
По святым местам 

Святыни Тульской области 

 
С историей монастыря мы ознакоми-

лись в церкви Макария Жабынского. Ос-

нованная  в XVI веке, обитель претерпела 

много скорбей. Не раз разоряли пустынь 

враги, местные, желающие приобщить 

монастырские земли к своим владениям,  

и иноземные захватчики. Но каждый раз, 

когда гибель ее казалась неминуемой, она 

непостижимым образом возвращалась к 

жизни. Крепко молится за свое детище 

преподобный Макарий, нетленные мощи 

которого положены в ней под спудом. 

Макариевская пустынь оказалась свя-

зана многими нитями  с Калужской обла-

стью. В 1776 году после пожара в Успен-

ском Шаровкином монастыре в селе Иль-

инском Перемышльского уезда его мона-

хи были переселены  в пустовавшую Жа-

бынскую обитель. Один из настоятелей 

пустыни иеромонах Исаакий был церков-

нослужителем при храме села Озерска 

Перемышльского уезда, откуда в XVIII 

веке была перенесена чудотворная икона 

Знамения Божией Матери (впоследствии 

утраченная). Неоднократно посещал по-

любившуюся ему Жабынскую пустынь 

Калужский епископ Макарий (Троицкий). 

Восстановление  Введенского храма 

началось в  2008 году по  благословению  

 

Час истории  

в Краеведческом обществе 
В  Краеведческом обществе имени мч. 

Аполлона Бабичева краевед, сотрудник 

библиотеки им. Гоголя И.В. Маркина 

провела час истории «Создатели Сергие-

ва скита». Но вначале она рассказала о 

посещении Калуги Николаем II, великим 

князем Сергеем Александровичем и ве-

ликой княгиней Елизаветой Федоровной. 

 
 

Сергиев скит был довольно молодой 

мужской обителью. Своему зарождению 

и процветанию он обязан Калужскому 

отделу Императорского Православного 

Палестинского общества.  

4 февраля 1906 года калужский губер-

натор А.А. Офросимов высказал предло-

жение об увековечивании памяти велико-

го князя Сергея Александровича погиб-

шего от руки Ивана Каляева 17 февраля 

1905 г. Следует отметить,  что великий 

князь был инициатором создания и с 21 

мая 1882 года членом-учредителем и до 

своей смерти — Председателем Импера-

торского Православного Палестинского 

общества. Предложение было отправлено 

Елизавете Федоровне, на что получен 

был положительный ответ. 

Место для скита долго искать не при-

шлось. Недалеко от деревни Мстихино, в 

шалашах, подвизались несколько мона-

хов. Место было выгодно еще и тем, что  

духовника Оптиной пустыни Илия (Ноздри-

на), который неоднократно бывал в Жабын-

ской пустыни и благословил на послушание 

некоторых ее насельников. Да и сам препо-

добный Макарий  одно время находился в 

Оптиной пустыни. 

О всех испытаниях Макариевской пусты-

ни, ее настоятелях, исцелениях по молитвам 

преподобного Макария можно прочитать в 

книге В.Д. Никишова «Жабынь. История 

Свято-Введенской Макариевской Жабынской 

пустыни», которую подарил общине трезве-

ния Иван Одегов с женой Натальей, ставший 

инициатором нашего паломничества. 

Проезжать через Белев и проехать мимо 

Спасо-Преображенского мужского монасты-

ря невозможно. Этот монастырь не просто 

памятник архитектуры федерального значе-

ния, но и единственный в Тульской области 

полностью сохранившийся архитектурный 

ансамбль конца XVII – XIX столетий. Совсем 

рядом, расположен Крестовоздвиженский 

женский монастырь. Основанный в первой 

четверти XVII века, он не избежал общей 

участи монастырей. В 2007 году начались 

восстановительные работы, но идут они не 

так быстро, как хотелось бы.  

 
Знание своего прошлого и почитание пра-

вославных святынь – первый шаг на трудном 

пути возвращения к истинной духовной жиз-

ни. И мы его сделали. 

Преподобный отче Макарие, моли Бога о 

нас! 

 

недалеко, в 6 верстах находился монастырь 

Тихонова пустынь. Землю под скит пожерт-

вовал Н. Э. Мантейфель и его соседка по даче 

калужская купчиха Серафима Федоровна 

Михайлова. Николай Эрнестович много по-

трудился для обустройства скита. На его 

деньги сюда была перенесена Трехсвятитель-

ская церковь из Тихоновой Слободы, приоб-

ретены святые образа, сосуды для богослу-

жения. В обители был построен инвалидный 

дом для призрения увечных воинов, гостини-

ца для паломников, хозяйственные построй-

ки.  

Одной из первых принесла в дар храму 

местные иконы и церковное облачение вели-

кая княгиня Елизавета Федоровна, которая во 

время одного из своих приездов на Калуж-

скую землю посетила Сергиев скит. Насель-

ники надеялись, что великая княгиня будет 

посещать скит, увековечивший память ее 

мужа, и построили для нее отдельный домик. 

