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Отчий дом

Родился Федор Иванович Воробьев — будущий ар-
химандрит Феодорит — в Подмосковье, в селе Речи-
цы Бронницкого уезда, 15 декабря 1899 года в семье 
Ивана Егоровича и Евгении Осиповны Воробьевых. 
Но уже младенцем Федор стал столичным жителем. 
С 1900 по 1932 год он жил на улице Вороньей –(Ту-
линской), которая ныне является улицей Сергия Радо-
нежского. Это место в Москве, где он возрастал, изо-
биловало храмами, святынями.

В селе Речицы с 1860 года существовала церковь 
Вознесения Господня, и в 1899 году, в год рождения 
Федора и принятия таинства крещения, была дострое-
на многоярусная колокольня.

Речицы — село старинное, уже в середине XIX века 
там был фарфоровый и фаянсовый завод, 168 дворов и 
в них 1660 жителей1).

В Москве в 1900 году в доме № 29 /31 на улице Воро-
ньей появилась лавка по продаже скобяных товаров2). 
Принадлежал этот дом некоему Волкову Виктору Ти-
мофеевичу. Позднее он стал владельцем и домов под 
номерами 1 и 27 на этой улице. В его доме в 1900 году 

1) Нистрем К. М. Указатель селений и жителей уездов Московской гу-
бернии. 1852 г. С. 240.

2) Скобяные изделия — небольшие металлические детали, применя-
емые при строительных, столярных и плотничных работах (скобы, за-
движки, угольники и т. д.).
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стал снимать помещение для торговли купец из села 
Речицы Иван Егорович Воробьев1).

У четы Воробьевых — Ивана Егоровича и его супру-
ги Евгении Осиповны (1872 г.р.) — кроме Федора был 
еще сын Иван, родившийся годом раньше, в 1898 году. 
Здесь, в Москве, семейство увеличится, родятся доче-
ри: Елена (1904 г.), Ольга (1907 г.), Серафима (1910 г.), 
Анна (1913 г.).

Евгения Осиповна была родом из деревни Ермаково 
Борисоглебского уезда Ярославской губернии. Ее отец, 
Осип Леонтьевич Соколов, крестьянин-каменщик, под-
рядчик, тоже открыл свое дело в Москве и до револю-
ции имел два дома около Андроникова монастыря.

Купцом был и дед Федора Ивановича — Егор Фе-
дорович Воробьев. Но не потомственный, а вступив-
ший в это сословие из мещан. Сначала он был купцом 
третьей гильдии, потом первой. Торговлю он вел «на 
временной основе», как бывший из мещан. Женой его 
была Ирина Климентьевна2).

У благочестивых купцов было делом чести зани-
маться благотворительностью. Известен один случай, 
когда Егор Федорович пожертвовал 1200 рублей на 
раненых в Крымской войне3). Купечество было тре-
тьим, (после дворянства и священства), сословием — 
посредником между производством и рынком. 

Успешно шли дела у главы большого семейства Ива-
на Егоровича Воробьева с помощью серьезной опо-
ры — подросших сыновей. Торговал он необходимы-

1) ГПИБ. А. С. Суворин. Вся Москва. Адресная и справочная книга на 
1900 год. С. 64.

2) Х купеческая ревизия // Материалы для истории московского купе-
чества. Т. 9. М., 1899. С. 83.

3) Центральный исторический архив г. Москвы. Фонд 16. Оп. 110.  
Д. 853. Л. 1.

ми для крестьян, рабочего люда скобяными изделиями 
вплоть до 1917 года. И Федор решил идти по коммер-
ческой части, поступил учиться в Московское ком-
мерческое училище, чтобы продолжить дело отца, как 
принято было в патриархальных семьях1).

В святом окружении

В доме на улице Тулинской, в квартире № 9, Федор 
жил до первого ареста в марте 1932 года. Как он со-
общил на допросе: «Все время безвыездно проживаю 
в Москве».

Эта старинная улица — одна из важнейших маги-
стралей города. Ныне это улица Сергия Радонежско-
го, а еще ранее называлась Вороньей — по Вороньей 
слободе Андроникова монастыря. Тулинской она ста-
ла называться с 1923 года по псевдониму Ленина — 
К. Тулинский.

Если посмотреть на местность, в центре которой 
жил будущий монах, то станет ясно, что он был окру-
жен святынями.

От углового двухэтажного дома № 31 Федору было 
несколько минут хода до часовни «Проща», встроен-
ной в доме № 25 (27). А посещать ее была необходи-
мость, для того чтобы благословиться перед поездкой, 
особенно когда он работал агентом торговых пред-
приятий. Буквально слово «проща» означает «место 
расставания». По преданию, на месте этой часовни 
игумен земли Русской Преподобный Сергий Радонеж-
ский поклонялся иконе Спаса Нерукотворного перед 

1) ГПИБ. А. С. Суворин. Вся Москва. Адресная и справочная книга на 
1917 г. С. 665.
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своим путешествием. Конкретная дата строительства 
этой часовни неизвестна. В отчете Спасова монастыря 
Синоду в 1722 году зафиксировано, что она построена 
«неведомо когда». Закрыли часовню за два года до вы-
сылки Федора из Москвы, в 1929 году. Благодаря до-
шедшему до наших дней уникальному архитектурному 
зданию часовни, которую много раз перестраивали 
и разрушали, но до конца не разрушили, сохранился 
этот уголок старой Москвы с домом, в котором жил 
Федор Иванович Воробьев.

