
 



 

 

  



ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

27 декабря 2007 г. окончил свой земной путь протоиерей Виктор Шиповальников, 

служивший в сане священника 63 года. Будучи участником событий ушедшего XX века, отец 

Виктор имел печать того благодатного избранничества, которое одно только и могло сохранить 

его для следующих за ним поколений. Ему довелось быть на фронте, в плену, в тюрьме и лагерях, 

испить горькую чашу испытаний, связанных с церковным служением при советской власти... 

Близко знавший современных ему святых  угодников Божиих, священномучеников, исповедников, 

праведников, отец Виктор был носителем живого предания Церкви, хранителем ее духа, 

традиций и святынь. 

Все великое лучше видится с достаточного расстояния, и чем больше приходит времени 

после праведной кончины незабвенного Батюшки, тем нагляднее делается огромный масштаб его 

жизненного подвига, которому и посвящена настоящая книга. Думая, как назвать ее, составители 

остановились на словах, сказанных однажды Блаженнейшим Владимиром, митрополитом 

Киевским и всея Украины, когда отец Виктор был приглашен на праздничную трапезу вместе с 

членами Священного Синода: «Мы все когда-то брали у отца Виктора благословение...» 

Протоиерей Владимир Воробьев 

  



 

  



ГЛАВА I 

 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ  

В АРХАНГЕЛЬСКЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будущий протоиерей Виктор Шиповальников родился в Архангельске 28 января 1915 года 

(10 февраля по новому стилю). Его дедушка, Алексей Шиповольников, дворянского рода, был 

сыном действительного статского советника, владельца гимназии на Каменном острове в 

Петербурге. Он был лишен всех чинов и званий и сослан в Архангельск за связи с 

народовольцами. Когда его сослали, он уехал с гувернанткой из собственной семьи (она была из 

обедневших дворян). Впоследствии был губернским секретарем. Отец будущего священника, 

Георгий Алексеевич Шиповальников, остался без родителя в восемь лет, сначала жил в приюте, 

потом учился в мореходке. Когда ему было 28 лет, их судно потерпело крушение в Семерном 

Ледовитом океане. Георгий Алексеевич с товарищем спаслись - двое из всей команды. Выбрались 

Дом Шиповальниковых в Соломбале 

Марианна Георгиевна и Георгий Алексеевич Шиповальниковы — родители о. Виктора 



на берег — тундра, ест ь нечего. Они сначала шли, потом ползли, потом их нашли ненцы, привели 

в свой чум. И они там прожили зиму. Георгий Алексеевич вернулся совершенно седой. 

Родители отца Виктора не попали под репрессии. 

Отец был знаменитым в своем деле человеком, старшим механиком на судах дальнего 

плавания. Он бывал за границей, в начале 1930-х гг. плавал с известными полярными 

исследователями Отто Юльевичем Шмидтом н Пианом Дмитриевичем Папаниным. Был 

красивый, высокий, статный, серьезный человек с самостоятельным, железным характером. Его 

все уважали. Как хороший специалист, он постоянно находился в плавании. Сыну он сказал: 

«Вступишь в комсомол — прокляну». В 1938 году он умер от рака желудка. 

 

Мать отца Виктора, Мариамна Георгиевна (урожденная Пошехонова), была очень тихой и 

незаметной женщиной, много всем помогала. Про свою свекровь говорила: «Какая хорошая мама 

у Георгия Алексеевича!» 

В семье сохранились рассказы о крутом нраве ее матери, Марии Пошехоновой. Когда она 

после церкви приходила к одной из дочерей, то к ее приходу должен был кипеть самовар, иначе 

она сразу поворачивалась и уходила. Мариамна Георгиевна происходила из мещанского 

сословия. 

Семья жила на окраине города в Соломбале2, в добротном двухэтажном доме из 

лиственницы, построенном Георгием Алексеевичем. Рядом с домом протекала речка Соломбалка, 

на которой ребята учились плавать, грести и ловить рыбу. По воспоминаниям родственников, 

весной в половодье дворы окрестных домов были затоплены, и мальчишки плавали во дворе на 

плотах. 

Виктор был единственным мальчиком в семье, он родился шестым3, когда Мариамне 

Георгиевне было уже под сорок лет. Любимый сын, «последненький», был плодом молитвы и 

благочестия. С малолетства Витя был при церкви. Он вспоминал: «Старшая сестра Татьяна, рано 

овдовевшая, ходила в церковь и брала меня с собой. Потом один батюшка мне говорит: „Что это 

ты тут стоишь, иди в алтарь кадило подавать”. Стал я помогать в алтаре. С семи лет я был 

алтарником, потом попозже стал чтецом на клиросе. Младшая сестра пела в хоре, и мама была 

очень верующим человеком».  

В Соломбале была деревянная церковь в честь преподобного Иоанна Рыльского.  

Ее построил отец Иоанн Кронштадтский и посвятил ее святому, в честь которого был 

назван. Святой Иоанн Кронштадтский, «дорогой Батюшка», как его называли в народе, родился 

недалеко от Архангельска в селе Сура, окончил в Архангельске духовную семинарию. Каждый год 



он бывал у себя на родине, где его все знали, служил в архангельском кафедральном соборе при 

огромном скоплении народа. Мать отца Виктора видела его и брала у него благословение. 

Храм Преподобного Иоанна Рыльского стоял на берегу Северной Двины, это был 

небольшой деревянный храм, по виду очень похожий на церковь в подмосковной Удельной, где 

отцу Виктору довелось служить в конце жизни. В нем были удивительные службы с участием 

ссыльного духовенства и  знаменитых иерархов, ныне прославленных з лике священномучеников, 

— Илариона (Троицкого), Серафима (Чичагова), Луки (Войно-Ясенецкого) и многих других. «Часто 

бывала такая картина, — вспоминал отец Виктор, — идет служба в храме Иоанна Рыльского, 

служит священник с диаконом, а в алтарь войдешь, по всему алтарю по стенам стоят архиереи в 

облачениях. Они служить не могут, но стоят з облачении и молятся, потом все причащаются. Это 

зрелище необычное, когда видишь в алтаре такое духовенство в облачении». Маленький Виктор 

невольно оказался причастным к их жизни, некоторым он прислуживал, стоял с посохом, а с 

владыкой Иларионом (Троицким), который любил рыбачить, даже ездил на лодке ловить рыбу. 

Богослужения, наполненные их молитвой, он запомнил на всю жизнь. 

Все это, однако, не могло не создавать определенные трудности с новой властью. «Были 

неприятности, — вспоминает отец Виктор, — когда мы в Соломбале на Крещение пошли 

крестным ходом на Двину освящать воду. Я шел в стихаре на виду у всех. Об этом узнали в школе, 

и мне сильно досталось. Но в школе, слава Богу, было еще много старых учителей, и меня 

защитили. Меня не выгнали, но стыдили и говорили: «Какой позор!». До революции Архангельск 

был современным ухоженным городом, который во многом соответствовал европейским 

стандартам. По воспоминаниям жителей, Архангельск имел свое особое очарование. «Широкие 

улицы, выложенные брусчаткой, деревянные тротуары, много старинных каменных зданий и 

церквей, но большинство строений — деревянные. 

Дома состоятельных граждан основательные и красивые. В городе много зелени, вдоль 

набережной тянутся аллеи. Многоэтажных домов, которые обычно омрачают улицы, в 

Архангельске нет. Жизнь в городе была достаточно благополучной. 

Вряд ли Витя Шиповальников помнил короткое время советской власти, пришедшей в 

Архангельск летом 1918 г. на штыках латышских стрелков и «железной дивизии». С августа 1918 г. 



и по октябрь 1919 г. Архангельск находился под властью англо-американских интервентов, и 

жизнь в нем шла по прежнему руслу. 

 

   

 

 

 



С окончательным установлением советской сласти в феврале 1920 г. жизнь в Архангельске 

стала меняться. Повальные обыски с изъятием всего «лишнего», закрытие храмов, изъятие 

церковных ценностей, расстрелы «на Мхах». 3 ноябре 1923 г. был организован Соловецкий лагерь 

особого назначения. Через год были введены хлебные книжки. Советская власть постепенно 

набирала силу. 

Архангельск стал быстро превращаться в город ссыльных и заключенных, одну из «столиц» 

ГУЛАГа. Писатель О. В. Волков описывает, как свозили туда крестьянские семьи из деревень всех 

российских губерний. Их выгружали и оставляли под открытым небом. Все деревни были забиты 



до отказа — и тысячные этапы не рассасывались... «Это были толпы не только грязных, 

завшивевших и изнуренных, но и голодных, люто голодных людей... Наводнившие Архангельск 

толпы бездомных, голодных к больных крестьян — вот тот основной фон, на котором протекала 

жизнь в городе». 

Помогать ссыльным было строго запрещено, нельзя было оказать помощь даже упавшему 

на улице, — советская власть строго следила за «классовым воспитанием» своих граждан. Одно из 

страшных детских впечатлений маленького Вити Шиповальникова — это оставшиеся без крова и 

замерзшие на улице люди, забившиеся в поисках тепла в угол железного павильона трамвайной 

остановки... 

Однако находились добрые люди, которые принимали ссыльных и даже ссыльное 

духовенство, несмотря на грозившую им опасность. Были они и среди близких Виктору людей — 

отец Константин Орлов, служивший в храме Преподобного Иоанна Рыльского, его матушка 

Елизавета Максимовна. Помогала ссыльным и старшая сестра Виктора Серафима, которая 

заведовала детским садиком на лесопильном заводе. «Сколько же она за это потом претерпела!» 

— вспоминал отец Виктор. Напряженность этого противостояния все время росла по мере роста 

ГУЛАГа. 

В старших классах нужно было уже определяться в жизни. Мечтой Виктора было 

священство. Сам он так рассказывал об этом своем выборе: «Шли повальные репрессии. Вечером 

в церкви идет служба, утром приходишь — уже тех священников нет. Поэтому у меня была такая 

мысль: а кто же их заменит, если так будет продолжаться? И у меня возникло твердое желание, 

несмотря ни на что, пополнить их ряды. Если они не будут пополняться — иссякнет все. И я твердо 

решился на это. 

И вот однажды я вижу сон: я вхожу в храм, и служат  много архиереев. Я удивился, потому 

что их в это время уже совсем стало мало. Были только митрополит Алексий (Симанский) и 

епископ Николай (Ярушевич). А тут три святителя стоят, маститых. 

Я вошел в алтарь, ко мне подошла монашка и говорит: “Здесь в таком виде нельзя”. И стала 

надевать на меня подрясник (я еще куда-то стал галстук прятать). Такой серенький подрясничек на 

меня надела, и я встал в сторонке. И говорю: “А кто же это служит?” — “А это к нам приехали 

служить святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст”. Ну, я так удивился, 

конечно... И еще смотрю — между жертвенником и горним местом стоит отец Иоанн 

Кронштадтский. Стоит и молится, не служит. Подходит момент причастия. И вот он подходит ко 

мне, берет так за плечи и подводит туда, где причащаются священники. Я пытаюсь объяснить, что 

это ошибка, что я не духовное лицо, а он говорит: „Я знаю, я все беру на себя”. Вот такой был сон». 



Сон был вещий, а пока что решение о дальнейшей судьбе Виктора принял отец: «Уезжай 

отсюда из Архангельска, уезжай. Здесь тебе житья не будет». 

Более обеспеченные родственники в Питере согласились принять его на время учебы. В 

1930 году Виктор окончил архангельскую школу 2-й ступени — «восьмилетку», как ее тогда 

называли, и уехал в Ленинград. 

  



ГЛАВА II  

 

 

В ЛЕНИНГРАДЕ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что было интересно юноше, оказавшемуся в столичном городе? По воспоминаниям 

родственников, он с упоением ходил на богослужения в разные храмы. Осенью в Ленинград 

приехал его отец, и благодаря его хлопотам Виктора приняли на кораблестроительный завод 

имени Марти, в цех рефрижераторных установок. Устроиться на «номерной» завод было 

непросто, Георгию Алексеевичу пришлось просить своих бывших сослуживцев-моряков, занявших 

при советской власти высокие посты. По воспоминаниям, он ворчал и сердился: «Ради сына 

стараюсь, такое терплю унижение!» 

 

В 1932 году Виктор поступил в только что открывшийся холодильный техникум. Его работа 

и учеба шли успешно, но главное место в его жизни занимала церковь. В эти годы он стал 

прихожанином и духовным сыном Владыки Николая (Ярушевича), епископа Петергофского, 

викария Санкт-Петербургской епархии. 

Владыка Николай был богословски образованным человеком, талантливым 

проповедником и добрым пастырем, умевшим как-то особенно согреть человеческую душу 

теплом участия, понимания, любви и ласки. 

Завод им. Андре Марти. 1939 г. 



Среди окружавших Владыку молодых людей отец Виктор вспоминал Тоню Лисицкую, 

Леночку Кроленко, Мусю Звереву. Лариса Прощенко (Ивановская) была при нем до самого конца, 

она была очень предана Владыке Николаю. Все они исповедовались у Владыки, ходили к нему за 

советом, бывали у него дома и на службах. Он всех их благословлял учиться, потому что считал, 

что Церкви нужны образованные люди (большая часть близких ему молодых людей пошли потом 

по духовному пути). 

Связь с Владыкой Николаем и его чадами отец Виктор сохранил до конца жизни. Через 

восемь лет после того, как разошлись их жизненные пути, Владыка, ставший уже митрополитом 

Крутицким, викарием и правой рукой Патриарха, вспомнил об отце Викторе, находившемся в 

лагере, и включил его в списки духовенства, подлежащего срочному освобождению из 

заключения, чем спас ему жизнь. В 1948 году отец Виктор, вероятно, приезжал в Москву 

благодарить Владыку — известно, что тогда он познакомился с отцом Иоанном Крестьянкиным, 

входившим в «московское» окружение Владыки Николая. 

В последний год жизни митрополит Николай (Ярушевич), известнейший иерарх Русской 

Церкви, из-за своей оппозиции политике, начавшихся хрущевских гонений оказался в опале и за 

штатом, ему запретили даже служить. В воспоминаниях тех лет есть сведения, что на Пасху ему 



«предложили Рязань» — в ответ на его просьбу разрешить ему совершить где-то пасхальное 

богослужение. Это был 1961 год, ключарем рязанского собора был протоиерей Виктор 

Шиповальников, пытавшийся,  видимо, таким образом поддержать своего наставника и учителя.  



 

Служить опальному митрополиту не разрешили.  Через полгода после этого, 14 декабря 

1961 года, Владыка скоропостижно скончался. 

Вернемся в Ленинград 1930-х годов. Это было время непрекращающихся гонений на веру, 

то несколько затихавших, то разгоравшихся с новой силой. Повсюду распространился 

обновленческий раскол, организованный советской властью посредством ОГПУ. Внутри Церкви, 

среди последователей святого Патриарха Тихона, также было спровоцировано разделение. 

Заместитель арестованного Местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Петра 

Крутицкого, митрополит Сергий (Страгородский) своей компромиссной церковной политикой 

вызвал массовую оппозицию, которую в Ленинграде возглавил митрополит Ленинградский Иосиф 

(Петровых). К моменту приезда Виктора в Ленинград практически вся «иосифлянская» группа 

была разгромлена, митрополит Иосиф и его сторонники были арестованы и заключены в лагеря и 

тюрьмы, многие вскоре были расстреляны.  

После уничтожения противников политики митрополита Сергия гонение распространилось 

на всех, кто имел отношение к Церкви. В марте 1935 года началось насильственное выселение 

духовенства из города в отдаленные районы4, и Владыка переехал в поселок Татьянино под 

Гатчиной. В 1935 году он был возведен в сан архиепископа Петергофского, но все церкви в 

Петергофе, кроме кладбищенской, вскоре были закрыты. В 1936— 1940 годах, оставаясь по титулу 

Петергофским, по поручению митрополита Алексия (Симанского) он управлял Новгородской и 

Псковской епархиями. Служил обычно иерейским чином в ленинградском Николо-Морском 

соборе. Проповеди были запрещены, и знаменитый проповедник, «Новый Златоуст», как его 

называли в народе, должен был замолчать. Его вдохновенные службы стали поучительным 

примером для будущего отца Виктора. 

Отец Виктор вспоминал, что в Ленинграде он часто ходил в храм Входа Господня в 

Иерусалим (Знамения) у Московского вокзала, стоял за колонной и молился. Он учился, но 

никогда не был ни пионером, ни комсомольцем, и частое посещение церкви грозило ему 

неприятностями. Он, однако, проявлял в этом северное упорство — в школе, в вузе, в армии он 

всегда неопустительно посещал церковные богослужения. В этом, очевидно, проявлялось его 

подлинное призвание. 

В Знаменской церкви часто служил Владыка Николай (Ярушевич), а почетным старостой 

храма был в это время академик Иван Петрович Павлов — всемирно известный ученый, имевший 

смелость открыто критиковать советскую власть с самого начала ее существования. Вряд ли 

прихожане храма имели близкое общение с академиком, однако само его присутствие оказывало 

влияние на окружающих, его имя было символом гражданского сопротивления новым порядкам 

не только в Ленинграде и в Советском Союзе, но и за границей. В ленинградский период жизни 

Виктора Шиповальникова известны по крайней мере два человека, послужившие его духовному 

становлению: Владыка Николай (Ярушевич), как пример священнослужителя, горячо преданного 

Церкви, и академик Иван Петрович Павлов, как пример бесстрашного противостояния злобе, лжи 

и насилию советской власти, при которых будущему отцу Виктору предстояло прожить большую 

часть жизни. 

В 1938 году отец Виктора Шиповальникова, Георгий Алексеевич, умер в Архангельске от 

рака, после чего его мама, Мариамна Георгиевна, переехала в Ленинград к сыну. Осенью 1939 

года Виктор поступил в Промакадемию имени Сталина, но через несколько месяцев стало 

известно, что он посещает церковь. Его незаметно сфотографировали в храме и предъявили ему 

эти фотографии. «Меня вызвали и сказали, что это недопустимо, — вспоминал отец Виктор. — 

„Сейчас люди строят социализм, а вы что?” Но все-таки я проучился там сколько-то времени». 



 



В архивах призывных пунктов не осталось документов о призыве Виктора Шиповальникова 

— скорее всего потому, что его призвали через институт. Молодого человека, имевшего право на 

отсрочку от армии, «сдали в солдаты», из-за того, что он ходил в церковь. Можно ли было 

предполагать, что эта кара обернется для него спасением от ленинградской блокады?  

 Мать отца Виктора переехала к дочери Пелагее, жившей в Ленинграде на Курляндской 

улице с мужем, капитаном дальнего плавания Малыгиным, и двумя детьми, дочкой и сыном. На 

одной площадке с ними жили родственники — сестра капитана Малыгина с двумя дочками и 

бабушкой. Когда началась война, Малыгин пытался добиться разрешения на эвакуацию обеих 

семей, но получил разрешение только на жену и двух детей. Пелагея с детьми эвакуировалась в 

Архангельск. На вокзале ее встретила сестра Серафима Георгиевна и на санках отвезла домой, 

сама она идти уже не могла. У нее начались голодные отеки, и по дороге она спрашивала сестру: 

«Наверное, это уже все?» Но она выжила, и ее дети — тоже, только мальчик остался на всю жизнь 

не совсем полноценным. Сестра капитана Малыгина умерла от голода, бабушка тоже, и 

Мариамне Георгиевне помогали только две девочки 9 и 12 лет — племянницы ее дочери.  

25 июля 1942 года она умерла от голода. Ее зашили в простыню, отвезли на Пискаревское 

кладбище и похоронили в братской могиле  

Отец Виктор находился в это время в оккупированной Одессе. На именины матушки Антонии, 23 

июля 1942 г., ему приснилась мама, и он горько плакал. Это было за два дня до ее кончины. 

 

 



  



ГЛАВА III 

 

СЛУЖБА В АРМИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В армии Виктор получил назначение в артиллерийскую часть в г. Саранск. Там он закончил 

курсы мастеров-оптиков, специалистов по ремонту прицелов артиллерийских орудий. В октябре 

1940 года его перевели в Кишинев, столицу только что присоединенной к Советскому Союзу 

Молдавии. Бессарабия и Северная Буковина были переданы Румынией Советскому Союзу 28 

июня 1940 г., а 2 августа была образована Молдавская ССР (злые языки говорили, что Советский 

Союз протянул Бессарабии «руку помощи», а она в результате «протянула ноги»). Он был 

назначен мастером-оптиком в 126-ю артиллерийскую ремонтную мастерскую (АРМ), 

предназначенную для починки боевой техники в полевых условиях. 

Здесь Виктор получил возможность бывать в храме. «В Кишиневе был красивый 

кафедральный собор, — вспоминал он. — Я говорю политруку: „Разрешите мне быть почтарем, по 

воскресеньям утром ходить на почту за письмами для солдат”. Он отвечает: „Пожалуйста”. Я рано 

утром иду на почту, а на обратном пути захожу в собор. Там был староста грек, он распорядился 

меня прятать, потому что я был в форме. На выходе из собора иногда стоял политрук, проверял... 

Таким образом, я мог бывать в храме и заодно приносить почту». 

В храме Виктор познакомился с местными прихожанами, в том числе с сестрами 

Коньковыми и с Арсением Невзоровым, учителем-пенсионером, известным своей праведной 

церковной жизнью. Сестры Ольга Павловна и Ксения Павловна Коньковы были уже пожилыми 

женщинами, находившимися в центре местной церковной жизни. Виктор бывал у них  дома и был 

введен в круг их знакомств. В дальнейшем они принимали самое активное участие в его судьбе. 

В Кишиневе Виктора застала война. В воскресный день в храме к нему подошел батюшка и 

говорит: «Витя, война началась». Это было 22 июня 1941 года. 

Вместе с немцами на территорию СССР вступили и румыны. «Я находился в дивизионной 

артиллерийской мастерской, сокращенно ДАРМ, — вспоминал отец Виктор. — Мы должны были 

на ходу чинить артиллерийскую оптику. Мы имели при себе оружие и в любой момент должны 

были быть готовы отбивать атаку противника. Был подобный случай, на нас шли танки. Я все 

время молился святителю Николаю: „Святитель Николай, помоги”. Мне командир говорит: 

„Какого ты Николая поминаешь? Надо кричать: „Вперед, за Сталина!”». 

Мы отступали до Одессы. Особенно страшная была переправа через Днестр. 

Переправлялись на плотах, а немцы в это время бомбили с воздуха. Несколько плотов погибло. 

Как мы спаслись, не знаю. Так нас гнали до Одессы». 

Оборона Одессы продолжалась с 8 августа по 16 октября 1941 года. Войска Южного фронта 

отошли к Днепру, и Одесса осталась в глубоком тылу противника. 19 августа был создан Одесский 

оборонительный район (ООР).  



В конце сентября положение войск Южного фронта ухудшилось, и было принято решение 

оставить Одессу и перебросить войска ООР на Крымский полуостров для укрепления обороны 

Крыма. 

 

«Эвакуация войск ООР проходила с 1 по 16 октября. На транспортных и боевых кораблях 

Черноморского флота практически без потерь были перевезены все войска (около 86 тыс. чел.), 15 

тыс. чел. гражданского населения, 19 танков и  бронемашин, около 500 орудий, более 1 тыс. 

автомашин, свыше 3,5 тыс. лошадей, 163 трактора, около 25 тыс. тонн различных грузов. Отход 

последних подразделений войск 00Р для посадки на морской транспорт прикрывали партизаны». 

 

Это официальная версия. Несколько иначе вспоминал отец Виктор: «Большинство 

офицеров эвакуировалось на кораблях, а солдаты остались на берегу. Я был сержантом и тоже 

остался. Они нам кричали: „Товарищи, не сдавайтесь, стойте за Родину, мы еще вернемся”. 

Оставшихся солдат было около двадцати тысяч». 



Как всегда в таких случаях, на пирсе царила страшная суета, на отходящие корабли 

старались попасть и военные, и гражданские лица — всеми правдами и неправдами. В это время 

Виктор был уже начальником 126-й артиллерийской мастерской, но оказался среди множества 

брошенных на берегу солдат. 

На следующий день, 16 октября, передовые части противника ворвались в Одессу. Бежать 

было некуда, красноармейцы, оставшиеся на берегу, оказались в безвыходном положении. Их 

окружили, построили в колонны и повели. Понимая, что их ведут убивать, Виктор перекрестился и 

прыгнул в придорожную канаву. Одновременно с ним из колонны сбежал еще один солдат. 

Конвой был довольно слабым, собаки не среагировали, конвоиры ничего не заметили, а солдаты, 

взятые в плен и видевшие беглецов, не выдали — побег удался. Беглецы отползли в сторону от 

дороги и разошлись в разные стороны. 

Положение сбежавших было трудным — красноармейцы в форме, в незнакомом 

оккупированном городе, без крыши над головой, без средств к существованию, без документов. 

Виктор мог надеяться на помощь только в церкви. 

Виктор добрался до кладбищенской церкви, мимо которой шла колонна военнопленных. В 

этой церкви его знали, так как он бывал там на службах. Монахини его приняли, позволили ему 

петь и читать на клиросе. Так он и «жил на клиросе», а ночевать уходил в парк. Вскоре пожилая 

монахиня по имени Иоанна устроила его к себе на квартиру. 

Не имея документов, Виктор оставался на нелегальном положении и опасался лишний раз 

выходить из церкви. Примерно через месяц он отправился в оккупированный Кишинев, где у него 

были знакомые, с которыми он подружился во время службы в армии еще до начала войны. Из 

следственного дела отца Виктора известно, что в декабре 1941 года он обращался к Арсению 

Невзорову за советом, нужно ли ему становиться приходским священником или принимать 

монашество и жить в монастыре. Он надеялся, что через поручительство своих церковных друзей 

сможет получить какое-либо церковное официальное назначение и хоть какой-нибудь документ. 

Сестры Коньковы живо отозвались на его просьбу, и Ольга Павловна ходила хлопотать о нем в 

консисторию. Оказалось, однако, что юрисдикция кишиневской консистории не распространяется 

на Одессу, подчиненную теперь румынской миссии, и получить туда назначение в Кишиневе 

невозможно, а легализовать Виктора у себя консистория, по-видимому, тоже не может. Зато 

Виктор встретил знакомого священника, Михаила Кирицу, который ехал в Одессу и согласился 

взять его к себе псаломщиком помимо консистории. Вместе с отцом Михаилом Виктор вернулся в 



Одессу, однако постоянного места им получить не удалось. Езда по разным приходам с отцом 

Михаилом была небезопасна для Виктора, и они расстались. 

Вскоре по возвращении в Одессу Виктор встретил священника Павла Ковалевского, 

знакомого ему по Архангельску (отец Павел был там в ссылке и работал слесарем или кузнецом 

на каком-то предприятии). Теперь отец Павел служил священником в церкви на Слободке и мог 

рекомендовать Виктора румынской духовной миссии, осуществлявшей в Одессе функции 

епархиальной администрации. На основании его отзыва румынские духовные власти выдали 

Виктору документ, удостоверяющий личность, и направили в Стурдзовскую церковь 

псаломщиком. Так бывший красноармеец Виктор Шиповальников, вынужденный скрываться от 

оккупационных властей, получил наконец не очень надежный, но все же официальный статус. 

 

  



ГЛАВА IV 
 
СУДЬБОНОСНЫЕ 
ГОДЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оккупационный режим в Одессе был мягче, чем на оккупированных немцами территориях. 

В соответствии с немецко-румынским договором, подписанным в Бендерах 30 августа 1941 года, 

оккупированная территория между Южным Бугом и Днестром, включающая части Винницкой, 

Одесской, Николаевской областей Украины и левобережную Молдавию, перешла в юрисдикцию 

Румынии. Была образована так называемая Транснистрия, с румынским правительством и с 

административным центром в Одессе. 

В Румынии государственной религией было православие, и население Транснистрии (в 

переводе с румынского означает «Заднестровье») «автоматически» получило свободу 

исповедовать православную веру. (Румынским законом от 15 июня 1943 г. исповедание религии 

объявлялось свободным для всякого человека). В первом же указе от 19 августа 1941 года, 

касавшемся отношений в Транснистрии, правительство маршала Антонеску отмечало 

необходимость открытия церквей. В дальнейшем военное духовенство и офицеры румынской 

армии активно способствовали открытию храмов, из Румынии присылали духовенство в 

командировки, в особенности — из Кишиневской области, где было много русскоговорящего 

населения. Также значительная часть церквей открывалась самостоятельно местным населением 

и уцелевшими священниками. 

В то же время руководство Румынии рассчитывало использовать церковь как средство 

«румынизации» населения, чтобы в будущем полностью включить новые области в румынское 

государство. В сентябре 1941 года Румынский патриархат направил в Транснистрию православную 



миссию, задачей которой был контроль над религиозной деятельностью и назначением 

священников. 

 

 «Румыны возобновили богослужение во всех храмах, которые при Советах стояли 

закрытыми, — вспоминали очевидцы, — стали собирать местное духовенство. А батюшки уже 

давно работали кто бухгалтером, кто поваром, кто еще где. Они сразу же встали у престола. Шла 

война, и наши русские люди особенно нуждались в церковной службе и церковных таинствах. 

Крестились не сотнями, а тысячами. В Одессе перед вокзалом в конце города была большая 

площадь, ее называли “Куликово поле”. Народ крестили на этой площади — несчетное 

количество. Крестили даже в фонтанах. Храмов не хватало, их открывали в квартирах. Шили 

облачения из простыней и скатертей — такой был подъем». 

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», в котором служил псаломщиком 

Виктор Шиповальников, принадлежал к таким вновь открытым храмам. До революции это был 

храм Одесской Стурдзовской общины сердобольных сестер — одного из наиболее выдающихся и 

процветавших благотворительных учреждений России. Во время гражданской войны храм был 

закрыт, а в помещениях общины разместился госпиталь. Когда появилась возможность, главный 

врач госпиталя Александра Андреевна согласилась восстановить больничный храм, настоятелем 

которого был назначен благочинный г. Одессы протоиерей Феодор Флоря. 

Оказавшись в должности псаломщика, Виктор сразу включился в восстановление храма, 

первого в длинной цепочке связанных с его служением храмов, благоукрашавшихся его усердием. 

С 1 марта 1942 года при Одесском университете стали действовать богословские курсы (в 

дальнейшем предполагалось на их базе открыть богословский факультет). На курсы принимали 

всех желающих — туда сразу же поступил учиться Виктор Шиповальников. Так долгожданный 

поворот в жизни Виктора начался теперь в оккупации, когда он внезапно оказался на месте, 

соответствующем его истинному призванию. 

Можно представить себе, каким пестрым был состав богословских курсов и с каким 

энтузиазмом на них и учились и преподавали. Жизнь Виктора была наполнена теперь тем, что он 

больше всего любил, — служением в церкви, учебой, трудами по восстановлению храма. Его 

духовным руководителем и наставникохм в это время стал настоятель храма протоиерей Феодор 

Флоря, замечательный пастырь и духовник с большим жизненным опытом. Близкие отношения с 

отцом Феодором будущий отец Виктор сохранил до конца жизни наставника. Протоиерей Феодор 

Флоря скончался в 1958 г. 

В ноябре 1942 года главой румынской миссии был назначен митрополит Виссарион (Пую). 

Сменивший архимандрита Юлия, ненавидевшего все русское, митрополит Виссарион не только 

симпатизировал Русской Церкви, но и понимал, что стоявшая перед ним задача румынизации 



населения требует большого терпения и такта. Он отказался от политики языкового насилия и не 

только разрешил богослужение на церковнославянском языке, но и организовал курсы по его 

изучению, сам иногда проповедовал по-русски. Задачу миссии он видел в привлечении возможно 

большего числа румынских священников-миссионеров, в устройстве храмов и образовательных 

учреждений. При нем церковное возрождение шло особенно успешно. 

Однако обстановка на фронте стала меняться, и румынские священники не стремились 

ехать в Транснистрию, духовенства на оккупированных территориях катастрофически не хватало. В 

январе 1943 года в Одессе была открыта румынская духовная семинария. В ней преподавали в 

основном местные профессора, были румынские преподаватели, были преподаватели из 

духовенства, в том числе настоятель храма, где трудился Виктор, отец Феодор Флоря. Учеников 

было много, по сорок человек в классе. 

Отец Павел Ковалевский дал рекомендацию, и Виктора перевели в семинарию с курсов 

сразу на восьмой (последний) семестр. Таким образом, когда в сентябре 1943 года состоялся 

первый (и единственный) выпуск семинарии из 26 человек, в числе выпускников был Виктор 

Шиповальников. 

  



ГЛАВА V  
 
ЖЕНИТЬБА И  
РУКОПОЛОЖЕНИЕ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Борисовна Александрова, будущая матушка отца Виктора, жила в Одессе с мамой, 

бабушкой и двумя братьями. Отец Марии Борисовны, Борис Иванович Александров, был 

геофизиком. Его отец, дедушка Марии Борисовны по отцу, полковник Иван Александров, 

участвовал в русско-японской войне, потом в Первую мировую войну был ранен в лицо и 

эмигрировал в Болгарию. Там он был старостой церкви и неплохим художником; сохранились его 

открытки, изданные в Болгарии. Сыну Борису было шестнадцать лет, он болел тифом и выехать с 

отцом не мог. Красные его обнаружили одного в доме и едва не расстреляли. Он остался жив, 

получил специальность инженера-магнитолога и работал в Одесской геофизической 

обсерватории. 

 

В 1937 году, когда у Бориса Ивановича уже была семья — жена и трое детей, его внезапно 

уволили с работы. Как это часто бывало в те годы, трудно было понять, чем он привлек внимание 

органов. Возможно, поводом стало то, что в ежегодно проводимой экспедиции (на съемке, как 

было принято говорить) опорный пункт оказался в запретной зоне. Измерения параметров 

магнитного поля Земли нужно было провести точно в том месте, где такие измерения были 

выполнены несколько лет тому назад. Пропуска у Бориса Ивановича не было, разрешения тоже. 

От него потребовали предоставить двух «поручителей», обязательно коммунистов с 



определенным стажем. «Я знаю двух коммунистов, но я бы за них не поручился», — говорил по 

этому поводу Борис Иванович с горьким юмором. Пытаясь поступить на работу по специальности, 

он поехал в Свердловск, где была лаборатория, подобная Одесской. Но на работу его больше 

никуда не брали. Ему посоветовали устроиться рабочим на завод в Златоусте. Он так и сделал и 

стал работать токарем на номерном заводе, но снова привлек к себе внимание: вызвался 

преподавать физику на курсах повышения квалификации. По-видимому, этого делать не 

следовало. Первого апреля 1938 года к нему приехала жена с тремя детьми, а пятого апреля его 

арестовали. От него пришла только одна открытка, из Челябинской пересыльной тюрьмы. Потом 

стал известен приговор: «десять лет без права переписки». Это был конец 1938 года. 

Около года жена хлопотала о том, чтобы его отпустили, доказывала, что это 

недоразумение. Писала везде, в том числе Вышинскому. В конце концов ее вызвали и 

предупредили: «Если вы будете так писать, неизвестно, что вас ждет, что с вами может 

случиться». В Одессе вызвали мать Бориса Ивановича: «Что вы хотите знать о вашем сыне?» — 

«Как это, что я хочу знать? Хотя бы жив ли он и где он?» Ответ был краток: «Ваш сын осужден и 

сослан на 10 лет без права переписки. Вы свободны». Это означало, что его нет в живых, но все, 

кому так отвечали, естественно, продолжали надеяться. 

«Мы тогда не знали, что это значит, — вспоминает его дочь, матушка Мария Борисовна, — 

и очень надеялись, что он вернется, выдержит эти десять лет. Все папу ждали, ждали... После 

„перестройки” показывали кадры, снятые возле Челябинска. Там обвалился берег и открылись 

человеческие кости — руки, ноги, черепа захороненных расстрелянных — слоями, целыми 



этажами. Показывали крупным планом, и я вдруг почувствовала, что тут мой папа. Я до сих пор 

вижу этот кадр, я уверена, что там папа был...» 



Только в 1990-х годах по запросу сына был получен ответ, что 5 октября 1938 года 

Александрову Борису Ивановичу вынесли смертный приговор, а 22 октября 1938 года его 

расстреляли. Обвинение: террорист, связь с английской разведкой. Одновременно сообщили, что 

он посмертно реабилитирован. 

Мать Марии Борисовны, Елена Дмитриевна, была дочерью князя Дмитрия Дмитриевича 

Максутова и его супруги Елены Павловны, которые оказались во время революции в разных 

странах: он уехал за границу с младшим сыном Константином — ненадолго, чтобы «переждать 

смуту», но оказалось — навсегда. В Америке ему пришлось сдавать экзамены на право работать 

по профессии. Для него, объехавшего пять раз вокруг света, это было неприятно, и вообще 

Америку он не любил. Он как-то умудрялся помогать жене, но в советское время это можно было 

делать только тайно и с очень большими трудностями. Его жена, Елена Павловна, осталась в 

России с двумя дочками: Еленой Дмитриевной (по семейной традиции ее называли Нелли) и ее 

сестрой Зинаидой Дмитриевной, которая болела энцефалитом. Их старший брат Дмитрий 

Дмитриевич Максутов в это время эмигрировал в Харбин, для домашних он был пропавшим без 

вести (потом он вернулся в Россию, стал известным ученым, специалистом по оптике. Дмитрий 

Дмитриевич Максутов был изобретателем менискового телескопа, членом-корреспондентом АН 

СССР. Похоронен в Пулково. 

Борис Иванович Александров и Елена Дмитриевна Максутова поженились в 1923 году. В 

1924 году у них родилась дочь Мария, в 1925 году — сын Сергей, в 1930 году — Дмитрий. После 

ареста Бориса Ивановича вся тяжесть содержания семьи легла на плечи Елены Дмитриевны. 

С Урала она вернулась с детьми в Ялту (там были родственники), очень много работала, 

играла на скрипке в кино и ресторанах. Жизнь была трудная. В июне 1941 года 17-летняя Маруся 

окончила 9-й класс средней школы. С войной в Ялту пришла перспектива голодной зимы, поэтому 

в декабре 1941 г. Елена Дмитриевна с детьми пешком отправилась в Одессу. В январе 1942 года 

они оказались наконец дома. 

В это время в оккупированной Одессе румынская миссия открывала храмы, издавала газету 

и журнал. Постоянно устраивались духовные концерты, духовно-просветительские доклады и 

лекции, при храмах открывались библиотеки, создавались духовно-культурные объединения. В 

начале 1942 г. в Одессе было даже основано особое братство для борьбы с атеизмом — случай 

уникальный для оккупированных территорий. 

В оккупированной Одессе открылся и стал давать представления знаменитый оперный 

театр (разумеется, выбирались нейтральные постановки). Билеты были недорогими, и театр был 

вполне доступен для населения. Вернувшись в Одессу весной 1942 года, Елена Дмитриевна 

поступила на работу в театр, стала играть там на скрипке. «Мы так и жили в войну, — вспоминает 

матушка Мария Борисовна, — мама зарабатывала скрипкой, но денег не хватало. В семье было 

трое детей, а также бабушка и ее больная сестра. Приходилось продавать вещи». 

 В семье Максутовых музыкальная одаренность передавалась по женской линии, и юная 

Маруся Александрова пела в хоре и училась играть на арфе. При Одесской консерватории румыны 

открыли двухгодичное музыкальное училище, и Марию сразу же туда приняли.  

Ее учителем был известный выпускник Придворной певческой капеллы в Санкт-Петербурге, 

регент с многолетним опытом и создатель дирижерско-хорового факультета Одесской 

консерватории Константин Константинович Пигров, незадолго до этого (в 1938 г.) освобожденный 

из тюрьмы. Его профессионализм и горячая любовь к хоровому пению были восприняты Марусей 

и пригодились ей в будущем. 

Виктор Шиповальников и Мария постоянно видели друг друга в храме, но познакомился 

Виктор сначала с ее братом. Брату было 11 лет, и он хорошо владел церковным чтением. 



Однажды он читал в загородном храме шестопсалмие, и там же оказался Виктор. Когда мальчик 

закончил ше-стопсалмие, Виктор к нему подошел: «Хорошо ты читал, а как тебя зовут?» Мальчик 

ответил: «Митя». Виктор говорит: «Вот и меня почти так же — Витя». А через какое-то время к 

маме Мити обратилась близкая семье матушка, что вот, мол, псаломщик отца Феодора Виктор 

хотел бы взять Митю на несколько дней погостить. Причин отказываться не было, и мама 

разрешила. Тогда голодно было очень, а Виктор Митю у себя и подкормил и приодел.  

Полтора года Виктор и Мария «виделись в церкви». А 24 сентября 1943 года их повенчал 

настоятель храма и благочинный г. Одессы отец Феодор Флоря.  

Сохранилась свадебная фотография Виктора и Марии — замечательная юная пара. Виктор 

был очень видным молодым человеком, умным, энергичным, образованным. Мария по матери 

происходила из княжеского рода Максутовых, много потрудившихся для России. Ее прадед был 

последним главой русской Аляски, при нем состоялась «уступка» Русской Америки и передача ее 

американцам. По семейному преданию, Дмитрий Петрович Максутов был против этого и даже от 

переживаний серьезно заболел. Дед Марии, служивший на Черноморском флоте, ушел из Крыма 

с Врангелем.  

Музыкально одаренная, преданная Церкви, уже пережившая немало горя и разных 

трудностей, Мария стала верной спутницей и помощницей своему мужу на его долгом и трудном 

жизненном пути. 

Интересно, что в дипломе Виктора мама Марии Борисовны узнала подпись отца Феодора, 

ту же самую, что стояла в аттестате у ее мужа. Оказалось, это, действительно, тот самый отец 

Феодор Флоря, который до революции преподавал в гимназии Закон Божий Борису Ивановичу, 

отцу Марии. Борис Иванович рассказывал своей жене про необыкновенного батюшку, который 

был у них законоучителем. После венчания отец Феодор рассказывал за столом про Бориса 

Ивановича, он его любил и помнил. А его дочку теперь повенчал... 

Отец Феодор был молдаванином, окончил Киевскую духовную академию и жил в Одессе с 

матушкой и двумя сыновьями. Один — летчик Борис Федорович Флоря, погибший в начале 

войны. 



В параллельном классе той же гимназии учился будущий известный советский Катаев, и у 

него тоже отец Феодор Флоря был законоучителем. В своих мемуарах Валентин Катаев 

упоминает, что у него был прекрасный учитель Закона Божия. Так что и на него отец Феодор 

произвел неизгладимое впечатление. 



  



   



Николай Флоря с детства проявлял необыкновенный интерес к астрономии. В 20 лет стал 

научным сотрудником Ташкентской обсерватории, в 23 года — ученым секретарем 

Государственного Астрономического института имени Штернберга при Московском университете. 

Был членом редколлегии и ученым секретарем крупнейшего научного «Астрономического 

журнала». Получил именную стипендию для написания диссертации, но в начале июля 1941 г. 

добровольно ушел в народное ополчение Москвы. Погиб в боях под Ельней в октябре 1941 г. За 

свою короткую жизнь опубликовал более 100 научных исследований. После войны коллеги Н. Ф. 

Флори по институту собрали и опубликовали его материалы по диссертации. 

 

Через два дня после венчания, 26 сентября, Виктор был рукополоясен во диакона, а через 

месяц с небольшим, 1 ноября 1943 года, состоялась его хиротония во священника. В это время он 

уже был иподиаконом митрополита  



 

Виссариона, имевшего все основания рукоположить его для Румынской Церкви. Однако 

митрополит рассудил по-другому. 

 



  



Осенью 1943 года дальнейшее существование Транснистрии стало уже достаточно 

проблематичным, и планы «духовного завоевания» страны потеряли смысл. После 

Сталинградской битвы румынские священники  

 

устремились на родину, и по мере приближения фронта распад румынской церковной 

структуры становился неминуем. Глава румынской миссии пытался препятствовать оттоку 

миссионеров, вызывал новые группы румынских клириков, но фактически ничего уже не мог 

сделать. В письме маршалу Ан-тонеску в декабре 1943 года митрополит Виссарион подводит 

неутешительный итог своей деятельности и просит разрешения вернуться в свой монастырь.  

 

Перед назначением в Транснистрию митрополит Виссарион проживал на покое в скиту 

Нямецкого монастыря. 

Очевидно, митрополит Виссарион понимал, что перспектива жить и служить в Румынии не 

подходит его иподиакону. «Ты русский, и тебя должен рукополагать русский архиерей», — 

благословил Владыка Виссарион Виктора.  

По его благословению отца Виктора рукоположил архиепископ Ростовский Николай 

(Амасийский), оказавшийся во время оккупации в Одессе.  

 Во время Второй мировой войны епископ Николай (Амасийский) возглавил 

оккупированную немцами Ростовскую епархию в составе «Украинской автономной Церкви», за 

что 20 марта 1943 г. был заочно осужден митр. Сергием (Страгородским). При отступлении немцев 

в 1943 г. Владыка Николай попал в Одессу, а затем покинул Россию. Скончался в Румынии в 

юрисдикции Румынского патриархата в сане митрополита в начале 1945 г. Сын Владыки 

священномученик Николай Амасийский причислен к лику святых.  



В тот неопределенный и трудный момент этим символизировалась принадлежность отца 

Виктора к Русской Церкви. 

Сохранилась ставленая грамота отца Виктора, в которой написано: 

«Божией милостию, мужа сего диакона Виктора Георгиевича Ши-повальникова, всяким 

первым и опасным истязанием прилежно испытавши... и о нем уверившися, посвятили мы в иереи 

ко храму святых: мученика Виктора и преподобного Виссариона Маврокордата, что на 

Французском бульваре в г. Одессе. 

Сия грамота рукою нашей подписана и печатаю утвержденная во богоспасаемом граде 

Одессе лета мироздания 7451, воплощения же Слова Бога 1943 месяца октября в 19 день 

церковного стиля. 

Примечание: означенный в сей ставленой грамоте иерей Виктор Ши-повальников мною же 

был рукоположен в сан диакона того 1943 года, месяца сентября 13/26 дня. Смиренный Николай, 

митрополит Ростовский и Северокавказский». 

Позже матушка Мария Борисовна вспоминала: «Митрополит Николай (Амасийский) был 

удивительный человек. Он был уже совсем старенький, и последний, кого он рукоположил, был 

отец Виктор. Владыка Николай служил в Ростове. В тридцатых годах его арестовали и, обвинив в 

антисоветской деятельности, приговорили к расстрелу. После расстрела его зарыли, но кто-то 

видел, что он не убит. Его вытащили, спасли и выходили. Господь помиловал, и он выжил. 

У него после этого было воспаление тройничного нерва, он страшно страдал от головных 

болей. 

По предложению Владыки Виссариона архиепископ Николай (Амасийский) рукоположил 

отца Виктора, а через год крестил в Румынии нашу старшую дочь Лизу. Вскоре после этого он 

скончался». 

После рукоположения отец Виктор служил в церкви Мученика Виктора и преподобного 

Виссариона Маврокордато, открытой во время оккупации. Получив назначение, отец Виктор 

освободил только что переданный храм, устроил иконостас и начал служить. 

Еще в Одессе была действующая Ильинская церковь — Афонское подворье. Отец Виктор 

вспоминал, как однажды после службы из Ильинской церкви вышел крестный ход, окончившийся 

грандиозными крестинами на площади — крестилось очень много народа. Были торжественные 

шествия на Потемкинской лестнице в порту — румыны вообще любили устраивать шествия и 

крестные ходы. 

Но тем временем война откатывалась на запад. Тогда уже было известно, что к бывшим в 

оккупации, особенно — к пленным или специально скрывавшимся от советской власти, эта самая 

власть относится как к предателям. Не всех забирали в НКВД, но семья Шиповальниковых имела 

все основания ожидать преследований: отец Виктор не только был священником (что было 

серьезной виной) — его могли обвинить в дезертирстве, его матушка, дочь княжны Максутовой и 

репрессированного «врага народа», имела родственников за границей. Надеяться, что «органы» 

их обойдут вниманием не приходилось. 

Вскоре началось наступление Красной Армии на Одессу, и в это время матушка поняла, что 

ждет ребенка. Вероятно, это решило дело, и 6 апреля 1943 года Шиповальниковы вместе с 

родными уплыли из Одессы на пароходе «Будапешт», а 10 апреля Одесса была занята советскими 

войсками. «Если бы батюшка остался в Одессе, 10 лет лагерей были бы ему обеспечены», — 

говорит матушка Мария Борисовна. В Румынию выехали и отец Феодор Флоря, и другие русские 

священники. С приближением советских войск некоторые районы Бессарабии покинуло 80-90% 

священников: часть из них в 1946-1947 гг. из Румынии вернулась в Молдавию. 

 



 

  



ГЛАВА VI    
 В 
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Эвакуироваться из окруженной Одессы было нелегко, здесь помогло имя дедушки Дмитрия 

Дмитриевича Максутова, капитана дальнего плавания. Из уважения к нему молодую семью 

Шиповальниковых взяли на небольшой плоскодонный пароход, направлявшийся в Румынию. 7 

апреля они совершили на пароходе праздничную службу в честь праздника Благовещения. 

9 апреля пароход прибыл в г. Браилу, откуда отца Виктора и его спутников направили в 

Галац, в распоряжение епископии, а оттуда — в Бухарест, в распоряжение Румынской 

Патриархии. Патриарх Никодим отнесся к ним очень хорошо и направил их в мужской монастырь 

Черника, один из центральных монастырей с резиденцией Патриарха, расположенный в 10 км от 

Бухареста. 

Румынский патриарх Никодим (Мунтяну) возглавлял Румынскую Православную Церковь с 

20 июня 1939 г. по 27 февраля 1948 г. 

В монастыре Черника Румынская Патриархия отвела для группы русского «беглого» 

духовенства митрополичий дом, где поселились и отец Виктор с женой. С ними были митрополит 

Николай (Амасийский), отец Владимир Иванов, архимандрит Рафаил (Баутин). 

В русско-японскую войну о. Рафаил был полковым священником, плавал, его очень любили 

офицеры и матросы, он был очень остроумный, очень содержательный человек. После революции 

его посадили, как и многих. Освободившись из тюрьмы, он вернулся в Святогорский монастырь, 

где жил в молодости. Конечно, уже не было никакого монастыря, в монастырских постройках 

размещались квартиры, и ему удалось поселиться в своей собственной келье. Там он и умер. 

  



 

 



  



  



  



Мирная жизнь в румынском монастыре была короткой передышкой перед дальнейшими 

испытаниями.  

Нужно было решать, что делать дальше: фронт приближался. Мама Марии Борисовны, 

Елена Дмитриевна Александрова (урожденная Максутова), уехала с младшим сыном Митей 

дальше на Запад. Сначала они жили в лагере для перемещенных лиц в г. Фельдкирхен (Австрия), 

затем перебрались в Щвейцарию. Б Берне Митя окончил гимназию. Отец и брат Елены 

Дмитриевны, которые в это время уже жили в Америке, помогали им деньгами. В 1949 году Елена 

Дмитриевна с сыном Митей уехали в Америку, где отец купил для нее дом в штате Коннектикут, в 

русской деревне Чураевка. Свою внучку Лизу, рождение которой ожидалось во время короткой 

эмиграции в Румынии, она так никогда и не увидела. 

 

В Америке Митя окончил духовную семинарию в Джорданвилле, где учился вместе с 

будущим митрополитом Лавром (они жили в одной комнате и очень дружили). 

Заинтересовавшись старообрядчеством, он успешно занялся миссионерской деятельностью, 

принимал самое серьезное участие в переводе большой беспоповской общины в единоверие. В 

1965 году он стал священником, в 1988 году принял монашеский постриг с именем Даниил и был 

хиротонисан во епископа Ирийского, викария Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии 

РПЦЗ. Его рукоположили специально для окормления единоверческих общин. Крупнейшую из 

них в г. Ири (штат Пенсильвания) он возглавлял до самой своей кончины, последовавшей 26 

апреля 2010 года. Владыка Даниил был удивительно талантливым человеком. В юности он 

занимался у известного старообрядческого иконописца Пимена Софронова, создавшего школу 

русской иконописи, и стал одним из наиболее известных иконописцев Русского Зарубежья. Был 

также опытным архитектором, глубоким знатоком церковного искусства, знаменного пения и 

богослужебного устава, что помогало ему в контактах в Рязанской области.  

Подлинное свидетельство о браке, полученное в оккупированной румынами Одессе, и 

свидетельство о рождении Елизаветы, полученное в Бухаресте, до сих пор бережно хранятся в 

семье. 

Тревожным и трудным было их возвращение. Доехали до города Унгены, там их 

пересадили в вагоны-телятники. Затем поместили в Кишиневский фильтрационный пункт — 

лагерь под Кишиневом. Все жили вместе в бараке. Матушка плохо себя чувствовала после родов 



(еще не прошло даже 40 дней), в лагере не давали мыться. Пеленки отец Виктор сушил на себе — 

обматывался ими на ночь. Впереди — полная неизвестность. 

Правда, мучительное ожидание вскоре разрешилось. Через десять дней матушку с дочкой 

отпустили, еще через три дня освободили отца Виктора — для переезда по месту жительства. 

Сестры Коньковы уговаривали отца Виктора остаться в Кишиневе, начали хлопотать о месте 

служения в церкви. На короткое время семья Шиповальниковых поселилась у сестер Ксении и 

Ольги Коньковых, а потом, когда из Румынии вернулся отец Феодор, они переехали на улицу 

Капказ, дом 19, и прожили там на квартире до марта 1945 года. 

  



ГЛАВА VII  
 
КИШИНЕВ.АРЕСТ 
 

 

 

 

 

 
 
 
В Кишиневе отца Виктора благословили служить в церкви Великомученика Феодора 

Тирона, где настоятелем стал отец Феодор Флоря, также вернувшийся из Румынии. Это была так 
называемая Чуфлинская церковь. В кладбищенском храме служил отец Владимир Поляков, очень 
почитаемый батюшка (родом из Кишинева). После войны он стал епископом Венедиктом. 

  Архиепископ Венедикт (Поляков Владимир Георгиевич) родился в 1884 г. в 
Кишиневе в семье иконостасного мастера. В 1905 г. окончил Кишиневскую семинарию, в 1914 г. 
— Киевскую духовную академию. С 1905 г. — диакон, потом священник. С 1923 г. служил в 
Кишиневе, неоднократно арестовывался и высылался. В феврале 1947 г. пострижен в 
монашество с именем Венедикт и хиротонисан во епископа Кишиневского и Молдавского. 3 
июня 1948 г. — епископ Ивановский и Кинешемский, с марта 1953 г. — архиепископ. 23 февраля 
1956 г. — архиепископ Житомирский и Овручский. 8 сентября 1958 г. уволен на покой (в 
действительности отправлен в Кишинев под домашний арест). Скончался 6 декабря 1963 г. в 
Кишиневе.  

Они окормляли и свои приходы, и всю округу. Но служили отец Феодор и отец Виктор 
недолго. В день престольного праздника и именин настоятеля, 2 марта 1945 года, в дом сестер 
Коньковых, где жил отец Феодор, — в это время гости сидели за вечерним именинным столом — 
пришли сотрудники НКВД, устроили обыск и арестовали отца Феодора и отца Виктора. Матушка 
отца Феодора громко возмущалась: «Ну что вам от него нужно? Вы его в шестой раз забираете!» 
Матушка Мария с грудным ребенком на руках молча пошла за отцом Виктором, которого повели 
домой под конвоем. Двое непрошеных гостей устроили «большой шмон», перевернули и 
перетрясли все нехитрое домашнее имущество отца Виктора. Правда, иконы им трогать не 
разрешили, на чем они и не настаивали. Младший оперативник, ровесник матушки Марии, горько 
при этом сокрушался: «Я же предупреждал вас, я же говорил, что вам надо уезжать!» 
Действительно, он был в доме Шипо-вальниковых незадолго до этого и предупреждал матушку 
Марию. Но куда они могли уехать? 

Отцу Феодору дали срок 10 лет (ему в это время было уже 64 года), и он его отсидел 
полностью. Освободившись в 1955 году, он еще некоторое время, около трех лет, служил в церкви 
села Пяшты под Кишиневом. Жил один, его матушка к этому времени скончалась. Матушка Мария 
вспоминает, как он писал письма Лизе и присылал ей молдавские узенькие вышитые 
полотенчики. Крестный — крестнице. 



 

 

Следственное дело о. Виктора Шиповальникова № 010667 



После ареста отца Феодора и отца Виктора для матушки Марии Шиповальниковой 
начались «тюремные» будни, вместе с матушкой отца Феодора они проводили дни под стенами 
кишиневской тюрьмы, стояли в очереди, передавали передачи. «Было очень холодно, — 
вспоминает матушка, — март месяц, но температура ниже нуля, сильный ветер, снег. Стоять было 
очень тяжело. У матушки отца Феодора было слабое сердце, и в один из дней я увидела, что ей  
становится совсем плохо. Вдоль стен тюрьмы идет улица, по другой стороне которой  

расположены дачи сотрудников НКВД с глухими заборами. Я решилась позвонить в один из 
домов. Сколько оскорблений мы выслушали! Но воды нам все-таки дали». 

Отца Виктора посадили в тюрьму — здание Екатерининских времен. В одиночную камеру 
тогда помещали двацать пять человек. Там не только лечь, и сесть было негде. Очень было 
трудно, у заключенных все тело очень болело. В одиночных камерах давали очень мало еды — 
одну ложку каши. «Посадили меня в камеру с бандитами, — вспоминает отец Виктор, — а я в 
духовной одежде. Я удивлялся, что эти бандиты меня не обижали. Правда, украли шубу, а больше 
у меня брать было нечего. Ряса у меня была незимняя и скуфейка». 

 
Началось следствие. Следственное дело отца Виктора относительно маленькое, и суть его 

очень проста. Сначала ему приписывают 54-ю статью, политическую (молдавская 54-я 
соответствует русской 58-й): «по антисоветским убеждениям перешел на сторону противника, 
нарочно сдался в плен; ангийский шпион, вел активную антисоветскую агитацию». Это 
политическое дело. 

По воспоминаниям отца Виктора, следователь очень долго пытался навязать ему в качестве 
обвинения связи с английской разведкой. Отец Виктор никогда в Англии не бывал, языка не знал, 
никаким разведчиком или шпионом, конечно, не был, и все эти обвинения категорически и 
настойчиво отрицал. «Следователь при допросах бил меня кочергой, — вспоминал отец Виктор, 
— у него в комнате стояла буржуйка, и он вставал из-за стола и подкладывал дрова, шевелил в 
ней кочергой. Когда я ничего не говорил, он бил меня по спине. У меня с той поры воспаление 
седалищного нерва, и теперь иногда прихватывает». 

Следователь говорил: «Как ты не понимаешь, если ты не подпишешь, меня за это накажут. 
Ты должен подписать». Отец Виктор отвечал: «Я не могу это подписать». Как ни старался 
следователь «пришить» эти обвинения отцу Виктору, у него это не получилось. Поскольку отец 
Виктор сумел отбиться от политического обвинения, людям, которые были с ним связаны, 
«припаять» было нечего, и никто из них не пострадал. 

Следователь предложил отцу Виктору подписать обвинение по другой, «литерной» статье 
5-33, в результате чего он будет наименован «социально опасным» и получит три года, а не 10 



лет, как было бы по 54-й. «Не будешь подписывать, тогда на 10 лет по политической статье 
пойдешь». 

Отец Виктор сразу, с первого допроса по новому обвинению, согласился с новой статьей. 
Его передают другому следователю (у которого гораздо лучше почерк, хотя не лучше стиль и 
грамотность): «Я, старший следователь госбезопасности Данилов, просмотрев материалы 
следственного дела, нашел, установлено, что Шиповальников при неустановленных следствием 
обстоятельствах в 1941 году не эвакуировался из города Одесса, остался проживать на 
оккупированной территории противником. Проживая в городе Одесса, окончил семинарию и 
поступил на службу священником к оккупантам. При изгнании немецко-румынских войск из 
Одессы эвакуировался вместе с войсками противника. В процессе расследования достаточных 
данных для придания суду Шиповальникова по статье 54-16 УК Молдавской ССР следствием не 
добыто. А вышеуказанный состав преступления подпадает под признаки статьи 5-33 УК. 
Руководствуясь статьями 126 и 127 УК, постановил ранее предъявленные обвинения 
Шиповальникову Виктору Георгиевичу по статье 54-16 исключить, предъявив обвинение по статье 
5-33, о чем объявить обвиняемому под расписку о настоящем постановлении. Следователь 
Данилов». 

Дальше следует вопрос отцу Виктору: «Вам предъявлено обвинение по статье 5.33 согласно 
постановления, которое вам объявлено. Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам 
обвинении? » Ответ: «В предъявленном мне обвинении по статье 5-33 виновным себя признаю» 
— и далее отец Виктор поясняет: «Я в 1939 году был призван в Красную Армию Октябрьским РВК 
г. Ленинграда и направлен в артиллерийскую часть, где закончил курсы мастеров-оптиков в г. 
Саранске, оттуда в 1940 году был направлен в г. Кишинев, где проходил службу в звании 
командира отделения 126 ДАРМ. В июне 1941 года в связи с военными действиями между СССР и 
Германией вместе с частью эвакуировался в г. Одессу. В октябре 1941 года в связи с 
продвижением немецких войск к городу Одесса наша ремонтная мастерская была направлена в 
порт для эвакуации, но часть личного состава эвакуироваться не могла, так как не было 
транспортных средств. В числе этих лиц оказался и я, таким образом, я остался проживать на 
территории, временно оккупированной немецко-румынскими войсками в г. Одесса. Проживая в 
оккупации в г. Одесса, в декабре 1941 года я поступил на службу в Стурдзовскую церковь на 
должность псаломщика и работал до 1 ноября 

1943 года. 1 ноября 1943 года я был посвящен в священники, так как, работая 
псаломщиком, одновременно окончил Духовную семинарию в г. Одесса. С 1 ноября 1943 года 
работал священником. С 6 апреля 1944 года, в связи с приближением частей Красной Армии к г. 
Одесса, я эвакуировался в Румынию на пароходе “Будапешт”. 9 апреля я прибыл в город Браил, 
откуда на пароходе был направлен в Галац по распоряжению епископии. Епископ Галаца 
направил в распоряжение Патриархии в г. Бухарест. Патриарх направил меня в мужской 
монастырь Черника, расположенный в 10 км от Бухареста. Проживая в монастыре, я работал на 
полевых работах. 2 декабря 

1944 года через советскую контрольную комиссию получил разрешение на возвращение 
в Советский Союз. 9 декабря через станцию Унгены я прибыл в кишиневский изоляционный пункт, 
откуда я был отпущен для поездки по месту жительства. Оставшись в городе Кишиневе, я 
устроился священником в Чуфлинской церкви, откуда и был арестован». 

Отец Виктор вспоминал, как на допросах его упрекали: «Сталин строит социализм, а ты в 
попы пошел». Избежав политического обвинения, отец Виктор уже не так боится давать 
объяснения по поводу писем, найденных у него при обыске. Авторам этих писем — его друзьям 
по общине Владыки Николая (Ярушевича) — уже ничего не грозит, потому что социально опасный 
— это вроде воришки. Да и предмета для какого-либо обвинения в этих письмах не было. 



Следователь в подготовленном проекте обвинительного заключения предлагает три года 
лагеря, но тройка («особое совещание») дает отцу Виктору пять лет по статье «социально 
опасный». А отец Феодор по политической статье получает 10 лет. 

 
«Выписка из протокола № 42 Особого Совещания при Народном Комиссариате Внутренних 

дел СССР от 12 ноября 1945 г. 
 
СЛУШАЛИ: Дело № 1983/НКГБ Молдавской ССР, по обвинению Шиповальникова Виктора 

Георгиевича, 1915 г. р., ур. г. Архангельска, русский, гр. СССР, б/парт. Обвинен по ст. 5-33 УК. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Шиповальникова Виктора Георгиевича как социально опасный элемент 

заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на пять лет, считая срок с 2 марта 1945 г.» 
Отца Виктора отправляют этапом в Воркуту, в Печорские лагеря. 

