вам сердце Ваше на мое предложение?»
217

. По получении письма, 

о.Сергий не замедлил прибыть в Лавру для поклонения мощам преподобного 

Сергия и личной встречи с ректором академии Горским. Решение о 
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дальнейшей судьбе овдовевшего священника должен был выносить 

митрополит Филарет. О.Сергий высказывал готовность подчиниться любому 

решению владыки. Вскоре последовало решение митрополита: «Еще 

неудобно вступить в монашество, потому что семейство должно находиться 

на Вашем попечении»
218

. 

        Ознакомившись с мнением архиерея по данному вопросу, о.Сергий 

нашел успокоение в обыкновенных  занятиях по службе и трудах по 

устройству своего домохозяйства. Позже он будет  с благодарностью 

отзываться об этом решении митрополита Филарета: «Я в последнее время 

всегда благословлял за это память благомудраго святителя»
219

. Отец Сергий 

на тот момент был не готов разлучиться со своей семьей, «единственным 

утешением и целью жизни»
220

, и облечься в мантию. Эта мысль возникла у 

Александра Васильевича Горского «очевидно идеального, но мало опытнаго 

в быту», считавшего монашество высшим путем благочестивой жизни, 

считавшего ради монашества вполне допустимым «разорвать самый кровный 

союз»
221

. Протоиерей Сергий с благодарностью осознавал, как мудро в 

решении данного вопроса поступил Святитель Филарет. Как в одной 

ситуации, видя расположенность к монашеству, он убеждает принять постриг 

священника Иоанна Вениаминова
222

, так в данной, видя неготовность и 

несвоевременность для иночества молодого священника, советует ему 

остаться в том положении, каком пребывал тот до вдовства. В этом сказалась 

житейская мудрость и рассудительность Московского Первосвятителя.  

         О своей жизни после утраты жены, о налаживании быта и хозяйства 

С.С.Модестов вспоминает: «Я благодарю Бога что на этом скользком пути в 

цветущую еще пору тридцатилетнего своего возраста устоял от искушений и 

падения не искал вне своей осиротевшей семьи развлечений суетных, 

житейских, не предавался карточной игре, столь обычной в уездных городах, 
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не заливал свое горе вином, даже не находил времени горевать, при своих 

многосложных оффициальных занятиях»
223

. В деле налаживания хозяйства 

семье помогала овдовевшая старица, двоюродная сестра родителя о.Сергия 

Федосья Александровна. Она помогала справляться молодому священнику с 

четырьмя детьми: «И сохранила и воспитала их в добром здоровье и кроме 

того держала одна в своих руках все мое домоводство»
224

. По ее совету 

о.Сергий завел корову: «Под ея ближайшим присмотром из молочных 

продуктов было приготовляемо превосходно масло, сметана, 

сываротка…Сытно и здорово было мне и детям питаться этими всегда 

свежими продуктами»
225

. 

          Ранее уже отмечался кроткий нрав о.Сергия. Тем более он был кроток и 

добр по отношению к своим детям, рано лишившимся материнской ласки и 

потому особо нуждавшимся в его отеческой поддержке.  Елизавета 

Сергеевна, дочь отца Сергия, вспоминала о нем: «До сих пор не встречала я 

нигде такого отца: я не помню чтобы он нам маленьким и даже до старости 

сделал нам какой-либо выговор или упрек. Кроме ласки, доброты и 

приветливости мы не слыхали от него… Вот таков был он незабвенный 

родитель»
226

. 

          За время служения о.Сергия в Клину произошло весьма важное 

событие в истории церкви. В 1867 году скончался митрополит Московский и 

Коломенский Филарет (Дроздов). Период его управления Московской 

епархией поистине можно назвать эпохальным, так как он был связан  

практически с полувековым отрезком истории. Это событие не могло не 

отразиться в сознании подвластного святителю духовенства, прочно 

успевшим «срастись» со своим архипастырем за столь долгий срок его 

пребывания на кафедре. Модестова со святителем Филаретом связывало не 

только служебное положение (дважды в год благочинный обязан был 
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являться с докладом к правящему архиерею
227

), но и участие митрополита в 

судьбе о.Сергия. О том, как митрополит Филарет вел прием просителей, 

сохранились заметки на страницах воспоминаний протоиерея Сергия: «В 

особенных случаях владыка принимал меня даже в своей спальне, 

обыкновенно же прием совершался в длинной боковой приемной, в правом 

боковом углу перед столом в кресле. Вижу его сидящим, облаченным в 

простую черную рясу, в черной скуфье с белым крестиком. Прием 

совершался для всех одинаково тут и архимандрит и протоиерей, 

священники и миряне, монахи и светские ждали иногда очень подолгу в 

общей приемной, всегда сосредоточенные приготовляясь предстать пред 

строго проницательные очи мудраго святителя, пред которым нельзя было 

проронить лишняго, а тем более неосновательные слова»
228

. Причем, 

о.Сергий отмечает, что визита к митрополиту боялись и крупные церковные 

деятели, и администраторы, т.к. спрос был более строг с лиц, облеченных 

ответственными должностями. Бывший несколько лет при нем кафедральный 

протоиерей Петр Евдокимович Покровский, потом переведенный на пост 

пресвитера военного духовенства, будучи в Клину по случаю освящения 

тюремной церкви, сознавался Модестову, что он при приеме у владыки как 

мальчишка дрожал перед ним
229

.  

        Запечатлелась в воспоминаниях о.Сергия и последняя встреча с 

митрополитом. Произошла она ровно за месяц до его смерти, последовавшей 

19 ноября 1867 года. Клинский протоиерей был у митрополита по делу о 

ремонте  трапезной церкви. «Для окончания этого ремонта оказался 

недостаток сумм, нужно было занять около 3000, нашли возможность взять в 

одной церкви Клинского уезда, - за разрешением этого займа от лица и 

прихожан я и явился к Владыке. Взявши прошение он кротко заметил: Зачем 

предпринимать излишнее, - погибают церкви от долгов и тотчас же дал 
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резолюцию: «консистории решить с мнением преосвященного». Это было 

равносильно прямому его согласию удовлетворить по нашему прошению»
230

.  

         Подробно описывает о.Сергий обстоятельства кончины митрополита, 

потрясшей всех своей скоропостижностью, а также описывает некоторые 

подробности, связанные с похоронами: «Неожиданно разнеслась повсюду в 

епархии весть о мирной и безболезненной кончине великаго святителя… В 

этот день он служил, принимал гражданского губернатора, велел готовить 

себе обед, и отправился во внутренния покои, когда же он долго не выходил, 

и не отвечал на приглашения к обеду, келейник нашел его в умывальной 

комнате…Из Троицкаго подворья усопший торжественно перенесен в Чудов 

монастырь где совершилось отпевание на пятый день по смерти его и для 

предания земле перевезен по железной дороге, в открытой платформе, при 

непрерывном чтении во время пути евангелия... Было замечено и мною и 

другими, что десница его, которую лобызали, в течении пяти дней оставалась 

мягкою»
231

. Отец Сергий повествует о многих других обстоятельствах 

погребения святителя Филарета, например, что его тело было положено в 

кипарисовый гроб, изготовленный еще при жизни архипастыря, после 

пятидесятилетнего юбилея его служения в архиерейском сане. Также 

сообщается, что первоначально митрополит Филарет желал быть 

погребенным в любимом им Гефсиманском скиту, для чего уже была готова 

могила, над которой продолжалось непрерывное чтение Евангелия. Только 

наместник Лавры архимандрит Антоний убедил митрополита избрать местом 

своего упокоения Троице-Сергиеву Лавру, для более удобного доступа 

почитателей к могиле, среди которых было много лиц женского пола, в то 

время как доступ в скит для женщин был разрешен лишь раз в году. Новая 

могила для святителя была приготовлена в Духовской церкви Лавры
232

. На 

похороны ожидалось прибытие государя, но вместо него прибыл великий 
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князь Владимир Александрович
233

. В надгробных речах святитель изображен 

как «известный богослов, проповедник, администратор»
234

. В конце своего 

жизненного пути, по истечении практически 50-летнего периода с момента 

кончины митрополита Филарета, о.Сергий Модестов будет 

свидетельствовать о почитании москвичами своего предстоятеля: «Жива и 

незабвенна в среде духовенства и особенно жителей Москвы остается 

молитвенная память о б нем, как это очевидно из того, что в редком 

поминании, подаваемом для прочтения в церквах московских  не записано 

его имя, как благотворителя бедным, мудрого и влиятельного советника и 

руководителя всех прибегавших к нему по своим недоумениям в исполнении 

общественнаго и честнаго долга»
235

. Кроме этого, в доказательство 

жизненной мудрости святителя, о.Сергий приводит факт начала издания его 

мнений и решений
236

 по церковным и государственным вопросам, обращение 

к которым может способствовать решению самых сложных вопросов
237

. 

Важность  издания наследия митрополита Филарета о.Сергий видит в том, 

что через этот материал мы приобщаемся к «мудрости и богопознанию 

святителя, оставленную им для руководства своему потомству, на 

всевозможные случаи и обстоятельства в жизненном положении, не только 

духовенства, но и мирян, всегда и при жизни богомудрого святителя 

дороживших его личными советами и строго отеческими вразумлениями 

его»
238

. 

         Для самого же о.Сергия опыт общения с митрополитом Филаретом был 

дорог участием последнего в его личной судьбе. Это участие о.протоиерей 

особо ценил на протяжении всей своей жизни: «Я особенно с первых лет 

своей церковно приходской и оффициальной службы, часто являвшийся к 

нему, не могу доселе забыть его внимания ко мне и архипастырских его 
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решений относительно моего положения на служебном посту и даже в 

семейном отношении»
239

. 

        Для того чтобы подвести итог деятельности Святителя Филарета, 

С.С.Модестов приводит слова Никиты Петровича Гилярова, помещенные в 

газете «Современные известия»: «С именем Филарета соединяется 

представление о целом периоде русской церковной истории. Он был 

историческое явление необыкновенное, - он был представитель своей эпохи, 

и он сам был эта эпоха, он не выражал свое время, а руководил им, он был 

епископ с утра до вечера, был каждую минуту олицетворением своих 

понятий»
240

.  

        Преемником митрополита Филарета на Московской кафедре был не 

менее выдающийся деятель церковной истории, знаменитый миссионер, 

проповедник, переводчик, апостол Америки и Сибири Святитель 

Иннокентий (Вениаминов). Избрание на Московскую кафедру явилось для 

него неожиданностью, но это известие он принял со смирением и 

решимостью подчиниться воле священноначалия, несмотря на преклонный 

возраст
241

. Его участие в судьбах московского духовенства в целом, и судьбе 

С.С.Модестова в частности, рассмотрим на примере воспоминаний 

последнего. 

