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При чтении древнерусских житий 
нельзя не обратить внимание на вступления. 
Автор жития просит благословения у Бога 
и молитвенной помощи у святого, о кото-
ром собирается писать. Часто также говорит 
о своем духовном недостоинстве и неуме-
нии писать. Общий смысл таких вступлений 
состоит в том, что автор жития — не свя-
той, а берется писать о святом и святости. 
Автор лишь по книгам, по общению со свя-
тыми старцами знает о святости. Он нахо-
дится в положении человека, перед которым 
положили яблоко и попросили его описать, 
однако попробовать его на вкус не дали. 
И что может сказать человек об этом плоде? 
Яблоко — круглое, зеленое или красное, оно 
душистое. Но как этого мало! И только когда 
зубы войдут в сочную мякоть, когда сок оро-
сит рот и горло, пробежит до самого желуд-
ка, тогда человек познает, что такое яблоко. 
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Так и мы: видим старца святой жизни, 
но что такое внутренняя святость, кото-
рая явно просвечивает в его лике, не знаем. 
Мы утешаемся только ее отблесками. Мож-
но даже написать о святом старце, и все рав-
но мы останемся в положении человека, 
описывающего яблоко снаружи, без возмож-
ности вкусить его.

Трудно писать об архимандрите Кирилле. 
«Лицом к лицу — лица не увидать». Не так 
много времени прошло со дня преставле-
ния старца, его блаженного успения. Но вре-
мя идет без остановок, и образ духоносно-
го старца вырастает в нашей ненадежной 
памяти, в наших думах о нем, о его духов-
ном подвиге, о его значении для современ-
ной России и для будущего.

Иконоведы давно обратили внимание на 
то, что первые иконы святого всегда более 
портретны. В них еще не найдено равнове-
сия между личным и соборным, между вре-
менным и вечным, между душевным и духов-
ным. И только позже появляются образы 
святого, в которых присутствует эта гармо-
ния: мы с первого взгляда видим — это свя-
той, а затем различаем индивидуальные чер-
ты — это преподобные Сергий Радонежский, 
Кирилл Белозерский, Стефан Махрищский 

или Димитрий Прилуцкий. Так и фигура 
старца Кирилла. Думается, со временем она 
будет вырастать в масштабах, она сбросит 
с себя, как шелуху, все наносное, все невеч-
ное, и сквозь знакомое и родное лицо стар-
ца, запечатленное на фотографиях, просту-
пит духоносный иконописный лик.

Удивительны жизнь и судьба архиман-
дрита Кирилла, в миру Ивана Дмитриеви-
ча Павлова († 2017). Он родился в верую-
щей крестьянской семье, однако, осиротев, 
с двенадцати лет попал в неверующую сре-
ду и ненадолго отошел от веры. Однако вой-
на многих привела к Богу; нашел Спасите-
ля и будущий старец. Детская вера не канула 
в безвозвратное прошлое.

А насколько широка география жизни 
отца Кирилла! Родился в Рязанской обла-
сти, после окончания техникума работал 
в Челябинской области, Дальний Восток 
стал местом прохождения срочной служ-
бы. Во время Великой Отечественной вой-
ны Иван Павлов сражался на Волховском 
фронте, под Сталинградом, дошел со сво-
им полком до Румынии, Венгрии и Австрии. 
Служил в расчете ПТР, в минометной роте, 
в танковых частях. Был дважды ранен, лежал 
в госпитале. 
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Сталинград сыграл особую роль в жизни 
старца. На память об окопах города-героя 
остались больные легкие и частое покашли-
вание, но не только это. Старец вспомина-
ет главное:

«После освобождения Сталинграда нашу 
часть оставили нести караульную служ-
бу в городе. Здесь не было ни одного цело-
го дома. Был апрель, пригревало уже сол-
нце. Однажды среди развалин дома я поднял 
из мусора книгу. Стал читать ее и почувст-
вовал что-то такое родное, милое для души. 
Это было Евангелие. Я нашел для себя такое 
сокровище, такое утешение!..

