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Ю. В. Данилец (Ужгород)* 

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ДУХОВНОГО ВЛИЯНИЯ 
АФОНА НА ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ НА ЗАКАРПАТЬЕ

Древняя история Православия на Закарпатье мало исследована. Если 
одним авторам, преимущественно русинского, словацкого и венгерского 
происхождения, представляется приемлемым выводить нынешнюю Мука-
чевскую епархию от миссионерской деятельности апостола славян Мефо-
дия и его учеников на периферии Великоморавского государства во второй 
половине IX в., то для других (украинских, или симпатизирующих именно 
этой идентичности) Мукачевское епископство происходит, как и большин-
ство современных восточнохристианских общин, от киево-русской церков-
ной традиции. Известный церковный историк, духовник Мукачевского мо-
настыря архим. Василий (Пронин) считал, что ученики свв. Кирилла и Ме-
фодия, которые были вынуждены оставить Сазавский монастырь и чешские 
земли, положили начало первым православным монастырям на Закарпатье.1 

Исследователи обычно упоминают, опираясь на ограниченный круг 
письменных источников: 1) полумифическую историю о семи Паннон-
ских епископствах, о которых пишет в 974 г. в письме к папе римскому 
Бенедикту VII (974–983) Пассавский епископ латинского обряда из Ре-
генсбурга Пилигрим (971–991). Среди этих епископств упоминаются: Ве-
леград, Нитра, Вислица или Краков, Бихар, Спиш; 2) письмо папы Инно-
кентия III (1198–1216) к венгерскому королю Имре (1196–1204), где выра-
жается желание создать для валахов и русинов, «которые большой числен-
ностью переселились в Венгрию из Руси, держатся греческого обряда и 
принадлежат юрисдикции латинского епископа», отдельное епископство. 
Там же упоминаются пять христианских обителей. Наверное, речь шла о 
существовании в Венгрии одного латинского монастыря и четырех оби-
телей греческого обряда.2 Известный знаток церковной истории Мукачев-
ской епархии в Средневековье и раннее Новое время Антоний Годинка 
утверждал, что все они были не только греческого обряда, но и грекоязыч-
ные. Основанные еще до раскола 1054 г., эти монастыри прекратили свое 
существование после IV Латеранского собора (1215): Вышеградский — не 
позднее 1221 г., Веспремский женский — до 1267 г., Оросланский — до 
1280 г., Савосентдеметерский — до 1334 г. 

Говоря о принятии князем Владимиром христианства, Е. Голубинский 
писал: «Другие Русские, особые от Киевских и ставшие христианами прежде 

* Ужгородский национальный университет, jurijdanilec@rambler.ru
1 Василий (Пронин), архим. 1) К истории Угольского монастыря // Василий (Пронин), архим. 
Собр. трудов / сост. А. Монич, Ю. Данилец. Т. 1: Жизнеописание. Научные и богословские 
исследования. Ужгород, 2010. С. 254; 2) К истории Угольского монастыря // Ежегодник Пра-
вославной Церкви в Чехословакии. Прага, 1968. С. 95.
2 Небольсин Э. Православие в Венгрии в VI–XIX вв. // ПЭ. Т. 7. М., 2004. С. 564. 
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их, у которых Владимир мог взять священников, были Венгерские или Угор-
ские Русские, которые жили и до настоящего времени живут по ту сторону Кар-
пат в северо-восточной Венгрии и которые были обращены в православное хри-
стианство, как мы замечали выше, за целое столетие до нас»3. Князь Владимир 
пригласил в Киев троих братьев — Георгия, Ефрема (ил. 1) и Моисея Угринов4.

3 Голубинский Е. История Русской церкви. М., 1901. Т. I. С. 167.
4 Щербей  Н. Преподобний Моисей Угрин, закарпатский святой  // Православная мысль. 
№ 3. Прага, 1957; Преподобный Моисей Угрин Киево-Печерский. Житие и акафист. Мукаче-
во, 2007; Лепахин В. Преподобный Моисей Угрин — «второй» или «другой» Иосиф // ТОДРЛ. 
СПб., 2003. С. 370–389; Артамонов Ю., Преображенский А. Георгий Угрин // ПЭ. Т. 11. М., 
2006. С. 84–87.