  



ГЛАВА VIII 
 
В ЛАГЕРЕ 
 

 

 

 

 

Отец Виктор вспоминает: «Очень трудным был путь в Воркуту. В вагонах была теснота, и 

нары занимали в основном уголовники. Таким, как я, оставалось место только под нарами на полу 

или где-нибудь около параши. Все битком набито было. Нас везли из Кишинева до какого-то 

места, потом сообщили, что далее железнодорожные рельсы неисправны и остаток пути в сорок 

пять километров надо идти пешком. А мороз 45 градусов. Меня арестовали в марте, и просидел я 

до ноября. Шли мы по снегу, а ряса у меня вся снизу намокла и оледенела. Помню, я отставал, а 

там собаки. Охранники прикладом били, чтобы не отставал, а я не мог быстрее идти, просто сил у 

меня не было. Вот и довели, а там определили в лагерь». Выйдя из вагона, о. Виктор уронил 

шапку, и ему не разрешили ее поднять. Весь путь до лагеря он шел без шапки по морозу. После 

этого события всю жизнь о. Виктор спал в теплой шапке, голова всегда стыла. 

В лагере отцу Виктору удалось отстоять свое «право на внешность». Еще на медосмотре 

врач его предупредил: имейте в виду, по закону вы имеете право сохранить свою внешность, не 

стричься и не бриться. 

В первый банный день каждому арестанту выдали два литра воды на купание. Батюшке, 

известно, — нужно мыть волосы. И тут позвали для него парикмахера, который всех там стриг и 

брил. Батюшка отказался: «Не буду!» Старший возмутился: «Как?» — и хотят его брить чуть ли не 

силой. А он забрался на чан с водой и говорит: «Зовите мне начальника!» Целый переполох 

начался, пришел начальник, а он на баке сидит. И говорит: «Я имею право, чтобы меня не стригли 

и не брили, я так останусь». Тот пошел, справился где-то, и батюшку оставили в покое. Он один 

остался в лагере с волосами и с бородой и весь срок ходил в подряснике (этот коричневый 

подрясник до сих пор хранится дома; вся спина на нем протерта. Стены были неровные, вся 

штукатурка осыпалась, а места нет; сидя, плотно к стене прижимаешься — и спина вся истерта). 



 

  



Началась страшная обычная лагерная жизнь. «Нас несколько человек посадили в яму, — 

вспоминает отец Виктор. — В яму я попал в виде наказания из-за духовной одежды и потому, что 

отказался доносить — передавать охране, что говорят между собой заключенные». 

Был и такой случай. «В Печорских лагерях было много верующих людей — православных с 

Западной Украины, духовенства, женщин. Я предложил им: „Давайте на Пасху службу устроим”, 



— там было большое такое помещение, барак, где стирали, сушили, гладили белье для 

заключенных. Мне говорят: „Давайте, батюшка”. Сшили мне епитрахиль, подрясник. Крест у меня 

был деревянный из монастыря, я с ним не расставался, прятал, до сих пор он у меня хранится. Два 

хора у нас собралось, стали собираться и все разучивать. Я напамять записал ирмосы Пасхального 

канона, пасхальные тропари. Заутреню отслужили, пели, да так хорошо все было, выходим, а 

солдаты говорят: „Мы бы раньше вас взяли, да больно пели хорошо, дали вам дослужить”. И меня 

сразу в карцер. Зато послужил хорошо. Я так громко кричал: „Христос воскресе!”— и они все 

отвечали, чувствовался праздник. 

Потом меня отправили на лесоповал. Там мне определили должность — „кострожог”. С 

поваленных деревьев обрубали ветки, их надо было собирать в кучу и поджигать. Это было 

намного легче, чем пилить лес. Ведь вручную пилили, а кормили мало, плохо, так что сил не 

было». 

Вскоре в лагере началась цинга, кормили плохо, и отец Виктор тяжело заболел. Его 

положили в специальный барак для доходяг — огромный, весь заполненный койками, без всяких 

промежутков — койки, койки, койки... И все доходяги там. Кто умирает, тех выносят, других 

кладут. И батюшка там лежал, он уже был без сознания. 



А в этом лагере в прислуге у одного из начальников была монахиня, матушка Евфросинья 

(лагерное начальство часто выбирало себе домой помощников из заключенных, они твердо 

знали, что монашки ничего не украдут, не повредят, детей не обидят). И кто-то ей сказал, что в 

бараке доходит молодой батюшка. 

Она имела в лагере больше свободы, и она пошла в этот барак. А как батюшку различишь? 

Она его нашла по внешнему виду. Матушка принесла ему молоко, потом принесла селедки. Он 

этой селедки поел и лучше себя почувствовал. Потом она стала ему постоянно молоко приносить 

в темной бутылке —- не видно было, что она там под своими одеждами несет. И выходила его, он 

выжил. Отец Виктор с ней потом переписывался, она была с Украины. 

Позже у отца Виктора случился еще инфаркт, и врачи решили по медицинской линии 

спасти его от лесоповала (в лагере тогда сидели питерские профессора по «делу врачей»). Его 

взяли на курсы лекарских помощников, лекпомов. После того как он эти курсы прошел, он стал 

трудиться в медицинском пункте, у них под крылом, так сказать. Все-таки это было полегче, но все 

равно — лагерь есть лагерь. 

  



ГЛАВА IX   
 
РАССКАЗ МАТУШКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне так и не сообщили, за что арестован отец Виктор. Очень скоро у меня отобрали все 
документы и приказали покинуть город. Осталась я одна с маленьким ребенком, без жилья, без 
документов, без средств. 

Мне было предписано уехать из Кишинева, чтобы просто меня там не было. Вернулась я в 
Одессу, в бабушкину квартиру. Дорога была утомительной, пришлось всякого наслушаться — 
«прижила ребеночка с оккупантами», но главные трудности были впереди. В доме бабушки уже 
никого не было, он стоял пустой, и мы с Лизой в нем поселились. Стала хлопотать о прописке — 
безрезультатно, прописывать меня в родном доме отказывались. 

Я пошла к К. К. Пигрову, своему учителю по музыкальному училищу, и говорю: «Константин 
Константинович, так-то и так-то». Он меня сейчас же взял в хор, хотя певица из меня получилась, 
сами понимаете, ноль — голодная. И стала я ходить добиваться прописки, никак меня не 
прописывали. Жить-то как? Ну, сначала я все-таки жила, меня из дома не выгоняли, и там из 
мебели еще оставалась одна кровать. И вот привязался ко мне ревматизм, и я ходить совсем 
перестала. К счастью, соседи, наши знакомые, меня не бросили — оставляли мне керосинку, и я 
варила лежа кашу, чтоб накормить Лизу. Кормить ее в общем-то и нечем было. Потом как-то я 
все-таки встала. После того как я объявилась, что приехала, я должна была через день ходить 
отмечаться. И мы ходили с Лизой отмечаться в милицию — на четвертый этаж в новом таком 
доме. 

Потом дом, где раньше жила бабушка, стали заселять, приехали люди, которые получили 
бабушкину площадь, значит, нужно было куда-то деваться. А деваться было совершенно некуда. 



Пришла милиция, стали собирать вещи, стала им помогать, иконы просила не трогать — сама их 
сложила. Вынесли вещи в коридорчик. 

В общем, жить мне негде, ночевать негде, средств тоже нет. Правда, относительно денег я 
приспособилась: то, что у нас еще оставалось с батюшкой, я тратила понемногу, только чтобы мне 
просуществовать как-то. И в хоре мне Константин Константинович платил. 

Утром и вечером бывала в храме, пела в хоре или просто так была, там у меня была крыша 
над головой. А днем на лавочке сидела, то в одном скверике, то в другом, семечками питалась. 

Очень помогала мне матушка Антония (Лаврова, потом она стала матушкой Антонианой), 
пускала ночевать в монастырь — так, чтобы никто не слышал и не знал. Удивительно, как тихо при 
этом вела себя маленькая Лиза — ни разу нас не выдала. И знакомые помогали, я ни одного раза 
на улице не ночевала. 

Была у одесского архиерея, епископа Сергия (Ларина). Он был из обновленцев («на 
трибуне стоял на 1 мая», — говорит матушка), но он очень принял в нас участие, пытался помочь, 
даже келью показал, где нас с Лизой должны были поселить по его ходатайству. Но меня все 
равно не прописали. 



Наступила осень 1945 года, октябрь, уже почти зима, уже я не могу все время на лавочке 
сидеть — без документов, без всего. Жить стало холодно. Мне прописки не дали, и что дальше? В 
конце концов, должна же я где-то жить. И мне было в НКВД предписано выехать в село Исаево 
Черновского района, в 60 км от железной дороги. Условия такие, что выезжать оттуда я не имею 
права. А у меня паспорта нет, все документы отобрали. Никакой бумажки толковой, только печать 
на справке, что я приехала из бегства, я уже в Советском Союзе, — и все, единственная у меня 
такая бумажка. 

Деваться было некуда, решила ехать в Исаево. И тут оказалось, что помощник моего отца 
по геодезическим съемкам был родом из Березовки, ближайшей к Исаеву железнодорожной 
станции, а его родной брат Петр был в Исаеве трактористом. Мне дали адрес, где можно 
поселиться, и я отправилась на новое место жительства. 



Владыка Сергий, когда с комнатой не получилось, дал мне бумагу, что я назначаюсь в это 
село Исаево в качестве псаломщицы, дьячихи. Там была церковь, но батюшки не было. Так что я 
ехала в это Исаево не просто так, а как дьячиха.  

И вот оставила я все вещи в Березовке, у родственников папиного помощника, и довезли 
меня с Лизуткой на лошадях до Исаева, 60 км. У меня был адрес бабушки Варвары, у которой 
можно остановиться, — приехали, значит, к бабушке Варваре. А у бабушки Варвары завалилась 
изба, осталась одна маленькая комнатка. Украинская хата: с одной стороны горница, с другой — 
кухонька и маленькая комнатка с русской печкой, посередине — как сени. Она живет в маленькой 
этой комнатке одна, у нее сын на фронте пропал. И больше ничего нет. И она мне говорит, что 
взять меня некуда. 

Пошла к старосте, показала свою бумагу, что дьячихой приехала. У старосты хорошая хата, 
все у него и убрано, и прибрано, и корова есть. Посмотрел он бумагу: «Попа нема, на что мне 
дьячиха? Нет, — говорит, — поезжайте в другое место». 

Посоветовали еще село, где престольный праздник был, может быть, там понадоблюсь. 
Дошла до околицы — октябрь, дождик, вечереет... И деться совсем некуда. Приехала за 60 км, 
бабушка Варвара отказала, староста отказал... 

Вот как было! И я села на такой камушек, при дороге, и, конечно, плачу. Ну а что мне 
остается? И никак не пойму, что мне предпринять дальше? Я согласна была на Исаево, приехала, и 
дальше что? Ну вот и сижу. А дорога — грязь, и никто никуда не едет. Вдруг, минут через 
двадцать, бежит бабушка Варвара через огороды, бежит и видит такую картину: сижу я под 
дождем, с маленьким ребеночком, через плечо кошелка какая-то украинская с пеленками и 
бутылочкой... Запричитала: «И куды ж она одна с детыною?» — и взяла нас к себе. И так мы с 
Лизой прожили у нее год. 

Место в крохотной комнатке рядом с бабушкой Варварой в селе Исаево было для нас 
настоящим даром Божиим, но теперь мне нужно было оправдать свое назначение псаломщицы. В 
селе была Казанская церковь, и на престольный праздник, 4 ноября, прислали служить соседского 
батюшку. В селе были довольны, что дьячиха есть, все в порядке. А я как раз Лизу от груди 
отлучила, потому что ей год исполнился, у меня температура поднялась, чувствовала себя 
совершенно больной. К тому же и всенощной очень боялась — чтобы провести всенощную, надо 
знать устав, гласы... Я с детства была при церкви, много пела в церковном хоре, но знаний у меня 
было недостаточно, и я все думала, что же будет? И все казалось, что Господь должен помочь. И 
помог — батюшка на всенощную не приехал! 

А утром у меня температура спала, и я отправилась на службу. Мы снарядились, бабушка 
Варвара нарядила годовалую Лизутку, хор наш собрался. Служба прошла очень хорошо, у нас 
даже бас был — местный ветеринар, очень хороший человек, сын священника. А служившего 
батюшку отца Василия Конупа я как бы и знала уже, я была у него на службе в соседнем селе, 
когда ездила с Лизуткой на престольный праздник. 



 
Пели все прилично, все прошло нормально, я прочитала Апостол — все, как положено. И 

все певчие были рады, служба редко ведь совершается. И после службы батюшка со словом 



выступил, поздравил с праздником, очень хорошо так все сказал, а потом добавил: «А вас я еще 
могу поздравить, что у вас есть такая дьячиха, что так хорошо пели, очень я благодарю». А он 
такой был «ушастый» батюшка, очень музыкальный. 

И вот так он всех поздравил, а это, знаете, как много значит, когда в селе батюшка 
похвалил! Все сразу стали ко мне хорошо относиться. 

Потом прошло время, и мне говорят: напишите, чтобы нам батюшку назначили. Церковь 
есть, все в порядке, а батюшки нет. Я Владыке Сергию письмо написала, рассказала, что все 
верующие просят батюшку. Кого ж вы думаете, он назначил? Отца Василия! 

Мы с ним по требам везде ездили. Очень я стеснялась на отпеваниях брать калач с крышки 
гроба. Там на похоронах три калача должно быть: два — батюшке, один — дьячихе. Калачи на 
крышке гроба несут, а потом, значит, надо его взять. Ну никак не могла себя заставить. А ребенок 
дома, кушать надо. Отец Василий потом так сделает, чтобы из его двух калачей мне треть попала, 
а у него самого две дочки и матушка. Потом в конце концов я стала и брать. 

Так прожили в Исаеве год. Привезла швейную машинку, шила для местных жителей, 
переделывала одежду, если надо. Нам приносили творог, сметану — вообще, тетушки местные 
очень хорошо к нам потом относились. Я и спевки с ними устраивала: на Украине три человека — 
хор. 

Мне было велено жить в Исаеве безвыездно, но я бывала в Одессе, добиралась до станции 

на чем придется. Везли соль — на солянках ехала, на попутных лошадях, на машинах. 

Приходилось и с товарных поездов прыгать. Однажды вдруг почувствовала, что мне обязательно 

надо поехать в Одессу, хотя никаких видимых причин не было, ни памятных дней, ничего. 

Оставила Лизу с бабушкой Варварой и отправилась в путь. Прихожу в монастырь к матушке 

Антонии, а та, увидев меня, прямо в лице изменилась. Говорит: «Ты откуда взялась?» 

Объяснилось все так: в монастыре получили открытку от отца Виктора, первое известие за год от 

него, что он жив. Ее только накануне получили, и матушка Антония все думала, как же матушке 

сообщить. А я сама приехала! 

Это было весной 1946 года, а к осени стало ясно, что в Исаеве дальше не прожить, из-за 

сильного неурожая ожидалась голодная зима. И я снова начала хлопотать, чтобы мне выдали 
паспорт. Но не тут-то было, ничего не выдавали, никакого документа. 



Меня научили: дали адрес и телефон начальника НКВД Одессы и сказали, что он — 
человек, а не просто НКВДэшник. И вот я решила туда пойти. 

Сначала пошла к иконе Касперовской Божией Матери, помолилась, потом отправилась в 
НКВД, где мне разрешили позвонить начальнику. Он распорядился выдать пропуск. Я ему 
рассказала, как все было. И когда я закончила, он посмотрел мою бумажку, взял бланк и написал 
на нем крупно красным карандашом: «Выдать паспорт такой-то» — в районный НКВД, чтобы мне 
выдали паспорт. 

Сначала даже это не помогло, но потом все же выдали удостоверение личности, и мы 
вернулись в Одессу. 

Надо было решать, что делать дальше. На Кавказ меня приглашала «тетя Лиза», матушка 
отца Константина Орлова, которая жила там с сестрой. В Архангельске жила семья мужа, и там у 
меня были хоть какие-то права. И я решила, что поеду туда, откуда придет первое приглашение. 
Письмо из Архангельска пришло на день раньше: приглашала приехать Серафима Георгиевна, 
сестра отца Виктора. И я поехала с дочкой в Архангельск. 

 

  



ГЛАВА X  
 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ 
 

 

 

 

 

 

 

В Архангельске матушку встречали по фотографии — родственники отца Виктора никогда 

ее не видели. Все вышли из вагона, а матушка осталась, и ее там нашли. Петр Степанович, муж 

Серафимы Георгиевны, взял маленькую Лизочку на руки, говорит: «Здравствуй!» — а она 

отвечает: «Иды соби!» — ее первым языком был украинский... 

Петр Степанович Коковин работал главным бухгалтером 5-го лесозавода, а Серафима 

Георгиевна заведовала там же детским садом. 

Матушка с Лизой поселились в родном доме отца Виктора в Со-ломбале, вместе с его 

старшей сестрой Татьяной и ее восьмилетней дочкой. В маленькой комнатке над Лизиной 

кроватью висела фотография ее папы — молодого, красивого, с кудрями. Лиза часто ее целовала. 

Нашлась и работа: Серафима Георгиевна устроила матушку музыкальным работником в 

детский сад 25-го лесозавода. Матушке приходилось ездить в Маймаксу — совершенно другой 

район, расположенный примерно в 25 км от Соломбалы. Вставать надо было рано, трамваи 

ходили по расписанию. Трамвай этот, кстати сказать, представлял собой наглухо закрытый вагон 

на колесах — в нем не было ни одного стекла, все было забито фанерой. Всем рабочим, которые 

жили в Соломбале и работали на 25-м лесозаводе, приходилось на работу этим трамваем ездить. 

И надо было не опаздывать. 

Лизу матушка отдала в детский садик. Ее тоже приходилось поднимать очень рано. В семь 

часов утра мама ее отводила в садик, первую, а ей тогда было всего два года, и она очень 

плакала. «Я иду до остановки трамвайной, и так мне жалко ее, очень она кричала и плакала», — 

вспоминает матушка. Это воспоминание осталось у Лизы на всю жизнь, много лет спустя она 



рассказывала, как не любила садик и все время протестовала против жесткого режима, 

определенного ей самой жизнью. 

Трудно приходилось, конечно, и ее маме. В семье мужа ей пришлось встретиться с 

поморскими характерами; северная жизнь очень отличалась от той, к которой она с детства 

привыкла. «Еще подробность такая, к слову, — говорит матушка. — У меня не было будильника, а 

вставать надо было рано, трамваи ходили очень редко, всего три или четыре рейса по 

определенному расписанию. И я все думала: как мне вставать в шесть часов утра? Это же голод, 

сил нет. А во-вторых, и будильника нет, легко можно проспать. И я вспомнила, что, когда мы 

поженились, мне батюшка рассказывал про такую Шуру Макарову. Она была любимицей 

дорогого Батюшки отца Иоанна Кронштадтского. Батюшка знал ее с детства и как-то даже ехал с 

ней на извозчике. Потом она стала послушницей Иоанновского монастыря, и тут — революция. 

Всех разогнали, а она еще совсем молоденькая была. Она поступила на завод работать. А тогда за 

опоздание — помните, что было! И она просила Батюшку отца Иоанна, чтобы он ее будил. И пока 

она работала, она ни разу не проспала. 

Я это вспомнила и подумала, буду и я Батюшку Иоанна просить, чтобы он меня будил. И так 

и получилось: без пяти шесть я всегда просыпалась, ни разу не проспала». 

Родственники матушки Марии занимали заметное положение, и ходить в церковь без их 

ведома было для нее невозможно, она могла сильно их подвести. Сами они никогда от Бога не 

отрекались и от своего брата-священника не отказывались, но в церковь, конечно, не ходили. 

Матушке в церковь ходить они все-таки разрешили, и она стала посещать «собор» —  

 

маленькую кладбищенскую церковь Пророка Илии. Сначала матушка ходила на службы, 

потом ее взяли в хор (хор в Ильинском соборе состоял всего из нескольких человек, но пели они 

слаженно). И, таким образом, все праздники и воскресения матушка была «на Быку» (Так 

назывался район Архангельска) в храме, а в будние дни в своем детском садике. Правящий 

архиерей — Владыка Леонтий (Смирнов), незадолго до этого освободившийся из заключения, 

очень тепло и дружелюбно отнесся к матушке Марии. Когда ее жизнь в Архангельске немного 



наладилась, он по ее просьбе благословил ей поехать в лагерь к отцу Виктору и дал денег на 

поездку. 

«На время моего отсутствия Лизутку взяла к себе Серафима Георгиевна, определила в свой 

садик. Мы с батюшкой списались, и он поручил принять меня Софье Казимировне и ее супругу, 

они были вольнонаемными и жили в прилагерном поселке. Батюшка мне описал, где они живут и 

как к ним идти, они меня ждали. 

Ехать надо было порядочно времени, я легла на вторую полку в своем купе и спала без 

движения так долго, что уже соседи по купе забеспокоились, жива ли я вообще. Даже проводника 

вызвали. Так я спала. 

Приехала в Печору рано на рассвете, нашла дом, который мне батюшка описал (по имени 

реки Печоры и лагеря называются Печорские). Меня так приветливо встречали! Угощали каким-то 

необыкновенным борщом. Это у меня уже была как бы штаб-квартира. Прихожу в управление 

лагеря,  

 

представляюсь и говорю, что хотела бы повидать мужа. Они отвечают: “Ни в коем случае, 

свидания мы вам не разрешим”. Ехала-ехала — и, выходит, не разрешим! А батюшка в это время 

уже работал в лагере лекпомом», — рассказывала матушка. 

Сотрудники медицинского пункта приняли участие в устройстве свидания отца Виктора с 

матушкой. Вначале они помогли им увидеться в гладильной комнате, где гладили и стирали 

белье, — устроили так, что на пять минут они встретились. 

На другой день удалось устроить еще одно свидание. Отца Виктора как лекпома 

командировали в другой лагерь, отправили за зону в сопровождении солдата. Матушке надели 

косынку с крестом, дали сумку, и она как медсестра пошла рядом с ним. Солдатику папиросок 

дали, и он так вежливо пошел вперед, чтобы не мешать. И пока они прошли этот небольшой кусок 

дороги, они могли немного поговорить. Так удалось ей батюшку повидать: несколько минут там, 

несколько минут тут — благодаря тому что несколько людей согласились для этого рисковать. «И 

все, больше ничего». 

В лагерной конторе матушке сказали, что освобождать отца Виктора не будут. Его осудили 

по статье 5-33, по которой давали срок только до тяти лет. И матушка спрашивает: «А статья-то?» А 

ей отвечают: «Ну, мало ги!» Грубо так разговаривают: «Вы напрасно надеетесь, он не будет 

отпущен! Так что вы и не думайте!» 



«Я к ним ходила между двумя свиданиями с отцом Виктором, — вспоминает матушка, — и 

я решила, что не буду ему об этом говорить! Зачем? Он тоже надеялся, что его отпустят. 

С какой душой я уехала, сами понимаете! Очень тяжко было. Так что такое было у меня 

путешествие». 

Эта поездка состоялась в августе или сентябре 1947 года. Через два месяца, в праздник 

Казанской иконы Божией Матери, отца Виктора... освооодили из заключения. 

Случилось это благодаря митрополиту Николаю (Ярушевичу). Как известно, знаменитая 

встреча Сталина с тремя митрополитами Русской Православной Церкви 4 сентября 1943 года 

окончилась решением о созыве Собора и открытии храмов. Встал вопрос: кто будет служить? И 

тогда стали по лагерям освобождать священников. В эти списки Владыка Николай включил отца 

Виктора Шиповальникова, которого знал по Питеру. 

Сестра о. Виктора Пелагея Георгиевна, жившая в Питере, также ходила к Владыке 

Николаю, просила за о. Виктора. Владыка и сам о нем помнил. После встречи Сталина с 

архиереями многих священников освободили из заключения благодаря Владыке Николаю. 

Правда, некоторые выходили и быстро умирали из-за последствий лагерной жизни. 

7 ноября 1947 года отец Виктор приехал к семье в Архангельск. 

Маленькая Лиза впервые увидела своего папу, который пришел из тюрьмы, в ватнике, в 

шапке, с ввалившимися щеками. Он ей говорил: «Лизочка, я — твой папа», а она показывала на 

фотографию и отвечала: «Нет, мой папа там» — и очень боялась. 

За четыре года семье отца Виктора выпало столько бед и трудностей, сколько не всем 

приходится пережить за всю жизнь. С его чудесным освобождением из заключения и 

возвращением домой в жизни молодой семьи Шиповальниковых перевернулась труднейшая ее 

страница. 

  



ГЛАВА XI   
 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Возвращение ссыльных и заключенных в родные места в те годы могло стать еще одним 

испытанием. «В Архангельск явиться из лагеря — это был просто ужас, все смотрели, как на 
преступника», — вспоминает матушка Мария. Но когда отец Виктор пришел к местному архиерею, 
Владыке Леонтию (Смирнову), тот встретил его приветливо: «Зэк? Зэков я беру!» Он сразу 
назначил отца Виктора настоятелем своего «кафедрального собора» — небольшой 
кладбищенской церкви Пророка Илии. 

В это время бывшие обновленческие храмы возвращались епархии. В соборе после 
обновленцев главный придел несколько месяцев занимали баптисты (такое положение 
устраивало и уполномоченного, и городские власти). Они отгородились кирпичной кладкой, 
разобрали многоярусный иконостас, откололи фрески, пожгли иконы. Получился зал для 
молитвенных собраний. Православные, занимавшие в это время крошечный Скорбященский 
придел, после их ухода должны были собор восстанавливать. Отец Виктор вспоминал, как он 
начинал служить почти что на паперти, потом постепенно продвигался вперед, и богослужебное 
пространство увеличивалось. 

 
 



 
Отец Виктор с матушкой и дочкой поселились на колокольне при храме. В той же 

колокольне на первом этаже жил сам Владыка, в просторной светлой комнате с несколькими 
окнами. «Там был святой угол между окнами, — вспоминает матушка Мария, — и, проходя мимо, 
можно было увидеть, как Владыка молится. И как мимо ни пройдешь, просто невольно 
посмотришь, Владыка тут, в светленьком своем подрясничке. Он просто все время Богу молился! 
Очень хороший был Владыка». 

Лиза подрастала, она уже сама гуляла во дворе храма и на кладбище, нисколько не 
боялась покойников. Однажды привезли красивую девушку во всем белом, и маленькая 
батюшкина дочка положила в гроб свою куклу — так ей жаль было эту девушку. Так с куклой ее и 
похоронили. Иногда по кладбищу гуляла замечательная пара — девочка с бантами за ручку с 
Владыкой Леонтием. «Он ей говорит что-то, а она отвечает: „Нет!” Он еще что-то говорит, а она 
опять отвечает: „Нет!” — вспоминает матушка Мария. — Тогда он ей говорит: „Ты — 
Шиповалиха!” А она отвечает: „Нет, я не Ши-повалиха!” Тогда он ей говорит: „Ну, тогда ты 
поперечина!”». 

В этот короткий период архангельской жизни с Лизой приключилось несчастье. 
«Жили мы в колокольне, — вспоминает матушка Мария. — Владыка жил на первом этаже, 

а мы на верхотуре; там были две комнатки, одна совсем маленькая, другая побольше. К нам вела 



длинная лестница, ступеньки небольшие, пространство узенькое — как всегда на колокольне. И 
дверь внизу запиралась; для того чтобы ее открыть, надо было спускаться с лестницы. 

Однажды раздался звонок, я Лизутку держала на руках, батюшки не было. Я вышла на 
лестницу, зацепилась за верхнюю ступеньку и упала вниз с Лизой на руках. 

Мы вместе летели с лестницы, я на нее упала и думаю: „Господи, что же теперь дальше 
будет?” Она лежит без движения. Взяли Лизутку на руки, отнесли наверх, позвонили тете Саре, 
она врача своего нашла. Но это — Пятый лесозавод — порядочно надо ехать на трамвае. А 
Лизутка лежит, сначала без сознания, а потом уже лежит тихонечко и молчит. Докторша приехала, 
посмотрела и говорит: „Сотрясение мозга. Десять дней Лиза должна лежать, не шевелиться, 
потому что ушиб сильный”. 

Докторша уехала, а мы остались. И батюшка говорит: „Все-таки мы откуда приехали?” Мы с 
батюшкой только что вернулись из Киева, Лизутку оставляли на его сестру, тетю Сару (полное ее 
имя было Серафима, она была суровая, но очень хорошая). В Киеве мы побывали в пещерах, 
батюшка служил там в пещерном храме. Потом нас водили по пещерам и привели в одно место, 
где не одна была мироточивая глава, а семнадцать. В свое время большевики эту пещеру не 
нашли и не осквернили, ничего там не тронули. Но при советской власти главы не мироточили, а 
во время оккупации — замироточили, все. И вот архимандрит Кронид привел нас в эту пещеру, в 
такую комнатку. Там стояли стеклянные блюда, видимо специально заказанные, закрытые 
стеклянными колпаками, и под ними главы. Они мироточили и постепенно превращались в такую 
прозрачную водичку, от некоторых уже только часть черепа оставалась. Помню, это произвело на 
нас впечатление, мы там все прикладывались. А когда уезжали, отец Кронид дал нам миро в 
бутылочке. Мы вернулись в таком настроении особенном и привезли это миро. 

И вот батюшка надел поручи, епитрахиль, мы помолились, потом он взял это миро из 
Киева и помазал Лизу помазочком. Она заснула, был даже еще не вечер, но она заснула и спит, 

спит. Мы ее уже не трогали, как сказано было, и всю ночь она проспала. Утром проснулась и 
кушать запросила. Покормили ее, стали ждать доктора и все не давали Лизе шевелиться очень 
или вставать. Приехала докторша, всю ее осмотрела, голову, глаза, все — и говорит: „Никаких 
следов!” 

Так что тут же преподобные и предоставили возможность удостовериться в их 
заступничестве». 

Так было в те годы: рядом жили святые люди, подвижники, творились чудеса, а с другой и 
Ульяна Павловна, брат и сестра. Ульяна Павловна была приятельницей мамы отца Виктора. Когда 
он еще только родился и все трепетали, что мальчик родился наконец (первый ребенок у них 
умер — мальчик, а потом все девочки, и умерла еще девочка, и вот, можете себе представить, 



мальчик!), так она ему морковку из Княжестрова возила, морковкой его откармливала. А тут он 
уже батюшкой у нее жил. Матушка Мария все время ездила к нему на пароходе, и все ждали, что 
вот-вот его восстановят. 

А потом оказалось, что все бесполезно. И тогда Шиповальниковы поехали в Ростов-на-
Дону, куда отца Виктора пригласил Владыка Сергий (Ларин). 

 

  



 

ГЛАВА XII  
 
В РОСТОВЕ 
 

 

 

 

 

 
Владыка Сергий (Ларин) был правящим архиереем в Одессе с 15 августа 1944-го по 30 

сентября 1947 года, когда был переведен в г. Ростов-на-Дону. 3а это время он, вероятно, не раз 
слышал про отца Виктора, в том числе от своего помощника игумена Пимена (Извекова), который 
в это время был ключарем ростовского кафедрального собора Рождества Богородицы и 
секретарем Ростовского епархиального управления. Одесса была родным городом матушки 
Марии, ее семью хорошо знали в Михайловском мнастыре, а во время оккупации монастырские 
матушки познакомились и с отцом Виктором. «Эти матушки были нам самые родные, — 
вспоминает матушка Мария, — они еще мою маму маленькой знали. Они отцу Пимену 
рассказывали про отца Виктора». Кроме того, Владыка Сергий лично знал матушку Марию и 
пытался помочь ей во время ее скитаний в Одессе. Казначеем Ильинского подворья, где Владыка 
Сергий пытался поселить матушку с Лизой, был как раз игумен Пимен. 

Узнав, что отец Виктор потерял место служения в Архангельске, Владыка Сергий пригласил 
его служить в Ростовскую епархию. 

Судьбы отца Виктора и игумена Пимена как бы невидимо переплетись еще до их личной 
встречи: иеромонах Пимен побывал в Воркутинско-Печорских лагерях одновременно с отцом 
Виктором (в 1945 году). Затем, приехав в Одессу в августе 1946 года по приглашению Владыки 
Сергия (Ларина), он стал настоятелем храма Св. Виктора и Виссариона, того самого, в котором 
начинал свое священническое служение отец Виктор (в это время храм стал крестовым 
архиерейским). Перевод в Одессу к Владыке Сергию «укрыл» отца Пимена от очередного ареста и 
дальнейших преследований советской власти. Теперь Владыка Сергий помог устроиться и 
гонимому отцу Виктору. 

В Ростове игумен Пимен близко подружился с отцом Виктором и его семьей.  Сначала о. 
Виктор приехал в Ростов один — начал служить в соборе, нашел квартиру. В конце октября 1948 г. 
к нему приехали матушка с Лизой (Владыка Сергий дал свою машину, и их встретили с почетом на 
мерседесе). «Отец Пимен часто приходил к нам, — вспоминает матушка. — Я блинчиков каких-
нибудь сделаю, чаю попьем... А потом непременно пели. Он про себя говорил, что он — 
„запойный певец”. Вот и батюшка мой — такой же. Ну и я с  

Ильинский собор г. Архангельска 



 
ними. Пели стихиры, светильны... Отец Пимен был близок к Троице-Сергиевой лавре, он учил 
меня лаврским распевам. И другим московским распевам, древним... Старые ростовчане, должно 
быть, и сейчас помнят, как они на праздник преподобного Серафима пели: отец Пимен, отец 
Виктор и протодиакон Куц (его, кажется, звали Антонием, но все говорили: протодиакон Куц). Они 
с батюшкой очень сдружились». 

Потом отца Виктора прикомандировали вторым священником в Свято-Владимирскую 
церковь, находившуюся за железной дорогой возле вокзала. Это была так называемая Шаховская 
церковь, построенная ростовским купцом Шаховым в 1880-х годах. В начале 1930-х годов храм 
был закрыт, но его обезображенное здание с разрушенным куполом сохранилось на территории 
большого паровозоремонтного завода — «Лензавода». Во время оккупации приход был 
возрожден, и отец Виктор, видимо, застал то недолгое время, когда у епархии была надежда 
получить это здание у завода. По воспоминаниям батюшки, в здании находилась гвоздильная  



 
мастерская, и они с прихожанами в короткие сроки освобождали помещение, вытаскивали 
наружу станки, мотки проволоки и другие тяжести. Крестным ходом вокруг храма пройти было 
невозможно, потому что это была заводская территория.  

В храме был свой небольшой хор, им руководил Кузьма Федулович Левченко, со средним 
образованием, очень талантливый, молодой еще тогда регент. В хоре пела его жена, у нее был 
хороший голос. Они сдружились и «спелись» с отцом Виктором, службы стали вместе служить... 



Назначение отца Виктора в Свято-Владимирскую церковь было временным, возможно, 
ввиду неясного статуса храмового здания. Отец Виктор прослужил в этом «заводском» храме 
всего около месяца. И когда батюшку перевели в церковь во имя святой царицы Александры, 
Кузьма Федулович тоже туда перешел вместе со своим хором. 

Это была маленькая церковь, ее предыдущий настоятель, иеромонах, попросил дать ему 
другой приход. Причина — не на что жить: церковь маленькая, никто не посещает. А отец Виктор 
очень не хотел, чтобы его  
назначили на «живое место», боялся, что ради него будут кого-то переводить. И вот все 
произошло одновременно. Батюшка был на приеме у Владыки, и в это время к нему пришел этот 
иеромонах, стал жаловаться, батюшка и говорит: «Владыка, вот меня туда и назначьте». Владыка 
отвечает: «Как же я вас назначу — у вас семья, ребенок. Вы же слышите, он говорит, что ему жить 

не на что!» А отец Виктор отвечает: «Ничего, Владыка, не беспокойтесь, вот на это место, 
свободное, вы меня и назначьте». Владыка согласился и скрепя сердце назначил его в этот 
приход. 

Церковь Св. царицы Александры на городском Нахичеванском кладбище, с приделом в 
честь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, пострадала во время Великой Отечественной 
войны, и ее также нужно было приводить в порядок. Это была небольшая церковь, чем-то 
похожая на храм в Удельной, где отец Виктор служил в конце жизни. На ее погосте до революции 
был погребен знаменитый ростовский подвижник благочестия отец Иоанн Домовский. 
Впоследствии прах отца Иоанна перенесли на армянское кладбище, самое близкое к 
Александрийской церкви. Сюда несколько раз приезжал служить панихиды по отцу Иоанну 
ключарь ростовского собора Рождества Богородицы игумен Пимен со своими прихожанами. 



 

 
В это время отец Виктор с матушкой побывали в Свято-Успенской По-чаевской лавре, где на 

них большое впечатление произвело то, как чудотворная икона Божией Матери в конце 
полунощницы спускается сверху на лентах для поклонения. Он обратился к мастеру, который 
делал списки с Почаевской иконы, и тот продал ему последний оставшийся у него список. 

«Когда батюшка вез икону в Ростов в поезде, — вспоминает матушка Мария Борисовна, — 
какой-то человек вошел в купе, глянул наверх и стал кричать: „Что это у вас там такое, оно на меня 
упадет!” А икона была упакована, завернута в одеяла и лежала на верхней полке. Он не знал, что 
там такое, но прямо как почувствовал святыню и устроил целый скандал: „Этот ваш предмет 
упадет на меня!” Из себя выходил... 

 
 



Икону торжественно встретили, поместили в церкви наверху, как в Почаеве, и тоже 
устроили, что ее на лентах поднимают и опускают. Народу это очень нравилось...» 

«Батюшка все время что-нибудь придумывал, чтобы народ привлечь, — продолжает 
матушка. — Службы устраивал торжественные. В храме была еще икона „Скоропослушница” 
афонского письма, и он стал устраивать акафисты Божией Матери прямо на улице, перед 

церковью, потому что церковка была маленькая. Торжественно выносили икону с хором и пели 
акафист с народом нараспев, на два хора. 

Меня батюшка поставил левым хором руководить — всем дело находилось. В церкви 
народ не помещался, и во дворе уместиться не могли. А перед церковью — трамвайные пути, так 
даже движение останавливалось... Он же куда ни попадал, все прямо кипело. 

Уполномоченному это, конечно, не нравилось — тогда ведь главное было, чтобы батюшка 
не выделялся, внимания не привлекал, чтобы в храмах одни старушки стояли. Чем служба 
скучнее, тем для них лучше». 



В октябре 1949 года Владыку Сергия (Ларина), переведенного в Житомир, сменил на 
Ростовской кафедре епископ Николай (Чуфаровский). Новый правящий архиерей был хорошо 
образован, знал несколько иностранных языков. В совершенстве знал церковный устав и 
богослужебные традиции. В лице отца Виктора он нашел духовно близкого и верного помощника. 

Друг отца Виктора секретарь епархиального управления отец Пимен тоже готовился в это 
время к новому послушанию. В конце декабря он уехал из Ростова, чтобы принять должность 
наместника Псково-Печерского монастыря. Когда 31 января 1950 г.  у Шиповальниковых родился 
сын Алексей, он специально приезжал в Ростов на его крестины. Можно ли было предположить, 
что крестным Алеши стал будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси? Отношения у 
них были простые и теплые. «Никто не зовет в крестные бедного игумена», — пишет 
Шиповальниковым отец Пимен — и получает, конечно же, самое сердечное приглашение. Тесная 
дружба и доверие, соединившие их в Ростове, сохранились потом на всю жизнь. 

Весной 1950 года отца Виктора, с точки зрения уполномоченного слишком активно 
привлекавшего народ на городском приходе, перевели в восстанавливавшийся храм 



Преподобного Серафима Саровского, который находился в станице Верхне-Гниловской, в 
противоположной части города (семья отца Виктора в это время жила в районе Нахичевань). 
Матушка с новорожденным сыном на руках должна была добираться до храма через весь город, 
для того чтобы регентовать на богослужениях. 

В то же время назначение в этот храм нельзя не считать символическим. Отец Пимен, всего 
лишь за два года до назначения в Ростов служивший в Муроме и хорошо знавший дивеевских 
матушек, особо почитал преподобного Серафима. Известно, что в ростовском соборе он каждую 
неделю по четвергам служил акафист преподобному. Через него отец Виктор познакомился с 
матушкой Марией (Бариновой) и ее окружением, приобщился их духу. Ревностное почитание 
преподобного Серафима передалось и новым прихожанам отца Виктора. 

 
 
 



 



 



 
 



 

 
Во время настоятельства отца Виктора довольно вместительный Серафимовский храм 

буквально переполнялся людьми. Музыкальные ростовчане, расходясь после службы по домам, 
прямо на улице пели церковные песнопения. «Идут они после службы по железнодорожному 
мосту, — вспоминает матушка, — и поют: „От юности Христа восприял еси, преподобие...”». 



Власти решили положить этому конец. В ноябре 1950 года отца Виктора перевели в храм 
Св. благоверного князя Александра Невского, где он прослужил около месяца. Это был небольшой 
молитвенный дом в здании церковноприходской школы рядом с разрушенным в 1937 году 
благолепным храмом во имя св. Александра Невского. Богослужения в этом молитвенном доме 
продолжались до 1955 г. В Александро-Невском молитвенном доме Мария Борисовна возглавила 
правый хор, а К. Ф. Левченко — левый. Но вскоре, во время отсутствия Владыки Николая, власти 
предложили отцу Виктору покинуть город в течение 48 часов. («Срок увеличился, — замечает 
здесь матушка Мария. — Из Архангельска нас выслали в 24 часа»). 

 
 

  



ГЛАВА XIII 
 
 
ПСКОВСКАЯ   
ЕПАРХИЯ 
 
 
 
 
 
Владыке Николаю пришлось отпустить отца Виктора, которого выгонял уполномоченный. 

Кроме того, были и паспортные затруднения. Но и у самого Владыки Николая служение в Ростове 
оказалось недолгим: в марте 1951 года ему пришлось переезжать на Рязанскую кафедру. Владыка 
лично руководил перепиской отца Виктора с правящими архиереями по вопросу перевода в 
другую епархию. Выбор пал на древний провинциальный Псков, который входил тогда в 
Ленинградскую епархию, возглавлявшуюся митрополитом Григорием (Чуковым). В этом городе 
действовали несколько церквей, открытых во время Второй мировой войны благодаря 
деятельности известной Псковской миссии. Епископ Николай сам ходатайствовал перед 
митрополитом Григорием о переводе отца Виктора во Псков, послав ему в январе 1951 года 
телеграмму (вх. № 271/12): 

«Прошу принять под высокую свою руку достойнейшего иерея Виктора Шиповальникова 

грамоту и характеристику высылаю почтой Ваш покорный слуга епископ Николай»1. 
Прибывшая почтой вместе с отпускной грамотой характеристика выглядела следующим 

образом: 
«Отзыв. 

Настоящий дан священнику Ростовской н/Д епархии Шиповальни- кову Виктору. 
Священник Шиповальников истинный пастырь Православной Церкви, как по внешнему облику, 
так и по духовной настроенности, трезвый, честный, благочестивый совершитель уставных 
богослужений и треб, любимый верующими не своего только прихода, добрый семьянин. С 
болью сердца отпускаю его из своей епархии. 

НИКОЛАЙ, епископ Ростовский и Новочеркасский». 
 



 
Непосредственную помощь в переводе отцу Виктору оказал наместник Псково-Печерского 

монастыря отец Пимен, организовавший его встречу с митрополитом Григорием за праздничным 
богослужением во вверенной ему обители. Как бывший секретарь Ростовского епархиального 
управления, отец Пимен заверил послужной список отца Виктора, к которому, надо сказать, 
митрополит Григорий отнесся с некоторым недоверием. На документе есть помета синим 
карандашом, сделанная его рукой: «Сведения подозрительны. В 1943 г. никакой семинарии в 
Одессе не было; не было в 1943 г. и митрополита Николая в Ростове. М. Григорий». 

Но, несмотря на это, дело было решено в течение нескольких дней, и уже 31 января 1951 
года семья Шиповальниковых переехала в Псков, где батюшка несколько месяцев прослужил в 
кафедральном соборе. 

Собор только что открылся, служба шла в нижнем храме, верх был не устроен. Надо было 
все устраивать, и отец Виктор, как всегда, горячо взялся за дело («Я по молодости был такой 
горячий», — вспоминает он). Матушка ему помогала. Семья жила на колокольне, и там были 
такие широкие подоконники, что на них могли играть маленькие Лиза и Алеша: ширина стены 
полтора метра. Алеша ложился поперек подоконника и смотрел в окно (его завораживал вид 
машин, снующих через мост).  

 
 
 



 



Жить было негде, а в колокольне был какой-то склад, вот батюшке и дали там комнатку. 
Подниматься было тяжело, один раз даже Лиза упала. Из-за сырости на колокольне она заболела 
ревмокардитом, оставившим отпечаток на всю жизнь. 

 
В псковском Свято-Троицком соборе находились мощи святых благоверных князей 

Довмонта-Тимофея и Всеволода-Гавриила. Недалеко находился Псково-Печерский монастырь, где 
отец Пимен был наместником. В монастыре проходили замечательные службы, каждый праздник 
был событием. 

На Пасху 1951 года отец Виктор подал Владыке Григорию прошение о разрешении 
помолиться в Псково-Печерском монастыре вместе с наместником отцом Пименом, оправдывая 
это тем, что в соборе будет совершаться только одна Божественная литургия и его отсутствие 
«будет не особенно ощутительно». 

«В жизни своей мне не приходилось бывать на Пасху в монастырях: близость дивной 
Печерской обители-уникума неудержимо влечет меня разделить там Пасхальное торжество, что 
даст мне высокое духовное удовлетворение и оставит неизгладимое впечатление на всю жизнь», 
— пишет отец Виктор. 

Последовал отказ, но все же семье Шиповальниковых удавалось бывать в обители. 
Особенно запомнился им праздник Успения Божией Матери — престольный праздник монастыря. 

Однако духовная обстановка в соборе была тяжелая. «Там батюшке было очень трудно, — 
вспоминает матушка Мария, — потому что в соборе все духовенство было из обновленцев». Отцу 
Виктору, любившему уставное богослужение, ревностному пастырю, считавшему себя 
преемником «тихоновских» священнослужителей-мучеников и исповедников, не удавалось найти 
общего языка с новыми сослужителями. 

Тем временем Владыка Николай продолжал заботиться о своем ростовском питомце и 
духовнике и вскоре позвал его к себе, теперь уже в Рязанскую епархию. Заручившись его 
благословением, 16 июня 1951 года отец Виктор направил митрополиту Григорию прошение о 
переводе в Рязанскую епархию, в котором, в частности, было сказано: 

«Служа в псковском Свято-Троицком соборе, я испытываю крайнее материальное 
затруднение. Из получаемого мною оклада жалования 1500 р. я ежемесячно выплачиваю: 500 р. 
подоходного налога, 150 р. госзайма, 200 р. квартира, топливо, коммунальные услуги. На 



остающиеся 650 р. с семьей в 6 человек прожить невозможно. Кроме того, квартирный вопрос 
очень сложен, живем в колокольне вверху без самых необходимых удобств, при постоянных 
сквозняках и сырости, что с малолетними детьми трудно. Преосвященный Рязанский Николай, 
близко зная меня лично как своего бывшего духовника, согласен принять меня в Рязанскую 
епархию. Смиреннейше прошу Ваше Высокопреосвященство помочь мне Вашим Святительским 
благословением в устройстве моей семьи в более благоприятных условиях...» 

Чтобы упростить перевод семьи Шиповальниковых к себе в Рязанскую епархию, епископ 
Николай (Чуфаровский) 20 июня 1951 года сам послал митрополиту Григорию (Чукову) телеграмму 
следующего содержания: 

«Прошу Вашего благословения на переход Рязанскую епархию священника собора Пскова 
Виктора Шиповальникова. Смиренный Ваш послушник и почитатель епископ Николай». 

Уже 21 июня 1951 года последовала резолюция митрополита Ленинградского и Новго-
родского Григория об увольнении отца Виктора из штата собора за № 747. Но сразу выехать в 
Рязанскую епархию семье Шиповальниковых не удалось, так как при храме в Сасове, куда епископ 
Николай был готов направить отца Виктора, не оказалось квартиры. Отец Виктор пишет 
митрополиту Григорию телеграмму: «Ваше Высокопреосвященство отечески простите за бес-
покойство помогите мне семье устройстве точка Сасово Рязанской выехать не могу отсутствием 
там квартиры могу ли надеяться снова получить место Пскове кроме собора Ваш нижайший по-
слушник священник Виктор Шиповальников». 

На нее, как и следовало ожидать, пришел отрицательный ответ. Оказавшись в крайне 
сложном положении, без средств к существованию, будучи ответственным за свою большую се-
мью, отец Виктор пишет митрополиту Григорию пространное личное письмо. 

«Ваше Высокопреосвященство! 
Благословите! 
Находясь в очень затруднительном положении, дерзаю сыновне писать Вам. 
Вот уже третий месяц я нахожусь без службы. Увольняясь из Псковской епархии, я прежде 

всего думал о благе своей семьи, так как в псковском соборе мне были искусственно созданы 
крайне неприемлемые условия, и согласие епископа Николая устроить меня в Рязанской епархии 
я с удовлетворением принял. Но этим переходом я, видимо, нарушил один из принципов доброго 
священства: не проявлять своей воли в определении на место, а в назначении архиерея 
усматривать волю Божию. Я же проявил свою волю в этом переходе, вот теперь и наказываюсь. 

За восемь лет своего иерейства Псков — третье мое место (не считая военных лет, когда я, 
служа на юге, перемещался вместе с бежавшим населением). Вернувшись в 1947 году из ссылки в 
г. Архангельск и прослужив там около года, я получил предложение оставить его, так как г. 
Архангельск перешел в разряд режимных городов. Переехав в г. Ростов-на-Дону и прослужив там 
два с половиной года, снова пришлось уезжать по той же причине, постройка Волго-Донского 
канала усилила паспортный режим в г. Ростове. В послужном списке я не указывал этих причин, но 
епископы, Архангельский Леонтий и Ростовский Николай, могут это подтвердить. 

В бытность мою настоятелем кафедрального собора в г. Архангельске я приезжал к Вашему 
Высокопреосвященству по поручению епископа Леонтия с устным докладом о плачевной 
деятельности моего предшественника игумена Сергия Гаврилова, который был уволен из 
Архангельской епархии и зачислен в Псково-Печерский монастырь. Во время Вашего милостивого 
разговора со мной, узнав, что я с 1931 года жил и учился в Ленинграде и был ревностным 
посетителем Ваших служб и бесед в Никольском соборе, Вы, дорогой Владыко, выразили мне 
свою милость в случае нужды принять меня под свой святительский омофор. Оказавшись без 
места после Ростова, я поехал к своему другу архимандриту Пимену в Псково-Печерский 
монастырь и, подав там Вам прошение, тотчас же получил назначение в г. Псков. 

С первых же дней моего служения в псковском соборе я почувствовал себя морально 
ущемленным со стороны настоятеля, который настойчиво мне рекомендовал обрезать волосы, не 



носить рясы и многое другое, удручающее как в части богослужебной, а затем и в материальной. 
Это и вынудило меня думать о переходе. Теперь же я оказался в Пскове без места, в Рязани без 
квартиры, а в общем без службы и без средств. 

Настоящее мое положение повергает меня к Вашим святительским стопам с просьбой 
оставить меня в Пскове, чтобы не мучить семью переездами, да за отсутствием квартиры и ехать 
мне теперь некуда. В настоящих условиях церковных взаимоотношений, сложившихся в Пскове, 
только в Варлаамовской церкви наиболее мирно можно священствовать. Этот храм удален от 
центра, считается малодоходным и поэтому не имеет претендентов, а квартира при нем есть, да и 
псковичи будут туда ходить. Если бы Вашим Святительским волеизъявлением я был определен в 
Варлаамовскую церковь, то считал бы себя вполне удовлетворенным и успокоенным.  

Простите меня за причиненное беспокойство и милостиво покройте своей отеческой 
мудростью мое убожество. 

Вашего Высокопреосвященства, Всемилостивейшего Архипастыря и любвеобильного отца 
нижайший послушник, 

священник Виктор Шиповальников. 
 
31/VIII-1951».  
 
В священническом месте в Варлаамовской церкви, о котором просил отец Виктор, было 

отказано, и осенью 1951 года, несмотря на трудности, при поддержке Владыки Николая все же 
состоялся переезд семьи Шиповальниковых в Рязань. 

Друг семьи Шиповальниковых отец Пимен на Пасху был возведен в сан архимандрита и 
оставался наместником Псково-Печерского монастыря до 1954 года. Это почетное назначение 
стоило ему многих тяжелых  переживаний и привело к заболеванию диабетом. Ему пришлось 
благоустраивать монастырь после военной разрухи и, главное, переводить его на 
«общежительный устав», что встретило отчаянное сопротивление некоторых монахов. В 1954 году 
он был назначен наместником Троице-Сергиевой лавры, а 17 ноября 1957 года архимандрита 
Пимена рукоположили в Одессе во епископа Балтского, викария Одесской епархии. По 
приглашению отца Пимена отец Виктор был на его хиротонии. 

 
 



 
 
 
 

  



ГЛАВА XIV   
 В 
РЯЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 
В Рязанской епархии первым местом служения отца Виктора стал Космодамиановский 

храм села Летово. Отец Виктор сразу же постарался наладить там торжественные богослужения, 
которые он проводил с большим подъемом. Прослышав об этом, в Летово стали приезжать люди 
из других мест. Прихожане полюбили отца Виктора, хотя служить ему в Летове пришлось очень 
недолго. Как и всем летовским батюшкам, верной помощницей о. Виктору стала староста Клавдия 
Илларионовна Голицына.  Впоследствии отец Виктор всегда вспоминал о Летове с большим 
теплом. 

Вскоре уполномоченный по делам религий стал настаивать на переводе отца Виктора в 
другой храм, и осенью того же 1951 года его перевели в Казанский храм села Сасово Рязанской 
области. 

«Сначала батюшка был в Летове, очень мало, без нас, — вспоминает матушка Мария. — 
Потом он был назначен на служение в Сасово, районный центр Рязанской области, настоятелем 
храма Казанской иконы Божией Матери. Я с детьми приехала к батюшке 25 октября 1951 года». 

В Сасове Шиповальниковы прожили два года. Дети подрастали, и если маленький Алеша 
запомнил в Сасове только непролазную грязь, то для Лизы это время было началом 
самостоятельной жизни. Лиза пошла в школу и стала старостой первого класса. «Школа 
находилась напротив храма, — вспоминает Елизавета Викторовна, — и из окон хорошо был виден 
крестный ход. На Светлой седмице крестный ход выходил каждый день, как раз во время 
большой перемены. Я была старостой и вела весь класс на крестный ход, так что мы проходили 
вокруг храма и успевали вернуться на уроки». 

Отец Виктор усердно трудился для благолепия службы и благоустроения храма. По его 
инициативе, в частности, был приобретен бензиновый движок с генератором, обеспечивший 
освещение храма в пасхальную ночь (в то время электричество во всем городе отключалось в 
полночь). Однако время было тревожное. 



В 1952 году на праздник Преображения Господня отец Виктор был спасен от смерти. Шла 
праздничная всенощная, лития, как положено, совершалась почти у входных дверей. Молящихся 
было много. В самом конце храма у дверей скромно стояла Евфросинья Косынкина, близкая 
семье Шиповальниковых тетя Фрося, как называли ее дети. Она потеряла на фронте мужа и одна 
растила двоих сыновей. В военные годы зарабатывала на жизнь тем, что возила на телеге из 
госпиталя тела умерших беженцев. Она была средних лет, высокая, физически сильная и очень 
добрая. Говорила с заметным мордовским акцентом. В семье ее все любили. Стоя на службе за 
спиной отца Виктора, она вдруг заметила, что к нему пробирается сквозь толпу какой-то человек. 
Евфросинья насторожилась, стала за ним наблюдать. Увидев, что в его руке блеснул нож, она 
мгновенно схватила его за руку. Произошло замешательство. Люди помогли вывести мужчину из 
храма, кто-то побежал за милицией. 

В этот период отец Виктор с матушкой много ездили по святым местам. Во время служения 
в Сасове отец Виктор ездил в Троице-Сергиеву лавру и в Киево-Печерскую лавру. Он беспокоился 
о положении своей семьи, так как за пять лет сменил семь приходов и три епархии. В Сасове он 
тоже чувствовал себя неустойчиво. В то время при Киевском Введенском монастыре жила 
блаженная старица Ксения (ей было больше ста лет). Отец Виктор пришел к ней за советом и 
утешением, и матушка ему сказала: «Борис и Глеб дадут тебе хлеб». 

Это предсказание исполнилось в 1953 году, когда отца Виктора определили на служение в 
рязанский кафедральный собор Святых Бориса и Глеба. 
  



 

ГЛАВА XV  

 

РЯЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ  

СОБОР 
 

 

 

 

 

 

 

Храм Святых Бориса и Глеба, расположенный недалеко от рязанского кремля на 

возвышенном месте, построен в XII веке. Кафедральным собором он стал в 1940-х годах, когда 

практически все церкви в городе были закрыты, а кремль был занят под историко-архитектурный 

музей-заповедник. 20 января 1947 г. архиепископ Рязанский и Касимовский Димитрий (Градусов) 

отслужил по этому случаю торжественный молебен. После того как храм был приведен в 

приемлемый для проведения богослужений вид, его посетил Святейший Патриарх Алексий I. Об 

этом посещении напоминает памятная доска, установленная в 1958 году около входа в храм: 

Сей святый храм 12 августа 1948 года посетил Святейший Патриарх Алексий. «Приятно 

видеть Рязанский собор приведенным в боголепный вид. Божие благословение потрудившимся 

в этом добром деле. ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ». 

По благословению Святейшего Патриарха Алексия (Симанского) в храме начались большие 

ремонтно-реставрационные работы. Как известно из материалов Рязанского епархиального 

архива, Патриарх Алексий выделил на восстановление собора 400 тысяч рублей из бюджета 

Московской Патриархии и в дальнейшем продолжал оказывать финансовую помощь делу 

реставрации. 

К приезду отца Виктора многое в соборе уже было сделано — в частности, в приделе 

Святого Василия Рязанского был установлен иконостас из голубого фарфора, найденный в одной 

из рязанских деревень. 20 января 1947 г. архиепископ Рязанский и Касимовский Димитрий 

(Градусов) отслужил по этому случаю торжественный молебен. 

Замечательный фаянсовый иконостас XVII в. был привезен из села Ижевское Рязанской 

области. Бело-голубой с розовым и позолотой, он удивительно точно подошел. Правящий 

архиерей Владыка Николай (Чуфаровский) поручил отцу Виктору руководить реставрацией и 

поновлением внутреннего убранства храма, и отец Виктор активно включился в работу. Он сам 

ездил в знаменитое своими художниками село Палех, где договорился о росписи стен и сводов 

собора с четырьмя палехскими мастерами братьями Блохиными. Кроме того, резчик по дереву 

Волков сделал по заказу отца Виктора резные ограждения для клиросов в главной части храма и в 

приделах, место для проповеди и стасидии в главном алтаре. 

Масштабные реставрационные работы в соборе шли непрерывно на протяжении 1950-х 

годов. В рапорте настоятеля Борисоглебского собора протоиерея Бориса Скворцова на имя 

Преосвященного Николая, епископа Рязанского и Касимовского, «о произведенных работах в 

нашем соборе в 1957 году по восстановлению и благоукрашению его как памятника архитектуры 

XVII века», говорится: 

«1. Был произведен ремонт наружного фасада зданий храма и колокольни... 



2. Бригадой скульпторов сооружен новый иконостас в алтаре Боголюбского придела. 

Произведена надстройка над главным иконостасом Борисоглебского алтаря и царскими вратами, 

вновь сооружены две стороны иконостаса главного Борисоглебского алтаря до боковых сторон 

придельных алтарей, два клироса и два киота. 

3. Бригадой художников-палешан расписаны: а) плафон настоящей части храма, карнизы, 

стены, проемы двух дверей; промыты, частично реставрированы и покрыты лаком все иконы 

иконостаса Борисоглебского алтаря; б) вновь написано в иконостасе Борисоглебского алтаря 20 

икон, в придельных алтарях на стенах 8 икон; в двух сторонах нового Борисоглебского алтаря 30 

икон; в) на наружном фасаде колокольни и храма вновь написано 15 икон; г) для киотов за 

клиросами вновь написана одна икона и три реставрированы. 

4. Мастером-позолотчиком вызолочены:  

а) иконостас Борисоглебского алтаря и вновь построенные его две стороны боковые — южная и 

северная;  

б) иконостас Борисоглебского алтаря;  

в) семь киотов чтимых икон; г) в Борисоглебском алтаре резное украшение горнего места и кресло 

на горнем месте; д) металлический крест над входом в храм; на позолоту потрачено 340 книжек 

сусального золота...» 

В аналогичном рапорте 1958 года указано, что на средства Московской Патриархии в 

соборе были выполнены работы: 

«Бригадой скульпторов — бригадир ГАВРИЛОВ В. П. — две стороны (южная и северная) 

иконостаса от главного Борисоглебского до боковых сторон придельных алтарей... Художниками-

палешанами бригады БЛОХИНА А. А. написано:  

а) в иконостас Боголюбского придельного алтаря — 18 икон...  

б) расписаны плафон, стены, карнизы, проемы шести окон и двух дверей... в) в двух сторонах 

нового иконостаса Борисоглебского алтаря, в одном киоте написано 31 икона и 5 икон на 

наружном фасаде собора». 

 

И поныне рязанский Борисоглебский собор в основном сохраняет тот благолепный вид, 

который он приобрел в 1950-1960-х годах. На арке в его притворе с левой стороны от входа 

укреплена памятная доска с надписью: 

«Во славу Святыя Живоначальныя Троицы. 

В 1949 году, в патриаршество Алексия, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 

началось устроение новых иконостасов с иконописью в стиле XVII века рязанского кафедрального 



собора во имя св. страстотерпцев Бориса и Глеба, при Высокопреосвященном архиепископе 

ФИЛАРЕТЕ продолжалось и завершилось при преосвященном епископе НИКОЛАЕ, настоятеле 

собора протоиерее БОРИСЕ СКВОРЦОВЕ, при ключаре собора протоиерее ВИКТОРЕ 

ШИПОВАЛЬНИКОВЕ, при ктиторах Г. А. ЕРОФЕЕВЕ и С. Г. КУЗНЕЦОВЕ, на иждивение прихожан г. 

РЯЗАНИ работу производили художники Палеха братья БЛОХИНЫ, скульптор В. П. ГАВРИЛОВ». 

Но не одни лишь ремонтно-реставрационные работы занимали тогда Владыку Николая, 

соборное духовенство и отца Виктора Шиповальникова. В 1950-х годах Борисоглебский собор, 

один из двух действующих в городе православных храмов, жил исключительно напряженной 

богослужебной жизнью. Несмотря на запреты и гонения, главный храм Рязани посещала масса 

людей. Во избежание чрезмерной тесноты за Божественной литургией Владыка Николай в 1956 

году распорядился ежедневно совершать две литургии, раннюю и позднюю. Надо заметить, что и 

в монастырях не всегда встречается столь напряженный богослужебный график. Здесь же 

благословение Владыки, продиктованное требованиями времени, исполнялось 

немногочисленным соборным духовенством. Отец Виктор не только участвовал в священнической 

череде, он вводил и новые богослужебные традиции, почерпнутые им в общении с 

дореволюционным духовенством и в паломнических поездках по монастырям. Вспоминает 

Мария Владимировна Демчева, заведующая канцелярией Рязанского епархиального управления, 

в то время прихожанка Борисоглебского собора: 

«Отец Виктор завел тогда в Борисоглебском соборе пение Параклисиса Божией Матери 

нараспев Успенским постом. И теперь продолжают служить Параклисис, каждый день, вы не 

представляете себе красоту этой службы! Невозможно было не пойти! После работы бежали на 



нее... А на Успение Божией Матери батюшка организовывал украшение плащаницы, и тогда мы, 

молодые девочки, все плели венки из белых цветов... Первый раз, помню, я пришла и принесла 

белые астры, а потом, в конце службы, совершали чин погребения, и было построено так: мы, 

девушки, шли впереди парами, в строгих черных юбках, в белых кофточках, шарфиках... Во время 

крестного хода мы брали вазочки с этими простыми садовыми цветами (тогда ведь не было, как 

сейчас, дорогих цветов), шли вокруг храма, вначале монахини, алтарницы, а потом мы, и все 

бросали цветы перед Плащаницей... Какая это была красота, как меня тогда это все тронуло! А 

идея-то отца Виктора была... 