       Протоиерей Сергий свидетельствует о заметной смене обстановки в 

области епархиального управления. Строгость, с какой святитель Филарет 

осуществлял дело управления
242

, сменилась мягкостью в деле управления и 

подчиненности со стороны нового архипастыря. Мягкое, человечное 

отношение к подчиненным со стороны святителя Иннокентия злые языки и 

приверженцы старого режима называли ослаблением значения епархиальной 

епископской власти
243

. Однако, Модестов отмечает: «На самом деле 

оказалось, что такой любвеобильный способ действования кроткого 
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архипастыря имел самое благотворное влияние на поддержание среди 

духовенства порядка подчиненности в исполнении их священной службы не 

за страх, но за совесть»
244

. Скоро разность подходов в епархиальном 

управлении в сравнении со старым порядком стала очевидной и была 

позитивно оценена современниками. Например, о.Сергий как благочинный 

замечает, что в прежнее время, при бытовавшей формальной законности, по 

Клинскому уезду бывало около 30940 разбирательств по вопросам доносов  

по делам духовенства
245

. При новом митрополите разбирательство таких 

доносов прекратилось в стенах только консистории: «Обладая полным 

практическим знанием быта духовенства, святитель Иннокентий, 

обыкновенно, призывал к себе провинившихся из духовенства и 

ссорившихся с прихожанами вместе, лично с отеческою любовью помимо 

консистории  и духовных правлений келейным образом вразумлял, 

наказывал и примирял»
246

. 

          Кроме разрешения конфликтов, связанных с духовенством, святитель 

Иннокентий как «архипастырь добрый, не увлекавшийся величием своего 

сана, с сердечной простотою привлекавший к себе своих подчиненных 

пастырей, легко узнавал нужды приходского духовенства»
247

. Для 

обеспечения сиротствующих из духовного звания митрополитом была 

приобретена земля  близ Угреши, для устройства богадельни на 300 человек. 

Устроенный Святителем Иннокентием епархиальный свечной завод также 

предназначался для пользы приходского духовенства и назван Модестовым 

учреждением «в высшей степени благодетельным»
248

. Кроме того, по 

примеру своего предшественника святителя Филарета, новый архипастырь 

продолжил практику, обеспечивающую источник содержания духовенства. 

Речь идет об оставлении за сиротствующими семействами мест умерших 
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родителей
249

. Безусловно, практика наследственности церковных мест, не 

находит основания в каноническом праве и некоторыми архиереями, 

близкими по времени к описываемым событиям, пренебрегалась
250

. Ярким 

примером Синодальной эпохи времен С.С.Модестова является Иоанн 

Кронштадский, получивший место в Кронштадском Андреевском соборе, 

женившись на дочери местного настоятеля 
251

. По замечанию о.Сергия, 

владыка Иннокентий и другие архиереи, придерживающиеся подобной 

практики, считали ее оправданной, так как она обеспечивала приют в родном 

доме для лиц оставшихся после умершего отца, что являлось актом 

христианского милосердия, не противоречащего каноническим 

постановлениям: «Сколько духовенства спасалось и спасается таким образом 

от нищеты нашими архипастырями»
252

.  

        После вступления митрополита Иннокентия на Московскую кафедру  

протоиерею Сергию представилась блестящая возможность лично 

познакомиться с великим святителем. Произошло это при следующих 

обстоятельствах: когда в трапезной церкви Свято-Троицкого собора г.Клина  

был завершен ремонт, требовалось совершить освящение двух приделов. В 

приходе возникло желание пригласить на это торжество архиерея, но по 

недостаточности средств было опасение не справиться с расходами, 

связанными с данным желанием. «Благодаря доступности и 

невзыскательности новаго нашего святителя»
253

, удалось осуществить 

задуманное. Владыка Иннокентий не только помог организовать 

архиерейское служение на праздник, но с сам «охотно согласился приехать в 

наш убогий городок утешить нас своим священнослужением в назначенный к 

освящению храма день»
254

. Это, поистине историческое, событие для города 

Клина собрало несколько тысяч богомольцев и запечатлелось в памяти 

                                                           
249

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14.  Л. 145. 
250

 Там же. 
251

 Вениамин (Федченков), митр. Отец Иоанн Кронштадский. М.,2000. С. 21. 
252

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14.  Л. 145. 
253

 Там же. Л. 146. 
254

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14.  Л. 146. 



72 
 

народа. В ходе данного события  у о.Сергия сложилось хорошее впечатление 

о новом архиерее, с которым ему удалось близко познакомиться: 

«Освящение совершилось в совершенном порядке и Владыка был очень 

доволен радушным приемом граждан и видимым воодушевлением народа… 

Владыка остановился и ночевал у меня в доме и поразил меня простотою и 

искренностью своего ко мне отношения, это я испытывал всегда и после, 

когда мне приходилось бывать у него по делам»
255

.  

        В связи с событиями приезда митрополита Иннокентия в Клин, нельзя 

не упомянуть о лице, его сопровождавшем. Речь идет о его сыне, протоиерее 

Гаврииле Ивановиче Вениаминове. В памяти Модестова он являлся «в 

высшей степени гуманным и честнейшим священноиереем»
256

:  «Кроме 

добра никому не  сделал не только какого-нибудь зла, но даже неприятности, 

и всегда отличавшегося своим добродушием и ласковостью в приеме всех 

являвшихся на митрополичье подворье»
257

. Протоиерей Сергий не согласен с 

мнениями гнусной клеветы, воздвигнутой на отца Гавриила после смерти его 

родителя, гласившей, что тот, пользовавшись служебным положением, 

накопил огромное состояние. О.Сергий свидетельствует, что эта клевета 

была «торжественно опровергнута при смерти Гавриила Ивановича… 

Оставаясь на службе в том небогатом по содержанию но трудном месте 

настоятелем Новодевичьяго монастыря, он умер чуть не в бедности»
258

. 

        Таковы были обстоятельства служения Протоиерея Сергия в Клину. За 

время Клинского периода своей биографии о.Сергию, по долгу службы, 

довелось познакомиться с такими деятелями церковной истории, как  

святители московские Филарет и Иннокентий, викарии Московской епархии 

Леонид (Краснопевков) и Алексий (Ржаницын), протоиереи Александр 

Горский и Гавриил Вениаминов. Некоторых из них он знал еще со 

студенческой скамьи как своих преподавателей, но теперь, служа в качестве 
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священника, он познакомился с ними как с опытными церковными 

деятелями, чей пример сыграл роль и в его личном становлении как пастыря 

и церковного администратора. Памятниками времен жизни и деятельности 

о.Сергия Модестова  является Троицкий Собор, где он осуществлял свою 

пастырскую деятельность, Скорбященский и Тихоновский храмы, которые 

строились под его непосредственным руководством. Эти памятники 

монументального зодчества до сих пор свидетельствуют о 16-летнем периоде 

служения в Клину выдающегося священника и его активной, неустанной 

работе, направленной на поддержание в своей пастве высокого духовного 

уровня и права называться христианами. 
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1. 3. Московский период служения  

        Переходим к следующему, заключительному блоку биографии 

протоиерея Сергия Модестова. Московский период биографии о.Сергия не 

представляется возможным изучить столь же подробно, как время служения 

его в Клину, ввиду того, что самый содержательный источник «Мемуары из 

жизни и служения иерейского», описывающий жизнь о.Сергия, 

заканчивается Клинским периодом его служения. Вероятно, автор 

воспоминаний планировал описать период своего пастырства в Москве, т.к. 

на титульном листе содержится пометка «1 выпуск»
259

. Его дочь, Елизавета 

Сергеевна, свидетельствует: «У моего отца воспоминания обнимают с 1832 

по 1873 год»
260

. Ввиду того, что дочь упоминает лишь о первом выпуске 

воспоминаний, охватывающих время до 1873 года,  можно заключить, что 2-

й выпуск воспоминаний о.Сергия, хотя и планировался, никогда не был 

написан. Исходя из сказанного, главным источником по Московскому 

периоду жизни о.Сергия Модестова будет являться некролог, посвященный 

его кончине и размещающийся на страницах «Московских церковных 

ведомостей». 

        Перемещению клинского настоятеля на служение в Москву  

предшествовала кончина его тестя, настоятеля Вознесенского храма на 

Малой Никитской улице протоиерея Степана Ивановича Виноградова. 

Прибыв на погребение, о.Сергий узнал, что ввиду кончины еще одного 

московского священника протоиерея Михаила Алексеевича Сперанского, 

освободилось место настоятеля Ермолаевского храма на Козьем болоте. 

О.Сергию посоветовали просить о переводе, чем он и воспользовался, тем 

более что мысль о переезде в Москву уже посещала его и связана была с 

необходимостью дать детям достойное образование.  В Клину на тот момент 

«не было кроме самых первоначальных школ, ни одного средне учебного 
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заведения»
261

. Перспектива возможности хорошего образования детей в 

глазах о.Сергия открывалась с переводом на служение в близлежащую 

Москву. С урегулированием данного вопроса решался и ряд проблем 

бытового характера, связанных с обучением потомства, например, проблема 

поиска жилья для детей, проблема передач денежных средств для их 

обеспечения и др.  Попечение о детях, находящихся на обучении в Москве, 

забирало бы немало сил и времени у клинского пастыря. Возможно,  

участились бы отъезды в Москву, связанные с налаживанием их быта и 

благополучия. О.Сергий был единственным их воспитателем и потому с 

особым трепетом относился к вопросам образования своих чад. Такое 

положение вещей создавало бы некоторую «разорванность» о.Сергия между 

служением и семьей. В этом случае он не смог бы отдаваться служению 

церкви и людям с той ревностью, которая была присуща ему на всем его 

жизненном пути. А служить иначе он не мог, вернее будет сказать – не умел. 

Доказательством тому служит образ всей его жизни, не ограничивавшийся 

только кругом сугубо пастырских обязанностей, но и обширная 

общественная деятельность, о которой будет сказано ниже. Самым 

рациональным выходом из данной ситуации для отца Сергия виделся 

перевод в Москву. В этом случае он мог бы успешно совмещать обязанности, 

связанные с воспитанием и образованием детей и активную пастырскую и 

общественную деятельность, опыт которой им был приобретен за период 

служения в Клину.     

        Ранее о.Сергий поднимал вопрос о своем переводе в Москву, но для 

Святителя Филарета, управлявшего тогда Московской кафедрой, было 

недопустимо держать в столице молодого протоиерея, т.к. такого чина 

удостаивались лишь немногие, заслуженные клирики, прослужившие в 

древней столице достаточное количество лет. О.Сергий же получил это 

звание не по заслугам, а по должности. Допустить до служения в столице 

тридцатилетнего протоиерея, наряду со старослужащими, заслуженными 
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иереями изменяло принципам митрополита, сказавшего: «Если бы ты был не 

протоиерей, я тебя перевел бы»
262

. Теперь, с течением времени и сменой 

епархиального архиерея в Москве, для перевода  о.Сергия препятствий не 

представлялось. 21 ноября, в день праздника Введения Божией Матери он 

получил указ на перевод в храм Священномученика Ермолая на Козьем 

Болоте
263

. 