Ил. 1. Преп. Ефрем Новоторжский. Икона XIX в. 
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Согласно с «Киево-Печерским Патериком», черноризец с Афона в 
Польше постриг Моисея Угрина в монахи. Моисей был одним из первых на-
сельников Печерской Лавры и соратником Антония (ил. 2). В Мукачевском 
Свято-Николаевском женском монастыре находится большая часть мощей 
(часть правой руки) преподобного. Мощи преп. Моисея в 1996 г. перенесли 
в Мукачевский монастырь, по благословению Блаженнейшего Владимира, 
Митрополита Киевского и всея Украины, ныне покойный архиепископ Му-

Ил. 2. Преп. Моисей Угрин. Икона XV в. 
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качевский и Ужгородский Евфимий (Шутак) и тогда еще архимандрит, а се-
годня архиепископ и управляющий архиерей Мукачевской епархией владыка 
Феодор (ил. 3).

После прихода в конце ІХ в. в Паннонию племен угров, история Закар-
патья на тысячу лет оказалась связана с Венгерским королевством. Хотя доку-
ментов о контактах с Афоном в давние времена мы не находим, но Святая Гора 
имела большое влияние на развития христианства в Венгрии. В 1530–1534 гг. 

Ил. 3. Рака с частью мощей преп. Моисея Угрина в Мукачевском 
монастыре. Современная фотография. 
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король Венгрии Янош Запольяи (ил. 4) через своего логофета (нотаря) обра-
тился с «каким-то посланием о делах веры к протоигумену Афонской Горы 
Гавриилу»5. Ответ Гавриила был положен на хранение в королевскую ризни-
цу, т. е. в личный архив короля.6 Позже, в 1534 г., нотарь Лацко вторично пи-
сал на Афон и получил ответ. По словам архимандрита Василия (Пронина), 
с Афона пришел ответ в духе Православной Церкви. Можно допустить, что 
король пытался достигнуть мира между католиками, протестантами и право-
славными в своей части государства, а поэтому консультировался с Афоном.

5 Василий (Пронин), архим. История Православной Церкви на Закарпатье. Киев, 2005. С. 163.
6 Петров А. Отзвук реформации в русском Закарпатье XVI в. // Материалы для истории За-
карпатской Руси. Прага, 1923. Т. 8. С. 23.

Ил. 4. Король Янош Запольяи. Портрет XVI в.
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Ужгородская уния 1646 г. на долгие 

годы прекратила прямые контакты Закар-
патья с Афоном. Однако духовная связь 
сохранялась — так, например, Мукачев-
ский униатский епископ Иоанн Брадач 
(1767–1772) подготовил для паствы и ду-
ховенства «Азбуку» и «Сборник». Книги 
были напечатаны в Венской типографии 
Иосифа Курцбека, которая с 1770 г. по-
лучила разрешение печатать книги цер-
ковнославянским шрифтом. Однако кни-
ги так и не получили распространения в 
епархии. Епископ Свидницкий Василий 
Божичкович нашел в «Азбуке» выраже-
ния, не согласные с римско-католическим 
учением. Среди прочего, там находилась 
молитва: «о в святых горах живущих», 
т. е. о насельниках Афона. Все экземпля-
ры книг были отправлены в Кошицы и 
уничтожены.7

ХІХ век в истории Закарпатья ассо-
циируется с эпохой «будителей»: А. Дух-
новича, И. Раковского, А. Павловича, 
А. Добрянского, А. Митрака, И. Сильвая. 
Все они были русофилами, учили народ 
по старым книгам, были близки к Православию. Особенного внимания заслу-
живает деятельность о. Иоанна Раковского, после смерти которого в с. Иза 
Мараморошской жупы, началось стихийное возвращение в православие. 

Источники по истории духовного влияния Афона на возрождение Пра-
вославия на Закарпатье условно можно разделить на несколько групп: 1) до-
кументы государственных архивов; 2) документы епархиальных и церковных 
архивов; 3) материалы, которые хранятся у родственников монахов; 4) газет-
ные статьи, заметки.

В начале ХХ в., еще до возникновения первых тайных православных 
приходов, русины устремились на Афон. В «Монахологии», который вышел 
на Афоне в 2013 г., содержатся краткие биографические данные о более 4500 
монахов и послушников, проживавших при Пантелеимоновом монастыре и 
его келлиях.8 Скрупулезное изучение книги показало, что там упоминается 
37 закарпатских русинов. Если разделить их по месту рождения, то по одно-
му человеку было из Иршавского и Межгорского районов Закарпатской обла-
сти, десятеро из Тячевского района (причем 6 — из Чумалева, родного села 
митрополита Антония (Паканича)), 25 — из Хустского района. Анализ источ-
ников показывает, что закарпатцы подвизались не только в Пантелеимоновой 
обители, но и в других монастырях, келлиях, келивах.

7 Василий (Пронин), архим. История Православной Церкви на Закарпатье... С. 340.
8 Монахологий Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Св. Гора Афон: РПМА, 
2013. 