В воскресные дни к Божественной литургии Федор 
шел, минуя часовню «Проща», к началу улицы, к Ан-
дрониевской площади. Улица небольшая, путь по ней 
недлинный, всего 600 метров. Там на Николо-Ямской 
улице с XVIII века стоял храм Преподобного Сергия 
Радонежского. Нынешнее здание храма было постро-
ено в 1818 году на средства прихожан. Массивный дом 
Божий по богатству своего убранства не уступал со-
борам Московского Кремля.

В 1922 году его прихожанин Федор Воробьев со 
скорбью узнал, что из храма вывезли более пяти пудов 
ценностей. К счастью, удалось спасти чудотворную 
икону «Утоли моя печали», но богослужения Федор 
еще мог посещать, так как окончательно церковь за-
крыли в 1938 году1).

Можно было, минуя Андрониевскую площадь, пе-
ресечь Николо-Ямскую улицу и по Большой Алексе-
евской (ныне Солженицына) дойти до храма Свято-
го Мартина Исповедника. Существовал он с начала 
XIX века, масштабы его были соразмерны столице. 

1) Храм был вновь освящен 4 декабря 1991 г. В связи с возрождением 
здесь церковной жизни, и улица обрела свое законное название — Пре-
подобного Сергия Радонежского.

Часовня «Проща». 
Современный вид

Часовня «Проща» 
в годы советской 
власти
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Уникальна в этом храме единственная в мире алтарная 
преграда в форме триумфальных ворот, посвященная 
победе над Наполеоном. Закрытие храма в 1931 году1) 
было пережито Федором Воробьевым как большая ду-
ховная потеря. 

А еще неподалеку на Николо-Ямской улице, почти 
напротив храма Преподобного Сергия Радонежско-
го, располагалась церковь во имя Святителя Алексия, 
митрополита Московского. Она славилась богатым 
барочным иконостасом, в котором были иконы Новго-
родского письма XV–XVI вв. Была разорена богобор-
ческой властью в 1922 году и закрыта в 1929-м.

Иногда к богослужению Федор шел в обратную 
сторону, в конец улицы Тулинской, которая заканчи-
валась у Рогожской Заставы, как раз за домом, в ко-
тором он жил. Вскоре он оказывался в храме Препо-
добного Василия Исповедника. Церковь была новая, 
освященная в 1897 году, за два года до рождения Фе-
дора. Он еще слышал призывный голос ее 11-тонного 
колокола. Закрыли ее в 1935 году2).

Отец Феодорит часто вспоминал крестные ходы с 
владыкой Макарием (Невским; 1835–1926 гг.)3) во гла-
ве. После перенесения мощей митрополита Макария 
в 1957 году в крипту Успенского собора Лавры отец 
Феодорит писал владыке Афанасию (Сахарову; 1887–
1962 гг.)4), уже будучи насельником Троице-Сергиевой 
Лавры:

«16 апреля приехал к нам на вечный покой апостол 
Алтая. Поселился под Успенским собором, во Всехс-

1) Восстановлен в 90-е годы XX в.
2) Восстановление храма Святого Василия Исповедника началось 

в 2000-х гг. 
3) Прославлен в лике святых в 2000 г.
4) Прославлен в лике святых в 2000 г.

Храм преподобного Сергия Радонежского 

Храм Святого Мартина Исповедника
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вятском храме. Очень хорошо помню его. Особенно 
остался он у меня в памяти, когда шел с крестным хо-
дом в Москве, шагая по мостовой, мимо окон нашего 
дома, с светлым лицом строгого аскета, изборожден-
ным глубокими морщинами от трудов и забот по про-
свещению Алтайского края. Помню и его рассказ о 
том, что как-то он встретил одну алтайскую женщину, 
которая, желая утолить его жажду, принесла ему на 
голове ведро воды и говорит: «Абыз (священник), твой 
Бог говорит, что за чашу холодной воды будет награ-
да, а за ведро что будет мне?»

Крепкий духовный стержень получил Федор Воро-
бьев от окружавших его святынь, но и стал свидетелем 
катастрофы, когда рушился этот мир. Он сохранил 
верность ему и служил его возрождению всю жизнь.

«Без Бога у власти успехов не будет»

С 1918 года Федор был призван в армию, службу нес 
в нестроевых частях. Демобилизовался он в 1920 го ду. 
В это время регулярно стал молиться в Покровском 
монастыре у нынешней Абельмановской заставы, со-
стоя в общине этой миссионерской обители. Строя 
планы мирной жизни, он продолжил учебу в коммер-
ческом институте. Но в 1924 году вынужден был уйти 
оттуда, так как не было средств для содержания се-
стер, которые в это время тоже учились.

О трудовом пути в этот период — с 1924 по 
1932 годы — так он рассказал на следствии: «С 1924 по 
1926 год я работал агентом в разных торговых пред-
приятиях, после чего поступил счетоводом в рабочее 
жил-строительное кооперативное товарищество, где 
работаю и по настоящее время».

Церковь во имя Святителя Алексия,  
митрополита Московского