Собрал я все листочки вместе — книга раз-
битая была, и оставалось то Евангелие со мною 
все время. До этого такое смущение было: 
почему война, почему воюем? Много непо-
нятного было, потому что сплошной атеизм 
был в стране, ложь, правды не узнаешь. А ког-
да стал читать Евангелие — у меня просто гла-
за прозрели на все окружающее, на все собы-
тия. Такой мне бальзам на душу оно давало.

Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда. 
Такое было воодушевление! Просто Господь 
был со мною рядом, и я ничего не боялся. 
Дошел до Австрии. Господь помогал и утешал. 
А после войны привел меня в семинарию...»

Удивительное дело! Кому-то Господь 
посылает славную смерть в бою, кому-то — 
бесславную; одному — ордена и медали, дру-
гому — повышение в воинском звании, стар-
цу же Господь послал Евангелие. Самый 
драгоценный подарок в те времена. Город 
не сдался, и ты не сдавайся окружающему 
тебя безбожию, как бы говорила старцу ста-
линградская находка.

К этому надо добавить, что всю срочную 
службу и войну старец прошел с образком 
Иверской иконы Богородицы. В 1939 году его 
с любовью надела на грудь призывника бабуш-
ка. Так иконочка Богородицы, а позже святое 
Евангелие хранили солдата от немецкой пули, 
от «напрасной», то есть неожиданной, кончи-
ны — смерти без исповеди и причастия.

Самое большое впечатление от войны, 
насколько можно судить по воспоминани-
ям старца, у него осталось от возвращения 
людей к вере. Кого-то война озлобила, кто-
то почувствовал свою силу, а себя самого — 
героем. Но многие приняли войну как нака-
зание Божие за грехи неверия, безбожия, 
отступничества. И именно для них война 
стала духовным укором и уроком. Не только 
знаменитые «катюши», наводившие паниче-
ский страх на врага, но и возвращение к Богу, 
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покаянные молитвы, беззаветная вера в Спа-
сителя, а с ней и твердая вера в победу помо-
гли разгромить вражеские полчища. 

После Сталинграда большую роль в ду-
ховном пути старца сыграл Тамбов. 

Он вспоминает:
«После Сталинградской битвы, когда 

мы прибыли в тамбовские леса на отдых, 
в один воскресный день я пошел в Там-
бов. Там только что открыли единственный 
храм. Собор весь был голый, одни стены… 
Народу — битком. Я был в военной форме, 
в шинели. Священник отец Иоанн, который 
стал впоследствии епископом Иннокенти-
ем Калининским, такую проникновенную 
проповедь произнес, что все, сколько было 
в храме народа, навзрыд плакали. Это был 
сплошной вопль… Стоишь, и тебя захваты-
вает невольно, настолько трогательные сло-
ва произносил священник».

Старца демобилизовали в 1946 году. Было 
ему в ту пору двадцать семь лет. Нашел рабо-
ту в Москве: на топливной базе на Рогожском 
Валу. Дальнейший путь был ясен. Старец 
хотел отдать свою жизнь на служение Богу. 
После войны немало фронтовиков посту-
пили в духовные семинарии. Старец ходил 
на богослужения в знаменитый Елоховский 