Ил. 5. Схимонах Вячеслав (Агоста). 
Фотография нач. ХХ в. 
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Документы, которыми мы 

располагаем, свидетельствуют, что 
первым послушником-закарпатцем 
в начале ХХ в. был крестьянин из 
с. Березово Хустского округа Васи-
лий Агоста. В «Монахологии» нахо-
дим информацию, что до вступле-
ния в Пантелеимонов монастырь в 
1904 г. он жил в келлии Архангела 
Михаила Ставроникитинского мо-
настыря, где был пострижен в рясо-
фор с именем Василий. В 1906 г. по-
стрижен в мантию с именем Варух, 
перед смертью в схиму — с име-
нем Вячеслав9 (ил. 5). Точная дата 
рождения не документирована; по 
словам родственников, Василий ро-
дился в 1878 г. Его отца звали Иван, 
мать — Агафья. В семье было ше-
стеро детей — трое мальчиков и три 
девочки. Один из братьев, Юрий 
(1881 г. р.), работал в США, держал 
свой магазин. Младший брат, Фе-
дор, также ушел на Афон, но по се-
мейным обстоятельствам через год 
вернулся домой. 

При поддержке директора Международного института Афонского на-
следия в Украине С. Шумило была проведена поисковая работа в архивах За-
карпатья. В фондах ГАЗО было найдено 5 писем схимонаха Вячеслава; только 
одно из них имеет датировку — 25 марта 1895 г. Из этого следует, что в воз-
расте 17 лет Агоста уже был на Афоне. В первом письме он призывает своих 
земляков оставить унию: «кайтеся народе и принимайте Православие», «чтоб 
нас не постиг гнев Божый принимайте Православие, а ото паче в загробной 
жизни не будете межи православными, если бы вы знали яка радость право-
славным на небеси».10 Второе письмо адресовано тогдашнему Мукачевскому 
греко-католическому епископу Юлию (Фирцаку): монах-святогорец призыва-
ет владыку исправить ошибки и порвать с Римом11 (ил. 6). Из одного из писем 
также понятно, что Вячеслав отправил на Закарпатье несколько книг, направ-
ленных против унии, католицизма и протестантизма. С одним из писем была 
выслана вырезка из журнала или газеты с братией кельи св. Димитрия Панто-
краторскаго монастыря во главе с Киприаном (Бирюковым).

Письма афонского инока не дошли до адресатов: они были конфиско-
ваны и хранятся среди материалов о православном движении на Закарпатье 
в начале ХХ в. (архивный фонд Мукачевской греко-католической епархии). 

9 Схимонах Вячеслав // Монахологий... С. 267. 
10 ГАЗО. Ф. 151. Оп. 2. Д. 775. Л. 14.
11 Там же. Л. 15–16 об.

Ил. 6. Первая страница письма к епископу 
Юлию (Фирцаку). ГАЗО. Ф. 151. Оп. 2. Д. 775. 

Л. 15. 
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Агоста поддерживал переписку с Александром Кабалюком (преп. Алек-
сий Карпаторусский). Вспоминая позже свою первую поездку на Афон, 
преп. Алексий говорил: «Сразу пошли в Пантелеимоновский монастырь. Там 
разыскал своего земляка Вячеслава, в великой схиме монах Варух».12 Вяче-
слав познакомил Кабалюка с монахом Денасием (Юшковым) и архимандри-
том Мисаилом (Сапегиным). В том же году, на праздник Казанской иконы 
Божией Матери, Александр Кабалюк был присоединен к Православной церк-
ви. После монашеского пострига и рукоположения в иеромонахи о. Алексий 
(Кабалюк) осенью 1910 г. снова посетил Святую Гору с целью получить до-
кументы, свидетельствующие, что он входит в число братии Пантелеимонова 
монастыря.13 Эти бумаги были нужны для безопасного возвращения в Ав-
стро-Венгрию. Известно также, что Алексий привез с Афона несколько икон, 
хранящихся сегодня в г. Хуст и при монастыре Успения Божией Матери в 
с. Домбоки. О присоединении Кабалюка к Православию о. Денасий написал 
книгу, которая имела распространение на Закарпатье.14 В «Монахологии» нет 
информации о жизни иеромонаха Алексия (Кабалюка), но на с. 552 «Русского 
Афонского отечника» его фотография ошибочно присоединена к очерку об 
архимандрите Иосифе (Беляеве).15