Наместником скита в январе 1906 г. был 

назначен иеромонах Герасим (Гаврилов). 

В 1916 году разъезд № 19 получил наиме-

нование «Сергиев скит». С 1959 года он но-

сит название ст. Калуга-2. 

В 1918 году Сергиев скит был преобразо-

ван в трудовую коммуну, а затем на его тер-

ритории был организован дом отдыха, а 

позднее – пионерский лагерь «Спутник». К 

тому времени от построек скита остались 

только следы фундаментов зданий. О том, 

что здесь был монастырь, сейчас свидетель-

ствует поклонный крест, информационный 

щит, установленные в 2011 году, и водона-

порная башня, оставшаяся со времени рас-

цвета скита. 

  
Желающим узнать подробнее о Сергиевом 

ските И.В. Маркина посоветовала книгу В. 

Легостаева «Сергиев скит», где подробно 

изложена его история. 

Община трезвения нашего храма в 

день памяти Апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова преподнесла прихо-

жанам подарок: организовала паломни-

ческую поездку в Свято-Введенскую 

Макариевскую Жабынскую пустынь, 

что находится совсем недалеко от Ка-

луги – в Тульской области. 

Региональная дорога  разделяет тер-

риторию монастыря надвое: с одной 

стороны расположены Церковь Мака-

рия Жабынского, Святой источник, 

купальни и достопримечательность – 

600-летний дуб, возле которого старец 

исцелил польского оккупанта, напоив 

того водой. По монастырскому преда-

нию, преподобный ударил посохом по 

земле, и тотчас же забил ключ, давший 

начало источнику Жабынец. О проис-

хождении названия имеется две версии. 

По одной, из-за обилия жаб по берегам 

речки, по другой – по множеству ле-

карственных трав, произрастающих в 

этой местности, которыми успешно 

лечили от стенокардии (по устаревше-

му названию – грудной жабы). 

 
 

Полку знатоков 

прибыло 

Еще одиннадцать человек полу-

чили право носить белые платочки с 

эмблемой «Слово и вера», закончив 

курс обучения церковнославянско-

му языку и основам православия.  

После воскресной Литургии 

настоятель храма о. Андрей вручил 

дипломы об окончании, пожелал 

выпускникам не останавливаться на 

достигнутом и продолжать обуче-

ние в Воскресной школе для взрос-

лых или в обшестве «Свет Разума», 

а тем прихожанам, которые еще не 

сильны в языке молитв и богослу-

жений, начать изучать его в сентяб-

ре, записавшись в десятую (уже!) 

группу, где опытные наставники 

Т.В. Семенидо и Н.Д. Терехова по-

могут преодолеть все сложности. 

Обучающиеся не только дважды 

в месяц встречаются на занятиях, но 

и совместно посещают театры и му-

зеи, концерты, совершают палом-

нические поездки - словом, стано-

вятся единой семьей. 

Фоторепортаж о выпускном ве-

чере девятой группы будет опубли-

кован в июльском номере «Успен-

ского вестника». 
 

 
 

 

С другой стороны дороги - храм Введе-

ния во храм Пресвятой Богородицы, хозяй-

ственные постройки, жилые корпуса, 

некрополь. К сожалению, погода не позво-

лила налюбоваться природными красота-

ми: дождь то моросил, то набирал силу. 

 
Божественную Литургию служили в 

Введенском храме. Кроме нашей группы 

присутствовали только старый монах и 

трудник, к концу подошли три женщины. 

Так что служба воспринималась как пода-

рок лично нам, преодолевшим леность и 

тяготы дороги во Имя Христово. 

Отсутствие хора не сделало службу ме-

нее торжественной: чтец исполнял не слы-

шанные нами ранее распевы, которые про-

никали до самого сердца. 

 

Святители земли Российской 
О далеких временах славянского мира 

сохранилось мало достоверных знаний. 

Летописи создавались спустя века после 

событий, и до нас дошли лишь предания, 

былины, легенды, порой дополняющие, а 

порой и противоречащие друг другу.  

Равноапостольная великая княгиня Оль-

га вошла в историю не только как любящая 

жена,  не только как заботливая мать и ба-

бушка, вырастившая  великих воинов, но и 

как выдающийся государственный деятель, 

как властная правительница и как первая 

русская святая. 

Ее внук Владимир не отличался веро-

терпимостью. Он укреплял культ Перуна – 

бога  войны и молнии, однако все больше 

задумывался о новой вере, все чаще вспо-

минал свою бабку Ольгу. На него легла 

огромная ответственность не за себя, а за 

всю страну на долгие столетия. Бог озарил 

сердце князя, греческий монах сумел скло-

нить его к принятию веры через созерцание 

иконы Страшного суда, которая пронзила 

его сердце.  

Если у великой княгини Ольги совер-

шился личный внутренний переворот, то 

великий князь Владимир свой личный пе-

реворот соединил с переворотом во всей 

стране. Владимир познал Господа и поме-

нял нашу жизнь. 

 

 
Об этой странице нашей истории рас-

сказала консультант Р. К. Егорова в цикле 

«Иконы и росписи Успенского храма». 
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