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Часто бывает так, что рядом с нами живут люди тихие, скромные, 

которые за славой не гонятся и к богатству не стремятся. Всю жизнь честно 

трудятся, несут свой крест по жизни, ни на кого не жалуются, а являются для 

других людей примером стойкости и крепости духовной. В жизненной суете 

мы таких людей, как правило, не сразу замечаем, а осознание того, какой 

подвиг нес по жизни этот человек приходит уже намного позже.  

Примером скромности, кротости, смирения, молитвенного подвига и 

терпения был для вятских людей  архимандрит Макарий (Коробейников) 

(1927-1997 гг.), который почти тридцать лет своей жизни посвятил служению 

Богу, молитве и духовному окормлению своей  паствы.  

Годы жизни отца Макария пришлись на трудное для страны и Церкви 

время. В 20-30-е годы богоборцы, пришедшие к власти, проводили политику 

тотального уничтожения церквей и духовенства, стремясь построить 

атеистическое государство. Затем, в годы Великой Отечественной войны 

возникла некоторая «передышка» в наступлении государства на Церковь. В 

60-е годы – новый виток антирелигиозной пропаганды. Лишь в конце 80-х 

годов Русская Церковь получила духовную свободу, и началось постепенное 

возрождение церковной жизни. 

СЛАЙД 2. В своей работе мы попытаемся проследить жизненный путь 

архимандрита Макария и ответить на вопрос: что помогало о. Макарию, в 

такой непростой для Церкви период, духовно возрастать и укрепляться в 

вере,   выявить значение его деятельности для Вятской земли. 

СЛАЙД 3. Нам удалось встретиться с сестрой отца Макария, 

Валентиной Ефимовной Хлопиной и записать её воспоминания о своей семье 

и о батюшке Макарии. 

СЛАЙД 4. Отец Макарий хорошо известен духовенству и мирянам 

Вятской епархии. Своим благочестием, любовью к Церкви и людям он 

заслужил всеобщее и глубокое почитание на Вятской земле. 

В миру отца Макария звали  Иван Ефимович Коробейников. Родился 

он 9 февраля 1927 года в деревне Шудино Пижанского уезда в простой 



3 
 

крестьянской семье. Детей в семье было трое. Батюшка был старшим, и две 

сестры. Родители его – отец Евфимий Ермолаевич родился в 1906 году.   

Когда Ване было четыре года,  отец трагически погиб. Валентина Ефимовна 

вспоминает, что произошло это в городе Ижевске, где Ефимий Ермолаевич 

находился на военной службе. Незадолго до трагических событий семья 

Коробейниковых переехала к нему в Ижевск, но прожили там недолго. 

Вскоре матери с маленькими детьми пришлось вернуться в родную деревню, 

но уже осиротевшими. Младшая сестра батюшки родилась уже без отца. 

Мама отца Макария – Серафима Платоновна, урожденная 

Царегородцева, родилась в 1902 году.  Во время Великой Отечественной 

войны Серафима Платоновна была председателем колхоза, поскольку 

единственная во всей деревне знала грамоту, закончила 2 класса приходской 

школы. На правах старшего брата,  Иван взял на себя ответственность 

присматривать за младшими сестрами.  Умерла Серафима Платоновна в 1986 

году, когда сын служил священником в селе Корляки Санчурского района. 

Там она и была похоронена. Последние годы её жизни о ней заботился отец 

Макарий, тогда ещё Иоанн. В своих поучениях он с благодарностью 

отзывался о своей матери: «Очень благодарен моей маме за христианское 

воспитание от юности моей». 

Лишившись отца, Иван остался за «главного» в семье. Был опорой 

матери. Лет с шести он уже стал выходить на полевые работы, как и другие 

ребятишки. Любил мастерить, сам делал коньки, салазки, лыжи. Зимой 

вместе с другом Колей вязали саки или наметы для ловли рыбы. Летом 

пропадали на речке. И даже на рыбалку Иван с другом брали книги, по 

воспоминаниям Валентины Ефимовны, часто это было Священное Писание. 

Они могли подолгу пропадать в лесу или на речке, читая и обсуждая книги. 