Иеромонах Алексий (Кабалюк) стал главным лидером православного 
движения на Закарпатье в первой половине ХХ в. Чтобы прекратить переход 
в Православие, венгерская власть и греко-католические священники придали 
движению политическую окраску. В обвинительном акте против православ-
ных крестьян на втором Мараморош-Сиготском процессе в 1913–1914 гг. свя-
зи с Афоном оценивались как преступление. Сам документ обнаружен нами в 
Государственном архиве Австрийской республики в Вене.16 В акте обвинения 
Афон упоминается 8 раз. «Конфискованные в течение процесса от обвиняе-
мых православные книги, открытки и другие вещественные доказательства 
показывают заинтересованность в распространении Православия братьями 
Геровскими, Киевскими, Московскими, Почаевскими и Афонскими монаха-
ми»17. 3 марта 1914 г. был вынесен приговор, согласно которому крестьяне 
(32 человека) были осуждены на различные сроки тюремного заключения. 
Иеромонах Алексий (Кабалюк), который вернулся из США чтобы быть вме-
сте со своей паствой, получил 4,5 года тюрьмы.18 С 1918 и до своей смерти в 
1947 г. преп. Алексий был лидером закарпатского Православия. 

12 Рассказ архимандрита Алексия от 28 ноября 1945 г. // Василий (Пронин), архим. История 
православной церкви на Закарпатье. С. 467.
13 Данилець  Ю. Обраний Божим Провидінням. Життєпис преподобного Олексія Карпато-
руського сповідника. Чернівці, 2013. С. 49–60.
14 Денасий Пантелеимоновскій, святогорец-инок. Повесть об обращеніи и присоединеніи на 
Афоні Угрорусса уніата в Православіе и о русских, о православіи и об уніи в Прикарпатской 
подъяремной Руси прежде и теперь. Шамордино, 1913. 
15 Русскiй Аѳонскiй отечникъ XIX–XX вѣковъ. Т. 1. Святая Гора Аѳонъ, 2012. С. 552. Изданiе 
Русскаго Свято-Пантелеимонова монастыря на Аѳонѣ.
16 Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) Kabinettsarchiv, 
Geheimakten 27 (alt 29, 30), Politisches 1913, fol. 75–104.
17 Ibid, fol. 91.
18 Arhivele Naţionale ale României, Baia Mare. Prefectura Jud. Maramures. Inn. 1086. Nr. actului 
656. 
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С вхождением Закарпатья на автономных началах в состав Чехосло-

вакии Православие получило возможность свободно развиваться. На 
1920-е гг. приходится пик интереса к монастырям Святой Горы. Точную 
цифру закарпатцев, уехавших на Афон, пока установить не удалось. В 
1922 г. в Пантелеимонов монастырь были приняты житель с. Дубовое на 
Тячевщине Иван Ребар (Рыбарь; в монашестве Иларион)19, Михаил (Не-
меш) (г. Хуст)20, в 1923 г. Иван Дранко (в монашестве Исайя) (с. Нанково) 
21, Василий Сабов (в монашестве Владимир) (с. Иза) 22. Остановимся пока 
на этих именах. 

Наиболее известен из них иеромонах Иларион, в миру Иван Георгиевич 
Рыбарь. Он родился 4 августа 1896 г. в с. Дубовое (ныне пгт. Дубовое Тячев-
ского района Закарпатской области). Его родители — Георгий и Агафья — 
воспитывали детей в любви к Богу.23 В 1900 г. Рыбари возвели на собственном 
участке земли небольшую часовню, в которой в Великий пост собирались 
люди на молитву. Униатский священник Е. Попович предложил хозяевам пе-
редать часовню греко-католикам, но они отказались.24 В родном селе Иван 
закончил народную школу, работал в хозяйстве родителей. В 1915 г. его моби-
лизовали в австро-венгерскую армию и отправили на фронт; воевал в составе 
85-го пехотного полка. В 1916 г. Рыбарь попал в русский плен. Сохранилась 
уникальная фотография, на которой он запечатлен со своими товарищами в 
России. Среди русских молодой парень все более увлекается Православием, 
посещает храм, молится.

В 1919 г. Иван Рыбарь вступил в число братии Николаевского монасты-
ря в с. Иза и был пострижен в рясофор; 28 декабря 1922 г. поступил в Панте-
леимонов монастырь на Афоне, послушание проходил в портняжной мастер-
ской. Вышел из обители 3 октября 1923 г., возвратился 4 июня 1924 г. В на-
чале 1925 г. он вернулся в Подкарпатскую Русь и был принят в число братии 
Преображенского скита в с. Теребля Тячевского округа. 5 марта того же года 
пострижен в монахи настоятелем скита игуменом Иовом (Войтишиным); 9 
мая 1926 г. рукоположен архиепископом Пражским Савватием (Врабец) в ие-
родиакона, а 15 сентября — в иеромонаха.25 После этого он возвращается на 
Афон в Пантелеимонов монастырь, но 10 июня 1928 г. вновь уходит в келлию 
Св. Артемия.26 

