
Рис.5. Оклад иконы «Святой Антипа Пергамский», 1795 

В заключении, хочется сказать, что роль Троице-Сергиевой Лавры, как сокровищницы 
русской культуры состоит в том, что этот культурный центр духовности является не 
только архитектурным ансамблем, в котором хранятся реликвии русского наследия. Но 
она является Домом Божиим, где иконы в её храмах - это не музейные экспонаты, это 
неотъемлемая часть «храмового действия». Именно в Лавре русская культура 
выступает во всей своей полноте [4]. 
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ЛЮДИНОВСКИЕ ПОДПОЛЬЩИКИ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОТОИЕРЕЯ ВИКТОРИНА ЗАРЕЦКОГО) 

Религиозно-нравственное осмысление уроков Великой победы имеет огромное 
значение в деле патриотического воспитания современной российской молодежи, 
прежде всего в сфере духовного образования [1, с. 72]. 

В годы Великой Отечественной войны служители церкви вставали на 
патриотические позиции и призывали верующих к защите нашей Родины. 
Самоотверженная работа в тылу священников и мирян, участие в боевых операциях на 
фронте и в партизанских отрядах, обращения руководства Московской Патриархии 
способствовали решению главной задачи для всего народа - разгрому оккупантов. 
Поэтому всестороннее изучение и обобщение исторического опыта Русской 
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Православной церкви в деле патриотического служения Отечеству, исследование 
трудовых подвигов духовенства и мирян представляется весьма важной задачей. 

Стоит отметить, что Русская православная Церковь перед Великой Отечественной 
Войной была в состоянии кризиса, вызванного репрессиями 1920-1930 гг. Власти 
запрещали созыв Поместного собора для избрания патриарха. На тот момент Церковью 
управлял митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский), 
местоблюститель патриаршего престола, которого многие верующие не признавали 
своим предстоятелем. К 1939 г. в Церкви осталось всего 4 правящих архиерея. 
Закрывались духовные учебные заведения, уничтожались храмы. 

22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Начало войны должно 
было обострить противоречия между государством и Церковью, однако это не 
случилось. Патриотические и национальные взгляды православных оказались сильнее 
обид и предубеждений. Несмотря на гонения, верующие приняли очень активное 
участие в борьбе с фашистами [2, с. 112]. 

Одним из активных православных иереев - защитников Отечества, был о. 
Викторин Зарецкий. Зарецкий Викторин Александрович родился в 1898 году 16 
февраля, в селе Пеневичи Хвастовичского района. Он продолжил семейное дело и 
поступил в Калужскую семинарию. После окончания семинарии, спустя некоторое 
время женился и принял священный сан. В 1934 году о. Викторин был поставлен 
настоятелем Людиновского Свято-Лазаревского храма, так же служил в храме 
Казанской иконы Божией Матери. До начала оккупации Людинова, у отца Викторина 
состоялась встреча с командиром партизанского движения Василием Ивановичем 
Золотухиным, который предложил помогать партизанам и советской разведке. Отец 
Викторин дал свое согласие, и Василий Иванович стал обучать тонкостям работы в 
подполье. 

Из воспоминаний Василия Ивановича Золотухина, отец Викторин был весьма 
способным учеником. Проанализировав отношение советской власти к Церкви, отец 
Викторин и Василий Иванович подготовили обращение к властям о недопущении 
закрытия храма в городе Людиново и предложив свой план по обеспечению 
разведданными партизан и частей Красной Армии. Оккупанты дали разрешение 
совершать богослужение в Казанском соборе. 

В первое время на оккупированной территории отец Викторин поддерживал связь 
в личной встречи с Василием Ивановичем, но немецкая власть строго следила за всем 
происходящим в городе. Поэтому свои донесения отец Викторин передавал через свою 
сестру Олимпиаду, или через Клавдию Озарову, которые работали в это время в 
больнице. В городе действовала и еще одна подпольная группа, которая состояла из 
Клавдии Азаровой, Олимпиады Зарецкой, Марии Беловой и Евдокии Апатьевы. 
Клавдия Азарова держала связь с настоятелем храма отцом Викторином и командиром 
партизанского отряда Василием Ивановичем Золотухиным [3]. 

Отец Викторин помогал не только самим партизанам, но и семьям самих 
партизан. На исповедь приходили к отцу Викторину не только люди, которые имели 
желание покаяться Богу в своих грехах, но и люди с донесениями о противнике. Не все 
было гладко у отца Викторина: так, к нему на исповедь стал приходить следователь 
полиции Дмитрий Иванов [3]. Следователю было интересно, почему большевики 
репрессировали всех священников, и только о. Викторина, потомственного 
священнослужителя, они не трогают. Так же следователь приходил и в дом 
священника, но Зарецкие сразу поняли причину частого появление Дмитрия Иванова. У 
отца Викторина была дочь Нина. Выяснив, что Нина Викториновна отлично знает 
немецкий язык, некто Столпин, друг Дмитрия Ивановича, предложил ей устроиться на 
службу в управу или в полицию переводчиком. Отец Викторин понимал, какие 
возможности могут открыться при этом в дальнейшем. Он посылает в партизанский 
отряд записку, где излагает всю сложившуюся ситуацию. Эта записка была подписана 
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позывным «Ясный». Вскоре был дан положительный ответ, и Нина Зарецкая 
устроилась на работу переводчицей в полицию. Нина Зарецкая имела возможность 
иногда подписывать пустые пропуска, которые передавала своему отцу. Так же отец 
Викторин просил дочь докладывать ему обо всем услышанном и увиденном. Всю 
информацию он передавал Золотухину. Кроме того, Нина ходила по квартирам в 
качестве переводчицы, а это давало возможность знать, где живут офицеры. Сама Нина 
Зарецкая только догадывалась, что ее отец помогает советской разведке. 
Обремененный великими трудами на благо Родины, отец Викторин при этом постоянно 
страдал неврастенией, язвой желудка, пороком сердца. Тяжело заболев в июле 1944 
года, отец Викторин больше не служил в храме, а 15 августа 1944 года он отошел ко 
Господу [4]. 

Весьма показателен тот факт, что ни в документах, ни в рассказах очевидцев, не 
нашлось ни одного факта ненависти со стороны жителей города к семье отца 
Викторина. В 1957 г. члены Людиновского подполья получили правительственные 
награды (посмертно), а вся информация по Зарецким была засекречена в архивах ФСБ 
[5]. Спустя 53 года гриф секретности был снят, и в 2007 году медалью за отвагу и 
самоотверженность в годы Великой Отечественной войны по указу президента 
Владимира Владимировича Путина отец Викторин был награжден посмертно. 
Мемориальная доска украшает храм, где служил отец Викторин. 16 июня 2014 году 
умерла дочь отца Викторина Нина Зарецкая [6, 7]. 
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СОТЕРИОЛОГИЯ В ТРАДИЦИОННОМ И СОВРЕМЕННОМ КАЛЬВИНИЗМЕ 

На сегодня существуют три основных осмысления кальвинизма, которые 
исторически развились в пресвитерианстве. Можно условно назвать три ветви 
пресвитерианства: ортодоксальный кальвинизм, или традиционный кальвинизм, 
либеральная теология и неоортодоксия. Между собой данные направления могут быть 
объединены одной общиной. Несмотря на заметную разницу в богословии, все эти три 
ветви пресвитерианства остаются единым целым. Предполагается, что они в той или 
иной степени имеют своим основанием учение Кальвина. Однако либеральная 
теология, как мы покажем далее, сильно отклонилась от традиционного кальвинизма. 

В традиционном кальвинизме основные богословские положения - это вера во 
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