        Клинский писатель-краевед Валентин Стариков весьма красочно 

описывает эпизод прощания о.Сергия Модестова с жителями Клина: «Отец 

Сергий, провожаемый искренними слезами своих прихожан и духовных чад, 

напутствуемый добрыми словами своих друзей из местного священства и 

чиновников, переехал в Москву»
264

. Однако сведений, указывающих на 

драматизм момента мы не находим ни в официальном некрологе, подробно 

излагающем обстоятельства жизни о.Сергия, ни собственно, в его 

воспоминаниях. Вот что пишет сам о.Сергий о своем последнем 

богослужении в Клину: «Не затевал я церемонии прощания с приходом и 

гражданами. В последний раз 27 ноября, в день Знамения Б. Матери, 

отслужил в соборе позднюю обедню, в тот же день я уехал в Москву»
265

. 

Ввиду того, что источники по биографии о.Сергия умалчивают о каких-либо 

переживаниях со стороны прихожан, возникает вопрос, откуда взялось столь 

красочное описание прощания с соборным протоиереем у клинского 

краеведа? Можно предположить, что Валентин Стариков, как собиратель 

исторических фактов о родном городе, мог слышать пересказ данных 

событий из уст одного из городских старожилов. Однако в приведенной им 

статье отсутствует ссылка на какой-либо источник, повествующий об 

обстоятельствах прощания о.Сергия с прихожанами; исходя из этого, можно 

заключить, что мы имеем дело с желанием краеведа приукрасить данный  

эпизод, ведь с переездом о.Сергия в Москву заканчивается период его 
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служения в родном автору городе. И вероятно, чтобы поставить точку в столь 

значимом событии в истории города Клина, В.Стариков обыгрывает этот 

момент, наделяя его драматическим элементом. Из этого не следует, что 

подобных эмоций со стороны прихожан и жителей Клина не могло быть. 

Даже напротив, приход мог вполне сродниться с пастырем, которого они 

знали долгие годы. Однако, не имея достоверных сведений об 

обстоятельствах того или иного исторического эпизода, мы не можем 

описывать его с точностью очевидца. 

         Последние слова воспоминаний о.Сергия Модестова преисполнены 

благодарности в адрес митрополита Иннокентия, принявшего столь 

деятельное участие в его судьбе: «Незабвенна для меня, с любовию и 

благодарением хранится в моем сердце память о благодетеле моем Святителе 

Митр. Иннокентии, благоволением которого из убогого уездного города я 

переведен в столицу»
266

.  

         Переехав в Москву, о.Сергий быстро освоился на новом месте. 

Прихожанам понравился новый священник, который произвел на них 

хорошее впечатление
267

.   

         Здесь следует несколько слов сказать об истории храма св.Ермолая и 

местности, в которой о.Сергий будет проходить дальнейший жизненный 

путь, вплоть до своей кончины. Вопросом происхождения топонима «Козье 

Болото» занимался исследователь Б.С.Пушкин. В своей книге, посвященной 

стоящей недалеко от Ермолаевской Спиридоновской церкви, он приходит к 

выводу, что местность Козье Болото берет свое название от находившегося 

там места торговли битым скотом. В частности, здесь покупалось мясо к 

столу патриаршего двора, что отражено в документах патриаршего казенного 

приказа. В доказательство версии о существовании в данной местности 

скотных торговых дворов Б.С.Пушкин приводит названия окружающих 

улиц: «Недаром и ближайшее к данной местности урочище называется 
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Живодеркой, а ближайшие переулки назывались Коровьим (ныне 

Ермолаевский), и Быковским (теперь малый Козицкий)»
268

. Болотом  же этот 

район стал называться из-за того, что «некогда он был настоящим болотом - 

очень топкой местностью, где брали свое начало и знаменитый ручей 

Чарторый, впадающий в Москву-реку у храма Христа Спасителя, и речка 

Бубна, образовавшая пруды в Московском Зоопарке на Пресне. А с началом 

обустройства тут Патриаршей слободы для осушения болота были вырыты 

три пруда, служившие и рыбными садками. От этих прудов Патриаршей 

слободы явилось старомосковское имя местного Трехпрудного переулка, в 

старину называвшегося еще проще - "Три прудка". Потом, с упадком 

старинной Патриаршей слободы и после отмены патриаршества эти пруды 

были заброшены и вновь обратились в непроходимое заболоченное место, 

сильно мешавшее прохожим. И только в первой половине XIX века их 

зарыли, оставив один-единственный декоративный пруд, и разбили вокруг 

него сквер»
269

. Т.о., мы видим, что местность Козье Болото берет свое 

название из-за находившегося здесь места торговли скотом, которое в 

старину было весьма заболоченным. 

        Говоря об истории храма св.Ермолая следует упомянуть, что его 

построение связано с основанием на Козьем Болоте Патриаршей слободы. 

Произошло это в 1610 году и связано с именем патриарха Ермогена. 

Патриарх пожелал иметь в своей слободе храм в честь св.Ермолая, имя 

которого патриарх носил до пострига
270

. Каменный храм на этом месте был 

построен во времена патриарха Иоакима в 1682 году. Со временем храм из 

Патриаршего становится приходским
271

. Окончательный облик храм 

приобрел в 1838 году 
272

. Главный придел был освящен в честь Введения во 

храм Богородицы
273

.  Также в приходе  существовал приписной к 
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Ермолаевской церкви храм в честь Живоначальной Троицы
274

.  Такие 

сведения можно почерпнуть, изучая материалы об истории возникновения и 

существования храма к моменту начала настоятельства о.Сергия Модестова. 

К знаменательным событиям истории Ермолаевского храма, последовавшим 

уже после кончины о.Сергия, следует отнести неоднократные служения в 

нем Патриарха Тихона, который в период своего первосвятительства с 1917 

по 1925 гг. совершил там семь литургий. Причем последнее патриаршее 

богослужение в храме Ермолая состоялось примерно за месяц до кончины 

святителя Тихона
275

. О судьбе храма в XX веке и современности будет 

сказано ниже. 

       Заступив на должность настоятеля Ермолаевской церкви, о.Сергий 

посвятил себя разносторонней общественной деятельности. О трудах 

о.Сергия на приходе известно, что,  как и в Клину, он не ограничивался 

только лишь священнослужением. Вот перечень должностей, которыми была 

обусловлена деятельность о.Сергия Модестова: «По истечении двух лет  в 

Москве, он назначается членом комиссии по просмотру славянского текста 

богослужебных книг (1875), по истечении трех лет – цензором диаконских 

проповедей (1876). В 1879 г. он зачисляется законоучителем в 4-ю мужскую 

гимназию, в 1884 г. определяется членом епархиального училищного совета 

и соединенного с ним Кирилло-Мефодиевского братства…»
276

.   

        Протоиерей Модестов скончался 82 лет от роду, прослужив в священном 

сане 57 лет, 40 из которых провел в Москве. 

        Оценкой активной деятельности о.Сергия могут служить награды, 

которых он удостаивался на протяжении своей жизни. Неоднократно 

упоминаемый  исследователь биографии о.Сергия Валентин Стариков 

сообщает, что священник Модестов «за всё  пастырское и общественное 

служение был награждён всеми орденами государства Российского, вплоть 
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до ордена Анны Первой степени»
277

. Событие поистине фантастическое. 

Возникает вопрос: откуда взялись сведения у В.Старикова о том, что 

о.Сергий был награжден всеми орденами Российской Империи? Для 

разрешения данного недоумения следует обратиться к главному источнику 

биографии о.Сергия Модестова в период его московского служения. Речь 

идет о развернутом некрологе, помещенном в Московских церковных 

ведомостях. Вот что доносят нам сведения из некролога: «В течение своей 

продолжительной  службы почивший удостоен всех наград  до ордена Анны 

I ст. и митры включительно»
278

. Итак, разница становится очевидной: «всех 

наград» в некрологе и «всех орденов Российской Империи» у Старикова. Что 

это? Еще одна попытка авторского преувеличения, с целью возвысить 

значимость человека, связанного с историей Клина? Или неумелая трактовка 

выражения некролога «всех наград»? Попытаемся дать ответ на вопрос. Что 

имел в виду автор некролога, свидетельствуя, что о.Сергий был удостоен 

«всех наград»? Исходя из того, что упоминание о наградах заканчивается 

выражением «…и митры включительно», следует заключить, что речь здесь 

идет о иерархических наградах. Следовательно, в смысловом ключе, 

выражение автора некролога нужно читать следующим образом: «В течение 

своей продолжительной службы почивший удостоен был всех 

(иерархических (авт.)) наград до ордена Анны I ст. и митры 

включительно»
279

. Кроме того, если вообразить, что мог существовать 

человек, награжденный всеми орденами Российской Империи, вероятность 

этого сводится к нулю из-за наличия орденов, которые вручались, к примеру, 

по гендерному признаку. Так, орден св.Екатерины, являлся женским 

орденом
280

. Т.о., выражение о том, что человек удостоен «всех орденов 
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Российской Империи», является некорректным. Красноречивее всего о 

наградах о.Сергия свидетельствует его фотокарточка. На ней он запечатлен 

уже пожилым, убеленным сединой священником. На груди священнический 

крест. Вверху по центру груди расположен знак магистра богословия, а на 

правой стороне единственный орден св.Анны I степени, который и описан в 

некрологе. Этот снимок еще раз доказывает, что в некрологе речь шла об 

иерархических наградах.   

        Знаком особой милости Божией была мирная, безболезненная кончина 

о.Сергия. Приводим обстоятельства последних дней его жизни по некрологу: 

«Благодаря трезвой и умеренной жизни о.Сергий служил до последних дней. 

Обстоятельства его смерти были таковы: Вечно занятый или озабоченный 

каким-нибудь делом, он умер, как добрый воин на своем посту, с оружием в 

руках. Накануне смерти, в воскресенье 9-го февраля он совершал литургию и 

очередные требы, в понедельник 10-го он хотел быть в консистории и 

остался дома, только уступая настойчивым просьбам родных, а в ночь на 11-е 

его не стало»
281

. На момент кончины он назван старейшим приходским 

пастырем Москвы
282

.  

        В это же время (12 февраля 1914 г.) православная Москва чествовала 

своего первосвятителя, митрополита Макария (Невского) в связи с 30-летием 

его служения в священном сане
283

. Однако широкие торжества по этому 

случаю не помешали цвету столичного духовенства принять участие в 

прощании с о.Сергием. 

        Восстановим хронологию событий, а также круг лиц, связанных с 

обстоятельствами погребения о.Сергия. 11 и 12-го февраля 1914 года при 

гробе почившего практически непрерывно совершились панихиды. Среди 

лиц совершавших их, особо стоит отметить преосвященного Анастасия, 

епископа Серпуховского
284

. Позднее он сыграет свою роль в истории, когда 
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станет преемником митрополита Антония (Храповицкого), на посту 

первоиерарха РПЦЗ
285

.  

        Вечером 12-го февраля преосвященным Модестом, епископом 

Верейским, в сослужении протопресвитера Успенского собора 

Н.А.Любимова, был совершен вынос тела покойного в храм св.Ермолая
286

. 