19 Иеромонах Иларион // Монахологий … С. 59; Данилець Ю. 1) Ієромонах Іларіон (Рибар): 
паралелі життя // Живой Родник. 2008. № 9. С. 44–48; 2) Ієромонах Іларіон (Рибар) // Сповід-
ники та Подвижники Православної Церкви на Закарпатті в ХХ ст. / авт. кол.: Ю. Данилець, 
архієп. Феодор (Мамасуєв), архієп.  Антоній (Паканич), прот. О.  Монич, А.  Світлинець, 
Д. Анашкін, С. Канайло, В. Міщанин, ієромонах Пімен (Мацола), прот. В. Юрина. Ужгород, 
2011. С. 442–450.
20 Послушник Михаил // Монахологий... С. 569.
21 Схимонах Исайя // Монахологий... С. 235.
22 Монах Владимир // Монахологий... С. 537.
23 Данилець Ю. Скит святого Дмитра Солунського в Дубовому  // Старий Замок Паланок. 
2006. 1–7 червня. С. 16.
24 Пагиря В. Монастирі Закарпаття. Мукачево, 1994. С. 78. 
25 Православная Церковь в ЧСР // Православный Русский календарь на 1927 год. Вышний 
Свидник, 1926. С. 34.
26 Иеромонах Иларион // Монахологий... С. 59.
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Частично свет на пребывание о. Илариона на Афоне проливает письмо 
настоятеля монастыря архим. Мисаила от 31 июля 1928 г.27 (ил. 7). Перепи-
ска руководства Мукачевской православной епархии с Афоном была вызва-
на самим фактом рукоположения Илариона. С 1923 по 1945 г. на Закарпатье 
действовали две юрисдикции: сербская и архиеп. Пражского Савватия, ко-

27 Архив Мукачевской Православной Епархии. Личное дело иеромонаха Илариона (Рыбаря). 
Письмо архимандрита Мисаила от 31 июля 1928 г. Л. 1–1 об.

Ил. 7. Архив Мукачевской Православной Епархии. Личное дело  
иеромонаха Илариона (Рыбаря). Письмо архимандрита Мисаила  

от 31 июля 1928 г. Л. 1.
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торого поставил Патриарх Константинопольский Мелетий. Иеромонах Ила-
рион был одним из наиболее последовательных сторонников Савватия. Ар-
хим. Мисаил писал: «Иеромон. Иларион Рыбарь впал в большое искушение: 
он во второй раз крестился, считая свое первое крещение на родине недей-
ствительным, католическим. Кроме того он уговорил еще несколько человек 
креститься вместе с ним. Все они вышли из нашей обители и живут где-то на 
Афоне»28. По воспоминаниям архим. Иосифа (Поповича), который также в 
1920-е — 1930-е гг. находился на Афоне, иеромонах Иларион в разное время 
подвизался в Троицком и Георгиевском скитах Афанасиевской лавры29.

В 1929 г. иеромонах Иларион возвратился на родину и стал духовником 
Вознесенского женского монастыря в Чумалеве. Эта обитель была основа-
на родной сестрой Илариона Марией в 1925 г. с благословения  Пражского 
архиепископа Савватия.30 В строительстве много помогал брат Илариона — 
мирянин Василий. Еще один брат Рыбарей, иеромонах Афанасий, подвизался 
в Иверском монастыре на Афоне. Монастырь в Чумалеве стал центром и опо-
рой архиепископа Савватия. В связи с тем, что чехословацкое правительство 
признало только юрисдикцию Сербской православной церкви, «савватиев-
цы» оказались без материальной поддержки и, фактически, вне закона. 

15 ноября 1934 г. иеромонах Иларион постриг в монашество Василя Во-
ринку из с. Колочава-Горб.31 Мукачевско-Пряшевская епархия отреагировала 
молниеносно. 6 июня 1935 г. Окружное управление в Тячеве приняло следую-
щее решение: «Запрещаем Вам (иеромонаху Илариону. — Ю. Д.) дальнейшее 
ношение священнической одежды и исполнение функций православного свя-
щенника» 32. О. Иларион обжаловал решение местных властей: «Окружной уряд 
не имеет права запрещать ни мне, ни моему архиерею отправлять богослужение. 
Вмешиваться в религиозные дела государству запрещает закон 1896 г.»33.

