
Ни для кого не секрет, что од-
ним из почитаемых оренбуржцев 
нашего времени является новому-
ченик Александр Мюнхенский, 
который был казнён гитлеров-
цами за борьбу с нацизмом, за 
православную веру и безгра-
ничную любовь к своей Родине. 
Напомним, что Шморель Алек-
сандр Гугович – врач, художник, 
скульптор, музыкант и участник 
антифашистского сопротивления 
в Германии – родился в Оренбур-
ге 16 сентября 1917 года. 

Немало было написано про 
родных будущего святого. Про-
водились исследования его био-
графии, в основном по линии 
отца и мачехи, немцев по нацио-
нальности. Но долгое время под 
пеленой неизвестности были со-
крыты сведения о родной мате-
ри Александра – Наталье. Было 
много вопросов, даже возникали 
споры между учёными-биографа-
ми Александра Шмореля. Но вот 

документ за документом – и исто-
рия обрела иной поворот. В итоге 
была найдена неразрывная связь 
между Оренбургом и Кремен-
чугом (Полтавская обл., Украи-
на). Мать Александра Шмореля 
– Наталья Петровна Введенская 
(1890-1918) родилась в Кремен-
чуге Полтавской губернии и была 
дочерью коллежского асессора, 
управляющего Кременчугской ап-
текой при Земской больнице (сей-
час территория Первой городской 
больницы г. Кременчуга), прови-
зора Петра Антоновича Введен-
ского, о котором упоминается в 
адресных книгах Полтавской гу-
бернии с 1901 по 1910 гг. 

В то время Кременчуг был 
многонациональным городом, 
в котором проживало более 63 
тысяч человек. Но плохое сани-
тарное состояние и нищенское 
положение рабочих приводили к 
массовым заболеваниям и эпиде-
миям. В городе свирепствовали 
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холера, тиф, скарлатина и дифте-
рит. Поэтому значительная часть 
населения по направлению врачей 
приходила в аптеку, чтобы укре-
пить или поддержать своё здоро-
вье. По статистическим данным, в 
среднем стоимость лекарственных 
препаратов на одного больного в 
сутки составляла в 1896 году – 
2,98 коп., а в 1912 году – 6,66 
коп.  То есть продажа лекарствен-
ных препаратов приносила доста-
точно неплохие доходы дедушке 
будущего святого. 

Семья Введенских поддержи-
вала дружеские и деловые отно-
шения с фармацевтами других 
стран, поскольку Петру Антоно-
вичу приходилось вести деловую 
переписку с иностранцами для 
пополнения лекарственными пре-
паратами вверенной ему аптеки. 
Многие лекарства выписывались 
из зарубежных фирм (в основ-
ном немецких), а также из Киева, 
Харькова от «Русского общества 
торговли аптекарскими товара-
ми». Аптека при Земской больни-
це также приобретала некоторые 
лекарства у местного аптекаря 
Зака. Заготовкой лекарственных 
трав для аптеки занимались чле-
ны Общества «Белого цветка» 
(можно предположить, что на-
звание этого благотворительного 
общества могло стать основой для 
названия будущей антифашист-
ской организации «Белая роза»), 
которые в свободное время и за 
собственные средства ежегодно 
организовывали выезды за город 
для сбора трав, а во время боль-
ших праздников устраивали сбор 

денег для больных туберкулёзом 
и для бесплатной выдачи лекарств 
бедным.

Благодаря усердию и заботе 
доктора медицины, известного 
хирурга и общественного деятеля 
Авксентия Трофимовича Богаев-
ского, который добился построй-
ки служебных квартир для семей 
медицинских служащих, семья 
Введенских стала проживать в 
отдельном здании на территории 
Земской больницы по Бульвар-
ной улице (сейчас ул. Доктора 
Авксентия Богаевского). Вместе 
с ними с 1908 года проживал там 
и их родственник Пётр Алексан-
дрович Введенский (предполо-
жительно троюродный дедушка 
Александра Шмореля), тоже 
коллежский асессор, который 
преподавал химию, фармацию и 
фармакогнозию в Кременчугской 
акушерско-фельдшерской школе 
при Богоугодном заведении.

