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В статье проведено изучение тверских корней православного иерарха, де-

ятельность которого имела существенное значение для процессов церков-

ного возрождения в 1990-е гг. в России. Рассматривается история деревни 

Киселево Кашинского района Тверской области, уроженцем которой он 

является, история семьи будущего архиерея, его связь с Никольским хра-

мом села Турово Кашинского района (в настоящее время недействую-

щий). 
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Деревня Киселево Кашинского района Калининской области, в которой 

родился Щуров Анатолий Павлович (впоследствии архиепископ Амвросий), 

до революции 1917 г. относилась к Кобылинской волости Кашинского уезда 

Тверской губернии. В 1861 г. она была во владении Е.П. Карасс1. 

Согласно «Списку населенных мест Российской империи по сведениям 

1859–1873 годов», деревня Киселево располагалась «при реке Яхроме» в 16 

верстах от уездного города, в ней числились 8 дворов, 31 житель мужского 

пола, 27 женского пола2. В 1915 г. число дворов в деревне выросло до 183. 

В Российском государственном историческом архиве в фонде «Глав-

ное выкупное учреждение Министерства финансов. 1861–1895» сохрани-

лось «Дело о выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами 

1 Тверская губерния. Список населенных мест по сведениям за 1859 год. СПб., 1862. 

С. 330. 
2 Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов. 

[Электронный ресурс]. URL: https://familio.org/settlements/8e12b9c4-55e5-4e43-8b12-

06e3182e7b8d (Дата обращения: 20.09.2023). 
3 Список населённых мест Тверской губернии 1915 года. [Электронный ресурс]. 

URL: https://familio.org/settlements/8e12b9c4-55e5-4e43-8b12-06e3182e7b8d (Дата обра-

щения: 20.09.2023).  
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Е.П. Карасс деревни Казитиной и др. Кашинского уезда Тверской губер-

нии»4. Из него видно, что помещица «капитанша» Елизавета Петровна Кар-

рас получила имение по наследству от своей матери Екатерины Богдано-

вой5. Документы по выкупу земли по доверенности от жены подписывал её 

муж капитан Иосиф Феофилович Каррас6. Процессы, связанные с выкупом, 

ускорило то, что имение было заложено7. Долг составлял 10 131 рубль 27 

копеек, в том числе процентов 1259 рублей 73 копейки8. 

В «Уставной грамоте» были прописаны детали взаимодействия поме-

щицы и крестьян деревни Киселево в длящемся процессе выкупа, они отра-

жают сложившиеся взаимоотношения между крестьянами и помещицей, в 

том числе: «… для местности, где находится селение, определен местным 

положением высший размер душевого надела в четыре десятины, а по числу 

двадцати девяти душ селян высший размер надела на все крестьянское об-

щество составляет 116 десятин. Так как крестьяне пользуются ныне в боль-

шем против высшего размера количестве, то им предоставляется в пользо-

вание полное 116 десятин, а оставшаяся земля, бывшая в их пользовании, в 

количестве 3 десятин 200 саженей отрезывается от их надела… По обоюд-

ному согласию моему с крестьянами, я беру в полное мое распоряжение, а 

взамен отдаю крестьянам из собственной моей земли пустоши Чебоковой… 

Усадебная оседлость крестьян перенесению на другое место не подлежит. 

Водопой находится в наделе крестьян. Топлива крестьянам не отпускается, 

и опускаться не будет. Лес, растущий на земле, предоставляемой крестья-

нам, предоставляется им безвозмездно… За предоставленную в постоянное 

пользование крестьян землю в количестве девяти десятин на душу причита-

ется владелице в год девять рублей. Исчисление душевого оброка относится 

на усадьбу один рубль пятьдесят копеек… За исправное и своевременное 

отбывание повинности ответствуем круговой порукой все общество кре-

стьян»9. За крестьян деревни Киселево «по их неграмотности и личной 

просьбе» «Уставную грамоту» подписал крестьянин села Турово Леонтий 

Кириллов10. 

В 2002 г. в деревне оставалось только пять жителей11. По данным Все-

российской переписи населения 2010 г. в деревне Киселево уже никто не 

проживал12. 

4 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 577. Оп. 41. 