1 мая 1939 г. иеромонах Иларион написал в письме епископу Владими-
ру (Раичу): «Покорнейше прошу Ваше Преосвященство принять меня в юрис-
дикцию мукачевско-пряшевской православной епархии. Я сим навсегда отказы-
ваюсь от юрисдикции архиепископа пражскаго Савватия и желаю, и даю свое 
обещание на это, что останусь до своей смерти в юрисдикции православной му-
качевско-пряшевской»34. Епископ издал указ, согласно которому Илариона на-
значили духовником Чумалевской обители. 29 сентября 1939 г., в связи с ухудше-
нием здоровья, он переселился в с. Дубовое, где служил при отцовской каплице. 
В письме Епархиальному управлению от 24 декабря 1941 г. о. Иларион писал: 

Есть у нас часовня в Дубовских пределах, построенная 
моим отцом больше 40 лет, о той часовне хорошо знают отец 
архимандрит Алексий и отец архимандрит Матфей, так как они там 

28 Там же. Л. 1 об.
29 Архив Мукачевской Православной Епархии. Личное дело иеромонаха Илариона (Рыбаря). 
Заявление иеромонаха Иосифа (Попович) от 24 июня 1950 г. Л. 102. 
30 Пагиря В. Монастирі Закарпаття… С. 58.
31 Там же.
32 Там же.
33 ГАЗО. Ф. 109. Оп. 1. Д. 692. Л. 12 об.
34 Архив Мукачевской Православной Епархии. Личное дело иеромонаха Илариона (Рыбаря). 
Л. 12. 
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служили и при той часовне присоединяли к нашей Православной 
Церкви целую околицу нашу, 3 года в той часовни люди приносили 
святить пасху? За этой часовней, мой умирающий отец завещал сво-
им сыновьям, чтобы они не забывали, оправили ее, а признаться от-
кровенно: она так развалилась, что внутри ее идет дождь и портятся 
иконы и невозможно совершенно в ней помолиться. И сейчас мои 
братья ее обновляют, выполняя завещание отца.35 
Из письма становится ясно, что иеромонах задумал основать на своей 

земле мужской скит. В 1942 г. он возвращается в Дубовое и начинает работу 
по постройке скита. В связи с тем, что епископ Владимир был интернирован 
венграми, а потом выслан в Сербию, о. Иларион обращается за благослове-
нием снова к архиепископу Савватию в Прагу. При участии нескольких по-
слушников в 1943 г. был сооружен деревянный дом на несколько келий.

В 1947 г. епископ Нестор (Сидорук) официально утвердил скит в Дубо-
вом, а иером. Илариона его настоятелем. В 1949 г. закончилось сооружение 
второго, уже двухэтажного дома. В 1950 г. в скиту проживало восемь чело-
век.36 В 1956 г. скит ликвидировали,37 а настоятеля перевели в Тереблянский 
монастырь; позже он недолго был духовником женского скита в с. Горбки 
Виноградовского района. Последние годы своей жизни иеромонах Иларион 
тяжело болел. Умер он в 1969 г., погребен в родном селе.

В 1924 г. количество послушников-карпатороссов в Пантелеимоновом мона-
стыре выросло еще на 11, в 1925 — на 9 человек. В последующие годы происходи-
ло дальнейшее пополнение закарпатцами монастырей Афона, но уже в меньшем 
количестве. А после принятия греческим правительством закона от 10 сентября 
1926 г. многие юноши не смогли попасть на Афон, а некоторые вынуждены были 
даже вернуться домой.38

Монахи-афониты положили начало нескольким монастырям и скитам 
на Закарпатье. Как уже упоминалось выше, архим. Алексий (Кабалюк) был 
основателем Николаевского монастыря в с. Иза39. Эта обитель была цен-
тральной в Закарпатье, кузницей духовенства. При монастыре действовали 
пастырские курсы, библиотека. Интересно, что по примеру афонских мона-
стырей в с. Иза вели монахологий. Журнал сохранился, он содержит 63 био-
графии монахов. Иеромонах Мелетий (Рущак; в схиме Лука) основал Панте-
леимоновский скит в г. Хуст-Колесарево.40 Эта обитель во внутренней жизни 
пользуется строгим афонским уставом и в наши дни.

Михаил Рущак родился 26 августа 1902 г. в г. Хуст; под влиянием своей 
сестры в возрасте 16 лет перешел в Православие. Познакомившись после Пер-
вой мировой войны с о. Алексием (Кабалюком), который в то время служил 

35 Там же.
36 ГАЗО. Ф. 1490. Оп. 4. Д. 14. Л. 6.
37 Там же. Л. 35.
38 Якимчук  И. Исторические связи Карпатской Руси со Святой Горой Афон // URL: http://
www.pravoslavie.ru/arhiv/5204.htm
39 Гавриїл (Кризина), архім. Твердиня православ’я Закарпаття. Київ, 2004; Данилець Ю. Пра-
вославні монастирі Хустського району (ХХ століття): Видання друге, змінене, доповнене  / 
передмова проф. Д. Данилюка. Ужгород, 2005. С. 32–46.
40 Там же. С. 63–69.