Авксентий Богаевский позабо-
тился о хороших бытовых услови-
ях для своих коллег, о здоровом 
питании, удобном проживании и 
полезном времяпрепровождении. 
При Кременчугской губернской 
земской больнице находилась 
прекрасная библиотека, в кото-
рой были книги не только науч-
ного, но и религиозного содер-
жания (эти книги выписывали 
священно- и церковнослужители 
больничной церкви св. Марии 
Магдалины). В библиотеке сво-
бодное время проводили и доче-
ри управляющего аптекой, а дол-
гими осенне-зимними вечерами 
православная семья Введенских в 



полном составе посещала откры-
тые религиозно-моральные чте-
ния и беседы, в которых участво-
вали практически все служащие 
больницы со своими семьями. 
Эти мероприятия проводил на-
стоятель данного храма. В начале 
ХХ века настоятелем был протои-
ерей Николай Васильевич Дима-
ра – брат известного врача, по-
чётного гражданина Кременчуга, 
заведующего инфекционным от-
делением и прозектором Кремен-
чугской губернской земской боль-
ницы Михаила Димары. Позже, в 
1906 году, его сменил протоиерей 
Исмаил Фёдорович Мишта. 

Но вернёмся к семье Введен-
ских. Хорошие манеры и до-
стойное образование Наталья 
Петровна Введенская получила в 
Кременчугской Мариинской жен-
ской гимназии, куда она поступи-
ла чуть позже своей старшей се-
стры Александры, и 6 июня 1908 
г. Наталья получила выпускной 
аттестат и право трудиться учи-
тельницей в начальных школах. 
Примечательно, что Наталья Вве-
денская училась в одном учебном 
заведении вместе с будущей игу-
меньей Козельщинского женского 
монастыря Феофанией (в миру 
Елизаветой Васильевной Зон). И 
снова прослеживается линия ду-
ховной связи городов Оренбурга 
и Кременчуга. Дело в том, что 
игуменья Феофания (Зон) по-
хоронена на оренбургском клад-
бище, а значит, является частью 
православной истории не только 
Кременчуга и Козельщины, но и 
Оренбурга.

Немного расскажем о жиз-
ненном пути подруги Натальи 
Введенской по гимназии, самой 
большой заслугой которой явля-
ется открытие Козельщинского 
женского монастыря в 1942 году: 
именно благодаря её хлопотам и 
ходатайству к правящему архие-
рею вновь зазвучали монастыр-
ские колокола. Её отец, Василий 
Карлович Зон, происходил из 
обрусевших немцев – ремеслен-
ников или представителей интел-
лигенции, которые ассимилирова-
лись на территории Полтавщины. 
Елизавета Васильевна Зон роди-
лась 2 августа 1889 года в Кре-
менчуге Полтавской губернии. 
После окончания гимназии ра-
ботала в Кременчугской частной 
женской гимназии Е.Г. Воронян-
ской учительницей математики. 
После октябрьских событий 1917 
года, 20 августа 1920 года, лишив-
шись возможности преподавать и 
потеряв родных и близких людей 
во время гражданской войны, 
Елизавета Васильевна ушла в Ко-
зельщинский Рождества Богоро-
дицы женский монастырь. Через 
год послушница Елизавета была 
пострижена в рясофор. 28 сентя-
бря 1928 года архимандрит Алек-
сандр (Петровский) постриг её в 
монахини с именем Феофания (с 
греч. – «Богоявление»). 

Неся послушание в обители, 
матушка выполняла обязанно-
сти письмоводителя монастыря, 
но вскоре началась «Безбожная 
пятилетка». Гонения на храмы, 
наступление на православных за-
канчивались для всех обителей 



практически одинаково: одни 
разрушали до основания, другие 
закрывали. Матушка Феофания 
была репрессирована в том же 
1929 году. За отказ подписать до-
кумент о так называемых «лжечу-
десах» чудотворной иконы Божи-
ей Матери монахиню сослали на 
Урал, но вскоре освободили. Тем 
временем советские власти весной 
1929 года закрыли монастырь, 
надругались над святыней, разме-
стив в разграбленных помещениях 
монастыря районный клуб, а так-
же другие светские учреждения. 

Больно было смотреть на оби-
тель насельнице, которая вер-
нулась из ссылки в Кременчуг. 
Видя всю жестокость и несправед-
ливость Второй мировой войны, 
боль и ужас в глазах людей, она 
понимает, что её соотечественни-
ки нуждаются в духовной помо-
щи. 23 декабря 1942 года епископ 
Полтавский и Кременчугский 
Вениамин (Новицкий) открыл 
святую обитель и возвёл монахи-
ню Феофанию в сан игуменьи. 
В сложных условиях нацистской 
оккупации матушка игуменья 
смогла содержать монастырь и 
спасти многих девушек от угона 
их в Германию на работы в каче-
стве «остарбайтеров».