Непростая судьба постигла преосвященного Модеста (Никитина). В 30-е 

годы он уклонился в обновленческий раскол, однако позже принес покаяние 

и был возвращен в лоно Церкви. Расстрелян в 1937 году по ложному 

обвинению в контрреволюционной деятельности
287

. Выдающимся деятелем 

церковной истории был участник отпевания о.Сергия протопресвитер 

Любимов. Он являлся единственным свидетелем допроса патриарха Тихона в 

1919 году. В 1922 году был арестован по делу изъятия церковных ценностей. 

Скончался в 1924 году
288

.  

        Автор некролога свидетельствует о том, что масса народа наполнила 

улицу и храм. Перед всенощной преосвященный Модест обратился к 

молящимся со словом, в котором «напомнив о многих трудах, понесенных 

почившим на благо духовных детей и на украшение храма, призвал всех 

помолиться об упокоении души усопшаго протоиерея Сергия»
289

. Отпевание 

совершали преосвященные Анастасий, епископ Серпуховской и Трифон, 

епископ Дмитровский в сослужении настоятеля храма Христа Спасителя 

прот.В.С.Маркова.  

                                                           
285

 Иоанн (Максимович), архиеп. Блаженнейший митрополит Анастасий. URL: 

http://www.ruspast.com/2015/05/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5

%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9-

%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-

%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9/ (дата обращения: 

25.12.2015). 
286

 Протоиерей С. С. Модестов // Московские церковные ведомости. 1914. №9. С.191. 
287

 Модест (Никитин). URL: http://drevo-info.ru/articles/21073.html (дата обращения: 25.11.2015). 
288

 Любимов Николай Александрович. URL: http://drevo-info.ru/articles/26526.html (дата обращения: 

25.12.2015). 
289

 Протоиерей С. С. Модестов // Московские церковные ведомости. 1914. №9. С.191.  

http://www.ruspast.com/2015/05/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9/
http://www.ruspast.com/2015/05/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9/
http://www.ruspast.com/2015/05/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9/
http://www.ruspast.com/2015/05/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9/
http://drevo-info.ru/articles/21073.html
http://drevo-info.ru/articles/26526.html


83 
 

        После отпевания процессия с телом покойного протоиерея отправилась 

на Семеновское кладбище, где ожидал ее преосвященный Модест, 

совершивший литию перед погребением
290

. 

        К сожалению, на сегодняшний день место захоронения протоиерея 

С.С.Модестова стерто с лица земли. На месте кладбища разбит сквер.  

        Не менее печальная участь постигла и храм св.Ермолая. Условия нового 

времени были таковы, что новая власть, не считавшаяся со значимостью 

исторических памятников, решила уничтожить храм. В 1932 году храм был 

снесен
291

. Несмотря на столь печальное событие, память о храме не исчезла. 

Уже в наше время осуществился акт исторической справедливости, 

выразившийся в установке шестиметрового поклонного креста на месте 

храма в марте 2015 года. Чин освящения креста совершил 

высокопреосвященнейший Арсений, митрополит Истринский
292

. 

Примечателен тот факт, что установка креста произошла в день Торжества 

Православия, знаменуя собой торжество жизни над смертью, торжество 

памяти над забвением. Теперь данный крест возвещает прохожим о 

существовавшем здесь некогда храме св.Ермолая, одним из 

удивительнейших настоятелей которого являлся протоиерей Сергий 

Модестов.  

       В целом, учитывая временной контекст жизни о.Сергия, его можно 

назвать человеком XIX столетия. Он не успел увидеть тех потрясений, 

которые постигли Россию в XX веке. Он скончался, не дожив несколько 

месяцев до начала Первой Мировой войны, явившей собой новую, страшную 

страницу отечественной истории, после которой открылась еще более 

ужасающая страница исторического развития страны. В этой связи, о.Сергия 

можно назвать человеком, жизнью которого завершилась относительно 

спокойная эпоха Российской истории. 
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        Мы рассмотрели раздел, связанный с подробным изучением биографии 

о.Сергия Модестова. В ходе данной главы была составлена максимально 

полная биография о.Сергия, а также дана оценка его характеру. Был 

установлен круг лиц, с которыми о.Сергий встречался на протяжении жизни 

и которые оказывали влияние на его судьбу. Наиболее значимыми из них 

были святители Московские Филарет и Иннокентий. На протяжении жизни 

о.Сергия сменился ряд выдающихся иерархов, управлявших Московской 

кафедрой, четверо из которых прославлены в лике святых. Кроме того, в ходе 

данной главы был установлен круг архитектурных памятников, связанных с 

жизнью и деятельностью о.Сергия Модестова, а также степень их 

сохранности в наши дни. Также, в уже имевшейся в обращении биографии 

о.Сергия, составленной краеведом В. Стариковым, был выявлен ряд 

неточностей, что позволило очистить жизнеописание о.протоиерея от 

наносных элементов и искажений.  
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРЧЕСТВА ОТЦА СЕРГИЯ 

МОДЕСТОВА 

          В ходе данной главы предстоит познакомиться с литературным 

наследием о.Сергия Модестова, изучив спектр вопросов, поднимаемых 

автором на страницах своих произведений. О.Сергий - человек XIX века, в 

своих поучениях обращающийся к современникам. Исходя из этого, можно 

поставить две задачи, решить которые предстоит  в ходе данной главы. 

Первая задача заключается в выявлении  проблем общества второй половины 

XIX – начала XX, основываясь на поднятых вопросах произведений 

о.Сергия. Вторая задача состоит в том, чтобы выяснить, насколько эти 

проблемы актуальны на сегодняшний день и способны ли они дать ответы на 

запросы человека XXI века. 
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2.1. Вопросы взаимоотношения сельского духовенства с крестьянами 

        С.С.Модестов был выходцем из семьи сельского духовенства, а потому 

был хорошо знаком с бытом и нравами крестьян XIX века. На примере 

предков о.Сергия рассмотрим условия, которыми характеризовались 

отношения сельского священника и крестьян. 

        На страницах своих воспоминаний о.Сергий свидетельствует о чувстве 

благоговения, с которым крестьяне относились к своему пастырю: «С 

отрадным чувством вспоминается теперь многое из подобных отношений 

крестьян к своим причтам, в лице коих тогда просто - сердечно чтили они 

служителей дорогого и любезнаго им Храма Божия… не лицемерно 

оказывали им внешние знаки почтения, обязательно принимали 

священническое благословение лобызали их благословляющую десницу, 

несмотря на самый высокий чин в своем общественном положении… 

Служители церкви пользуются сыновним почтением прихожан, перед лицем 

которых священники действительно, а не номинально только, являются 

отцами духовными, знающими своих пасомых, могущими дать им утешение 

и ободрение в скорбных обстоятельствах, а также помощь и совет в 

сельскохозяйственных затруднениях»
293

. Из данного отрывка видно, что 

священник помимо своих прямых обязанностей был также советником по 

сельскохозяйственным вопросам. В этой связи можно вспомнить слова, 

сказанные ректору Вятской духовной семинарии Никодиму Казанцеву обер-

прокурором Св.Синода Протасовым: «Помните, семинария – не академия. Из 

академий идут профессоры: им много знать нужно. Из семинарий поступают 

священники по селам. Им надобно знать сельский быт и уметь быть 

полезным крестьянину даже в его делах житейских»
294

. Необходимость 

приобщить будущих пастырей к понятиям о сельском хозяйстве выразилась 

во введении данного курса в семинарскую программу. Вот что вспоминает 

С.С.Модестов о прослушивании данного курса: «Помнится мне, что на 
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уроках по этим предметам в Семинарии мы отдыхали от сухого догматизма 

схоластики и казуистики… Многие из воспитанников семинарии, поступая в 

сельские священники, свои знания по сельскому хозяйству…усердно 

прилагали к делу… Преимущество занятий по сельскому хозяйству для 

сельских причтов было то, что они через это сближались с крестьянами и, по 

внешнему своему быту сравнивались с бытом крестьян, при своем высшем 

уровне по образованию, могли и их возводить в ту же степень, уничтожать в 

их среде всякия укоренившиеся суеверия»
295

. Таким образом, для о.Сергия 

Модестова была совершенно очевидна польза преподавания в семинариях 

сельскохозяйственных наук. Умелое же приложение полученных знаний на 

практике теснейшим образом связывало пастыря с его паствой, возводя его 

авторитет на высокий уровень. 

       Кроме того, на примере деда С.С.Модестова, священника Петра 

Васильевича, можно судить об отношении духовенства с крестьянами: «Мой 

дед применял способ отдачи крестьянам лишняго приплода…лето и зиму 

телят он откармливал у себя, а с весны отдавал крестьянам, где было 

хорошее пастбище для скота, с условием, после третьего теленка, 

поступающего в собственность крестьян, молодую коровку возвращали деду. 

Дед имел возможность завести коров самой лучшей породы, приобретал их 

из близлежащего  имения Графа Уварова, - потому крестьяне охотно брали у 

деда под телков для вскармливания и скотоводство в их округе 

улучшалось»
296

. На этом примере мы видим, что участие сельского 

духовенства в жизни крестьян не ограничивалось только лишь советами из 

области приобретенных за семинарской скамьей знаний по сельскому 

хозяйству, но нередко приводило и к взаимовыгодному товарообороту, что 

благоприятно сказывалось на благосостоянии прихода.  

        В целом, знание сельскохозяйственных тонкостей и умение прилагать их 

в жизни, по замечанию С.С.Модестова, делали пастыря «светочем, среди 
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темной массы народной»
297

. Однако, не только эта сторона жизни 

священника способствовала приобретению авторитета среди прихожан. 

Немаловажным являлся фактор прилежного исполнения пастырем своих 

прямых обязанностей. О.Сергий, на примере своего деда о.Петра 

Васильевича, свидетельствует о том, как тот исполнял требы в условиях 

отдаленности деревень своего прихода: «Неопустительную службу в церкви 

и исполнение треб в своем обширном приходе о.Петр во всю свою жизнь, до 

глубокой старости исправлял один без всяких помощников, а во время 

бездорожья и для скорейшего удовлетворения религиозных потребностей 

прихожан, особенно для причащения больных и крещения младенцев, ездил 

в отдаленныя деревни верхом, на своей лошади. Зато и любим был 

крестьянами искренно»
298

. 

        Пример, описанный С.С.Модестовым на страницах своих воспоминаний, 

актуален на сегодняшний день и может являть пример к действию для 

сегодняшних сельских пастырей. Вникать в нужды прихожан на селе, 

осуществлять помощь в ежедневном труде сельского жителя – вот задача, 

которая стоит сегодня перед сельским священником в условиях пустующих 

приходов. Конечно, не везде это представляется возможным  ввиду 

массового оттока сельских жителей в города. Однако в еще «живых» селах 

именно совместный труд должен стать объединяющим началом на пути 

воцерковления сельчан. Ярким примером такой деятельности является 

священник Григорий (Королев), возглавивший разорившийся колхоз в наши 

дни
299

. 
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2.2. Проблема крестьянства в контексте вопроса отмены крепостного 

права 

        О.Сергий Модестов явился свидетелем приведения в жизнь одной из 

величайших реформ Российской Империи по крестьянскому вопросу – 

отмены крепостного права. Это событие пришлось на момент, когда о.Сергий 

являлся настоятелем Клинского Свято-Троицкого собора. Вот как он 

вспоминает об этом знаменательном дне: «Освобождению крестьян от 

крепостной зависимости предшествовал съезд помещиков… В самый день 

освобождения крестьян указ об этом привозил местный помещик Иван  

Сергеевич Фон–Визин. Указ торжественно был прочитан в соборе диаконом 

перед благодарственным молебном. В городе и уезде все было спокойно, 

хотя сильно опасались дворяне насилий от почуявших свободу крестьян»
300

. 