Д. 1749. 
5 РГИА. Ф. 577. Оп. 41. Д. 1749. Л. 15, 25. 
6 Там же. Л. 17. 
7 Там же. Л. 20. 
8 Там же. Л. 28 об. 
9 Там же. Л. 16–17. 
10 Там же. Л. 17. 
11 Коряков Ю.Б. База данных «Этно-языковый состав населённых пунктов России». 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.lingvarium.org/russia/settlem-database.shtml 

(Дата обращения: 02.10.2023). 
12 Итоги Всероссийской переписи населения – 2010 Т. 8: Населенные пункты 

Тверской области С. 160. 

http://www.lingvarium.org/russia/settlem-database.shtml
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28 марта 1930 г. в деревне Киселево в семье Павла Семёновича и Алек-

сандры Устиновны Щуровых родился Анатолий Щуров (1930–2016), буду-

щий архиепископ Амвросий, в 1977–2006 гг. управляющий Ивановской и 

Кинешемской (с 2002 г. Иваново-Вознесенской и Кинешемской) епархией, 

почётный гражданин Ивановской области и города Иваново. К моменту 

рождения младшего сына Анатолия в семье Щуровых было шесть детей. 

Александре Устиновне, когда он родился, было уже около сорока лет13. Он 

был намного моложе своих четырех братьев и двух сестер: брат Дмитрий, 

после которого родился Анатолий, родился в 1922 г.14 

Щуровы были крестьянами-единоличниками. В сентябре 1934 г. СНК 

и ЦИК СССР приняли закон о единовременном налоге на единоличника. 

Взыскание налогов и обязательных поставок с единоличников и колхозов 

превращалось в бесконечную череду чрезвычайных мероприятий, «мобили-

заций», «накачек», судов, конфискаций, штрафов, ссылок. Мясопоставки 

государству достигали таких размеров, что многие единоличные хозяйства 

оставались без домашнего скота15. 

Эти события самым прямым образом коснулись и семьи Щуровых. Ар-

хиепископ Амвросий впоследствии вспоминал: «… Родители мои в колхоз 

не вступили и подверглись очень многим репрессиям… Вспоминаю те труд-

ные годы. Я совсем ещё был ребенком, но память всё зафиксировала. Это 

опись имущества, вынос из дома сундуков и всего, что можно было описать. 

Помню, у нас в огороде была яблоня, и крона её была столь густой, что под 

ней прятались от солнца и даже дождя. И там мы скрывали некоторые сун-

дуки»16. 

Попытки утаить какое-либо имущество от описи и изъятия было не-

безопасно. Как он далее вспоминал: «За то, что мама не отдала лошадь (её 

угнал брат, чтобы не описали), ей дали принудительные работы неподалёку 

от нашего села. Раньше там был монастырь, но после революции его за-

крыли и организовали на месте этой пустыньки совхоз. И вот там мама вы-

нуждена была работать»17. 

В 1939 г. умер Павел Семенович Щуров18. Причина его смерти неиз-

вестна, в базах данных репрессированных сведения о нём отсутствуют. Как 

вспоминал архиепископ Амвросий, «... а затем все мои старшие братья и 

сестры, волею судеб Божиих, разбрелись по матушке России, и остались мы 

13 Архиепископ Амвросий (Щуров): Сб. док. и матер. К 45-летию архиерейской и 70-

летию священнической хиротонии / Ред.-сост. А.А. Федотов.  Иваново, 2022. С. 5.  
14 Там же. С. 6, 13. 
15 Вылцан М.А. «Надо наступать на единоличника» И. Сталин. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://historical-fact.livejournal.com/146006.html (Дата обращения: 

05.10.2023).  
16 «Я возжелал заповедей Твоих». Памяти архиепископа Амвросия (Щурова). 

Москва, 2017. С. 20–21. 
17 «Я возжелал заповедей Твоих»… С. 21. 
18 Архиепископ Амвросий (Щуров): сб. док. и матер. С. 9. 
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с мамой и братом Димитрием. Затем мы переехали в Москву. Там я рос и 

учился»19. 

Даты рождений сестёр Екатерины Павловны и Евдокии Павловны не-

известны, неизвестна и дата рождения брата Василия Павловича Щурова. 

Про трёх других братьев удалось установить, что они были участниками Ве-

ликой Отечественной войны. 

Щуров Иван Павлович родился в 1918 г. Окончил 4 класса. По имею-

щимся данным на 20 июля 1942 г. был уже вдовцом. Жил в Кронштадте. 