—  80  —

Ю. В. Данилец (Ужгород)__________________________________________________________________

в Хусте, Михаил по благословению архимандрита поехал в 1924 г. палом-
ником на Святую Гору. Через три месяца он вернулся в Хуст, но в 1925 г. 
вновь поехал на Афон и остался послушником в Русском Пантелеимоновом 
монастыре; 18 августа 1926 г. пострижен в мантию с именем Мелетий. О. Ме-
летий пробыл на Афоне до 1927 г., когда по причине болезни был вынужден 
вернуться домой. После его выздоровления архим. Алексий (Кабалюк) назна-
чил его экономом курсов для православных священников в Хусте. 29 апреля 
1931 г. Мелетий был рукоположен в иеродиакона, а 1 мая того же года — в ие-
ромонаха. Некоторое время он подвизался в православном ските в с. Горбки, 
а в 1934 г. снова поехал на Афон, где принял великую схиму с именем Лука 
(ил. 8). После шестимесячного пребывания на Афоне он пешком вернулся 
в Хуст и по благословению епископа Дамаскина (Грданички) поселился в 
лесу в пяти километрах западнее Хуста в урочище «Колесарово» (иначе «Ка-
мень»). Он выкопал в скале пещеру и начал пустынное житие; со временем 
на этом месте был создан скит.41

41 Там же.

Ил. 8. Иеромонах Мелетий (Рущак; в схиме Лука).             
Фотография 1930-х гг.
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Отдельно следует упомянуть Свято-Троицкий мужской скит, который 
основал о. Иов (Кундря) в 1930 г. В монастыре свято хранят предание о том, 
что благословение на открытие скита дал преп. Силуан Афонский. О. Иов 
дважды предпринимал попытки попасть на Афон, но не мог получить доку-
менты. За попытку нелегально перейти границу он попал на 5 лет в совет-
ские лагеря, а потом воевал с нацистами на полях Второй мировой войны 
в составе Чехословацкого корпуса генерала Свободы. Праведная жизнь ар-
хим. Иова, Божий дар исцелять неизлечимые болезни сделали его святым 
еще при жизни. В 2008 г. УПЦ МП причислила его к лику месточтимых 
святых 42. (ил. 9, 10). 

Чрезвычайно информативными являются письма монахов-афони-
тов к родственникам и знакомым на родине. В частном архиве монахини 
Евпраксии (Гричка), первой настоятельницы Домбоцкого монастыря, мы 
обнаружили несколько писем иеромонаха Матфея (Плешинец). Письма 

42 Головкин Н., Данилец Ю. Святой подвижник Руси Карпатской // URL: http://www.pravoslavie.
ru/put/28438.htm; Данилец Ю. Преподобный Иов Угольский (Кундря): новые факты к биогра-
фии праведника // URL: http://www.pravoslavie.ru/put/32318.htm.

Ил. 9. Архимандрит Иов (Кундря).                                
Фотография нач. 1980 х гг.
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введены в научный оборот в приложениях к нашей работе об упомянутом 
монастыре.43 

Известными карпатороссами в Пантелеимоновой обители на Афоне 
были схиархим. Гавриил (Легач; в  1971–1975 гг. игумен)44 и многолетний эко-
ном иеродиакон Давид (Цубера; в схиме Димитрий)45. В архиве архим. Стра-
тоника (Легача), племянника схиархим. Гавриила, нами обнаружены две фо-
тографии афонского подвижника. Первая датируется 1937 г., когда Гавриил 
был еще иеродиаконом. Вторая сделана в период игуменства. Иеродиакон Да-
вид поддерживал контакты с родственниками, несколько раз приезжал на За-
карпатье. На одном из фото он запечатлен вместе с двумя братьями и сестрой. 

Подвизались закарпатцы также в других обителях Афона. В русской 
обители Св. Двенадцати Апостолов проживал уроженец с. Заднее (ныне При-

43 Данилець Ю. Православний монастир Успіння Божої Матері в селі Домбоки. Ужгород, 2006. 
С. 74–78.
44 Схiархимандритъ Гаврiилъ (Легач) // Русскiй Аѳонскiй отечникъ XIX–XX вѣковъ. Т. 1. Свя-
тая Гора Аѳонъ, 2012. С. 504–506 Изд. Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне; 
Данилець Ю. Схиархімандрит Гавриїл (Легач) // Сповідники та Подвижники Православної 
Церкви на Закарпатті в ХХ ст.  С. 388–391.
45 Якимчук И. Исторические связи Карпатской Руси со Святой Горой Афон  // URL: http://
www.pravoslavie.ru/arhiv/5204.htm; Схiiеродiаконъ Димитрiй (Цубера)  // Русскiй Аѳонскiй 
отечникъ… Т. 1. С. 507–508.