Еще торжественное пение Похвалы Пресвятой Богородицы в соборе ввел отец Виктор — 

весь акафист нараспев, и облачение меняют: сначала выходят в голубом, потом белое, потом 

розовое. И в алтаре, где престол, была икона Божией Матери «Умиление», вся украшенная 

цветами. А в самом храме была икона Божией Матери Казанская, вначале акафист шел около нее, 

потом у Феодоровской иконы Божией Матери, бисером расшитой, и в центре, где на аналое была 

Корсунская икона Божией Матери. Пели три хора, чередуясь, и мы переписывали акафист от 

руки... — это ведь теперь все печатное. 

И проповедовал отец Виктор часто, всегда в красивом облачении, и никогда листочка у 

него в руках не было, всегда его собственные слова, но уж они коснутся каждого сердца...» 

«Отец Виктор имел дар духовного лидерства, дар горения, — вспоминает его сын, Алексей 

Викторович Шиповальников. — У него было знание и ощущение службы, знание и ощущение 

устава, и Владыка Николай (Чуфаровский), наш архиепископ, папе невероятно в этом плане 

доверял. Отец Виктор умел организовать службу, и если обычно архиерейские службы связаны с 

некоторым напряжением — для хора, для клира, для алтарников и иподиаконов, — то отца 

Виктора они, наоборот, вдохновляли. 

Это знание и ощущение устава не было начетничеством. Отец Виктор очень не любил 

схоластику, бессмысленное бормотание, не выносил небрежности в чтении. Службы у него были 

длинные, полные, но никогда не были мучительные. У него было умение внести в службу энергию 

и духовный ритм, когда все стоящие в храме, в битком набитом храме, и зимой, и летом, в жару, 

были увлечены службой. Он любил такие праздники, как Преображение, Успение, он их делал 

совершенно потрясающими». 

Праздничные службы тщательно готовились. Регентом архиерейского хора была в это 

время матушка отца Виктора Мария Борисовна, и она должна была заранее составлять и 



согласовывать репертуар службы. Сначала он обсуждался с отцом Виктором, потом — с Владыкой 

Николаем: какие будут антифоны, какое Трисвятое, какое «Аллилуйя», какая Херувимская, 

«Милость мира»... Все это согласовывалось, в том числе и в тональном ключе. И Владыка 

Николай, и отец Виктор придавали этому большое значение. 

Отец Виктор очень любил пение, и в рязанском соборе духовенств: очень много пело. У них 

были репетиции — протодиакон Павел, отец Константин Тивецкий и отец Виктор. Они на 

Страстной выходили на амвон, протодиакон в середине, и пели трио «Разбойника», «Искупил ны 

еси» и прочее. У них все это было продумано, подготовлено, и пели они изумительно. 

 Протопресвитер Константин Тивецкий (1925-2012) был рукоположен 6 декабре 1948 г. в 

Ростове-на-Дону епископом Сергием (Лариным). Служил в Москве, Лебедяни, Рязани, снова в 

Москве, в Александрове. Вновь вернулся в Москву и в 1980 г. переехал в США, став клириком 

Американской Православной Церкви. В 1983 г. перешел в Русскую Зарубежную Церковь. 

Скончался в сане протопресвитера в 2012 г.  

Хор в соборе был очень хороший (даже двухорные концерты Бортнянского исполнял). Но, 

помимо этого, отец Виктор очень любил, чтобы духовенство пело в алтаре. Поэтому на 

архиерейской службе — как они пели, например, кондак после входа с Евангелием!  



Традиционно отец Виктор сопровождал Владыку Николая в поездках по епархии. Они 

брали с собой протодиакона Павла Смирнова, имевшего хороший голос, и втроем служили в 

самых отдаленных храмах епархии. Позже, когда он стал секретарем епархиального управления и 

ревизором, такие поездки вошли в служебные обязанности батюшки. 

В Рязанском епархиальном архиве сохранился любопытный документ, датированный 12 

марта 1958 года, в котором настоятель собора отец Борис Скворцов ходатайствует перед 

Владыкой Николаем о пасхальном материальном поощрении клириков-певцов. В рапорте 

говорится: «В нашем соборе, по Вашему благословению... в дни Великих праздников и особо 

чтимых часто, в течение нескольких лет, выступают с триольным пением кондаков, стихир, 

светильное и других песнопений члены причта — протоиерей Виктор Шиповальников — ключарь 

собора, священник Ф. Черниченко, протодиакон Павел Смирнов. Все они имеют хорошие голоса, 

исполняют песнопения с усердием, духовно-молитвенно. Их пение нравится верующим, 

поднимает религиозную настроенность и является частью боголепия праздничных богослужений 

в нашем соборе». 

На праздники духовенство собиралось в гостеприимном доме Шиповальниковых. 

Протоиереи, протодиаконы, диаконы, матушки с детьми — приходило до 25 человек. На 

Рождество и Пасху отец Виктор устраивал дома своеобразный прием после вечерней 

праздничной службы. Владыка Николай приезжал к Шиповальниковым в Рождественский 

сочельник вечером, всегда приезжал на Пасху. Дети готовили концерт к его приезду — вместе что-

нибудь исполняли, Елизавета на фортепиано, а Алексей на скрипке. Отношения были теплые. 

Владыка Николай крестил младшую дочку отца Виктора Магдалину. 

Самого младшего сына Василия крестил настоятель собора протоиерей Борис Скворцов, 

ставший впоследствии архиепископом Рязанским и Касимовским. 

Из всего старшего поколения семьи дети Шиповальниковых знали только одну прабабушку 

Елену Павловну Максутову, бабушку Марии Борисовны. Она жила с ними в Рязани до своей 

кончины в 1954 г. Елена Павловна Максутова скончалась 25 октября 1954 г. 

В 1942 г. Елена Павловна Максутова сразу же поступила на богословские курсы, открытые 

румынами в Одессе, и училась на них вместе со своим будущим зятем о. Виктором 

 У нее был очень сильный ревматизм, и она практически не могла двигаться, но всегда 

была аккуратно и нарядно одета. Она была очень музыкальная — играла на пианино, очень много 



знала. Елена Павловна пользовалась в семье большим авторитетом и охотно общалась с детьми. 

Со старшей, Лизой, она даже занималась на фортепиано. 

В основном музыкальным образованием детей занималась матушка Мария. «Я уроки 

могла учить только, если мама меня слушала», — вспоминает Елизавета Викторовна. Алексей так 

же, как и Лиза, имел прекрасные музыкальные способности и учился играть на скрипке, хотя это 

не всегда легко воспринималось домашними — иногда они старались уйти из дома на время 

занятий. Как-то его оставили заниматься самостоятельно, и ему играть надоело. Он поставил 

вместо себя пластинку, на которой исполнялась соответствующая вещь Паганини. Впрочем, очень 

скоро из кабинета вышел папа: «Как хорошо ты, Алеша, играешь!» Перед выпускным экзаменом 

по музыке пришлось много заниматься, и мама помогала ему. Директор музыкальной школы 

настолько плохо относился к семье отца Виктора, что даже отказался взять в школу младших 

детей. Он попросил специально позвать его на экзамен, когда Алексей будет играть. Пришел, 

выслушал и сдался: «Пять, конечно, что тут поделаешь!» 

Как и должно быть в священнических семьях, дети воспитывались в семье 

Шиповальниковых в первую очередь через общую церковную жизнь. Старшие с ранних лет 

бывали с родителями в паломнических поездках, переживали трудности вечных переездов с 

места на место. У младших, родившихся в Рязани, жизнь была более спокойной и обеспеченной. У 

них была няня монахиня Кетевань, верная помощница матушки, были игрушки, которые и не 

снились старшим. 

Ритм жизни в семье определялся православным календарем. Посты соблюдались строго — 

в первые дни Великого поста полагалась только просфора и мед с кипятком, в среду давали 

грибной бульон и печеную картошку, в субботу — перловый суп (без масла). Отец Виктор никогда 

никого не заставлял поститься, детям разрешалось послабление, но они сами не хотели отставать 

от взрослых. 

Отец Виктор унаследовал северную крепость характера и некоторую замкнутость. Он не 

любил заставлять, и строгость в семье исходила скорее от матушки Марии Борисовны. 

В семье шутили, что батюшка был с берегов Белого моря, а матушка — Черного. 

Для семьи Шиповальниковых рязанский период был относительно стабильным, но не 

легким. Очень большая нагрузка падала на матушку: по настоянию Владыки Николая она 

регентовала в соборе, и у нее не хватало сил на хозяйство, недостаточно внимания она уделяла 

младшим детям. «Очень мне тогда трудно жилось, — вспоминает матушка, — ведь и семья, и 

дети, и хор. Давление у меня сильно падало, а стоять приходилось всю службу, после чего домой 



уже приходила безумно уставшей. Но Владыка меня не отпускал, хотя я к нему приходила со 

слезами». 

Церковная работа матушки осложнялась еще тем, что в ее хоре было немало светских 

людей, для которых пение на клиросе было неплохим приработком. Как правило, это были 

профессиональные музыканты. Воспитанные вне церкви советские люди, они привносили в хор 

мирские отношения и нередко интриговали друг против друга и против Марии Борисовны. 

Случалось, что жалобы следовали по самым вздорным и незначительным поводам, и матушке 

приходилось объясняться перед Владыкой и настоятелем собора, из-за чего произошел тот или 

иной конфликт. Жалобы и вынужденные ими многочисленные объяснительные записки М. Б. 

Шиповальниковой хранятся в соборном архиве. 

 

 

  



ГЛАВА XVI  

 

ХРУЩЕВСКИЕ ГОНЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Служение отца Виктора в Рязани совпало с очень тяжелым периодом новейшей церковной 

истории. После недолгого послевоенного «затишья» в церковно-государственных отношениях 

начались «хрущевские гонения». 

Уже через год после смерти Сталина, 7 июля 1954 года, вышло постановление ЦК КПСС «О 

крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения», которое 

обязывало Министерство просвещения, комсомол и профсоюзы усилить антирелигиозную 

пропаганду. Вновь началась травля Церкви в печати. Через четыре месяца, 10 ноября 1954 года, 

вышло новое постановление — «Об ошибках в проведении научно-атеистической кампании среди 

населения». Борьба за власть между «наследниками» Сталина отражалась и на церковно-

государственной политике. К концу 1958 года Н. С. Хрущев одержал победу и на шесть лет встал у 

кормила безраздельной власти. 

Ожидая усиления давления на Церковь, Патриарх Алексий (Симанский) в мае 1958 года 

добился встречи с Н. С. Хрущевым и поставил вопрос о передаче Церкви типографии, о выселении 

жильцов Троице-Сергиевой лавры, об открытии 13 храмов. Все эти просьбы были отклонены. 

Одновременно начала набирать силу кампания по борьбе с Церковью. 4 октября 1958 года в ЦК 

КПСС было принято секретное постановление, согласно которому общественным организациям 

предписывалось «развернуть организованное наступление на религиозные пережитки советских 

людей». 16 октября 1958 года вышли два постановления Совета Министров СССР: «О монастырях 

в СССР» и «О повышении налогов на доходы епархиальных предприятий и монастырей». У 

монастырей отнимались удобные угодья, большинство храмов лишалось своих доходов и 

ставилось на грань выживания. 

 



Далее была развернута газетная травля Церкви и верующих. Кощунственные статьи с 

карикатурами на священнослужителей, антирелигиозные шествия и карнавалы, комсомольские 

дебоши в храмах во время богослужения стали «артподготовкой» для организованного массового 

закрытия храмов и монастырей. Вначале было закрыто 348 приходов, 18 монастырей (шесть 

мужских и 12 женских) и четыре скита. Верующих людей стали выгонять с работы, студентов, 

замеченных в храме, отчисляли из вузов, священников лишали регистрации, то есть изгоняли из 

храмов, по самым абсурдным поводам и даже вообще без поводов.  

В отчетном до кладе Н. С. Хрущева на XXII съезде КПСС, в разъяснениях ведущего 

партийного идеолога Суслова, в тезисах Ильичева на июньском пленуме ЦК КПСС 1963 года 

говорилось, что религия является главным и даже единственным легально существующим в 

стране идеологическим врагом марксизма. «Нельзя благодушествовать и рассчитывать, что 

религия как антинаучная идеология отомрет сама по себе, без усилий, без борьбы с ней». Пленум 

ЦК ВЛКСМ обязал комсомольские организации «вести неустанную борьбу с носителями 

религиозного дурмана, вырвать из-под их влияния наших юношей и девушек». 

В июле 1961 года в Троице-Сергиевой лавре под давлением властей был созван 

Архиерейский собор, на котором была принята печально известная реформа приходского 

управления. Согласно новому Уставу, священники отстранялись от ведения хозяйственных дел в 



своих приходах и фактически становились наемниками на службе у «приходского 

исполнительного органа». Этот «исполнительный орган» получал возможность абсолютно 

бесконтрольно распоряжаться храмовой кассой. В результате он стал комплектоваться 

уполномоченным Совета по делам религий, особенно в городских доходных храмах. Староста и 

казначей, поставленные властями, делились церковным «черным налом» с уполномоченным, с 

председателем исполкома и секретарем райкома партии. Церкви зачастую не оставляли денег 

даже на текущий ремонт. 

В период хрущевских гонений все же не расстреливали верующих, как при Сталине, но 

арестовано было больше тысячи священников, два архиерея, закрыты и снесены тысячи храмов. 

В Рязани политику партии и правительства проводили уполномоченные Совета по делам 

религий СССР С. Ножкин, затем — П. Малиев. В их служебные обязанности входило плановое 

закрытие храмов, неусыпный контроль за деятельностью архиепископа и его окружения, 

сокращение богослужений, недопущение в храмы молодежи и детей, «выдавливание» из 

епархии или снятие с государственной регистрации наиболее авторитетных, энергичных 

священников, организация агитационно-клеветнических кампаний и многое другое. Под 

руководством идеологического отдела обкома партии и уполномоченных Совета по делам 

религий Рязань, по-видимому, должна была вскоре превратиться в образцовоатеистический 

город. «Во всех высших учебных заведениях города действовали клубы «Атеист». Кроме того, в 

городе функционировало общество «Знание», которое активно занималось пропагандой атеизма. 

Его разместили в здании Ильинского храма. А в алтаре обустроили туалет для нужд членов 

общества. Туалет находился и в алтарной части Успенского собора рязанского кремля. Сам собор 

использовался как планетарий, то есть учебный класс для занятий по астрономии... 

В 1972 году в Рязани начал действовать научно-исследовательский атеистический центр, 

который являлся главным филиалом Института научного атеизма Академии общественных наук 

при ЦК КПСС. Этот центр проводил в Рязани и в областных районах научно-атеистические 

конференции. 

Очень скоро в атмосфере гонения оказалась и семья отца Виктора, его дети. Например, на 

уроке в пятом классе, где училась Лиза, учительница могла сказать: «Сейчас Шиповальникова 

встанет и скажет, где она видела Бога». Или такой вопрос задавали Алексею: «Ты зачем в школу 

ходишь? Здесь Закон Божий не преподают». Девятилетнюю Магдалину на школьной линейке 



вывели на середину и сказали: «Смотрите — это дочь попа». Звучало это так, словно это «дочь 

вора». 

«Доходило до смешного. В то время вошли в моду обручи, которые носили на голове, 

чтобы волосы не лезли на лоб. У Магдалины волосы были пышные, и ей сестра Лиза подарила 

такой обруч. А в школе ей говорят: «Что это ты напялила? Чтобы вшей разводить?» Васю избивали 

одноклассники, он даже сотрясение мозга получил и пропустил год в школе», — вспоминает 

Мария Борисовна Шиповальникова.  

Старшая дочь Лиза училась хорошо, одноклассники относились к ней дружелюбно, но 

родители их всячески против нее настраивали. Когда началась эта травля, Лиза училась в пятом 

классе, и однажды зимой на большой перемене в школьном коридоре появился Лизин папа, в 

рясе и с крестом. Он прошел прямо к директору, недолго пробыл в кабинете, затем так же 

торжественно удалился. Оказалось, он заявил директору, что, если травля не прекратится, он 

пожалуется в ООН. Ему обещали разобраться, и на некоторое время все стихло. Перед 

экзаменами на аттестат зрелости Лизу вызвали к директору. Он долго ее «обрабатывал», пытаясь 

вынудить ее вступить в комсомол. 

В школе было много мелких, но изощренных издевательств. Видимо, была директива не 

давать детям отца Виктора получить образование. 

В детской жизни младшим Шиповальниковым пришлось перенести много 

несправедливостей и трудностей, но это была общая участь их семьи. Постепенно, однако, все 

преодолевалось и становилось очередным уроком в школе жизни, дети незаметно закалялись и 

учились противостоять давлению атеистического государства и общества. Взрослея, они стали 

покидать отчий дом. 

После окончания десятого класса Елизавета, чтобы учиться дальше (в Рязани это было 

невозможно), поехала в Ростов-на-Дону, где можно было остановиться у близких друзей в 

надежде поступить в музыкальное училище. Сдала экзамены по фортепиано, но директор ей 

откровенно сказал: «Поезжай лучше в русский город». Тогда родители отправили ее в Ленинград 

к кузине, племяннице отца Виктора, и Лиза стала узнавать, можно ли ей пробовать поступить на 

филфак университета. Ответ был отрицательным — ей сказали, что с такой биографией ее не 

примут, чтобы даже и дорогу забыла. 

В университете преподавала двоюродная сестра матушки. Музыкальное училище 

подходило Лизе по способностям, но технически играть на фортепиано ей было трудно, так как в 

детстве она болела ревмокардитом, у нее были слабые руки. 

Следующей попыткой был Библиотечный институт, который окончила кузина. Елизавета 

подала документы (написала в анкете, что папа — инженер), сдала экзамены на все пятерки и 

перед последним экзаменом увидела на стене объявление: «Дирижеры-хоровики собираются в 

такой-то аудитории». В Рязани Елизавета уже пела в хоре, умела читать по-славянски. Новая 

возможность была очень привлекательной, оказалось, что в Библиотечном институте есть 

факультет культурно-просветительной работы. Сейчас это Институт культуры.  

«Я быстренько бегу в отдел кадров: «Перепишите меня на этот факультет», — вспоминает 

Елизавета Викторовна. — Они удивились, что я такая легкомысленная девочка, спросили, где моя 

мама. Я говорю: «У меня мама далеко, переписывайте»». Тут же сдала экзамен по сольфеджио, 

перешла на этот факультет, стала там учиться и петь в хоре. Все, казалось бы, устроилось 

замечательно, но факультет готовил директоров домов культуры, а не хормейстеров. Это был 

идеологический факультет. Лиза не была комсомолкой, а в анкете у нее было написано, что папа 

— инженер. «После зимней сессии я пошла к ректору на прием, и сказала: «Я вас обманула, у 

меня папа не инженер, а священник». Ректор был фронтовик с одной ногой. Он долго молчал и 



наконец говорит: «Хорошо, ты будешь вступать в комсомол перед всем потоком (300 человек) и 

публично откажешься от родителей. Если ты этого не сделаешь, можешь забирать документы». Я 

забрала документы в апреле, перед весенней сессией, хотя зимнюю сессию сдала на отлично». 

Когда эта история стала известна, один из преподавателей, Александр Александрович 

Патрикеев, отвел Лизу в училище при Консерватории. Там у него были приятели, и он сказал: 

«Возьмите эту девчонку». Сразу с порога Лиза говорит заведующей дирижерско-хоровым 

отделением: «У меня папа священник». Оказалось, что та — дочка регента, декан дирижерско-

хорового Авенир Михайлов — сын священника, а преподаватель Левандо — сын протодиакона. 

Но реакция у них была совершенно неблагоприятная, они перепугались! Они примут поповскую 

дочь — и на них будет пятно. 

Елизавета опять сдала экзамены на все пятерки, и ее все-таки взяли на заочное отделение. 

Из Ленинграда пришлось уехать, теперь она должна была работать по месту жительства и 

приезжать раз в год сдавать сессию. В Рязани она поступила концертмейстером в музыкальную 

школу в Приокском поселке, и директора потом в райком вызывали, спрашивали, какое он имел 

право ее на работу брать. 

Через год Лиза вышла замуж, и у нее появилась ленинградская прописка. Тогда 

преподаватель по общему курсу, Виктор Михайлович Лебедев, предложил ей перевестись на 

вечернее отделение. Училась она на все пятерки, и ее перевели наконец на отделение 

фортепиано. В 1967 году, после долгих мытарств, Лиза окончила музыкальное училище. Но ей 

хотелось учиться дальше, в Гнесинском институте. В 1969 году они поехали поступать вместе с 

Алешей. Он поступил в Гнесинское училище на дирижерско- хоровое отделение, а у Лизы 

выяснилось, что для поступления в «Гнесинку» ей надо переучивать один из основных предметов 

— гармонию, так как в Ленинграде гармонию учили по Римскому-Корсакову, а тут учат по 

Чайковскому и все называется по-другому. 

Лиза поехала к папе, очень грустная, все рассказала. Он выслушал внимательно и спросил: 

«Скажи, пожалуйста, а ты очень хочешь учиться?» — «Очень». — «Если очень хочешь, я тебе 

помогу». 



«Первый год я ездила из Ленинграда в Москву на уроки по специальности, гармонии и 

сольфеджио ежемесячно, — вспоминает Елизавета Викторовна. — Получала кучу заданий, 

работала дома. У меня было 27 учеников, коммуналка, крысы, блохи, пьющий муж, маленький 

ребенок Митя), алкоголики-соседи, а я занималась на рояле. Потом в 1970 году я поступила в 

Гнесинский институт с пятеркой по специальности и с пятеркой по гармонии. Опять стала ездить 

ежемесячно, еще пять лет, и в 1975 году окончила Гнесинский институт. Если бы не папа, никакого 

образования у меня не было бы, и ребенка я бы не выучила: художественное училище, частные 

уроки, потом Митя стал болеть, надо на юг ехать. Так что все так и шло, все папа, папа, папа». 

Сам отец Виктор оказался в центре борьбы с уполномоченным — за сохранение и 

восстановление храмов, за молодое поколение, — борьбы упорной, ежедневной и неравной. И 

отцу Виктору иногда удавались дела, которые, казалось, были совершенно невозможны. 

Так, в 1960-х годах, после драконовских мер по усилению «антирелигиозной работы», все 

пары, желающие венчаться в церкви, должны были принудительно регистрироваться в особом 

журнале, который регулярно проверялся уполномоченным Совета по делам религий. Без этой 

регистрации таинство брака (как, впрочем, и таинство крещения) совершать было запрещено. Тем 

же, кто все-таки осмеливался венчаться и оставлял в журнале свои данные, грозила расправа: 

понижение в должности, исключение из учебного заведения, лишение очереди на квартиру и 

иные беды, которые с удовольствием устраивала богоборческая власть. Многочисленные 

молодожены часто обращались в собор с просьбами повенчать их без регистрации. Отец Виктор 

придумал смелый выход из этой ситуации. Через верную женщину, работавшую за свечным 

ящиком, батюшка собрал сведения о желающих венчаться. Набралось около шестидесяти 

человек. Он пригласил всех в один день и всех обвенчал за один раз. Венцов, естественно, не 

хватало, сделали ленточки с прикрепленными к ним иконкам Спасителя и Божией Матери. Чтобы 

всем венчающимся трижды обойти вокруг аналоя, пришлось поставить аналой на улице перед 

папертью! Таинство было совершено. 

Уполномоченный С. Ножкин возмутился, вызвал отца Виктора и сказал, что доложит о 

случившемся вышестоящему начальству, а батюшку снимет с регистрации. Отец Виктор ответил: 

«Если вы доложите об этом начальству, оно будет крайне недовольно вашей работой: у вас за 

один день повенчалось 60 человек! Давайте лучше это скроем». Ножкин вынужден был 

согласиться. 

По благословению Владыки в ограде собора был устроен крестильный храм. Идея 

совместить разрешенное уполномоченным строительство хозяйственного блока со 

строительством храма на втором этаже принадлежала архиепископу Николаю, который 

неожиданно благословил о. Виктора отслужить перед началом строительства молебен «на 



основание храма». Под руководством отца Виктора хозяйственную постройку во дворе храма 

расширили, добавив второй этаж во всю длину здания. Получился довольно большой зал, в конце 

которого был устроен маленький алтарь во имя святых Иоакима и Анны, где можно было 

воцерковлять и причащать новокрещеных младенцев. 

Когда работа была закончена, разразился страшный скандал. Уполномоченный вдруг 

обнаружил «новую точку» — церковь, где можно был служить литургию. В это время храмы 

повсюду закрывались и разрушались, а тут появился еще один храм! Уполномоченный разрешил 

совершать в нем богослужение только один раз в год, на престольный праздник. 

Как человек энергичный, отец Виктор постоянно проявлял активность в благоустройстве 

собора, что вызывало противодействие уполномоченного. Через церковный совет он стал чинить 

препятствия его деятельности. В 1968 году, когда стало ясно, что ремонтные работы практически 

прекращены, прихожане обратились к Святейшему Патриарху Алексию с жалобой на членов 

церковного совета. Это вызвало крайне недовольство уполномоченного. Злило его и независимое 

поведение отца Виктора, который не считал нужным скрывать свой сан. В то время священники, 

по негласному распоряжению уполномоченного, должны был выходить в город в светской 

одежде, но отец Виктор всегда и везде ходил в рясе. Его путь из дома в собор и обратно проходил 

мимо памятника Ленину, и однажды 9 мая, в День Победы, за публичное ношение рясы и на-

персного креста его, фронтовика, на целый день заперли в милицейский вытрезвитель, откуда он 

вышел лишь к вечеру после телефонного вмешательства Владыки. 

В середине 1960-х годов против отца Виктора началась широкая клеветническая кампания. 

По-видимому, в это время уполномоченный хотел добиться не просто перевода его на другой 

приход, но и судебного разбирательства. Но батюшка безупречно совершал свое пастырское 

служение, и придраться было не к чему. Атеистические соглядатаи стали без стеснения 

высматривать в личной жизни пастыря хоть какой-нибудь материал для газетной статьи. 

Например, когда Шиповальниковы у себя в доме провели на огороде трубу с водой для полива 

грядок, в газете появилось сообщение: «Поп Виктор жирует на деньги прихожан, у себя на 

огороде фонтан устроил». Следует отметить, что фонтан имел дополнительную полезную 

функцию: рядом с ним разговор практически невозможно было подслушать. 

Обвинения звучали порой просто фантастические, например кража вагона с вельветом. Но 

несуразность обвинений, очевидная для верующих людей, никак не мешала советскому суду 

выносить служителям Церкви весьма суровые приговоры. Так, в 1961 году пытались судить 

архиепископа Иркутского Вениамина (исповедника, уже осужденного в 1944 году по 58-й статье и 

отсидевшего в лагере 12 лет) по обвинению в «покупке по дешевке краденого вазелинового 

масла»... Архиепископ Черниговский Андрей (Сухенко) мужественно отстаивал храмы своей 

епархии от закрытия, призывал народ сопротивляться атеистической пропаганде. В 1961 году его 

арестовали и осудили на восемь лет по ложному обвинению в «экономическом злоупотреблении 

и безнравственности». Подобным же образом в Рязани в 1962 году был инспирирован громкий 

судебный процесс «по делу секретаря епархиального управления священника Константина 

Гаврилова и бухгалтера инокини Фивы Климентовской», дочери священномученика иерея Евгения 

Климентовского. Обвиняемых судили за то, что через них, как следует из дела, «епархия при-

обретала в Москве кровельное железо для ремонта храмов и лампадное масло». За это отца 

Константина и матушку Фиву привлекли к суду и приговорили к четырем годам лишения свободы. 

По негласному благословению управляющего Рязанской епархией в рязанских храмах за осужден-

ных стали возносить молитвы, и Верховный суд РСФСР, рассмотрев кассационную жалобу, вынес 

им оправдательный приговор. 



Можно предположить, что отец Виктор Шиповальников в это время был чрезвычайно 

близок к подобной участи. «Нашлись прихожане, — вспоминает матушка Мария, — которые по 

указке уполномоченного стряпали всяческую клевету, в том числе и про вагон с вельветом. 

Собрали все это вместе, записали, сложили в папку и повезли в Москву. Но по дороге машина по-

пала в аварию, и все пассажиры погибли». На этом вся интрига закончилась. 

Вольно или невольно содействовали этим внешним гонениям и некоторые члены причта 

собора. В ноябре 1966 года протоиерей Н. обвинил отца Виктора в совершении службы отцу 

Иоанну Кронштадтскому, который уже был к тому времени прославлен в Русской Зарубежной 

Церкви. Это тяжкое по тем временам обвинение подразумевало не одно лишь церковное 

самочиние. Здесь, по советскому уголовному кодексу, можно было усмотреть определенный 

«состав преступления»: подпольные антисоветские связи с церковным зарубежьем, хранение 

церковного «самиздата» (т. е. текста этой службы), монархические симпатии... Имя отца Иоанна 

Кронштадтского, знаменитого дореволюционного пастыря и величайшего чудотворца, было 

ненавистно большевикам. И тут дело могло кончиться для отца Виктора не только церковным 

взысканием... По этому поводу отец Виктор писал объяснение Владыке Николаю: 



«19 октября ст. ст. (1 ноября н. ст.) Церковь совершает память преподобного Иоанна 

Рыльского. Для меня это памятный день моей священнической хиротонии. Будучи седмичным в 

соборе и желая поусерднее помолиться своему покровителю, я накануне совершил полиелейную 

службу, никому не объявляя об этом заранее, так как это мой сугубо личный праздник. Служба 

совершалась по Минее месячной за октябрь месяц, с чтением и пением стихир, тропаря, 

величания и канона преподобному Иоанну Рыльскому. На отпусте поминались: преподобный 

Иоанн Рыльский, блаженная Клеопатра и сын ея Иоанн. На аналое лежали иконы: святцы и 

преподобного Иоанна Рыльского, принесенная мною из дома, небольшого размера. Вот так в 

действительности совершалась служба. 

Прот. Н. доносит Вам, что мною якобы совершалась в этот вечер служба протоиерею 

Иоанну Кронштадтскому, и я заставлял певчих и диакона поминать отца Иоанна Кронштадтского. 

Прежде всего, певчих на клиросе НЕ БЫЛО. В будничный день у нас правит службу на клиросе 

один псаломщик... Диакон вообще святых не поминал, так как молитва «Спаси. Боже, люди Твоя», 

на которой поминаются святые, НЕ ЧИТАЛАСЬ. 

Что касается смущения в народе, то все это тот же вымысел: смущаться было нечем и 

некому, людей было всего 10-15 человек. 

Для меня вообще новость, что отец Иоанн Кронштадтский считается святым. Я знаю его как 

праведной жизни священника, умершего в начале этого века. Прот. Н. утверждает в своем доносе, 

что отец Иоанн Кронштадтский за границей «карловчанами» причислен к лику святых. Я первый 

раз об этом слышу, ни в нашей церковной печати, ни в гражданской я не читал таких сообщений... 

Естественно, что никакой «службы и тропарей»... я никому не давал, так как сам не знаю об их 

существовании». 

Клеветническая кампания, подогреваемая уполномоченным, не угасала. От нападок 

чуждых по духу людей, настраиваемых советскими «органами», отца Виктора нередко защищали 

его верные прихожане. В Рязанском епархиальном архиве хранится немало писем и коллективных 

обращений к Владыке Николаю в защиту отца Виктора Шиповальникова. Вот выдержка из одного 

из них, датированного 1961 годом (стиль и орфография оригинала сохранены): 

«Мы за отца Виктора и Марию Борисовну будем бороться до последней капли крови... 

Ведь в нашем соборе такое пение и такая служба, и пение правого хора лучше всех, где бы мы ни 

слушали и кто бы у нас ни побывал, в нашем соборе лучше нет и все уезжают с радостным 

настроением. Для нас верующих все хороши, мы всех священнослужителей любим и уважаем, с 

большой радостью идем в храм слушать не кляузы, а службу и пение...»В 1963 году Владыка 

Николай (Чуфаровский), будучи к тому времени архиепископом, ушел на покой по состоянию 

здоровья и уехал жить на свою родину, в Ярославль. В Ярославле он мирно скончался в 1967 году. 

На его отпевание, которое, по поручению Святейшего Патриарха, возглавил архиепископ 

Ярославский Сергий, приехали соборные рязанские отцы —: архимандрит Авель (Македонов), 

отец Феодор Черниченко и, разумеется, отец Виктор Шиповальников, который был правой рукой 

Владыки в течение стольких лет и так многим был ему обязан. Надо заметить, что отец Виктор 

неукоснительно молился о упокоении архиепископа Николая до самого конца своей жизни. 

В начале 1965 года настоятеля собора протоиерея Бориса Скворцова постригли в 

монашество, возвели в сан архимандрита, а затем 21 февраля 1965 года хиротонисали во 

епископа Рязанского и Касимовского. При нем отец Виктор Шиповальников был назначен 

настоятелем Борисоглебского собора и секретарем Рязанского епархиального управления. 



 

  



ГЛАВА XVII   

 

ВСТРЕЧИ НА РЯЗАНСКОЙ  

ЗЕМЛЕ  
 

 

 

 

 

 

 

«Широкое общение с духовенством началось с Рязани», — вспоминает сын отца Виктора, 

Алексей Викторович Шиповальников. И не только духовенством. К отцу Виктору тянулись люди 

самых разных чинов и званий, в доме Шиповальниковых постоянно бывали гости. Рязанский 

период биографии отца Виктора оказался чрезвычайно творческим, насыщенным делами 

созидания церковной жизни, встречами с самыми разными замечательными людьми, пастырским 

служением. 

В соборе отца Виктора окружала молодежь. В характерной для советской эпохи обстановке 

недоверия и страха отец Виктор встречал ищущих свой путь ко Христу молодых людей пастырским 

словом, добрым отеческим советом, учил молитве и церковной жизни. 

«К нему мы обращались всегда, и он нас знал, все просто было, — вспоминает М. В. 

Демчева. — Помню, моя подруга поступала в Радиоакадемию, теперь это Радиотехнический 

институт, и не прошла. Я ей говорю: «Пойдем к батюшке!» Пришли, все ему рассказали... Он 

говорит: „Давайте мелебен служить преподобному Сергию!” У нас в соборе с левой стороны 

икона Преподобного была во весь рост. И вот он стал служить молебен... Так что вы думаете — 

поступила! 

Мы дружили девочками с дочерью отца Феодора Черниченко. Вера и я примерно одного 

возраста были, но она чуть-чуть поближе к церкви. Помню, однажды мы сидели вдвоем на 

лавочке, и отец Виктор мимо проходил. Улыбнулся нам и сказал, как поется: „Кто ны разлучит от 

любве Божия!” 

Однажды в Крещенский сочельник в храме было столько людей, просто пробка создалась, 

и я не могла пройти на клирос. Ну, не пустили, и все! Сейчас на улице воду освящают, а раньше 

ставили в храме такие бочки с водой, две или три, огромные, перед кафедрой. Служба-то долгая, 

и я так и осталась в этой пробке между людьми, „в подвешенном состоянии”. Но, пока служба 

шла, еще ничего. А когда воду освятили, все ринулись к воде., и меня зажали, задавили. Отец 

Виктор шел из алтаря и увидел, что я сознание теряю, схватил меня за руку и просто выдернул 

оттуда. Народ так и не расступился. Я ему говорила: „Батюшка, вы просто меня спасли...” 

А отца моего, Владимира Адриановича Семенова, батюшка благословил поехать к отцу 

Иоанну (Крестьянкину) в Печоры, и он потом стал часто к нему ездить, доверенным человеком у 

него был, книги духовные возил...» 

Заслуженный рязанский врач, хирург высшей категории Василий Николаевич Семин в те 

юношеские годы мечтал стать служителем Церкви. Он рассказывает: 

«Из маленького уездного городка мне удалось добраться до Рязани У меня было 

рекомендательное письмо нашего местного настоятеля. Я сразу же обратился к отцу Виктору. Он 

принял меня запросто, и меня поразила сила его обаяния, целеустремленность. В нем не было 



ничего театрального, все просто и ясно. Мы, спустя некоторое время, отправились в епархиальное 

управление. Что характерно, батюшка был во время нашего хождения по улицам в белом 

подряснике и скуфье. В епархии он был незамедлительно принят архиепископом. Мне тогда 

хотелось остаться в епархии, но благословения Владыки не последовало. И мы возвратились 

домой». 

 

 

В. Н. Семин стал бывать в гостеприимном доме отца Виктора. Через некоторое время он 

решил поступить в Духовную семинарию, но со стороны уполномоченного было оказано 

чудовищное давление, и он вынужден был забрать документы; впоследствии он получил высшее 

медицинское образование. 

В то время, когда отец Виктор начал служить в Борисоглебском соборе, в нем 

прислуживали два местных подростка, Семен Зиновьев и Володя Кедров. Они оба родились 

недалеко от села Захарово, где жила блаженная старица Пелагея, и им обоим Полюшка, как ее 

звали в народе, предсказала монашество, а Володе Кедрову и архиерейство (в тот момент он был 

иподиаконом у Владыки Николая Чуфаровского). Впоследствии Семен Зиновьев постригся в 

монашество с именем Иероним и стал наместником Троице-Сергиевой лавры. Володя Кедров 

постригся в монашество с именем Варнава и стал митрополитом Чебоксарским и Чувашским. 

«Эти два мальчика, — вспоминает матушка Мария Шиповальникова, — были тихими, 

скромными и симпатичными. Мне даже как-то странно было их видеть в церкви в такое 

безбожное время. Они дружили и держались все время вместе». 

Высокопреосвященный Варнава (Кедров), митрополит Чебоксарский и Чувашский, вспо-

минает: 

«Слава Богу, что я с детства ходил в храм. На всю область оставался открытым только один 

кладбищенский Скорбященский храм Рязани, мама водила меня туда. В 1946 году открылся 

Борисоглебский собор, я там помогал. Потом, в 1953 году, епископ Николай (Чуфаровский) взял 

меня к себе иподиаконом. Я оставался иподиаконом у епископа Николая до 1955 года. В мае, на 

день святителя Николая, у Владыки был день ангела, шла торжественная служба. Помню, как 

Владыка прощался со мной перед народом. „Нам, — говорит, — жалко отпускать Володю, но он в 

такое место идет — в монастырь! Будем молиться за него, чтобы он был хорошим монахом»... В 

этот же день я поехал в Троице- Сергиеву лавру. В монастырь было очень трудно попасть, в те 

годы их оставалось совсем мало. В 1954 году, я поехал в Лавру помолиться, никого там не зная. 

Наместником там в то время был будущий Патриарх Пимен. Остановился я тогда в Рязани у 

протоиерея Виктора Шиповальникова. И когда я вернулся из Лавры, отец Виктор начал меня 



расспрашивать, понравилось ли мне там, и спросил, не желаю ли я попасть туда. Я ответил, что в 

монастырь хочу, но в Лавру меня не возьмут, потому что там особенный монастырь. Потом сам 

отец Виктор съездил в Лавру попросить за меня наместника архимандрита Пимена. Они были 

близко знакомы, служили когда-то вместе в Ростове-на-Дону. Отец Виктор вернулся и сказал, что 

договорился насчет меня и надо срочно ехать. В тот момент я не был готов к такой спешке, даже с 

мамой не поговорил. Я сразу направился к маме. Я знал, что она меня от себя не отпустит, потому 

что к тому времени я у нее один остался, братья и сестра разъехались. Тогда я решил взять 

обманом и сказал маме, что нашел себе невесту. Она, разумеется, сказала: „Нет”, и тогда я 

предложил вариант — монастырь. „Да-да, — сказала она, — монастырь, конечно, лучше!” Но 

потом она все-таки узнала правду, благословила меня и подарила иконку. Так я и ушел в 

монастырь». 

 

В последующие годы старший сын отца Виктора Алексей неоднократно приезжал говеть в 

Троице-Сергиеву лавру на первую неделю Великого поста и останавливался у монаха Варнавы. 

«Он уступал мне кровать, а сам спал на полу, — рассказывает Алексей Викторович, — но я бы, по-

жалуй, предпочел пол. На полу хотя бы ковер лежал, а кровать монаха Варнавы была просто 

доской. Позже отец Иероним приглашал меня останавливаться в своих покоях, но мне казалось, 

что настоящему говению это противоречит — спать на мягком диване в покоях наместника-

архимандрита. И я по-прежнему останавливался у отца Варнавы». 

Жизненный путь отца Виктора не раз сводил его и с другим сыном Рязанской земли, 

Высокопреосвященным митрополитом Никодимом (Ротовым). Владыка, несмотря на свои 

многочисленные церковные обязанности, иногда находил время для посещения родной ему 

Рязани, а кафедральный собор был его любимым храмом буквально со дня открытия, когда моло-

дой Борис Ротов пришел в него вместе со своим духовным отцом архиепископом Димитрием 

(Градусовым). Близким другом митрополита был архимандрит Авель (Македонов), в течение ряда 

лет, как и отец Виктор, состоявший в клире Борисоглебского собора. 

Встречать Владыку и организовывать архиерейские богослужения было обязанностью отца 

Виктора. Отец митрополита Никодима, убежденный коммунист и атеист, был третьим секретарем 

Рязанского обкома КПСС, но его мать, скромная учительница, происходила из семьи священника и 

была глубоко верующей женщиной. Престарелую мать Владыки отец Виктор неоднократно 

причащал на дому. Дочь батюшки, Елизавета Викторовна, вспоминает, как в начале 1970-х годов 

ее родители побывали в Ленинграде и молились за богослужением в Иоанно-Богословском храме 

в Духовной академии. После службы их пригласили в покои к митрополиту, которые 



располагались тут же, на первом этаже. Владыка лежал в постели, окруженный лекарствами, 

приходил в себя после первого инфаркта. Он с явным удовольствием общался с рязанскими 

гостями, предавался воспоминаниям и долго не хотел их отпускать. 

 

Среди молодых церковнослужителей, сопровождавших митрополита Никодима в Рязани, 

был иподиакон Владимир Поярков, ныне Высокопреосященный Ювеналий, митрополит 

Крутицкий и Коломенский. Молясь вместе с этим юношей в алтаре Борисоглебского собора, отец 

Виктор едва ли мог себе представить, что Именно под его омофором пройдут последние 30 лет 

его священнического служения, что именно митрополит Ювеналий вручит ему на старости лет 

самые высокие пастырские награды, почтит своим архипастырским присутствием все его славные 

юбилеи, а в конце декабря 2007 года совершит его отпевание и скажет осиротевшей семье и 

пастве отца Виктора проникновенные слова соболезнования. 

Вскоре после перевода отца Виктора в Борисоглебский собор в нем был рукоположен в сан 

диакона Иван Смирнов (будущий архиепископ Орловский Глеб). Это рукоположение было 

случаем уникальным, так как Иван Иванович Смирнов, работавший инженером одного из 

рязанских предприятий, именно в это время был выдвинут на соискание Сталинской премии за 

ряд технологических разработок (в частности — за изобретение уникального пресса, 

позволившего в годы войны сэкономить значительные средства). 

Когда отец Иоанн Смирнов, уже в сане протоиерея, был назначен настоятелем 

Космодамиановской церкви села Летово, отец Виктор любил ему сослужить на престольные 

праздники. В отношении к богослужению они были схожи. Оба любили совершать службу как 

можно благолепнее и торжественней. Любили умилительное акафистное пение (хором руко-

водила матушка Мария Шиповальникова). Не всегда эти поездки давались легко. Когда вновь 

назначенный на Рязанскую кафедру епископ Симон (Новиков) ехал в Летово в день памяти свв. 

Космы и Дамиана 14 ноября), машина застряла в трех километрах от цели. Владыка вместе со 

своими слониками, отцом Виктором и матушкой Марией, добирались до церкви пешком. Низко 

висели осенние облака, мелкий дождик сменялся мокрым снегом. Дорога была такой скользкой, 

что порой трудно было удержаться на ногах. Владыке пришлось идти в рясе и совершение 

неприспособленной обуви. Но он дошел! Не посчитался с трудностями, чтобы доставить 

прихожанам радость праздничной службы. 



Начав служить на Рязанской земле, отец Виктор вскоре узнал о блаженной Полюшке из 

села Захарово, которая пользовалась здесь большим почитанием. В самые трудные дни гонений 

блаженная Полюшка несколько раз присылала сказать отцу Виктору, чтобы он отслужил молебен 

перед иконой Божией Матери Тихвинской и святому Иоанну Воину. После этих молебнов нападки 

на отца Виктора как-то сами собой стихали. 

Отец Иоанн Смирнов возил отца Виктора к блаженной Полюшке в Захарово. А когда она 

бывала в Рязани, то отец Виктор с матушкой приводили к ней своих детей на благословение. 

Матушка Мария вспоминала: «Когда нам сообщили, что блаженная Полюшка приехала в Рязань и 

хочет видеть отца Виктора, он быстро собрал младших детей, Васю и Магдалину и мы пошли к 

старице, которая поселилась в одном из ветхих деревянных домиков рядом с центральным 

рязанским рынком. 



Она тогда была уже совсем старенькая, встретила нас полулежа. Когда мы пришли, 

оживилась, но не встала. Как-то сразу она приметила нашего сынишку Васю. „А это крестник мой!” 

— сказала она и ласково погладила его по голове. Потом достала из кармана конфетки и угостила 

Васю и Лину. Голос у нее был мягкий, приятный. Одета она была в беленькую кофточку, на голове 

платочек. Вроде вся такая простенькая, обыкновенная, но какое-то удивительное тепло и доброта 

излучались от нее. Рядом с Полюшкой становилось хорошо и спокойно. 

Говорили мы недолго. Отец Виктор попросил у нее молитв, и вскоре мы ушли. 

Когда блаженная старица вернулась в Захарово, то через своих духовных чад присылала 

конфеты или печенье для нашего сына Васи». 

У блаженной Пелагеи Захаровской было много почитателей и духовных чад. В 

Борисоглебский собор ходил, например, молодой парень по имени Иван. Он работал столяром на 

заводе и ходил на все службы, молился искренне, усердно. За добросовестный труд ему дали на 

заводе квартиру — и он от нее отказался в пользу нуждающихся. Иван был холост и считал, что 



квартира нужна семейным людям. Потом он еще от квартиры отказывался. Такие были у 

блаженной Полюшки духовные чада. Блаженной старице Пелагее пришлось претерпеть не только 

эпоху хрущевских гонений на Церковь, но и посмертное поношение: в конце 1990-х гг. группа 

сектантов стала издавать якобы от ее имени свои собственные апокалиптические «пророчества», 

проникнутые антицерковным, демоническим духом, которые привели в смущение многих 

православных людей. Авторы-составители настоящей книги надеются, что собранные ими 

свидетельства в какой-то степени помогут восстановить доброе имя подвижницы Христовой 

Пелагеи Захаровской. 

Позже, когда блаженная Полюшка жила в Москве, отец Виктор приезжал ее причащать. 

Она скончалась 6 декабря 1966 года, и по ее завещанию ее отвезли хоронить на родную 

Рязанскую землю в село Захарово. Перед кончиной блаженную Пелагею причащал архимандрит 

Авель (Македонов).  

Отпевал ее отец Виктор в Борисоглебском соборе в Рязани. Когда гроб с телом усопшей 

вынесли из собора, в морозном декабрьском небе «заиграло солнышко». Как известно, это 

явление заключается в том, что вокруг солнечного диска появляется радужное, переливающееся 

светом широкое кольцо. Как вспоминала племянница Полюшки Валентина Шатаева, сама 

Полюшка предсказывала: «Когда меня хоронить будут, солнышко, как на Пасху, играть будет». 

Знакомство отца Виктора с отцом Иоанном Крестьянкиным началось в Москве в 1948 году. 

Они оба были духовными чадами Владыки Николая (Ярушевича). Отец Иоанн служил тогда в 

Измайлове в церкви Рождества Христова, а отец Виктор приезжал в Москву, чтобы поблагодарить 

Владыку Николая за освобождение из лагеря. Общительные, дружелюбные, с тонким чувством 

юмора, они сразу подружились и пронесли эту дружбу через всю жизнь. 



29 апреля 1950 года отец Иоанн был арестован и провел пять лет в заключении, сначала в 

Каргопольлаге, затем в лагере для инвалидов под Куйбышевом. 

После возвращения из лагеря отец Иоанн некоторое время служил в псковском Троицком 

соборе, где служил в свое время и отец Виктор. Вскоре на него начались гонения, вероятно такие 

же, как и на отца Виктора, и отец Виктор помог ему перевестись в Рязанскую епархию. 

Свое служение на Рязанской земле отец Иоанн начал также с Космодамиановского храма в 

селе Летово. Позже он служил еще в нескольких приходах Рязанской епархии: в селе Некрасовка, 

селе Дворец, в г. Касимове. 

 Здесь отец Виктор любил его навещать. Отец Иоанн Крестьянкин был другом семьи 

Шиповальниковых. В семье вспоминали, что каждый раз, когда начинались трудности или 

случалось что-то скорбное, отец Иоанн тут же появлялся в их доме (хот ему ничего еще не 

сообщали). 

Отец Виктор и отец Иоанн вместе паломничали и путешествовали по святым местам. 

Сохранились фотографии их поездок на Валаам и на Байкал. Летом 1965 года они вместе 

побывали в Сухуми — отец Виктор с семьей и отец Иоанн. Они жили на даче у грузинского 

Патриарха Ефрема, который знал и любил отца Виктора. 

В это время отца Виктора попросили причастить пустынников, нелегально живших в горах 

за Сухуми. Оставив своих спутников, отец Виктор с проводником отправились в горы. Им 

пришлось перебираться по канатной дороге через глубокое ущелье, а возвращались они на лодке 

по бурной горной реке. В лодке была течь, и отец Виктор вычерпывал воду, а его спутник 

направлял лодку, чтобы их не сносило на камни. 

С пустынниками отец Виктор был связан по Глинской пустыни, где бывал несколько раз до 

ее закрытия в 1961 году. С духовником Глинской пустыни отцом Серафимом (Романцовым) отца 

Виктора познакомил отец Макарий (Еременко), живший при Скорбященской церкви в Рязани. В 

свое время отец Макарий около 10 лет прожил в горах Кавказа, в районе Сухуми. Он жил в 

пустыни в одной келье с отцом Серафимом. Во время путешествия по горам отцу Виктору 

показывали их пустующую заброшенную келью. Он вспоминал узкую тропинку, ведущую к келье 

по наклонной плите, идти по которой было страшновато. 

 Потом его сослали в Среднюю Азию, где он познакомился с касимовскими монахинями, а 

после освобождения поселился рядом с их домом в Касимове. Около десяти лет он прожил в 

утепленном сарайчике при доме матушек Марии и Елены. 

Потом у него обострились отношения с властями, и архиепископ Николай (Чуфаровский) 

взял его на поруки с обязательством не допускать к нему народ. Тогда он переехал в Рязань. На 

дверях его кельи висела надпись «Посторонним вход запрещен», однако духовные чада не 

считали себя посторонними и под этой табличкой проходили. Сохранилась фотография отца 

Макария с младенцем Магдалиной, новорожденной дочкой отца Виктора. В это время маленькой 

Лине исполнилось пять месяцев, а отцу Макарию — сто лет и пять месяцев. Есть также фотография 

отца Макария и отца Серафима на фоне ковра, сделанная в комнате отца Виктора. Отец Серафим 

приезжал к отцу Макарию в Рязань. 

В первый раз отец Виктор приехал в Глинскую пустынь с одним молодым бойким батюш-

кой. В только что открывшемся монастыре не было ничего, сохранились только монастырские 

стены. В одной из башен сделали церковь и служили. Они там пробыли сутки (был престольный 

праздник Рождества Богородицы) и засобирались обратно. А отец Серафим им сказал: «Вы уж 

сюда приехали, столько добирались, потрудились, поживите три дня». Отец Виктор остался 

вместе с этим священником, и очень быстро они поняли, какая там благодать. Он тогда этим 

духом очень проникся. Потом он несколько раз приезжал с семьей в Глинскую пустынь и хорошо 



знал отца Серафима. По-видимому, он познакомил с ним отца Иоанна Крестьянкина, и именно от 

отца Серафима отец Иоанн тайно принял в 1966 году монашеский постриг. 

Примерно через полгода, перед самой Пасхой 1966 года, у отца Виктора случился инфаркт. 

Ему пришлось пропустить все страстные и пасхальные службы, что было для него трудным ис-

пытанием. В Неделю жен-мироносиц матушка отца Виктора пришла, как обычно, на клирос и 

обнаружила, что ее батюшка... стоит у престола в облачении! «Ему очень трудно далась эта служ-

ба, — вспоминает матушка, — и после нее он понял, что нужно слушаться врачей и лежать в 

постели». 

В Рязани отец Виктор познакомился с Александром Исаевичем Солженицыным, который в 

это время преподавал физику в старших классах как раз той рязанской школы, в которой училась 

старшая дочь отца Виктора Елизавета. «В здании школы, где я училась в девятом и десятом 

классах, — рассказывает Елизавета Викторовна, — была раньше духовная семинария (в ней 

учился академик И. П. Павлов, напротив семинарии сохранился домик, в котором жила его семья). 

В этой школе у нас в девятом классе физику преподавал Солженицын, потом в десятом классе он 

преподавал и астрономию. 

Знакомство наше началось так: учительница истории рассказала нам, что наш учитель 

физики прошел сталинские лагеря. Он выделялся из среды учителей, был немного другой (он 

даже одевался, как до войны, так уже в наше время никто не одевался). Он преподавал так, что 

ребятам никаких перемен не нужно было. Как только он входил в класс и говорил: „Так ребятки, 

начнем”, тут же наступала гробовая тишина. Он никогда не делал замечания, у него никто на 

уроке не разговаривал. Он всегда очень удивлялся, когда на педсоветах учителя жаловались на 

плохую дисциплину. 

Таким образом я узнала, что у нас есть такой учитель, а он узнал обо мне и моем отце на 

педсовете, где говорилось, что мне как дочке священника, недопустимо пятерки ставить. Он 

заинтересовался. Как-то моя мама пришла на родительское собрание и в коридоре подошла к 

нему и спросила про своего репрессированного отца — Бориса Ивановича Александрова. После 

этого он нам позвонил и спросил разрешения познакомиться с папой. Общение с ним было очень 

интересным». 

Александр Исаевич стал бывать у Шиповальниковых. К его приходу няня делала свои 

знаменитые пироги, еще что-нибудь готовила, и было общее чаепитие, а потом они с отцом 

Виктором шли в кабинет и разговаривали. Никто тогда не знал, конечно, что он писал в это время 

«Архипелаг ГУЛАГ». 

Непосредственным результатом этих бесед с батюшкой стали несколько эпизодов в книге 

А. И. Солженицына. Об отце Викторе Шиповальникове он упоминает в главах «Арест», «Этап» в 

первой части своего «Архипелага». Вероятно, от отца Виктора Александр Исаевич также 

почерпнул и более глубокое знание церковной жизни и новейшей церковном истории. 

Иногда Солженицын «болел» (а на самом деле писал), и весь класс приходил его навещать. 

Правда, в Рязани у него уже был рак лимфосистемы, и он, действительно, вынужден был 

лечиться. За ним очень ухаживала его теща, поила его травами, в школу приносила ему еду. 

В 1962 году в «Новом мире» был опубликован «Один день Ивана Денисовича», который 

сразу принес Солженицыну известность. К отцу Виктору обращались с просьбой познакомить с 

Александром Исаевичем, который привлекал внимание в том числе и молодых священников, 

искавших правды и еще не определившихся в отношении диссидентского движения. Привлекал 

он, естественно, и внимание «органов», все пристальнее следивших за ним и за его окружением. 

Отец Виктор с семьей невольно оказались в центре этой ситуации, имевшей далеко идущие 

последствия. 



В доме Шиповальниковых в это время бывало много разных гостей — духовенство, в том 

числе архиереи, нередко приезжало в гостеприимную семью всеми любимого отца Виктора. 

Такое общение давало духовенству силы выстаивать против давления власти, утешало, 

подбадривало, радовало. Тем не менее обстановка вокруг отца Виктора накалялась, и в конце 

концов он услышал от рязанского уполномоченного: «Если не хотите попасть на лесоповал, 

уезжайте. До 1970 года мы вас терпим, а потом чтобы вашего духу здесь не было». 

Но человек предполагает, а Бог располагает. 17 апреля 1970 года скончался Святейший 

Патриарх Алексий (Симанский), и Местоблюстителем Патриаршего престола стал митрополит 

Крутицкий и Коломенский Пимен (Извеков). С изгнанием отца Виктора решили повременить, и, 

более того, решением епархиального собрания от 4 мая 1971 года отец Виктор вместе со 

старостой кафедрального собора А. И. Карпушиным был избран делегатом на Поместный Собор 

Русской Православной Церкви, который избрал Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 

ближайшего друга отца Виктора — митрополита Пимена. 

 

  



ГЛАВА XVIII  

 

МОСКОВСКАЯ  

ЕПАРХИЯ.  

ПЕРЕЕЗД В КРАТОВО 
 

 

 

 

 

В 1973 году отец Виктор по приглашению Святейшего Патриарха Пимена перешел на 

служение в Московскую епархию. Очевидно, этот замысел созрел еще раньше, когда стало ясно, 

что остаться в Рязани будет невозможно. Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, будучи 

управляющим Московской епархией, мог помочь с устройством на подмосковный приход, 

необходимо было только найти место, куда можно было бы переехать. 

В декабре 1967 года скончался протоиерей Игнатий Кондратюк, с которым отец Виктор был 

в дружеских отношениях и у которого даже как- то гостил на Волге. Ему принадлежала часть дома 

в поселке Кратово пс Казанской железной дороге. После его смерти келейница, которой дох был 

завещан, решила его продать. Шиповальниковы приняли предложение о покупке дома как волю 

Божию и начали заниматься оформлением покупки и переездом. 

Деньги за дом отцу Виктору разрешили уплатить в рассрочку (иначе он не мог бы собрать 

требуемую сумму). Но для покупки дома была необходима подмосковная прописка. Матушку 

Марию Борисовну устроили работать в поселок Ганусово Бронницкого района Московской 

области, где она значилась сторожем, а на самом деле преподавала детишкам музыку в Доме 

культуры. На работу ей приходилось ездить из Рязани, очень далеко, но в результате ее удалось 

прописать в Подмосковье. Все имущество в семье Шиповальниковых было оформлено на матушку 

Марию, поэтому пришлось ее сначала «освободить» от рязанской недвижимости, которую 

перевели на брата матушки Сергея Борисовича. После этого переезд начался. 

Отец Виктор получил назначение настоятелем Троицкого храма в поселке Удельная — это 

был ближайший храм от того дома в Кратово, куда переехала семья Шиповальниковых. Храм 

находится возле железной дороги, на четвертой остановке от Кратова, если ехать в сторону 



Москвы на электричке. Поблизости действующих храмов больше не было, и народ приезжал со 

всей округи и даже издалека, так что храм был всегда полон. Матушка стала регентовать на 

клиросе. В храме был хороший хор. «У меня был выбор, — вспоминает матушка, — становиться 

регентом в новом храме или нет. Меня очень уговаривала староста». 

Отец Виктор горячо принялся за дело, и прихожане, как и везде, быстро полюбили его. 

Но вскоре начались трудности, типичные для того времени. Староста чувствовала себя 

хозяйкой в храме. Она всем в храме заправляла, всегда все знала — даже то, что в алтаре 

делается. Храм был одним из самых богатых в Подмосковье, поэтому у старосты везде были 

«хорошие» связи. Это было время, когда стали вовсю сказываться последствия «хрущевской» 

реформы церковного прихода — и староста действительно распоряжалась и деньгами, и всем 

вообще бесконтрольно, а священники были на положении наемников. Богатые храмы находились 

под особо пристальным наблюдением уполномоченного и райисполкома, так как те «выгребали» 

из них с помощью поставленных ими же старост огромные деньги. 

 



Отец Виктор не привык к такому положению, потому что в рязанском соборе подобный 

порядок уполномоченный установить не смог, да и нигде, и никогда с отцом Виктором такое не 

могло бы получиться — в храме, где он служил, все должны были слушаться архиерея, если он 

присутствует, и настоятеля. Понятно, что староста невзлюбила отца Виктора и матушку, стала 

интриговать, рассказывать о них разные гадости и небылицы, мешать спевкам и т. п. Особенно 

она рассердилась, после того как отец Виктор без ее разрешения организовал красивую и 

торжественную службу в день «Похвалы Богородицы», которая совершается в пятницу пятой 

седмицы Великого поста на вечернем богослужении. Во время этой службы особым, 

торжественным чином читается акафист Божией Матери. 

 

 Были и иные проблемы, разные трудности и испытания. Про старосту Троицкого храма 

говорили, что она «съела» чуть ли не пятнадцать священников, теперь она внесла свой вклад и в 

дело перевода отца Виктора на другой приход. 

После того как переезд Шиповальниковых в Кратово наконец завершился, оказалось, что 

участок при доме был разделен таким образом, что через него должен был проходить проезд на 

территорию соседей (об этом при покупке отца Виктора не предупредили). Патриарх Пимен, когда 

впервые узнал о сложившейся ситуации, предложил передвинуть подсобный дом, который стоял 

у забора. В конце концов так и пришлось сделать: дом передвинули на четыре метра, дорога 

освободилась, и все успокоились. 

«Передвигая» дом, отец Виктор по благословению Патриарха Пимена на новом месте 

построил небольшой храм под видом подсобного летнего домика. Он всю жизнь особенно чтил 

отца Иоанна Кронштадтского, был уверен в его святости и хотел бы посвятить храм именно ему. 

Но так как отец Иоанн в России еще не был прославлен в лике святых, то решили освятить храм в 

честь преподобного Иоанна Рыльского, который был небесным покровителем отца Иоанна. В 

день памяти преподобного Иоанна Рыльского, 1 ноября по новому стилю, — день ангела отца 

Иоанна Кронштадтского и день священнической хиротонии отца Виктора, в храме всегда 

совершалась Божественная литургия. Пели тропарь преподобному Иоанну Рыльскому и тропарь 

святому праведному Иоанну, составленный при его прославлении Зарубежным Синодом. Храм 

был, конечно, тайный, хотя и построенный по патриаршему благословению. Конспирация строго 

соблюдалась, но близкие отцу Виктору архиереи, священники, духовные чада бывали на этих 

незабываемых службах. Неоднократно бывали владыка Чебоксарский Варнава, архиепископ 

Пензенский Мелхиседек, архиепископ Орловский Глеб, архимандрит Евлогий... 



В начале 1970-х годов на Западе был опубликован «Архипелаг ГУЛАГ». А. И. Солженицын 

оказался в зените славы, был удостоен Нобелевской премии по литературе. Набирающее силу 

диссидентское движение в СССР сделало его своим знаменем. Об этом периоде жизни А. И. 

Солженицын подробно пишет в своей книге «Бодался теленок с дубом». 13 февраля 1974 года 

после нового ареста и заключения в Лефортовскую тюрьму Солженицына выслали из Советского 

Союза. Одновременно КГБ занялось всеми, кто с ним был так или иначе связан. В это время уже 

не расстреливали и не отправляли в лагеря всех подряд, однако существовало множество 

«бытовых» способов давления — испортить карьеру, уволить с работы, помешать получить 

образование, лишить прописки и проч. Все это пришлось испытать близким знакомым Александра 

Исаевича, в том числе отцу Виктору и его семье. 

 «Когда Солженицына выслали из Союза, всех его знакомых вызывали в КГБ, и меня тоже, 

только меня в Питере, — вспоминает Елизавета Викторовна. — Я там „проходила” еще в связи с 

Елизаветой Денисовной Воронянской, которая печатала первые экземпляры „Архипелага”. Алек-

сандр Исаевич дал приказ все сжечь, потому что он микрофильм послал на Запад, а она не 

послушалась и экземпляр оставила, и вот его-то и нашли. Ее четыре дня подряд допрашивали, ей 



было 66 лет, больная старуха, пережившая блокаду. После этого, как говорят, она пришла домой и 

повесилась. Она вообще была довольно экзальтированная дама, может быть, мысли у нее такие и 

были, но как физически в ее комнатенке можно было повеситься, я не знаю. 

Солженицын, уже находясь за границей, написал про нас с Алексеем, как мы бумаги 

возили. „Август 14-го”, например, я на рецензию к Лихачеву возила в Ленинград. Я каждый месяц 

ездила в институт из Ленинграда в Москву: в плацкартном вагоне укладывалась на сумочку и 

засыпала мгновенно, а в сумочке-то у меня рукопись. Я ничего не боялась, потому что не 

понимала опасности. 