Имел специальность слесаря. На Великую Отечественную войну был при-

зван 10 июля 1941 г. Кронштадтским РВК г. Кронштадт. Служил стрелком 

2-го артиллерийского полка, затем 27-го зенитного полка, из которого вы-

был по болезни 8 апреля 1942 г. 20 июля 1942 г. снят с учёта по болезни и

направлен в Куйбышевский РВК г. Ленинграда20. Вероятно, он не пережил

блокаду Ленинграда.

Щуров Павел Павлович родился в 1920 г. Был призван в РККА Со-

кольническим РВК г. Москвы в 1940 г. Воинское звание красноармеец. В 

1945 г. служил в должности линейного надсмотрщика 681-ой отдельной ка-

бельно-шестовой роты, был награждён медалью «За боевые заслуги»21. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

19 «Я возжелал заповедей Твоих»… С. 21. 
20 Щуров Иван Павлович // Память народа [Электронный ресурс]. URL: https://pa-

myat-naroda.ru/heroes/person-hero85596855/?back-

url=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A9%D1%83%D1%80

%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26mid-

dle_name%3D%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%

87%26date_birth_from%3D%26static_hash%3Ddb643662ba788e8e53e27726c0e897d2b357

3f3600cdbc1aa8742bd494516397v25%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_com-

mander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Ana-

grady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenko-

mat%3Apotery_vpp%3Apa-

myat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akl

d_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utoch-

enie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voenno-

plen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_ex-

tra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1& 
21 Щуров Павел Павлович // Память народа [Электронный ресурс]. URL: https://pa-

myat-naroda.ru/heroes/person-hero76128679/?back-

url=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A9%D1%83%D1%80

%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB

%26mid-

dle_name%3D%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%

87%26date_birth_from%3D1920%26static_hash%3Ddb643662ba788e8e53e27726c0e897d2

b3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v25%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_com-

mander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Ana-

grady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenko-

mat%3Apotery_vpp%3Apa-

myat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akl
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Щуров Дмитрий Павлович родился в 1922 г. Был призван на Великую 

Отечественную войну Завидовским РВК Калининской области. Уходил 

очень тяжело – не только мать плакала, но и сам молодой солдат прощался 

с ней и младшим братом со слезами на глазах, как будто чувствовали что-

то22. Воинское звание рядовой, красноармеец. Служил в 923-м стрелковом 

полку 251-ой стрелковой дивизии 31-й армии. Погиб 4 апреля 1942 г. Был 

похоронен в деревне Карабаново Погорельского района Калининской обла-

сти23. 

Архиепископ Амвросий вспоминал, как в годы Великой Отечествен-

ной войны они с матерью вместо эвакуации на восток страны вернулись из 

Москвы в деревню Киселево: «... Нам было необходимо эвакуироваться из 

Москвы. Предполагалось, что нам придётся ехать в Челябинскую область. 

Но мы решили отправиться к себе на родину... Каким-то чудом сохранился 

простоявший заколоченным наш дом. Мы отодрали доски и начали в нём 

жить. Ничего у нас не было: мы приехали к пустым стенам. Мама была жен-

щина очень трудолюбивая и очень ловкая ко всем крестьянским работам. 

Тогда многие мужчины были взяты на фронт, в колхозах не хватало рабочей 

силы. И мама с другими женщинами ходила работать в колхоз за несколько 

километров от дома. В качестве заработной платы их кормили и давали с 

собой немного хлеба... Я был тогда совершенно один в доме. Но я всегда 

отличался хозяйственным духом. Тогда очень много родилось грибов, и я 

ходил за грибами не один раз в день. Топил печку и сам сушил эти грибы. 

Сам делал и всё по дому»24. 

d_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utoch-

enie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voenno-

plen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_ex-

tra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1& 
22 «Я возжелал заповедей Твоих»… С. 21. 
23 Щуров Дмитрий Павлович // Память народа [Электронный ресурс]. URL: 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero121145718/?back-

url=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A9%D1%83%D1%80

%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%

D0%B8%D0%B9%26mid-

dle_name%3D%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%

87%26date_birth_from%3D1922%26static_hash%3Ddb643662ba788e8e53e27726c0e897d2

b3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v25%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_com-

mander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Ana-

grady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenko-

mat%3Apotery_vpp%3Apa-

myat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akl

d_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utoch-

enie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voenno-

plen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_ex-

tra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1& 
24 Архиепископ Амвросий (Щуров): сб. док. и матер. С. 6–7. 
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Ещё в 1948 г. они с матерью думали, что все его братья погибли во 

время войны. Лишь позднее узнали, что Василий Павлович жив. Он дожил 

до 1957 г., у него были жена, сын и дочь25.  