        С. С. Модестов, с раннего детства знавший быт и нужды крестьян, на 

страницах своих мемуаров дает критическую оценку этому событию: 

«Несомненно, что в нашей народной жизни крепостное право было великим 

злом, тяготевшим над крестьянством, но в нем при многих крупных и 

благоустроенных поместьях порядки были настолько хороши и отношение 

помещиков к своим крестьянам так отечески сочувственны, что они, по 

освобождении от рабской зависимости, справедливо говорили, что при 

помещиках им жилось лучше, чем на свободе, когда они подпали под 

произвол сельских старост волостных писарей и разных голодных приказных 

из чиновнаго городского люда»
301

.  

         На примере жителей родного села Никольское и близлежащих к нему 

деревень о.Сергий описывает жизнь крестьян в условиях крепостничества: 

«Помещик был для своих крепостных защитником перед полицейскими 

притязаниями…Отрабатывая свой оброк барину, крестьянин был затем 

свободен от всяких земских и казенных повинностей. В зимнее же время, по 

окончании сельских работ, крестьяне были освобождаемы для работ в свою 
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пользу на стороне… Потому каждый имел возможность прокармливать скот 

и особенно лошадь и о безлошадных крестьянах в то время и небыло 

слышно… Где был в имении лес, крестьяне получали для отопления сучья, - 

а в несчастном случае пожара давались им и строевыя деревья… Не страшна 

была в нашем имении для крестьян и барщина: обрабатывалось по 100 

десятин в поле, - шли на барщину к 8 часам и, выполнивши свой урок, 

возвращались довольно рано, - в самое страдное у крестьян время еще 

оставалось время обработать свои полевые участки и они действительно 

запасали себе всего достаточно»
302

. 

        О телесных наказаниях крестьян С.С.Модестов признает, что они имели 

место быть, но вместе с тем замечает, что применялись они только в случае 

действительных провинностей, без каких-либо злоупотреблений: «Отпуская 

крестьян на сторону для заработка, администрация помещичья, по 

возвращении их, и вообще во всех случаях жалобы на них старших семейных 

и даже жен и матерей, подвергала строгому телесному наказанию, если кто 

из них пьянствовал и разточал свой заработок. Приглашались обыкновенно 

старосты деревень и пороли виновных публично на дворе барской конторы. 

Мы в детстве неоднократно были свдетелями этих экзекуций, - в которых не 

находили тогда ничего страннаго, когда порка существовала даже во всех 

учебных заведениях и духовных и светских»
303

. Т.о., на примере 

свидетельства о.Сергия можно заключить, что телесные наказания для 

крестьян были необходимым средством профилактики трезвого образа жизни 

и часто применялись по ходатайству близких родственников наказуемого. В 

своих поучениях о.Сергий Модестов поднимал тему отношения слуг и 

господ. Эталоном отношения власть имущего к подчиненному является 

отношение к слуге Капернаумского сотника (Мф. 8: 5-13). «Хотя люди 

распределены по разным сословиям и каждому сословию определен свой 

круг обязанностей, но каждое из этих сословий, занимая свое положение, 
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исполняет долг своего общественного служения в большей или меньшей 

мере, но с одинаковой пользой для общества»
304

. Злоупотребление же 

служебным или сословным  положением напрямую влияет на качество 

производимого труда подчиненным: «Что может быть хорошего от такого 

отношения между господами и слугами? Ничего, кроме положительного 

вреда для самого дела, а следовательно, и для интересов самих хозяев… 

Делая все неохотно, таковые работники и работницы могут только портить 

данное им дело и даже, по злобной мстительности, намеренно вредить 

хозяевам. Слуги, неразумно оскорбляемые и уничижаемые, не могут иметь 

чувства собственного достоинства; они нравственно грубеют, теряют стыд и 

совесть, готовы бывают на самые дурные поступки»
305

. Естественно, что 

хозяйственный помещик, ценящий труд и прибыль, никогда не посмел бы 

злоупотреблять телесными наказаниями крестьян, сознавая прямое влияние 

человеческих отношений на качество труда. 

        Подводя итог реформы по отмене крепостного права, спустя 50-летний 

период с момента приведения ее в жизнь, С.С.Модестов дает ей следующую 

оценку: «Увы! Уже около 50 лет прошло со времени освобождения крестьян, 

но благоустройство сельскохозяйственного быта мало улучшилось и еще не 

видно конца, когда в этом отношении у нас установится порядок»
306

. 
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2.3. Проблема отношения к труду 

        В главе, посвященной отношению сельского духовенства и крестьян, мы 

уже касались вопроса трудового участия духовенства в 

сельскохозяйственной жизни села. Сам С.С.Модестов, будучи выходцем из 

семьи сельского духовенства, с раннего детства получил трудовую закалку, 

что сказалось на образе всей его жизни, связанной с постоянным деланием на 

ниве пастырского и социального служения. Потому естественно, что он не 

обходит вопросы труда на страницах своих мемуаров и поучений. 

        В одном из своих поучений о.Сергий заостряет внимание на том, что 

труд не есть наказание Божие грешному человечеству, но величайшее благо, 

каким может пользоваться человек на земле: «Верно ли, что труд есть 

наказание и несчастье нашей жизни, а освобождение от работы есть счастье и 

блаженство? Нет, труд есть существенное назначение наше. Без труда все 

наши силы и способности ослабевают, не могут совершенствоваться и 

замирают, останавливаясь в своем развитии»
307

. Период жизни о.Сергия 

Модестова – это также и период роста фабричного производства, 

обусловленного стремлением приобретения прибыли, порой в ущерб 

качеству производимого товара. Причем о.Сергий отмечает, что корыстные 

побуждения при трудопроизводстве свойственны всем слоям трудящегося 

общества. «Редко можно встретить в наше время усердный и бескорыстный 

труд, честное и добросовестное занятие домашнее, сельскохозяйственное и 

производственное! Не видим ли мы, напротив, что производители и 

работники большей частью стараются все сделать поскорее, полегче, кое-как, 

чтобы только был вид и можно было свою неискусную и неправильную 

работу сдать за настоящую и получить больше прибыли? Сколько иногда 

хитрости и обмана употребляется  при этом желании втуне воспользоваться 

мздою за свой недобросовестный труд»
308

.  
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        Причину возникновения подобного отношения к труду и своим 

обязанностям С.С.Модестов видит в ослаблении патриархальных устоев 

русского общества. «Но если недавнее прошедшее, особенно в нашем 

русском народе, сравнить с нынешним состоянием общества, то несомненно 

должно признать, что прежде у нас было более честности и усердия к делу, 

добросовестнее и искреннее делалось всякое чужое дело, отношения между 

хозяевами и рабочими были, можно сказать, патриархальныме, семейные, 

оттого и всякая работа исполнялась нелицемерно, со страхом не только 

временной ответственности между людьми, но особенно пред судом 

Божиим»
309

. В другом месте о.Сергий прямо противопоставляет былой  

патриархальный быт пришедшему на его смену веку стремления к 

обогащению. «Мы готовы бы и теперь пожить этой безыскусственною 

патриархальною жизнию и избежать злобы и лукавства современнаго была; 

алчнаго к наживе, и не насытнаго при удовлетворении своих чувственных 

пожеланий, для чего многие, очертя голову, стараются обогатиться, думая 

тем упрочить свое благосостояние, а вместо того впадают во многия 

напасти»
310

.  

        В отношении же сельского духовенства о.Сергий Модестов выражает 

сожаление о том, что представители данного класса фактически разучились 

работать на земле и вести хозяйство, что отрицательно сказывалось на его 

благосостоянии, а нередко приводило к разорению целых семейств. «Но вот 

вопрос: от чего в последнее время сельско-хозяйственный быт русскаго 

духовенства практически расстроился? Бросили землю, даже в таких 

местностях, где нет других местных способов содержания, - всю надежду 

стали возлагать на доходы от прихожан, ждут жалованья, и в том и в другом 

ожидании горько разочаровываются: прихожане бедны, жалованье 

недостаточно, и не многим достается. Отчего бы не заняться хозяйством… 

Сиротствующее семейство останется без крова и куска хлеба,- дадут из 
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попечительства каких-нибудь 60-100 р. в год… Постоянно мы видели 

подобныя в высшей степени прискорбныя явления в нынешнее время»
311

. 

О.Сергия Модестова серьезно волнует данный вопрос, ведь пример его 

семейного устройства – это отличный образец ведения домашнего хозяйства, 

что являлось хорошей помощью для пропитания его многодетной семьи
312

.  

        Постоянно занятый каким-либо делом о.Сергий скончался в преклонной 

старости, до последнего дня исполняя свои пастырские обязанности. 

Трудолюбие он считал одним из залогов долголетней безболезненной жизни, 

в чем и наставлял свою паству: «Вот в чем, христиане, тайна долголетней 

жизни и безболезненной старости: избегайте греха, живите по-христиански, 

трудолюбиво, воздержно, кротко, без ропота и уныния»
313

. Такой жизненной 

позиции о.Сергий был научен на примере своего деда священника Петра 

Васильевича. «Как я помню этого благолепнаго старца, уже более чем 

девяностолетняго … Он доживши до таких преклонных лет, спал весьма 

спокойно, без старческаго кашля и хрипоты, вот утешительный для старцев 

плод их трезвенной, трудолюбивой, мирной и с чистой совестью праведной 

жизни»
314

. 

        Проблема отношения к труду, поднятая на страницах произведений 

С.С.Модестова, была актуальна не только для его времени. Идея 

христианского отношения к труду актуальна и в современную эпоху 

потребления, когда главной целью любого трудопроизводства является 

прибыль, для получения которой часто предпочитают переступить через 

всякую мораль. 
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                                 2.4. Проблема винопития в обществе 

        На страницах произведений о.Сергия Модестова не обойдены 

вниманием вопросы трезвости и возрастающей угрозы обществу от 

винопития. Воспитанный с детства на принципах трезвости, о.Сергий не 

злоупотреблял спиртным и в самые сложные моменты своей жизни
315

. 

        Церковными канонами осуждается воздержание от вина, как от чего-

либо скверного (Правила Св.Апостолов)
316

. Напротив, Церковь освящает 

использование вина в своих чинопоследованиях, таких как таинство 

Евхаристии, лития на всенощной, таинство Соборования. О.Сергий 

относится к вину в церковном ключе. Он не гнушается им как скверной, но 

призывает к разумной умеренности в его употреблении. «От невоздержания 

неизбежно рождаются самые вредные для общества пороки: обман, 

воровство, пьянство, разврат и др… Всякий из нас хорошо сознает, как 

благодетельно воздержание»
317

.  