Воспоминания детства будущего отца Макария и его сестры Валентины 

Ефимовны, связаны с несколькими инокинями, которых привела с собой на 

родину из порушенной обители родная тетя Серафимы Платоновны, матушка 

Устинья. Иван с сестрами звали ее Лёлькой, всем она была Лёлькой – так 
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именовали в семье Коробейниковых  крестных матерей. Монахини купили 

домик возле Покровского храма в Советске, жили тем, что собирали грибы, 

ягоды, рукодельничали. Нередко навещали Коробейниковых и молились. На 

Ваню общение с крестной производило большое впечатление, он часто 

гостил у монахинь. Валентина Ефимовна вспоминает, что именно матушка 

Устинья «нас научила читать, научила Богу верить». Она приносила в их дом 

книжечки о святых (например, о святых мученицах Вере, Надежде, Любови 

или о святом великомученике Георгии Победоносце) и  читала, рассказывала 

об иконах,  научила молиться. Чтение книг детям очень нравилось, 

Валентина Ефимовна рассказала нам, что она, научившись читать, частенько 

у брата  брала книги тайком и читала, рассматривала картинки, за что Иван 

её ругал. Мама и брат опасались, что Валентина расскажет всем о том, что в 

их доме хранятся  книги религиозного содержания. 

Верующей в семье Коробейниковых была также бабушка, мамина 

мама. Она водила детей в храм, приучала к церковным службам. 

В ноябре 1944 года, когда Ивану Ефимовичу исполнилось 17 лет, он  и 

его друг Коля   были призваны в армию. Иван был отправлен на Восточный 

фронт. Служил в морской авиации, участвовал в войне с Японией. Дал обет, 

что если останется жив, то всю жизнь посвятит Господу. Но друзья  

вспоминали, что он  тогда уже от них отличался. Они шли в увольнение в 

Дом культуры, в кино, а он – на речку. Постирает белье и, пока оно сохнет, 

читает Евангелие. Евангелие это принадлежало его дяде Федору, который 

тоже на флоте служил, но только во время  Первой мировой войны. Иван уже 

от юности был монахом и постепенно это в себе распознавал.  

СЛАЙД 5. В 1951 году будущий священник был демобилизован в 

звании офицера. За время службы в армии окончил среднюю школу. По 

возвращении домой, поступил в училище механизаторов города Советска.  

После окончания училища Ивана Ефимовича направляют в колхоз 

комбайнером. За хорошую работу и успехи в учебе его приглашают на 

преподавательскую работу в этом же училище механизаторов. Там батюшка, 
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благодаря спокойному характеру и добросовестному отношению к 

порученному делу, заслуживает уважение коллег и учащихся.  

 «Каждое воскресенье Иван ходил в церковь, – говорит Валентина 

Ефимовна о молодых годах брата, – она была ему дороже всего». По 

выходным, в храме  он вычитывал часы. Но этого вскоре ему показалось 

мало, потому что некоторые  праздники приходились на будни, и 

приходилось ему вместо церкви идти в училище.  

Тогда батюшка принял решение: ради посещения храмовых служб 

оставить преподавательскую работу и устроиться в бригаду плотников. Здесь 

помогла ему его сестра Валентина, её муж работал штукатуром-каменщиком 

в стройконторе. Он-то и устроил Ивану, хотя не мог понять, как это «учитель 

и придет работать на стройку,  будет ходить весь белилах и в глине!?». Но 

желание быть с Богом было настолько велико в душе Ивана, что  ничего его 

уже не останавливало: «Все равно уйду, куда-нибудь. Хоть кем буду 

работать!».  

Строители по возможности стали его подменять, и Иван Ефимович в 

рабочие дни, совпадающие с праздниками, посещал богослужения и 

исполнял при храме более широкий круг послушаний: был и чтецом, и 

казначеем, и секретарем.  

Уже в это время отец Макарий всем сердцем стремился служить только 

Господу.   

С августа 1957 по 1971 год батюшка активно участвует в жизни 

Покровской церкви города Советска. 

На рубеже 70-х он принял диаконский сан. Вот какую рекомендацию 

дал ему перед рукоположением священник Покровского храма Советска отец 

Анатолий Малиновский:  

«Ни нравственных, ни канонических препятствий для церковного 

служения не обнаружено. Характера спокойного, глубоко верующий. 

Совершенно трезвый, не зазорный, исполнительный. Образования среднего, 

часто посещает богослужения, принимает в них живое участие, как, 
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например, в чтении паремий, шестопсалмия, часов и т.п. Ударения и 

остановки произносит правильно, без ошибок. В сектантских расколах и 

церковных раздорах не участвовал. Со своей стороны я даю о нем самую 

одобряющую характеристику и считаю, что он обладает всеми теми 

качествами, которые требуются для вышеуказанного сана, т.е. диакона».  

 В 1971 – 1973 гг. отец Макарий учится в Семинарии при Троице-

Сергиевой Лавре. Поступил туда сразу же  на третий курс. По окончании 

Семинарии становится иереем.  