Из сестер Анатолий лучше общался с Екатериной. Впоследствии, уже 

став священником, приезжал к ней в Кимры, где она жила вместе с мужем26. 

Когда Екатерина Павловна стала вдовой и состарилась, она перебралась в 

Иваново к брату-архиерею, в доме которого провела последние годы своей 

жизни. 

Калининская область оказалась также в эпицентре репрессивных кам-

паний 1930-х гг., направленных в том числе против православного духовен-

ства и верующих27. «Насильственная секуляризация» (закрытие храмов, ре-

прессии духовенства и верующих, отчуждение последних от организован-

ных молитвенных практик) оборачивались деградацией веры и трансформа-

цией церковной жизни28. Семья Щуровых была нерелигиозной, в том числе 

и их младший сын Анатолий в детстве не был крещён, поэтому эта сторона 

репрессий их не коснулась. 

Деревня Киселево относилась к Никольскому приходу д. Турово. Ка-

менная церковь была построена в 1834 г. В ней было три престола: главный 

Святителя Николая, придельные: правый Покрова Пресвятой Богородицы, 

левый Святой великомученицы Варвары. В 1930-е гг. храм закрыли. Как от-

мечает Т.Г. Леонтьева, «… к началу 1930-х гг. Калининская епархия пред-

ставляла собой руины некогда крепкого структурного сегмента РПЦ: если 

накануне революции 1917 г. здесь действовали 1073 церкви и служили 1287 

представителей клира, то после массовых репрессий против «церковников» 

(служителей культа и верующих) в 1937 г. сохранились лишь немногочис-

ленные “анклавы веры”, где священнослужители ещё могли влиять не 

только на индивидуальное, но и на групповое поведение верующих… Тя-

готы войны изменили духовную атмосферу советского общества. В 1943 г. 

в Калининской области (как и ещё в 5 областях СССР) верующие мгновенно 

отреагировали на новую церковную политику власти: началось «законное» 

открытие церквей и восстановление приходов. Уже в октябре 1943 г. было 

подано 34 ходатайства на регистрацию»29. 

25 Там же. С. 14. 
26 Архиепископ Амвросий (Щуров): сб. док. и матер. С. 16. 
27 Леонтьева Т.Г., Беговатов Д.А., Дмитриев Н.А., Леонтьева О.Г. Церковная жизнь 

в советском обществе в 1940–1950 гг.: религиозные практики населения в Калининской 

области в воспоминаниях «детей войны». Тверь, 2002. С. 22. 
28 Леонтьева Т.Г. Церковная повседневность эпохи позднего сталинизма в провин-

циальном измерении // Советское государство и общество в период позднего стали-

низма. 1943–1945 гг.: материалы VII международной научной конференции. Тверь, 4–6 

декабря, 2014 г. М., 2015. С. 6–16. 
29 Леонтьева Т.Г. О воцерковленности населения Калининской области в 1930-1950 

гг. (по воспоминаниям «детей войны») // Вестник Тверского государственного универ-

ситета. Серия: История. 2021. № 3(59). C. 43–44. 
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По заявлению Туровской религиозной общины об открытии Николь-

ской церкви в селе Турове решением исполкома Кашинского райсовета де-

путатов трудящихся от 31 марта 1943 г. её разрешили открыть30. Но в рамках 

антицерковных репрессий Н.С. Хрущева 1958–1964 гг. в 1962 г. храм был 

вновь закрыт31. Поводом послужило то, что отрицательно воспринявший 

принятую в 1961 г. реформу приходского управления настоятель ушёл за 

штат, богослужения в храме прекратились, не стало ни исполнительного ор-

гана, ни ревизионной комиссии32. Решением Совета по делам Русской пра-

вославной церкви при Совете Министров СССР от 26 октября 1962 г. было 

определено согласиться с предложением исполкома Калининского област-

ного совета депутатов трудящихся о снятии с регистрации религиозного об-

щества в селе Турово Кашинского района как распавшегося33. Бывшее цер-

ковное здание снятого с регистрации религиозного общества в селе Турово 

распоряжением Облисполкома от 23 августа 1963 г. было разрешено продать 

колхозу «Вперед» на слом34. Однако храм не был полностью разрушен. В 

2013 г. предпринималась попытка начала работ по его восстановлению. 