        Особенно прискорбно для о.Сергия было наблюдать то, как празднуют 

церковные праздники его современники. «Особенно прискорбно видеть, 

когда святые дни праздников всецело отдаются суетным и вредным 

развлечениям, проводятся в  объядении и пьянстве, сопровождаемых 

буйством и драками, и таким образом христианин, вместо того, чтобы 

воспользоваться праздничным временем на пользу души и тела, в разгуле 

только расстраивает себя и расслабляет телесные силы так, что на другой 

день оказывается неспособным к работе»
318

. 

         В противовес такому поведению в праздники протоиерей Сергий 

приводит свидетельство того, как праздновали в первой половине XIX века, 

указывая на факторы, удерживающие общество от чрезмерного употребления 

спиртного. «Вообще можно сказать, что в прежнее время на праздниках 

порядочно выпивали; но не было таких безобразных пьянственных оргий, 
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какия теперь происходят в народе.  Отчасти это объясняется небольшею 

спиртуозностию водки в сравнении с теперешнею, но главным образом 

строгостию семейного быта и высшим уровнем народной нравственности и 

религиозности, - удерживали в умеренном употреблении вина, страх Божий и 

стыд перед обществом»
319

. 

        В отношении крестьян о.Сергий указывает на государственную 

политику, направленную на сохранение высокого уровня трезвости и, вместе 

с тем, должной работоспособности среди сельского населения: «Никак не 

допускалось в имении открытия кабаков и трактиров, ближе 8 – 10 верст их 

не было, - а безпатентная торговля водкой строго преследовалась»
320

. Выше 

уже упоминалось, что за расточение в кабаках денежных средств,
321

 

предназначенных для содержания семьи, к крепостному, сельскими 

старостами могли применяться телесные наказания.  

        Описывая спокойную, безболезненную старость своего деда, 

С.С.Модестов подчеркивает, что: «Никогда не видал я, чтобы он употреблял 

спиртные напитки»
322

. 

        Подвести итог теме трезвости можно словами из мемуаров о.Сергия: 

«От чего теперь среди народа русскаго проявляется такая необузданность в 

винопитии. Что делать с нынешним молодым поколением из которого 

многие не зная ни страха Божия, ни совести, ни послушания родителям, в 

преступной праздности губят жизнь свою, отравляя себя алкоголем… Да 

поможет Господь Бог обществам трезвости, если не искоренить в сельских 

обществах, покрайней мере ослабить это зло»
323

. 

        Учитывая сегодняшние проблемы, связанные с вопросами винопития в 

обществе, пример трезвенной жизни о.Сергия Модестова крайне 

показателен, а его взгляды на данную проблему актуальны для современных 

обществ трезвости. 
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2.5. Проблемы миссионерства 

        Касаемо вопроса миссии среди «темной народной массы» протоиерей 

Сергий Модестов не видит необходимости в осуществлении ее казенными 

миссионерами. Он считает, что миссионером должен являться не специально 

назначенный к этому человек, а прежде всего священник, прикрепленный к 

тому или иному приходу. «Если и прежде, тем более ныне, когда, при 

разширении высшаго образования, в светском обществе распространилось 

враждебное отношение к религии, необходимо в среде пастырей церковных, 

особенно сельских, иметь больше таких, которые бы могли влиятельно 

противодействовать распространению неверия в темной массе народной. 

Приходской священник должен быть не требоисполнителем только, но 

подручным миссионером в своей округе… Ненужны были бы при нем 

теперешние казенные миссионеры, чуждые приходам и своим только 

многоречием, без явления силы примера своей жизни не могущия влиять на 

слушателей и проводить их ко спасению»
324

. 

        В отношении же миссионеров, несущих свое послушание среди малых 

народов России, о.Сергий призывал оказывать им всяческую помощь, тем 

самым способствуя делу распространения веры Христовой. «Чье сердце не 

отзовется на призыв Церкви православной к дружному содействию 

православным миссионерам, труждающимся в благовестии Христовом среди 

омраченных языческими заблуждениями соотечественников наших? 

Поистине, ничем мы не можем достойнее почтить память святых апостолов, 

как своим сердечным сочувствием и деятельной помощью совершающемуся 

ныне в пределах отечества нашего делу распространения Христовой веры 

избранными на то посланниками Церкви русской, нашими миссионерами»
325

. 
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2.6. Проблемы благотворительности 

        Важное место среди тематики поучений о.Сергия занимают вопросы 

благотворительности и социальной помощи нуждающимся. Так, в поучении 

в «неделю о слепом» протоиерей Модестов обращает внимание прихожан на  

социально-ограниченную категорию граждан. Взывает к необходимости 

оказывать им всяческую помощь. «Сегодняшний день наиболее приличный 

для возбуждения нашей благотворительности, в особенности тем из братий 

наших, которые или от рождения, или от случайных обстоятельств и вредных 

занятий имели несчастье лишиться дара зрения»
326

.  

        С.С.Модестов обращает внимание на то, что не всякая 

благотворительность служит во спасение. Так, на страницах своих поучений 

о.Сергий рассматривает вопрос наличия в обществе нищих «по лености», т.е. 

людей, не желающих зарабатывать себе средства физическим трудом и 

потому предпочитающих кормиться подаянием. Пастырь призывает своих 

прихожан к рассудительности в деле благотворительности, умению 

различать действительно нуждающихся от лжецов. «Много таких, истинно 

бедных, скрывающих свою скудость и стыдящихся попрошайничества. Но 

так как всегда много таких, кто прибегает к выпрашиванию милостыни по 

лености, как к более легкому способу прожития, то христианской 

благотворительности предстоит трудная задача в толпе просителей выделять 

истинно нуждающихся, чтобы благотворение достигало своей цели»
327

. 

        Подход о.Сергия Модестова к делу благотворительности актуален и 

сегодня. В наши дни существует огромное количество «профессиональных 

нищих». Рост их количества напрямую связан с количеством потребления 

алкоголя в обществе. Зачастую, жертвуя таким нищим денежные средства, 

благотворитель оказывается спонсором очередной «попойки», являясь 

соучастником гибели человека.  
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2.7. Духовенство и Отечественная война 1812 года. Проблема 

мародерства 

           Во времена великих потрясений, постигавших Отечество, духовенство 

не оставалось в стороне от народных бед, принимая активное участие во 

многих исторических процессах. Воспоминания о.Сергия Модестова 

прекрасно иллюстрируют это. На примере своих предков, на век которых 

пришлось наполеоновское нашествие, о.Сергий свидетельствует о степени 

участия священства в общем деле борьбы с завоевателем. Дед С.С.Модестова 

по матери, священник Гавриил Васильевич, служил в с.Грибово
328

, которое 

располагалось на пути наступления наполеоновских войск и находилось в 

непосредственной близости от Бородинского поля. Семья предков о.Сергия 

во время прохождения неприятельских войск  через Можайский уезд выехала 

в Тверь. Однако о.Гавриил посчитал необходимым выехать к месту своего 

служения, чтобы справиться о состоянии вверенной ему церкви. Один этот 

факт характеризует его как смелого, ревностного пастыря, который даже 

перед угрозой смертной опасности не оставляет попечения о своем храме. 

Свое село и церковь о.Гавриил нашел сожженными. Особый интерес для нас 

представляет то, что в окрестностях своего села он попал в отряд казаков 

генерала Иловайского
329

, и был полезен воинам тем, что хорошо зная 

местность, выступил в роли проводника
330

. О.Сергий Модестов сообщает так 

же, что о.Гавриил участвовал в стычке с французскими мародерами, во время 

которой ему была пробита шляпа. Священник видел обозы провианта, 

собранные неприятельскими войсками
331

. 

        Кроме того, о.Сергий зафиксировал на страницах мемуаров любопытные 

факты о том, что происходило на Бородинском поле после сражения. Для 
                                                           
328
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того чтобы понять, что представляло собой поле боя после сражения, 

необходимо взять во внимание следующее: все, что оставалось на поле 

брани, по умолчанию, принадлежало войску, оставившему за собой место 

сражения. В данном случае, это было наполеоновское войско. Оружие 

поверженного противника пополняло арсенал завоевателя. Тела, оставленные 

на поле брани тщательно проверялись на наличие ценностей, которые 

составляли значительную статью в ранге трофеев. Остатки амуниции и 

обмундирования, не востребованные на нужды армии, охотно собиралось 

крестьянами близлежащих сел. Всему собранному на поле впоследствии  

пытались найти применение в хозяйстве и быту. Кроме того, во избежание 

угрозы эпидемии, тела убитых нужно было срочно погребать. Однако, 

десятки тысяч трупов, в т.ч. лошадей, невозможно было похоронить в 

короткие сроки. Представители наполеоновской армии, оставившие после 

себя письменные воспоминания, свидетельствуют, что во время отступления 

из Москвы, Бородинское поле еще не было расчищено от убитых
332

. Один из 

очевидцев свидетельствует о том, что при отступлении из Москвы, на 

Бородинском поле был найден французский раненый солдат, который все это 

время находился на поле и был подобран отступающими французами
333

. Т.о.,  

Бородинское поле после сражения не представляло собой пустующее место, 

а, напротив, являлось объектом многомесячной работы для похоронных 

команд и мародеров. Именно таким застал поле проезжавший через него 

о.Гавриил. Из его рассказов о.Сергий Модестов почерпнул следующее: 

«Проезжая в Гжатск за покупкою соли, пришлось ехать ему через 

Бородинское поле, где еще лежали трупы убиенных и горели костры, на 

которых сжигали их; разсказывал, что среди крестьян распространилась 

тогда заразная болезнь, от которой была большая смертность. Так как 
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крестьяне обирали трупы, а от замерших, чтобы снять сапоги отрубали ноги, 

и приносили домой отогревать, от того и заражались»
334

. Из-за того, что 

местное крестьянство было обобрано французами, население окрестных 

деревень стекалось на Бородино с целью наживы. Желание же приобрести от 

тела покойного какую-либо наживу осуждается канонами Церкви (Григорий 

Нисский, 7 правило)
335

, тем более что притворялось в жизнь оно столь 

варварским способом. 

        Из данного раздела мы почерпнули важную информацию о событиях, 

происходивших на Бородинском поле после битвы. Ввиду того, что 

описанием Бородинского поля после сражения занимались писатели-

мемуаристы, которые являлись очевидцами данных событий, свидетельства, 

зафиксированные на страницах воспоминаний С.С.Модестова, представляют 

определенный интерес для исследователя. Пример описания мародерства, и 

как его следствия – смертных случаев, является крайне назидательным для 

современников, поучая не брать с целью наживы того, что принадлежит 

усопшему. Это актуально для сегодняшнего дня, когда после Великой 

Отечественной Войны, появилось огромное количество «черных» копателей, 

пытающихся нажиться на том, что таят в себе места боев, ставшие братскими 

могилами. Это не относится к участникам поисковых отрядов, 

занимающимся восстановлением исторической справедливости через 

установление личности, поиске родственников и проведении 

перезахоронений почивших воинов. 