собор. Там он и узнал, что в Новодевичьем 
монастыре открылась духовная семинария. 
Седьмого августа 1946 года он подал заявле-
ние с просьбой допустить его до экзаменов. 
В нем старец еще раз вспомнил обретенное 
в Сталинграде Евангелие: «Прошу зачислить 
меня в состав учащихся для допущения сда-
чи испытаний на первый курс начальной 
богословской школы, так как у меня было 
и есть желание учиться в Духовной семина-
рии и быть Христовым служителем и потру-
диться на этом добром поприще для бла-
га и добра верующих, ибо я сам это испытал 
на себе, будучи без духовной пищи и во вре-
мя учебы, и во время фронта. Я всегда ощу-
щал себя невеселым, чего-то мне не хватало. 
И я не знал, чем себя утешить, и только когда 
у развалин одного дома в 1943 году я нашел 
Евангелие и стал его читать, то я стал ощу-
щать приток жизнерадостности и всего того 
доброго и скромного, чего некогда ожи-
дал в своей душе. И у меня тогда появилось 
желание пойти учиться в Духовную школу, 
хотя и не знал, есть ли они или нет. Обязан-
ности пастыря я уважаю и ценю как один из 
добрых и полезных трудов, хотя и понимаю, 
что труд тяжелый. Прошу допустить меня до 
приемных испытаний».
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Удивительное прошение! Чистое, искрен-
нее, доброе, в чем-то даже наивное. А ведь 
это пишет человек, который прошел всю 
войну. Все четыре года с оружием в руках. 
Видел много смертей и крови. Но такое впе-
чатление от прошения, что ни одно грязное, 
темное пятнышко не легло на душу солдата, 
не прилипло к ней.

На вступительных экзаменах будущий 
старец написал сочинение на евангельскую 
тему. Промысл Божий помог бывшему фрон-
товику раскрыть тему, ибо он уже три года 
не расставался с Евангелием. В тот памят-
ный голодный послевоенный год в семина-
рию было принято семьдесят девять человек.

По окончании первого курса студент 
Павлов два месяца провел в Псково-Печер-
ском монастыре: читал и пел на клиросе, нес 
общие послушания, получив новый необхо-
димый духовный опыт.

Когда читаешь Слова и проповеди стар-
ца невольно обращаешь внимание на то, 
что многие из них посвящены посту. Это 
и понятно, поскольку жизнь монаха — это 
непрерывный пост, а Великий пост занима-
ет особое место в годичном круге богослуже-
ний. И все же кажется, что старец чувствовал 
важную роль поста как-то по-особенному, 

у него лично имелся огромный многолет-
ний опыт пощения в самых разных обстоя-
тельствах. Один из воспитателей семинарии 
в свое время написал такие слова: «Следу-
ет сказать о Павлове: он едва ли не единст-
венный пожалел, что на второй, третьей, 
пятой и шестой седмицах (Великого поста) 
разрешается рыба. По его мнению, трапеза 
в семинарии и без того чересчур обильна для 
поста». 

Вот где берет свои истоки любовь стар-
ца к посту, без которого и не может быть 
монаха, подвижника и просто православно-
го верующего. Именно пост вместе с молит-
вой является мощным духовным оружием 
христианина против греха, против лука-
вого.

По окончании семинарии Павлов посту-
пил в Московскую духовную академию. 
В 1954 году он представил к защите серьез-
ную работу: «Учение о Таинствах в творени-
ях отцов Церкви I–II вв. христианства»1. 

1 Несколько лет назад, к 90-летию со дня рождения 
старца, эта работа была опубликована в книге «Лавр-
ский архимандрит Кирилл: к 90-летию со дня рожде-
ния архимандрита Кирилла (Павлова)», составителем 
которой стал архимандрит Макарий (Веретенников), 
насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
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Характерно, что прошение наместни-
ку Лавры архимандриту Пимену (Извеко-
ву), будущему Патриарху, выпускник Ака-
демии составил в день последнего экзамена: 
«Имея давнее влечение к иноческому образу 
жизни, я имею сердечное желание в настоя-
щее время после окончания Духовной акаде-
мии поступить в обитель преподобного Сер-
гия и нести все послушания, какие будут на 
меня возлагаться. Поэтому прошу Вас, отец 
Наместник, принять меня в число послуш-
ников братии Троице-Сергиевой Лавры».

Нам уже приходилось говорить об уди-
вительных вехах духовного и жизненного 
пути архимандрита Кирилла. И вот еще нес-
ко лько. 

25 августа 1954 года Иван Павлов был 
пострижен в монашество с именем Кирилл, 
в честь преподобного Кирилла Белозерского 
(† 1427). А кто его постригал? — наместник 
Лавры, архимандрит Пимен. Монашеские 
именины старца пришлись на день начала 
Великой Отечественной войны. В этом тоже 
увидели Промысл Божий. 