Последним настоятелем Никольского храма был протоиерей Евгений 

Михайлович Верзин35. Он родился 20 января 1874 г. Учился в земской 

школе, духовном училище. После окончания Тверской духовной семинарии 

в 1898 г. поступил на работу учителем в церковную школу Ниловой пу-

стыни. В 1901 г. был рукоположен в сан священника. Служил в селе Отолова 

Осташковского уезда, затем в Лобково, в 1934 г. перешёл в село Турово36. О 

его деятельности в период после закрытия храма в 1930-е гг. и до его откры-

тия в 1943 г. неизвестно. 

Крещение Анатолий Щуров принял сознательно в ранней юности. Кре-

стил его настоятель Никольского храма в Турово протоиерей Евгений Верзин. 

Архиепископ Амвросий вспоминал: «... В 1949 году я закончил десяти-

летку. К этому времени я уже ходил в храм. Из всей семьи меня отличала рели-

гиозность. Порой я был недоволен собой – настолько отличался от молодёжи, 

но изменить себя не смог. Много читал, посещал храм и любил молиться. Очень 

любил читать. Помню, как первый раз, уже в юности, ко мне в руки попал мо-

литвослов. Я не знал церковно-славянского языка, и когда мне впервые в руки 

попал молитвослов, то при свете лампады я пытался проникнуть в тайну этой 

книги. Помню, как мне сложно было разобрать смысл молитвы Божией Матери 

“Взбранной Воеводе победительная” – к Кому обращено слово “Воевода”. Из 

30 Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. Р. 2723. Оп. 1. Д. 67. 

Л. 1. 
31 Там же. Л. 46–48. 
32 ГАТО. Ф. Р. 2723. Оп. 1. Д. 67. Л. 45. 
33 Там же. Л. 46. 
34 Там же. Л. 48. 
35 Леонтьева Т.Г. Действующие церкви Калининской епархии 1948-1949 гг. (по от-

четам благочинных и управляющего епархией) // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: История. 2022. № 4(64). С. 66. 
36 ГАТО. Ф. Р. 2723. Оп. 1. Д. 67. Л. 10. 
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истории России я знал, что воеводами называли военачальников, но здесь был 

совсем другой текст с совсем иным смыслом. Лишь позднее церковные мо-

литвы стали мне понятны, но и при первом опыте их чтения мной ощутилась 

их обращенность к Неземному. Какое-то особое избранничество Божие я часто 

на себе замечал. Еще до крещения, у меня всегда было желание мо-литься. И, 

бывало, куда бы я ни шел, молитва меня не оставляла. Уйду в кусты, встану на 

коленочки и возопию всем сердцем моим к Щедрому Богу... В то время было 

гонение на Церковь. В младенчестве меня не крестили, и я принял Святое Кре-

щение в возрасте 16 лет (по документам получается в 17 лет. – А.Ф.). Принимал 

его уже осознанно. Помню первую ночь перед тем, как идти к священнику, ко-

торый должен был меня крестить, я просто не мог спать. Душа трепетала, это 

было необычайно волнительное состояние. Крещение моё совершилось на 

дому»37. 

Протоиерей Евгений 29 июля 1948 г. дал Анатолию и рекомендацию 

для поступления в недавно открывшуюся тогда Московскую духовную се-

минарию. 

Рекомендацию он написал на тетрадном листке с двух сторон, назвав 

её «биографией» и указав рядом с подписью на отсутствие печати. В реко-

мендации значилось: «Анатолий Павлович Щуров сын бедных родителей 

селения Киселева Туровского прихода Кашинского РИКа Калининской об-

ласти остался малолетним после смерти отца. Мать едва воспитывала своих 

пять сыновей. В настоящую войну четыре брата погибли на фронте. Анато-

лий Павлович остался при матери хозяином. Жил более дома, ходил изредка 

в церковь, но был внимателен к службе. Возымел желание в нынешнем году 

креститься и крестился. Раньше вел себя исправно: не был ругателен, ни 

пьющим водки, не гуляка по ночам. Человек вежливый и смиренный. Имеет 

домашнее воспитание, но знает все первоначальные молитвы, читает часо-

слов по славянски. Села Турово Туровской Никольской церкви протоиерей 

Верзин Евгений Мих.»38. 