Потом, уже когда меня вызвали, я поняла, куда влезла. С ними очень трудно разговаривать, 

потому что врать нельзя и правду говорить нельзя... И что им известно, тоже не знаешь. Я 

вспомнила папу и решила держаться, как папа. Он это умел. Когда его еще в Рязани агитировали 

выступить против Солженицына, как он сам рассказывал, он ответил: „Я человек очень открытый, 

я не вытерплю и обязательно с амвона скажу, вот, братья и сестры, вызвали, велели сказать — как 

вы будете выглядеть? Понимаете, товарищи? Никак не могу”. Он под такого простачка играл. 



Я это вспомнила и решила, что и я так буду держаться. Мне сказали: „Подпишите в конце 

протокол”. Я говорю: „Нет, не могу”. — „А почему?” — „Мне папа не разрешает”. Следователь 

очень рассердился: „Как с вами трудно разговаривать! По материалам вы вроде не дура, а 

разговариваешь с вами, ну прямо дура. Как это папа не разрешает?” 

На прощание мне сказали: „Учтите, если еще раз ваша фамилия у нас где-то засветится, с 

вами иначе будут разговаривать. Вы нас поняли?” 



До этого на работе за мной ходили, домой провожали, всех соседей опрашивали (я жила в 

коммуналке), на какие средства живу, появляются ли у меня дорогие вещи. Соседка ответила: 

„Вещи? Да она у меня трешку до получки занимает!” Ничего не нашли, никакого богатства, значит, 

никто мне миллионы не шлет. 

Мне, конечно, папа помог в этой истории. Я все время думала о нем, вспоминала, как бы 

он себя повел, что бы он сказал...» 



Алексея Викторовича арестовали в Москве на следующий день после того, как 

Солженицына выслали. Две недели держали под арестом, выгнали из Гнесинского училища, с 

четвертого курса. Его взяли в армию, где он едва не погиб. Ему, однако, впоследствии удалось 

окончить училище и поступить в Институт культуры. В 1976 году его отчислили из института, а в 

1977 году он был назначен регентом храма в Марьиной роще. Это был первый московский регент, 

назначенный указом Патриарха. Видимо, Святейший Патриарх Пимен старался помочь своему 

крестнику, сыну своего друга, попавшему в тяжелое положение. 

В связи с высылкой А. И. Солженицына в 1974 году в советской прессе по указанию ЦК КПСС 

начали «бить по врагу». В газетах «Правда» и «Известия» были опубликованы «гневные письма» 

многих деятелей культуры, писателей, бывших друзей и знакомых Александра Исаевича. Вслед за 

публичными высказываниями интеллигенции в газетах стали появляться коллективные «письма 

протеста» от имени рабочих, колхозников, военных и т. п., большинство из которых было вовсе не 

знакомо с произведениями писателя. 

Во время заключения писателя Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Антоний 

(Блум) в своем лондонском соборе служил молебны «о здравии раба Божия Александра», 

который в своих произведениях постоянно обращался к церковной теме и публично осуждал 

гонения на Церковь в СССР. Когда А. И. Солженицын был выслан из Советского Союза, митрополит 

Антоний организовал в Европе торжественную встречу писателя, и «органам» теперь нужно было 

подключить к травле Солженицына на родине каких-нибудь церковных деятелей. 1 марта 1974 

года в английской газете «Таймс», а затем и в советской газете было опубликовано открытое 

письмо другого «отечественного» митрополита: 

«Александр Солженицын, очевидно, склонен считать себя христианским писателем, 

выражающим чувства, мысли и настроения Русской Православной Церкви. Однако своими 

действиями он раскрыл, что в душе он не является христианином, а является человеком, который 

с неудержимой ненавистью, как кажется, наслаждается нагромождением клеветы на страну, в 

которой он родился. Как мы, верующие нашей страны, рассматриваем поведение этого человека, 

который исповедует то, что он христианин?.. Человек, не имеющий ничего святого... 

Солженицын, как блудный сын, пользуется всеми благами нашего мирного труда, однако 

он отверг христианскую веру в помощь своим ближним и опустился до того, что оскорбляет наш 

народ и нашу страну, присоединившись к тем, кто хочет подорвать мирную жизнь людей. После 

всего, что он сделал против нашей страны, может ли Солженицын действительно считаться ее 

сыном? В глазах верующих Русской Православной Церкви он давно уже утратил право называться 

христианином...»3 

Архиепископ Брюссельский Василий (Кривошеин), как он пишет в своих «Воспоминаниях», 

возмущался явно «заказным» вмешательством митрополита — автора газетного письма. Тогда же 

владыка Василий отправил Патриарху Пимену телеграмму и тоже «как архиепископ Русской 

Православной Церкви» выразил глубокое огорчение поступком митрополита. Этим, по мнению 

профессора СПбДА архимандрита Августина (Никитина), он в те дни «спас честь Русской 

Православной Церкви» (Августин (Никитин), архим. Церковь плененная.). 

Отцу Виктору, как давнему другу писателя, также предложили письменно осудить 

Солженицына — поместить небольшой абзац в «Журнале Московской Патриархии». И обещали 

ему поездку в Святую Землю. В ответ на его отказ стали звучать угрозы. Позднее батюшка 

вспоминал: «Выхожу из дома — двое в штатском стоят в сторонке, один встречает у калитки. Еду 

на службу в храм — они провожают на электричку. Один „беседует”, двое сзади, как тюремный 

конвой. Добираемся вместе до храма. Служба кончилась — мы обратно едем так же. И так 

каждый день!» 



Немалую духовную поддержку в эти тяжелые дни оказал отцу Виктору протоиерей 

Всеволод Шпиллер, настоятель храма Святителя Николая в Кузнецах в Москве. С отцом Виктором 

они постоянно советовались, как поступать. Алексей Шиповальников был у них посредником. 

«Звонить по телефону было нельзя, писать письма тоже, — вспоминает Алексей Викторович, — и я 

ездил между Кратовым и Кузнецами. Во дворе Николо-Кузнецкого храма стояли тогда какие-то 

сарайчики, и отец Всеволод меня в них принимал. Мы беседовали и еще проверяли, чтобы никто 

нас не слышал, соблюдали конспирацию. Я как раз был выгнан отовсюду в это время. На 

четвертом курсе меня выгнали из Гнесинского училища „без права поступления в высшие учебные 

заведения СССР” — с такой вот формулировкой. Непосредственно в связи с Солженицыным». 

Наконец отца Виктора вызвал к себе один митрополит: 

«Вы, батюшка, этим отказом испортите себе карьеру, в глуши свои дни окончите...» 

«Очень жаль, Владыка, а я думал, Вы из бывших! — ответил на это отец Виктор архиерею. 

— У священника нет никакой карьеры, кроме того чтобы стоять у Престола Божия...» 

Вскоре после этого разговора последовал указ митрополита Крутицкого и Коломенского 

Серафима о назначении отца Виктора настоятелем в храм Рождества Христова в Заозерье, 

недалеко от города Павловский Посад. Храм находился более чем в трех часах езды от дома. 

Пожилому священнику приходилось добираться туда из Кратова на двух электричках и еще на 

автобусе. Отец Виктор прослужил в этом храме почти 17 лет, с 1976 по 1993 годы. 
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Дело о переводе отца Виктора имело в некотором роде политический характер и было 

решено, очевидно, в Совете по делам религий. Поэтому даже Патриарх не мог заступиться за 

батюшку. «Ничего, послужи у меня на родине», —- сказал Патриарх Пимен отцу Виктору. Семья 

Извековых жила неподалеку от Заозерья в селе Буньково, и в детстве Сережа Извеков (так звали 

будущего Патриарха Московского и всея Руси) ходил в Христо-рождественскую церковь на 

службы вместе с матерью и сестрами. Патриарх помнил и любил свой первый приходской храм. 

Храм Рождества Христова расположен на берегу очень красивого озера и имеет древнюю 

историю. Предание связывает его основание с именем святого князя Даниила Московского, в 

вотчине которого находились эти места. Древняя легенда повествует, что благоверный князь 

Даниил, охотясь в здешних местах, заблудился и дал обет построить храм там, где он выйдет из 

леса. Вышел он 16 июня (29-го по новому стилю) к озеру, которое с тех пор называется 

Данилищевым. В этот день празднуется память кипрского святого IV века епископа Тихона 

Амафунтского, и именно ему благоверный князь посвятил построенный им храм. 

Время шло, на месте деревянного храма в XIX веке был построен благолепный каменный 

храм в честь Рождества Христова. Правый придел храма был посвящен святителю Тихону, в день 

памяти которого, на престольный праздник храма 16/29 июня, собирается множество богомоль-

цев. Известны многочисленные рассказы об исцелениях, происходивших после купания в озере в 

Тихонов день. Почти в каждой местной семье могут рассказать о каком-нибудь «домашнем» чуде, 

совершившемся по молитвам святителю Тихону. 

В годы советской власти, когда городские храмы Павловского Посада и соседних 

подмосковных городов были закрыты или разрушены, сохранившийся заозерский храм стали 

посещать верующие даже не очень близких окрестностей. К моменту появления в Заозерье отца 

Виктора храм переживал нестроения из-за неумелой деятельности молодых настоятелей. 

Благочестивый староста храма, человек традиционного церковного воспитания, скорбел по этому 

поводу и неоднократно приходил в епархию с просьбой: «Хватит нам этих комсомольцев!.. Дайте 

нам настоящего батюшку!» 

Таким «настоящим батюшкой» в Заозерье стал отец Виктор Шиповальников. 

«Церковь в Заозерье хотя и не закрывалась, но в ней не служили одно время совсем, 

поэтому приходилось там все чинить, чистить. Когда там служили, там много разворовали», — 

рассказывал отец Виктор. Поначалу него было много настоятельских дел — с большим трудом, 

при противодействии районного уполномоченного, в Заозерье построили каменный дом причта. 

Появление благоустроенного дома стало большим облегчением батюшки. «До Заозерья 

ехать было очень далеко, — говорил он, — одной электричкой до Перово, от Перово надо 

переходить на электричку станции Чухлинка и от Чухлинки ехать до Павловского Посада, от 

Павловского Посада ехать на автобусе до Заозерья. Это, в общем, три часа в один конец. 



Например, если мне утром надо ехать к службе, то я шел на первую электричку, которая 

отправлялась в пять пятнадцать утра. Только к восьми часам я попадал на службу. Конечно, на 

праздники я там оставался, всю первую седмицу Великого поста жил там. Потом мы там дом 

построили». 

Прихожане под руководством отца Виктора привели в порядок ризницу, обновили 

убранство храма. В 1970-х годах приход Христорождественского храма состоял, главным образом, 

из деревенских старичков и старушек; молодежи и людей зрелого возраста было совсем немного 

Стиль их поведения в храме и общения со священником иной раз напоминал рассказы Лескова о 

провинциальной церковной жизни. Вероятно, батюшке после служения в кафедральном соборе 

Рязани бывало досадно видеть, что его усилия по улучшению храмовой жизни иной раз сводит к 

нулю деревенская рутина. Протоиерей Сергий Николаев, преемник батюшки по настоятельству в 

Заозерье, вспоминал, как отец Виктор с характерным для него безобидным юмором делился с 



ним: «Я сначала не понимал, почему тут так: скажешь — не поймут, напомнишь — забудут, не 

сделают. А потом понял! Вода здесь такая!» 

Но постепенно, благодаря личности и авторитету отца Виктора, храм пополнялся новыми 

прихожанами. Отец Виктор имел много духовных чад, которые ездили к нему отовсюду, даже из 

Рязани, не смущаясь трудностями и большими расстояниями. 

В 1977 году, после кончины митрополита Серафима (Никитина), Московскую епархию 

возглавил Высокопреосвященный Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский. Хорошо зная 

отца Виктора и относясь к нему с любовью и уважением, Владыка стал направлять в 

Христорождественский храм молодых священников и диаконов на практику перед выходом на 

самостоятельное служение. Общение с молодыми священниками, возможность их церковного 

воспитания радовали батюшку. Штат храма теперь был полностью укомплектован, праздничные 

службы совершались торжественным соборным чином. По этому поводу отец Виктор шутил: 

«Владыка открыл у меня Малую заозерскую семинарию». В этой шутке была доля истины. 

Действительно, в конце 1970-х — начале 1980-х годов получить духовное образование и 

традиционное церковное воспитание было непросто, и для благочестивых молодых людей, 

принимающих священный сан без семинарского диплома, церковный и богослужебный опыт отца 

Виктора становился поистине бесценным. Благодаря владыке Ювеналию многие из тех, кто в 

разные годы прошел богослужебную школу отца Виктора Шиповальникова, сохранили в 

благодарной памяти образ своего первого учителя. Общение с подмосковным духовенством еще 

более расширилось, когда батюшка, по благословению Владыки, стал одним из духовников 

епархии. Многие священники регулярно ездили к нему в Заозерье исповедоваться. 

В Заозерье, как и везде, отец Виктор неизменно заботился о красоте богослужения. «Я 

всегда думал о том, что надо так поставить службу, чтобы люди, которые, может быть, не так часто 

ходят в храм, ушли из него с особым чувством духовного очищения и радости», — говорил он. 

Отец Виктор всегда старался «собирать» все лучшее, что ему доводилось видеть в других 

храмах и монастырях — красивые акафисты, церковный звон. Старался устроить хорошее 

клиросное чтение и пение. Но главное, что привлекало в его службах, это его духовное горение и 

молитва. 

Литургическое служение было главным призванием отца Виктора. Он был священник по 

призванию, люди шли к нему и за ним, подобно тому, как к талантливому дирижеру или регенту 

собираются музыканты, чтобы с ним вместе составить оркестр или хор. Отец Виктор имел дар, 

условно говоря, духовного притяжения, это был его талант. 

«Совершенно удивительно было видеть в алтаре, как он совершал евхаристический канон, 

— вспоминает Алексей Викторович.— Евхаристический канон, тайные молитвы он читал так, что в 

алтаре все их слышали. Это было удивительное погружение в евхаристические молитвы, у него 

была совершенная отрешенность от всего, что было вокруг, от своих сослужителей и собратьев. 

Когда он служил 50 лет, было то же самое, 60 лет, было то же самое. И это удивительное 

погружение создавало атмосферу, которая шла из алтаря в храм, передавалась „всем 

предстоящим и молящимся...” Это было какое-то необыкновенное переживание. 

Умение сконцентрироваться и сосредоточиться давало папе громадные силы. Я не помню, 

чтобы он жаловался во время службы, в алтаре, что он себя плохо чувствует. Это полностью было 

исключено». 

Он никогда не говорил длинных проповедей, но его проповеди всегда были частью 

богослужения. Он мог говорить в конце службы, мог говорить и после молебна. У него не было 

какого-то обычного места, где говорят проповедь, как у многих священников, чаще он мог в конце 

службы что-то сказать. Но кратко, у него всегда был лапидарный стиль. 



У Батюшки от рождения была замечательная память. Он не пользовался книжечкой, до 

самой смерти у него была память на поминовение, молитвенная память. Люди давали ему 

бумажки с именами — и он их помнил. В Заозерье в последние годы он обычно приезжал на три 

дня и служил литургию в субботу и воскресенье. Служба начиналась около девяти утра. 

 

В половине восьмого он начинал проскомидию, читал те записочки, которые подавали в 

храме. А все остальные имена были у него в голове. И он стоял, тихо совершал проскомидию 

больше часа. 

Многолетний пастырский навык молиться о людях, которые постоянно просили его 

молитвенной помощи, отец Виктор сохранял до глубокой старости, и действие его молитвы 

многие испытали на себе. 

Отец Виктор был внутренне абсолютно свободным человеком, всегда естественным. Он 

считал очень важной субординацию, но умел держаться почтительно и с достоинством 

одновременно. В алтаре патриаршего собора в Елохове, в большой праздник, когда перед 

встречей Патриарха возникает невольное напряжение, он входил с мягкой улыбкой, всех при-

ветствовал, всем что-то говорил... 



Отец Виктор, будучи на особом положении, как «патриарший кум», никаких реальных 

преимуществ в действительности не имел. Вокруг Патриарха Пимена искусственно создавался 

вакуум, круг его общения постоянно ограничивался, и он оказывался все в большей и большей 

изоляции. Отец Виктор стремился подойти к Патриарху и... получал нарекания. «Зачем вы 

подходите? — спрашивали у батюшки в алтаре. — Не надо к нему подходить!» «Но ведь он сам 

меня подзывает!» — отвечал отец Виктор. «А вы встаньте за колонну, он вас не увидит и не будет 

подзывать!» 

Отец Виктор живо интересовался возрождением Данилова монастыря и много раз там 

бывал. Приезжал служить на праздники монастыря, бывал на трапезе, всегда очень интересно 

рассказывал. 

Наместник Данилова монастыря, впоследствии архиепископ Владимирский и Суздальский 

Евлогий (Смирнов), делился своим впечатлением: «Отец Виктор Шиповальников обладал на 

редкость большим опытом, на нем была особая печать деятельного пастыря, горевшего душой за 

строй и красоту Церкви, всецело отдававшего себя служению. Ввиду близости его к Патриарху 

Пимену, мы его часто видели в свите встречающих Святейшего — в лавре Преподобного Сергия 

или в Москве на больших праздниках. За трапезой отец Виктор вступал в разговор с Патриархом, 

обсуждал разные темы или память известных им людей. Это обращало тогда мое внимание, 

чувствовалось, в какую трудную эпоху пришлось ему трудиться на приходах многих епархий, и в 

частности Рязанской». 

«Знакомство наше настолько разрослось, — продолжает владыка Евлогий, — что однажды 

он пригласил нашу даниловскую братию к себе на приход в село Заозерье на местный праздник, 

память святителя Тихона Амафунтского 16/29 июня. Впечатление о храме превысило все наши 

ожидания — высокопримерный храм по чистоте и убранству, к которому проложена живая тропа 

народа». После этой встречи даниловские монахи стали нередко бывать в Заозерье. Эта традиция 

жива в храме и поныне благодаря его нынешнему настоятелю, протоиерею Сергию Николаеву, 

имеющему давнюю духовную связь с Даниловым монастырем. 

Незадолго до Пасхи 1980 года дом Шиповальниковых обворовали: украли из дальней 

половины дома драгоценную икону Спасителя. Это была «проба» — на Пасху, когда никого не 

было дома, дом ограбили снова, в этот раз вынесли много икон, вещей, книг, все перевернули 

вверх дном. Надо было укреплять охрану. Летом были сделаны дополнительные запоры, решетки 

на окнах, сигнализация, которая никуда не была проведена, но громко вопила на всю округу. 



После этого дом оказался подготовленным к новому служению, вскоре возложенному по 

Промыслу Божию на отца Виктора. 

В 1980 году матушка Мария (Баринова), в доме которой в Муроме тайно хранились 

вывезенные в 1927 году из Дивеева вещи преподобного Серафима, чувствуя слабость, обратилась 

к Патриарху Пимену, которого хорошо знала еще в молодости, за благословением, как дальше 

хранить дивеевские святыни. 

Патриарх Московский и всея Руси в эти годы находился под неусыпным наблюдением и 

практически не имел никакой свободы действия — вынужден был подчиняться жесткому 

контролю и часто прямому диктату со стороны советской власти. Принять святыни в патриархию 

он боялся, передать в какой-либо монастырь или приход — опасно в том смысле, что народ к ним 

привыкнет и нелегко их будет потом взять оттуда. И он обратился к своему старому другу, в 

котором мог быть уверен, как в самом себе, — к протоиерею Виктору Шиповальникову. 

«Они очень любили друг друга, — вспоминает матушка Мария Шиповальникова, — они 

дружили одно время втроем с отцом Иоанном Крестьянкиным. Все они были молодые, веселые, с 

прекрасным чувством юмора. Их очень объединяла любовь к Церкви и церковному 

богослужению». 

Трудные жизненные испытания мало-помалу меняли их характеры. Патриарший крест 

оказался неимоверно тяжел, и постепенно Патриарх замкнулся, будучи заключен, как он сам 

говорил, в «золотой клетке». Одним из основных качеств его характера в это время патриаршие 

келейники называют молчаливость: он часами молчал, ни с кем не общался и имел при себе 

помощников, которые ему в этом не мешали. На фотографиях патриаршего периода уже трудно 

узнать жизнерадостного, красивого и представительного архимандрита, секретаря Ростовского 

епархиального управления.  

 



Отец Виктор тоже к концу жизни стал заметно более молчаливым. 

«В последние лет десять отец Виктор как-то замолк, — вспоминает Елизавета Викторовна. 

— Мы с мамой наблюдали — в молодости он мог и рассказать многое, и рассмешить. Когда его 

что-нибудь возмущало: нерадивость в службе, непорядочность, — он весь кипел, когда об этом 

рассказывал. А в последние годы все больше молчал, про своих сослуживцев совсем перестал 

рассказывать. Мы только по выражению его лица догадывались, что его что-то ранит. Мы, 

конечно, понимали его отношение к тому или другому человеку, но он никогда уже вслух никого 

не обсуждал». 



Однако любовь и доверие друг к другу у Святейшего Патриарха и отца Виктора сохранились 

до конца жизни. Благословляя отца Виктора принять на хранение дивеевские святыни, Патриарх 

Пимен сказал: «Бог даст, придет время, и ты вернешь их по назначению». 



Святыни привезли в Кратово осенью 1980 года. Сначала они хранились в доме на 

свободной половине. Потом была сделана специальная пристройка к главному дому, где был 

устроен уютный уголок, сплошь увешанный иконами. Здесь в простой раме под стеклом висела 

икона Божией Матери «Умиление», в молитве перед которой скончался на коленях преподобный 

Серафим, облокотившись на маленькую скамеечку. Рядом висела прекрасная копия этой иконы — 

неспециалист вряд ли мог легко сказать, какая из них является подлинной. Рядом висели другие 

иконы из кельи преподобного, а также портрет преподобного Серафима в полный рост и иконы, 

написанные дивеевскими сестрами. Скамеечка, обгоревшая от свечки, выпавшей из рук 

преподобного, находилась здесь же. На шкафу в чемоданчике хранились «бахилы», рукавички и 

другие вещи преподобного Серафима, почему-то переданные в свое время из Сарова дивеевским 

сестрам на хранение. Это были: мантия, две полумантии (одна из них кожаная), армяк (пальто), 

епитрахиль, поручи, скуфья, зимняя шапка, рубашка-свитка, рукавицы, лапти, носки, топор, нож, 

гребень, часть парамана и четок (лествицы), очки. Отдельно хранились драгоценная риза с иконы 

«Умиление», пожертвованная в Дивеевский монастырь государем Николаем II и украшенная 



крупными драгоценными камнями, священные сосуды и другое «дивеевское богатство». В эту 

тайную, заветную келью отец Виктор, конечно, не пускал всех, но тех, кому верил, приглашал, 

чтобы поделиться, если так можно выразиться, благодатью, которой были отмечены личные вещи 

преподобного Серафима. 

Архиепископ Владимирский Евлогий так вспоминает посещение этой кельи: 

«Незабываемым для меня событием стало прикосновение к святыням — памятным вещам 

преподобного Серафима Саровского, хранившимся отцом Виктором в его загородном доме, куда 

я был приглашен совершенно как бы секретно. Передо мною были раскрыты вещи и иконы 

Саровского чудотворца вплоть до бумажного эскиза Дивеевской канавки, начертанного рукой 

святого, что было для меня неожиданностью сверх номер один. Я понял, что отец протоиерей был 

единственным в России хранителем личных, келейных вещей российского святого, перешедших к 

нему по благословению Патриарха Пимена от дивеевских сестер, поселившихся в г. Муроме после 

закрытия Сарова и Дивеева». Отец Виктор должен был при этом, конечно, постоянно заботиться о 

сохранении необходимой тайны. 



В течение долгих лет совместной жизни богослужение было общим делом батюшки и 

матушки: отец Виктор служил, матушка регентовала. Они оба всей душой любили церковное 

пение, вместе собирали ноты, подбирали репертуар. Переход отца Виктора на служение в 

Заозерье в некотором смысле разлучил их. Ездить туда регентовать было для матушки Марии 

невозможно, тем более что дом в Кратово нельзя было теперь оставлять надолго. Патриарх 

Пимен благословил ее петь в Елоховском соборе. С 1976 по 1989 гг. матушка была там 

канонархом. «Нам давали приглашения на всякие съезды, приемы, — вспоминает матушка. — К 

1000-летию Крещения Руси сшили всем вечерние платья, для концертов». В течение долгого 

времени дома помогала матушке монахиня Кетевань, но потом ей пришлось уехать, и матушка 

Мария оказалась полностью привязана к дому — святыни оставлять в пустом доме было опасно. 

В 1983 году отец Виктор праздновал 40-летие своего священнического служения. 

Божественную литургию в Христорождественском храме совершил Высокопреосвященнейший 

митрополит Ювеналий в сослужении многочисленного духовенства, пел хор под управлением 

Алексея Викторовича Шиповальникова. Официальная хроника описывает это событие так: 



 «По представлению митрополита Ювеналия Святейший Патриарх Пимен за усердное 

служение на ниве Христовой в связи с 40-летием служения в священном сане наградил 

протоиерея Виктора Шиповальникова вторым крестом с украшениями. Приветствуя юбиляра, 

Высокопреосвященнейший митрополит Ювеналий отметил усердное служение, духовные труды 

пастыря и молитвенника, указал на важность и ответственность священнослужения. „Пастырь 

Церкви, — сказал митрополит Ювеналий, — это посредник между Богом и людьми, между небом 

и землей". Обращаясь к юбиляру, митрополит Ювеналий сказал: „Скольких людей ты привел в 

лоно Церкви через таинство крещения, скольких людей ты; привел к покаянию, скольких людей 

назидал и утешал, проводил в инея мир и за скольких тебе приходится молиться и после их 

кончины!”... Отец  Виктор сердечно поблагодарил Высокопреосвященного Ювеналия за 

поздравление, награду и добрые пожелания: „Крест Христов есть сила Божия, а сила Божия в 

немощи совершается. Принимая эту награду, я верю, что Господь укрепит меня на дальнейшее 

служение». 



В 1990-х годах поруганные и разрушенные храмы начали возвращать Церкви. Отца Виктора 

все чаще приглашали на открытие и освящение новых церквей, и он охотно бывал на этих 

службах. Его неизменно радовало возрождение церковной жизни. 

В 1988 году сын отца Виктора Алексей был избран старостой в храме в честь иконы Божией 

Матери «Нечаянная радость» в Марьиной роще, где он в это время был главным регентом. 

Бывший староста был назначен в только что переданный Церкви храм Михаила Архангела в 

Тропареве. Там ему пришлось начинать с нуля — помещение храма было в полном запустении, 

отопления не было, а на улице 23 градуса мороза. Это был первый храм в Москве, возвращенный 

Церкви, и его нужно было освящать — после перерыва в несколько десятков лет. Мало кто из 

служивших тогда архиереев участвовал в освящении хотя бы одного храма. И тогда митрополит 

Владимир (Сабодан), бывший в это время управделами Московской Патриархии, решил 

обратиться за советом к о. Виктору Шиповальникову. «Папа все подробно описал, — вспоминает 

Алексей Викторович. — Потом митрополит положил эту бумагу перед собой, и по ней все 

освящение храма и пошло». 

Алексей Викторович Шиповальников был к этому времени уже профессиональным 

регентом, и с отцом Виктором они все обсуждали, было много профессиональных разговоров. 

Когда писалась «Настольная книга священнослужителя», Алексей Викторович участвовал в 

составлении первого тома, а папа его консультировал — по богослужебному опыту и кругозору 

мало кто мог с ним сравниться. По возможности Алексея Викторович старался помогать отцу, 

ездил к нему в храм петь со своим: певчими. «На все большие праздники мы должны были петь в 

своем храме, а на престольные и местные праздники мой хор ездил петь в Заозерье, — 

вспоминает Алексей Викторович. — Точнее та часть хора, которая могла поместиться в две 

машины. Приходилось петь архиерейские службы, когда служил митрополит Ювеналий. В 

Заозерье была не совсем московская традиция, а с уставными особенностями, которые присущи 

монастырям. Так, как служил отец Виктор, не служат нигде, его стиль, дававший такое духовное 

ощущение богослужения, ушел вместе с ним. Не потому, что поколение ушло, а потому что он был 

такой. Это — харизма». 

Харизма отца Виктора влияла и на певчих, которые невольно к нему тянулись. «В Заозерье 

я перекрестил у него половину моего хора, —вспоминает Алексей Викторович. — Всех моих певиц 

перекрестил, кто были некрещеные. 

Вообще, дело это было непростое. Надо ехать к папе — когда-то на машинах, когда-то на 

автобусах, — и делать это все прикровенно. Регистрировать эти крещения было невозможно — 

девочек тут же выгнали бы из Гнесинского института. Это были 1979-1983 годы, тогда это опасно 

было очень. Он их крестил без регистрации, потом их деток крестил, В общем, он был как бы 

негласный духовный отец хора. 

Отец Виктор очень к этому относился серьезно. Сначала их надо было привезти на 

разговор, договориться, когда это сделать. Это тоже было проблемой, все-таки Заозерье — это не 

ближний свет, а они учатся, плюс в субботу-воскресенье в церкви, так что нужно было что-то 

придумывать. Папа с ними говорил, и они всегда уходили совершенно сияющие, готовые тут же 

окреститься. Он очень тепло к ним относился. Девочки были из далеких мест — из Ташкента, из 

Эвенкии, еще откуда-то, гнесинские студентки. Многие вообще только в первый раз в храм 

пришли, только чтобы петь в хоре. И через пение в храме они потихоньку воцерковлялись. Против 

папиного обаяния они устоять не могли, и это надо было так с ними беседовать, чтобы они хотели 

креститься сразу. 

Когда я их звал, они иногда не слишком бодро реагировали: „Ну, Алексей Викторович, не 

знаю, ну что вы...”, а я отвечаю: „Давайте я к папе вас свожу, а там будем думать”. И вот я ее 



запущу, жду, она выходит в слезах. Спрашиваю: „Ну что?” Отвечает: „А может быть, завтра можно 

приехать?” Верный способ был их раскачать». 

В ходе перестройки все стало быстро меняться. Другой становилась  психология людей, по-

другому начинали смотреть на жизнь, менялись  церковно-государственные отношения, возникло 

массовое стремление на Запад, может быть естественное после долгих десятилетий «железного 

занавеса». Пережив настоящее гонение на родине, дети отца Виктора не видели для себя 

перспектив в России, а за границей были близкие родственники, связи. В 1990 году по 

благословению Патриарха Алексей Викторович уехал в Америку, где стал регентом большого 

церковного хора, а затем стал преподавать в Свято-Тихоновской семинарии Православной 

Автокефальной Церкви Америки. Младшие дети, Магдалина и Василий, также вскоре оказались 

за границей. Магдалина в 1982 году вышла замуж и в 1990 году уехала в Париж вместе с мужем и 

любимой внучкой отца Виктора Дашей, младший сын Василий отправился к дяде в Америку. Даже 

подросший сын старшей дочери Елизаветы Митя и тот уехал в Америку (незадолго до кончины 

отца Виктора он вернулся в Петербург с женой и дочкой). 

Многолюдный, благоустроенный и уютный дом в Кратово опустел. 

В нем остались одни теперь уже старенькие отец Виктор с матушкой Марией Борисовной. 

Нетрудно догадаться, каким было это новое испытание. Но ни одной жалобы никто от них не 

слышал. Напротив, если они  замечали какое-либо удивление в глазах собеседника, то наперебой 

спешили объяснить, что все правильно, и иначе поступить было нельзя, и что сами благословили 

детей на отъезд, потому что надо же им устроить свою жизнь, а здесь они столько натерпелись, 

что уже невмоготу им было дольше оставаться. И отец Виктор, и матушка были такими же 

бодрыми, всегда, никакого уныния в них не чувствовалось. Отец Виктор жил храмовой службой, 

вместе с матушкой горячо переживал начинающееся рождение церковной жизни. 

Осенью 1990 года неожиданно были обретены в Ленинграде мщи преподобного 

Серафима, и их торжественное перенесение в Дивеево было всенародным торжеством. 5 июля 

1991 года отец Виктор передал Святейшему Патриарху Алексию II икону «Умиление», перед 

которой скончался преподобный Серафим, а также главные дивеевские святыни, перечисленные 

в соответствии с «Приемо-сдаточным актом». 

 

Патриарх написал отцу Виктору благодарственную грамоту: 

15 июля 1991 г. 



Его Высокопреподобию, протоиерею Виктору Шиповальникову 

Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Виктор! 

Воздавая благодарение Господу Богу и Преблагословенной Матери Божией за чудесное 

спасение Святыни Свято-Дивеевской Обители — Чудотворный иконы Богоматери и других ее 

Святынь, приношу Вам и матушке Марии Борисовне сердечную благодарность за Ваши труды по 

сохранению великого Сокровища нашей Святой Церкви. 

Вечная память сестрам Святой Обители, которые в трудные годы уберегли Чудотворный 

Образ Богоматери. 

Божие Вам благословение. 

С любовью + Патриарх Алексий 

Остальные святыни отец Виктор передал в открывшийся Свято-Троицкий Дивеевский 

монастырь. 

В преддверии Пасхи, 16 марта 1993 года, Высокопреосвященный митрополит Крутицкий и 

Коломенский Ювеналий в связи с приближающимся пятидесятилетием священства вручил отцу 

Виктору высшую патриаршую награду — третий наперсный Андреевский крест с украшениями. По 

просьбе Владыки отец Виктор сказал короткое назидательное слово молодым пастырям 

Московской епархии, собравшимся по случаю награждения в Новодевичьем монастыре. 

После церемонии произошла знаменательная встреча: к отцу Виктору подошла с 

поздравлениями Варвара Васильевна Черная, впоследствии (через год с небольшим) игумения 

Серафима, первая настоятельница возрожденного Новодевичьего монастыря. Они говорили о ее 

деде, митрополите Серафиме (Чичагове), с которым отец Виктор познакомился в детстве, когда 

тот в 1922 году отбывал свою ссылку в Архангельской губернии. Варвара Васильевна подарила 

батюшке двухтомник проповедей и трудов митрополита Серафима, изданный ее трудами и 

попечением. Примерно через четыре года митрополит Серафим был прославлен в лике 

новомучеников. 

 

 

  



ГЛАВА XX   

СНОВА УДЕЛЬНАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вскоре после избрания Предстоятелем Русской Православной Церкви Святейшего 

Патриарха Алексия II был ликвидирован институт уполномоченных, и все назначения в Церкви 

стали совершаться совершенно свободно, стали наконец внутренним делом Церкви. Отцу Виктору 

к тому времени было уже под восемьдесят. На Духов день 7 июня 1993 года батюшка получил 

приглашение участвовать в праздничной патриаршей службе в возрождаемом Свято-Троицком 

женском монастыре в Коломне. За этим богослужением состоялся судьбоносный разговор с 

Патриархом Алексием, который поинтересовался, как отцу Виктору живется и служится. «Все 

хорошо, Святейший Владыка, слава Богу, только вот ездить стало уж очень далеко». «Святейший 

Патриарх Алексий говорит: «Что это вы будете ездить в такую даль, надо вас перевести», — 

вспоминал отец Виктор. — Мне, действительно, было уже трудно, и они с Владыкой Ювеналием 

меня перевели». Перевод состоялся в Неделю всех святых. Так после семнадцати лет смиренного 

служения в Заозерье состоялось возвращение батюшки в Удельную, в ближайший к его дому 

Свято-Троицкий храм. Отец Виктор был снова назначен настоятелем Троицкого храма в Удельной 

в июне 1993 г. и прослужил там почти до самой своей кончины. 

 В воскресенье 20 июня 1993 года Божественная литургия в Заозерье впервые состоялась 

без отца Виктора. Разлука далась нелегко и батюшке, и прихожанам, среди которых тогда было 

уже очень много молодежи и детей. Но отец Виктор не оставил Заозерье духовно. В последующие 

годы, пока позволяли физические силы, он неизменно приезжал в любимый храм на праздник 

святителя Тихона Амафунтского  и к огромной радости священников и прихожан возглавлял 

праздничное богослужение. 



Вернувшись в Удельную, отец Виктор начал строить в Троицком храме придел, 

посвященный преподобному Серафиму. Народ в храме прибывал, места не хватало. 

Одновременно это был долг благодарности святому, одарившему батюшку своей милостью 

(дивеевские святыни хранились в доме отца Виктора более десяти лет). Придел был окончен в 

2001 году и 5 декабря состоялось его малое освящение. Отец Виктор поместил там часть вещей из 

Саровского монастыря, оставшиеся у него, после того как главные святыни были переданы им в 

Дивеево. Иконы дивеевского письма «Преподобный Серафим» с частичкой мантии, 

«Преподобный Серафим, молящийся на камне», копия иконы Божией Матери «Умиление» и 

сейчас украшают Серафимовский придел храма. 

«Так я во всех местах, где служил, что-то строил, перестраивал, — говорил отец Виктор, — 

все такой был неугомонный, но теперь уже угомонился, потому что старый стал. Теперь уже 

наутро насилу, насилу встаю, а все-таки служу, ничего. А так колени болят и поясница, кочерга 

сказывается». В домовом храме в Кратово 1 ноября 2003 года торжественной литургией был 

отмечен знаменательный день 60-летия пастырского служения отца Виктора. В 2005 году 

отпраздновали 90-летие батюшки. Только тяжелая предсмертная болезнь заставила отца Виктора 

прекратить служение. 26 июня 2005 года, в Неделю всех святых, отец Виктор совершил свою 

последнюю литургию в Троицком храме в Удельной. После этого он ушел на покой. 

В самые последние годы отцу Виктору было особенно трудно без храмовой службы, но 

служить или даже просто поехать в храм он уже не мог. Он большей частью молчал, но в его 

облике отражались долгая благодатная, полная испытаний жизнь, мудрость, огромный духовный 



опыт. Простота и цельность делали его прекрасным, а не покидавшее его чувство юмора 

украшало домашний быт и общение. 

Он всегда просто одевался и не любил менять стиль одежды. Однажды ему привезли из 

Франции шляпу, которую окружающие сразу оценили и стали расхваливать. «Хорошая шляпа, 

говорите? — вздохнул отец Виктор. — Хорошо, что я сам ее не вижу!» 

Как-то раз отец Виктор остался недоволен модной одеждой своей прихожанки: «Сказали 

бы, что Вам нечего надеть, я бы Вам дал свою кофту!» И еще рассказ о кофте — медсестры В. 

Буравлевой, которая ухаживала за батюшкой в конце жизни. Перед тем как отправиться в семью 

о. Виктора, Варя очень волновалась — и в частности, беспокоилась за свою одежду. Поэтому она 

пошла в магазин и купила красивую красную кофту (которая действительно ей шла). И вот в один 



из дней приходит известие, что отец Владимир Воробьев приедет причащать батюшку. Отец 

Виктор начинает собираться, выбирает подрясник, потом выбирает крест, с Варей советуется. «Да 

они все хорошие, — говорит Варя. — Любой можно надеть». — «Да, ты-то сама вон в какой 

кофте!» — отвечает батюшка. Внимание к мелочам оставалось у него до самого последнего 

времени. 

В скоромное время любимая его еда была яичница в два яйца с помидорами, с беконом. И 

хлеб с маслицем. Когда матушка с дочкой говорили ему, что это вредно, холестерин повышается, 

он отвечал: «Вы, что, хотите, чтобы я до ста лет дожил?» 

«Это было в январе 2007 года, — вспоминает Алексей Викторович. — Сидит папа в своем 

любимом кресле и говорит: „Слушай, у вас там есть какой-то еврей, Альцаймер, что ли?” „Не 

еврей, а немец, Альцгеймер. А что тебя волнует?” — отвечаю. Он говорит: „У него болезнь есть 

такая, что память теряешь. И ты знаешь, я замечаю, что я что-то стал забывать... (а папе уже почти 

92 года). Так, вообще, многие вещи помню, но вот кое- что стал забывать”». 

Последние два года отец Виктор тяжело болел. Он мужественно терпел все —болезнь 

становилась все мучительнее. В жизни отец Виктор бывал нетерпелив на мелкие неприятности, но 

теперь он свою болезнь переносил без всякого протеста и ропота, хотя врачи говорили, что 

мучается он очень сильно. Когда он впадал в забытье, он мог стонать или даже кричать, а когда он 

был в сознании, то тут же это все прекращалось. Болезнь он воспринимал как испытание, 

посланное по воле Божией. 

Почти одновременно с батюшкой заболела и матушка Мария. В 2006 году она упала дома и 

сломала ногу почти у шейки бедра. Ее положили в больницу, казалось, что в таком возрасте 

помочь трудно, но хороший врач сделал операцию, и нога срослась. Понемногу матушка стала 

ходить даже не хромая, а только подстраховываясь палочкой, которую ласково называла «моя 

лошадка». Это выглядело как чудо. 

Отец Виктор, конечно, все время молился за нее и повторял: «Манечка моя! Как же теперь 

жить?» Но едва она оправилась, у нее обнаружили рак кишечника. Снова больница, поиски 

врачей. Сделали операцию, и снова чудо: очень быстро матушка вернулась домой, оправилась, и 

все в доме пошло своим чередом. Только теперь уже она поселилась не на втором этаже, как 

прежде, а в гостиной за ширмой, благо что «парадных» гостей в доме стало меньше. 

Но людей в этот период в доме Шиповальниковых стало больше. Одних их теперь уже не 

оставляли. Постоянно по очереди в доме были помощницы — патронажные сестры. Постоянно 

больных наблюдали «свои» — верующие врачи. Старались, чтобы батюшка с матушкой ни в чем 



не испытывали нужды. Конечно, регулярно причащали их Святых Христовых Таин. Уход за такими 

больными воспринимался как служение Церкви, и сестры с радостью исполняли это послушание. 

Несмотря на болезнь батюшка с матушкой с большой любовью и торжеством встречали 

детей, внуков и правнучек, которые приезжали навестить их из Санкт-Петербурга, из Парижа, из 

Америки. Они постоянно общались с ними по телефону и были в курсе их жизни, вместе с ними 

переживали и скорби и радости. 

«Последний раз я видел отца Виктора в его доме под Москвой за год до его светлой в Бозе 

кончины, — вспоминает архиепископ Евлогий. — Передо мной сидел в кресле 90-летний 

служитель Церкви, с трудом вспоминавший наши с ним прежние связи. Человек, уходя с этого 

света, погружается умом и душой в другой мир, чисто духовный, который нам, как плотским, 

совершенно трудно представить. Насколько мы здесь деятельно себя употребим во славу Божию, 

настолько там наша душа войдет в бесконечную жизнь». 

Протоиерей Виктор Шиповальников мирно отошел ко Господу 27 декабря 2007 года в 

половине десятого утра. Отпевание архиерейским чином состоялось 29 декабря в любимой им 

Христорождественской церкви с. Заозерье Павло-Посадского района Московской области. 

Возглавил отпевание митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, которому сослужили 

многочисленные клирики Москвы и Московской области, почитатели и духовные чада о. Виктора. 

Заботливое попечение митрополита Ювеналия неизменно утешало и поддерживало отца 

Виктора на закате его дней. У них были очень теплые отношения, при встрече они вместе 

замечательно шутили, вспоминали былое, общих знакомых. Митрополит Ювеналий всегда 

заботился об отце Викторе, принимал участие в его судьбе, возглавлял все его юбилеи и 

награждал самыми высокими наградами; ему было суждено отпевать и хоронить отца Виктора, 

через год по его благословению началась работа над этой книгой. 

Перед началом чина отпевания митрополит Ювеналий обратился к присутствующим со 

словом: 

«Всечестные отцы, дорогая Мария Борисовна, возлюбленные братья и сестры! 

Сегодня, молено сказать, мы прощаемся с историей минувшего века, потому что 

блаженнопочивший отец Виктор воплощает в своем жизненном пути героизм и трагизм, 

выразившиеся в судьбах духовенства XX столетия. 

27 декабря, в день смерти протоиерея Виктора, состоялось заседание Священного Синода. 

Знаменательно, что, когда обсуждался вопрос об избрании нового архиерея — епископа 

Шатурского Никодима, он в беседе с членами Священного Синода говорил, что был духовным 

сыном отца Виктора, исповедовался у него. Когда я вышел из здания Священного Синода в Чистом 

переулке и уже направлялся домой, то узнал о рапорте благочинного отца Владимира, в котором 

сообщалось о кончине отца Виктора. Я сразу связался со Святейшим Патриархом, и он сказал: 

„Знаменательно, что мы сегодня вспоминали отца Виктора во время заседания". Святейший 

Патриарх стал вспоминать о пастырском пути, пройденном батюшкой, и особенно то, что он 

сохранил переданные ему Святейшим Патриархом Пименом святыни из обители, созданной 

преподобным Серафимом Саровским. Его Святейшество просил передать Марии Борисовне, всем 

близким почившего, нашему духовенству и верующим свое Первосвятительское благословение. 

Через меня Святейший Патриарх направил всем вам свое послание, которое я сейчас хотел бы 

зачитать. 



 

«Его Высокопреосвященству, 

Высокопреосвященнейшему Ювеналию, 

Митрополиту Крутицкому и Коломенскому  

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Митрополит! Получив скорбное известие о 

кончине старейшего клирика Московской епархии протоиерея Виктора Шиповальникова, 

выражаю искреннее соболезнование Вам, родным и близким почившего. 

Многообразные и ревностные труды маститого пастыря нашей Церкви на ниве церковного 

служения и общественной деятельности снискали ему заслуженное уважение и любовь многих 

людей. Он был ревностным священнослужителем, в судьбе которого отразилась вся история 

страны в XX веке. 

Будучи с детских лет воспитанным в православном духе, покойный отец Виктор прошел 

нелегкий путь служения Церкви и Отечеству. Уроженец Архангельска, он с детских лет полюбил 

благолепие православного богослужения — прислуживал в алтаре приходского храма. Видя 

искренность намерений сердечных, Господь призвал его к священнослужению — в 1943 году 

началось более чем шестидесятилетнее пастырское служение отца Виктора. 

Господь щедро одарил отца Виктора многими талантами, и он всеми своими силами и 

способностями, с присущей ему энергией, служил делу Церкви, с достоинством исполняя все 

многообразие возлагаемых на него послушаний. Однако вскоре после рукоположения он, как и 

многие священнослужители того времени, был арестован и осужден. В конце Великой 

Отечественной войны духовенство стали постепенно освобождать из мест заключения. 

Освободили и отца Виктора. После возвращения из ссылки служение отца Виктора Церкви 

Христовой проходило в нелегких условиях государственного контроля, но Господь давал ему 

мудрость, мужество и силы с христианским терпением следовать по однажды избранному пути. 

Уже в новых исторических условиях духовного возрождения протоиерей Виктор с 

ревностью и любовью совершал служение в Троицкой церкви поселка Удельная Московской 

епархии. 

Годы его пастырского служения были ознаменованы поддержанием православных 

традиций, неукоснительным и усердным служением в храмах Божиих, возрождением церковно-



приходской жизни, христианским просвещением, развитием диалога между Церковью и 

обществом. 

Почти двадцать лет протоиерей Виктор был хранителем дивеевских святынь. Среди них 

была и икона Божией Матери «Умиление». Ныне эта икона пребывает в домовом храме Нашей 

Патриаршей резиденции и ежегодно, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, выносится на 

всеобщее поклонение в Богоявленский Патриарший собор. Остальные святыни переданы 

Серафимо-Дивеевскому монастырю. 

Разделяя с Вами боль постигшей нас утраты, мысленно даю последнее целование 

почившему служителю Алтаря Господня в день его напутствия в путь всея земли и молюсь о 

упокоении его души в обителях небесных. Верю, что за свое преданное служение Церкви и 

Отечеству он услышит от Отца Небесного милостивое призывание: Рабе благий и верный, в малом 

ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господа твоего (Мф. 25:21). 

Вечная память новопреставленному протоиерею Виктору. 

С любовью о Господе Алексий, Патриарх Московский и всея Руси». 



Я тоже знал отца Виктора очень давно. С 1953 по 1973 год он служил в Рязанской епархии, в 

Борисоглебском соборе он был сначала ключарем, а потом — настоятелем. Когда я юношей-

семинаристом сопровождал блаженнопочившего митрополита Никодима, тогда еще иеромонаха, 

а затем архимандрита, на его родину в Рязань, то посещал богослужения, которые совершал отец 

Виктор. Мне почему-то запомнилось, как он после полиелея всегда громко, ясно и вдохновенно 

читал канон. 

Много можно сегодня говорить, вспоминая отца Виктора, но я думаю, это можно сделать в 

других условиях, за трапезой. Надеюсь, что это будет происходить в будущем на многих 

церковных конференциях и встречах. А сейчас, когда мы напутствуем отца Виктора в путь всея 

земли, ему нужны не наши воспоминания. Он, как и каждый из нас — служителей Господа, по-

человечески согрешал и нуждается, чтобы мы проводили его горячими, сердечными молитвами к 

Богу, чтобы Господь, презирая его вольные и невольные согрешения, сподобил его Царствия 

Небесного. Мы, собравшиеся у гроба отца Виктора, его братья-сопастыри, близкие ему люди, 

прихожане, совершим сейчас нашу молитву, отдавая долг любви самоотверженному делателю на 

ниве церковной, который 64 года совершал свое усердное пастырское служение. Аминь». 

Отец Виктор был похоронен рядом с храмом, недалеко от его входа. 



 

  



 

  



ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

После кончины отца Виктора матушка Мария Борисовна прожила шесть с половиной лет. 

Несмотря на семейные скорби и старческие немощи, не оставлявшие ее до конца дней, эти 

последние годы ее жизни прошли относительно тихо. У нее появилось время отдыхать и читать 

книги — впервые за ее долгую жизнь. Появилась возможность разобрать некоторые бумаги — и 

наша книга обогатилась новыми фактами и фотографиями. Появилась помощница Варя, которую 

матушка полюбила как родную дочку. 

Когда позволяло самочувствие, матушка приезжала на праздничные богослужения в 

Николо-Кузнецкий храм и скоро стала в приходе родным человеком. Несмотря на свою немощь, 

она оставалась примером сильного духом человека, и у нее всегда молено было многому 

поучиться. 

Еяеегодно матушка ездила в Заозерье в день памяти о. Виктора 27 декабря, а такяее 

принимала гостей у себя в Кратово — в феврале, в день ангела о. Виктора, и 1 ноября, в день его 

хиротонии, всегда отмечавшийся как семейный и приходской праздник. С каясдым годом число 

гостей на этих приемах не только не убывало, а далее немного увеличивалось, появлялись новые 

лица. Постепенно история семьи Шиповальниковых украшалась новыми фактами. 

Так, однажды матушка рассказала о том, как она ездила в Америку на архиерейскую 

хиротонию своего младшего брата Димитрия, в монашестве Даниила. Хиротония состоялась 14 

августа 1988 года. Зарубеяеный Синод в это время возглавлял митрополит Виталий, он же 

совершал хиротонию. Отношения Московской Патриархии с Зарубежным Синодом были тогда 

далеко не безоблачными, и матушка с юмором рассказывала о постоянно возникавших 

коллизиях. Однако они оба — брат и сестра — отдали свою жизнь на служение Церкви, каждый из 

них прошел долгий и трудный, полный испытаний церковный путь — можно ли было говорить 

здесь о каких- то политических разделениях? Не была ли эта встреча символической, 

предваряющей будущее соединение двух ветвей Русской Церкви? 

В конце января 2010 г. в Николо-Кузнецком храме произошла знаменательная встреча. 

Праздничную воскресную литургию в этот день совершал епископ Зарубежного Синода Владыка 

Иероним, приехавший в Москву по служебным делам. Служба шла своим чередом, пока в конце 

Владыка не узнал, что на левом клиросе находится матушка Мария Борисовна, родная сестра 

архиепископа Зарубеясного Синода Владыки Даниила (Александрова). 

Владыка Иероним вышел на амвон, снял с себя панагию и подарил ее матушке — это была 

панагия ее брата, доставшаяся владыке Иерониму от его любимого учителя. 

В свое время именно через Владыку Даниила будущий архиепископ Иероним пришел в 

Православную Церковь. Будучи студентом привилегированного американского университета и 

одновременно юным странствующим хиппи, он зашел в первый попавшийся дом небольшого 

старообрядческого (единоверческого) поселка, чтобы спросить о Боге. Ему открыл местный 

священник отец Димитрий (будущий Владыка Даниил). И молодой человек обрел возле него веру. 

Потом он окончил Свято-Владимирскую академию, стал монахом, архимандритом, епископом... 

В разных встречах и беседа, проходивших в эти годы, всплывали и другие эпизоды, иногда 

важные, иногда комические или окрашенные теплым личным чувством. Все эти годы матушка 

оставалась своего рода духовным центром, объединявшим осиротевших чад о. Виктора, его при-

хожан и почитателей. В их кругу она отметила свое 90-летие, подготовленное дружными 

усилиями семьи, собравшейся на торжество с разных концов света. 

Когда матушку в очередной раз положили в больницу святителя Алексия и сделали 

срочную операцию, можно было надеяться, что она выживет — столько раз уже она 



«выкарабкивалась» из тяжелых болезней. Но ее срок пришел, и на второй день после операции 

матушка тихо скончалась. Это случилось 16 июля 2014 г., накануне поздно вечером ее удалось 

пособоровать и причастить. 

Удивительно изменилась внешность матушки Марии после кончины. Помолодевшее лицо, 

полное глубокого покоя и сокровенной радости, благородная красота, напоминающая о ее 

княжеском происхождении. Казалось, что с ее уходом завершается целая эпоха. В наше 

неспокойное время естественно предполоясить, что приближаются трудные времена. Только вот 

будет ли в них столько христианского подвига и терпения, сколько было явлено поколением отца 

Виктора и матушки Марии? 

 

 

 

  



А. В. ШИПОВАЛЬНИКОВ 

(Старший сын отца Виктора Шиповаяьникова) 

1. Начало 

Папа был самым младшим в семье. Бабушка родила его в 1915 году, когда ей было уже под 

сорок. 

К началу 1930-х годов город Архангельск стал перевалочным ссыльным пунктом, откуда 

отправляли на Соловки. Дедушка, боясь за будущее сына, послал его в Питер, где в это время уже 

жила папина сестра. 

Отец окончил в Ленинграде холодильный техникум. По разнарядке ему дали комнату в 

коммуналке на Марсовом поле, в бывшей квартире писателя Леонида Андреева, где папе 

достался его кабинет. 

Началась война, папа попал на фронт, затем в окружение и оказался в Одессе, которая 

вскоре была оккупирована румынами. Православные румыны неплохо относились к населению, 

возобновили служение во всех храмах. Отец стал псаломщиком и в храме познакомился с мамой. 

Они обвенчались, папа был рукоположен в священники. А когда румыны стали отступать, они 

ушли с ними. 

В румынском монастыре, который приютил их, все очень полюбили отца Виктора, который 

научился служить по-румынски. Живи — не хочу, служи... Но он затосковал по России. Все знали, 

на что он идет, возвращаясь в Советский Союз, да и папа знал, конечно. Но он не смог там 

остаться. Это у него соломбальская природа, севернорусская. Вся его родня такая. Их выслать за 

границу — умертвить. 

После возвращения в Россию отец Виктор получил приговор — пять лет лагерей. Мама без 

денег, документов и жилья с маленькой Лизой на руках скиталась, пока не нашла приют в 

деревне, на должности дьячихи. Потом, получив документы, смогла перебраться в Архангельск к 

папиной сестре Серафиме. 

Мои самые первые воспоминания сохранились о Пскове, где мы некоторое время жили в 
соборной колокольне. Мне было тогда полтора года. На отгороженном подоконнике колокольни 
двухметровой ширины была моя «детская». Мои первые ярчайшие воспоминания — мост через 
реку Великую и машинки, «биль-бильки», которые по нему ездили. Мама рассказывала, что я мог 
часами за этими машинками наблюдать. Это было всем очень удобно, меня можно было надолго 
оставить за этим занятием. 

 

2. Служение 
 
Самое главное в жизни для отца Виктора была литургия. Он был священник по призванию, 

для него горение на службе было естественным. 
Службы были длинные, полные, но никогда не были мучительными, всегда оставалось 

ощущение краткости. У него было умение внести в службу энергию и духовный ритм, когда все 
стоящие в битком набитом храме были увлечены происходящим. Это верный признак духовности 
служения — время на Литургии исчезает. Когда он служил в Удельной, уже совсем старенький, я 
по-прежнему чувствовал идущие от него токи. 

В отце был природный дар духовного лидера. И очень мощный. Мне рассказывали, как он 
на Крещение остановил толпу, хлынувшую на трескающийся лед; как на Пасху — «православные, 
расступитесь!» — проходил через битком набитый храм. У него много таких эпизодов было в 
жизни. 



Еще у папы было удивительное знание и ощущение Устава богослужения, который был для 
него живой гармонией службы, инструментом, для того чтобы сделать службу глубокой, значимой 
и красивой. Чтобы она имела смысл. Ведь он воистину служил Богу. 

Отец очень не любил бессмысленных служб, бормотания, всегда возмущался, если плохо 
читали, делали ошибки, если было небрежение. 

Помню, я был мальчиком, мне было лет шесть или семь, когда я на середине храма прочел 
шестопсалмие наизусть. Бабушки умилялись, плакали. Владыка Николай (Чуфаровский) стоял на 
клиросе, тоже весь сиял. Я прихожу в алтарь дово-о-льный! 

А папа был в гневе, он послал меня делать поклоны на солею, пятьдесят штук. Потому что я 
пошел читать наизусть, а полагается читать по книге. Значит, я решил всем себя показать, какой я 
молодец, вон какой! С тех пор я всегда читаю по книжке, далее Трисвятое — по книжке. У отца 
была удивительная память. В восьмидесятые годы, когда у него случилась катаракта на обоих 
глазах, он ничего почти не видел и полтора года читал наизусть все положенные Евангелия. Но 
делал вид, что читает текст, и просил диакона перелистывать ему страницы. Евхаристический 
канон он тоже читал тогда наизусть и никогда не ошибался. 

Отец Виктор задавал ритм богослужения, мощную динамику. В Рязани все каноны читал на 
солее вдвоем с отцом Феодором. И как читали! Это никому не отдавалось, никаким чтецам. Это 
была почаевская традиция, я думаю. 

Я никогда не был в Почаевской лавре, но в главном монастыре Зарубежной Церкви, в 
Джорданвилле, продолжается почаевская традиция, почаевский устав, почаевская музыка, все 
напевы, распевы, гласы — все почаевское. И традиция там монастырская: в шесть часов 
всенощная начинается — в половине двенадцатого кончается. Обычная всенощная под 
воскресенье, ничего такого особенного, идет пять с половиной часов. И там каноны читают только 
архимандриты, а не чтецы. И чем старше архимандрит, тем лучше у него это получается. Эта 



традиция чтения очень ясного и четкого, естественного, но при этом очень возвышенного. Такое 
дается только истинно верующим. 

У папы всегда было умение вложить вдохновение в то, что он читает, в священнические 
возгласы. Этот дар я очень редко встречал. Обаяние голоса сохранилось у него, даже когда он стал 
стареньким. А когда он был молоденький еще — у него голос просто летел! 

Это его отличало от всех. Об этом, кстати, мне недавно два священника сказали, они 
помнят именно его возгласы. 

У него было духовное ощущение богослужения, воздух буквально наэлектризовывался 
духовностью! Я с таким больше не встречался. Это харизма. Поэтому народ и собирался к нему 
всегда, где бы он ни служил. 

И чем сложнее была служба, тем более он сиял, тем больше энергии шло от него. 
Архиерейские службы были апофеозом его служения. 

Евхаристический канон, тайные молитвы, отец Виктор читал так, что в алтаре мы все их 
ясно слышали. Это удивительное погружение в молитву меня всегда поражало. У него была 
совершенная отрешенность от всего, что было вокруг, абсолютное, полное погружение в канон. И 
это создавало атмосферу, которая шла из алтаря в храм. «Все предстоящие и молящиеся...» Это 
было какое-то удивительное переживание, когда я в алтарь приходил. И после службы он всегда 
был такой вдохновенный. 

Его проповеди всегда были органичной частью богослужения. Он никогда не говорил 
длинных проповедей, всегда кратко и просто. Но каждое слово у него было печатью. 
Даропечатание, «печать Духа Святаго». 

Однажды уполномоченный в Рязани принял его проповедь на свой счет, и это чуть не 
стоило папе головы. Это была проповедь в Страстную среду об Иуде. О том, что в некоторых из 
нас Иуда тихо присутствует. 

Тогда папу чуть не убрали вообще. Такая самоидентификация случилась. 
 

3. Внутренняя свобода 
Папа был внутренне абсолютно свободный человек, он нигде никогда не чувствовал себя 

скованным. Я поражался его способности быть естественным при любых обстоятельствах. 
Когда я еще учился, то часто бывал в алтаре Елоховского собора, где находятся мощи моего 

святого — святителя Алексия. Там меня все знали и пускали в алтарь через боковые двери. Это 
была еще и безопасность такая, чтобы не «засвечиваться». За хождение в церковь тогда 
наказывали, особенно учащихся. 

Практически все батюшки чувствовали себя скованно при Патриархе, боялись, заискивали: 
«Святейший Владыко, благословите»! А папа всегда чтил субординацию, был очень почтителен, 
но при всей почтительности у него всегда было чувство достоинства, свободы. 

Никогда не забуду: праздник, большое богослужение, в алтаре стоят много архиереев, папа 
должен служить с ними. И он ко всем подойдет с такой свободой и легкостью общения, каждому 
архиерею скажет что-нибудь свое. На лице мягкая улыбка, такая открытая, свободная, 
раскованная. 

Кстати, он очень не любил, когда мы ругали кого-то, даже если для этого были основания. 
Настаивал, чтобы не осуждать. У него было правило никогда не критиковать архиереев, и нам 
тоже он это запрещал. Что-нибудь скажешь — он оборвет: «Не твое дело, у него Судия страшнее 
всех». 

 

4. Хоры 
Не имея музыкального образования, папа обладал совершенно потрясающим слухом и 

голосом, чувствовал, как надо выстроить службу тонально. Хотя вряд ли он был знаком с теорией 
архитектоники богослужения. 



 
Помню, как он следил за репертуаром, согласовывал его и по содержанию, и в тональном 

ключе. К этому отец относился очень строго. Он не отделял свое служение от служения хора, чем 
часто теперь грешат. Для него хор был как правая рука на службе — единое и неделимое целое — 
Богу служение. 

Вообще, папа очень любил пение, и любил, чтобы духовенство пело в алтаре. Поэтому в 
Рязани протодиакон отец Павел Смирнов, с голосиной архиерейского протодьяконского 
масштаба, отец Феодор Черниченко, отец Константин Тивецкий и мой папа изумительно пели 
лаврским напевом «Разбойника», «Искупил ны еси» и все, что на Страстной поется. Никогда не 
забуду... Отец Виктор даже ими регентовал легонько, и жест у него был очень точный. 

Хоры всегда папу любили, певчие при нем новый духовный смысл обретали в пении. 
В Рязани регентовала моя мама, хор был очень хороший, настоящий. Неплохой хор был в 

Удельной, тоже под ее управлением. В Заозерье пели просто, но все-таки так, как папа хотел. 
В последние годы ему не очень-то везло с хорами, особенно в 1990-х годах, когда хоры 

стали вообще исчезать. Когда он пришел второй раз в Удельную, в хоре вообще не было мужских 
голосов. Это его сильно ранило, он привык к хорошему пению, ему тяжело было это слушать. 

В пятидесятые годы Владыка Николай (Чуфаровский) много ездил по епархии с папой и 
протодиаконом отцом Павлом, и меня брали как посошника. Тогда Владыка Николай еще ходил 
(позже у него водянка ног началась, и он не мог ходить — лагерь его сильно подкосил). 

Я эти поездки очень хорошо помню. Они были незабываемыми, потому что Владыка 
Николай, папа и отец Павел служили с еще большей отдачей, чем в соборе. В них духовный огонь 
был показать в этой самой-самой глубокой дыре, где часто даже электричества не было, уровень 
службы. Поднять дух паствы. И они старались по максимуму. 

Мы ездили по епархии на ЗИМе, шофером ЗИМа был бывший личный шофер маршала 
Василевского. Обычно очень рано утром выезжали, чтобы добраться до местного храма. Помню, в 
Сасове была жуткая, невероятная грязь, доехать до храма было нельзя. Надо было идти пешком, и 
Павел Иванович нес меня под мышкой. Папа вспоминал, как я про себя тихо приговаривал: «Ох, 
только бы дотерпеть! Только бы дотерпеть!» 