На осенний праздник преподобного Сер-
гия в Успенском соборе монаха Кирил-
ла рукоположили в сан иеродиакона. А кто 
совершал рукоположение? — митрополит 

Ростовский и Каменский Вениамин (Фед-
ченков).

30 ноября того же года в Трапезном хра-
ме отца Кирилла рукоположили в сан иеро-
монаха. А кто совершал рукоположение? — 
епископ Псковский и Порховский Иоанн 
(Разумов).

30 октября 1959 года в Трапезном храме 
Лавры иеромонаха Кирилла возвели в сан 
игумена. А кто совершал чин? — епископ 
Дмитровский Пимен (Извеков).

7 октября 1965 года отца Кирилла возве-
ли в сан архимандрита. А кто совершал сие 
священнодействие? — Святейший Патриарх 
Алексий I.

Нельзя не подивиться! Какие славные 
имена! Какие люди, какие архиереи, свя-
щеннослужители окружали старца, сколько 
благодати принял от них старец через руко-
положение и, конечно, через духовные бесе-
ды с ними. Не случайно, что именно он стал 
«духовником трех патриархов» — Алексия I, 
Пимена и Алексия II.

Но здоровье у казначея Лавры остава-
лось слабым. В 1962 году, в год своей бла-
женной кончины, Афанасий (Сахаров), свя-
щенноисповедник, причисленный ныне 
к лику святых, в частном письме заботливо 
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советовал: «Сказали мне, что очень слабеет 
отец Кирилл… Берегите его и наложите на 
него строгое послушание: беречь себя, луч-
ше питаться, уменьшить подвиги свои. А Вас 
прошу, нельзя ли поставить вопрос об осво-
бождении его от всяких нагрузок, особенно 
нагрузок хозяйственно-административных?»

Беспокойство святителя было неслучай-
ным. В 1954–1955 годах, в начале своего 
пребывания в Лавре, старец был пономарем 
в Троицком соборе, затем — лаврским касси-
ром, помощником казначея и, наконец, каз-
начеем Лавры. Огромная ответственность, 
хлопотная должность. В 1956 году последова-
ло его награждение набедренником, в 1957 го- 
ду — наперсным крестом с украшениями. 

В 1971 году к празднику преподобного 
Сергия Предстоятель Русской Церкви патри-
арх Пимен наградил архимандрита Кирилла 
орденом святого князя Владимира III степени. 
В 1973 году на праздник Святой Пасхи после-
довало награждение Патриаршей грамотой. 
В 1979 году в связи с шестидесятилетием со 
дня рождения духовник Лавры архимандрит 
Кирилл был удостоен права ношения второ-
го наперсного креста с украшениями. Патри-
арх Алексий II в 1999 году наградил архиман-
дрита Кирилла орденом преподобного Сергия 

Радонежского I степени, позже — патриар-
шим наперсным крестом, а также грамотой 
«За вклад в духовное просвещение росси-
ян»; еще одна награда — «За вклад в духов-
ное возрождение Отечества» (2005).

Но не все гладко складывалось в жизни 
и в духовном пути старца. В начале и сере-
дине 60-х годов наступила хрущевская «отте-
пель», обернувшаяся для Церкви новыми 
гонениями; так называемую оттепель сра-
зу же назвали «хрущевскими заморозка-
ми». Здесь нет смысла говорить о том време-
ни подробно. Начались гонения, начались 
и публичные нападки на одного из почи-
таемых духовников Лавры — отца Кирил-
ла. В местной газете «Вперед» в 1964–1965 
годах опубликовали целый ряд клеветниче-
ских статей, в которых отец Кирилл публич-
но обвинялся в безнравственном поведении. 
Старец принял на себя еще один крест и нес 
его безропотно. Да и вся его жизнь оказалась 
крестоношением. И ни от одного он не отка-
зался. Не старец ли однажды сказал: «Я шел 
с Евангелием и не боялся»? Он шел с Еван-
гелием по жизни истинным и единственным 
путем к жизни вечной и бесконечной. Дей-
ствительно, если мы с Богом, то кого нам 
бояться, чего страшиться?! 
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В 1984 году отец Кирилл вошел в состав 
делегации Русской Православной Церкви 
и совершил поездку во Святую Землю на 
праздник Пресвятой Троицы — престоль-
ный праздник Русской духовной миссии 
в Иерусалиме. 