        Пример помощи о.Гавриила русским отрядам являет собой пример 

патриотизма и руководства к действию для любого человека, оказавшегося в 

подобной ситуации. 
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2.8. Проблема детской смертности 

        На страницах своих произведений о.Сергий Модестов неоднократно 

обращается к вопросу детской смертности. Вероятно, это связано с довольно 

высоким процентом детских смертей в XIX веке
336

. Не прошла эта беда и 

мимо его семейства. О.Сергий пишет, что среди многочисленного семейства, 

в детском возрасте у него умерло одновременно два брата. Причину этого он 

видит в том, что в условиях многодетной семьи матери приходилось вести 

обширное хозяйство, что не позволяло уделить должного внимания детям. 

Другая причина заключалась в том, что в деревнях и селах не хватало 

докторов и в случаях смертной опасности приходилось надеяться лишь на 

народную медицину. В условиях частых случаев детской смертности на селе 

они были, к сожалению, обыденным явлением. О.Сергий говорит об этих 

случаях так: «Умирают дети повально и мало о них заботятся. Духовное 

сословие никогда не представляло в этом отношении исключение: 

умиравших у нас детей, как помню, относили на кладбище без особаго 

сожаления,…а между крестьянами даже с заметным удовольствием, 

освободиться от лишней обузы в семействе»
337

. 

        Вероятно, во время своей многолетней пастырской деятельности 

о.Сергию часто приходилось сталкиваться со случаями погребения 

младенцев, ввиду чего, для утешения прихожан он составляет слово, 

посвященное проблеме христианского восприятия детской смертности.  

        Он признает, что скорбь о потери ребенка является одной из самых 

сильных и жгучих для родительского сердца и разрушительной для телесного 

здоровья. Но причину этой боли о.Сергий видит в том, что «родители судьбу 

детей своих поставляют в зависимость от временного их благополучия и 

довольства, и всю надежду полагают на них только в земном гражданстве, но 
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не хотят признать их гражданами царства небесного, состоящими во власти 

Божией и имеющими высшее, небесное назначение»
338

. 

        В доказательство своих слов он приводит отрывок из жития мученика 

Уара, когда одна женщина по имени Клеопатра просила мученика избавить 

своего малолетнего сына от воинской службы. В ответ на обращение к 

мученику, ребенок умер. Мать взмолилась святому о возвращении сына, 

после чего, в видении ей был показан ее отрок, находящийся во славе, 

предстоящий престолу Божию. Возрадовавшись о такой судьбе своего сына, 

женщина успокоилась и провела остаток дней в уединенной келье. 

        Отношение к смерти детей, открытое на страницах произведений 

протоиерея Сергия Модестова, является утешением не только для его 

современников, но и для тех, кто столкнулся с подобным испытанием в наши 

дни. Христианский подход к вопросу детской смертности дает ответы на 

многие вопросы для родителей, переживших эту беду.  
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2.9. Проблема празднования новолетия и его христианское осмысление 

         Рассмотрим вопрос, который связан с празднованием нового года и тем 

смысловым наполнением, которое должно сопровождать его наступление. В 

своем поучении о новолетии о.Сергий Модестов заостряет внимание 

слушателей на том, что христиане не должны оставаться безучастными 

наблюдателями за течением времени. Подобно тому, как конец года является 

временем подведения итогов и составления отчетов, для верующего человека 

это время должно быть временем внимательного исследования души. 

Человеку необходимо проанализировать, насколько он обогатился добрыми 

делами, какие были отступления от закона Божия, приблизился ли он к цели 

своей жизни – вечному спасению? Бессмысленна радость по поводу того, что 

время жизни бесповоротно уходит, в то время как человек должен 

использовать земное и временное для своего нравственного 

усовершенствования. Наступление нового года знаменует собой сокращение 

земной жизни, приближение к вечности. О.Сергий призывает верующих 

дорожить временем, не расточать его. Ибо неразумное его расточение 

неизменно влечет гибель
339

.   

        Слова данного поучения крайне актуальны в современности. Они 

помогают наполнить христианским содержанием любимый обществом 

праздник наступления нового года, празднование которого сводится к 

констатации факта окончания очередного периода времени. Осмысление 

данного праздника категориями С.С.Модестова позволит не быть человеку 

сторонним наблюдателем за уходящим временем, но подтолкнет его к мысли 

о необходимости нравственного совершенствования на пути к достижению 

вечного спасения. 

         В ходе данной главы были рассмотрены основные направления 

тематики литературных произведений протоиерея Сергия Модестова. 

Проблематика вопросов, поднятая о.Сергием, являлась животрепещущей не 
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только для современного ему общества, но как выяснилось, она  актуальна и  

для современного читателя. Знакомство с авторским взглядом на социальные 

проблемы России XIX века дополняет общую картину истории Церкви и 

Отечества.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ           

         В ходе данной работы мы познакомились с жизнью и литературным 

наследием церковного писателя протоиерея Сергия Модестова. Была 

проведена работа как с опубликованными, так и не публиковавшимися ранее 

источниками, касающимися жизни и творчества о.Сергия. 

         Были достигнуты цели и задачи, поставленные при написании данного 

исследования: составлена развернутая биография С.С.Модестова, а также 

комплексно рассмотрена проблематика его произведений. 

         Благодаря введению в научный оборот не публиковавшихся ранее  

источников, биография С.С.Модестова была очищена от некоторых 

неточностей, допущенных в уже существовавших редакциях, составленных 

Клинским писателем–краеведом В.Стариковым, что позволило составить не 

только максимально полную, но и более точную биографию о.Сергия. 

         Изучение жизни протоиерея Сергия представляет определенный 

интерес для исследователя в связи с тем, что его жизнь являет собой 

иллюстрацию происходящих событий в Церкви и обществе XIX века. Среди 

вопросов, рассмотренных в контексте знакомства с жизнью и творчеством 

о.Сергия были следующие: отмена в России Крепостного права, положение и 

быт сельского духовенства, взаимоотношения духовенства и крестьян, 

вопросы трезвости, детской смертности, участия духовенства в военных 

действиях, отношения к труду, социальной помощи нуждающимся и др. 

Знакомство с этими вопросами позволяет не только понять, что волновало 

современное для о.Сергия общество, но и найти ответы на вопросы,  

актуальные в современности. 

        Важной частью работы явилось рассмотрение внутренней жизни и 

учебного процесса всех степеней духовного образования Российской 

Империи середины XIX века на примере Звенигородского духовного 

училища, Вифанской семинарии, а также Московской духовной академии. 
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         Была дана характеристика личностей, окружавших о.Сергия Модестова, 

многие из которых приняли деятельное участие в его судьбе.  Среди них 

митрополиты Московские: Филарет (Дроздов), Иннокентий (Вениаминов), 

Сергий (Ляпидевский). Выдающиеся иерархи: Леонид (Краснопевков), 

Виталий (Щепетов), Алексий (Ржаницын), Иосиф (Богословский), Филофей 

(Успенский), Михаил (Лузин), Амвросий (Ключарев) и др. Преподаватели 

МДА: протоиерей Ф.А.Голубинский, протоиерей П.С.Делицын, протоиерей 

А.В.Горский. Обращение к данным личностям через призму воспоминаний 

протоиерея Сергия, позволяет взглянуть на этих людей глазами 

современника и представляет значительный интерес для исследователя 

истории Русской Церкви синодального периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Источники 

                                               Архивные источники 

1. Клинский краеведческий музей, «Летопись Клинской Троицкой 

Соборной церкви», КП 1468. 

2. НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 11. Беляева Е. С. Воспоминания об отце. 

3. НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14. Модестов С. С. Мои воспоминания. 

Мемуары из жизни и служения иерейского, 1832-1873 гг. 163 л. 

 

                            Опубликованные источники 

4. Модестов С., прот. Духовная трапеза православного христианина. 

Минск: Белорусский Экзархат, 2006.  

5. Модестов С. С. Протоиерей // Исторический вестник. Историко-

литературный журнал. 1914. Март. 

6. Модестов С. С. Св. Мефодий, еп. Патарский // Прибавления к 

творениям святых отцев. 1857. Ч. XVI.  

7. Письма Московского митрополита Филарета к покойному 

архиепископу Тверскому Алексию. 1843 – 1867. М.: 1883. 

8. Протоиерей С. С. Модестов // Московские церковные ведомости. 

1914. №9.  

9. Стариков В. Клинская Русь. Настоятель и храмоздатель. URL: 

http://www.proza.ru/2009/12/15/624 (дата обращения: 25. 11. 2015).   

                                              

                                         Литература                                                                                                       

10.  Воспоминания архимандрита Пимена. Дзержинский: Изд. Николо-

Угрешского ставропигиального монастыря, 2004. 

11.  Выпускники Московской духовной академии 1818-1916, 1918-1919 

гг. URL: http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/mda.html (дата 

обращения: 20.11. 2015). 

http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/mda.html


109 
 

12.  Игнатий (Брянчанинов), святитель. Отечник: Избранные творения. 

М.: Сибирская благозвонница, 2010. 

13.  Иннокентий (Вениаминов). URL: http://drevo-

info.ru/articles/10932.html (дата обращения: 29.11.2015). 

14.  Иоанн (Максимович), архиеп. Блаженнейший митрополит 

Анастасий.URL: 

http://www.ruspast.com/2015/05/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%

D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0

%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-

%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D

0%B8%D0%B9/ (дата обращения: 25.12.2015). 

15.  Полное собрание резолюций Филарета митрополита Московского. 

М.: Изд. редакции «Душеполезнаго чтения», 1906. 

16.  Филарет (Дроздов), святитель. Пространный христианский 

катехизис. М.: Благовест, 2015. 

17.  Акпаров В. Детская смертность. URL: http://akparov.ru/node/57 (дата 

обращения: 15.01.2016). 

18.  Александровский М. Указатель Московских церквей. М., 1915. 

19.  Алеппский Павел, архидиак. Путешествие Антиохийского Патриарха 

Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, 

архидиаконом Павлом Алеппским. М.: Общество сохранения 

литературного наследия, 2012.  

20.  Арсений (Стадницкий), митр. Дневник. 1880 – 1901. М.: Изд. 

ПСТГУ, 2006. 

21.  Бондарева Н. Усадьба Никольское – Гагарино. URL: 

http://nataturka.ru/muzey-usadba/nik_gag.html (дата обращения: 12.11. 

2015).  

22.  Вениамин (Федченков), митр. Отец Иоанн Кронштадский. М.: 

Паломник, 2000.  

http://drevo-info.ru/articles/10932.html
http://drevo-info.ru/articles/10932.html
http://www.ruspast.com/2015/05/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9/
http://www.ruspast.com/2015/05/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9/
http://www.ruspast.com/2015/05/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9/
http://www.ruspast.com/2015/05/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9/
http://www.ruspast.com/2015/05/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9/
http://www.ruspast.com/2015/05/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9/
http://akparov.ru/node/57
http://nataturka.ru/muzey-usadba/nik_gag.html


110 
 

23.  Владимир Александрович Романов. URL: 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/vlad_alex_rom.php (дата обращения: 

01.12.2015). 