Владыка Николай (Чуфаровский) был довольно маститым архиереем и весьма полным (он 

располнел после лагеря). Ездил он в одной из самых «престижных» машин той эпохи — в 

большом черном ЗИМе. Заднее сидение, на котором он сидел, было отодвинуто назад, и перед 

ним оставалось довольно много места. Перед пасхальной службой он сажал на пол несколько 

мальчишек — сыновей окрестных священников, накрывал их рясой и так провозил сквозь 

«кордон». Эта знаменитая цепь из добровольцев народной дружины в те годы категорически не 

пропускала детей в храм на пасхальную службу. Машина Владыки останавливалась перед 

боковым входом в храм, мальчишки ловко проскакивали сквозь двойной строй иподиаконов, 

встречавших Владыку, и оказывались в алтаре. Там они помогали, алтарничали, но только внутри 

— выходить во время службы из алтаря им запрещалось. 

5. Опыт 
В 1988 году я был избран старостой в своем приходе. А бывший староста Пономаренко был 

назначен во вновь открытый храм Михаила Архангела в Тропареве. Там в жутком состоянии 
церковь была — какие-то каменоломни. Но все быстро восстановили. 

Я с хором ездил туда петь на освящение храма. Мороз, и храм без отопления. Это был 
первый храм, который освящали в Москве. И никто не знал толком, как это делать. Никто не знал, 
сколько вервиев, сколько локтей, какая длина, где делать нарезки и т. д. Это сейчас кажется 
просто и всем известно, а тогда храмов не освящали, и никто этого не знал. 

Дня за три до освящения я приехал к Владыке Владимиру (Сабодану). Я его помнил еще с 
тех пор, как мы ездили с отцом в Киево-Печерскую лавру, еще до ее закрытия. Он тогда совсем-
совсем молоденьким монахом был. Позже я его хорошо знал, когда он был управделами и 
ректором МДАиС. 

Спрашиваю Владыку Владимира: «Что и как делать-то будем?» А он отвечает: «Очень 
просто. Поезжай к папе, и как он скажет, так и будет. Я никогда не совершал великого освящения, 
только малое, а я ведь митрополит. Иди к папе, пусть он тебе все напишет, и мы так и сделаем». 

Папа все подробно описал. Потом митрополит положил эту бумагу перед собой, и по ней 
все пошло. Такое было освящение храма. 

 

6. Награды 
Церковные награды папа воспринимал совершенно естественно. Кресты любил 

показывать, гордился ими — этот крест, другой крест, а это патриарший крест. Любил папа 
показывать митры. У него было много подаренных архиерейских митр, с дырочками от 
вывинченных крестов. И мамин брат, дядя Сережа, специальные винты делал, чтобы завинтить 
эти дырочки. 

В последние годы папу стали награждать орденами. Когда он первый свой орден получил, 
то сказал мне так сокрушенно: «Вот видишь, что-то случилось, стали меня награждать... Что-то тут 
не так». 

 
Ордена — это как-то подозрительно, почему это вдруг его награждают? 
Когда отец вернулся в Удельную, не было главного духовника по епархии, и он одно время 

духовенство исповедовал. Митрополит Ювеналий хотел, чтобы он остался духовником, но папа 
отказался. Он не был в большом восторге от этого, я помню. Он вообще отказывался от такого 
рода продвижений по службе. 

Папа намеренно избегал повышений, причем совершенно искренне, это не было ложным 
смирением каким-то, он просто не хотел высоких должностей. 

 

7. Доносы 



Папа никогда интриг не вел, доносов не писал. Помню, от него требовали написать что-то 
осуждающее о Солженицыне, когда Солженицын уже выехал. Папа отказался — и оказался за 
штатом. 

А вот на него доносы писали. 
Через наш дом проходило много народу. Приезжали незнакомые люди, велась беседа за 

общим столом. Потом кто-то сходит «куда следует» и расскажет. 
В годы перестройки стали открываться архивы, и можно было получить материалы дела в 

КГБ. Пришлось и нам с женой поднять дела наших отцов. 
Отец моей жены Татьяны был известный генетик, академик, секретарь отделения 

Академии наук, человек уникальной биографии, Александр Александрович Баев. Он сел в 1937 
году, по «популярной» 58-й статье. Сначала сидел на Соловках, потом его отправили за полярный 
круг в Норильск. В общей сложности он отсидел более 17 лет. После смерти Сталина, когда ему 
было уже за пятьдесят, вернулся в Москву, к научной деятельности, стал академиком. 

И вот пошли слухи, нашлись такие люди, и имена их известны, что он дал показания на 
своих подельников и поэтому единственный остался в живых, а их расстреляли. 

Из дела А. А. Баева мы узнали, по чьему доносу его взяли и кто давал показания. Александр 
Александрович от дачи показаний отказался. Статью об истории его ареста, основанную на 
материалах архива КГБ, можно прочесть в «Вестнике Академии наук». 

Незадолго до смерти Александр Александрович получил письмо с просьбой о прощении от 

вдовы человека, который дал на всех показания и был расстрелян. Он ответил ей очень теплым 

письмом, где писал, что никогда не винил ее мужа и вспоминает о нем только хорошее. 

Я видел дело своего отца, он тоже никого не оговорил. При всей его доброте и мягкости, он 
был в этом плане кремень. А ведь его пытали, прижигали раскаленной кочергой спину. 

Он молился за следователя до самой его смерти и после смерти молится, я так понимаю. 
Такие были наши отцы, жаль, что они никогда не встретились. 
 

8. Митрополит Никодим 
Мое широкое общение с духовенством началось в Рязани. 
Отчетливо помню митрополита Никодима с тех пор, как он был иеромонахом. Он был 

рязанец, там жили его родители. Папа был духовником его матери. Митрополит Никодим любил 
приезжать в Рязань служить и был в нашем доме очень частый гость. Мне он после службы всегда 
дарил рубль, тогда это были очень большие деньги! 

Он много значил и в папиной, и в моей судьбе тоже. 
Меня он спас в 1960-е годы, когда я тяжело заболел. Он устроил меня в больницу к самому 

Вишневскому, затем — в онкологический центр на Каширке. Благодаря ему я получил лечение по 
самому высокому разряду. 

Когда случилась история с Солженицыным, папа вылетел из настоятелей собора в Рязани. 
И попал в серьезную опалу. 

Тяжелые были времена. Меня в день высылки Солженицына схватили на Садовом кольце 
и ночь продержали на Лубянке. А через две недели выгнали с первого курса Гнесинского 
института с формулировкой «без права поступления в высшие учебные заведения СССР». 

Но именно благодаря митрополиту Никодиму отец получил приход в Удельной. 
Думаю, что отцу Всеволоду Шпиллеру, который служил в Николо-Кузнецком храме, 

митрополит Никодим тоже помогал. 
Я был гонцом между отцом Всеволодом и моим папой. Звонить по телефону было нельзя, 

писать письма тоже — все прослушивалось и отслеживалось, и я гонялся между Кратовым и 
Кузнецами. В Кузнецах во дворе стояли тогда какие-то сарайчики, и отец Всеволод меня в них 
принимал. Мы беседовали, оглядываясь, чтобы никто нас не слышал, соблюдали конспирацию. 
Мне уже было лет двадцать пять. 



Когда мы в Кратово жили, то ездили с папой к митрополиту Никодиму. Помню, как 

митрополит прислал за нами свою «Чайку», и мы поехали к нему обедать в час ночи в Серебряный 

Бор. Это было его свободное время, чтобы пообщаться с отцом Виктором. 

К папе он относился с невероятным уважением. Я помню, как он приезжал в Кратово 
примерно за год до смерти, чтобы помолиться в маленьком домике во флигельке, где у нас была 
домашняя церковь. 

По мощи и яркости митрополиту Никодиму мало кто был равен. 
 

9. Отец Иоанн (Крестьянкин) 
 
Отца Иоанна (Крестьянкина) я очень хорошо знал с детства, это был мой первый духовник. 

Когда была моя первая исповедь, он меня час исповедовал. О чем можно было целый час 
говорить с шестилетним ребенком? В чем там было исповедоваться? Это была не столько 
исповедь, сколько подготовка к жизни, наставление мне на всю жизнь. 

Помню, отец Иоанн и папа гостевали на даче Грузинского Патриарха Ефрема в Сухуми, он 
их очень любил. И вот эти два старца (вернее, тогда еще совсем не старца, это был примерно 1965 
год) облачились в какие-то несусветные совершенно одеяния, примерно такие, в которых ходят 
исламские имамы: белые балахоны, белые кальсоны, кресты убраны под балахон, косички 
заплетены, — и пошли купаться. Плавать ни один не умеет. Они уселись в водичку, а она там 
очень теплая, сидят и ладошками плюхают вокруг себя. И так они сидели часа два в этой воде. У 
них пошли всякие разговоры, споры. У отца Иоанна была такая лагерная привычка, он начинал 
говорить, снижал голос и говорил все тише и тише. Поэтому концы фраз как бы исчезали. И вот 



они сидят рядом, папа что-то там говорит громогласно, а отец Иоанн — «ну, Витечка»... и ничего 
не слышно. И ладошками так плюх-плюх. Два дитяти таких сидели, два совершенно невинных 
существа, ангелоподобных. Потом их спрашивали, что вы там делали, они говорили — да, мы 
купались, конечно же. 

Однажды папа с отцом Иоанном (Крестьянкиным) решили пойти в горы, в скиты, в районе 
Сухуми. Я с приятелем нес всю поклажу, батюшки шли налегке, но настолько оказались оба 
неспортивные: охали, ахали, стонали. Только и слышалось: «Витечка, ну подожди, ты опять по-
бежал!» — «Ванечка, это ты очень медленно идешь!» Так они переговаривались: «Витечка» и 
«Ванечка». Там было дивно, в этих горах, мы служили под открытым небом на камне, как 
положено, на восток. «Слава Тебе, показавшему нам свет» — и восходит солнце. 

 
Было очень весело смотреть на папу с отцом Иоанном, потому что они были разного 

темперамента. Отец Иоанн — монах, но из улыбчивых монахов, таким был, например, отец 
Кирилл в Лавре. Его невозможно был: увидеть гневным, я вообще не видел, чтобы он гневался. 
Мой папа мог рассердиться, особенно когда в службе кто-нибудь наврал, что-нибудь не т: прочел. 
Ух, тут только искры летят! А отец Иоанн — нет, он все принимал смиренно и всегда с улыбкой. 
Поэтому они были очень разные, но потрясающе интересно было на них смотреть, когда они 
вместе. Они любили беседы какие-нибудь вести за столом, какая-нибудь тема пойдет интересная. 
И все просто, с юмором, а на самом деле о серьезных вещах. Они очень любили друг друга. 

Отец Виктор и отец Иоанн очень дружили с Владыкой Пименом, когда он еще не был 
Патриархом. Они между собой были Ванечка, Витечка и Владыченька. В 1960-е годы Владыка 
Пимен был еще молодой, и у него было невероятное чувство юмора, и у папы, и у отца Иоанна 
тоже. Владыка Пимен своим роскошным мощным баритоном, с великолепной дикцией говорил 
очень серьезно полную чушь, а эти двое подыгрывали. Папа был очень смешлив и очень ценил 
чувство юмора. И начиналась игра в полную! ахинею. Было очень здорово и очень смешно. К 
сожалению, ни повторить, ни изобразить это невозможно. 

Отца Иоанна все время перебрасывали с места на место. Помню, мы его навещали в 
Ермишинском районе Рязанской области, село Некрасоь- ка, в имении князей Енгалычевых, куда 
его перевели. В деревне не была даже электричества. Дивное место, маленькая деревянная 
церковь. Дальше, чем в это место, уполномоченный запечь отца Иоанна уже не мог. После 
Некрасовки отец Иоанн уехал в Псково-Печерский монастырь. 

 



 
10. Заозерье 
В Рязани у отца была относительно стабильная жизнь, он был невероятие> популярен в 

городе и в епархии, по которой много ездил. Вместе с Владыкой Николаем (Чуфаровским) он 
занимался росписью и благоустройством кафедрального собора. 

Владыка Николай — это особая страница жизни моей семьи. Он нам всегда помогал 
финансами и всем, чем можно помочь. Он был частью нашей семьи. 

Если у отца Виктора случались неприятности с уполномоченным, то архиерей его 
выгораживал, и митрополит Никодим помогал. Все знали] что он «стоит за спиной» отца Виктора. 

А потом приехал новый архиерей, пошли дела с Солженицыным, и отца уволили. 
Протоиерей с двумя крестами оказался без работы и без храма, просто на улице... 

Отец Виктор, Алексей Шиповальников (регент) и Мария Борисовна 
По случаю купили полдома под Москвой у одного священника, продав наш маленький дом 

в Рязани. Переехали в Подмосковье, чтобы дать детям образование и меньше зависеть от 
провинциальных сатрапов. 

Митрополит Никодим не побоялся властей и нашел отцу маленький недостроенный храм 
на станции Удельная. Там отцу Виктору было трудно после собора, но он деятельно взялся за 
благоустройство храма, наладил хор, которым регентовала мама. 

А потом Патриарх предложил папе служить в Заозерье, и он с радостью согласился. 

Заозерье •— это храм, где крестили Святейшего Патриарха Пимена, где он молился в детстве. 
Папа очень полюбил свой приход там. 

Заозерье знаменито Святым озером. В день памяти св. Тихона Ама- фунтского (29 июня) 
после службы все окунались в озере. Многие неверующие в этот день приезжали искупаться, но 
папа это не одобрял. Он считал, что все это баловство, у нас не спортивный клуб. Важно все же по 
вере окунаться. Папа к этому строго относился. 

 
Обычно, он приезжал в Заозерье на три дня: пятницу, субботу, воскресенье. Но потом стал 

часто приезжать и на буднях. Звонят диакону отцу Сергию Николаеву (он теперь настоятель в 
Заозерье, протоиерей) — отец Виктор приехал! А он успокаивает диакона: служб нет, просто при-
ехал, чтобы здесь побыть... 

Папа там и похоронен при церкви, как хотел. 
Я любил приезжать к нему в Заозерье в пятницу вечером или в субботу утром. В старом 

кирпичном домике была маленькая комнатка, в которой я спал. Утром я слышал, как он 
собирается в храм, умывался и шел за ним. 

В субботу утром, в половине восьмого, он начинал проскомидию. У папы до самой смерти 
была феноменальная память на поминовение, он не пользовался книжечкой. Он не просто 
проговаривал все эти имена — это была молитвенная память. 



У него была удивительная сила молитвы, надо сказать. Какой-то великий дар был у него 
молиться о людях. Я по себе знаю, да и по другим. 

Когда я стал регентом, наши службы совпадали. И только на местные праздники я и мой 
хор могли ездить в Заозерье. Иногда пели архиерейские службы с митрополитом Ювеналием. 

Часто я приезжал в Заозерье на Новый год после молебна в своем храме. 
Вечером мы гуляли по кладбищу вокруг храма, морозец градусов 10-15, тишина, снег 

скрипит под ногами, ночь, луна... Как на открытке. Кажется, что Дедушка Мороз сейчас на санках 
проедет по небу. Мы с папой ходили, неспешно разговаривали — эти прогулки я очень хорошо 
помню, это запоминалось. 

 
Заозерье продлило ему жизнь. При том что дорога далекая, выезжать нужно было часа за 

три-четыре. Это потом уже его на машине стали возить. 



Заозерье — это период доброго старчества, успокоенного, счастливого, примиренного со 
всеми. Он стал мягче, раскрылся. Храмовую жизнь устраивал, построил баптистерий. Сохранилось 
много фотографий отца Виктора с молодыми священниками. Они приезжали перенимать его бес-
ценный опыт. Эти встречи даже называли «заозерская семинария». Его там очень любили и до сих 
пор помнят. Всегда цветы на могиле. 

 
11. Приглашение в Москву 
 
Папа был необычный, соборного масштаба священник. Отец Всеволод Шпиллер очень 

хотел, чтобы после его смерти настоятелем в его приходе Николы в Кузнецах был папа. Но 
Святейший Пимен ему сказал: «Знаешь, съест тебя Москва». Может быть, он был и прав. 

В Москве в то время, я думаю, ему было бы трудно. Здесь было много дипломатии, тонких 
«придворных» интриг, сложных взаимоотношений. А папа был человек доверчивый, 
бесхитростный и открытый людям. 

Патриарху он был другом, но Святейший в это время уже был слаб. 
А у отца Всеволода Шпиллера был непростой приход. Одна Мария Вениаминовна Юдина 

чего стоила. Ее, гениальную пианистку, я знал, поскольку дружил с ее учеником, пианистом 
Виктором Петровичем Деревянко. 

Помню, мы были у нее в гостях, и там был знаменитый французский виолончелист, 
председатель виолончельной секции конкурса Чайковского — Жак Феврие. Он принес какой-то 
суперконьяк, кажется «Оливер Марти». 

Бокалов у Марии Вениаминовны не было, и она предложила нам баночки из-под черной 
икры. У нее была уйма кошек, которые были повсюду, и их шерсть, естественно, тоже. И я никогда 
не забуду, каким изящным жестом француз вылавливал кошачью шерсть из баночки с коньяком, 
как будто так и должно быть. 

Юдина была совершенная бессребреница. Ее похоронили в концертном платье, в котором 
она выступала, ничего другого просто не было. Отца Всеволода она очень чтила. 

Помню ее на паперти в храме отца Всеволода. Все уже выходили после службы, уже конец, 
первый час читают, и кто-то там вдруг в храм бежит прикладываться. И она тут, в кедах и «с 
дланью» с амвона: «Отступники! Богослужение уже закончилось! Где вы были эти три часа! Вы 
должны были молиться в храме!» 

Там много знаменитого народу было в то время. Я помню Н. Дорлиак, жену С. Рихтера. Сам 
Рихтер был лютеранин. Моя мама помнила его отца, потому что отец Святослава Теофиловича, 
великий органист, играл в единственной протестантской церкви в Одессе. 

Одесса всегда была своего рода столичным городом. Там и до революции и после была 
знаменитая опера, знаменитая консерватория. Сколько знаменитостей там выросло — Леонид 
Коган, Давид Ойстрах, Белла Руденко... город был серьезный. 

 
12 Гости 
Папа был неординарный священник, и у нас в доме очень много кто перебывал. 
Архиереи папу любили. Владыка Глеб (Смирнов) у него бывал, митрополит Варнава 

(Кедров), пока был в силах, всегда заезжал к папе по дороге к себе в Чебоксары. Митрополит 
Минский Филарет до сих пор вспоминает отца Виктора. 

Некоторым архиереям он в свое время давал рекомендации в монастырь. Из ныне 
живущих — это митрополит Варнава, митрополит Хризостом, митрополит Пензенский 
Мелхиседек. 

Архиепископ Николай (Чуфаровский) очень любил нашу семью и много для нас сделал. Он 
был такой «домашний» наш архиерей, часто бывал в гостях. 



Я стал у него свещеносцем в пять лет, и у меня были переделанные стихарики. У Владыки 
было два помощника — посошник и я со свечой. Протодиакон под мышкой спускал меня с амвона 
на Великом входе, потому что я часто кубарем скатывался, запинался о стихарь. Бывало, Владыка 
меня в алтаре в свое кресло посадит, чтоб я поспал немного. 

Он всегда приезжал к нам в Рождественский сочельник вечером. И обязательно на Пасху. 
 
На Пасху к нам приходило духовенство. У папы для этого случая был красный подрясник, 

вышитый пояс пасхальный. 
После архиепископа Николая нашим архиереем стал епископ Борис (Скворцов). Его 

хиротония совершалась в Рязани, на ней присутствовал митрополит Никодим со своим аппаратом. 
Я тогда познакомился с Александром Львовичем Казим-Беком. Очень интересное было 
знакомство, мы долго поддерживали отношения, поскольку он потом часто приезжал к папе. 

После публикации «Ивана Денисовича» в 1963 году Солженицын приходил к нам чай пить. 
Очень любил нянькины пироги. Однажды к нам приехали четыре молодых священника: отец 
Владимир Тимаков, отец Алексей Злобин, отец Дмитрий Дудко и отец Александр Мень, чтобы че-
рез о. Виктора познакомиться с Солженицыным. Потом они приезжали довольно часто уже к отцу. 



С отцом Александром Менем я был очень хорошо знаком до начала 1970-х годов, часто 
бывал у него. Папа к нему очень тепло относился. Приезжал и Анатолий Эммануилович Краснов-
Левитин, частый был у нас гость. 

Очень часто у нас бывала семья отца Константина Тивецкого, известного в Москве 
священника, служившего в храме Всех святых на Соколе. 

 
У отца Константина голос был изумительный, он понимал в пении, и они с мамой в Кратово 

могли часами говорить на эту тему. 
Потом он уехал в Америку и какое-то время был настоятелем храма в Сан-Франциско. 

Когда я стал там регентом, я нашел много нот, написанных рукой моей мамы и отца Константина. 
Часто архиереи заезжали к отцу в Кратово. Сидят в саду в беседочке на свежем воздухе, 

разговаривают, потом папа идет домой, приносит епитрахиль, Евангелие и крест, и они 
исповедуются. Потом идут молиться в домашнюю церковь, сооруженную по благословению 
Патриарха Пимена. 

Духовных чад у папы было очень много, и в Рязани, и в Удельной, и в Заозерье, и среди 
монашествующих тоже. Матушка Нонна, игумения Вышенского монастыря, — его духовная дочь. 
И Пашенька, теперь монахиня Ювеналия, — тоже его духовная дочь. 

За столом всегда папа был главный, всегда был в центре. Он любил угощать из 
хрустального графинчика водкой с рижским бальзамом. К рюмочке у него было интересное 
отношение. Он был типичный заводила. Заведет всех — чтобы всем налить, чтобы все выпили. Все 
наливают, чокаются, выпивают, и папа с ними, только у него всегда одна и та же рюмочка. Он эту 
рюмочку будет пить весь вечер. 

Сам он к алкоголю был равнодушен. После службы он любил выпить рюмочку коньячку в 
трапезной, чтобы расслабиться, но не более того. 

13 Марьина Роща 
В 1977 году мне позвонил отец Матфей Стаднюк и сказал, что я указом Святейшего 

Патриарха Пимена назначен регентом в храм «Нечаянная радость», что в Марьиной Роще. Была 
Пасха, мы сидели, разговлялись — и вдруг это известие. Отец Матфей говорит — сегодня 
начинаете. 

Настоятелем там был отец Икс-Игрек, у него были свои планы, свой кандидат в регенты, и 
он меня возненавидел просто, даже благословения не давал, обходил стороной. Так что у нас к 
следующей Пасхе возник конфликт. 

В Страстной четверг настоятель сказал, что служить будет его регент, и в Страстную пятницу 
я уже не регентовал. Я поехал к папе, и в день Великой субботы все решилось: Святейший 
распорядился меня вернуть, и я регентовал ночной пасхальной службой. 

Потом я пошел к Святейшему в Чистый, говорю: «Владыка, я не знаю, как решить конфликт, 
что делать, посоветуйте». Он отвечает: «Придешь такого-то числа, в 12 часов». 

А у него в кабинете в Чистом переулке сбоку была небольшая комнатка с диванчиком для 
отдыха. Он говорит: иди туда, дверь не закрывай, но веди себя тихо. 

Приходит отец Икс-Игрек, говорят они о том, о сем, и Патриарх спрашивает: «Отец Икс-
Игрек, а что у тебя с Алексеем Шиповальнико- вым? Какие-то проблемы возникли? » 

Тот стал жаловаться, наговаривать на меня. Патриарх говорит: «Знаешь что, ты имей в виду, 
что у него есть скрытое, но очень мощное оружие, я его на себе испробовал, против него нет 
защиты, даже у меня. Так что ты будь осторожен и внимателен». 

И все это с таким каменным лицом было сказано, так серьезно! Тот, очевидно, решил, что я 
гэбэшник какой-нибудь. 

А я чуть не умер от смеха, потому что Патриарх имел в виду мои крестины, когда я во время 
крещения пустил на него струйку. Он, тогда игумен Пимен, совершенно не смутился и только стал 



под нос читать 50-й псалом: «Окропиши мя иссопом и очищуся...» Папа тогда смеялся до слез, а я 
теперь умирал от смеха. 

После отца Икс-Игрека моим настоятелем был отец Ерос. С ним конфликтов не было. Он 
был немного комичной фигурой: «Кто настоятеля не любит, того Господь не любит!» Или: «Кто 
против меня выступит, будет иметь дело с Иоанном Крестителем! Не советую!» У него были 
именины 7 июля. 

Б Марьиной Роще один придел был посвящен Иоанну Новгородскому. И вот отец Ерос в 
проповеди говорит: «Что вам сказать о преп. Иоанне? Встал он на плот и поплыл против течения, 
ну, по-нашему, на катере». 

Бывали такие проповеди, что у меня певчие не могли вступить на сугубую ектенью, просто 
рыдали от смеха. Было даже предложение издавать «еросинки». 

Но панихиду по новопреставленному академику Андрею Сахарову отец Ерос отслужил 
соборно посреди храма с правым хором! 

И что удивительно, вроде бы смешной, не очень образованный батюшка с причудами — 
подарил мне неказистую кружечку, и она чудом оказалась со мной в Америке. Я всегда из нее 
пью, когда болею, и вспоминаю отца Ероса. Может, молится обо мне там, на небесах, отец Ерос? 
Царствие Небесное, отче! 

Несколько лет я преподавал в Джорданвилле, в летней регентской школе. Директор этой 
школы отец Андрей Попков показал мне пять или шесть черно-белых альбомов из России. 
Официальные фотографии делегаций, приехавших в 1958 году к годовщине восстановления па-
триаршества, — духовенство и проч. Там был отец Николай Колчицкий, относительно молодой 
Патриарх Алексий, совсем молоденький архимандрит Алексий (Ридигер). Многих я знал, 
большинства уже нет на свете. Там на снимках и папа был. В 1968 году снимали восстановление 
патриаршества в России, и папа там служил. Это были альбомы моего теперешнего настоятеля в 
Америке протоиерея отца Иосифа Аиквара. Такой замкнулся круг... 

 
14 Великий пост и разговение. Няня 
Папа постился очень строго. В первые два дня Великого поста у него была только сухая 

просфора и горячая вода с медом, в среду после Преждеосвященной литургии был грибной отвар 
и картошка в мундире. В среду и пятницу после литургии — запивка и просфора. Нас тоже строго 
постили. А в субботу был первый супчик — перловый с грибами, без масла. Помню до сих пор это 
небесное блаженство. 

Детям послабление поста было, но сестра Лиза и я отказывались. У нас вся жизнь 
выстраивалась не на внешней жизни, а на церковной. Церковь была защитой и опорой. Мы за 
папой тянулись, хотели жить так, как он. 

Время было голодноватое, продуктов было мало, денег тоже, так что и в праздники не 
доедали. У нас с Лизой была общая пара обуви (мы учились в разные смены) и один общий 
бушлат, который застегивался для нее на одну сторону, а для меня на другую. 

В еде папа был неприхотлив. Любил вкусно поесть, но совершенно спокойно обходился без 
этого. Когда мы с ним в Кратово жили вдвоем, пока вся семья еще не переехала, я в основном 
готовил. Наварю макарон — и все дела. И у него не было огорчений. 

В детстве я любил допивать за папой чай из стакана с подстаканником (так обычно 
подавался чай отцам). Папа любил сладкий чай с лимоном. 

В 1957—1958 голодные годы прихожане приносили нам продукты, кто что мог. Как-то нам 
подарили на Пасху пуд сливочного масла и два мешка картошки. И няня из этой картошки что 
только не делала — супы, котлеты, драники, пироги... Так запеченное, этак запеченное — изобре-
тала что-то гениальное. У нее были замечательные рецепты, она из одной картошки пятьдесят 
блюд делала. 



Яиц у нас было всегда очень много. На Пасху после освящения набирались корзины яиц. 
Няня закатывала их в известь, и они в погребе хранились до следующего Великого поста. Из этих 
яиц готовили и начинку пирогам, и салаты, и такие кушанья, и сякие. 

В то время в магазинах мало что продавалось. Бывало, что на Пасху у нас муки не было — 

так няня умудрялась печь куличи из гречневой муки, с ванилью и изюмом. Но обычно нам 

приносили муку, яйца. Иногда кто-нибудь приносил свиной окорок или телячью ногу, тогда няня 

ее запекала. 

Няня начинала готовить на Страстной во вторник, потому что куличей надо было много 
испечь, и себе, и в подарок. Куличи так вкусно пахли, весь дом запахами пропитывался. 
Удивительно, но все эти потрясающие запахи и запах запеченой ноги — нас, детей, совершенно не 
волновали. Не вызывало желания пойти попробовать, например. Приятно пахнет? Пасха скоро — 
Праздник праздников! Вот и все! Был такой внутренний настрой. 

В Великий четверг утром мы все должны были помыться перед церковью — «Чистый 
четверг». Холодно, обогревателей не было — запоминалось! 

У папы обряд разговенья не менялся: начинал он всегда с домашней простокваши. Потом 
чашку куриного или говяжьего бульона, четвертинку яйца и маленький кусочек кулича с пасочкой. 
И все — шел спать, потому что в тот же день пасхальная вечерня и утреня. 

Папа был мудр. Мы, дети, естественно, устоять не могли, и к семи часам утра у всех было 
плохо с животами. 

Помню, было мне лет семь или восемь, сижу я в известном месте, и так мне плохо. Няня 
стучит в дверь и говорит: «Ты водки выпей — полегчает!» И действительно, дала она мне глоток 
водки, и у меня все прошло. Водка эта показалась мне гадостью невероятной, но, однако, 
помогла. 

Нашу няню, монахиню Кетевань, нам прислал Владыка Николай (Чуфаровский), когда мама 
была беременна младшим братом. Она была келарем из Ровенского Корецкого монастыря. 
Неграмотная сирота, жила в монастыре с 11 лет. Мы ее очень любили, всегда были за нее горой. 

Потом она стала сдавать и в 1980-е годы вернулась в монастырь. Жила на покое, на особом 
положении, ее очень все любили. Умерла легко — пришла с литургии, выпила чашечку чая, 
прилегла на кровать и умерла. Что может быть лучше? Исповедовалась, причастилась, попила чаю 
и тихо отошла ко Господу. Это была наша няня... 

15. Инфаркт 
В 1966 году у папы случился инфаркт, он упал и головой ударился о холодильник. Я тащил 

его в спальню и не знал, что с ним случилось. Рано утром пришла наша врач, Дина Антоновна. 
Сделали кардиограмму — инфаркт! 

В тот год он пропустил Страстную и Пасху, это для него был ужас. Он очень переживал. Ког-
да мы уходили на пасхальную заутреню, он чуть ли не плакал. Было очень грустно. 

В храме его очень сильно не хватало. Шесть священников, два диакона, протодиакон — все 
здесь, но что-то пропало, пасхальная служба шла как-то не так. Не было его ликующего «Христос 
Воскресе!»... 

Папа был капризный в жизни на мелкие неприятности: укололся чем-нибудь, порезался, 
комар укусил — он по этому поводу мог сильно нервничать. Но когда в последние годы болезнь 
становилась все мучительнее и мучительнее, он воспринимал это как волю Божию, без всякого 
роптания. Хотя врачи мне говорили, что мучается он очень сильно. Когда он впадал в забытье, то 
мог стонать, кричать, а когда был в сознании, то молча переносил тяготы. 

 
16 Родня папы и мамы 
У нас с папиной стороны много родственников по морской части. 
Дедушка Георгий Шиповальников был знаменитый человек на флоте. Он был старшим 

механиком на таких ледоколах, как «Седов», «Ермак», в последние годы плавал на пароходе 



«Красное знамя». Умер в 1938 году, я никак его знать не мог. Папин племянник Валерий Петрович 
Коковин еще жив, он был знаменитым капитаном, зам. начальника Севморпути по навигации. 

Его отец, муж папиной сестры тети Сары, Серафимы Георгиевны (сокращение Сара в Ар-
хангельске было нормальным), — был моряком с крейсера «Аврора». Он принимал участие в со-
бытиях 1917 года и рассказывал нам, что никакого штурма Зимнего не было. На свою беду, он 
принимал участие и в Кронштадтском мятеже. После этого его лишили всех наград. 

 
Муж другой папиной сестры, тети Поли, капитан Андрей Александрович Малыгин, был мо-

ряком. В войну он тонул вместе с судном в Баренцевом море, и его спасли союзники. Потом его 
привезли в Мурманск, откуда он приехал за семьей в Архангельск (его жена Полина Георгиевна 
приехала из блокадного Ленинграда в конце лета 1942 года и несколько месяцев жила в родном 
доме). Муж третьей сестры, тети Тани, был бухгалтером, он погиб в лагере. Папина мама 
Марианна Георгиевна умерла в Ленинграде в блокаду. 

Были моряки и по маминой линии. Подвиг моих предков по маминой линии описан в 
романе «Русский флаг» А. Борщаговского, описывающем защиту Петропавловска-на-Камчатке от 
английского и французского флотов в 60-х годах XIX века, а также в книге «Князь Русской Америки. 
Д. П. Максутов». 

Наш прапрадед Дмитрий Петрович Максутов был последним правителем Русской Америки. 

 
Его сын, мамин дедушка Дмитрий Дмитриевич Максутов, был морским офицером, капита-

ном первого ранга. Жил в Одессе, служил в Главном штабе Черноморского флота, участвовал в 
боевых действиях во время Первой мировой войны. В ноябре 1920 года он покинул Россию 
вместе с бароном Врангелем. В эскадре из сотни судов одним из самых больших «транспортов» 
было судно «Владимир», на котором князь Д. Д. Максутов был помощником капитана. За 
границей он некоторое время скитался в поисках куска хлеба, затем устроился на работу в амери-



канском флоте. Там ему пришлось доказывать свою квалификацию, сдавать экзамены. Америку 
он так и не полюбил, хотя на Аляске его считали своим, вернувшимся на родину. Похоронен в 
Джорданвилле, на монастырском кладбище. 

Двое сыновей Д. Д. Максутова эмигрировали, в Одессе остались его жена Елена Павловна и 
две дочери. Младший сын Константин эмигрировал с отцом, потом потерял связь с семьей. 
Старший сын Дмитрий Дмитриевич, эмигрировал в Харбин, но позже вернулся и жил в Томске, 
скрывая свое офицерское прошлое. Впоследствии он переехал в Ленинград и стал известным 
советским астрономом, членом-корреспондентом Академии наук. В Америке изобретенный им 
менисковый телескоп называют просто «максутов» — как кольт или макинтош. 

Его дочь, Татьяна Дмитриевна Максутова, математик, доцент Санкт-Петербургского 
университета, посвятила свою жизнь научной и педагогической работе. 

Мамин папа, дедушка Борис, был геофизиком. В 1938 году его арестовали и расстреляли. 
Семья этого не знала и надеялась на встречу, поскольку в приговоре было написано: «без права 
переписки»... 

Мамина мама, Елена Дмитриевна, во время войны уехала из Одессы за границу вместе с 
младшим сыном — маминым братом дядей Митей. Во время Второй мировой войны они 
оказались в Швейцарии и оттуда в 1949 году эмигрировали в Америку. Там дядя Митя окончил 
Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. 



Он был совершенно уникальный человек: полиглот, знал свободно более пятнадцати 
языков, художник, архитектор, глубокий специалист в церковном Уставе, как древнем, так и 
принятом в современном богослужении. Расписал уникальный иконостас в храме Св. Владимира в 
г. Джексоне, штат Нью-Джерси (12 лет работы!). Несколько церквей построил, в том числе собор 
Иоанна Предтечи в Вашингтоне. 

В юности увлекался парусным спортом и сам спроектировал уникальную яхту. 
В 1965 году он стал целибатным священником, проповедовал среди старообрядцев в 

Австралии. Затем вернулся в Америку и основал единоверческую общину в штате Пенсильвания. В 
1988 году он стал епископом Ирийским, викарием Первоиерарха РПЦЗ по окормлению 
единоверцев. 

В начале 1990-х годов он неофициально приезжал в Россию, посетил единоверческий 
приход в Михайловской слободе, виделся с сестрой и отцом Виктором. Но тогда они не очень 
сошлись, потому что дядюшка был очень, очень зарубежный. Это потом он помягчел немного. 

Когда было прославление святого Иоанна (Максимовича), он приехал в Сан-Франциско как 
член Синода и поселился у нас с женой. Две недели мы прожили душа в душу. Это было 
совершенно особенно и незабываемо. Он обладал многими талантами, но для меня особенно 
важным было его чувство юмора и острый ум. Какая-то непоказная, но истинная монашеская 
духовность и простота. 

Почил он в апреле 2010 года в сане епископа Ирийского Старообрядческого 
Единоверческого Окормления Зарубежной Церкви в г. При, Пенсильвания, на руках 
замечательного священника отца Пимена Саймона, чья забота позволила продлить ему дни. 

Другого маминого брата, Сергея, талантливого математика, война застала в Одессе, где он 
учился в университете. Он отсидел положенное и всю жизнь проработал на заводе, где сделал 
немало новаторских предложений. Он, как и его старшая сестра Мария и младший брат - епископ, 
совершенно уникально одаренный человек. 

17 Последние годы 
Последние годы отца были трудны. Он очень любил служить, но сил становилось все 

меньше. Он ушел на покой, когда ему было 90 лет, потому что боялся выходить с Чашей — стал 
терять равновесие. 

Хотя концентрация на службе всегда была очень мощная. Я помню его в это время: и голос 
еще был, и проповедь скажет, и молебен послужит, и рявкнет, если что не так. Все было. 

Однажды привел меня в алтарь, показывает новую митру. И вдруг: «Кто может делать 
такое ударение? Ну кто такое ударение делает?» — это чтец читает часы и что-то перепутал. А мы 
ведь о митре говорили. Но служба — часть его сути, он был как камертон... 

Здоровье отца Виктора начало сдавать. Он нуждался в моральной и медицинской 
поддержке... 

Этот крест взял на себя протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-
Тихоновского университета. Он благословил своих чад на послушание ухода за тяжелобольным и 
беспомощным папенькой. Исповедовал его и причащал, обеспечивал ему бесплатное 
медицинское обслуживание и заботился о хозяйственных нуждах ветшающего дома. 

Отец Владимир Воробьев стал для нас не только другом и ангелом- хранителем, пока отец 
был жив, но и духовником и поддержкой маме после папиной смерти. Благодаря ему она, уже 
немощная, могла посещать церковь Николы в Кузнецах в праздники. Каждую годовщину смерти 
отца они все вместе ездили в Заозерье, к месту последнего папиного упокоения. 

Апостол Петр сказал: «Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, 
милосерды, дружелюбны, смиренномудры... благословляйте, зная, что вы к этому призваны, 
чтобы наследовать благословение» (Петр. 1:3, 8-9). 

Вот эту апостольскую заповедь отец Владимир неукоснительно и добровольно соблюдал 
все эти годы. Храни Вас Господь, отец Владимир! 
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отца они все вместе ездили в Заозерье, к месту последнего папиного упокоения. 
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Вот эту апостольскую заповедь отец Владимир неукоснительно и добровольно соблюдал 
все эти годы. Храни Вас Господь, отец Владимир! 

Мой отец был христианином и предстанет перед судом Божиим как христианин. 
Последние месяцы он очень страдал. Но Господь посылает страдания для очищения и 
приуготовления. Он вынес их достойно. 

Будем молиться Господу о упокоении в селениях праведных протоиерея Виктора 
Шиповальникова. 

Особая сердечная сыновья благодарность Высокопреосвященному Ювеналию, 
митрополиту Крутицкому и Коломенскому! 

Владыка Пантелеймон! Ваши сестры милосердия продлили жизнь моего отца! 
Дорогие преосвященные архиереи, отцы, иереи и диаконы, монахи и монахини, все, кто 

любил моего отца, молитесь о нем, он достоин ваших молитв! 
И всех православных христиан, знавших отца Виктора Шиповальникова, прошу: молитесь о 

нем! 
Оглядываясь на свою жизнь, я благодарю родителей за главное, что в ней было. Благодаря 

отцу я полюбил службу с юности. Мне был невероятно интересен Устав, порядок службы, хитрости 
службы, искусство служения — я это начал впитывать с детства. Потом я очень много «пере-
лопатил» литературы, целую библиотеку собрал по Уставу. 



В церкви важно все: как служат архиереи, священники и диаконы, как читают чтецы, как 
поет хор — богослужение должно быть прекрасным. Такой взгляд на богослужение 
сформировали во мне мои отец и мать. 

С 1977 года моя жизнь профессионально связана с Церковью. Начав регентовать, я с тех 
пор не вылезаю из церкви. Я не был лампадный — папа таких терпеть не мог, но так получилось, 
что я всю жизнь провел в церкви. 

Я люблю службу, для меня она естественная потребность. Послужить какому-то святому, 
выбрать строй богослужения — это моя жизнь. Чем больше служб, тем лучше — я себя лучше 
чувствую. В этом я уже к концу своей жизни иду. 

В свое время, 1 ноября, помню, вся семья пела на клиросе — и дочери, и сыновья, все. 
Лиза больше других помнит, тропари может спеть. Но в целом богослужебная жизнь не стала для 
них необходимостью. 

Нас рано всех раскидало. Фактически семья жила вместе до начала 1960-х. В 1961 году 
Лиза уехала в Питер. В 1966 году я уехал из Рязани в Кратово, младших я практически и не знаю 
(Магдалина младше меня на 7,5 лет, Вася — на 9 лет). Когда мама с младшими переехала в Крато-
во, я уехал в Москву, уже насовсем. Потом закрутилось — учеба, армия, опять учеба, потом 
госпитали бесконечные, Боткинская больница, две клинические смерти с астмой. Но все равно 
моя жизнь все время проходила в Церкви. Где бы я ни был, в голове у меня был церковный 
календарь, жестко настроенный. Была какая-то внутренняя организация жизни, хотя вокруг этим 
никто не жил особо. Это было как-то естественно и валено. 

Мне всегда казалось, что богослужение должно быть прекрасным. Философское понятие 
прекрасного непосредственно относится и к церковной службе. Это и облачения, и убранство 
храма, и даже чистота в храме (кстати, очень важный момент; много встречается грязных храмов 
— неухоженных, непомытых, непочищенных. Папа этого терпеть не мог, непочищенное 
паникадило, например, могло привести его в бешенство. И я понимаю почехму — это 
небреясение в доме Бога). Сюда входит и то, как слуяеат священники и диаконы, как читают 
чтецы, как поет хор. На хор все ясе падает процентов 70, если не больше. 

Это сформировало во мне взгляд на богослужение, и это помогло мне справиться с моим 
первым хором, когда я был Патриаршим указом назначен регентом в Марьину Рощу. Если бы я не 
прошел с детства эту школу, то я бы, наверное, не справился. Собственно, этой профессии учишься 
всю жизнь. Я никогда не смогу сказать, что я уже научился как регент. 

С 1990 года я регентую в Америке — сначала в Сан-Франциско, в храме Христа Спасителя, 
потом с 1997 года регентую в храме Свв. Петра и Павла в сити и преподаю в Свято-Тихоновской 
духовной семинарии в Пенсильвании. Создал большой православный хор, записал несколько 
дисков церковной музыки. Строго говоря, далее школу создал, в смысле системы. Мне постоянно 
пишут по фейсбуку и по твиттеру, задают вопросы. С 1997 года преподаю устав и церковную 
музыку. Выучил 43 священника, стараясь передать им эстафету моего отца. Мой отец и владыка 
Николай (Чуфаровский) — это моя церковная школа. 



 

 
 
 
 
 

  



ПРОТОИЕРЕЙ  

ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ 

 

(Ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, настоятель храма Свт. 

Николая Мирликийского в Кузнецах г. Москвы). 

 

Про отца Виктора Шиповальникова впервые я услышал от протоиерея Александра 

Куликова в 1970-х годах. Он тогда же говорил и о матушке Марии Борисовне как о замечательном 

знатоке церковных песнопений, так как я интересовался проблемой возрождения церковного 

пения, переживавшего тогда тяжелейший упадок. Увидеть отца Виктора в первый раз мне 

довелось в 1974 году. Летом мы, как всегда, жили на даче на «42-м километре» и в какой-то 

праздник, скорее всего в воскресенье, повезли причащать свою годовалую дочку Катю в 

Удельную. Храм в Удельной был ближайшим храмом к нашей даче. 

Войдя в храм, я увидел статного, седого, очень красивого батюшку, строгого на вид, но 

очень располагающего к себе буквально всем: и внушительной традиционной внешностью, и 

красивым служением, и всей своей манерой. Он красиво двигался, красиво делал возгласы, в 

общем производил необычное для того времени впечатление. Сразу захотелось с ним 

познакомиться, хотя сделать это я тогда не умел и не смел. Я поднес свою Катю к Святому 

Причастию, отец Виктор со строгим лицом ее причастил. 

В Удельной мы бывали нечасто и в те годы больше отца Виктора там не видели. Только 

потом я понял, что это был он. Знакомство же с отцом Виктором произошло в начале 1980-х годов. 

Я уже был священником и в день своего ангела 28 июля пригласил к себе на «42 км» друзей, так 

как вся семья жила на даче. Раньше других приехали отец Димитрий Смирнов и отец Валентин 

Асмус. Отец Валентин предложил: «Давайте сходим к отцу Виктору Шиповальникову, он тут 

совсем близко живет». Мы с отцом Димитрием, конечно, согласились. 

 

Оказалось, что, действительно, до дома отца Виктора идти всего 10 минут. Глухой зеленый 

забор, большой, старый дом. Во дворе долгое время сторожил довольно большой пес по кличке 

Булай (как потом нам объясняли, помесь бульдога и лайки). Мы позвонили. Открывшая калитку 

женщина провела нас не в дом, а в беседку, где отдыхал отец Виктор. Он сидел в белом 

подряснике, такой же красивый, как и в храме, но теперь не столь сосредоточенный, ласковый, 



неторопливый. Он приветливо с нами познакомился, спросил, где мы служим, поговорил и 

пригласил приходить и приезжать к нему. 

Не помню, как это дальше получилось, но только с тех пор мы с отцом Димитрием стали 

регулярно бывать у Шиповальниковых в Кратово и 1 ноября (день ангела отца Иоанна 

Кронштадтского и день хиротонии отца Виктора), и 13 февраля (именины Батюшки), и в другие 

дни. Тогда еще все дети отца Виктора и внучка Даша были дома, было всегда весело, радостно. 

Отец Виктор пригласил нас сослужить ему в «садовом храме», неофициально построенном по 

благословению Святейшего Патриарха Пимена, и «допустил» нас вскоре и к дивеевским 

святыням, которые в те годы хранил в своем доме также по патриаршему благословению. 

 

Около десяти лет мы могли молиться у чудотворной иконы Божией Матери «Умиление» — 

это воспринималось как особое благословение Божие, благодать, даруемая нам недостойным в 

утешение. А скорбей было немало. В храме, освященном в честь преподобного Иоанна Рыльского 

и праведного Иоанна Кронштадтского, тогда еще не прославленного в России в лике святых, 

собиралась совсем небольшая группа избранных близких Батюшке людей. Почему отец Виктор 

включил меня в их число? 

Вскоре мы с отцом Димитрием привезли к отцу Виктору отца Александра Салтыкова и отца 

Аркадия Шатова (ныне — епископ Пантелеймон). Батюшка их с радостью принял. Не помню, 

приезжал ли отец Аркадий к отцу Виктору еще, а отец Александр с матушкой Татьяной приезжали 

всегда на все особенные дни и богослужения. Только один раз, кажется, вместе с нами служил 



отец Валентин Асмус, а отец Александр Куликов, про которого часто спрашивал отец Виктор, к 

сожалению, не приезжал. 

Когда бывала служба в «садовом храме», отец Виктор всегда сам заранее протапливал 

печку, если было прохладно; сам доставал и раскладывал облачения, распределял, кому какое, 

учитывая комплекцию священника и сопровождая комментариями: «Это облачение такого-то 

батюшки». Затем благословлял каждому свое дело. Отцу Александру чаще других приходилось 

совершать проскомидию, мне всегда благословлялось исповедовать желающих причаститься. 

Матушка Мария Борисовна, конечно, регентовала, собирался небольшой хор. 

Служба была простая и в то же время необыкновенная. Алтарь был совсем маленький, 

престол придвинут к восточной стене, но все помещались, хотя служащих бывало немало. Помню, 

как приезжал служить архимандрит Евлогий (теперь — митрополит Владимирский) и другие отцы. 

Но все они бывали редко. Получилось так, что «постоянными клириками» у отца Виктора стали 

отец Димитрий Смирнов, отец Александр Салтыков и я. В последние годы всегда, конечно, служил 

любимый духовный сын отца Виктора диакон Михаил Таганов — Миша (так батюшка ласков 

называл его), украшавший службу своим несравненным голосом и музыкальностью. 

После службы все шли «в келью», где прикладывались к чудотворной иконе Божией 

Матери «Умиление», а отец Виктор всех помазывал масле к из лампадки. Это был особенный 

момент. И сейчас не могу понять, как это Господь сподобил меня такого чудесного жребия? Мои 

сердце и разум не вмещали и сейчас не вмещают, что эти величайшие святыни, связанные с моим 

любимым святым — преподобным Серафимом, скрытые от всех на многие десятилетия, вдруг 

оказались около моего дома и мне можно было прийти, помолиться, приложиться к ним. 

Потом — трапеза на «Лизиной» половине дома. Длинный стол, наполненный всякими 

яствами, многие из которых готовила сама матушка. Во главе стола садится отец Виктор, после 

молитвы благословив трапезу словами: «Сам, Христе Боже, благослови ястие и питие рабом 

Твоим... Справа и слева садятся священники «по хиротонии» и по росту: отец Димитрий, отец 

Александр и диакон Михаил всегда — справа на диван. Далее матушки, дамы и все гости. Мое 

место было слева от Батюшки на стуле, так как на диване сидеть не позволяла больная спина. 

В день своего ангела отец Виктор, не дожидаясь, пока кто-либо скажет тост в его честь, сам 

поднимает рюмку со словами: «Поздравляю вас с дорогим именинником!» Сразу все делается 

просто, понятно, что никакие высокопарные речи здесь не нужны. Всем так нравилось это начало, 



что мы специально молчали, чтобы Батюшка поздравил нас сам с дорогим именинником. Потом 

Батюшка всех радушно угощает: «Кушайте, кушайте, это вот молодой хрен, а это (показывает на 

себя) — старый хрен». Матушка Мария Борисовна ласково и заботливо угощала гостей, так что 

сама не успевала сесть за стол. Княжеское происхождение не мешало ей быть простой и 

приветливой хозяйкой. 

Незабываемый батюшкин ласковый и тонкий юмор навсегда останется в памяти тех, кто 

бывал у него в гостях. Смешные рассказы про диакона, который во хмелю лежит на лавочке, а 

прихожане, проходя мимо, говорят: «Отец диакон, вставай, что ты здесь лежишь? Уже службу 



пора начинать». А диакон, лежа, отвечает: «Зде лежащий, но повсюду православный». Игра здесь 

на том, что диаконы, произнося прошение «Еще молимся о всех зде лежащих и повсюду, 

православных», часто не делают паузы там, где стоит запятая, и поэтому получается вместо «зде 

лежащих и повсюду» смехотворное «повсюду православные». 

 Потом батюшка вспомнит, как какая-то бабуля искала в Елоховском соборе «отца-

простосвитера», как Владыка Николай (Чуфаровский), будучи очень полным, говорил, что у него 

«от горя и печали голова срослась с плечами», и т. д. Все, конечно, весело смеялись, но со-

ревноваться по тонкости юмора с отцом Виктором мог только отец Димитрий и, отчасти, давний и 

близкий духовный сын батюшки Павел Борисович Куликов (ныне покойный), удивительно милый, 

скромный, смиренный человек. Ближе к концу трапезы батюшка обязательно вспомнит 

архангельский рушник с вышитой надписью: «Поелозьте, милые гости. — Знаем, знаем, 

надвигаем, наелозились». На трапезе обязательно подавались «фирменные» шиповальниковские 

блюда: «шуба» (селедка «под шубой»), заливное (мясное и рыбное), матушкины пироги, 

вкуснейший квас, батюшкина настойка. Все очень вкусно, просто, с заботой и любовью при-

готовленное. 

В доме Шиповальниковых было, конечно, много икон, по большей части — кем-то 

подаренных. На стенах висели фотографии любимых владык, отцов, друзей и сподвижников: 

митрополит Николай (Ярушевич), Патриарх Пимен еще молодым архиереем, Владыка Николай 

(Чуфаровский), отец Феодор Флоря, отец Иоанн (Крестьянкин), в «летнем домике» — отец Иона 

Атаманский, отец Владимир Иванов и, конечно, в разных помещениях разные портреты и иконы 

«дорогого Батюшки» — отца Иоанна Кронштадтского. В гостиной стоял кабинетный рояль, на 

«Лизиной» половине — старый, допотопный, можно сказать музейный, граммофон. На 

письменном столе Батюшки — фотографии его родителей. В кабинете под фотографией отца 

Феодора Флори на специальной подставке стояла черная, отлитая в металле, статуя Спасителя — 

уменьшенная копия работы Антокольского, принадлежавшая отцу Феодору. 

В конце 1980-х годов мы вместе с отцом Виктором ездили в Оптину пустынь. В это время 

наместником туда назначили архимандрита Евлогия (Смирнова), уже восстановившего Данилов 

монастырь в Москве. Все храмы Оптиной пустыни были еще в руинированном или оскверненном 

состоянии, и служба совершалась в башне на втором этаже. 



Отец Евлогий сам в тот день не служил и предложил отцу Виктору совершить литургию, мы 

— «молодежь» — служили вместе с ним. Помню, что в храме на правом клиросе стоял 

схиархимандрит Макарий. Тогда про него шла молва как о прозорливом старце, который должен 

стать наместником в Оптиной. Многие монахи Оптиной пустыни у него исповедовались и считали 

его своим старцем. Меня почему-то опять благословили исповедовать перед литургией, и этот 

схиархимандрит зачем-то подошел ко мне исповедоваться. Я смутился, конечно, а он ничего мне 

не сказал, просто нужно было прочитать ему разрешительную молитву. Потом началась литургия, 

он вошел в алтарь, но не служил. Можно было ожидать, что отец Виктор как-то его отметит своим 

вниманием, все же — знаменитость в своем роде, но отец Виктор его как будто не замечал. Когда 

подошло время причастия и он захотел тоже причащаться, отец Виктор причастил его как простого 

мирянина. Меня это поразило, и только потом, когда попытка этого схиархимандрита путем 

«небольшой революции» захватить власть в Оптиной пустыни принесла монастырю огромную 

беду, я понял, что отец Виктор тогда почувствовал, кто перед ним находится. 

Батюшка вообще был совершенно независимым человеком. Никакие легенды, неофитские 

восторги и т. п. не имели на него никакого влияния. Он сам обладал духовным зрением и знал, кто 

и «какого духа» — стоящий перед ним. Это была незабываемая поездка. Понятно было, что 

Господь не по заслугам сподобил меня быть вместе с такими духоносными подвижниками, как 

отец Виктор и отец Евлогий, но теперь удивляюсь еще больше и благодарю Бога. 

Перед праздником Покрова в 1984 году меня неожиданно перевели из храма, где я 

служил, в храм Успения в Вешняках. Этого можно было ожидать, так как мой настоятель говорил 

мне раньше, что меня нужно послать в такой храм, где придется служить, «как на фабрике», и мне 

там будет не до исповеди моих духовных чад и не до разговоров с разными совопросниками, а 

придется до упаду бегать по требам и в храме «трубить», да еще «зубастый» настоятель там 

покажет мне, «почем фунт лиха». «Вешняки» вполне удовлетворяли всем этим требованиям. К 

тому же храм был в некотором роде украинский: настоятель, второй священник, третий 

священник (которого на меня поменяли), староста — все были украинцами. Староста любил 

повторять, поглядывая на меня: «Хай живе та працуе кацап на Украини». Меня перевели с 

немалым наследством. Новый настоятель был в хороших отношениях с уполномоченным по 

Москве Плехановым и потом говорил мне: 

На вас там столько понаписано, восемь жалоб, одна хуже другой, может хватить на 

несколько человек. Вы, оказывается, “маленький Дудко”, не благословляли приходивших к Вам 

молодых людей вступать в комсомол, молодежь вокруг себя собирали, службы зарубежные 

служили. Вы скажите своей молодежи, чтобы она сюда к нам не ездила, а то, как вас перевели к 

нам, так сразу молодежь понаехала. 

Спрашиваю: 

- Что же, мне гнать их из храма, что ли? 

- Не гнать, а пускай ходят по месту жительства, каждый в своем районе. 

- Так и сказать с амвона? 

- Как хотите, так и скажите, но чтобы молодежи здесь не было. 

Хотя настоятель оказался человеком добродушным, вовсе не злым, но пожелания 

прежнего моего настоятеля исполнились вполне: храм был переполнен, треб — множество, 

«коммерческий подход» процветал, староста был хозяином в храме и делал то, что считал 



нужным и полезным. За молодежь, за исповедь, за проповедь, за причастие прихожан в день 

святой Пасхи (тогда запрещали причащать мирян на Пасху) мне регулярно доставалось. Иногда 

грозили расправой — это значит, что пожалуются в Патриархию и мне «несдобровать». Поскольку 

из первого храма меня уже выгнали на улицу в свое время, из второго перевели, то новые жалобы 

мне не сулили ничего хорошего. 

 Вот тогда я и рассказал о своих обстоятельствах отцу Виктору. Отец Виктор ответил: «Я 

поговорю». Через некоторое время мой настоятель спрашивает меня: 

- Вы действительно знакомы с патриаршим кумом? 

- Знаком, а что? 

- Да нет, ничего, просто он говорил про вас, что хорошо вас знает, хорошо о вас 

отзывался. 

После этого охота жаловаться на меня в Патриархию у моих собратьев пропала. Отец 

Виктор хорошо знал, что и как может подействовать в той атмосфере. Его авторитет и дружба с 

Патриархом Пименом не могли спасти его самого от натиска властей, но помочь в моих мелких 

обстоятельствах он мог. Казалось бы, нетрудно было об этом забыть в его возрасте, но он не 



забыл, поговорил в алтаре Елоховского собора при встрече, и цель была в значительной степени 

достигнута. 

Как-то по явному Промыслу Божию в Заозерье к отцу Виктору приехал отец Димитрий 

Смирнов, и в это время у Батюшки в храме случился пожар. Батюшка вместе с отцом Димитрием 

побежали в храм, а там уже пылает большой киот в правом приделе — кто-то плохо затушил 

свечку, бросил ее в ящик, где была масляная тряпка (или что-то в этом роде), и вмиг начался 

пожар. Людей, способных бороться с огнем, днем в почти пустом храме не было, отец Виктор уже 

не мог по возрасту ничего сделать. Но отец Димитрий скомандовал уборщицам подносить ему 

ведра с водой, а сам со своего богатырского роста и с молодой еще силой выплескивал эти ведра 

высоко на иконостас. Пожар удалось потушить. Отец Виктор всегда с благодарностью вспоминал, 

как это Бог вовремя прислал отца Димитрия. 

Отец Виктор был совершенно незаурядным священником. Это видно не только из того, 

какую он прожил трудную жизнь. Весь его облик, и внешний, и, тем более, внутренний, сразу же 

говорил об этом. При обычной скромности, простоте, совершенной естественности отец Виктор 

был богатырем духа, выглядел величаво без всякого стремления так выглядеть. Даже в глубокой 

старости, при физической немощи в нем сохранялась внутренняя сила, видя которую, 

вспоминаешь бессмертные слова: «богатыри, не вы». Он был ярким представителем страшного, 

но «богатырского» XX века. Все виденное, испытанное оставило в его душе свой отпечаток. Век 

неслыханных злодеяний, революций, погромов, небывалых войн, целая эпоха насилия, лжи, 

абсурда, когда государство уничтожало собственный народ, прежде всего — лучшую его часть, 

когда было очевидно, что страной правят одержимые, да еще неумные, темные люди, — все это 

не сломило отца Виктора. Его душа не ожесточилась, не озлобилась, и в конце своего земного 

пути он часто повторял: 

— Я благодарю Бога, что все же в жизни мне приходилось встречать добрых, хороших 

людей гораздо больше, чем плохих. 

Когда он совершал литургию, то после преложения Святых Даров в молитве ходатайства он 

всегда добавлял слова: 

«Господи, воздвигни мужей благопотребных и возглаголи в сердцах их благая и мирная о 

Церкви Твоей Святей». 

 



 

Когда случалось бывать у него, он всегда интересовался новостями церковной жизни, хотя 

знал все обычно раньше и лучше нас. Обсуждая какие-либо нестроения, он никогда не осуждал 

никого, тем более священноначалие. Если кто-либо проявлял какие-либо сомнения в адрес выше-

стоящих, отец Виктор чаще всего говорил что-нибудь вроде: 

«Я знаю этого Владыку смолоду. Очень он хороший был. Да и теперь, когда мы с ним 

встречаемся, разговариваем, видно, как он много делает для Церкви, как ему трудно». 

Если же отец Виктор не мог от души свидетельствовать о хорошем, то он молчал, но 

никогда не поддерживал осудительные разговоры. Он хорошо знал, как действует клевета в этом 

мире, и не верил плохому. 

Однажды отец Виктор рассказал, как был приглашен вместе с синодальными 

митрополитами к Святейшему Патриарху и Блаженнейший митрополит Киевский Владимир 

сказал: 

- Смотрите, мы все к отцу Виктору когда-то подходили за благословением. 

До глубокой старости он от всего сердца радовался, когда узнавал, что где-то удалось 

восстановить или построить заново храм, открыть монастырь или сделать какое-либо еще 

православное дело. Будучи глубоко традиционным, любящим строгий устав, до мозга костей 

русским батюшкой, русским человеком, отец Виктор всегда был рад познакомиться с новым, 

молодым священником или еще и не священником, услышав только, что человек этот серьезно, 

ревностно верит в Бога и хочет как-либо послужить Ему. Ни национальность, ни происхождение, 



ни положение в церковном обществе не играли для отца Виктора большой роли. Главное, что он 

ценил в человеке, — это подлинное горение духа, действительно христианское устроение сердца, 

любовь к Богу и ближним. Кто только не побывал у отца Виктора — самые разные люди, самых 

разных настроений. 

Для отца Виктора было неважно, есть или нет у человека какие-то особые чины, звания и т. 

п. Он был ровен со всеми. Никого не боялся, ни перед кем не заискивал, ко всем относился с 

уважением и при этом оставался совершенно независимым. В отце Викторе традиционный 

священнический образ соединялся с замечательным благородством, трудно выразимым 

духовным аристократизмом. Он был прямым человеком и обычно без всяких особых 

«дополнительных» соображений спрашивал, как ты мыслишь о том или другом вопросе, что 

думаешь. Так же с простотой и легкостью прямо с порога мог спросить: 

- А почему Вы сегодня пришли в штатской одежде? Вы же священник, значит, нужно 

ходить всегда в священническом одеянии. 

Сам отец Виктор всегда был в подряснике, носил длинные волосы, длинную бороду, одним 

словом, был верен патриархальному священническому образу, который воспринял с детства и 

пронес через всю жизнь. Он был человеком «власть имущим», и окружающие его люди 

чувствовали эту его духовную власть, признавали ее и подчинялись ему не из страха, а 

естественно, как овцы подчиняются пастырю. 

Отец Виктор близко знал очень много совершенно особенных людей: священномучеников, 

преподобных, прозорливых, чудотворцев, святителей, в том числе разных патриархов. Себя он 

никогда не выдавал за старца и был очень осторожен, когда ему рассказывали о каких-либо 

новоявленных «старцах». Духовное трезвение, присущее ему от природы, в течение жизни 

развилось и укрепилось. 

Отца Виктора трудно охарактеризовать одним словом, которое бы указывало на его 

особый талант. Он всем был хорош, но сказать, что он был выдающимся проповедником, 

наверное, нельзя. Исповедоваться у отца Виктора было легко: он не имел склонности долго 

обсуждать что- либо на исповеди или долго объяснять. Все было просто и ясно, «как на ладони». 