В 1986 году закончилось долголетнее 
послушание отца Кирилла: его освободи-
ли от обязанностей казначея. Теперь он мог 
уделять больше внимания духовному окор-
млению братии и богомольцев. Его духов-
ные чада удивлялись памяти старца. В Лав-
ре говорили, что «он помнит всех по именам, 
кто хотя бы раз обращался к нему за сове-
том». Отец Кирилл окормлял не только 
монашествующих и паломников, но и сту-
дентов, ведь Лавра является не только мона-
стырем, но и духовной школой, которая 
готовит достойных пастырей и богословов. 
Отец Кирилл встречался с семинариста-
ми, беседовал с ними, проповедовал, совер-
шал исповедь, помогал сделать правиль-
ный выбор. Перед многими семинаристами, 
если не перед всеми, рано или поздно встает 
вопрос: принять монашество или жениться? 
«Такой важный выбор многие из семинари-
стов доверяют сделать батюшке», — свиде-
тельствуют духовные чада старца. 

Отец Кирилл стал «вдохновителем и за-
чинателем» встречи выпускников семи-
нарии и Академии. Одна из таких встреч 
состоялась в 2000 году, 22 июня, по случаю 
50-летия окончания семинарии старцем. 
Этот же день — и день именин архимандрита 
Кирилла, день памяти преподобного Кирил-
ла Белозерского.

В связи с ухудшившимся здоровьем 
в последние годы архимандрит Кирилл про-
вел в Патриаршей резиденции в Переделки-
не, где общался с патриархом Алексием II  
(† 2008). Сюда, так же как ранее в Лав-
ру, к нему потянулись и монашествующие, 
и духовенство, и верующий народ. В 2003 
году батюшка перенес инсульт с осложне-
ниями. Однако старец, насколько позволя-
ли силы, ежедневно отвечал на приходив-
шие ему письма. Имеется свидетельство, что 
«в течение месяца ему приходилось отвечать 
на двести или более писем». С годами старцу  
становилось все труднее отвечать на письма, 
и в последнее время выписывались имена  
отправителей и их поминали священники во 
время богослужения.

Выше уже говорилось о людях, с которы-
ми общался старец Кирилл. Можно назвать 
еще таких его сопостников и собеседников, 
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как архимандрит Серафим (Тяпочкин; 
† 1982) и схиархимандрит Геннадий (Давы-
дов). Когда безбожные власти закрыли Глин-
скую пустынь, у отца Кирилла оживились 
связи с Глинскими старцами — Серафи-
мом (Романцевым) и митрополитом Зино-
вием (Мажугой). За советами старцы бла-
гословляли своих духовных чад обращаться 
к духовнику Лавры отцу Кириллу, у него же 
и исповедоваться.

Особенно теплые отношения связыва-
ли отца Кирилла со святителем Афанасием 
(Сахаровым). Архимандрит Кирилл писал: 
«С епископом Афанасием мне приходи-
лось встречаться в Троице-Сергиевой Лав-
ре, а также в Петушках… Я даже жил у него 
в Петушках дней десять — владыка Афа-
насий принял меня под свой покров для 
отдыха, в связи со слабым состоянием мое-
го здоровья». О другой встрече отец Кирилл 
вспоминал так: «В один из приездов епи-
скопа Афанасия в Троице-Сергиеву Лавру 
мы навещали его в гостинице, спрашивали 
о некоторых связанных с исповедью вопро-
сах современной жизни, которые не осве-
щены в древних канонах. Он давал пра-
ктические советы, как в наше время 
руководствоваться древними канонами». 