Ил. 10. Преподобный Иов Угольский. Икона 2008 г.
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боржавское) Иршавского района Васи-
лий (Дубанич). В частных архивах нами 
выявлено несколько его писем. В одном 
из них монах описывает свою жизнь на 
Афоне, приводит имена монахов-закар-
патцев по состоянию на 1960 г. По под-
счетам о. Василия, на Святой Горе тогда 
проживали 12 его земляков.46 Несколь-
ко его писем обнаружил и опубликовал 
краевед Андрей Свитлинец в книге об 
Приборжавском монастыре.47 В русской 
обители 12 Апостолов учился иконопи-
си уроженец с. Кошелево Иван Попо-
вич. Он поехал на Афон весной 1926 г., 
учился иконописи у старца Исаакия; 
по благословению руководства Панто-
краторского монастыря 24 июня 1928 г. 
пострижен в рясу и камилавку, а 11 ав-
густа 1929 г. — в малую схиму с наре-
чением имени Иосиф, 24 ноября 1930 г. 
епископом Ерофеем рукоположен в ие-
родиакона. В 1931 г. иеродиакон Иосиф 
приехал на Подкарпатскую Русь и стал 
основателем иконописной мастерской и 
школы при Николаевском монастыре в с. Иза-Карпутлаш48 (ил. 11).

Таким образом, Закарпатье поддерживало тесные связи со Святой 
Горой Афон. Духовное влияние афонских монастырей на православное 
население края было настолько значительным, что в 20-е — 30-е гг. ХХ в. 
в крае возникло более десяти монастырей, а сегодня на территории обла-
сти функционируют 44 православные обители. В связи с этим Закарпатье 
по праву называют «малым Афоном». Отдельно следует указать на влия-
ние Афона на возрождение Православия в крае в начале ХХ в. Именно в 
Пантелеимоновом монастыре перешел в Православие лидер религиозно-
го движения Алексей (Кабалюк); именно с Афона закарпатцы получали 
богословские книги, иконы, церковную утварь; именно Афон подготовил 
для Закарпатья иконописцев, которые впоследствии смогли распростра-
нить свои знания среди земляков и удовлетворить потребность в росписи 
храмов. Пример афонских отцов вдохновлял местное население на духов-
ный подвиг.

46 Данилець Ю. Православний монастир Успіння Божої Матері в селі Домбоки... С. 78–79.
47 Світлинець А., Канайло С. Свято-Серафимівський монастир у селі Приборжавському. 
Ужгород, 2003. С. 172–176.
48 Поточний архів Свято-Миколаївського чоловічого монастиря с.  Іза Хустського р-ну За-
карпатської області. Список и точное описание братии, живущих и живших в монастыре 
Святителя о. Николая, что при с. Иза, округа Хустского, в Карпатской Руси. Арк. 35–36; Да-
нилець Ю. Архімандрит Йосиф (Попович) // Данилець Ю. Православний монастир Успіння 
Божої Матері в селі Домбоки... С. 81–82.

Ил. 11. Иеромонах Иосиф (Попович).      
Фотография 1950-х гг.  
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Summary
J. V. Danilets

New sources on the history of the spiritual influence of Athos on Orthodox 
revival in Transcarpathia

Transcarpathia maintained close ties with the Holy Mount Athos. The spiritual 
influence of monasteries on Mount Athos Orthodox population of the region was so 
significant that in 1920ies and 1930ies more than a dozen monasteries appeared in the 
region, and today on the territory of the region there are 44 Orthodox monasteries. 
In this regard, Transcarpathia is rightly called the “small Athos”. We should also 
point out the influence of Mount Athos for the revival of Orthodoxy in the region at 
the beginning of the 20th century. It is in the St. Panteleimon monastery that Alexij 
(Kabaljuk), the leader of the religious movement converted to Orthodox; it was 
from Mount Athos that Transcarpathia obtained theological books, icons, church 
utensils; Athos was the place where the painters of Transcarpathia learned their 
craft, and subsequently could spread their knowledge among fellow countrymen 
and satisfy the need for painting churches. Athos elders’ example inspired local 
people to spiritual feats.