Отец Виктор так легко выслушивал, что рассказать о себе было просто. Он не преувеличивал 

греховность кающегося, не стремился обязательно его чему-то еще научить, «углубить» его 

раскаяние. Важно было увидеть главное и не спутать его со второстепенным. Был ли отец Виктор 

особенным духовником? Скорее, он не стремился быть именно духовником по преимуществу. У 

него были духовные чада, безгранично любившие его и преданные ему, но сказать, что у отца 



Виктора была своя особая община, будет не вполне точно. Самое точное, наиболее адекватное 

описание получится, если сказать: 

— Отец Виктор — замечательный, настоящий пастырь Христова стада, священник по чину, 

столь любимому в России. 

 

Центром его служения был приход в его целом. Он был приходским священником, и это 

его служение в подвиге его жизни просияло величайшей духовной красотой. Он всю жизнь всем 

сердцем, всею силой своей пламенной души хотел служить Христу и Его Церкви. Всю жизнь он 

горячо любил, как своих близких родных или старших друзей, великих святых, служителей 

Божиих. С детства особенно почитал святого праведного отца Иоанна Кронштадтского и все 

больше и больше —- преподобного Серафима Саровского. Видимо, за его любовь Господь 

сподобил отца Виктора стать хранителем святынь, связанных с преподобным Серафимом. Отец 

Виктор последние годы буквально жил в его присутствии, постоянно молился ему, надеялся на его 

предстательство и защиту. Трудно словами изобразить, как отец Виктор запевал тропарь 

Преподобному «От юности...», читал молитву. Каждое слово — от всего любящего сердца, с 

непередаваемым умилением, верой. Стоя рядом, можно было почувствовать, что здесь находится 

и преподобный Серафим. 

Отец Виктор был, конечно, приглашен и был со Святейшим Патриархом Алексием в 

Дивеево, когда переносили святые мощи преподобного Серафима, тогда же ездил и в Саров. 

Потом много об этом рассказывал. 



Последние годы отца Виктора потребовали нового подвига: смирения и терпения 

болезней. То катаракта, то урология. Навещая отца Виктора в больнице после операции, я 

удивлялся его спокойствию и мужеству. 

Особо нужно сказать о самом последнем периоде жизни отца Виктора, когда по болезни 

он не мог больше служить ни в храме, ни дома. Последнюю литургию в Троицком храме пос. 

Удельная Батюшка совершил 26 июня 2005 года, в Неделю всех святых. Еще два с половиной года 

ему предстояло жить без литургии, и это было, наверное, самым трудным испытанием в его 

жизни. Когда приходилось его причащать Святых Христовых Таин на дому, отец Виктор всегда 

желал поисповедоваться, хотя для священника это необязательно, тем более для такого, каким 

был отец Виктор. Но Батюшка смиренно преклонял свою главу и каялся. Какой же был самый 

тяжелый, самый мучающий его грех? 

— Я вот не служу, — говорил он с величайшей скорбью. 

Служить он действительно не мог по немощи и в силу своей болезни, которая мучила, 

изнуряла, бесконечно смиряла его. Он, все всегда могущий, теперь был как бы беспомощным 

младенцем, только в отличие от младенца все понимающим, постоянно страдающим от болей, от 

своего бессилия. Но отец Виктор не жаловался, не унывал нисколько, только беспокоился, что 

мучает свою Манечку, как он ласково называл матушку Марию Борисовну. Он не требовал 

помощи, мужественно терпел все свои страдания, понимал, что приехать к нему в Кратово из 

Москвы не всегда легко. Но особенно скорбел, когда заболевала Мария Борисовна. 

- Господи! Что же это будет с Манечкой, да как же жить-то дальше? — говорил 

бедный Батюшка, когда матушка упала и сломала ногу, а потом вдруг у нее диагностировали рак и 

потребовалась срочная операция. 

- Батюшка, Вы не бойтесь, все обойдется, матушка поправится и скоро вернется 

домой. Мы вас ни на минуту не оставим. 

- Ох, ох, да как же она поправится? 

Но матушка, действительно, удивительно быстро выздоровела оба раза и вернулась 

домой. Это было явное чудо Божие. Было впечатление, что сама смерть отступала перед 

несокрушимой верой, любовью, верностью друг другу двух богатырей-подвижников — Батюшки и 

Матушки. Мария Борисовна знала, что она должна быть рядом со своим отцом Виктором, что ему 

слишком уж будет плохо без нее. И быстро поправлялась. 

Когда Мария Борисовна возвращалась из больницы, Батюшка был снова счастлив. 

Матушка, конечно, не могла ухаживать за отцом Виктором — сама была малоподвижна и очень 

слаба. Но она теперь находилась в соседней комнате, слышала каждый стон, прихрамывала к 

нему с помощью своей «лошадки» — палки, у которой внизу четыре лапки, так что можно ее 

поставить, и она не падает. Отцу Виктору было спокойно. 

Уход за ним несли посменно сестры милосердия Варя и Марина. Первое время — еще 

Татьяна. Несколько раз за это время приезжали дети и внуки. Батюшка с матушкой, конечно, 

очень радовались — это был настоящий праздник. Потом снова наступали будни. Батюшка в 

своем кабинете проводил большую часть времени, под конец уже не выходил. Молился, 

готовился, регулярно причащался и за день до кончины причастился Святых Христовых Таин. 

Последние дни отец Виктор был в забытьи и тихо отошел ко Господу 27 декабря 2007 года 

в 9.30 утра. Мы с отцом Сергием Николаевым — настоятелем храма в Заозерье и с отцом 

Вадимом Суворовым — настоятелем храма в Удельной облачили Батюшку в священнические 

одежды, совершили панихиду. Божественную литургию и отпевание возглавил 

Высокопреосвященный митрополит Ювеналий в храме Рождества Христова в Заозерье, где 

Батюшка хотел быть похороненным. Сослужили Владыке все «батюшкины клирики». Владыка 



Ювеналий, с молодости знавший отца Виктора еще по Рязани, сказал замечательное прощальное 

слово, в котором ярко изобразил жизненный подвиг отца Виктора. У входа в храм, где он 

прослужил 17 лет, могила Батюшки с белым крестом встречает теперь прихожан, идущих на 

службу. 

 

КАК СОХРАНИЛИСЬ ВЕЩИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА 

 

(Перепечатано из издания: «Дивеевский православный календарь». 2013 г. С. 589-595.) 

 

Серафимо-Дивеевский монастырь по Промыслу Божию стал преемником Саровского 

монастыря в упокоении святых мощей преподобного старца Серафима в полном и буквальном 

соответствии с пророчеством самого святого старца. Сюда же перешли и многочисленные святыни 

— вещи Преподобного, которые и ранее пользовались особой любовью и трепетным почитанием 

дивеевских сестер и паломников монастыря. Однако история этих святынь в долгий период 

гонений на веру не могла быть простой. 

Дивеевский монастырь был закрыт не сразу. Сначала закрыли Саровский монастырь и 

увезли оттуда святые мощи преподобного Серафима. Было ясно, что в недалеком будущем 

закроют и Дивеевский монастырь. Игуменья монастыря матушка Александра (Траковская) 

готовилась к этой беде, желая спасти монастырские святыни. Она раздавала особо близким 

почитателям монастыря иконы, частицы камня, на котором молился Преподобный, частички его 

одежды или мантии. Но главные святыни (икону Умиление, перед которой молился и преставился 

ко Господу преподобный старец, его личные вещи, частички его святых мощей) матушка 

Александра оставляла у себя до 1927 года, когда однажды получила от Бога особое вразумление. 

Уложив святыни на телегу, закрыв их чем-то, что не могло привлечь внимание, она отправила 

подводу в Муром вместе со своими ближайшими послушницами, переодетыми в крестьянские 

платья. По дороге им встретились представители власти, ехавшие, как выяснилось потом, 

закрывать монастырь. По молитвам Преподобного они встречную подводу не остановили. 

Игуменья Александра была арестована, но вскоре отпущена в ссылку. Местом ссылки она 

выбрала Муром, где собрались более двадцати дивеевских сестер. Матушка поселилась в доме 

№14 по Красноармейскому переулку, в другой комнате этого же дома стали жить ее послушницы: 

Анна Шутова, Анастасия Резакова и Анна Баринова — келейница матушки, выращенная ею в 

монастыре с пятилетнего возраста и впоследствии принявшая монашеский постриг с именем 

Мария. В этом купленном ими небольшом домике, располагавшемся у стен закрытого 

Благовещенского монастыря, находились все главные дивеевские святыни: икона Божией Матери 

«Умиление», открыто висевшая на стене в простой раме среди других икон, в самом темном углу 

келии игумении Александры, и вещи Преподобного в старом потертом сундучке с ручкой, 

похожем на саквояж или чемодан. Некоторое время этот «чемодан» находился в Москве у брата 

послушницы Анны Бариновой, потом был возвращен в Муром. 

После кончины матушки игуменьи в 1942 году именно Марии Бариновой пришлось на 

долгие годы стать главной хранительницей дивеевских святынь. В ее келье висела прекрасная 

копия чудотворной иконы, написанная еще в монастыре и трудноотличимая от подлинника. Ее 

оклад был более дорогим, чтобы в случае опасности было бы легче спасти чудотворную икону. 

Бесценный оклад чудотворной иконы, украшенный жемчугом и множеством крупных 

драгоценных камней, подаренный Серафимо-Дивеевскому монастырю государем Николаем 

Александровичем, был закопан в землю в саду, т. к. иначе сохранить его было невозможно. В 

соседнем доме № 12 по тому же переулку хранились другие, менее известные святыни Дивеева. 



В 1932 году вновь арестовали архиепископа Зиновия (Дроздова) — духовника игуменьи 

Александры, а также ее келейницу инокиню Марию (Баринову) и других монахинь. В 1946 г. 

иеромонах Пимен (Извеков) несколько месяцев служил в Благовещенском соборе г. Мурома. 

 На допросе матушка Мария поясняла: «Находившиеся в нашем доме иконы, разные 

церковные и богослужебные книги, аналой и другая церковная утварь, взятые из наших келий при 

ликвидации Дивеевского монастыря, выдали нам власти. В доме № 12, я думаю, тоже, что у них 

имелось из церковной утвари, получено из монастыря и теперь является их собственностью». 

Некоторые святыни, например частицы мощей разных святых и список монастырской 

рукописи «Из области Чудесного Явления», были изъяты при очередном обыске у схимонахини 

Серафимы (Долгинцевой). Зато схимонахиня Маргарита (Лахтионова), поселившаяся в поселке 

Дивеево на Лесной улице, сохранила чугунок, вериги в виде креста и еще некоторые вещи 

Батюшки Серафима. 

В 1980 г. у матушки Марии (Бариновой) случился инсульт. Нужно было позаботиться о 

дальнейшей судьбе дивеевских святынь. За благословением обратились к Святейшему Патриарху 

Пимену, хорошо знакомому матушке Марии еще с молодости. Настоятель храма Двенадцати 

святых апостолов г. Тулы. Заведующий кафедрой теологии и религиоведения ТулГУ.  Время было 

советское, церковная жизнь оставалась под неусыпным наблюдением, жестким контролем, а 

часто и под прямым диктатом безбожной власти. Патриарх Пимен решил, что рано еще доставать 

из-под спуда святыни, и благословил дальше хранить их в тайне своему старому другу, в котором 

мог быть уверен, как в самом себе, — протоиерею Виктору Шиповальникову, жившему с семьей в 

поселке Кратово по Казанской железной дороге. Благословляя отца Виктора принять на хранение 

дивеевские святыни, Патриарх Пимен, сказал: «Бог даст, придет время, и ты вернешь их по 

назначению». 

У отца Виктора не было машины, а в то время организовать такую тайную перевозку 

множества святынь было нелегко. Но в нужный момент вдруг позвонил по телефону близкий отцу 

Виктору человек и просил разрешения приехать к нему на собственной машине. Увидев в этом 

помощь Божию, отец Виктор сразу отправился на этой машине в Муром. С большим трудом 

удалось втиснуть все необходимое в машину, и осенью 1980 года дивеевские святыни прибыли в 

Кратово. Здесь отец Виктор пристроил к дому специальную «келейку», где отныне хранились 

икона «Умиление» и ее копия, икона святителя Николая, написанная маслом на холсте святителем 

Феофаном Затворником и подаренная им Дивеевскому монастырю, другие иконы, написанные 

дивеевскими сестрами, большой кусок камня, на котором молился Батюшка Серафим. Здесь же 

находилась скамеечка, обгоревшая от свечки, выпавшей в момент кончины из рук Преподобного. 

На шкафу в чемоданчике и в иных местах хранились «бахилы», рукавички и другие вещи 

преподобного Серафима, переданные в свое время из Сарова дивеевским сестрам на хранение. 

Это были: мантия, две полумантии (одна из них кожаная), армяк (пальто), епитрахиль, поручи, 

скуфья, зимняя шапка, рубашка-свитка, рукавицы, лапти, носки, топор, ноле, гребень, часть 

парамана и четок (лествицы), очки. Отдельно хранились драгоценная риза с иконы «Умиление», 

пожертвованная в Дивеевский монастырь государем Николаем II, священные сосуды и другое 

«дивеевское богатство». Царская риза к этому времени значительно пострадала: жемчуг, которым 

был вышит оглавный плат Пресвятой Богородицы, во время хранения в земле растворился, 

многие камни осыпались. Матушка отца Виктора Мария Борисовна долгое время скрупулезно вос-

станавливала жемчужный покров. Отец Виктор нашел надежного ювелира, который 

отреставрировал ризу, — и царский дар был восстановлен. 

Еще в молодости подружившись с будущим Патриархом Пименом, отец Виктор сохранял 

эту дружбу до конца. За свое ревностное и на редкость долгое служение в сане священника (64 



года) отец Виктор был удостоен всех возможных священнических наград. И в глубокой старости 

отец Виктор оставался удивительно ревностным, деятельным священником, его сердце горело 

верой — Господь не случайно избрал его хранителем дорогих Русской Церкви святынь. Отец 

Виктор горячо любил преподобного Серафима и принял благословение Патриарха Пимена как 

особую милость Божию. 

В заветную келью отец Виктор допускал не всех, но особенно близких по духу людей, чтобы 

поделиться своим богатством: личные вещи преподобного Серафима создавали атмосферу 

духовного общения с ним. 

Мне также памятны эти десять лет пребывания дивеевских святынь в доме отца Виктора, 

который находился в десяти минутах ходьбы от нашей дачи. У отца Виктора на участке по 

благословению Святейшего Патриарха Пимена был устроен тайный храм в честь преподобного 

Иоанна Рыльского и праведного Иоанна Кронштадтского, который тогда еще не был прославлен в 

лике святых, но трепетно почитался в семье отца Виктора. В этом храме несколько молодых 

священников, в том числе и я, считались клириками и всегда участвовали в совершении 

богослужений. После окончания Божественной литургии все шли в «келейку» Преподобного, 

читали акафист, прикладывались к святыням: иконе Божией Матери «Умиление», к «камешку» и 

вещам Преподобного. Отец Виктор всех помазывал елеем от лампадки, всегда горевшей перед 

чудотворной иконой. Приходили в «келейку», конечно, и в обычные дни, когда литургия в храме 

отца Виктора не совершалась. 



Трудно передать тот восторг, который охватывал сердце в этой «келейке». Икона 

«Умиление» стала одной из самых моих любимых. Она написана на холсте масляными красками, 

но по своей внутренней духовной красоте, несомненно, относится к числу самых великих 

изображений Пресвятой Богородицы. Господь надолго скрыл ее от всех, и вдруг такая милость — 

молиться перед той самой иконой, «Всех радостей радосте», перед которой великий избранник 

Божией Матери предал свой дух в руки Божии. 

Время шло, времена менялись. 

Осенью 1990 года в кафедральном Казанском соборе Санкт-Петербурга, превращенном 

советской властью во всесоюзный музей атеизма, неожиданно были обретены мощи 

преподобного Серафима, и их торжественное перенесение сначала в Москву, а потом в Дивеево 

стало всенародным торжеством. Отец Виктор понял, что время, предсказанное Святейшим 

Патриархом Пименом, пришло, и 5 июля 1991 года передал Святейшему Патриарху Алексию II 

икону «Умиление», а также главные дивеевские святыни, перечисленные в соответствии с 

«Приемо-сдаточным актом»: 

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЙ АКТ 

на передачу св. Икон и ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ, принадлежащих СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКОЙ 

обители, Нижегородской епархии 



Находились, после закрытия Обители, у Серафимо-Дивеевской монахини МАРИИ 

БАРИНОВОЙ. После ее смертельной болезни, по благословению Святейшего ПАТРИАРХА ПИМЕНА, 

переданы на сохранение протоиерею Виктору Шиповальникову. 

Чудотворная икона Божией Матери «УМИЛЕНИЕ» /подлинная,  перед которой скончался 

преподобный СЕРАФИМ Саровский. Написана на холсте и укреплена на кипарисовой 

доске/размер 67 на 49 см./ В массивной серебряной позолоченной ризе, украшенной 

драгоценными камнями, жемчугом и эмалью. 

Икона преп. СЕРАФИМА — «Акафистная»/размер 55,5 на 71 см./. 

Икона Божией Матери «СТРАСТНАЯ»/размер 70 на 52 см./, особо чтимая в Обители. 

ПОТИР большой, серебряный, вызолоченный, с 8 иконами на эмали окантованных 

камнями. 

ДИСКОС серебряный позолоченный. 

ЗВЕЗДИЦА, ЛЖИЦА, КОВШ, ДВЕ АНТИДОРНЫХ ТАРЕЛОЧКИ — серебряные, позолоченные. 

ДВА КОПЬЯ. 

ЕВАНГЕЛИЕ напрестольное /размер 31 на 45 см./ в серебряном позолоченном окладе, с 

иконами в голубой эмалевой окантовке. 

ЕВАНГЕЛИЕ напрестольное /размер 32 на 45 см./ постовое. В бархатном окладе с 

рельефными изображениями из серебра. 

КРЕСТ напрестольный, серебряный позолоченный. 

Пелена из голубого плюша с кистями. 

Пелена из красного плюша с кистями. 

Голубой шелковый штоф — 10 метров, для катапетасмы. 

Комплект воздухов, розовый бархат, шитый серебром. 

Комплект воздухов золотой парчи. 

5 июля 1991 г. - 

Сдал: протоиерей Виктор Шиповальников 

Принял: протоиерей Матвей Стаднюк 

 

Патриарх прислал отцу Виктору благодарственную грамоту: 

15 июля 1991 г. 

«Его Высокопреподобию, 

протоиерею Виктору Шиповальникову 

Ваше Высокопреподобие,  

дорогой отец Виктор! 

Воздавая благодарение Господу Богу и Преблагословенной Матери Божией за чудесное 

спасение Святыни Свято-Дивеевской Обители — Чудотворный иконы Богоматери и других ее 

Святынь, — приношу Вам и матушке Марии Борисовне сердечную благодарность за Ваши труды 

по сохранению великого Сокровища нашей Святой Церкви. 

Вечная память сестрам Святой Обители, которые в трудные годы уберегли Чудотворный 

Образ Богоматери. 

Божие Вам благословение 

С любовью Патриарх Алексий" 



 

Святейший Патриарх Алексий II, однако, не решился передать чудотворную икону 

«Умиление» в недавно открытый и еще недостаточно устроенный Серафимо-Дивеевский 

монастырь — видимо, боялся, что икона может быть украдена и исчезнет, как исчезли многие 

великие святыни Русской Православной Церкви в XX веке. Поэтому икона была оставлена в 

Патриархии, в крестовом патриаршем храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в 

Чистом переулке. Раз в год в Субботу Акафиста она приносится в Богоявленский собор в Елохове. 

В 1999 году отец Виктор передал в Свято-Троицкий Дивеевский монастырь остальные 

святыни. 

Опись святынь преп. Серафима, переданных прот. Виктором Шиповальниковым 

(от мон. Марии Бариновой) 18.12.1999 г. 

I. Содержимое чемодана: 

Чулки постригальные. 

Плат хлопчатобумажный. 



Нож. 

Топор. 

Пинцет. 

Лапти 2 шт. 

Шапка зимняя. 

Рушник 2 шт. 

Полотенце. 

Отдельные страницы жития святых + 1 рукописная страница. Шапочка. 

Гребень. 

Очки. 

В конверте отдельные части лествицы, коры дерева, шнурок, поясок, кирпич от печки. 

Кусок овчины. 

Баночка серебряная с волосами Преподобного. 

Рубашка белая. 

Епитрахиль и поручь (одна). 

Рукавицы кожаные 2 шт. 

Зипун. 

Мантия (частично). 

Икона преп. Серафима прижизненная на холсте. 

II. Иконы: 

Деисус из келии преподобного Серафима 3 иконы. 

Икона Казанской Божией Матери Дивеевского письма под стеклом,  

Матери Божией Семистрельной на деревянной доске,  

Явление Божией Матери преподобному Серафиму. 

III. Скамеечка преподобного Серафима. 

Получила игумения Серафимо-Дивеевского монастыря Игумения Сергия. 

Передал протоиерей Виктор Шиповальников. 

Дивеево, 607320, Нижегородская обл., Свято-Троицкий Серафимо- Дивеевский монастырь, 

игумении Сергии (Конковой), т. 2-16-90. 

Отдавая в Дивеево святыни, связанные с преподобным Серафимом, и таким образом 

опустошая свою «келейку», отец Виктор хотел оставить память о своем чудесном послушании. 

Будучи в течение многих лет настоятелем Свято-Троицкого храма в Удельной, отец Виктор уже в 

глубокой старости совершил настоящий подвиг и воздвиг южный придел в честь горячо любимого 

им преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Этот придел в свое время был 

запланирован, но по каким-то причинам так и не был построен. 

«15 декабря в Свято-Троицком храме (станция Удельная), который является подворьем 

Богоявленского Старо-Голутвина монастыря, по благословению митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия, состоялось малое освящение новопостроенного придела во имя прп. 

Серафима Саровского. Протоиерей Виктор Шиповальников, хранитель дивеевских святынь, 

пожертвовал в придел 3 иконы, писанные в дивеевских дореволюционных иконописных 

мастерских: образ Пресвятой Богородицы Умиление, моление прп. Серафима на камне и поясной 

образ прп. Серафима с частицей его мантии». 

Таким образом, вещи преподобного старца Серафима прошли немалый путь и вернулись в 

Серафимо-Дивеевский монастырь вместе со святыми мощами Преподобного. Если будет на то 

воля Божия, то и чудотворная икона Божией Матери «Умиление» придет и займет в нем 

уготованное ей место. 



ИГУМЕНИЯ СЕРГИЯ (КОНКОВА) 

 

В незабываемый день 19 декабря 1999 года, перед праздником основания Мельничной 

обители, в Дивеево вернулись святыни, принадлежавшие преподобному Серафиму. 

Во многих книгах написано, что сразу после кончины батюшки Серафима буквально все, что 

принадлежало ему и было связано с его жизнью в Саровской обители, оказалось в Дивеево. Кто-

то даже говорил, что и самого Батюшку дивеевские заберут, а в ответ слышалось удивленное: 

«Неужели Саровские отдадут?» Уже тогда были предсказания о вечном пребывании батюшки 

Серафима и духом, и телом — святыми мощами — в Дивеево. 

Как бережно относились сестры к реликвиям Преподобного, каждую пылинку сдували! 

Сколько чудес увидели! И батюшка Серафим не посрамил их любви, упования и веры в его 

непреложное покровительство Дивеевской обители. Он избрал верных служителей, которые все 

спасли и сохранили в первозданном виде в годы лихолетья. 

Это игумения Александра (Траковская) с сестрами. По ее благословению сестры, одетые в 

крестьянское платье, увезли святыни из Дивеева в Муром на лошади в телеге под соломой. На 

пути им встретились чекисты, ехавшие разорять обитель. «Как проехать в Дивеево, в монастырь?» 

— спросили они. Не догадались, что перед ними дивеевские сестры, и не проверили, что у них в 

телеге... После окончательного разгона Дивеевского монастыря в 1927 году игумения Александра 

с несколькими сестрами поселилась в Муроме. Одна из них, монахиня Мария (Баринова), хранила 

святыни после кончины матушки Александры до 1981 года. Ровно за год — день в день! — до 

своей кончины она по благословению Святейшего Патриарха Пимена передала все отцу Виктору 

Шиповальникову. Это были трудные годы советской власти, еще до празднования 1000-летия 

Крещения Руси. 

В наши дни даже невозможно представить себе ту неустанную заботу о великих святынях 

Русской Православной Церкви, которая проявилась в доме у Шиповальниковых. В 1980 году дом 

Шиповальниковых был разграблен. Каким мужеством нужно было обладать, чтобы после этого не 

отказаться от послушания и принять святыни... Пришлось принять все меры предосторожности, 

укрепить все заборы, замки, провести сигнализацию, завести собаку... 

«Аще не Господь сохранит дом, всуе бде стрегий» — и батюшка Виктор, и матушка Мария 

неусыпно пребывали в молитве с благодарностью Богу за доверенное им послушание. 

Перед иконой Божией Матери «Умиление» теплилась неугасимая лампада, как и когда-то в 

келии преподобного Серафима, а затем в Дивеевской обители. Риза с иконы очень сильно 

пострадала, так как длительно хранилась под землей. Ее восстановление — многолетний 

кропотливый труд отца Виктора и матушки Марии. 

А вещи Преподобного хранились в сером чемоданчике 30-х годов XX века, ничем не 

примечательном на первый взгляд. Для некоторых счастливцев отец Виктор доставал его и 

открывал... Есть воспоминания об исцелениях, происходивших в доме Шиповальниковых. 

В 1991 году, когда обрели святые мощи преподобного Серафима в Казанском соборе в 

Ленинграде, а затем объявили об открытии Дивеевского монастыря, отец Виктор передал 

Святейшему Патриарху Алексию икону Божией Матери «Умиление» из келии батюшки Серафима, 

богослужебные сосуды и напрестольное Евангелие. В день обретения святых мощей 

преподобного Серафима, 1 августа, на всенощном бдении и на литургии это Евангелие в 

серебряном окладе выносят два диакона — такое оно массивное. 

А 18 декабря 1999 года в Серафимо-Дивеевский монастырь были переданы все оставшиеся 

в доме дивеевские святыни. Так святыни, полученные от игумении Дивеевского монастыря 



Александры (через ее келейницу Марию), отец Виктор вернул в обитель в руки ее третьей 

игумении матушки Сергии. 

И вот они перед нами! Буквально все, что хранилось в Преображенской церкви в киновии. 

Есть фотографии и дореволюционные описи этих святынь. 

Три иконы деисусного ряда, переданные преподобным Серафимом для Рождественских 

церквей; иконы — лучшие образцы, написанные старшими сестрами иконописного послушания; 

личные вещи и даже 

табуреточка, сделанная руками преподобного Серафима и обгоревшая при его кончине! 

И было у всех присутствующих такое чувство, что это только сейчас из Сарова, из келии 

Преподобного принесены эти святыни и их только что касался сам батюшка Серафим! 

Незабываемый аромат исходит от этих вещей! 

С каким благоговением и болью, даже физической болью в сердце, но и с радостью об 

исполненном послушании, расставался отец Виктор с такими дорогими святынями. Забота о них 

не оставляла его и после передачи в Дивеево. Неоднократно он интересовался, где помещены 

вещи, иконы, прикладываются ли к ним люди, как они сохраняются. 

Сам отец Виктор в разные годы бывал в Дивеевском монастыре. В 1991 году он 

сопровождал следовавший из Москвы кортеж с мощами батюшки Серафима, возглавляемый 



Святейшим Патриархом Алексием. Матушка Мария смогла приехать в обитель в августе 2008 года 

и поделилась своими воспоминаниями. 

Близость батюшки к Дивееву, его любовь к преподобному Серафиму и благодарность 

святого Старца за исполнение трудного послушания стали очевидны для всех после кончины отца 

Виктора. Оказалось, что последний раз отец Виктор служил литургию в 2005 году в день Всех 

святых и что это было 26 июня — праздник преподобной Александры Дивеевской. Скончался 

батюшка 27 декабря 2007 года, а сороковой день со дня кончины пришелся на 4 февраля — это 

день преставления игумении Александры (Траковской), и в Дивееве ежегодно в этот день 

совершаются парастас и заупокойная литургия. В этом году поминали вместе новопреставленного 

протоиерея Виктора и игумению Александру — хранителей дивеевских святынь. Полгода со дня 

его кончины — 27 июня — совпало с первым празднованием Собора Дивеевских святых, 

установленным по благословению Святейшего Патриарха Алексия с 2008 года. В этот же день — 

память протоиерея Василия Садовского, первого духовника дивеевских сестер. 

Наверное, не одного Николая Александровича Мотовилова можно назвать служкой 

Божией Матери и преподобного Серафима. Есть и другие. Среди них — митрофорный протоиерей 

Виктор Шиповальников. 

Вечная память и вечная благодарность от дивеевских сестер дорогому батюшке отцу 

Виктору! 

1/14 сентября 2008 г. Церковное новолетие.  

Собор Нижегородских святых. 

  



ПРОТОИЕРЕЙ  

ЛЕВ МАХНО 

 

Настоятель храма Двенадцати святых апостолов г. Тулы.  

Заведующий кафедрой теологии и религиоведения ТулГУ 

 

Это был, наверное, 1966 или 1965 год... Меня познакомил с отцом Виктором мой друг, 

однокурсник по семинарии Василий Николаевич Семин. В. Н. Семин, по словам о. Льва и его 

матушки, — человек трагической судьбы. Он учился в духовной семинарии и был призван в 

армию. Там он тяжело заболел, и его должны были комиссовать по болезни, однако при этом его 

поставили перед выбором — уйти из армии можно будет только в том случае, если он не вернется 

в духовную семинарию... Он был вынужден согласиться, впоследствии поступил в Медицинский 

институт, стал в Рязани известным хирургом, был духовным чадом о. Виктора и постоянным 

прихожанином Борисоглебского собора. 

 Он был вхож к отцу Виктору, ведь в то время священник разбирал, кого приглашать, а кого 

нет, с кем общаться и как общаться... Годы были сложные; люди, которые были в храме и 

окружали духовенство, да и само духовенство, были очень разные. Таким образом, мы с женой 

приехали к отцу Виктору по представлению Василия Николаевича. Он тогда работал в Рязани 

хирургом, живет там и сейчас. Встреча получилась очень хорошая. Когда я встретился с отцом 

Виктором, то не почувствовал, что я для него человек незнакомый, чужой. Мы сразу стали 

близкими, почти родными людьми и несколько раз приезжали к нему в гости, даже ночевали. 

Получилось так, что я стал связующим звеном между ним и отцом Ростиславом Лозинским, 

который тогда служил в Костроме, а впоследствии у нас в Туле и умер здесь, став почетным 

гражданином города... Они были чем-то очень похожи. Такие особые люди, как отец Виктор и 

отец Ростислав, выделялись не только внешним видом, но и внутренним содержанием. Они не 

только говорили о духовности, но и несли культуру в Церковь. К сожалению, особенно в наше 

время в храмах много духовенства, которое не отвечает требованиям в культурном отношении. 

Отец Виктор в Рязани был доминирующей фигурой. Если о каком-то священнике говорили 

плохо, то сразу указывали на отца Виктора: «Простите, этот, действительно, нехорош, но вот есть 

же Шиповальников, отец Виктор!» И все умолкало... Это был своего рода баланс, и если он отсут-

ствовал в городе или в епархии, то атеистическая пропаганда, которая зверствовала в 1960-х 

годах, легко могла представить все в черных красках. 

Когда я встретился с ним, у него был молодой священник, которого отец Виктор называл 

«Ванечка», это был отец Иоанн Крестьянкин. Я помню, мы вышли в сад, и отец Виктор включил 

свой фонтанчик. Примитивный фонтанчик — просто бетонный круг, из которого торчала труба. 

Включили воду, она с шумом лилась и мешала разговаривать. Я предложил: «Может быть, 

выключить?» Отец Виктор тихонько сказал: «Нет, не надо, меньше подслушивать будут!..» Это, 

знаете, деталь времени! Так у меня и осталось в памяти: мы сидим около этого фонтанчика, 

разговариваем о церковных делах, с нами отец Иоанн Крестьянкин, «Ванечка», такой мягкий, 

деликатный... 

Отец Виктор служил в соборе, где было много интеллигенции. Такие батюшки, как отец 

Виктор, у себя на приходе создают авторитет Церкви — люди уносят с собой впечатление 

высокообразованного человека, настоящего пастыря. В личной беседе с ними он показывал, что 



он священник и что он на своем месте. Даже своим внешним видом он поддерживал этот 

церковный авторитет. 

 

Эти моменты принадлежат к той эпохе, бремя которой нес и отец Виктор. Казалось бы, 

атеистическая пропаганда буквально «растирала» духовенство, была слежка за всеми, но вот 

такие священники, благодаря своему дару, имели возможность говорить о Церкви с необычной 

для людей стороны. Видя его жизнь, люди укреплялись в вере. Его постоянная священническая 

одежда, которую он не снимал даже дома, его семейный уклад... Как он красиво держался за 

обедом, сидя с семьей за круглым столом! Как его дети, уходя спать, брали у него благословение, 

и сколько доброты было в его лице, сколько любви в этом поцелуе в лобик... Все это могло 

служить живым примером приходскому священнику, как надо жить в своей семье. Кроме того, 

отец Виктор знал много историй из жизни Церкви, из жизни приходского духовенства, и сейчас я 

жалею, что не записывал его интересные рассказы — как-то неудобно было. Уходя от него, я 

решил, что вот это и мне пример, как можно жить в то время, когда тебя так уничтожают. Можно, 

оказывается, иметь такое внутреннее духовное состояние и внешний вид, который говорит о тебе 

как о священнике! Отец Виктор и отец Ростислав навсегда стали для меня образцом для подража-

ния; они помогли моему духовному становлению, когда я в 1963 году, в такое сложное время, 

принял сан. То, что они в своей жизни прошли еще более сложный период, вселяло надежду на 

будущее, позволяло строить какие-то планы, поддерживало и давало силы для дальнейшего 

пастырского служения. 

Так, я побывал у отца Виктора в Рязани раза три. Обычно там оказывался и отец Иоанн, 

который служил в то время в Рязанской епархии. После службы в соборе мы шли к отцу Виктору 

«пить чай»... Чай обычно заканчивался обедом. Потом разговаривали, обсуждали церковные 

новости... Как раз в то время А. И. Солженицын готовился к отъезду из Рязани, его увольняли из 

школы, и в силу его близости с отцом Виктором все это тоже обсуждалось у фонтанчика — как 

быть и как помочь человеку... Тогда я не придавал этому значения; позднее, во время церковного 

служения в Нью-Йорке, я увидел книжные издания со знакомой фамилией и познакомился с его 

творчеством. Там же я встретился с отцом Дамианом Кругликом, он чаще меня бывал у батюшки, 

и нас познакомил отец Виктор. Это было замечательное дружеское общение. Вообще, отец 

Виктор был важным связующим звеном и многих незримо объединял. А с отцом Иоанном мы 

благодаря отцу Виктору были связаны до последних его дней, и у нас были очень теплые 



отношения. И это при том что я побывал у него в Печорах только один раз, больше как-то не 

довелось. Несмотря на это, он каждый раз присылал поздравление, хотя бы пару слов, хотя бы 

открытку: «Христос воскресе, дорогой отец Лев!» За полгода до своей смерти он передавал нам с 

супругой поклон... Он всегда был в таком тесном кольце народа и находил время и внимание к 

тому человеку, который никогда не приезжает!.. Думаю, что наши первые встречи у отца Виктора 

тоже остались в его памяти. Они были духовными друзьями, отец Виктор и отец Иоанн, и почти 

одновременно ушли из этого мира, прожив долгую и хорошую жизнь, в полной памяти и твердой 

воле. 

Вскоре по благословению Владыки Филарета меня на 10 лет направили для служения за 

рубеж, а отец Виктор был переведен в Московскую епархию. Мы потеряли связь, и когда я 

вернулся, ее было трудно восстановить. Мы все собирались приехать друг к другу... 

Был еще такой случай. Я по натуре всегда был лидером, ведущим, а не ведомым, и потому 

отношение ко мне в это сложное время бывало разное... Однажды какие-то люди в окружении 

Святейшего Патриарха Пимена, который меня рукополагал в священники и очень хорошо ко мне 

относился, решили меня оклеветать. Был такой В. А., он вместе с другими людьми находился в 

кабинете у Патриарха, когда туда вошел отец Виктор. Святейший прямо с порога спросил: «Отец 

Виктор, как вы характеризуете отца Льва?» Он ответил, не задумываясь: «Только положительно!» 

Святейший Пимен повернулся к В. А. и сказал: «Слышал?! Пошел вон!..» Причем об этом я узнал 

даже не от отца Виктора, а от других присутствовавших и поразился, насколько Святейший 

доверял его нравственной оценке. Словами отца Виктора он как бы запечатал кляузу... Отец 

Виктор в этой истории сыграл для меня роль ангела-хранителя, остановив накат клеветы. 

Отец Виктор в молодости был для меня своего рода маяком в будущую жизнь... Прожив 

такую долгую пастырскую жизнь и не потеряв себя, он обладал огромным авторитетом. Хотелось 

бы, чтобы сейчас таких священников было больше. Время наше тоже не из легких, а в чем-то оно и 

еще более лукавое... Рукоположили многих, но, к сожалению, с уходом из жизни таких, как отец 

Виктор, часто остается как раз то, что примером быть не может... Хочется сказать в память отца 

Виктора все самое доброе, чтобы наша теперешняя жизнь как-то устраивалась его молитвами. 

  



ПРОТОИЕРЕЙ  

ДАМИАН КРУГЛИК 

Настоятель храма Преображения Господня в Богородском (г. Москва) 

Мои воспоминания о протоиерее Викторе Шиповальникове начинаются с того периода 

моей жизни, когда я был еще студентом Ленинградской (теперь Санкт-Петербургской) духовной 

академии. Я слышал из рассказов его дочери Елизаветы о своем отце, протоиерее Викторе, кото-

рый в этот период был ключарем Борисоглебского собора в г. Рязани, и о матери, Марии 

Борисовне, управлявшей архиерейским хором в этом же соборе. Проблемы с хорами одни и те же 

всегда: дисциплина спевки, количество певцов и их качество... Елизавета в этот момент училась в 

Институте культуры. 

По окончании академии мы вместе с супругой Лией Мизгиревой поехали в г. Рязань на 

празднование обретения мощей святителя Василия Рязанского (23 июня 1966 года). Я пел в 

архиерейском хоре под руководством Марии Борисовны Шиповальниковой. Служил Владыка 

Борис (Скворцов) и все духовенство собора. После службы был обед в доме отца Виктора. На 

обеде, кроме Владыки Бориса, были протодиакон Павел Иванович Смирнов и архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин), тогда еще протоиерей. Отец Виктор был в дружественных отношениях с отцом 

Иоанном. Батюшка познакомил нас со своим домом, библиотекой и со всей своей семьей. Очень 

приятным было это знакомство. Отец Виктор показал себя как рачительный хозяин дома, отец 

семейства, как священник с большим жизненным, богослужебным и пастырским опытом. 

Лия еще до замужества, когда жила и училась в Рязани, часто обращалась к отцу Виктору за 

разрешением недоуменных вопросов и ситуаций. Отец Виктор был всегда доступен, открыт и 

участлив. 

Всякий раз, когда мы приезжали в Рязань, мы обязательно навещали отца Виктора и его 

семью. Мы познакомились со всеми остальными его детьми — Алексеем, Магдалиной и 

Василием. 

От дома, где отец Виктор проживал со своей семьей, до Борисоглебского собора, где он 

служил, было около километра. Он всегда ходил пешком и в своей священнической одежде. Для 

того времени это был неординарный поступок. 

Наши отношения стали еще более близкими и дружественными, когда отец Виктор со 

своей семьей переехал на жительство и служение в Подмосковье, стал священником церкви 

Живоначальной Троицы в поселке Удельная. Со временем, после его перевода в Заозерье в июле 

1976 года, волей Божией и благословением митрополита Ювеналия мне было суждено стать 

после него настоятелем храма в честь Святой Троицы и святителя Николая в Удельной. 

Вместе с Михаилом Петровичем, старостой храма в Удельной, мы были гостями у отца 

Виктора на празднике святителя Тихона, епископа Амафунтского, почитаемого в его храме в 

Заозерье (29 июня н. ст.). 

Почти каждый год в день тезоименитства (13 января, память мученика Виктора) мы 

поздравляли отца Виктора с этим святым днем, вместе служили в его домашней церкви и после 

службы шли на трапезу, которая неизменно проходила в радостном общении. Тон задавал отец 

Виктор. Он шутил, рассказывал что-нибудь из своей жизни и из жизни прихода, где он служил. 

После трапезы или до нее мы прикладывались к тем святыням из Сарова, которые были у него на 



хранении, он помазывал освященным маслом при пении тропаря преподобному Серафиму Саров-

скому. 

Мой уход из Удельной и мое прошение на имя Святейшего Патриарха Пимена были в том 

числе согласованы с отцом Виктором. Мы договаривались об одновременной просьбе: моя — о 

переводе в Москву, его — о переводе в Удельную. Но перевод отца Виктора случился не сразу, а 

немного позже моего. 

Как-то отец Виктор был на Филаретовском вечере в МДА. В это время Святейший Патриарх 

Пимен выступал на сессии ООН. После вечера была трапеза, и за ней Владыка ректор попросил 

отца Виктора сказать несколько слов. В своем выступлении отец Виктор отметил, что впервые в 

истории нашему Святейшему дали возможность говорить с высокой трибуны международной 

организации. 

В бытность мою в Покровской церкви с. Перхушково я крестил вторую жену Алексея 

Викторовича и потом, в свое время, венчал в домашней церкви Магдалину. 

Отец Виктор почитал и любил праведного Иоанна Кронштадтского. У него хранилось 

облачение (или только часть его) этого праведника. Домашний храмик был освящен в честь 

преподобного Иоанна Рыльского — небесного покровителя Кронштадтского чудотворца. 

Отец Виктор также хранил у себя Саровские святыни, которые были переданы ему от 

оставшихся в живых дивеевских матушек: икону «Умиление», стульчик обгоревший, на который 

садился преподобный Серафим, некоторые части одежды и, кажется, лапти его... Внешне отец 

Виктор был и похож на преподобного Серафима... В этой связи ему принадлежит идея 

строительства придела в честь преподобного Серафима в Троицкой церкви поселка Удельная, ее 

осуществление и завершение. Этот придел построен симметрично приделу Святителя Николая. В 

новопостроенный придел он пожертвовал много своих личных икон, среди которых икона-

портрет преподобного Серафима (по всей вероятности, прижизненная). 

В моей благодарной памяти протоиерей Виктор Шиповальников останется идеальным 

священником, служившим для всех примером пастырской любви, трудолюбия, поста и молитвы. 



Он был живым примером доброго пастыря — отца для всех, кто обращался к нему за помощью, 

советом и утешением. 

Благодаря таким своим качествам отец Виктор был при жизни очень заметной фигурой в 

Русской Церкви и играл большую роль в духовной жизни нашего общества. 

Мы все знали о его дружбе с Александром Исаевичем Солженицыным, о том, что из-за 

этого у него было много неприятностей с органами... Несмотря на это, он оставался до конца 

верен этой дружбе: не отрекался, не писал, не критиковал, но все перенес, и это оправдалось 

жизнью и последующей историей... Он дождался его возвращения из Америки, и все встало на 

свои места. 

Отец Виктор служил всегда очень эмоционально, проникновенно, благоговейно и красиво. 

Голос у него был скорее баритон, хотя, когда пели церковные песнопения или духовные стихи, он 

брал второго или далее первого тенора, имел хороший слух и знание церковного репертуара. По 

рассказам многих свидетелей его ревностного служения в Борисоглебском соборе г. Рязани, отец 

Виктор в течение Великого поста брал себе седмицы самые трудные и ответственные — первую, 

Крестопоклонную и Страстную. 

Царство Божие почившему доброму пастырю, досточтимому протоиерею Виктору, и вечная 

память в благодарных сердцах тех, кто его знал, имел радость общения с ним в молитвах, в 

сослужении и в личных отношениях... 

  



Л. МИЗГИРЕВА-КРУГЛИК 

 

Дорогого Батюшку отца Виктора Шиповальникова я знала с 1953 года, когда он с семьей 

приехал в Рязань и стал служить в Борисоглебском соборе. Правящим архиереем в это время был 

архиепископ Николай (Чуфаровский). Службы с участием отца Виктора запомнились мне на всю 

жизнь. Батюшка сам читал праздничные и воскресные каноны. Обладая прекрасным голосом, 

превосходной интонацией, он каждое слово вкладывал в наши сердца. С полной отдачей, с 

живым чувством Батюшка доносил до слушателей, молящихся смысл читаемого. Поэтому каждый 

праздник, каждое служение оставляли в душе неизгладимый след. В юности все воспринимается 

чутко, глубоко, а учитывая, что в то время было почти полное отсутствие духовной литературы, 

можно понять, как дороги нам были эти службы и это служение отца Виктора. 

А какие проповеди он говорил! Как они были нам необходимы, нам, студентам, 

начинающим жизнь и ищущим дорогу в жизни. 

В нашей семье все были верующими, но без поддержки, духовной помощи таких 

священников, как отец Виктор, выстоять в ту пору было очень трудно. 

Матушка отца Виктора, Мария Борисовна, организовала чудесный хор в соборе. Кажется, 

все, даже самые хорошие и известные, песнопения звучали в воскресные и праздничные дни. 

Многие праздничные богослужения запомнились навсегда. Это — всенощная с акафистом иконе 

Божией Матери «Скоропослушница» афонским чином, это — пассии, Прощеное воскресенье, 

параклисис Успенским постом... Это — стихира «Седе Адам прямо рая», великопостные, 

пасхальные службы. Все это незабываемо, и все это при участии отца Виктора, по его инициативе. 

Службы имели свои особенности, оттенки, они запечатлялись, оживотворяли, духовно 

питали нас. Как мы были благодарны, были просто счастливы, что в соборе есть такой Батюшка. 

Одним только своим внешним видом Батюшка давал образец православного священника, 

истинного пастыря. 

А сколько радости приносили нам Рождественские праздники! Исполнение колядок 

вечером, после службы, в первый день Рождества переносило нас, девчонок, в Вифлеем, 

оживляло восприятие праздника. Мы ликовали, мы были соучастниками этого великого события 

— Рождества. Пел большой хор, регентовала Мария Борисовна, присутствовал Владыка и все 

священники. Торжество! 

Еще вспоминается, как после всенощного бдения под праздник преподобного Серафима 

Саровского, при погашенных люстрах, при мерцании лампад, трио (всегда при участии отца 

Виктора) исполняло духовную песнь «Ночь. Как безмолвные зрители...». Прихожане ждали, никто 

не уходил из храма — будут петь «Ночку». 

Все это было очень нужно нам, а молодым — особенно, потому что жили мы в безбожном 

окружении, в духовном вакууме. И все это помнится с благодарностью до сих пор. 

Отцу Виктору Шиповалъникову — 13 февраля 1978 года 

Как часто в зрелом возрасте  

Мысль к детству возвращается, 

И часто наяву лъ, во сне ль  

Собор мне вспоминается. 

Почти всегда в нем теснота  

От множества стоящих. 

Но в сердце свет и теплота  

Не от свечей горящих. 



То свет иной, зажженный в нас  

Дыханьем жизни, Света. 

И много брали мы от Вас — 

А знали ль Вы об этом? 

Когда священник весь горит, 

Молясь за всех с любовью, 

То единенье всех роднит, 

Возносит к небу, к Богу. 

Участье, помощь и совет  

От Вас сполна мы получали.  

На все вопросы дать ответ  

Вы никогда не забывали. 

Спасибо, Пастырь добрый наш, 

Дай Бог, чтоб Ваши семена  

Плод добрый приносили в нас, 

И не забудьте наши имена. 

 

Во время моей учебы в институте у меня были очень большие неприятности. Много раз я 

приходила к Шиповальниковым. И отец Виктор, и матушка поддерживали меня, молились за 

меня, давали нужные советы. Прибегала я всегда вечером, и отец Виктор как-то сказал: «Ну, ты 

прямо как Никодимша!..» (Никодим — тайный ученик Спасителя). 

Вся наша семья с глубоким уважением, любовью и благодарностью относилась к Батюшке 

и Матушке. 

 

Отцу Виктору и матушке Марии Борисовне — 13 февраля 1991 года 

Рязань... Борисоглебский собор.  

Для нас отрадней места нет,  

И служба, и прекрасный хор  

Оставили неизгладимый след. 

По истеченьи многих лет 

Благодарим мы Вас 

За то, что Вы зажгли тот свет, 

Который согревает нас. 

Дай Бог здоровья вам  

И бодрости на много лет  

Па радость и на счастье нам  

На много, много лет. 

Сколько добрых, нужных слов мы слышали в этой семье, сколько любви, участья, 

благопожеланий мы получили. И в Рязани, и в Кратово с супругом, а потом и с детьми мы 

довольно часто бывали в гостях у Шиповальниковых. Господь одарил Батюшку и Матушку 

духовными и многими прочими дарованиями. Мудрость, острота ума, жизнелюбие, умение 

сочувствовать, радоваться и радовать других — все это влекло к ним. 

Много интересного из своей жизни было рассказано, все это принесло нам великую 

пользу. Для нас было счастьем бывать в гостях у отца Виктора и его семьи. Мы от них домой на 

крыльях радости летели. 



Батюшка давал возможность приложиться к святыням от преподобного Серафима, подарил 

кусочек его мантии. И все это с такой любовью, с таким благоговением. Отца Виктора связывала 

крепкая дружба с отцом Иоанном (Крестьянкиным). Вот эти два священнослужителя были для нас 

образцами и светильниками: как верить, как служить Богу и людям. 

На кресте твоем, пастырь Христов, 

На обратной его стороне, 

Отпечатано несколько слов, 

Несравнимых по глубине. 

Образ буди, примером живым, 

В слове, в жизни, в любви и в духе, 

Верь и веру дай чадам своим, 

Чтоб к добру они не были глухи. 

Чистотою укрась себя сам, 

И другим покажи эту радость  

Чистый взор обращать к небесам, 

Прославляя Творца, Его благость. 

Надевая свой Крест, поспешая во храм, 

На минуту представь-ка себе: 

С нетерпеньем, надеждой кто ждет там  

И чьи вздохи утешить придется тебе? 

Ты посредник меж Богом и ими — 

Молодыми иль дряхлыми телом, 

Огорченными или больными, 

Озабочены всяк своим делом. 

В беспокойные годы двадцатого века  

Пред престолом ты просишь за них: 

«Помоги, и утешь, и спаси человека, 

И того, и другого — пасомых моих». 

Подвиг труден и дело велико 

 Увенчается славой, когда 

Скажешь Господу с радостным ликом:  

«Се, аз и чада моя». 

1972 год 

За несколько дней до смерти отца Виктора мы навестили его. Батюшка лежал, дремал, но 

узнал нас, благословил. Мы поняли, что это последнее свидание с дорогим Батюшкой. С 

присущим ей гостеприимством матушка накормила нас, но грустно было не видеть за столом 

всегда радушного хозяина дома.  

На отпевании и в сороковой день мы были в храме в Заозерье. Молились, грустили. Не 

покидало радостное чувство, что отец Виктор с честью с достоинством, с чувством выполненного 

долга уходит от нас в мир иной с радостью. Он всю жизнь с радостью прославлял Христа, и 

Христос прославит его. Это чувство скрадывало горе от потери здесь, на земле, любимого 

батюшки. 

И вот сегодня в путь последний 

Священника мы провожаем, 

Его прощальное благословенье  

Из жизни вечной получаем. 



Наш долг — его не забывать, 

Его заветы исполнять, 

В своей молитве вспоминать  

И память вечную желать. 

3.08.2008 

Р. 5. Просьба к отцу Виктору 

Мы всем, ушедшим в мир иной,  

Желаем «вечный вам покой». 

Но Вы про нас не забывайте, 

В объятьях Отчих вспоминайте. 

Мы здесь еще, в житейском море, 

 Полны печали и тревог, 

Нас часто сокрушает горе, 

Мы забываем, что есть Бог. 

Но Вы Его о нас просите, 

Чтоб Он простил нас, чтобы спас, 

И нас, пожалуйста, простите, 

Что просьбами тревожим Вас... 

 

 

 

 

ИГУМЕН 

АНДРЕЙ (ТОНКОВ) 

Настоятель Покровско-Васильевского мужского монастыря (г. Павловский Посад). 

В 1976 году всем верующим в Павловском Посаде стало известно, что в 

Христорождественский храм в Заозерье назначили нового настоятеля. Буквально через неделю 

случился какой-то праздник, и я поехал туда помолиться. На этой службе я увидел маститого 

священника, уже в возрасте, но внешне удивительно красивого, стройного, видного, с длинными 

волосами и веселыми пронзительными глазами. Заканчивая Божественную литургию, он 

улыбался людям, каждому оказывал какие-то знаки внимания, сразу замечал и привлекал к себе 

немногочисленную молодежь. В тот раз мое знакомство с Батюшкой не состоялось, но он так 

расположил меня к себе, что в следующий раз, примерно через две недели, я уже у него поис- 

поведовался. После службы он пригласил меня остаться на чай. Это было очень внимательно с его 

стороны, тем более что я был совсем молодым человеком, почти мальчишкой... Была дружеская 

беседа за трапезой, отец Виктор много рассказывал сам и расспрашивал меня. Уехав оттуда с ощу-

щением праздника в душе, впоследствии я стал регулярно ездить к нему на исповедь, по мере 

своей духовной надобности. Иногда приезжал и просто так, помолиться вместе, чаще всего по 

пятницам, так как в субботу и воскресенье я был занят в Вознесенском храме на Городке. Батюшка 

неизменно меня выслушивал и давал какой-нибудь совет. Это все было как-то весело, радостно. 

Но при этом он был очень строгим ко всем и к себе, и мне это тоже нравилось. Помню, несколько 

лет спустя начались у меня какие- то внутренние искушения, возникло желание уйти с Городка в 

какой-то другой храм. Тогда отец Виктор предложил мне перейти к ним в Заозерье и стать чтецом 

и певцом на клиросе. Я сначала очень обрадовался и дал согласие, но, приехав домой, все как 

следует рассмотрел и решил, что на клиросе у отца Виктора я трудиться не смогу. Просто не 

справлюсь... Ведь я видел его и в строгом настроении, когда он довольно сурово требовал что-то 



от своих помощников, алтарников, делал замечания, поправлял ошибки в чтении и пении и 

вообще «ставил на место»... Батюшка вообще был человек очень ответственный, хороший 

уставщик, любил красивое пение. Задолго перед богослужением он приходил в алтарь, готовился. 

Ну а я был такой набалованный в то время, всех этих строгостей, наверное, не смог бы 

перенести... 

Когда отец Виктор появился в Заозерье, храм преобразился духовно, и к отцу Виктору стали 

ездить верующие со всего Павловского Посада и даже из других подмосковных городов. Позже 

отец Виктор, шутя, рассказывал, что он оказался на приеме у митрополита Крутицкого и Ко-

ломенского Серафима (Никитина) вместе с заозерским старостой, который просил Владыку дать 

ему на приход «настоящего батюшку, не комсомольца»... Когда дело пришло к тому, чтобы 

настоятелем в Заозерье стать именно отцу Виктору, тот в начале испугался: как это, должно быть, 

далеко! «Заозерье» — значит, за какими-то озерами... Но впоследствии это место стало для 

Батюшки по-своему теплым и родным. Прихожане тоже полюбили Батюшку, да и теперь все его 

помнят. 

В заозерском храме я впервые увидел архиерейскую службу — в день памяти святителя 

Тихона служил Владыка Хризостом (Мартишкин), а с ним и с отцом Виктором вместе у престола 

стояли многие будущие владыки и настоятели московских монастырей. Отец Виктор так к себе 

притягивал, что мог всех их собрать вместе. При нем Заозерье уже в советские годы стало 

своеобразным островом духовного общения. 

Я нередко встречал отца Виктора на железнодорожном вокзале — он едет домой, 

поспешной походкой идет на электричку. Хотя он одевался тогда в гражданскую одежду, все 



равно всем вокруг было видно, что это человек духовного звания — борода, волосы, шапка такая 

своеобразная... А ведь в то время священники маскировались, старались носить незаметные 

бородки, скрывали волосы... Батюшке предстоял долгий путь на электричке с пересадками, и в 

пути с ним кто-нибудь обязательно заговаривал. Отец Виктор был разносторонним человеком, 

живым, интересным собеседником, так что постепенно многие павлово-посадцы узнали, в каком 

вагоне ездит батюшка, и старались специально туда попасть, чтобы с ним пообщаться... 

 

Позже я смог побывать дома у отца Виктора. Однажды я приехал к нему в храм за 

несколько дней до праздника преподобного Иоанна Рыльского, и Батюшка пригласил меня к себе 

домой приложиться к дивеевским святыням, которые у него хранились. Увидев эти святыни и 

приложившись к ним, я был невероятно воодушевлен, и это, конечно, внесло какой-то особый 

вклад в мою дальнейшую жизнь. Там лее я познакомился с отцом Димитрием Смирновым, отцом 

Владимиром Воробьевым и многими другими известными священниками. Они вместе с отцом 

Виктором служили молебен у святынь. Была еще московская интеллигенция, которая дружила с 

батюшкой. Это была очень духовная и торжественная компания. 

Однажды, когда мы так собрались у него дома, Батюшка мимоходом упомянул, что все это 

благословил его собрать Святейший Патриарх Пимен и сохранять до тех пор, пока не обретутся 

мощи преподобного Серафима Саровского. Тогда все это надо будет отдать в Дивеево. Возвраща-

ясь домой, я был в недоумении относительно его слов и думал, что уж это точно из области 

фантастики. Сколько лет прошло! Все, наверное, давно сожгли, а Дивеевский монастырь закрыт и 

разрушен... Приехав в следующий раз к отцу Виктору в Заозерье, я поинтересовался: «Батюшка, ну 

как же могут найтись мощи преподобного Серафима! Столько лет прошло, все уничтожили». Отец 



Виктор, не задумываясь, ответил: «Да что ты говоришь! Святейший сказал, значит, его слова 

сбудутся. Святейший просто так не говорит. Значит, так и будет, мощи обретутся». Это было 

сказано в 1980-х годах. Я, по своему маловерию, все же усомнился. Но когда в петербургском 

Казанском соборе, тогда еще Музее атеизма, были действительно обретены мощи Преподобного 

и Батюшка участвовал в их перенесении в Дивеево, я с изумлением вспоминал, с какой 

уверенностью он говорил об этом много лет назад. 

Много было таких эпизодов... Я благодарю Бога за то, что Он сблизил меня с великим 

современным старцем. Это была довольно близкая друлсба — Батюшка несколько раз бывал у 

меня дома в Назарьево, приезжал на день ангела, а иной раз и просто так, мы вместе пили чай, 

разговаривали, он смотрел мой дом, интересовался хозяйством, давал житейские и духовные 

советы. Как мне было приятно его внимание! Ко мне он неизменно относился с большой 

любовью, добродушно утешал, зная мой характер, всегда приглашал на трапезу. Накануне своего 

рукоположения я приехал к батюшке за благословением. Он был очень рад, сказал короткое 

поучение и благословил. Все годы, пока Батюшка служил в Заозерье, я пользовался его советами и 

постоянно был у него на исповеди. Теперь, когда наступают сложные моменты, когда мне самому 

надо срочно дать людям какой-либо совет, мне сразу вспоминаются советы отца Виктора. Словно 

в моей душе с тех пор сохранились какие-то конспекты, которые в нужный момент открываются... 

Семейная жизнь отца Виктора, насколько я ее знал, тоже представляла собой назидание и 

поучение. Какая это была благородная интеллигентная семья, как он обращался со своей 

матушкой! У них были согласие и дружба. Каждый находился на своем месте, это был крепкий 

семейный корабль, на котором они проводили совместное плавание. 

Отец Виктор первым побывал на открытии нашего монастыря, тогда еще приходского 

храма. Он приехал, поздравил и пожертвовал нам старинную серебряную лжицу. Это был первый 

вклад в будущий монастырь. Когда через некоторое время Покровский приход преобразовали в 

монастырь, а меня сделали в нем игуменом, в день памяти святого Василия Исповедника, это наш 

престольный праздник, у нас служил Владыка Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский. 

Отец Виктор за этой службой был почетным гостем, старшим священником, его сопровождал отец 

Сергий Николаев, тогда еще диакон. За трапезой Владыка Ювеналий обратился к отцу Виктору: 

«Батюшка, у вас хранится так много разных святынь, не могли бы вы что-либо пожертвовать 

новому монастырю, для его будущей братии и прихожан? » Отец Виктор согласился и сказал мне 

после трапезы: «Приезжайте через несколько дней, я найду что-нибудь для монастыря». Мы 

приехали. Батюшка был в затруднении, что можно дать, чтобы исполнить благословение Владыки, 

ведь все святыни, хранившиеся у него, имели свое назначение и рано или поздно должны были 

возвратиться в Дивеево или в другие известные обители. Но тут он вспомнил, что есть еще 

большая икона Покрова Божией Матери, писанная на Афоне. Он нам ее подарил, и с тех пор эта 

икона стала нашей монастырской святыней, она почитается как чудотворная. 

Многие помнят удивительные рассказы отца Виктора о перенесенных гонениях. Слава Богу, 

что мы застали то поколение, которое с честью их выдержало! Теперь наша подмосковная земля 

прославилась еще одним великим священником, который в своем лице связал то героическое 

время и сегодняшнюю жизнь. Эта связь — как прочная нить или даже не нить, а настоящий канат, 

который накрепко соединил вместе все церковные поколения... 

  



СВЯЩЕННИК  

ВАДИМ СУВОРОВ 

Настоятель Троицкого храма в Удельной. 

Моя первая встреча с отцом Виктором Шиповальниковым произошла в 93-м году 

минувшего века. Я в то время учился в Московском физикотехническом институте, на факультете 

аэродинамики и летательной техники, который располагался в г. Жуковском. Мы с моим 

институтским товарищем тогда только начинали воцерковляться и ездили на службы в Троицкий 

храм поселка Удельная. 

Богослужения, совершаемые отцом Виктором, производили на нас глубокое впечатление. 

В величественном седовласом священнике-старце, казалось, оживала эпоха Святой Руси. Образы 

преподобного Серафима Саровского, святого праведного Иоанна Кронштадтского становились 

для нас живыми и реальными... 

Служил Батюшка вдохновенно, с дерзновением. Казалось, что каждую свою службу он 

служит, как последнюю в своей жизни, и от каждого произнесенного им слова церковной 

молитвы зависит вечная судьба его самого и всех тех, за кого и вместе с кем он молится в храме. 

Краткие, но глубокие и искренние проповеди отца Виктора проникали прямо в сердце. 

У Батюшки был особый дар — истового и благолепного совершения богослужения. Мне 

думается, что совершение богослужения отец Виктор воспринимал как главное дело своей жизни. 

И причина здесь была не только в том, что в нелегкие советские годы, на которые пришлось 

основное время его священнического служения, иные, не связанные с «отправлением культа» 

формы церковной деятельности находились под запретом. В богослужении для отца Виктора 

заключалось главное — общение с Богом, выражение любви к Создателю, очищение грехов, 

возвещение спасения и надежды вечной жизни. 

Истово совершаемое богослужение было для отца Виктора лучшей формой проповеди и 

пастырского душепопечения. Господь судил мне по окончании института быть пономарем в 

Троицком храме в Удельной, где служил отец Виктор, а после окончания семинарии и 

рукоположения в священный сан — служить с отцом Виктором на одном приходе. Помню, как 

отец Виктор сделал строгое замечание одному клирику, который перед началом исповеди имел 

обыкновение говорить пространные проповеди во время литургии и очень подолгу исповедовал: 

«Ну вот, опять ты оставил людей без обедни». 



К богослужению батюшка питал особую любовь: в совершенстве знал богослужебный 

Устав, сам прекрасно читал и пел, а многие церковные песнопения, даже те, которые исполняются 

один раз в году, помнил наизусть. Мне запомнилось, как в пятницу на шестой неделе Великого 

поста отец Виктор, находясь в алтаре, с нетерпением ждал, когда на клиросе запоют 

«Душеполезную совершивше четыредесятницу...». Услышав первые слова стихиры, отец Виктор 

смотрел на нас с воодушевлением: в его взгляде читалось и ощущение завершенности 

очередного великопостного поприща, и предчувствие радости Пасхального торжества. 