В переписке с лаврским духовником архи-
мандритом Феодоритом святитель Афанасий 
не забывал передать поклон отцу Кириллу, 
заботился, как уже говорилось, о его здоро-
вье. Узнав о кончине святителя, отец Кирилл 
совершил первую панихиду по новопрестав-
ленному, а затем участвовал в отпевании 
священноисповедника. «Должен сказать, что 
это были не похороны, а праздник. У всех 
было… умиротворение на душе», — гово-
рил он позже. В 2000 году святитель Афа-
насий был канонизирован; отец Кирилл по 
приглашению архиепископа Владимирского 
и Суздальского Евлогия участвовал в откры-
тии его святых мощей.

Любовь к Священному Писанию у стар-
ца была настолько велика, что во время 
совершения литургии при пении Симво-
ла веры он, стоя у престола, мог прочитать 
несколько строк из Евангелия, которое всег-
да носил с собой. Отец Кирилл всегда сове-
товал как можно чаще читать Евангелие. 
В одной из своих проповедей он обращает-
ся к слушателям: «Брали ли вы в свои руки 
святое Евангелие с той целью, чтобы прове-
рить, по тому ли пути вы идете, какой в нем 
указан Господом нашим Иисусом Христом? 
Если вы этого не делаете, то вы совершаете 
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роковую ошибку, гибельную для вас». При-
мером подобающего, благочестивого отно-
шения к святому Благовествованию отец 
Кирилл называет преподобного Серафима 
Саровского, который «с Евангелием никог-
да не расставался. Он всегда его носил или 
за пазухой, или в сумке своей за плечами. 
И в своих наставлениях преподобный Сера-
фим особенно указывает на важность чтения 
Евангелия. Он говорит: „Надо Евангелие так 
знать, чтобы ум как бы плавал в нем“».

Любовь к чтению Священного Писания 
отец Кирилл стремился привить и своим 
духовным чадам. В 80–90-е годы в его келье 
(и позже под Трапезным храмом) проходили 
чтения Библии, которые начинались в девять 
часов вечера и продолжались около часа.  
На них собирались студенты духовной шко-
лы, преподаватели, братия Лавры. Отец 
Кирилл садился в кресло и начинал читать. 
Малопонятные места он пояснял. Присутст-
вующие могли задавать вопросы. Через час 
отец Кирилл читал благодарственную молит-
ву, келейник устраивал скромную трапезу 
для слушателей. Так заканчивались чтения. 

У многих духовных чад отца Кирилла 
остался в благодарной памяти один из обы-
чаев, характерных для службы пасхальной 

утрени. После христосования с духовенст-
вом в алтаре он возглашал с амвона радост-
ное «Христос воскресе!» и бросал крашеные 
пасхальные яйца в народ. Как же счастливы 
становились лица тех, кому удавалось пой-
мать пасхальное благословение старца!

Еще вспоминается, что отец Кирилл 
любил кормить голубей в монастырском дво-
рике. У окна его кельи на втором этаже брат-
ского корпуса всегда висела банка с семеч-
ками или с крупой.

Несмотря на слабое, подорванное войной 
здоровье и частые недуги, отец Кирилл про-
жил долгую, дарованную Господом жизнь.  
8 октября 2009 года ему исполнилось 90 лет. 
Тогда же исполнилось 55 лет со времени его 
монашеского пострига, диаконского и иерей-
ского рукоположения. Святейший Патри-
арх Кирилл поздравил старца: «Ваше Высо-
копреподобие, дорогой отец Кирилл! В день 
Вашего 90-летия сердечно поздравляю Вас 
с этой знаменательной датой с пожеланиями 
бодрости духа, крепкого здоровья и неоску-
девающей помощи Божией… На протяжении 
многих лет своей жизни Вы с честью несли 
высокое и ответственное служение духов-
ника одного из самых известных и значи-
тельных монастырей Русской Православной 
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