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Закарпатье и Афон:  
исторические параллели (ХХ в.)

Закарпатье – анклав населенный украинским населением, веками нахо-
дилось под властью венгерских завоевателей. Политика венгерских прави-
телей была направлена   на денационализации местных русинов и превраще-
ния их в верных сынов Венгерской короны. Как средство распространения 
своего влияния была использована Ужгородская уния 1646 г. Тогда влады-
чица Ужгородского замка – графиня Анна Другет, в день рождения своего 
брата – Ягерского епископа Георгия Якушича организовала воссоединение 
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части духовенства с Римским престолом. В этой акции участвовало 63 
православных пастырей, служивших преимущественно в приходах во вла-
дение упомянутой правительницы. Деятельность православных епископов 
в восточной части современного Закарпатья – Мараморощине, свидетель-
ствует о том, что значительное количество крестьян не приняло унию. Не-
утомимым борцом за православную церковь был иерей Михаил Андрел-
ла (Оросвиговский). Преследуемый властями он оказался в с. Иза возле 
Хуста. Здесь он написал свои полемические работы, напоминающие нам 
труды Иоанна Вишенского. Несмотря на то, что после смерти православ-
ного епископа Досифея Феодоровича в 1735 г. власти запретили выбирать 
нового архиерея, православие на Мараморощине не исчезло, получая под-
держку из Молдавии и Румынии. Обнаруженные нами документы свиде-
тельствуют о том, что в 1760-х гг. на Мараморощине активно действовал 
монах Серафим, который вернул значительную часть верующих к «старой 
вере» – православию.

Большинство населения Закарпатья не знали, что они перешли в унию. 
Этот факт подтверждают документы, характеризующие религиозную жизнь 
русинов в США [12, 36]. Коллектор Иван Млинар, которого о. Алексий 
Товт отправил к православному епископу Владимиру (Соколовскому) в Сан-
Франциско, не получив соответствующие требы в православном храме, пи-
сал своему пастырю: «Якой же мы веры? Нас учили, и вы учите, что мы 
православные, а тут мене православный епископ до причащения не допу-
стил, – отогнал мене до католического бискупа. Якая же тота наша вера? 
Мени говорят, же я униат; який униат? Коли я николи о том не чул, я себе 
за православного христианина держал?» [22, 490].

Источником православной идентичности для всего православного мира 
была и остается Святая гора Афон. Несмотря на актуальность проблемати-
ки, историческим связям Закарпатья и Афона посвящено мало публикаций. 
В этом ракурсе следует назвать статью о. Игоря Якимчука [36]. Необходимо 
отметить, что названная статья подготовлена в основном на информации, ко-
торая печаталась на страницах «ЖМП».

Новейшая история взаимоотношений Закарпатья с Афоном начинается 
в первых годах ХХ века. Первым монахом, который поехал на Афон и всту-
пил в келью Архангела Михаила Ставроникитинського монастыря, был 
крестьянин из с. Березово Хутского округа Василий Агоста (1878 г. рожде-
ния). В 1904 г. он переходит в Пантелеимоновский русский монастырь. По-
стрижен в мантию с именем Варух, а в схиму с именем Вячеслав [33, 267]. 
Агоста поддерживал переписку с закарпатцами. В фондах Государственного 
архива Закарпатской области нами выявлено пять его писем [2, 13–19 об.]. 
Одно из писем адресовано тогдашнему Мукачевскому греко-католическому 
епископу Юлию (Фирцаку). В письме монах-святогорец призывает владыку 
порвать с унией и вернуться к старой православной вере [2, 15–16 об.]. 
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Письма Вячеслава Агосты оказали большое влияние на Александра Ка-
балюка (причислен к лику месточтимых святых УПЦ МП в 2001 г. с именем 
Алексия Карпаторусского исповедника). Кабалюк заинтересовался право-
славной церковью еще в первые годы ХХ в. О контактах А. Кабалюка и Вя-
чеслава (Агосты) свидетельствуют воспоминания, записанные о. Василием 
(Прониным) в 1945 г. от архимандрита Алексия в Домбоцком монастыре. 
Вспоминая о 1908 преп. Алексей отмечает: «Сразу пошли в Пантелеимонов-
ский монастырь. Там разыскал своего земляка Вячеслава, в великой схиме 
монах Варух (Василий Текза) из Быстрого (в воспоминаниях допущены не-
точности в фамилии и спутаны имена в мантии и великой схиме – Ю. Д.)… 
Я ему подарил рубль. Вячеслав носил, носил, а потом вернул…» [5, 467].