В моей памяти остался рассказ отца Виктора о том, как, будучи в лагере, в преддверии 

Пасхи, он на память диктовал верующим заключенным текст пасхальной службы. А те записывали, 

чтобы пением пасхальной заутрени встретить в лагере Воскресение Христово... 

Знание Устава сочеталось у отца Виктора с творческим отношением к совершению 

богослужения. Будучи тонким знатоком богослужебных традиций, воспринятых от выдающихся 

архиереев и священников ушедшей эпохи, отец Виктор в первую очередь следовал духу богослу-

жебного Устава, стремился подчеркнуть красоту православного богослужения. И всегда очень 

переживал, если во время службы что-то получалось «некрасиво». В такие моменты нам всем не 

раз доставалось от отца Виктора: характер у него был взрывной, вспыльчивый, но отходчивый. 

Главная цель богослужения для отца Виктора, я думаю, заключалась в том, чтобы 

приблизить души людей к Богу, и этой цели все было подчинено. Большое внимание отец Виктор 

уделял внешнему виду священнослужителя. Требовал, например, чтобы священники обязательно 

носили пояс, следил, чтобы на службу все являлись в подрясниках, подходящих по цвету к 

богослужебному дню, мог заставить отца протодиакона причесать волосы перед службой. Когда 



вскоре после рукоположения я пришел служить в Удельную, отец Виктор в первый же день по-

отечески сказал мне: «Ты волосы-то теперь не подрезай, длинные носи, как я». 

Настроение, с которым отец Виктор совершал службу, можно было выразить словами 

Псалмопевца: Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя Его вкупе... Вкусите и видите, яко 

благ Господь (Пс. 33:4, 9). Мне запомнилось, как во время всенощного бдения при пении хором 

33-го псалма отец Виктор вдруг как-то оживился и, обратившись к нам, с чувством сказал: «Какие 

же в этом псалме удивительно глубокие и умилительные слова!» Я тогда подумал: «Сколько же 

раз за свои шестьдесят лет священнического служения отец Виктор слышал в храме этот псалом!» 

Однако слова Божественной службы всегда оставались для него новыми, всегда были пищей для 

его ума и сердца. Можно сказать, что для отца Виктора не было рядовых служб. Каждая литургия 

для него была волнующей встречей со Христом. И только когда литургия заканчивалась, было 

видно, как постепенно спадают его внутреннее напряжение и сосредоточенность, возвращается 

обычная веселость. 

Не любил отец Виктор, когда кто-нибудь подпевал хору, находясь в алтаре. Говорил: 

«Хочешь петь — становись на клирос». Думаю, что такое подпевание, действительно, могло 

мешать другим, нарушало молитвенную сосредоточенность. 

Отца Виктора отличало какое-то особенное чувство духовной меры во всем. Придя в 

алтарь, он мог тепло пообщаться с духовенством, обменяться новостями и даже — с присущим 

ему юмором — сказать кому-то добрую шутку. Однако болтовни в алтаре во время службы очень 

не лю- шл. Если кто-либо в своем желании пообщаться с ближними превышал допустимый 

предел, всегда делал замечание. 

Даже когда отец Виктор молча сидел в алтаре во время богослужения, было видно, что он 

«служит», а не просто дожидается момента, когда нужно будет сказать положенный возглас или 

выйти на полиелей. Возможно, что мысль его в такие минуты могла отвлекаться от того, что чита-

лось или пелось на клиросе, однако его безмолвие неизменно оставалось исполненным 

священного благоговения. 

Порой могло показаться, что в тот или иной момент службы батюшка отвлекся и не следит 

внимательно за тем, что читает чтец или исполняет хор. Однако стоило допустить на клиросе 

какую-либо ошибку, батюшка тут же прислушивался и выглядывал из алтаря со словами: «Что вы 

там напутали? Здесь нужно петь то-то и то-то». Видимо, за столько лет служения он научился 

следить за ходом службы какой-то особой, отдельной частью своего сознания. 

Батюшка не мог долго оставаться без храма. Даже находясь в отпуске, он все равно 

приезжал на службы. Помню, как буквально через несколько дней после перенесенной операции 

отец Виктор неожиданно для всех приехал служить. 

Когда в связи с возрастом и недугами силы стали оставлять отца Виктора, он все равно 

приезжал в храм. Ведомый под руки прихожанами, с большим трудом он поднимался по 

церковным ступенькам, заходил в алтарь. Однако, когда начиналась служба, отец Виктор 

постепенно преображался, голос становился сильным и твердым: в богослужении отец Виктор 

черпал новые силы. 

Удивительно, что, пережив гонения советского атеистического времени, пройдя через 

ужасы лагерей и ссылок, отец Виктор не утратил христианского оптимизма, не разочаровался в 

людях. Батюшка не раз повторял: «Разных людей я повидал за свою долгую жизнь, но одно могу 

сказать: хороших было гораздо больше». 

Когда я учился в семинарии, Русская Церковь восставала из руин. Многие мои ровесники, 

молодые священники, вскоре после рукоположения направлялись служить на вновь 

открывающиеся приходы. Возможности продолжительное время учиться у старых опытных 



священников у них не было. Я благодарен Богу за то, что мне была дана такая счастливая воз-

можность. Отец Виктор был для меня олицетворением подлинной церковной традиции, 

носителем живого Предания Церкви, и я, как мог, стремился перенимать его бесценный опыт. 

Эпоха атеистических гонений, слава Богу, окончилась, и служение священника в наши дни 

уже не ограничено храмом. Современные пастыри ведут широкую просветительскую 

деятельность, выступают с лекциями, работают с молодежью. Однако возникает новая проблема: 

дефицит времени. Его катастрофически не хватает, и совершение богослужения в храме порой 

начинает восприниматься как некий довесок к многообразной пастырской деятельности. Мне 

думается, что в этом может заключаться одно из опасных искушений нашего времени, и потому 

пример почившего батюшки сегодня так важен. Для отца Виктора священник всегда был прежде 

всего совершителем богослужения, молитвенником, служителем алтаря Господня. Без этого 

главного служения все остальное в жизни отца Виктора теряло свое значение и смысл. 

Дай Бог, чтобы духовный пример таких пастырей, каким был отец Виктор, был для нас 

ориентиром. Да упокоит Господь душу Своего верного служителя в селениях праведных! 

  



ПРОТОИЕРЕЙ  

СЕРГИЙ НИКОЛАЕВ 

 

Настоятель храма Рождества Христова в Заозерье. 

 

Впервые я увидел отца Виктора в ноябре 1989 года, когда после хиротонии и шестидневной 

практики приехал в Заозерье с указом о назначении меня диаконом в Христорождественскую 

церковь. Пребывал я тогда в состоянии страха и тревоги — главным образом из-за того, что почти 

ничего не знал и не умел (всего-то несколько служб в Новодевичьем монастыре). Шла всенощная 

под воскресенье. Во время шестопсалмия я вошел в алтарь. Вид отца Виктора, статного 

благообразного старца с живым и умным взглядом подействовал успокаивающе. Это был тот 

хрестоматийный русский батюшка, который представляется нам, когда мы размышляем о нашем 

духовенстве, о служении, о приходской жизни. «Благословите, я ваш новый диакон», — 

представился я. Настоятель приветливо, почти ласково поздоровался: «Вот и хорошо... я тебя 

ждал... Ты как? Устал? Хочешь отдохнуть или послужишь?.. Тогда иди, облачайся». Я сразу же 

предупредил его ожидания: «Только простите меня, я ведь мало что знаю, почти не служил». 

«Ничего, на службе и научишься. При деле Бог ума прибавит», — ободрил он меня. Во время 

службы отец Виктор мягко подсказывал, направлял. Потом даже похвалил. «Что ж, голос есть, слух 

есть. Все у тебя получится. Главное, со слухом. А то мне надоели бесслухие. Я ведь сам пение 

люблю. И матушка у меня поет и регентует. Да ты ж ее знаешь, она с тобой в Патриаршем хоре 

пела. Марию Борисовну помнишь? Это моя матушка. Не бойся, мы же свои, а при деле Бог ума 

прибавит», — повторил он любимую свою поговорку. Как же не помнить Марию Борисовну, она в 

хоре как раз передо мной стояла... Эта приятная случайность добавила еще одну нотку восторга в 

мое отношение к настоятелю и даже, как мне тогда показалось, таинственно сблизила меня с ним. 

Приятно было услышать это «свои». 

После службы мне показали мою комнату с диваном и письменным столом, пригласили 

ужинать. Беспокойство мое (что там да как будет на приходе) таяло, таким душевным теплом и 

участием веяло и от отца Виктора, и от кухарки Ольги Васильевны, и от алтарника Андрюши. А 

когда отец Виктор за трапезой еще и предложил тост за нового дьякона, тут мне показалось, что я 

просто попал в сказку. 

Заозерье отец Виктор называл малой семинарией. «У меня здесь малая семинария. Только 

одного выучишь, а его тут же заберут и дают другого. Опять учи!» Восьмидесятые годы прошлого 

века, Церкви возвращают храмы, духовенства не хватает, рукополагают не успевших закончить 

учебу семинаристов, алтарников, певчих. Обучение проходит на практике и заочно по конспектам 

и учебникам. В этом смысле тем, кому довелось служить с отцом Виктором Шиповальниковым, 

несказанно повезло. Это была замечательная школа. 

В воскресенье на службе отец настоятель так же терпеливо опекал меня. А когда служба 

закончилась, тихонько сказал: «Тут к тебе будут подходить люди, просить послужить на кладбище. 

Ты иди, они еще и денежек дадут... Тут так принято». Действительно, вскоре подошли несколько 

человек, и я отслужил на могилках три или четыре литии. Батюшка потом поинтересовался, 

получил ли я что-нибудь от похода на кладбище, и, довольный услышанным, произнес: «Вот и 

хорошо. Это твои, дьяконские. В следующее воскресенье опять пойдешь». Он еще вечером 

поинтересовался, как я приехал в Заозерье и есть ли у меня машина. Машина у меня была, но в 

тот раз я приехал на электричке. Отца Виктора обрадовало наличие у меня личного транспорта: 

«Вот и хорошо. На машине тебе просто будет ездить». Ему было не безразлично и то, насколько 

трудно его новому сослуживцу добираться из Москвы в Заозерье. Принимая к себе нового 



дьякона, да и всякого другого человека, отец Виктор желал, чтобы у того все было хорошо — во 

всех смыслах. 

Первые две недели мне казалось, что отец настоятель относится ко мне почти по-

родственному. Мы служили, батюшка по-прежнему руководил мною на службе, учил, 

рассказывал много интересного из церковной жизни, из своей биографии. Желая меня ободрить, 

он поведал, что будто бы слышал, как в автобусе прихожане говорили: «Будем ездить в Заозерье, 

там дьякон хороший». Тогда я еще не знал о замечательном таланте отца Виктора выдумывать и 

рассказывать различные события и ситуации по разным случаям, так сказать к месту, поэтому 

принял сказанное за чистую монету. Однако я до сих пор благодарен ему за такую поддержку, 

тогда она меня просто окрылила. 

Вскоре настроение настоятеля резко изменилось. Как-то на службе я задал вопрос 

касательно моих дальнейших действий. Ответа не последовало. Я растерялся и опять спросил. 

Отец Виктор совсем не по- родственному глянул на меня: «Да ведь это было уже вчера!» Действи-

тельно, было, но я уже успел забыть, как и что. Настоятель был заметно недоволен. Мне тогда 

подумалось, что чересчур. На следующей службе я опять что-то спросил. Теперь недовольство 

батюшки было уже не только видимым, но и слышимым, дополнилось некоторыми нелестными 

для меня эпитетами. Снова я лихорадочно пытался вспомнить, что и как делать. Батюшка 

подсказывал только в самом крайнем случае и далеко не любезно. И на следующей службе он не 

прощал мне даже малого замешательства. И дальше то же, и больше. «Да тот ли это ласковый 

старец, который встретил меня здесь полмесяца назад? Почему он так переменился?» — думал я. 

Настрадавшись (как мне тогда представлялось) от непонятного настроения настоятеля, я решился 

спросить, чем я его так раздражаю. Ведь не мерещится же мне его неприязнь, уже и Ольга 



Васильевна и другие выказывали свое сочувствие моим «страданиям»: «Вы не смущайтесь, мы 

все видим, жалеем и молимся за вас». 

После ужина я постучался к отцу Виктору и задал свой вопрос. Ответил мне не суровый и 

недовольный мной настоятель, а тот прежний — внимательный и доброжелательный. Он сказал: 

«Твоя задача, чтобы служба была красивой, четкой, без запинки. Надо сразу все запоминать. Ты 

возьми блокнот и после каждой службы записывай в него, что было нового, особенного. Тогда не 

будешь переспрашивать. Служба должна быть такой, чтобы каждый человек уходил из храма с 

чувством, что получил здесь все, что ожидал. Что не было в службе никакой небрежности, 

задержек, ошибок — все торжественно, слаженно. Тогда он скажет: „Я сюда опять приду”. Вот как 

надо служить». Блокнот я такой завел, и на несколько лет приобрел привычку записывать порядок 

и особенности той или иной службы, различные неуставные, но традиционные детали, которых 

отец Виктор был великий знаток. 

Позже я понял, что доброжелательность может быть выражена не только в ласковых 

словах; порой, чтобы быть действенной, ей приходится быть суровой. Это была (как мне потом 

объяснили) старая школа обучения. Считается, что таким образом человек быстро развивается и 

привыкает к ответственности. Сам он отдавал службе все силы души, ума 

 

и сердца и хотел, чтобы мы, его молодые сослуживцы, жили так же. И мы старались, 

однако... Недовольство настоятеля не всегда проявлялось в словах, чаще — в суровом взгляде, в 

молчании, в том, что он переставал обращать на меня внимание. Не всегда я мог догадаться — за 

что? Мучительно перебирал в уме свои действия, слова. Одни раз мне стало досадно, и я 

обратился к отцу Виктору с вопросом, чем я провинился, добавив при этом: «Я делаю все, что 

могу, и моя совесть чиста». «Вот это и плохо, что совесть твоя чиста», — заметил батюшка. И хотя я 

искренне говорил, что делаю все, что могу, но он видел, что я могу больше... Конечно, он не мог 

быть равнодушным к моим ошибкам, неуверенным и неосмысленным движениям, которые у 

меня тогда были неизбежны, и расстраивался из-за «неполноценности» службы. 

Службу он любил необыкновенно. Вернее, даже не просто любил — он жил ею. Для него 

это было главное дело жизни. Церковные службы только на первый взгляд похожи друг на друга. 

Отец Виктор знал и чувствовал все тонкости настроения каждой службы. Бывало, спросит перед 

службой регента: «Какую Херувимскую сегодня приготовили?» «Такую- то, батюшка». «Нет, эта 

сегодня не подходит, пойте вот эту». Помню, как сокрушался батюшка перед Похвалой 

Богородице, что у второго священника нет голубого подрясника: «Как было бы замечательно, мы 

в голубых подрясниках перед иконой...» Или еще случай. Мы оба в алтаре, отец Виктор 

приготовляет Агнца. Служебная просфора оказалась слишком плотной, батюшка с трудом 



разрезает и вдруг, с чувством укора себе, медленно, с расстановкой: «Не-кра-си-во по-лучи-

лось...» 

Отец Виктор страдал, когда видел какой-нибудь непорядок. Будь то в храме, в церковной 

сторожке, в облике священника. Ревность по доме Твоем снедает меня (Пс. 68:10) — эти слова 

наиболее определяют его всегдашнее состояние. В церковной сторожке постоянно у каждой 

иконы горела лампадка. В коридоре, напротив входной двери находилась икона святителя 

Николая, лампадка перед ней то и дело гасла от сквозняка. Отец Виктор, увидев погасшую 

лампадку, каждый раз огорчался: «Что ж это у вас лампадка не горит». Как-то ему сказали, что 

лампадку зажигают, но она сама гаснет от сквозняка. Отец Виктор резко ответил: «Не любите вы 

святителя!» Это был урок для нас, ведь как же просто для того, кто любит Николая Угодника, не 

труд и пять раз в день, и десять раз зажечь лампаду. 

У меня спервоначалу не было черных ботинок, только коричневые. Тогда в магазинах о 

цвете и не спрашивали, брали, что имелось. Но служить полагалось в черных. Отец Виктор 

поморщился на вольность моего туалета и спросил у алтарника: «У тебя какой размер?» 

Оказалось, что размер у нас одинаковый, и по просьбе отца Виктора Андрей одолжил мне свои 

старые ботинки. Они были почему-то на каблуках, к которым я не привык, и на несколько служб к 

моей неуверенности и скованности добавилась еще и странная походка, да вдобавок длина брюк 

тоже не была рассчитана на эти высокие каблуки и ноги несколько торчали из штанин. Может 

быть, эта нелепица и подтолкнула меня к поискам служебной обуви. Ненавязчиво, почти 

незаметно настоятель учил нас, как должно выглядеть, как вести себя. Прическа, одежда, обувь, 

манера сидеть, говорить... Когда дело касалось церкви, для него не было мелочей. 

Кроме настоятеля в Заозерье в то время служил еще второй священник, отец Сергий 

Шумилов. Почти одних лет, оба москвичи, мы быстро сошлись с ним. Как-то вечером мы 

собрались пойти погулять. Только подошли к двери, настоятель: «Вы это куда?» — «Погулять, 

батюшка». — «Не надо гулять». Мы переглянулись: «Почему?» — «Не надо сейчас гулять, я 



говорю!» Что за странность?! Мы не дети, служба давно кончилась, почему мы не можем 

пройтись около озера? Однако сказано это было так определенно, что мы остались. Но через 

какое-то время, когда желание прогуляться уже прошло, настоятель постучал к нам: «А теперь 

пойдем гулять». И мы пошли втроем гулять вокруг храма, при этом он, как обычно, что-то 

рассказывал. Конечно, он не знал еще достаточно нас, не знал, куда мы пойдем, как будем себя 

вести, и хотел быть уверенным, что мы не нанесем какого-либо урона репутации церкви. 

Впоследствии я узнал, что ему попадались разные священнослужители, потому он и смотрел за 

нами. Всякий раз, когда мы куда-то собирались, настоятель спрашивал, куда мы направляемся. 

Одной из причин, считавшейся уважительной, было посещение магазина тканей в поисках 

материала на подрясник. Всеобщий дефицит позволял навещать магазины тканей хоть каждый 

день. Через какое-то время отец Виктор, глядя, как я подхожу к входной двери, просто говорил: 

«За материалом?» 

Чтобы получше узнать, каков человек этот новый диакон, отец Виктор, кажется, после 

первой же недели, предложил мне приехать в Заозерье с матушкой и старшей дочерью. Семья 

многое говорит о человеке. Матушка с Настей представились настоятелю в следующее же 

воскресенье, и, кажется, он остался доволен. А матушка моя была от этой встречи просто в 

восхищении. 

Помнится, как приятно меня удивил регламент жизни в приходском доме. Все делалось не 

как-нибудь, не произвольно, а согласно установившимся правилам. Перед иконами горели 

лампадки. Потухшую лампаду отец настоятель чувствовал, кажется, даже через дверь. Бывало, 

идет мимо по коридору: «Отец Сергий, у тебя лампадка не горит». — «Масло кончилось, 

батюшка». — «Ну и налей его. А то нехорошо». Под каждым киотом висела пелена с крестом в 

цвет праздничного облачения. Их меняли перед всенощной. К Господским праздникам вешали 

белую, к Богородичным — голубую, к святительским — желтую, на Троицу — зеленую, к Пасхе — 

красную, а после Светлой уже была розовая. Постом вешали черные, с белым крестом. Икон в 

доме было более десятка, а помогали по хозяйству всего две старушки: Ольга Васильевна, 

восьмидесяти лет, и Мария Степановна, тоже немолодая и болезненная. Однако всё успевали. Эта 

смена праздничного украшения к иконам была привнесена в приходской быт отцом Виктором, 

как и многое другое. Например, особая череда кушаний, подававшихся за столом. На первой 

неделе Великого поста в первые два дня все ничего не ели. Для немощных ставили на стол святую 

водичку, с сухой просфорой. В среду после службы благословляли хлеб и потом делали из этого 

хлеба крошечные сухарики, которые весь пост предлагались как некое дополнение к трапезе. 

Помню, что особенно радовались этим благословленным сухарикам дети, когда я привозил их со 

службы в первое воскресенье поста. В первую же неделю, по старинному русскому обычаю, не 

пили чаю. Пили теплую водичку или настой из трав с медом. Сахару тоже не полагалось. 

Настоятель объяснял, что так было принято прежде, потому что люди постом отказывали себе в 

лакомстве (прежде чай был лакомством) и не ели сахару, оттого что его перегоняли через 

говяжью кость и потому считали скоромным. Отец Виктор очень ценил древнее благочестие и 

потому старался хранить его традиции, хотя они уже и потеряли свой первоначальный смысл. Он 

видел в них особую связующую поколения нить, прервать которую было бы жаль. По поводу чая 

на первой неделе поста мне вспоминается случай. Как-то после ужина я ушел по своим делам и 

вернулся часам к одиннадцати (позднее дверь могла оказаться на запоре), отец настоятель глянул 

на меня и огорченно сказал: «Ну что, напился? По глазам вижу, что пил. Пил чай?» Не помню, пил 

ли я тогда чай, но реакция отца настоятеля показалась мне в ту пору неадекватной. А ведь он 

огорчился не из-за чая как такового, а из-за нарушения единомыслия, которое тогда уже 

сложилось между нами. 



Если продолжить о столах и яствах, то первый суп мы вкушали вечером первой среды 

Великого поста. Он всегда был гороховым. На Торжество Православия на стол ставилось вино, и 

выпивались две рюмки. Всегда только две. Первый тост был за праздник, второй — в зависимости 

от обстоятельств; если же таковых не было, то за отца настоятеля. На Сорок мучеников 

непременно пекли «жаворонки», маленькие постные плюшки в форме птичек с изюмным 

глазком. На Лазареву субботу на столе непременно стояла икра. Хоть немного, но обязательно. На 

Страстной уже готовились к пасхальному столу. Как-то в Страстную пятницу отец Виктор 

спрашивает Ольгу Васильевну: «А творог-то купили?» Та, замучившись с уборкой и стиркой и 

занятая каким-то своим делом, резко ответила: «Не купили!» «Как?! А чем же разговляться 

будем?» — отец Виктор от неожиданности даже всплеснул руками. «Черным хлебом 

разговеемся», — не отрываясь от дел, подлила масла в огонь кухарка, знавшая, что творог 

прибудет завтра утром. «Как же так? Как же без творога?» — батюшка просто растерялся. И не 

ложка этого творога ему была так нужна, а порядок. Традиция пасхального стола. Ольга 

Васильевна, сжалившись над отцом настоятелем, утешила его: «Будет, будет завтра творог. 

Разговеемся». Она была на пять лет старше батюшки и иногда позволяла себе подтрунивать над 

ним. Но чуть-чуть. Батюшка очень ее ценил. За благочестие, замечательные пироги и «тайность», 



то есть неболтливость. Он и меня учил, что помощницей в дом священника нужно брать женщину 

благочестивую, умелую и «тайную», которая не переносит сплетен. 

Пребывание женщин в церковной сторожке и на территории храма также 

регламентировалось. Для них существовал свой, говоря современным языком, «дресс-код». 

Требовалось быть всегда прилично одетыми и с покрытой головой. Никакая грязная работа по 

уборке, мытью, готовке не могла оправдать халата. Марья Степановна и Ольга Васильевна не 

были воспитаны в роскоши и привыкли беречь свои платья. Обычно они ждали конца ужина, 

после которого батюшка шел читать молитвы, а затем слушал по радио новости. Кто-то из двоих 

переодевался в халат, а потом одна стояла на страже около двери в его келью, а другая (в халате) 

мыла пол. Если же отец Виктор неожиданно заставал женщин в этом туалете, то очень сердился и 

почти гневно называл их «халатницами». По старым правилам, объяснял он, помощница по 

хозяйству в доме священнослужителя должна всегда выглядеть достойно, быть пристойно и 

аккуратно одетой, чтобы не вызвать ни у кого никаких посторонних размышлений. Наши старушки 

обычно оправдывались, что им жалко «гвоздать» хорошие платья, и, помню, как-то отец 

настоятель купил им по отрезу тонкой шерстяной материи цвета темной брусники. Кстати, и нам с 

отцом Сергием Шумиловым он подарил по куску той же ткани, чтобы мы сшили себе пасхальные 

подрясники. 



Позже, когда Ольга Васильевна из-за немощи уже не могла ездить в Заозерье, готовить в 

сторожке стала моя супруга. Отец Сергий Шумилов тогда уже служил в Васютино, и матушка с 

детьми расположилась в комнате, которую прежде занимал второй священник. Жить на приходе 

приходилось по нескольку дней, а летом мы почти и не уезжали из Заозерья. Независимо от того, 

находился ли настоятель на приходе или нет, матушка неукоснительно следовала правилам 

приходской жизни, которые он ей преподал. «Если постучали в дверь, ты должна тут же, не 

мешкая, открыть ее. И независимо от времени надо предстать перед посетителем приветливой, 

ни в коем случае не заспанной, с неприбранными волосами. Нужно, чтобы на тебе была 

приличная одежда, платочек, и никаких шлепанцев на босую ногу». Рекомендации отца 

настоятеля матушка приняла буквально. Она сшила себе широкую и длинную «спальную» юбку, 

которую вместе с какой-то кофточкой надевала на ночь. На спинку дивана вешался платок, рядом 

стояли кожаные тапочки из аксессуаров советского физкультурника. На стук, не включая света, она 

выбегала быстрее пожарника, по дороге завязывая платок и меняя сонное выражение лица на 

приветливое. В дверях она представала в таком виде, что никому не пришло бы в голову задать ей 

вопрос: «А что это вы тут делаете? » или «Не потревожил ли я вас?» 

Для отца настоятеля всё, всякая мелочь быта были осмысленны. К примеру, в нашем 

серванте стояли, кажется, пять подстаканников со стаканами. Все они были «именные». Был 

настоятельский подстаканник, который никому другому не ставили. Был подстаканник второго 

священника, дьяконский подстаканник, подстаканник алтарника и подстаканник для гостя, если 

это был мужчина. Женщинам чай подавали в чашках. Как-то я попросил, чтобы мне дали чай в 

чашке, потому что не привык пить его из стакана, особенно мне не нравилась горячая ручка 

подстаканника. «Ты разве женщина? Это женщинам подают чашки, а мужчины пьют из стакана», 

— отрезал отец Виктор. «Но почему?» Настоятель не удостоил мою непонятливость ответом, но 

после трапезы мягко объяснил: «Стакан мужского рода, а чашка женского!» Возразить было 

нечего, но вечером я заметил: «Батюшка, да вы сами сейчас пьете из чашки». Действительно, отцу 

настоятелю вечером часто подавали чай в большой фарфоровой чашке с блюдцем. «Это не чашка, 

а бокал, он тоже мужского рода!» — тут же нашелся батюшка. Кстати, эту «тайну» вечернего 

бокала как-то открыла матушка. Она, чтобы не перепутать, когда наливала чай, всегда твердила 

себе: «Днем в подстаканнике, вечером в бокале. Днем в подстаканнике, вечером в бокале». И все 

равно однажды оконфузилась: подала вечером бокал, а настоятель поправил: «Сегодня лучше в 

стакане». Она, как настоящий математик, тут же «вычислила»: крепкий чай очень красиво 

выглядит именно в стекле, в стакане, а вечером отец Виктор обычно добавлял в чай молоко, чай 

же с молоком — мутная жижа и выглядит неэстетично, потому его благоразумнее «спрятать» за 

стенками бокала. В тот вечер молока не полагалось, был постный день, и потому лучше было 

подать стакан. Вот таким, на первый взгляд непростым, а на самом деле простым и красивым был 

быт в церковном доме при отце Викторе. Мы, конечно, что могли, сохранили. 

«Как скоро в этом году пост, — говорил однажды батюшка, глядя в календарь. — Ты 

знаешь, мне почему-то с годами стало труднее поститься. Но ничего, с Божьей помощью...» Не 

помню случая, чтобы он по немощи когда-нибудь нарушил пост, позволил себе что-то. За все 

время общего служения лишь раз, когда ему делали операцию (заменяли хрусталик глаза), он 

пропустил несколько служб. Даже уйдя в положенный отпуск, он не оставлял Заозерья. По 

воскресеньям обычно служил отец Виктор. Помню, как-то раз, проводив настоятеля в отпуск, я 

готовился к службе, радуясь, что на этот раз один, без строгого догляда, отслужу литургию. И 

вдруг вижу его в алтаре. «Батюшка, вы?» А он без всяких объяснений говорит: «Ты иди, 

исповедуй, а я послужу». «Батюшка, но я готовился», — попробовал я изменить ситуацию. «Вот и 

хорошо, что готовился, иди, исповедуй». Потом уже, после службы, снисходя к моим чувствам, 



отец Виктор сказал: «Ну что я сижу дома... Сижу и думаю, чего я сижу, поеду-ка я послужу. Я без 

службы не могу. Она меня, знаешь, укрепляет. Я ей вдохновляюсь...» 

Как-то, в эпидемию гриппа, у нас на приходе заболели сразу все. Отец Виктор, второй 

священник, я, алтарник Андрей и Марья Степановна. 

Грипп был желудочный, с температурой и безудержной рвотой. Мы с отцом Сергием 

Шумиловым слегли так, что и головы не поднять. А отец Виктор, старше нас вдвое, провел в келье 

бессонную мучительную ночь, потом отслужил литургию, вернулся, лег на свою кушетку и 

попросил читать ему «отходную» (Канон молебный при разлучении души от тела), искренне 

думая, что умирает. Для нас это был пример священнической ответственности и правильного 

отношения к своей собственной плоти. 

Помню, что в то время ни при каких обстоятельствах отец Виктор не позволял себе сидеть в 

алтаре и учил тому же нас. Сидящих в алтаре священнослужителей называл «басурманами» и 

«турками» — даже если это были гости, приехавшие послужить на праздник... 

В службе у отца Виктора были некоторые особенности. Как-то к нам на приход приехал 

послужить архидиакон Роман (Тальберг). Он не знал, что отец Виктор обычно после чтения 

Евангелия благословляет им народ — это делается не везде. В этом случае диакон подает 

священнику Евангелие другой стороной, чтобы было удобно благословлять (обыкновенно подают 

так, чтобы, не переворачивая Евангелия, поставить его на горнее место). Недовольный его 

неловкостью, батюшка перевернул Евангелие, благословил народ и потом резко сказал: «Я служу, 

как в старое время служили». Он с неудовольствием косился на отца Романа, но тот после службы 

просто сказал: «Вот это хорошо, что вы нас учите, батюшка, а то мы, молодые, мало что знаем». 

Отец Виктор оценил его почтительность и, увидев стоящего рядом фотографа Олега Головина, 

сказал: «Ну ладно, сними меня с ним». И вот осталась чудесная фотография, где седовласый 

старец, отец Виктор, сидит на стуле, а рядом, несколько романтически склоняя голову, стоит 

архидиакон Роман. 

Великим постом служится литургия Преждеосвященных Даров. Отец Виктор очень любил 

эту службу с ее особенными песнопениями и мне тоже привил любовь к ней. На долгих 

великопостных службах отец Виктор читал записки. Обычно он приносил с собой целый ворох 

старых записок. Это были записки тех, кого уже давно не было в живых. Батюшка говорил: «Об 

этих людях уже никто помолиться не может, потому что это записки тех людей, которые сами уже 

умерли». И при этом глаза его увлажнялись. 

Часто он служил, а я исповедовал. Он учил меня не затягивать исповедь, чтобы не нарушать 

ритма службы, не заставлять народ ждать. У службы должен быть свой ритм, свое время. Как-то 

зашел разговор о проповеди, и батюшка сказал, что лучшей проповедью Православия служит 

благолепная служба. Но проповедовать не запрещал, наоборот, подсказывал, какой материал 

лучше использовать. Просил только особо не задерживать народ. К людям, которых встречаешь в 

церкви, учил относиться снисходительно. Не по своим ожиданиям, а по их возможностям. К 

своему назначению в Заозерье он относился (хотя говорил он это с иронией), как к ссылке. «Если 

бы хоть в Озерье, а то — в За-озерье! Правда, Святейший сказывал, что тут люди хорошие. И 

действительно, здесь хороший народ». Позже, когда я уже был настоятелем и жаловался отцу 

Виктору, что меня не слушаются, не понимают и прочее, он не без юмора ответил: «Да я и сам 

спервоначалу страдал от людской бестолковости. А потом понял... вода здесь такая!» Получалось, 

людей надо принимать, как есть. Смиряться и не расстраиваться. 

Ходила в нашу церковь одна пожилая женщина. Она очень почитала отца Виктора и, когда 

он перешел на другой приход, очень меня невзлюбила, думала, что это я выжил старенького 

батюшку, чтобы занять его место. Свое отношение ко мне она выражала порой в почти 



хулиганских выходках, что для прихожан было соблазном. Зная, что она бывает у батюшки, я 

попросил его поговорить с ней. Но он сказал: «Потерпи, ее не переделаешь. Уж она такая, не 

совсем в себе». 

Учился я у него и «правильной» экономике, когда сняли «исполкомовского» старосту и все 

работы по содержанию церкви стали зависеть от нас самих. «Я всегда довольствовался своими 

причтовыми, — говорил отец Виктор. — Мне предлагали разные люди согласиться на 

завышенную смету, с тем чтобы потом получить часть разницы в карман. Но я никогда не 

соглашался. И ты никогда не соглашайся. Это затянет. Служи, и Господь пошлет на хлеб». Помню, 



что сам он жил скромно, но любил делать подарки. Мне, кстати, подарил старинную дароносицу. 

Многие особенно отмечали гостеприимство семьи Шиповальниковых. А ведь если вспомнить, то 

стол был всегда хорошим, но не из-за дорогих продуктов, а из-за кулинарных трудов матушки. 

Отец Виктор даже рассказывал мне некоторые простые рецепты (чтобы я в свою очередь передал 

их своей матушке), например, как из рыбьих хвостов, собранных за пост, сделать начинку для 

кулебяки. Помню, что ценил он всякую еду, не разделяя ее на достойную и недостойную, и 

главное его предпочтение в отношении оной — чтобы воскресный и праздничный столы были по 

возможности лучше, чем-то выделялись. 

О матушке своей батюшка всегда говорил с искренним уважением. Как и в других церквях, 

у нас в алтаре обычно стояли цветы, принесенные кем-нибудь из прихожан. После службы их 

выносили, чтобы без присмотра они не осыпались и не замусорили пол. Лучшие из них 

складывали в букет, который отец Виктор каждое воскресенье увозил домой, матушке. Очень 

нежно рассказывал о детях. Настолько нежно, что мне потом было даже странно услышать, что 

дома он был к ним так же требователен, как когда-то ко мне и, по-видимому, к другим 

сослуживцам. Причем выражал свои требования и претензии совершенно в тех же словах. В 

девяностые годы была страшная инфляция, пропали товары, жизнь у всех стала трудной. Сын отца 

Виктора Алексей жил тогда в Америке и послал отцу какое- то особое письмо, не подлежащее 

вскрытию: он вложил в него десять долларов. Но письмо, как водится у нас, вскрыли и доллары 



изъяли. Батюшка, рассказывая об этой неприятности, сильно переживал за сына, жалел его: 

«Алеша послал десять долларов, хотел поддержать папу. Наверное, думает, что мы голодаем». 

Начало моего служения с отцом Виктором совпало с новым отношением к Церкви в 

обществе. В связи с новыми настроениями, со снятием запретов, нас с отцом Сергием Шумиловым 

постоянно тревожило желание что-то сделать, как-то использовать эти перемены. Не зная, как 

отнесется к нашим задумкам, отец настоятель, мы, не докладывая ему, поехали по военным 

частям. Нас хорошо приняли, и мы начали проводить там беседы. Как-то батюшка спросил нас (к 

тому времени он уже убедился в нашей лояльности и не всегда контролировал отлучки), где мы 

были. Мы ответили, что в военной части. «Почему меня не спросили? Надо было сказать». В одно 

из воскресений, по договоренности (о которой мы тоже умолчали), должны были приехать на 

службу солдаты и офицеры. Кто — помолиться, кто — причаститься, а кто-то — принять крещение. 

Но автобус с военными к началу опоздал. Отец Виктор стоял лицом к престолу. Потом он 

обернулся: «Мир всем...» А там — полсотни человек в погонах! Он поворачивается ко мне с 

изумлением: «Что это?!» — «Приехали на службу, батюшка!» «Что творится! Что творится! — 

почти восторженно удивлялся он. И с улыбкой: — А я уж подумал, что опять меня брать пришли». 

Он видел перемены в обществе и в Церкви и, безусловно, радовался им. Он чувствовал 

себя вдохновленным новыми событиями. С удовольствием ездил служить во вновь отданные 

храмы и монастыри. Мы с ним служили в Покрово-Васильевском монастыре, в Богослове. 



Служили в неотапливаемых, полуразрушенных храмах. Запомнилась служба на святого 

праведного Иоанна Кронштадтского у отца Сергия Решетняка. В церкви холоднее, чем на улице, 

на стенах иней, кружатся снежинки. Отец Виктор невозмутимый и, как всегда, величественный... 

«Меня часто приглашают служить, — говорил он со смехом, — у меня ведь митра, а простой 

народ не разбирает, думают, что архиерей, и говорят: позовем того старенького архиерея, он 

дешевле обойдется». 

Ездил он в Питер, на прославление Иоанна Кронштадтского, к которому имел особую 

любовь. Приехав, много и восторженно рассказывал о поездке. Было это за обедом, матушка моя, 

сидевшая тут же за столом, слушала, слушала и, воодушевленная рассказом, воскликнула: «Ах! 

Как бы туда съездить!» После обеда мы вышли на воздух, а батюшка остался в доме. Через какое-

то время на крыльце появился наш псаломщик: «А батюшка уже ищет, кто бы с вашими детьми 

посидел, чтобы матушка могла в Питер поехать». 

У батюшки был удивительный талант рассказчика. Историй и случаев он рассказывал 

множество и с замечательным артистизмом. Раз от разу они шлифовались, приобретая все более 

совершенную форму. Иногда через какое-то время было уже трудно понять, где в них 

действительное событие и где вымысел. Помню, однажды за обедом отец Виктор рассказывает, 

как к нему в храме обратилась дама: «У меня, батюшка, что-то случилось с... предрассудком. Что 

вы мне посоветуете?» Батюшка ей якобы ответил: «А вы с этим обратитесь к нашему псаломщику. 

Он — Божья дудка, все вам разъяснит». Дама ушла и через какое-то время возвращается. И якобы 

состоялся такой разговор: «Я зашла всех поблагодарить. Ваш псаломщик, такой любезный 

молодой человек, мне все разъяснил. Могу ли я и его чем-то отблагодарить? » — «Ну что ж, 

пожалуйста!» — «Вы, знаете, мы осенью квасили капусту и в нее положили яблоки. Капусту мы 

уже всю съели, а яблоки остались, они такие кислые, что в рот не возьмешь. Может, отдать ему 

их?..» 

В другой раз после службы отец Виктор останавливает меня. «Ко мне сейчас подошла одна, 

— он делает легкое круговое движение рукой у лба, означающее либо шляпу, либо прическу, 

словом, нечто, дающее понять, что эта „одна” — нездешних, недеревенских сфер. — Подошла со 

свечкой и спрашивает: „Куда мне поставить свечку, чтобы в семье наладилось?” Я ей показал на 

Гурия, Самона и Авива: „Поставьте туда”. Она поставила и опять подходит: „Простите, но там на 

иконе трое, а свечку-то я одну поставила! Как вы думаете, те двое не будут в обиде?” Я ее 

успокоил, сказал, что „те” — не будут». 



Таких моментально родившихся из какого-нибудь слова или фразы, увиденной сценки или 

просто забавной шляпы анекдотов мы прослушали уйму. Жаль, надо было их записывать. Но 

припоминаю, что никогда никакого легкомысленного слова по отношению к архиерею мы не 

слышали. Отец Виктор мог забавно обрисовать некоего батюшку в белых кроссовках, 

встреченного им около Троице-Сергиевой лавры. Острый взгляд его соединил спокойное 

отрешенное выражение лица священника и суетливое мелькание из-под черной рясы белых 

башмаков. Но никогда, ни одной смешной детали, даже явной, будь она в облике любого 

архиерея, он не замечал. Помню, что раз за чаем кто-то слишком свободно высказался об одном 

Владыке, не с осуждением, а просто вольно. Батюшка поморщился: «Не надо так говорить. 

Никогда не обсуждай архиереев и не слушай других. Архиерей — это Церковь». 

Мне посчастливилось, что первые годы моего служения прошли рядом с отцом Виктором. 

Рядом с ним многое, очень многое из моих представлений о жизни изменилось, и изменилось 

как-то незаметно, без всякого насилия над собой. Мне только казалось, что я знаю, что такое по-

рядок, что такое ответственность, что такое церковность. Батюшка стал моим живым учебником, 

из которого я узнавал, что есть настоящий порядок, настоящая ответственность и истинная 

церковность. Я жил рядом с человеком Церкви, видел его и общался с ним. Отец Виктор ни одной 

своей минуты, ни в одной своей мысли не жил вне Церкви. Наверное, то же скажут все, кто когда-

то прошел через «малую семинарию» у протоиерея Виктора Шиповальникова. 



СВЯЩЕННИК  

МИХАИЛ ТАГАНОВ 

 

Настоятель Крестовоздвиженского храма (г. Орехово-Зуево), доцент ПСТГУ 

 

Моя первая встреча с отцом Виктором произошла в 1988 году. Мне было 19 лет, и я еще не 

мог оценить ее промыслительное значение для всей моей дальнейшей духовной жизни. Мы с 

другом работали на Павлово- Посадском заводе «Экситон», и нас интересовала, как тогда любили 

говорить, «духовность» — в чудовищно широком смысле этого слова... В наших поисках истины 

мы пытались читать книги о христианстве, рассматривали репродукции икон, иногда заходили в 

храм, урывками пытаясь понять смысл богослужения. Моя семья была вполне советской по своим 

традициям, и я сам еще не был крещен. Однажды в Павловском Посаде прошел слух, что скоро 

откроется новый храм (и действительно, в скором времени был открыт Покровский собор ныне 

возрожденного Покровско- Васильевского монастыря). Мы захотели как-то присоединиться к 

этому делу и решили спросить совета у священника, как это сделать. В ясный зимний день с 

замирающим сердцем мы приехали в заозерский Христо- рождественский храм, известный в 

городе своими традициями, праздниками и благолепным убранством. Постучали в дверь 

приходского дома. Нам открыла суровая на вид старушка, пропустила внутрь. Спросила, зачем мы 

пришли. Мы путано объяснили, что хотели бы видеть батюшку. Полной неожиданностью было то, 

что батюшек здесь, оказывается, несколько... Видя наше затруднение, она и позвала нам 

настоятеля — отца Виктора Ши- повальникова. Я во все глаза разглядывал этого первого в моей 

жизни настоящего живого священника. Батюшка был в темно-зеленом подряснике, 

перехваченном необычным вышитым поясом, с седой бородой и длинными волосами, которые 

ниспадали на плечи и были заплетены в некое подобие косички. Все в нем было необычно и 

значительно, особенно же запомнился его живой, веселый и чрезвычайно внимательный взгляд. 

Здесь же, в прихожей, мы как-то представились и окончательно смутились, не зная, о чем 

говорить. Выручил сам отец Виктор. Речь зашла об именах (моего друга звали Владимир) и о 

наших небесных покровителях, о которых мы, конечно, ничего не знали. Потом батюшка взглянул 

на меня и неожиданно сказал: «А вы похожи на диакона!» Что-то во мне дрогнуло, и я озадаченно 

поинтересовался, что это такое. «О! — был ответ. — Диакон это...» И тут, не сходя с места, я в 

краткой и доступной форме узнал смысл своего будущего церковного служения от будущего 

духовного отца... Могучий смысл этой прозорливой догадки открылся мне лишь по прошествии 

пяти или шести лет со дня диаконской хиротонии. На одной из милых сердцу встреч в доме 

Шиповальниковых я напомнил батюшке об этом эпизоде и под дружеский смех и улыбки гостей 

поинтересовался, не похож ли я уже на священника... Однако мне пришлось прослужить 

диаконом целых 15 лет и только затем удостоиться благодати священства, низведенной на меня 

Высокопреосвященнейшим митрополитом Ювеналием, под омофором которого отец Виктор 

прослужил в Подмосковье столько лет. 

Дальнейший разговор под иконами в тихой и торжественной «большой комнате », которую 

специально для нас открыли, я помню плохо. Отец Виктор, по-видимому, прекрасно понял, что 

или, вернее, Кого здесь ищут сидящие перед ним юноши. Речь зашла не об открытии храма в 

Павловском Посаде, а о вере, о Боге, о Церкви, о крещении. Состояние, которое мы тогда 

испытывали, молено передать словами спутников воскресшего Христа на пути в Эммаус: Не 

горело ли в нас сердце наше?.. (Лк. 24:32). 

Прошло недолгое время, и я наконец осознал необходимость креститься и ясить согласно 

своей вере полноценной церковной ясизнью. Так я вновь пришел в Христорождественский храм, 



где в скором времени стал петь на клиросе, а потом по благословению отца Виктора стал штатным 

псаломщиком и выполнял разные церковные послушания — алтарника, звонаря, иногда регента. 

С 1990 по 1993 годы я прислуживал в его храме и ушел оттуда по воле Божией практически сразу 

после перевода отца Виктора на новое место служения. Эти годы стали счастливейшими в моей 

жизни благодаря благодати Божией, сопутствующей всем новоначальным, и удивительной 

возможности часто видеться с отцом Виктором Ши- повальниковым. 

В повседневной приходской жизни отец Виктор был удивительно органичен — жизнь 

храма была в полном смысле его ясизнью. В каждое новое церковное дело он вкладывал 

огромную долю своего личного вдохновения, энтузиазма, которыми поневоле заражались и мы, 

его помощники. Все возникающие проблемы и трудности он, как правило, разрешал быстро, ре-

шительно и остроумно. Многие прихожане храма, как и я вначале, воспринимали его просто как 

опытного и даровитого священника, умеющего красиво служить и увлекательно проповедовать. 

Но в более близком общении с Батюшкой стала открываться необычная глубина. Думаю, это 

испытали многие, кто знал Батюшку. В тихих вечерних беседах после службы, в воспоминаниях о 

собственной жизни у Батюшки проявлялся опыт смиренно перенесенных страданий, 

обнаруживалось личное знакомство с выдающимися иерархами, новомучениками и 

исповедниками Русской Церкви XX века; участие во многих исторических событиях, близкая 

дружба с тогда уже легендарным духовником Псково-Печерского монастыря отцом Иоанном 

(Крестьянкиным) и с недавно почившим Святейшим Патриархом Пименом... Помню, как поразил 



меня случайный рассказ отца Виктора о том, как он в 1960-х годах навещал скрывавшихся от 

хрущевских гонений на Кавказе старцев Киево-Печерской лавры и Глинской пустыни, тайно 

служил для них Божественную литургию: «Они были такими слабыми, что их принесли на службу. 

Я совершаю каждение, а они лежат!..» Дорога туда, как и вообще само предприятие, были 

сопряжены с колоссальным риском и трудностями: чтобы переплыть озеро, из прохудившейся 

лодки приходилось поминутно вычерпывать воду, в горах на отца Виктора едва не напал дикий 

зверь... Еще больше таких рассказов об исповедническом прошлом мне довелось услышать, когда 

батюшка пригласил нас, заозер- ских клирошан, в качестве певчих на службу в свой домовый храм 

и я познакомился с его духовными чадами, с друзьями, с матушкой Марией Борисовной, 

обаятельнейшим и высокодуховным человеком. 

В 1990-х годах в Церковь, впервые за долгие десятилетия, массово приходила и молодежь, 

и зрелые, образованные люди. Многие из них впоследствии стали священнослужителями, 

тружениками на самых разных участках церковной нивы. Отец Виктор, большую часть своей 

жизни проведший в условиях явных или скрытых гонений, всемерно поддерживал это 

благодатное веяние времени. Несмотря на огромную разницу в возрасте он был очень доступен и 

открыт. По его благословению у нас начала действовать воскресная школа с группами для детей и 

взрослых, при входе в храм вывешивалась и регулярно обновлялась стенная газета про-

светительского содержания. В составе заозерского клира под его началом служили тогда еще 

молодые деятельные священники, а теперь заслуженные протоиереи отец Сергий Решетняк, отец 

Сергий Шумилов, отец Сергий Николаев. В алтаре, еще в своем мирском «чине», помогали 

будущие настоятели храмов и даже монастырей — игумен Георгий (Хлебников), игумен Алексий 

(Ползиков), протоиерей Димитрий Босов, протоиерей Димитрий Марухин... На престольные 

праздники и торжества в Хри- сторождественский храм приезжало множество духовенства из 

Москвы и Московской области. Частыми и желанными гостями из Павловского Посада были 

заслуженный протоиерей Василий Бащук (ныне покойный), игумен Серафим (Марухин), игумен 

Андрей (Тонков), будущий епископ Чукотский и Анадырский Никодим (тогда Юрий Чибисов). 

Можно сказать, под крылом отца Виктора выросла целая плеяда московского и подмосковного 

духовенства 1990—2000-х годов... 

Все знавшие отца Виктора клирики, его прихожане единодушно отмечают его 

необыкновенную ревность к богослужению. Однажды я имел случай лично убедиться в прямо-

таки опаляющей силе этой ревности... К 1992 году у Батюшки сильно ослабело зрение из-за 

катаракты, но врачи по каким-то причинам еще не давали «добро» на операцию. Батюшка не мог 

читать мелкий незнакомый текст и просил нас, своих помощников в алтаре, читать вслух записки и 

прочее. Однажды он совершал проскомидию и попросил меня прочесть святых дня в календаре. 

Читая, я по небрежности пропустил нижнюю строчку, где было имя какой-то мученицы, кажется 

Зои или Зинаиды. Не оборачиваясь, отец Виктор твердым голосом потребовал: «Не все!.. Читай 

еще раз!» Я стал читать. Когда наконец дошел до пропущенного имени, отец Виктор повернулся 

ко мне и с гневом буквально прокричал мне в лицо: «Раз в году!!!..» На этом инцидент закон-

чился, но меня навсегда поразило то, как в одном его возмущенном возгласе проявились и знание 

церковного календаря, и благоговейное внимание к этой святой и к богослужебному смыслу 

проскомидии, и забота о возможных именинницах. Поистине, в духовной жизни нет мелочей... 

Изредка в храм Рождества Христова приезжали, иногда издалека, тяжелобольные на вид 

люди, к которым отец Виктор выходил с Большим требником и совершал над ними какой-то чин. 

Впоследствии я узнал, что он читает «Молитву на изгнание духа немощи» по благословению 

какого- то монастырского старца. Это не было «отчиткой», подобно тому как она совершается в 

некоторых монастырях. «Женатый батюшка не может отчитывать, — говорил отец Виктор, — бес 



начинает мстить семье». Надо сказать, что эта молитва не сопровождалась никакими внешними 

«эффектами», но люди, вероятно, получали облегчение — многих из них я потом видел в храме 

здоровыми, без видимых следов болезни. 

Придя в Христорождественский храм, я вскоре стал исповедоваться у отца Виктора. На 

исповеди он был, как правило, очень мягок и сердечен, хотя при этом не любил долгих 

«духовных» разговоров, чрезмерной рефлексии, самокопаний... Очень утешительно звучали его 

излюбленные выражения: «Воля Божия совершается через людей», «возверзи на Господа печаль 

твою, и Той тя препитает». Любил он и нередко повторял слова древнего учителя Церкви 

Тертуллиана: «Всякая душа по природе христианка». Как пример вспоминается мне такой 

разговор у исповедального аналоя. Я покаялся в том, что своевольно сокращал молитвенное 

правило. «Ничего, Бог простит», — ответил батюшка. Далее я сказал, что иногда читал перед сном 

одну-две молитвы. «Ничего, это бывает от усталости, Бог простит». Тут я сказал, что иной раз и 

вовсе не молился, начиная или завершая день... И получил укор: «А вот так нехорошо!.. Получа-

ется, ты Бога забываешь...» Сам же батюшка никогда не забывал Бога — более всего поражало в 

нем то, что он, казалось, никогда не существовал в одном только земном измерении. Над ним 

непрестанно присутствовало Высшее, Божественное начало, и он всегда ощущал себя 

подотчетным ему. Вот характерный эпизод, произошедший на моей памяти в Заозерье. 



Воскресным утром под колокольный звон отец Виктор вышел из приходского дома, чтобы идти на 

службу. На полпути к храму его «перехватил» какой-то случайный человек, пытаясь разрешить 

какую-то мелкую кладбищенскую проблему (храм Рождества Христова стоит на погосте). Отец 

Виктор остановился и медленно, внушительно, глядя в глаза, сказал ему: «Как вы не понимаете, я 

иду служить Божественную литургию!» Для него это было так очевидно — никто и ничто не 

должно отвлекать священника, идущего в алтарь!.. 

Духовные советы отца Виктора были подчас неожиданно просты, и в них не было ничего 

нарочито назидательного. Например, он иногда советовал впервые приходящим в храм начинать 

даже не с молитвы, а с ежедневного употребления просфоры со святой водой. Наверное, есть 

какой-то духовный закон, связывающий наше богообщение с физическим приобщением к 

святыне — что-то свыше должно подтолкнуть, привести в движение наш заскорузлый душевный 

механизм... В 1980-х годах для лучшего понимания церковной жизни он советовал читать книги 

отца Александра Меня, единственно доступные в те годы. К слову сказать, к самому отцу 

Александру батюшка относился с большим уважением, очень скорбел о его трагической кончине 

и ездил в Новую Деревню на похороны. 

 

Когда ранним утром отец Виктор входил в храм, то к нему со всех концов стекались струйки 

народа. Он преподавал всем благословение, но это не было одной лишь этикетной 

формальностью. Для каждого человека в этой толпе у него находилась капля искреннего 

интереса, внимания и сочувствия. Значительно позже, познакомившись со многими и весьма 



достойными священнослужителями, а затем и сам став священником, я понял, каким редким 

духовным даром обладал батюшка. Каждый день, независимо от собственного настроения и 

самочувствия, он сам изыскивал силы и желание интересоваться чужими радостями и горестями, 

скорбями и болезнями! Думаю, он понимал, что именно этого и недостает людям... В эти краткие 

мгновения он спрашивал про болезнь чьей-нибудь племянницы и узнавал про покупку козы, 

советовал, кому и как молиться от недуга пьянства, вникал в сложную семейную неурядицу, 

интересовался, выучил ли хор новую вещь к празднику... Каждый человек мог почувствовать, что 

именно он здесь нужен, интересен, любим. Мне кажется, по этой причине в храмах, где служил 

батюшка, среди паствы обычно не бывало каких-либо разделений, «фракций» или, как это иногда 

случается, духа элитарности, уникальности, господства какого-либо духовного «направления ». 

Отец Виктор своей любовью к Богу и к людям был настолько выше каких бы то ни было 

разделений, так прост и так душевно щедр ко всем, что и паства его была, по слову апостола 

Павла, все и во всем Христос (Кол. 3:11). 

Батюшке было присуще тонкое чувство юмора, которое придавало особое обаяние его и 

без того яркой личности. Будучи очень внимательным к жизни вообще, он во многом видел 

забавное, смешное и стремился это передать в своих неподражаемых устных рассказах. Нередко 

эти шутки касались конкретных людей, но никогда не были злы или обидны. Мне очень 

понравился и запомнился его рассказ об одной интеллигентной даме «в шляпе с розаном», 

которая в ответ на его уставное пасхальное приветствие «Христос воскресе!» громко выкрикивала: 

«Несомненно!... Несомненно!..» 

В 1990-х годах в Павлово-Посадском благочинии стали один за другим открываться храмы. 

Как наиболее заслуженного священнослужителя, отца Виктора стали часто приглашать на 

торжественные службы и престольные праздники. Он иронизировал над собой, говоря, что 



превращается «в свадебного генерала», но ездил тем не менее охотно. По-видимому, ему 

доставляла огромную радость картина повсеместно возрождающейся церковной жизни. В 

качестве почетного гостя и предстоятеля духовного собора отец Виктор бывал на первых 

богослужениях в Покровско-Васильевском монастыре, в Свято-Екатерининском храме села 

Рахманово, в Никольском храме деревни Васютино (где он не только участвовал в первой 

Божественной литургии, но и освятил Святой крест перед водружением на купол). С переводом 

батюшки в 1993 году в Раменское благочиние таких приглашений и служб стало еще больше — 

там тоже шло активное церковное строительство. После одной из таких служб отца Виктора и нас, 

сопровождающую его молодежь, пригласили «на чай». Стол был накрыт в спартанских условиях 

— в строительном вагончике, который освещался одной стоваттной лампочкой и отапливался 

раскаленным электрообогревателем. Конечно, речь за столом зашла с нелегком кресте, который 

предстоит понести молодому настоятелю в деле восстановления храма. Кто-то вздохнул: «Это 

прямо Голгофа... - Бат’ .- ка, покачав головой, сказал: «Нет, ничего. Все с Божьей помощью ас - 

чится. Знаете, в моей первой церкви в Ростове-на-Дону размещалась 1- дильная мастерская, так 

мы с прихожанами вытаскивали оттсда ст~ га. огромные мотки стальной проволоки... Я 

восстановил четыре храма. ^ в мое время хороших зданий Церкви и не передавали!..» И надо 

сказ* , что крест храмоздательства отец Виктор не сложил со своих плеч дс мых преклонных лет. 

Исключительно по его инициативе и под его нег - средственным руководством в Свято-Троицком 

храме в Удельной был г - строен и освящен Серафимовский придел. А ведь в это время — тру 

даже поверить! — отец Виктор уже отпраздновал свое 85-летие... 



На Пасху 1993 года отец Виктор был награжден высшей священнической наградой Русской 

Православной Церкви — третьим наперсным патриаршим крестом. Мне посчастливилось 

сопровождать его в Новодег I- чий монастырь. Батюшке нелегко далась дорога, прихватывало 

сердце — мы ехали на общественном транспорте, шли, обходя лужи, по грязным весенним 

тротуарам... Храм был заполнен духовенством, многие .молодые отцы получали свои первые 

награды. Отец Виктор был последним ид награждаемых. Высокопреосвященнейший владыка 

Ювеналий, вручи* отцу Виктору высокую награду, попросил его сказать несколько слов в на-

зидание молодым пастырям. О, это была яркая речь! Батюшка на несколько минут словно 

сбросил усталость и сказал: «Ваше Высокопреосвященство! Дорогие собратья пастыри! В 

молодости, когда я стал священником, меня постоянно упрекали: что ты путаешься под ногами со 

своими ка_ж- лами, кропилами, мешаешь нам идти прямой дорогой в светлое будущее!. Прошло 

много лет, и теперь мы уже ясно видим, что их будущее ни к чей! хорошему не привело, зато 

наше, церковное, будущее сейчас с нами! • — и широким радостным жестом он показал с амвона 

на множество молодыа клириков Московской епархии. 

Как и многие мои друзья и собратья, я считаю отца Виктора своим д«- ховным отцом, хотя 

он сам никогда, ни разу не употребил слов «духовный отец» или «мои духовные чада» в 

приложении к себе самому. Но я должен сказать, что именно ему, как настоящему отцу, я обязан 

буквальна всем. Он ввел меня в церковную жизнь, научил страху Божию, благоговению и 

молитве, азам церковного Устава, благословил на учебу в Санкт- Петербургской духовной 

семинарии, а затем — в духовной академии. Он венчал наш брак с матушкой Ксенией, и в нем, как 

мне теперь кажется, отец Виктор тоже сыграл особую роль... В Заозерье была неизвестная мне 

икона какого-то святителя в митре, с темными пышными волосами. Однажды отец Виктор 

решительно взял меня за локоть, подвел к ней и сказал: «Это святитель Феодосий Черниговский». 

Я послушно приложился к иконе, без особого чувства. Но через два или три года я познакомился 

со своей будущей женой, которая перед нашей встречей окончила Черниговское духовное 

училище. Она очень почитала этого святого, и он стал одним из святых покровителей нашей 

семьи. Отец Виктор и Мария Борисовна с большой сердечной теплотой приняли нас в своем доме 

в качестве жениха и невесты, а после венчания Батюшка благословил нас иконой Покрова 

Пресвятой Богородицы, что я расцениваю как особую милость Божию к нам, ее недостойным. 

Отец Виктор благословил меня на рукоположение в священный сан и также научил нашу 

семью и, наверное, всех своих духовных чад особому почитанию преподобного Серафима 

Саровского и святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Думаю, благодаря его особой 

близости к отцу Иоанну Кронштадтскому я, по молитвам отца Виктора, оказался именно в санкт-

петербургских духовных школах, где «под присмотром» великого петербургского праведника 

сложилась моя личная жизнь и началось церковное служение... 

Благодаря отцу Виктору мы в свое время обрели замечательный круг общения, в котором 

царило подлинное единство духа в союзе мира (Еф. 4:3), где Господь Своим Промыслом собрал 

всех нас вокруг многоопытного пастыря и духовного отца. Из мирян — духовных чад батюшки — 

хочется упомянуть кинорежиссера В. Н. Шкурко, О. И. Головина, вдову известного драматического 

артиста Е. В. Маркову, незабвенного П. Б. Куликова, который сделал столько добра для семьи 

Шиповальниковых и не оставлял их своими заботами даже под гнетом собственной смертельной 

болезни... Вообще, великое множество достойнейших и интереснейших людей, кто так или иначе 

был вовлечен в «духовную орбиту» отца Виктора, невозможно перечислить... 

Во всех трудных случаях, как духовных, так и житейских, отец Виктор был нашим главным 

оплотом и надеждой. Даже в самые тяжелые для Батюшки годы, когда его одолевали скорби и 

болезни, мы чувствовали теплоту его молитв и сердечную заботу о всех нас. Мучительно было 



видеть отца Виктора во время его последней болезни, постепенно отнимавшей у него силы, 

возможность движения, память, былую ясность ума... Он, всегда полный энергии, воли, 

инициативы, вдохновения, теперь постепенно погружался в свой внутренний духовный мир, в 

сокровенную молитву... С каким достоинством и смирением он переносил все выпавшие ему 

страдания! В начале декабря 2007 года Батюшка причащался Святых Таин и безмолвно, подолгу 

вглядываясь в каждого, в последний раз благословил всех нас, приехавших к нему домой вместе с 

протоиереем Владимиром Воробьевым. В сам день кончины Батюшки я по семейным причинам 

находился далеко от Москвы и получил печальное известие по телефону. В сердце поселилось 

ощущение горестного сиротства, которое только усугубилось на похоронах... Если раньше нас 

объединяла духовная радость, которую дарил отец Виктор, то теперь, у его гроба, объединило 

общее горе. Но вместе с тем у меня и у многих близких к отцу Виктору людей было чувство, что 

сейчас, в эти последние земные мгновения, он вновь духовно с нами; он нас увидел, всех 

вспомнил, всех благословил и за всех нас помолился Господу, Которому так верно и преданно 

служил всю свою долгую жизнь. Теперь уже его могила, панихиды в день ангела и в день 

хиротонии Батюшки объединяют всех знавших его верующих людей в духовной радости, в 

светлой надежде и в непрестанной устремленности к Богу, которой он нас научил своим 

примером. Вечная память и вечный покой протоиерею Виктору Шиповальникову — незабвенному 

отцу, наставнику, учителю, навсегда осветившему жизнь множества верующих людей блаженным 

светом Царства Небесного!.. 

  



Г. М. БОСОВА 

 

Галина Михайловна Босова — регент храма Свт. Николая в Новозагарье,  

мать прот. Димитрия Босова, также духовного чада о. Виктора. 