24.  Вострышев М. И. Патриарх Тихон. М.: Молодая гвардия, 2004. 

25.  Выпускники Московской духовной академии 1818-1916, 1918-1919 

гг. URL: http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/mda.html (дата 

обращения: 20.11.2015). 

26.  Гаврюшин Н. К. «Столп Церкви»: протоиерей Ф.А. Голубинский и 

его школа. URL: http://www.bogoslov.ru/text/299750.html (дата 

обращения: 20.11.2015).  

27.  Горбова А. Председатель в рясе. URL: 

http://www.newizv.ru/society/2004-06-29/7675-predsedatel-v-rjase.html 

(дата обращения: 27.12. 2015). 

28.  Грибово (Можайский район). URL:  

http://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0

%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0

%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%

B9%D0%BE%D0%BD) (дата обращения: 15.01.2016). 

29.  Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей  жизни. М: Издательский 

отдел всецерковного православного молодежного движения, 1994. 

30.  Здравомыслов К. Я. Порфирий Попов. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/103295/%D0%9F%D0%BE

%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9 

(дата обращения: 17.11.2015). 

31.  Иловайский В. Д. Герой войны 1812 года. См. URL:  

http://www.adjudant.ru/cadet/0808.htm (Дата обращания 15. 01. 2016). 

32.  Иосиф Богословский. URL: http://www.biografija.ru/biography/iosif-

bogoslovskij.htm (дата обращения: 16.11.2015). 

33.  Историческое известие о всех церквах столичнаго города Москвы. 

М.: Изд. Университетской типографии, 1796. 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/vlad_alex_rom.php
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/mda.html
http://www.bogoslov.ru/text/299750.html
http://www.newizv.ru/society/2004-06-29/7675-predsedatel-v-rjase.html
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/103295/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/103295/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://www.adjudant.ru/cadet/0808.htm
http://www.biografija.ru/biography/iosif-bogoslovskij.htm
http://www.biografija.ru/biography/iosif-bogoslovskij.htm


111 
 

34.  Историческое и топографическое описание городов Московской 

губернии  с их уездами. М., 1787. 

35.  Калитин П. В. «Из глубины воззвах к тебе Господи».  

Автобиография, избранные проповеди, письма преосвященного 

Платона, Митрополита Московского. М.: Паломник, 1996. 

36.  Каноны или Книга Правил. СПб.: Православный паломник, 2000. 

37.  Клин православный. Сборник материалов по истории и современной 

жизни приходов Клинского благочиния. Клин, 2012. 

38.  Корсунский И. Филофей Успенский. URL: 

http://lubimblago.ru/region/1417/ (дата обращения: 16.11.2015). 

39.  Курляндский И. Святитель Иннокентий и основание православного 

миссионерского общества в Москве. URL: 

http://www.pravmir.ru/svyatitel-innokentiy-i-osnovanie-pravoslavnogo-

missionerskogo-obshhestva-v-moskve/ (дата обращения: 17.11.2015). 

40.  Курочкина Е. Н. Эволюция гражданской форменной одежды в 

России XIX века. URL: http://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-

grazhdanskoi-formennoi-odezhdy-v-rossii-xix-veka (дата обращения: 

20.11.2015).  

41.  Лебедева Е. Московская церковь св. Ермолоя на Козьем Болоте. 

URL: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/culture/svmos-ermolay.htm (дата 

обращения: 25.12.2015). 

42.  Любимов Николай Александрович. URL: http://drevo-

info.ru/articles/26526.html (Дата обращения 25.12.2015). 

43.  Максимов Н. Твоя судьба решится на Бородинском поле. URL: 

http://www.trud.ru/article/11-10-

2012/1283284_ubityx_v_borodinskoj_bitve_xoronili_tak_chtoby_ne_porti

t_polja.html (дата обращения: 15.01.2016). 

44.  Модест (Никитин). URL: http://drevo-info.ru/articles/21073.html (Дата 

обращения 25.11.2015). 

http://lubimblago.ru/region/1417/
http://www.pravmir.ru/svyatitel-innokentiy-i-osnovanie-pravoslavnogo-missionerskogo-obshhestva-v-moskve/
http://www.pravmir.ru/svyatitel-innokentiy-i-osnovanie-pravoslavnogo-missionerskogo-obshhestva-v-moskve/
http://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-grazhdanskoi-formennoi-odezhdy-v-rossii-xix-veka
http://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-grazhdanskoi-formennoi-odezhdy-v-rossii-xix-veka
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/culture/svmos-ermolay.htm
http://drevo-info.ru/articles/26526.html
http://drevo-info.ru/articles/26526.html
http://www.trud.ru/article/11-10-2012/1283284_ubityx_v_borodinskoj_bitve_xoronili_tak_chtoby_ne_portit_polja.html
http://www.trud.ru/article/11-10-2012/1283284_ubityx_v_borodinskoj_bitve_xoronili_tak_chtoby_ne_portit_polja.html
http://www.trud.ru/article/11-10-2012/1283284_ubityx_v_borodinskoj_bitve_xoronili_tak_chtoby_ne_portit_polja.html
http://drevo-info.ru/articles/21073.html


112 
 

45.  Мороз К. К. Тайна Несвижского замка. Воспоминания шляхтича 

Кшиштофа Яминского, близкого друга и боевого товарища князя 

Доминика, последнего прямого потомка великого рода Радзивиллов. 

Минск: Народная асвета, 2013.  

46.  Нафанаил Нектаров. URL: http://drevo-info.ru/articles/23606.html (дата 

обращения: 16.11.2015). 

47.  Никольское–Гагарино.URL: 

http://proselki.ru/topics/nikol_gagarino/nikol_gagarino.topic.htm (дата 

обращения: 12.11.2015). 

48.  Описание монастырей в Российской Империи находящихся. М., 

1834. 

49.  Ордена Российской Империи. URL: 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD

%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%

D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D

0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8 (дата обращения: 25.12.2015).  

50.  Павленко Т. А. Бунты семинаристов в 1905-1907 гг.: традиционный 

протест в условиях революции. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/bunty-seminaristov-v-1905-1907-gg-

traditsionnyy-protest-v-usloviyah-revolyutsii (дата обращения: 

20.11.2015). 

51.  Поклонный крест на месте домовой церкви сщмч. Ермогена. URL: 

http://hramermogen.ru/poklonnyy-krest-na-meste-domovoy-cerkvi-

sschmch-ermogena.html (дата обращения: 25.12.2015). 

52.  Помяловский Н. Г. Очерки бурсы. Киев, 1982. 

53.  Пушкин Б. С. Московская Спиридоновская, на Козьем Болоте 

церковь. М.: Изд. комиссии по осмотру и изучению церковной 

старины г. Москвы и Московской епархии, 1904. 

54.  Ренан Э. Жизнь Иисуса Христа. Ростов – на – Дону: Феникс, 2004. 

http://drevo-info.ru/articles/23606.html
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://cyberleninka.ru/article/n/bunty-seminaristov-v-1905-1907-gg-traditsionnyy-protest-v-usloviyah-revolyutsii
http://cyberleninka.ru/article/n/bunty-seminaristov-v-1905-1907-gg-traditsionnyy-protest-v-usloviyah-revolyutsii
http://hramermogen.ru/poklonnyy-krest-na-meste-domovoy-cerkvi-sschmch-ermogena.html
http://hramermogen.ru/poklonnyy-krest-na-meste-domovoy-cerkvi-sschmch-ermogena.html


113 
 

55.  Розанов Н. Саввинское подворье в Москве и преосвященные 

викарии. 1868.  

56.  Романовский В. И. Некролог // Московские Ведомости. 1895. № 19. 

57.  Саввино-Сторожевский монастырь. Летопись монастыря. URL: 

http://savvastor.ru/pages/57.html (дата обращения: 16.11.2015). 

58. Семинаристские фамилии. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1624505#cite_note-.D1.83.D0.BD1-1 

(дата обращения: 11.11.2015). 

59.  Сергий (Ляпидевский), митрополит Московский и Коломенский. 

URL: http://www.bogoslov.ru/persons/43225/index.html (дата 

обращения: 18.11.2015). 

60.  Скрорцов Н. А., прот. Материалы по Москве и Московской епархии 

за XVIII век. Ч. 2. М. 1914. 

61.  Списки архиереев иерархии Всероссийской и архиерейские кафедры 

со времени учреждения Святейшего Правительствующего Синода. 

1721-1895 гг. СПб.: Изд. Синодальной типографии. 1896. 

62.  Усадьба Никольское-Гагарино. URL: http://imesta.ru/places/show/284 

(дата обращения: 12.11.2015). 

63.  Федор (Бухарев), архим. О современности в отношении к 

православию. СПб.: Изд. Русского христианского гуманитарного 

института, 2001. 

64.  Федоров В. А. Русская Православная Церковь и государство. 

Синодальный период. 1700 – 1917. М.: Русская панорама, 2003. 

65.  Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. М.: Изд. 

Сретенского монастыря, 2010. 

66.  Шавельский Г., протопресв. Воспоминания последнего 

протопресвитера русской армии и флота. М.: Изд. Крутицкого 

подворья, 2010. 

 

http://savvastor.ru/pages/57.html
http://www.bogoslov.ru/persons/43225/index.html


114 
 

Приложение 1 

 

 

 

С.С.Модестов (1832-1914 гг.) 
340
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 URL: http://www.pravklin.ru/publ/protoierej_sergij_modestov/4-1-0-2676 (Дата обращения 22.05.2016).  
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Приложение 2 

 

Соборная площадь г.Клина. На переднем плане слева дом С.С.Модестова, 

XIX век
341

. 

 

Современный вид Соборной площади, 2015 год (фото автора). 
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 URL: http://www.pravklin.ru/publ/protoierej_sergij_modestov/4-1-0-2676 (Дата обращения 22.05.2016). 
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Приложение 3 

 

Клинский краеведческий музей, «Летопись Клинской Троицкой Соборной 

церкви», КП 1468. Л. 62. 

(Заметка о назначении Модестова в Клин с перечислением занимаемых им 

должностей) 

 

 

      

«…После смерти Никольскаго был определен Модестов Сергей Сергеевич, 

магистр Московской Духовной Семинарии выпуска 1863 г. рукоположен во 

священника к Троицкой соборной церкви, августа 1 дня 1857 г., а в сан 

протоиерея возведен был марта 5 дня 1858 г., состоял присутствующим в 

Клинском духовном Правлении и благочинным; в 1873 году переведен в 

Москву…». 
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                                            Приложение 4 

 НИОР РГБ. Ф. 524. К. 3. Ед. 14. Модестов С.С. Мои воспоминания. 

Мемуары из жизни и служения иерейского, 1832-1873 гг. 

Последняя страница мемуаров, представляющая собой рукописный автограф 

протоиерея Сергия Модестова. 

                                                             

                                                                                                                                           