Вячеслав познакомил Кабалюка с монахом Денасием (Юшковым) и архи-
мандритом Мисаилом (Сапегиным). В этом же году, на праздник Казанской 
иконы Божией Матери, Александр Кабалюк был присоединен к православ-
ной церкви [16, 49–60]. Об акте присоединения и о перипетиях, что ему 
предшествовали, о. Денасий написал книгу, которая имела широкое распро-
странение на Закарпатье [20]. После монашеского пострига и рукоположе-
ния в иеромонахи Алексей (Кабалюк) осенью 1910 г. вновь посетил Святую 
гору с целью получить документы, которые подтверждали то, что он явля-
ется собратом Пантелеимоновского монастыря. Эти бумаги были нужны для 
безопасного возвращения в Австро-Венгрию. Известно также, что Алексий 
привез с Афона несколько икон, хранящейся сегодня в г. Хуст и при мона-
стыре Успения Божией Матери в с. Домбоки.

Во время судебного процесса против православных в г. Мараморош-Си-
гот в 1913–1914 гг. в вину подсудимым ставилась связь с Россией и мона-
стырями Афона. А среди доказательств была переписка с афонитами, иконы 
и книги, привезенные со Святой горы [1; 3]. 

После включения Закарпатья в состав Чехословакии в 1919 г. православ-
ная церковь получила государственное признание. К началу 1920-х гг. при-
ходится рост интереса к Святой горе   Афон. Об этом свидетельствует коли-
чество желающих попасть в православные монастыри. Точное количество 
юношей, отправившихся на Афон установить трудно. Отрадно, что в 2013 г. 
монахом Свято-Пантелеимоновского монастыря Макарием (Макиенко) под-
готовлено к печати и издано 822 страничный «Монахологий» [24]. Эта книга 
содержит краткие биографические данные о 4656 чел., проживавших при 
монастыре, в том числе и о закарпатцах.

В 1922 г. в Пантелеимоновский монастырь были приняты уроженец с. 
Дубовое на Тячевщине Иван Ребар (Рыбарь, Рыбар) (в монашестве Иллари-
он) [21, 59; 14, 44–48; 13, 442–450], Михаил Немец (Немеш) (Хуст) [25, 569], 
в 1923 г. Иван Дранко (в монашестве Исайя) (с. Нанково) [34, 235], Василий 
Сабов (с. Иза) (в монашестве Владимир) [23, 537]. В 1924 количество по-
слушников-карпатороссов выросло еще на 11 человек, а в 1925 г. – на 9 чел. 
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В последующие годы происходило дальнейшее пополнение закарпатцами 
монастырей Афона, но уже в меньшем количестве. А после принятия грече-
ским правительством закона от 10 сентября 1926 г. многие юноши не смогло 
попасть на Афон. Некоторые из них были вынуждены даже вернуться домой 
[36]. 

Монахи-афониты положили начало нескольким монастырям и скитам 
на Закарпатье, тогдашней Подкарпатской Руси. Архимандрит Алексий (Ка-
балюк) был одним из основателей Николаевского мужского монастыря в с. 
Иза [7; 18, 32–46]. Иеромонах Иларион (Рыбарь), после возвращения с Афо-
на, основал в с. Дубовое Свято-Дмитриевский скит [19, 16]. Иеромонах Ме-
летий (в схиме Лука) (Рущак) основал Свято-Пантелеимоновский скит в г. 
Хуст-Колесарево [18, 63–69]. Эта обитель руководствуется во внутренней 
жизни аскетическим афонским уставом до наших дней. Отдельно следует 
упомянуть Свято-Троицкий мужской скит, основанный о. Иовом (Кундрей) 
в 1930 г. по благословению преп. Силуана Афонского. Сам о. Иов дважды 
делал попытки попасть на Афон, но не мог получить документы и возвра-
щался с Фессалоник. За попытку нелегально перейти границу он попал на 5 
лет в советские лагеря, а затем в составе Чехословацкого корпуса генерала 
Свободы воевал с нацистами на полях Второй мировой войны. Праведная 
жизнь архимандрита Иова, Божий дар исцелять неизлечимые болезни сде-
лали его святым еще при жизни. В 2008 г. УПЦ МП причислила его к лику 
месточтимых святых [8; 9].