Прошение и автобиография, которые Анатолий написал для поступле-

ния в Московскую духовную семинарию, были наивными, но этим и могли 

тронуть. В прошении он обращался к ректору то как к архиерею, то как к 

священнику, путал семинарию с пастырскими курсами, которыми она была 

в недавнем прошлом, злоупотреблял заглавными буквами, произвольно че-

редуя их со строчными. В автобиографии он рассказал о своих родных, но 

ничего не написал о себе, видимо полагая, что незачем, если эти данные уже 

есть в анкете. 

В прошении было написано: «Прошу Вас, Высокопреосвященнейший 

ректор, принять меня в Духовную Семинарию на 1-й курс. По семейным об-

стоятельствам я не мог получить семь классов Туровской НСШ, и окончил 

шесть классов. Образование свое я дополнил изучением молитв и слова Бо-

37 Архиепископ Амвросий (Щуров): сб. док. и матер. С. 7–8. 
38 Там же. С. 21. 
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жия. Вообще, что требуется по программе для поступления в 1-й класс Ду-

ховной Семинарии. Прошу Вас, о. Ректор, в моей просьбе не отказать. Я че-

ловек истинный христианин. Люблю ходить в церковь, слушать слово Бо-

жие. И если меня сподобит Господь быть слушателем ваших пастырских 

курсов, я постараюсь приложить все силы к этому, чтобы быть достойным 

учеником Московской Духовной Семинарии. Уважаемый о. Ректор, прошу 

не отказать в моей просьбе. К сему Щуров»39. 

В автобиографии не было указано даже фамилии, имени, отчества, 

года и места рождения автора, зато содержалась следующая информация: 

«Родители мои Щуров Павел Семенович и Щурова Александра Устиновна 

жили в деревне и занимались земледелием. В общем были крестьяне серед-

няки. Нас детей у родителей было семь человек – 5 братьев и 2 сестры, ко-

торые в настоящее время замужем. В эту войну все мои братья погибли на 

фронте Отечественной войны, остался я и две мои сестры. В колхоз мои ро-

дители не пошли, как и раньше остались единоличники. Отца у меня нет. Он 

умер ещё в 39 г. Сейчас дома живёт одна мать, имеем только 15 соток при-

усадебного участка»40. 

Анатолий отвёз документы в Москву и стал ждать ответа, который 

вскоре и пришёл, но содержание его было не тем, которое могло устроить 

упорного юношу. Он думал, что его примут в семинарию без недостающих 

справок, так как на клочке бумаге он написал убедительное на его взгляд 

обоснование, которое и приложил к остальным документам: «Преосвящен-

нейший о. Ректор, остальные два документа – справки о семейном положе-

нии и воинской повинности задерживает сельсовет, ссылаясь на то, что 

якобы сейчас уборочная кампания. Но я не член колхоза. Но задерживает он 

лишь потому, что я поступаю в Духовную Семинарию»41. 

Семинарское начальство это обоснование никак не убедило. В кон-

верте, полученном Анатолием, было письмо на половине листа, подписан-

ное инспектором Московской духовной семинарии профессором протоие-

реем Сергием Савинским. Его содержание исключало двоякое толкование: 

«На Ваше прошение сообщаем, что до предоставления недосланных Вами 

документов: справки об отношении к воинской повинности и о семейном 

положении прошение Ваше рассматриваться не будет»42. 

Но юноша не отступил. Полученное им письмо было подписано 11 ав-

густа, а уже 17 и 18 августа юноша получил недостающие справки. Препят-

ствий к началу учёбы больше не было – с сентября он стал воспитанником 

первого класса Московской духовной семинарии. 

Его связи с Тверской землей не прервались: в Киселево, а затем в Ка-

шине жила его мама, которая скончалась в 1971 г. В Кимрах долгое время 

жила с мужем его сестра Екатерина, которую он также иногда навещал. 

39 Там же. С. 20. 
40 Архиепископ Амвросий (Щуров): сб. док. и матер. С. 22. 
41 Там же. С. 23. 
42 Там же. 
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Тверские корни архиепископа Амвросия оказали влияние на становле-

ние его личности и характера; история его рода – тема, ещё требующая сво-

его изучения. Значение его личности выходит далеко за пределы Иванов-

ской области, с которой было связано его священническое и архиерейское 

служение, и только после его кончины оно начинает осознаваться. Также и 

духовное наследие архиепископа Амвросия имеет большее значение, чем 

это казалось многим при его жизни, и его ещё только предстоит раскрыть. 
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church revival in the 1990s in Russia, was conducted. The article examines 
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district (currently inactive). 
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