 

В 1983 году отец Виктор благословил меня стать псаломщицей в Христо- рождественском 

храме в Заозерье. Было страшновато, так как все мы знали строгий характер Батюшки. Некоторые 

певчие даже отговаривали меня, но сильное желание к церковному пению пересилило. Страх был 

еще из-за незнания церковного Устава и из-за отсутствия музыкального образования. Все 

приходилось начинать с нуля. Но каким-то чудесным образом за год я Устав узнала, хотя и не в 

совершенстве, и все основные песнопения запомнила. Я, конечно, много занималась, но это все 

равно не моя заслуга, это по молитвам отца Виктора, а его молитва была сильная. Я благодарю 

Бога, что сподобилась 13 лет прослужить с таким благодатным батюшкой. Он всегда служил как 

будто в первый раз. Он нам всегда говорил: «Кто с нерадением служит, тот проклятие накликает 

на себя», и мы на службе были всегда как натянутые струны. Все во внимании, никогда не разгова-

ривали, и не дай Бог допустить ошибку в пении или чтении, получить замечание! Очень не любил 

быстрого чтения и пения, бывало, выйдет, скажет: «Что вы сыплете, как горох?! Это не угодно 

Богу!» Ревнитель был церковного пения и вообще службы. Однажды батюшка совершал 

проскомидию и вдруг выходит и говорит: «Что же вы кондак-то пропустили? » — а часы читались в 

центре храма. Вот какое у него было внимание! По храму идет —■ и все видит, обязательно даст 

указание, чтобы аналой поправили, или икона на нем не та лежит, или освещения не хватает... 

Отец Виктор старался, чтобы в храме все было благолепно, по Уставу. 

Поэтому мы чувствовали себя, особенно на большие праздники, как на небе, до того было 

все торжественно. Тогда у нас были диакон и два хора —левый, народный, и правый, 

профессиональный, очень хороший. Сам Батюшка нередко запевал первым голосом, и это тоже 

было очень торжественно. Помню, однажды получилось так, что некому было на праздник 

Успения Божией Матери спеть стихиру по Евангелии «Егда преставление», которая обычно поется 

особым распевом. Пришлось петь самому отцу Виктору вместе с регентшей правого хора, вдвоем, 

на середине храма. И как же они пели на два голоса — у нас слезы были на глазах! Он пел 

сердцем, и это так чувствовалось... Очень любил Божию Матерь, старался Ее праздники чем-то 



украсить, выделить. Сам предлагал, что лучше спеть, а к правому хору часто выходил и указывал, 

какую Херувимскую песнь и «Милость мира» спеть, какое-то чутье у него было, какое песнопение 

на какой праздник подходит. 

В то время в храм в Заозерье ходило очень много народу, люди любили наш храм, и, 

конечно, в этом была заслуга отца Виктора. 

Да, он был очень строгим на службе, и некоторым не нравилось это, даже среди певчих, но 

это была как раз норма нашего христианского поведения, христианской жизни. Батюшка никогда 

никого зря не ругал и не обижал он знал, как нас исправить, кое-кому надо и резко сделать за-

мечание, значит, мы того стоили... 

Отец Виктор никого из поющих и труждающихся в храме не оставлял без внимания. Народу 

в храме работало довольно много. Он всех помнил, каждой бабушке на день ангела вручал 

большую просфору и какой-нибудь подарочек. 

А как он проповедовал! Иногда говорит — и заплачет, слезы к горлу подойдут, и говорить 

не может... Несколько секунд подождет, тогда и продолжает... Что значит много в жизни ему 

пришлось претерпеть, особенно в годы гонений. 

Однажды подзывает нас он, троих певчих, и говорит: «Послезавтра будете со мною в 

раю!..» Мы, конечно, опешили, думаем: что бы это значило? Потом Батюшка сказал: «Я вас 

приглашаю к себе домой на службу в день памяти преподобного Иоанна Рыльского, это день 

моей хиротонии...» У него была небольшая домовая церковь, которую он содержал в тайне, в 

обычной пристройке, без всяких куполов — времена-то были, 1980-е годы! Соседи кругом 

неверующие... Он служил там каждый год в этот день и в день своего ангела. К нему съезжалось 

столько народу — батюшки, монашествующие, много духовных чад... Приезжали некоторые 

старые певчие из Елоховского собора, и мы, неграмотные, удостоились вместе с ними несколько 

раз петь на клиросе, однажды меня даже благословили руководить... Такие люди были скромные, 

духовные, с нелегким жизненным опытом, ни капли превозношения в них не было, хотя 

некоторые закончили консерваторию... 

  



ПРОТОИЕРЕЙ 

ФЕОДОР ВЕРЕВКИН 

 

Протоиерей Феодор Веревкин — настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы  

пос. Черкизово Пушкинского р-на Московской обл. 

 

Мне трудно писать об отце Викторе. Если подсчитать, сколько времени мы провели с ним в 

непосредственном общении, то наберется совсем немного. Тем не менее влияние отца Виктора 

на мою жизнь было весьма велико, особенно в некоторые серьезные моменты, когда его 

вмешательство было решающим. 

Я познакомился с Батюшкой в 1975 году, вскоре после того как я, 26-летний молодой 

человек, впервые серьезно переступил порог храма. За год до меня воцерковилась моя мама. Об 

отце Викторе она узнала от своего ученика диакона Александра Борисова (ныне протоиерей, 

настоятель московского храма Космы и Дамиана в Шубине), который много лет снимал дачу в 

Кратово и которого впоследствии я неоднократно встречал в доме Шиповальниковых. 

Моя мать Лидия Анатольевна Фрейберг, филолог, много лет проработала в Античном 

секторе Института мировой литературы им. Горького. Сектор этот еще с 60-х годов издавал книги 

по византийской литературе, т. е. фактически знакомил советское общество с творениями святых 

отцов, хотя и в несколько научно-идеологизированной форме. Понятно, что для советских времен 

эта работа была бесценна. Так, еще в начале 70-х, большим событием в деле распространения 

знаний о христианстве стали лекции по византийской эстетике на истфаке МГУ одного из самых 

талантливых сотрудников этого сектора С. С. Аверинцева (впоследствии академика). Я пишу здесь 

о маме и ее работе, потому что впоследствии отец Виктор и матушка Мария Борисовна очень 

ценили А. А. за ее начитанность в святоотеческой литературе, а матушка до сих пор при каждом 

удобном случае напоминает мне, что у меня была замечательная и необычная мама. 

В церковном обществе знания Л. А. оказались более чем востребованными. Многие 

образованные христиане искали возможности чтения святоотеческой литературы в подлиннике, и 

педагогический опыт Л. А. пришелся весьма кстати. Она стала специалистом по преподаванию 

греческого языка церковным людям, чем успешно занималась до самой кончины в 1997 году. 

Кроме того, она стала сотрудничать с Издательским отделом Московской Патриархии, где 

работала под руководством архимандрита Иннокентия (Просвирнина). В 1979 году с ИМЛИ ей 

пришлось распрощаться, но ее последняя светская работа — «Византийская литература эпохи 

расцвета» была, в частности, охарактеризована словами отца Виктора: «Видно, что писал 

верующий человек». Добавлю, что отпевал Л. А. отец Виктор в сослужении еще трех иереев, в том 

числе, разумеется, и автора этих строк, а в удельнинской церкви на отпевание собралось не менее 

полусотни молящихся, и по большей части это были мамины ученики. 

Мое знакомство с семьей Шиповальниковых началось с того, что в нашу квартиру однажды 

пришли двое скромных молодых людей. Это были Василий и Магдалина Шиповальниковы. Отец 

Виктор пожелал, чтобы его дети познакомились с верующей образованной семьей, живущей 

недалеко от них в г. Жуковском. С Васей мы впоследствии очень подружились. Я бы даже сказал, 

что он привязался ко мне. Мы близки по возрасту (он моложе меня лет на 6-8). Тогда он недавно 

кончил школу и у него были свежи болезненные воспоминания о том, как ему там было трудно, 

как его преследовали, били и унижали. Словом, он пережил все, что переживают те, кто «не 

вписывается в стаю». Мне это было хорошо знакомо. Это сближало. 

От Васи я очень многое узнал о семье отца Виктора. Можно сказать, что я увидел жизнь 

этой семьи изнутри. Как это все было для меня интересно! Любовь и строгость, покорность Богу и 



необычайная деловитость, некоторая непривычная закрытость и обилие самых разных людей — 

все это так необычно и ново. Как нежно звучало домашнее прозвище Магдалины — Малинка. В 

рассказах Васи здравствовавший тогда Патриарх превращался в домашнего Владыку Пимена, а 

отец Иоанн Крестьянкин и вовсе представал почти Дедом Морозом с руками, полными подарков 

(с отцом Иоанном в переломный для меня 1979 год я оказался в кратовском доме на одном 

диванчике). 

Отчасти благодаря Васиным рассказам я был с особым гостеприимством принят в 

закарпатском селе Малая Уголька. Было так, что, узнав о моем намерении провести отпуск 1976 

года в поездке по Закарпатью, где, по моим, тогда весьма туманным, сведениям, можно побывать 

у старца Иова, Вася откликнулся радостным рассказом о том, как он был там с папой, мамой и 

сестрой. Впервые же тогда я услышал и имя схимонахини Феофании, духовной дочери отца Иова, 

которая жила там же. Эти сведения были использованы, когда мы с моим другом-крестником 

после первой службы в Малой Угольке попросились на ночлег. Чтобы как-то объяснить нашу 

некоторую бесцеремонность, я беззастенчиво воспользовался именем отца Виктора и услышал в 

ответ, что мы прибыли от «очень близкого нам человека». Надо ли говорить, что христианское 

монашеское гостеприимство, которое нам, наверное, и так бы оказали, стало еще теплее. 

Впоследствии отец Виктор и матушка вполне одобрили эту мою «беззастенчивость». Далее 

выяснилось, что Мария Борисовна переписывается с матушкой Феофанией, а отец Виктор, 

вспоминая свое пребывание в Угольке, рассказал, как он там даже служил самостоятельно в 

воскресный день, т. к. отец Иов ушел в соседнее село на престольный праздник. «Даже что-то там 

проповедовал», — добавил он. 

Для меня поездки к отцу Иову стали потребностью, а со схимницей завязалась переписка. 

Интересно, что в одном из писем матушка всячески убеждала меня теснее общаться с семейством 

священника, человека просвещенного и образованного, где дети — интеллигенты, не то что «мы, 

дремучие монахи». Последнее замечание говорило не об истинном положении вещей, но скорее 

о монашеском смирении. Схимонахиня происходила из семьи крупного царского чиновника, 

получила в свое время гимназическое и медицинское образование, была постриженицей 

архиепископа Феофана (Быстрова) в бытность его правящим Полтавским архиереем. Что до отца 

Иова (Кундри), то мы теперь имеем возможность молиться ему как преподобному Иову 

Угольскому. 

Итак, больше всего с отцом Виктором я виделся у него дома, но те несколько служб, 

которые мне довелось посетить, остались в памяти навсегда. Прежде всего, вспоминается вынос 

Креста на Крестопоклонной неделе в Удельной в 1975 или 1976 году. Невозможно объяснить, 

почему эта служба запомнилась, — это надо было пережить, хотя, конечно, можно списать особое 

впечатление на новизну восприятия недавно пришедшего в Церковь человека. Другое 

впечатление уже в Заозерье. Я принимал участие в переезде отца Виктора, т. к. на тот момент 

имел доступ к машине моего отца — принципиального атеиста. Кажется, отец продал машину 

именно после того, как заподозрил, что его собственность служит на пользу Церкви. Но пока она 

была у меня в руках, и я, действительно, не только перевез самого батюшку с вещами, но и по 

разным поводам навещал его на новом приходе. Запомнилось, как в некий наш коллективный 

где, по моим, тогда весьма туманным, сведениям, можно побывать у старца Иова, Вася 

откликнулся радостным рассказом о том, как он был там с папой, мамой и сестрой. Впервые же 

тогда я услышал и имя схимонахини Феофании, духовной дочери отца Иова, которая жила там же. 

Эти сведения были использованы, когда мы с моим другом-крестником после первой службы в 

Малой Угольке попросились на ночлег. Чтобы как-то объяснить нашу некоторую 

бесцеремонность, я беззастенчиво воспользовался именем отца Виктора и услышал в ответ, что 



мы прибыли от «очень близкого нам человека». Надо ли говорить, что христианское монашеское 

гостеприимство, которое нам, наверное, и так бы оказали, стало еще теплее. Впоследствии отец 

Виктор и матушка вполне одобрили эту мою «беззастенчивость». Далее выяснилось, что Мария 

Борисовна переписывается с матушкой Феофанией, а отец Виктор, вспоминая свое пребывание в 

Угольке, рассказал, как он там даже служил самостоятельно в воскресный день, т. к. отец Иов 

ушел в соседнее село на престольный праздник. «Даже что-то там проповедовал», — добавил он. 

Для меня поездки к отцу Иову стали потребностью, а со схимницей завязалась переписка. 

Интересно, что в одном из писем матушка всячески убеждала меня теснее общаться с семейством 

священника, человека просвещенного и образованного, где дети — интеллигенты, не то что «мы, 

дремучие монахи». Последнее замечание говорило не об истинном положении вещей, но скорее 

о монашеском смирении. Схимонахиня происходила из семьи крупного царского чиновника, 

получила в свое время гимназическое и медицинское образование, была постриженицей 

архиепископа Феофана (Быстрова) в бытность его правящим Полтавским архиереем. Что до отца 

Иова (Кундри), то мы теперь имеем возможность молиться ему как преподобному Иову 

Угольскому. 

Итак, больше всего с отцом Виктором я виделся у него дома, но те несколько служб, 

которые мне довелось посетить, остались в памяти навсегда. Прежде всего, вспоминается вынос 

Креста на Крестопоклонной неделе в Удельной в 1975 или 1976 году. Невозможно объяснить, 

почему эта служба запомнилась, — это надо было пережить, хотя, конечно, можно списать особое 

впечатление на новизну восприятия недавно пришедшего в Церковь человека. Другое 

впечатление уже в Заозерье. Я принимал участие в переезде отца Виктора, т. к. на тот момент 

имел доступ к машине моего отца — принципиального атеиста. Кажется, отец продал машину 

именно после того, как заподозрил, что его собственность служит на пользу Церкви. Но пока она 

была у меня в руках, и я, действительно, не только перевез самого батюшку с вещами, но и по 

разным поводам навещал его на новом приходе. Запомнилось, как в некий наш коллективный 

выезд на воскресную литургию из Жуковского в Заозерье отец Виктор читал поминальные 

записки. Тогда мне пришли на память перед тем недавно прочитанные воспоминания об отце 

Алексее Мечеве — тот же принцип внимательного и вдумчивого отношения к каждому 

произносимому имени. Сейчас часто слышишь, что длинное перечисление имен рассеивает и 

утомляет. Это отчасти верно, но ведь еще и как читать... 

Как-то отец Виктор сказал мне в беседе, что сколько он ни вдумывается в службу, не видит 

необходимости в каких-либо принципиальных изменениях. Когда я, начинающий священник, 

позволил себе прочитать некоторые страстные Евангелия по-русски (в традициях служб, 

проходивших в Новой Деревне), и рассказал потом об этом отцу Виктору, его возмущению не 

было предела: «Как ты мог себе такое позволить? » — сокрушался он. После отпевания моей 

мамы он удовлетворенно заметил: «Как хорошо! Все по чину». 

Отец Виктор очень переживал за судьбу России, за все, что происходило вокруг. Как 

бывший зэк, он был весьма осторожен, тем не менее однажды в беседе со мной он, когда о 

«перестройке» еще нельзя было и помыслить, твердо сказал, что советский строй обязательно 

падет. В ответ на мои сомнения привел в пример Российскую империю, которая когда-то виделась 

многим несокрушимой, а вот «развалилась в одночасье». Так, полагал он, будет и с советским 

государством. 

Когда арестовали о. Дмитрия Дудко, батюшка при встрече протянул мне деньги и 

попросил, чтобы они были переданы семье арестованного: «Ты знаешь, как это сделать», — 

спокойно добавил он. Замечу, что вскоре я был свидетелем, что так поступили еще некоторые 

священники, в остальном никак внешне не проявлявшие своих истинных настроений. С благо-



дарностью я вспоминаю, как поддержал и укрепил меня в трудную минуту отец Виктор в 1987 

году. Стыдно об этом рассказывать, но, когда уже повеяло свободой, привязалась ко мне 

известная организация — то ли поредели ряды сексотов, то ли в последнем рывке собирали 

материалы для одной разоблачительной статьи на церковно-диссидентскую тему, вскоре 

опубликованной в газете «Труд». 

Спрашивали более всего о моем московском «новодеревенском» прошлом. Те угрозы, на 

которые когда-то легко было смотреть человеку несемейному, теперь представлялись 

катастрофой (трое малолетних детей, насиженное место, устроенный быт). Внимательно 

выслушав меня, отец Виктор внушительно сказал, что нечего трястись, — дескать, переведут и 

переведут, мало ли что. Тут же он сослался на собственный опыт одного из своих самых тяжелых 

переездов. Не знаю, чем бы все это кончилось, не наступи переломный для церковно-

государственных отношений 1988 год, но хочется думать, что хватило бы твердости достойно 

выйти из положения. 

А вот кое-что из области духовного опыта семьи Шиповальниковых. Помню, в сложное для 

меня время перед принятием сана (в семинарию не приняли, от некоторых епархиальных 

архиереев получил отказ, работать нормально тоже уже стало невозможно) встретил я в 

электричке возвращавшуюся вечером после службы матушку Марию Борисовну. Кое-что 

рассказал и попросил молитв отца Виктора. Матушка, конечно, обещала все передать батюшке, но 

потом как-то особенно грустно и таинственно заметила: «Вот он молится за таких, а что у нас 

потом дома происходит! Я еще по Рязани знаю, как служба поуспешнее пройдет — так жди непри-

ятностей». 

Сложные девяностые годы сделали невозможными для меня регулярные поездки в 

Москву из белгородской деревни, где я служил. Разорвались многие до того крепкие связи с 

людьми. Об отце Викторе я продолжал получать сведения от мамы в письмах и редких личных 

встречах. Тем не менее после ее кончины отец Виктор решительно объявил, что мне надо 

возвращаться в Подмосковье, и помог мне осуществить этот переход. Время показало, что это 

было действительно мудро, своевременно, нужно. 

В заключение приведу один из наиболее запомнившихся душеполезных рассказов 

батюшки. Как я теперь понимаю, речь шла об отце Феодоре Флоря, а время действия — 

тридцатые годы. Однажды к отцу Феодору домой пришел некий человек и попросил, чтобы ему 

помогли стать священником. Выяснилось, что работа этого человека связана с непрерывными 

поездками по стране. Будучи человеком верующим, он всегда, когда это было возможно, заходил 

в храмы в тех местах, где ему приходилось бывать. Храмов в стране оставалось уже немного, 

верующих преследовали, а в стране была введена так называемая пятидневка — т. е. выходным 

был не седьмой, а каждый пятый день. И вот однажды был праздник Троицы, и этот человек 

зашел в храм, но день был рабочим, и в храме было пусто — только в алтаре священник и кто-то 

на клиросе. При входе в храм сидела собака. Человек спрятался под лестницей и там простоял всю 

службу. В конце службы священник (в пустом храме!) произнес проповедь. Проповедь о Святом 

Духе и о Его значении для Церкви. Под влиянием этой проповеди человек решил в будущем стать 

священником. Служившим священником был отец Феодор Флоря, который вспомнил эту службу. 

А вспомнил он, потому что изначально тогда он не собирался ничего говорить, но, увидев на 

крыльце собаку, решил, что раз есть какое-то живое существо, которое его будет слушать, то надо 

что-то сказать. Посетитель, конечно, стал священником. 

  



ПРОТОИЕРЕЙ  

ДИМИТРИЙ СМИРНОВ 

 

Настоятель храмов Благовещения в Петровском парке и свт. Митрофана Воронежского в 

Москве. 

 

Мое знакомство с отцом Виктором — не помню, по какому поводу — произошло в Кратово 

лет, наверное, двадцать назад. Кажется, нас познакомил отец Владимир Воробьев, и было это 

незадолго перед днем хиротонии Батюшки, 1 ноября. Мы сидели в его замечательной беседке во 

дворе, говорили и потом неоднократно в этой беседке сиживали, и Батюшка рассказывал нам 

всякие истории из своей жизни, о принятии им священства, о служении в Рязани... Тогда же мы 

познакомились с матушкой и со всем этим замечательным домом. Вскоре — видимо, это уже 

было обговорено — Батюшка нас пригласил в свой домовый храм, и мы служили с ним литургию. 

Вообще, батюшка очень трепетно относился к этому тайному храму и к сохраняемым им 

святыням, это были необычайные ценности общецерковного значения, и было важно, чтобы они 

не были порушены злонамеренными людьми. Ну а я в этом смысле был человек не болтливый, с 

определенным опытом... Неоднократно я бывал у батюшки и в Заозерье на память святителя 

Тихона Амафунтского. Однажды даже удостоился тушить там пожар... За службой одна женщина, 

видимо, бросила тлеющую свечку в ящик с промасленными тряпочками, и от этого загорелся 

иконостас в правом приделе. Я бросился внутрь, и что-то удалось сделать, пожар был 

локализован... Самое забавное началось после: в храме от дыма образовалась непроницаемая 

темень, и выхода не было видно. Я вспомнил, что есть такой логический способ выхода из 

лабиринта: идти нужно, держась за стену, и непременно выйдешь... Таким образом я и вышел 

наружу, так сказать, без вреда для здоровья. Иконостас после этого был весь закопченный, 

черный, потом его отреставрировали. Это было чудное место и хорошее время, начиная от 

названия — Заозерье! — и люди такие приятные, свой особый мир... 

Всегда было большим удовольствием служить с Батюшкой. Чувствовалось, что он живой 

носитель церковной традиции, которую он воспринял от очень многих иерархов, святителей и 

священномучеников. Сам его образ — настоящий маститый русский старец-священник, 

необычайно красивый лицом, статью, своим выговором, в котором сохранялись легкие северные 

интонации. Все это было необычайно привлекательно и вызывало глубочайшее уважение. В своей 

жизни батюшка много пострадал и в своей церковной жизни испытал самые разные ситуации, 



пережил немало несправедливостей, хотя в конечном счете он был украшен всеми церковными 

наградами и его все ценили. В своей священнической молодости он был дружен с отцом Иоанном 

(Крестьянкиным), они сохраняли постоянную молитвенную связь. 

Я чувствовал его любовь ко мне — думаю, многие люди это про себя скажут... Батюшка 

влиял на меня всей своей личностью, а для меня в знакомстве с ним была большая честь, в силу 

огромной разницы в возрасте и в достоинстве. Я относился к нему с величайшим благоговением. 

Многолетнее общение с ним облагораживало душу. 

В студенческие годы, еще до встречи с Батюшкой, я прочел книги А. И. Солженицына. 

Впоследствии отец Владимир обратил мое внимание на упоминание об отце Викторе, и я 

перечитал эти места. Пару раз мне приходилось слышать об этом и от самого отца Виктора, но 

вообще он не любил рассказывать о том времени, когда он находился в «местах, не столь 

отдаленных» — приходил в волнение, и у него выступали слезы на глазах... 

Александр Исаевич, человек великий, масштабный, с большим благоговением относился к 

отцу Виктору, и я надеюсь, что он тоже сохранял о нем благодарную память. Два таких старца... 

Думаю, что сам вид отца Виктора, такого «несгибаемого» пастыря, не мог не повлиять на него... 

Ведь у Александра Исаевича, как почти у всякого русского интеллигента, были разные «крены» в 

церковной жизни, а образ отца Виктора имел своего рода «выпрямляющую» роль. 

Хотя Батюшка, конечно, был человеком весьма скромным и я никогда не слышал, чтобы он 

кого-то осуждал, это был человек необычайной широты, снисходительности и внимания. Он как 

бы все в человеческой жизни видел, его нельзя было чем-либо удивить. Он мог, например, 

головой покачать это максимум, но чтобы отец Виктор кого-то с гневом и раздражением осуждал, 

я этого просто не могу себе представить, и я этого никогда не видел. 

Самое яркое впечатление о Батюшке — это то, каким он был в службе, как он совершал 

Божественную литургию. Это была, с одной стороны, необыкновенная, даже домашняя простота, 

а с другой — необычайное величие. Каждый раз, пока мы собирались, готовились, облачались к 

службе, сердце наполнялось чувством необыкновенного благоговения... Возникало ощущение, 

что ты на небесах, а это не во всяком храме бывает! Поражало то, что каждый предмет, каждая 

иконочка в его домовом храме имели огромную историю. Конечно, в каждом храме и любая 

икона имеет свою историю, но обычно это все как-то забывается. А отец Виктор мог сказать: этот 

крест оттуда, а это облачение и Евангелие принадлежало тому-то, а этот престол освящал такой-то 

епископ... И после этого было чувство, что ты входишь в некую реку церковной истории и 

проплываешь в ней свой отрезок. После службы мы сквозь лес шли в дом, в келью Преподобного, 

где хранились святыни, и читали там акафист. Помню, первый раз я не мог унять слез. Когда я там 

оказался, с моей душой стало твориться что-то невообразимое, и меня буквально «пробрало» с 

макушки до пят. 

Как ни сдерживался, я в голос рыдал весь акафист. Столько из меня воды вылилось, что 

помню до сих пор. А батюшка показывал нам старые диве- евские фотографии и говорил: «Вот это 

те самые иконы, а вот та самая скамеечка»... Я склоняюсь к этой скамеечке — на ней умер 

преподобный Серафим. — а у меня комок в горле... Батюшка давал нам прикоснуться к вещам 

Преподобного из чемоданчика, в котором они хранились, мы прикладывались к чудотворной 

иконе «Умиление» Пресвятой Богородицы, величайшей святыне Русской земли, и он помазывал 

нас маслицем. Позже эти переживания стали менее острыми, но духовный аромат этих вещей и 

этих мгновений сохранился в памяти. 

Нельзя не сказать несколько слов о матушке — это великая женщина! Отца Виктора 

невозможно представить без Марии Борисовны. Вот говорят: «Жена мужем красна». Эта русская 

пословица целиком сбылась на ней. Необычайно умная, образованная, талантливая, очень 



красивая женщина, многодетная мать, воспитавшая четверых детей... Она всегда рядом, и 

буквально все это, в том числе и свое христианское смирение, и свой подвиг, и пение на клиросе, 

она принесла отцу Виктору. Будучи вполне самостоятельной и самодостаточной личностью, она 

сознательно выбрала для себя такую роль. И подвижница, и сподвижница, необычайно самоот-

верженный человек — для меня просто образец матушки! Я не могу о нем думать отдельно от 

матушки, они неразделимы. Как незаметно и ласково она нам служила, когда мы, скажем, 

праздновали именины отца Виктора, даже не садилась за стол, так что начинаешь чувствовать 

какое-то неудобство... Мы виделись сравнительно редко, но каждый раз я отмечал для себя ее 

благородство, воспитание, ее безукоризненное христианское поведение с людьми. 

Столь редкий человек, как отец Виктор, сегодня является своеобразным мостом из той 

эпохи гонений в современность. Это, если можно так сказать, «штучный товар» — все, что его 

касается, представляет огромную церковно-историческую ценность. Сколько еще таких 

священников от той эпохи наберется — пять? десять? Люди приходили, уходили, бывали 

хорошие, были и похуже, а это - нечто особое. Такие люди, как отец Виктор, отец Иоанн 

(Крестьянкин), в своей «главе» церковной истории стали живои святыней, они — носители 

русской церковной традиции. И будучи внутри этой традиции, они в то же время не были ее 

рабами, оставались абсолютно свободными и чувствовали себя в ней, как в своем доме, 

обращались с ней «со властью», как с чем-то своим... Отец Виктор даже внешне выглядел, как 

архиерей, и мы, тогда молодые священники, поначалу робели в его присутствии, словно рядом с 

нами земной ангел... Это потом уже попривыкли, могли даже и пошутить... Все великие — 

артисты, министры — покажутся в его присутствии если не пигмеями, то людьми много меньшего 

масштаба. Это такое благодатное церковное величие, которому не научишься, так как оно 

происходит от Духа Святого. Такого человека можно показать любому как пример: «Вот она, 

Православная Церковь! Вот, смотри!» 

Отец Виктор у меня ассоциируется с отцом Иоанном Кронштадтским, в день которого он 

был рукоположен, которого он всю жизнь преданно чтил, и с преподобным Серафимом — это 

другая «духовная ниточка»... Так бы и написать на иконе — преподобного Серафима, отца Иоанна 



Кронштадтского и отца Виктора! Ведь фактически он принадлежит к сонму исповедников нашего 

недавнего прошлого. Верю, что всей своей жизнью Батюшка угодил Богу. 

  



Е. В. МАРКОВА 

Проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

 

Познакомились мы с Батюшкой в Удельнинском храме, куда его перевел Патриарх Алексий 

после 17 лет служения батюшки в Заозерье. Ездить из Кратова в Заозерье было далеко. Это сейчас 

на машине меньше часу, а тогда на двух электричках по 5 часов в один конец. Верный его Санчо 

Панса — Маша из Рязани, часто сопровождавшая его в этих поездках, рассказывала, как трудно и 

холодно бывало в дороге. «Уж так-то холодно, прижмемся друг к дружке и дрожим вместе». 

И вот появился в нашем Троицком храме в Удельной новый батюшка отец Виктор. Как 

увидела я его, так мне вспомнилась картинка из «Закона Божия» на странице «священник». Как 

будто с отца Виктора писали канонический книжный образ — высокий, стройный, прямой, 

седовласый. Очень он мне понравился. Каждая служба как праздник. Вроде бы ничего 

особенного, но такое тепло, такая благодарность оставались в сердце после его коротких, простых 

и ясных, как он сам, проповедей. 

— И пусть Матерь Божия покроет нас Своим омофором, — и голос его дрогнет, и 

сдержит он слезу умиления, а мы все в храме стоим и плачем. 

И вот однажды получилось так, что ехала я на дачу из командировки и было у меня при 

себе много денег — 6 миллионов рублей. Лежали они у меня в отдельной сумочке, и с этой 

сумочкой я зашла в магазин, чтобы маме чего-нибудь вкусненького купить. А когда с покупками 

доехала до дачи, то оказалось, что сумочки нет. Исчезла. 

— Ну что, — думаю, — делать? 

Не хочу маме виду показать, чтоб не тревожить. Если в магазине забыла, то уж, конечно, не 

найдешь, ведь с полчаса уже прошло, да еще пока туда доедешь... Все-таки поехала. Еду и 

молюсь, простодушно, по-неофитски (я ведь тогда только-только в храм пришла) — «Господи, 

помоги мне мои деньги найти, я 20% в храм отнесу». 

И нашлись мои деньги, я сумку на прилавке оставила, а продавщица мне ее вернула. 

Спасибо ей большое — это был поворотный момент в моей жизни, на десятилетие определил он 

мое место около батюшки. 

Приезжаю в храм, идет вечерняя служба, стою, и борются во мне два желания — быть 

истинной христианкой и тайно положить деньги в свечной ящик, или — подойти к батюшке, 

познакомиться и ему деньги отдать. Победило, по моей духовной немощи, второе. Подошла я 

после службы к батюшке и говорю что-то не очень внятное: «Вот, мол, деньги...» 

А он на меня смотрит и спрашивает: 

—  А Вы чем занимаетесь-то? 

—  Бизнесом. 

— Так это за вас молиться надо. Пойдёмте, я вам просфору дам. 

Домой я приехала абсолютно счастливая. И все стоял перед глазами Батюшка, и смотрел 

так нежно, сочувственно, и светился любовью. 

Ах, Батюшка дорогой, как Вы всех нас, грешных, любили, как согревали. И по сей день 

светильник этот не угас. Вот пишу эти строки, и всё как тогда. Те же чувства, та же радость, та же 

светлая, безграничная любовь. 

На следующее воскресенье Батюшки в храме не было. Я стала узнавать, где он, и с трудом 

узнала у певчих, что Батюшка в больнице, у него аппендицит, и фамилия его Шиповальников. 

Поехала в больницу, все нашла и говорю сестре: 

— Пожалуйста, гостинец Батюшке передайте, а я пойду. Он меня все равно не знает. 



— Нет, — говорит сестра, — вы подождите, — и идет в палату. Быстро возвращается и 

говорит: 

— Он просит вас подождать. Сейчас ему перевязку сделают, и тогда зайдете. Какой он у вас 

красивый, накрахмаленный лежит, как яичная скорлупа. У нас таких и не бывает. 

Зовут, вхожу. В палате человек 10, батюшкина койка в уголочке, он на ней лежит и светится. 

— Так это вы?! Что ж вы мне столько денег дали? Вы, наверное, ошиблись?! 

И после этой встречи в больнице, после такого необычного разговора, какой умел вести 

только наш батюшка, стал он для меня ближе близкого. Всем он для меня стал, даже моя 

любимая мама немного ревновала. 

Когда мы познакомились, ему было уже за 70, и в храме он не исповедовал. Но все мы, его 

чада, чувствовали, как крепко он нас держит и приглядывает. 

Прихожу я однажды к нему домой. Лето. Сидит он на лавочке около своего дома, кругом 

цветочки незамысловатые, дворняга Булай пустой миской гремит, намекает, что еды бы надо. 

Батюшка сидит в своем голубеньком подряснике, вышитым пояском подпоясанный. Очень он 

вышитые пояски любил. Были среди них парадные, и он всегда их с удовольствием показывал: 

«Это мне Даша вышила, а это Маша, а это из Заозерья у меня». 

Села я рядом с ним на лавочке и говорю: 

— Что-то, Батюшка, у меня гармонии в душе нет. 

— И-и-и, Леночка, гармония — это там, куда мы идем. 

— И ни у кого нет? 

— Ни у кого. 

— И мне не расстраиваться? 

— Не расстраиваться. Главное, чтоб душа покойна была. Вы молитесь Николаю 

Угоднику да батюшке Серафиму. Они, знаете, как близко. Вот в Дивеево, например, какая-нибудь 

матушка вязанье свое потеряет и взмолится: «Батюшка, помоги!» И сразу найдет. «Ой, спасибо, 

батюшка!» Так и живут, а батюшка Серафим рядом. 

Наступил 1998 год, я решила оставить бизнес и поступить на работу. Попала в какую-то 

странную контору, жалуюсь Батюшке: 

— Хочу, Батюшка, уйти. Там вообще делать нечего. 

— Так зачем же уходить?! Сидите, читайте Евангелие. 

Батюшка любил, чтобы женщины, его окружающие, были красиво одеты. Он всегда 

приметит, когда на тебе что-то новое надето, — и обязательно скажет что-нибудь. Я замечала, что 

матушка Мария Борисовна одевалась несколько старомодно, но непостижимо достойно и 

элегантно. Она носила жабо, кружева, броши. А цвета выбирала светлые, пастельные. И был 

однажды такой случай. В Данилов монастырь привезли главу св. целителя Пантелеймона. И 

собрались мы с Батюшкой поехать, — я за рулем, за шофера. 

Накануне я подумала о том, как бы мне правильно одеться, сообразно случаю, и решила, 

что черная кофта с широкими рукавами будет уместной. 

На другой день заехала я за Батюшкой, сел он в машину, и мы поехали. Разговариваем 

потихоньку, а он все на меня поглядывает и вдруг говорит: 

— Вы бы сказали, Леночка, что Вам одеть нечего, я бы Вам свою кофту дал. 

— Да, что Вы, Батюшка, это мода такая. 

— Вы в другой раз спрашивайте, я дам, дам. 



Доехали мы до Данилова, очередь бесконечная, но Батюшку сразу приметили, под руки 

провели через запасные двери, я за ним, приложились. 

И была радость, и было счастье. На всю жизнь осталось умиление сердца и понимание, что, 

когда с Батюшкой идешь куда-то, будь праздничной и нарядной. Как женщине и подобает. 

Батюшка был абсолютно естественен, органичен и удивительно выражал мысли. От каждой 

его фразы, сказанной даже просто так, вскользь, хотелось остановиться, замереть и наслаждаться 

чудом батюшкиного слова. 

Как-то покрасили ему забор. Стоит зеленый, как новый. Подъезжаем мы с Батюшкой, 

поворачиваем за угол на его улицу, а он и говорит: «Вот он, Шиповальников забор». 

И видно было, что он очень доволен. 

Кстати, про улицу. Жил батюшка на улице Фридриха Энгельса. Я как- то говорю: 

— Какое-то неудачное название у вашей улицы, батюшка! 

— Да и у вас не лучше. 

Ответил мгновенно, без паузы (я на улице Льва Толстого живу). 

Дома и, конечно, в храме Батюшка ходил в подряснике, а на улицу выходил в мирской 

одежде. Летом это была брючная пара, состоящая из брюк и изрядно потертого многолетнего 

френчика. Давным-давно он был задуман как синий, хлопчатобумажный, со сплошной застежкой 

на пуговицах и многими накладными карманами. С годами на сгибах, швах и карманах ткань 

повыцвела и он стал сине-пегим, но был всегда чист, выстиран и выглажен. Носил его батюшка с 

большим удовольствием и достоинством. На голове красовалась шляпа. Кто помоложе, тот и 

представить себе не сможет, что это была за шляпа, такие продавались в шестидесятых. Серая, 

капроновая, в дырочку, форму она давно потеряла, поля опустились, и она больше напоминала 

панаму, но батюшке очень шла. Он в этом френчике и шляпе какого-то современника Чехова 

напоминал с Ялтинской набережной. 

Понятное дело, что матушка Мария Борисовна и дочки делали немало попыток, чтобы 

Батюшку как-то переодеть. Но не такой человек был наш Батюшка. Свою шляпу и френчик он 

любил, как верных друзей, и ни за что им не изменял. 

И вот однажды случилось. Мария Борисовна привезла из Парижа Батюшке новую шляпу. 

Прекрасную, коричневую, легкую, идеальной формы. Уж не знаю, как матушке удалось этого 

добиться, но только на Батюшку новую шляпу надели и в ней в храм отправили. 

Звонит мне Мария Борисовна и говорит 

— Леночка, Батюшка сегодня в храм в новой шляпе пошел, так вы, когда его увидите, 

скажите ему, какая она хорошая. 



— Обязательно, Мария Борисовна. 

Сказано — сделано. Встречаю я Батюшку после службы. Идем мы по церковному двору. 

Выбрала я моментик поудачнее и говорю: 

— Батюшка, какая у вас замечательная шляпа! 

Посмотрел он на меня сбоку внимательно: 

— Да?! — говорит. — Какое счастье, что я сам ее не вижу! 

Больше этой роскошной, но совершенно не батюшкиной шляпы я не видела, а на свое 

историческое место водрузилась старая, капроновая в дырочку. 

В храм он ходил всегда с портфелем. Старый такой, затертый, как говорится — видавший 

виды портфель этот был кормилец, потому что в нем носил батюшка продукты, которые 

выделялись ему старостой с кануна. В советское время, особенно в провинциальных храмах, где 

батюшка в основном и служил, именно староста определял достаток семьи священников и даже 

настоятеля. Что даст с кануна, тем семья и жила. И этот порядок для батюшки оставался до конца 

жизни. Приезжая домой из храма, он входил в калитку, ласково приветствовал пса-дворнягу, 

входил на террасу, ставил на стол свой заслуженный портфель и говорил матушке: «Посмотри, 

Манечка, что я там принес». И всегда был рад, благодарен и даже как-то удивлен тем, что 

доставалось из портфеля, — «Посмотри, Манечка, мы вчера с тобой муку отдали, а сегодня нам 

опять Господь послал!» 

А был один раз случай, ну просто чудо чудесное. Зима. На следующий день праздник, уж не 

помню какой, но помню, что в субботу дело было. Батюшке надо рано на службу, решили, что я 

останусь у них ночевать, чтобы удобнее было с утра его в храм отвезти. Утром просыпаемся, а за 

ночь снегу намело, целые сугробы. В Кратово и так никто дороги от снега не чистит, а в субботу в 8 

утра... Завелись, поехали, машина-то «Жигули», не джип нынешний. Отъехали недалеко, и начало 

нас заносить и крутить, забуксовали мы, и все! Встали. 

Что делать? Вокруг ни души. Рассветает, тишина, красота, снег падает. Пошел батюшка 

толкать. Раз толкнул, два. Заглушила я мотор, вышла. Никак нельзя, чтобы он толкал!! 

И вдруг глядим, идут по снегу три парня. Одеты в черное, молодые, рослые. Как-то 

мгновенно около нас оказались, машину приподняли и в колею поставили. Стали мы их 

благодарить, а они дальше пошли. Сели в машину, поглядела я в зеркало и не увидела никого. 

Видно, повернули куда-то. Хотя куда? 

Каждый год на Крещение приезжали мы с Батюшкой из церкви, он брал кропило и шел по 

всему дому освящать. Велел мне за ним ходить, подпевать: «Во Иордане крещающуся Тебе, 

Господи...» 

Сначала обходил он все комнаты первого этажа, а потом отправлялся на второй по крутой 

лестнице. Там была светелка матушки. Поднимался Батюшка по этой лестнице не без труда и 

всякий раз говорил: «Матушка этой лестницей спасется». 

Когда Батюшку перевели в нашу деревянную Удельнинскую церковь Живоначальной 

Троицы, он сразу стал мечтать о том, чтобы построить в ней еще один придел в честь преп. 

Серафима Саровского. И все говорил, что храм у нас «сапожком» построен. И правда, храм был 

построен без правого придела, только трапезная часть да левый придел. 



Я тогда в делах и порядках церковных разбиралась слабо, но Батюшку любила всем 

сердцем и служила ему как могла. Машина в храме была старая- престарая и ломалась постоянно, 

а ездить на электричке Батюшке было уже трудновато — не близко было до станции идти от 

храма, да и потом от станции до дома по грунтовой дороге не по всякой погоде пройдешь. И 

вызвалась я по возможности Батюшку на своей машине возить. И так-то хорошо нам было вместе 

ездить, разговариваем мы потихоньку обо всем, тепло в машине, мирно, покойно. Очень мы в 

этих поездках сблизились. И так у нас завелось, что всякий раз после службы встречаю я его у 

левых врат, что ближе к выходу. Здесь всегда много народа толпится, ждут, когда Батюшка  

выйдет и благословит. А я поодаль в сторонке стою. Вот он выходит — сразу оживление, и 

он всех жаждущих благословляет. Рука суховатая, с длинными пальцами деткам на голову так 

красиво и нежно ложится. А когда до меня дело доходит, происходит некий ритуал. Он 

останавливается, смотрит, удивляется, будто не ожидал меня увидеть. И говорит: 

— Так это вы, Леночка? Ну, пойдемте, спустите меня с лестницы. 

Это он подшучивает над нашими бабушками, которые в старании услужить Батюшке 

кричали тем, кто шел рядом с ним, чтоб поддержали его под руки и помогли спуститься по крутой 

лестнице — «Ну, спустите же батюшку с лестницы!» 

Вот спускаемся мы благополучно, а машина моя уже перед лестницей стоит. Садится 

Батюшка на переднее сиденье справа, подают ему его знаменитый портфель, и мы плавно 

отъезжаем. 

И так из раза в раз, после каждой воскресной и праздничной батюшкиной службы. 

Постепенно сложилось на приходе мнение, что человек я к Батюшке приближенный. И 

случился однажды через это у меня большой конфуз. 



К этому времени строительство нового придела уже началось. Руководили стройкой 

староста и его жена, бухгалтер прихода. Как я сейчас понимаю, люди они были Батюшке 

преданные и дело вели старательно, но, возможно, местами не слишком грамотно. И была на 

приходе группа противостояния. Членов группы не устраивало все — и как деньги расходуются, и 

кто строит, и из чего, и как. И были они смелые и решительные, всё могли рассказать и доказать — 

что вот, мол, так-то и так-то нельзя делать, а надо как раз наоборот. 

Однажды приступает ко мне лидер этой оппозиции и начинает мне объяснять, что 

строительство ведется неверно, крыша определенно рухнет, что надо обязательно Батюшке 

объяснить (а кроме меня прямо некому это сделать), что деньги выбрасываются на ветер и от этих 

руководителей надо храм спасать. 

Просто, можно сказать, глаза он мне открыл на то, какая беда над нашим храмом нависла. 

И вот в очередное воскресенье садимся мы с Батюшкой в машину, он свой любимый 

портфель на колени поставил, обнял, и выезжаем мы мирно мимо стройки со двора. Батюшка в 

окно смотрит, как крышу кроют, а я приступаю к выполнению своей спасательной миссии и 

начинаю: 

— Вот, мол, все не так, строят плохо, воруют безнадежно. 

Вдруг батюшка берется за ручку, открывает на ходу дверь и пытается выйти, энергично, 

резко, только портфель мешает. Я ору: 

— Батюшка, вы куда? — и хватаю его за рукав. А он мне: 

— Остановите машину! Я с вами больше никуда не поеду! 

— Да что случилось-то? 

— Как вы можете подозревать?! Я шесть храмов построил, никогда никого не 

подозревал. И всегда всем верил. А вы... а вы... 

И все ручку двери не выпускает и закрыть ее не дает. Было видно, что он по-настоящему 

огорчен, обижен, возмущен. Насилу я прощение у него выпросила. 

Много выводов из этой истории можно сделать. Только для каждого свои. 

Батюшке очень хотелось посмотреть, как я живу в Москве. 

И вот выдался такой удачный день. Приехал он в город по делам, и мы решили, что он 

меня навестит. Я готовилась изо всех сил. Купила каких-то заморских разносолов. Салфеточки 

разложила, столик свой небольшой поставила на середину комнаты. И решила, что все хорошо, а 

как вошел Батюшка, все мое приготовление поблекло. Вокруг стола обходить ему было неудобно, 

поковырял он вилкой мидий да креветок, по тем временам редкостных, вздохнул и чаю попросил. 

А потом сказал: «Теснехонько вы живете». 

Моя большая квартира совсем не подходила для приема гостей, без которых о. Виктор 

жить не мог. 

Батюшка очень любил людей. Всех, кто заходил в дом, принимали как дорогих гостей и 

обязательно приглашали к столу. Это были изумительные застолья. Хозяева гостеприимные, 

Батюшка за столом в прекрасном настроении. Теплая доброжелательная атмосфера покоя, 

ироничного батюшкиного подтрунивания, совсем не новых, но таких любимых батюшкиных 

шуток: 

— Возьмите пирожок. Пироги наши враги, а врагов надо уничтожать. 

— В Рязани пироги с глазами. Их ядять, а они глядять. 

Обязательно к столу подавался лафитничек и маленькие рюмочки. 



Никто за столом не был обойден вниманием, не пропущен тостом. Все шло чинно, по 

порядку. Сначала подавались закуски, блюд, как правило, должно быть несколько. Ничего 

замысловатого, все очень простое, но удивительно вкусное, и Батюшка обязательно всех угощает: 

— Покушайте еще салатика. Возьмите холодца, вот его с хреном хорошо. 

Потом долго пили чай. Он очень любил, когда в доме были пироги или торт. И вообще 

должно быть просторное меню, чтоб было, где разгуляться доброму батюшкину хлебосольному 

сердцу. 

Я как-то во время одной из наших серьезных бесед говорю ему: 

— У меня, Батюшка, все-таки проблемы с духовной жизнью. Я все больше Марфа. 

— Ну и хорошо. Без Марфы нельзя, без Марфы мы все были бы голодные. А это 

нельзя! 

Трапеза для Батюшки была очень важной составляющей его духовной жизни. 

Но было в году два особых дня. Это день батюшкиного рождения 10 февраля и день его 

рукоположения — 1 ноября, на преп. Иоанна Рыльского и Иоанна Кронштадтского. Ах, какие это 

были дни! Кто знает, тот никогда не забудет, а будет помнить во всю жизнь и хранить на сердце, 

как великую драгоценность, а кто не знает, того жаль. 

А бывало это так. Готовиться к празднику начинали загодя, не меньше, чем за неделю. 

Подробно обсуждали меню. Хотя всегда к столу подавали одно и то же, потому что готовилось 

все! Все мыслимое и немыслимое. Распределяли, кто и что будет готовить, кто что покупать. 

Батюшка принимал в этих обсуждениях активное участие и внимательно следил, чтобы не было 

никакого отступления от протокола. 



— А рыбу заливную Вера Ивановна принесет? Хорошо. 

— А Валера воды купит? Хорошо. 

И хотя роли были давно, раз и навсегда, распределены, он всегда все проверял сам, по 

несколько раз и даже как-то немного удивлялся, что все четко знают, что делать, и уже готовы 

выполнять или даже уже выполнили. 

Оба эти праздника выпадали на холодное время года. И праздновались они так. Сначала 

литургия в батюшкином домовом храме, а потом трапеза. 

Много лет назад друг батюшки Патриарх Пимен благословил его построить домовую 

церковь. И батюшка построил. С виду это был неказистый дощатый сарай. А внутри!!! 

Открываешь дверь — терраска с колоколами и звонницей. Вотчина отца Михаила Таганова. 

Колокола подвешены высоко в левом углу, но отец Михаил сам высокий, ему все равно, где они 

висят, везде достанет. За террасой анфиладой две комнатки. Первая — трапезная часть храма. 

Иконы, плащаница, святыни, за жизнь батюшкой накопленные. Печь кафельная, диванчик, стол, 

чтоб записочки писать, ручки, бумага, все заботливо, предусмотрительно приготовлено. Около 

стола обычно отец Владимир исповедует. 

В следующей комнате аналой с иконой праздника, место для хора, иконостас и алтарь. Все 

чинно, красиво, заботливо украшено. Как отец Димитрий говорит — духовно! На праздники эти 

приглашать было не принято. Все и сами знают и ждут, дождаться не могут, когда к Батюшке в 

Кратово ехать, заранее созваниваются, договариваются, кто с кем и как поедет. Это сейчас уже у 

всех машины. А раньше мне много кого довелось в эти дни туда возить. И хоть приглашать было 

не принято, все-таки для верности и порядку матушка всех обзванивала, чтоб заранее быть 

уверенными, что все будет как положено, как обычно. 

За несколько дней начинали в храме топить печи. Делали это изо дня в день, и к празднику 

он прогревался. Окна были запотевшими, в комнатах приятно попахивало дымком. Храм оживал. 

Накануне дня праздника в доме почти не спали, пекли пироги, резали, жарили, варили. 

Ведь с утра все приедут, сначала в храм на литургию, а потом сразу к столу. Как же все успеть? 

Должно ведь все пройти, как Батюшка любит, без сучка и задоринки, порядок должен быть ВО 

ВСЕМ. 

И вот, едва рассвело, начинает хлопать калитка — съезжаются гости. Вот приехал отец 

Владимир с матушкой Ольгой и Татьяной Ивановной. Значит, сегодня хор будет прекрасно 

звучать, как всегда. Вот отец Александр с матушкой Татьяной. Иногда приезжали отец Валентин 

Асмус и отец Аркадий Шатов. Разговоры, радостные объятия, хотя, вероятнее всего, только вчера 

виделись. Появляется отец Димитрий Смирнов, колоритная фигура. Занимает много места, 

артистично шутит, целует матушке руку. Приезжает игумен Андрей из Павловского Посада. 

Приезжает с отцом Корнилием, благочинным, привозят монастырские подарки — мешки с 

картошкой, соленья, грибы, за которыми неизменно по осени отправляется братия в Вологодскую 

область. 

— Ну что? Еще ждем кого-то? 

— Отец Дамиан обещал приехать. 

— Подождем еще немножко. 

— А Батюшка где? 

— Батюшка в храме. 

— Ну и мы пойдем потихоньку. 

И потянулись вереницей по дорожке, заботливо расчищенной Батюшкой, к заветному 

домику. Входим, клубы морозного пара с нами. Щеки разрозовелись за несколько минут, пока 

дошли. Отец Михаил уже около своей звонницы хлопочет. Батюшки облачаются. Всем в алтаре не 



уместиться. Ведь десять человек служить собираются. Облачения приготовлены, разложены на 

диванчике. 

— Отец Димитрий, это для вас. Самое большое.  

Все радостно возбуждены, веселы, счастливы. Матушка Мария Борисовна ноты 

раскладывает. Хор на ней. Павлуша, любимый батюшками Павел Борисович, ученый физик, в 

стихаре раздувает кадило. 

Когда Павел Борисович умер, его отпевали на Ленинском проспекте, в храме Царевича 

Димитрия у отца Аркадия Шатова. Собрались все батюшки, участники кратовских агап, и отпевали 

«Павлушу». Никогда не доводилось мне больше видеть такой светлой скорби, такой всеобщей ис-

кренней любви, такого прощания с абсолютно родным другом. 

А пока Павлуша жив, весел, прекрасен со своим кадилом и верным своим служением в 

этом тайном храме. 

И вот из алтаря раздается: 

— Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа... 

Все подобрались. Хор — «Аминь!». И самая прекрасная служба на свете началась. 

Все собрались вместе, чтобы послужить Богу, чтобы вознести ему благодарственные 

молитвы за те безграничные милости, которыми он одарил их, дав собраться вместе в любви, 

уважении, почтении и вдохновенном восторге. Они все, здесь и сейчас, служат вместе с отцом 

Виктором, признавая его недостижимое величие, разделяя его любовь и верность Богу. 

Херувимская, Великий вход. Священники не могут уместиться перед Царскими вратами, 

отец Димитрий наполовину остался в алтаре. Поет хор — «Иже Херувимы». 

Текут слезы умиления, и ничего с этим поделать нельзя. И не надо. Они у всех текут. Мы 

здесь как раз за этим, чтобы вместе с Батюшкой и около него помягчеть сердцем, сбросить 

коросту черствости и равнодушия, испытать безграничный восторг любви, этого светлого 

божественного чувства. 

Причащает нас Батюшка. Чинно стоим в очереди, сложив руки на груди. Мы все вместе, мы 

одно, Батюшка всех нас соединил и объединил одной тайной — этой чудной, непостижимо 

прекрасной службой в храме, созданном его руками, его талантом, его любовью. 

Служба окончена. Слова поздравления, колокольный перезвон, и все гуськом 

направляются по той же дорожке назад к дому. Проголодались. Хорошо, что все заранее 

приготовлено. Несколько заботливых женщин служили здесь, в доме, готовя стол. Красота! Все 

расставлено, разноцветно призывно разложено. Приготовлено человек на 30. Небольшое 

волнение — всем места хватит? Это всегда так бывает. Садятся, как говорил Батюшка, 

теснехонько. Места хватает всем. И начинается пир. Пироги с рыбой, картошкой, капустой, 

грибами, и когда не постный день, то и с мясом. Если же праздник выпадал на постный день, то 

предварительное обсуждение меню обычно затягивалось, но всегда все благополучно 

разрешалось. 

Традиционный оливье и селедка под шубой, рыбка заливная и под маринадом. Грибочки 

соленые и холодец с хреном. Глаза разбегаются, всего хочется. Батюшка поднимает рюмочку, 

говорит всем спасибо, призывает уничтожать пироги. Никого заставлять не приходится. Едят с 

аппетитом, Батюшка угощает, старается никого не забыть, сказать каждому что-то приятное. И ему 

это удается. За столом царит приятное возбуждение. Шутки, воспоминания, тосты, дружеская 

беседа. Вот интересно, каждый раз собираются те же люди, за тем же столом, и разговоры те же, 

а праздник получается каждый раз немного другой, хотя всегда прекрасный. 

Спасибо, Батюшка дорогой! 



Но это еще не все. Остается едва ли не главная часть праздника. Хотя все главные — и 

изумительная служба в храме, таинственно живущем на нелегальном положении, и застолье со 

столькими замечательными батюшками, каждый из которых сам велик, а здесь около отца 

Виктора они становятся просто любящими чадами. 

Мы переходим в «келейку батюшки Серафима». Здесь у Батюшки сохраняются дивеевские 

святыни. Когда-то давно перед смертью Мария Баринова, у которой хранились личные вещи 

батюшки Серафима (рукавичка, шапочка, табуреточка обгоревшая), почувствовала слабость и 

обратилась к Патриарху Пимену за помощью. Он благословил все эти вещи передать отцу Виктору 

на сохранение, и он последовательно и самоотверженно нес это служение. Не оставлял без 

присмотра дом никогда, ни на одну минуту. 

Известно, что батюшка Серафим возжигал в своей келье много свечей. Служки даже 

опасались пожара, но на все замечания батюшка говорил — пожар будет по моей смерти. Что и 

правда сбылось, и скамеечка по батюшкиной кончине от упавшей свечи немного обгорела. Так 

вот, эта табуреточка хранилась у о. Виктора в келейке, и мы имели великое счастье к этой святыне 

в такие дни приложиться. 

А бывало это так. После трапезы Батюшка шел в келейку. Без него никто туда не ходил, как-

то было не принято. На ручке двери заботливо висели платочки для дам, чтоб не ходили к святому 

с непокрытыми головами. Мы входили, сначала прикладывались к иконе Николая Чудотворца, к 

чудотворной иконе Божией Матери «Умиление», перед которой преподобный Серафим окончил 

свой земной путь, потом к иконе с изображением отца Серафима, молящегося на камне, на камне 

же и написанной. Этот камень обычно держал отец Андрей (Тонков). Батюшка помазывал нас 

маслицем из лампады, и в конце мы прикладывались к табуреточке. Всё. Праздник официально 

на этом заканчивался. 

Можно было еще потолкаться в прихожей попровожать батюшек. Первым всегда уезжал 

вечно занятый и спешащий отец Димитрий. Немного поговорив о делах, собирались следом отец 

Владимир и отец Александр с матушками. Разъезд гостей длился довольно долго. Пока пальто 

найдут, пока ботинки, пока сумки, пока поцелуются и у Батюшки благословятся — с полчаса 

пройдет. Но вот и за последним гостем закроется калитка. И останутся воспоминания. Светлые, 

добрые, нежные. 

  



В. И. БУРАВЛЕВА 
 

Варвара Ивановна Буравлева — медсестра, духовное чадо о. Владимира Воробьева. 

 

Познакомиться с отцом Виктором и Марией Борисовной мне посчастливилось в день 

памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, 2 января 2006 года. Накануне Нового года 

матушка сломала ногу, и возникла необходимость в уходе сначала за Марией Борисовной, а после 

ее выздоровления — и за Батюшкой, который становился все более немощным. 

Был вечер. Я вошла в дом Шиповальниковых, сняла куртку и обувь. Меня проводили в 

комнату, где находился Батюшка. Отец Виктор стоял в подряснике у стола, опираясь на палочку. 

Аккуратно убранные назад седые волосы и белая борода обрамляли лицо священника. 

Старческая немощь и простота внешнего вида не скрывали внутренней силы, духовности и 

благородства. На секунду-другую я остановилась, а дыхание перехватило, оттого что в облике отца 

Виктора вдруг так неожиданно реально и близко увидела одного из тех старцев, о которых 

слышала от мамы, читала в патериках... Он не был чужим и незнакомым, просто до этого момента 

жил в моем представлении старца, сложившемся с детства, а теперь явился как бы ожившим 

образом из книги житий! 

Запомнились глаза отца Виктора — выразительные, живые, удивительно молодые, 

несмотря на 90-летний возраст, задорные, озорные, когда он шутил. Чистая и светлая душа 

батюшки отражалась в них. Под его пристальным и изучающим взглядом мне было спокойно и 

уютно, хотя казалось, что он видит насквозь. 

*** 

В основном отец Виктор находился в своей комнате. Сидя в кресле, он читал, разгадывал 

сканворды, дремал... Как-то раз я несла Батюшке на подносике полдник. Приоткрываю дверь в 

комнату и, пораженная выражением его лица, замираю у порога, не смея помешать своим 

появлением увиденному. Батюшка молился. Его взор был устремлен на иконы с мольбой, 

смирением, верой и простотой! Губы двигались в живой беседе с Богом! Было ясно, что в этот 

момент невозможно войти в комнату, как нельзя войти в алтарь храма. Прикрыв дверь, я ушла в 

кухню и только после некоторого времени, убедившись, что не помешаю, робко вошла и 

предложила Батюшке фрукты. Он теперь смотрел перед собой обычным задумчивым взглядом, 

был спокоен и умиротворен. 

*** 

Перед каждой трапезой отец Виктор благословлял стол с возгласом: «Сам, Христе Более, 

благослови ястие и питие рабом Твоим...» — делая ударение на «Сам», произносил это 

дерзновенно, обращаясь прямо ко Христу, Который здесь же, среди собравшихся на трапезу! — 

«Сам, Христе Более, благослови!..» 

*** 

1 августа 2007 года, в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского, приехал 

отец Владимир Воробьев и причастил отца Виктора и его матушку. Когда все приложились ко 

кресту, Мария Борисовна, учитывая немощь своего Батюшки, предложила отцу Владимиру 

принести из «святой комнаты» часть камня, на котором молился преподобный Серафим, чтобы 

смог приложиться отец Виктор. Но отец Виктор, последнее время неохотно и с трудом 

переходивший из комнаты в комнату, вдруг удивленно спросил: 

— А разве мы не пойдем в комнатку? 

— Как же ты дойдешь? Столько порогов в доме! Мы сюда тебе принесем, и ты 

приложишься, — ответила Мария Борисовна. 



— Нет, нет. Я сам пойду! Вот они помогут, — показал на Елену Ивановну и меня. 

Такая решимость Батюшки меня очень утешила! На его лице была радость предстоящего 

посещения комнаты, где столько лет хранились вещи преподобного. 

Поддерживаемый с двух сторон под руки и опираясь на палочку, целеустремленно, 

решительно и радостно батюшка шел прославлять Преподобного! В дальней маленькой комнатке, 

преодолев все пороги, пропел тропарь, кондак и величание любимому святому, приложился к 

большой дивеевской иконе преподобного Серафима и камню, помазался маслом из лампады, 

стоящей у этой иконы... Это было малой частицей богослужения, о котором так тосковал отец 

Виктор. 

В комнатке стояла узенькая кровать, на которую посадили отца Виктора отдохнуть, рядом 

присел отец Владимир, а с другой стороны встала Мария Борисовна — так получилась памятная 

фотография того дня. Промелькнула мысль: «Неужели последний раз отец Виктор пришел в эту 

комнатку?!» К сожалению, так и оказалось. 

Обратно батюшка шел, как обычно, боясь упасть, еще более опираясь на наши руки, но 

очень рассмешил нас с Еленой Ивановной по пути, сам улыбаясь. Батюшка был в праздничном 

состоянии духа! 

*** 

В начале сентября 2007 года у отца Виктора случилось кровотечение, после чего он совсем 

ослаб и уже не вставал с постели. Только лишь при помощи кого-либо мог менять положение в 

кровати или перемещаться в кресло. Опасаясь повторных кровотечений, решили и ночью не 

оставлять Батюшку одного. 

Когда отцу Виктору сообщали, что завтра приедет отец Владимир причащать его, то он, 

поспав всего два-три часа, начинал готовиться к этому событию среди ночи: собирался вставать, 

причесываться, одевать подрясник, наперсный крест, готовить молитвослов с правилом ко 

Святому Причащению, епитрахиль и поручи, беспокоился, чем будем угощать отца Владимира, 

как благодарить. Отец Виктор ждал с любовью и нетерпением священника, приносящего Святые 

Дары. Для него это был всегда большой праздник и утешение. И если у кого-то из присутствующих 

женщин был надет темный платок, отец Виктор просил надеть светлый. Ему всегда хотелось, 

чтобы все было сделано наилучшим образом! 



*** 

Как-то, почти за три недели до начала Рождественского поста, ночью с 7 на 8 ноября, я 

стала свидетелем следующего: отец Виктор, лежа в кровати, громким голосом сказал: 

— Пойте, пойте же тропарь Рождеству Христову! 

Он вытянул руку и стал двигать ею, будто кадит. Стало ясно, отец Виктор духом пребывает в 

храме и служит! Не услышав ничего в ответ, он строго и более громко спросил: 

— Ну что же вы не поете?! 

И после небольшой паузы сам начал громко, протяжно и красиво петь: 

 — Рождество Твое, Христе Боже наш... 

До конца пропел весь тропарь, затем — кондак и величание. И опять спросил: 

— Почему же все-таки не поют? 

Тут батюшка потребовал дать ему «книгу», видимо Служебник, и ждал, протянув руку. Я 

попыталась объяснить ему ситуацию, но он дослушал меня и пропел тропарь, кондак и величание 

еще раз, но потише. Через некоторое время отец Виктор заснул. Спал он спокойно и долго, 

встретив Рождество Христово заранее, но не дожил до этого великого праздника всего 11 дней! 

Почему именно рождественский тропарь, кондак и величание? Ведь еще даже до начала 

поста оставалось более двух недель? Не потому ли, что 17 лет отец Виктор служил в храме 

Рождества Христова, а теперь и место упокоения его вблизи от входа в этот храм? 
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