Чрезвычайно информативными являются письма монахов-афонитов 
своим родственникам и знакомым на родине. В частном архиве монахини 
Евпраксии (Гричка), первой настоятельницы Домбоцького монастыря, мы 
обнаружили несколько писем монаха Матфея (Плешинец) со Святой горы 
Афон. Письма введены в научный оборот в приложениях к нашей работе 
об упомянутом монастыре [17, 74–78]. Наиболее известными карпаторосса-
ми в Пантелеимоновском монастыре были схиархимандрит Гавриил (Легач) 
(1971–1975 гг. – игумен) и многолетний эконом – иеродиакон Давид (в схи-
ме Димитрий) (Цубера) [36; 31, 504–506; 30, 507–508].

Подвизались закарпатцы и в других обителях Афона. В русской обители 
Св. 12 Апостолов подвизался уроженец с. Заднее (ныне Приборжавское) Ир-
шавского района Василий (Дубанович). В частных архивах нами обнаруже-
но его письмо, в котором монах описывает свою жизнь на Афоне. Приводит 
имена монахов-закарпатцев в 1960 г. По подсчетам Василия на Святой горе 
тогда проживало 12 его земляков [17, 78–79]. Несколько писем обнаружено 
и опубликовано краеведом Андреем Свитлинцем в книге о Приборжавском 
монастыре [28, 78–79]. В этой келье Св. 12 Апостолов учился иконописи 
уроженец с. Кошелево Иван Попович. Он поехал на Афон весной 1926 г., 
учился иконописи у старца Исаакия. По благословению руководства Панто-
кратовского монастыря 24 июня 1928 г. его постригли в рясу и камилавку, а 
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11 августа 1929 г. пострижен в малую схиму с наречением имени Иосиф. 24 
ноября 1930 г. епископом Ерофеем рукоположен в иеродиакона. В 1931 г. ие-
родиакон Иосиф вернулся на Подкарпатскую Русь и стал основателем ико-
нописной мастерской и школы при Николаевском монастыре в с. Иза-Кар-
путлаш [4, 35–36; 11, 81–82]. О. Иосиф передал свои знания архимандриту 
Мирону (Шпильке) и другим послушникам.

Миссионерскую работу на Закарпатье проводили два небезызвестные мо-
нахи-афониты: иеросхимонах Кассиан (Корепанов) и архимандрит Алексий 
(Кириевский). Также необходимо отметить, что в официальных биографиях 
этих деятелей, факт пребывания на Закарпатье, как в случае с о.Алексием, 
вообще не фигурирует. Несколько неточностей встречаем также в биогра-
фии иеросхимонаха Кассиана, представленной в «Русском Аѳонском отечни-
ке XIX–XX вѣковъ» [32, 721–724]. Остановимся более подробно на периоде 
их пребывания на Подкарпатской Руси (Закарпатье).

о. Кассиан приехал в Чехословакию в 1934 г. Сначала он был зачислен 
в число братии монастыря Иова Почаевского в Ладомирове на Пряшевщи-
не. В то время при монастыре действовала типография, и издавалось мно-
жество литературы. Иеросхимонах Кассиан вошел в состав редакционного 
совета, регулярно печатался на страницах газеты «Православная Карпатская 
Русь» и журнала «Православный Карпаторусский Вестникъ». Исполнял 
обязанности духовника монастыря, обслуживал окружающие села [15, 24]. 
На Подкарпатскую Русь он прибыл впервые в июне 1935 г., чтобы принять 
участие в работе конференции православного духовенства. Форум состоялся 
в монастыре Святого Николая в с. Иза-Карпутлаш, где о. Кассиан прочитал 
несколько лекций [29, 7].

Владыка Мукачево-Прешевский Дамаскин (Грданичка) стремился к тому, 
чтобы опытный старец перешел под его юрисдикцию и остался в пределах 
епархии. Об этом свидетельствует переписка епископа с митрополитом Ан-
тонием (Храповицким), первоиерархом РПЦЗ. 29 апреля 1936 г. митропо-
лит так писал об Кассиане Дамаскину: «Мне было отрадно читать в Вашем 
письме от 21 апреля о том благоволении, которое стяжал у Вас иеросхимо-
нах Кассиан, и я очень сожалею, что не могу сразу исполнить пожелание 
Вашего Преосвященства о предоставлении ему канонического отпуска: дело 
в том, что он не состоит в моем непосредственном ведении, а входит в со-
став клира Преосвященного Архиепископа Виталия [основателя братства 
прп. Иова Почаевского], которому я одновременно с сим пересылаю Ваше 
письмо» [35, 274]. 