СЛАЙД 6.  Указом правящего архиерея – архиепископа Кировского и 

Слободского Мстислава, он назначается настоятелем Введенской церкви села 

Корляки Санчурского района. Служил там до 1988 года. Там же проводила 

все отпуска и сестра Валентина Ефимовна. Вспоминает, как отец Иван 

уходил из дома в храм в 7 утра, а возвращался уже под вечер. Никаких 

выходных не было. Поэтому батюшке и чинить все самому приходилось, и 

строить. Сестра рассказывает о содержимом его портфеля: книги, молоток, 

плоскогубцы. Некоторые даже смеялись, полагая, что священнику не вполне 

подобает плотничать или траву косить. Но помогать не спешили. 

В 1988 году архиепископ Хрисанф переводит отца Макария из 

Корляков в Вятку. Скромный сельский батюшка назначается духовником 

Вятской епархии.  

В монашество отец Иоанн был пострижен 22 сентября 1989 года 

архимандритом Александром Могилевым, будущим епископом Костромским 

и Галичским, с именем Макарий, в честь преподобного Макария Унженского 

и Желтоводского. Спустя месяц иеромонах Макарий был возведен в сан 

игумена. 

 С мая 1989 года по август 1993 года отец Макарий служил в Троицкой 

церкви села Макарье, на окраине Вятки.  

СЛАЙД 7. В 1991 году по благословению архиепископа Хрисанфа, 

отец Макарий   организовал открытие Вятского Духовного училища и 

возглавлял его несколько месяцев. 
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1 августа 1993 года отец Макарий был переведен настоятелем в 

Успенский собор города Яранска. Предполагалось, что он пробудет в 

Яранске совсем немного, но замены ему не нашлось, поэтому батюшка 

остался служить в Яранске вплоть до своей болезни. 

На Пасху 1996 года отец Макарий  был награжден архимандритством. 

Но послужил в этом сане совсем мало. С весны 1996 года болезнь стала 

прогрессировать и лишала батюшку сил. Происходило постепенное 

атрофирование мышц. Единственным живым органом, при помощи которого 

батюшка мог общаться с людьми, были его глаза. Моргая ими, отец Макарий 

отвечал на вопросы. Ухаживала за ним его сестра – Валентина Ефимовна, 

которая была очень близка батюшке, любила его, следовала за ним по жизни. 

Вплоть до своей кончины, которая наступила 11 февраля 1997 года, батюшка 

терпеливо переносил болезнь, и желающие могли получить от него нужный 

им совет и наставление. Когда посетители уходили, глаза батюшки светились 

лаской и доброжелательностью. Так он их благодарил и благословлял.  

Погребен отец Макарий у алтаря Успенского собора города Яранска. 

Батюшка своей жизнью ярко свидетельствовал о новой жизни, даруемой 

Христом Спасителем. Он часто говорил о высоте пастырского служения, а 

верующие Вятки и Яранска, общавшиеся с ним, сохраняют добрую память о 

кротком и любвеобильном духовнике – архимандрите Макарии. 

Таким образом, с детства воспитанный мамой, крестной и бабушкой в 

глубокой вере в Бога, отец Макарий остался верен выбранному пути до конца 

своей земной жизни. Никакие внешние обстоятельства не стали ему 

преградой на пути духовного возрастания. Господь наградил его смирением, 

крепостью духа, любящим сердцем. И, несомненно,  своим духовным 

подвигом он может быть примером для каждого из нас. Служение 

архимандрита Макария пришлось на период возрождения церковной жизни 

на Вятке. Отец Макарий сделал многое для того, чтобы ростки православной 

веры окрепли и впоследствии принесли бы обильные  плоды.  

СЛАЙД 8. 
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Из поучений архимандрита Макария: 

«Но какова же конечная цель человеческой жизни? Этот вопрос должен 

быть в памяти постоянно у каждого человека, тем более верующего, 

крещеного христианина. Кратко определить цель жизни можно так: вечное 

общение с вечным Богом, Богом истины и любви. Это общение с Богом-

Небожителем начинается здесь, на земле. Это общение еще – начальная 

стадия, основанная на вере, которая постепенно может переходить на более 

высокие ступени уверенности, верности, теснейшего единения со Христом, 

любви между нами и Богом, всеми небожителями и ближними. Без веры 

невозможно угодить Богу, без веры нет единения с Богом. И в этой, и в 

будущей жизни все начинается здесь. Что посеет человек, то и пожнет в 

будущей жизни».  
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