Епархиальное издание сообщало о приезде иеросхимонаха Кассиана 
на Подкарпатскую Русь накануне Святой Пасхи 1936 г.: «Его Преосвящен-
ство поручил (о. Кассиану – Ю. Д.) исповедовать священнослужителей 
Хустского и Тячевского округа. Нельзя не отметить той особой любви, ко-
торую стяжал к себе со стороны всего нашего духовного клира о. Кассиан. 
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По благословению блаженнейшего Митроп. Антония о. Кассиан остается 
у нас на Карпатской Руси нашим духовником. Радуемся тому, что наш доро-
гой о. Кассиан послужит, если Бог даст, с несомненным успехом нашей рус-
ской православной епархии, которая так нуждается в духовных и опытных 
старцах» [27, 11].

Кроме должности духовника карпаторусского духовенства владыка Да-
маскин назначил о. Кассиана духовником Липчанского женского монасты-
ря [26, 14]. Известно, что в мае 1936 г. старец находился в Болгарии, где 
собирал средства для строительства храмов на Подкарпатской Руси. «Отцу 
Кассиану уже за шестьдесят, но он жизнерадостен и весь день – с 3 ч. утра 
до 11–12 ч. ночи – проводит в молитве и непрестанных трудах. Обладая пре-
красным, художественным словом, он переписывается со своими духовны-
ми детьми, которые разбросаны по всему миру. Старец ежедневно служит 
в монастырской церкви и не редко говорит поучительные проповеди, весьма 
живые по мысли и художественные по форме» [6, 25].

В 1937 г. в. Кассиан уехал в Почаевскую Лавру, но в дальнейшем поддер-
живал постоянные связи с монастырем в Липче и Епархиальным управлени-
ем. Известно, что он переслал епископу Дамаскину из Почаева наперсный 
крест и митру. Для монастыря в июне 1938 г. старец подарил икону на мед-
ной пластине для ковчега с мощами [15, 25].

Об архимандрите Алексии (Киреевском) имеем меньше информации. 
Достоверно известно, что после настоятельства в православном приходе 
в г. Бийянкур под Парижем он приезжает на Подкарпатскую Русь. В 1927–
1928 гг. находился в составе братии Свято-Иоанно-Предтеченского скита в с. 
Дубовое Тячевского округа. Отправлен настоятелем на строительство скита 
в с. Горбки Севлюшского округа (ныне Виноградовского района) [10, 117–
119]. Далее документальная нить обрывается, уже в 1932 г. он упоминается 
как основатель скита Всех святых в земле Российской просиявших возле 
русского военного кладбища в г. Мармелон-ле-Гран во Франции.

Таким образом, Закарпатье поддерживало прочные связи со Святой горой 
Афон. Духовное влияние афонских монастырей на православное население 
края было столь значительным, что в 20–30 гг. в крае возникло более деся-
ти монастырей, а сегодня на территории области функционируют более 40 
православных обителей. В связи с этим, Закарпатье по праву называют «ма-
лым Афоном». Отдельно следует указать на влияние Афона на возрождение 
православия в крае в начале ХХ в. Именно в Пантелеимоновском монастыре 
перешел в православие лидер религиозного движения Алексей (Кабалюк), 
именно с Афона закарпатцы получали богословские книги, иконы, церков-
ную утварь, именно Афон подготовил для Закарпатья иконописцев, которые 
впоследствии смогли распространить свои знания среди земляков и удов-
летворить потребность в росписи новых храмов. Духовный пример афон-
ских отцов вдохновлял местное население на духовный подвиг. Об этом 
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свидетельствует деятельность архимандрита Иова (Кундри), иеромонаха 
Мелетия (Рущака) и их учеников архимандрита Ефрема (Молнаря), архиман-
дрита Стратоника (Легача), архимандрита Дионисия (Боня). Считаем пер-
спективным тему исследования исторических связей Закарпатья со Святой 
горой Афон.
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