Увы,  недолго молилась оби-
тель. В 1949 году по распоряже-
нию органов советской власти 
Козельщанский Рождества Бого-
родицы женский монастырь снова 
был закрыт, а матушку Феофа-
нию с сёстрами отправили в Ле-
бединский Свято-Николаевский 
женский монастырь (Черкасская 

обл., Украина), где она пробыла 
до закрытия обители в 1961 году. 
Отсюда игуменья Феофания 
(Зон) вместе с инокиней Тамарой 
(Закомолдиной) отправились в 
Оренбург, на малую родину Та-
мары, где гонения на православие 
были помягче. Здесь матушки 
продолжали своё служение Го-
споду, поддерживаемые такими 
подвижниками, как митрополит 
Куйбышевский и Сызранский 
Мануил (Лемешевский), иеромо-
нах Иоанн (Снычёв) и др. Вре-
мя от времени они приезжали на 
квартиру Киселёвых на Мало-Ле-
нинской улице в Оренбурге, где 
собирались церковно- и священ-
нослужители для решения своих 
церковных вопросов. 

7 декабря 1968 года закончил-
ся земной путь игуменьи Феофа-
нии, а 9 декабря епископ Орен-
бургский и Бузулукский Леонтий 
(Бондарь) в сопровождении ду-
ховенства, в присутствии мона-
хинь и многочисленных мирян 
совершил чин отпевания бывшей 
настоятельницы Козельщинской 
обители. Могила игуменьи сохра-
нилась до наших дней (г. Орен-
бург, ул. Монтажников).

Вот так вкратце о нелёгкой 
судьбе игуменьи-подвижницы 
Феофании (Зон), одной из уче-
ниц Кременчугской Мариинской 
женской гимназии. Она вместе с 
Натальей Введенской и другими 
православными соученицами по-
сещала церковные богослужения 
в домовом храме во имя святого 
благоверного князя Александра 
Невского при Кременчугском 



Александровском реальном учи-
лище города Кременчуга, которое 
находилось рядом с Мариинской 
гимназией. 

Вернёмся к матери Алексан-
дра Гуговича Шмореля – Ната-
лье. По окончании семи классов 
девушка могла пойти преподавать 
и зарабатывать себе на жизнь. Но 
поскольку она училась достаточно 
старательно, то поступила в 8-й 
дополнительный  класс, который 
окончила 7 июня 1909 г., получив 
свидетельство и вместе с тем пра-
во быть домашней учительницей. 
Спустя какое-то время Наталья 
оставляет отца, свою старшую 
сестру и брата Фёдора в родном 
городе и уезжает в Москву, чтобы 
продолжить учёбу и обустраивать 
личную жизнь. После 1910 года 
следы семьи Введенских в Кре-
менчуге документально не про-
слеживаются. 

В Москве Наталья Петровна 
познакомилась с Гуго Карло-
вичем Шморелем (1878-1964) 
– врачом Московской универ-
ситетской клиники, родом из не-
мецкой семьи, члены которой на 
протяжении нескольких поколе-
ний жили и трудились в России. 
В 1914 г., после начала Первой 
мировой войны, они вместе с 
Натальей Петровной переехали 
в Оренбург, где Гуго устроился 
работать врачом «Комиссии по 
оказанию помощи австрийским 
и германским подданным из 
средств американского консуль-
ства в Москве». Здесь 11 ноября 
1916 г. молодые были обвенчаны  

в Петропавловском православ-
ном храме, настоятелем которо-
го был старейший оренбургский 
протоиерей Алексий Каллистра-
тович Шильнов.  

Отец Алексий – сын священ-
ника села Ратчина Оренбургского 
уезда Каллистрата  Шильнова. 
Закончил Оренбургскую духов-
ную семинарию, с 1860 по 1867 
гг. служил священником Казан-
ского кафедрального собора в 
Оренбурге, потом – в приписной 
кладбищенской церкви. В 1860 г. 
батюшка сопровождал принесён-
ный отставным урядником Лосе-
вым с Афона список иконы Бо-
жией Матери «Достойно есть» по 
станицам Оренбургского уезда, 
за это позже был награждён на-
бедренником. Предположительно 
с 1881 г., после перевода Петро-
павловской церкви с двухштатной 
в одноштатную, протоиерей Алек-
сий Шильнов стал настоятелем 
этого храма. 

Кроме церковной службы, 
отец Алексий был жертводателем 
на учреждение стипендии при 
духовных учебных заведениях 
Оренбургской епархии в честь 
300-летия царствования Дома Ро-
мановых. С 1914 г. был действи-
тельным членом Оренбургского 
епархиального Михаило-Архан-
гельского братства, с 1915 г. дей-
ствительный член Общества вспо-
моществования нуждающимся 
ученикам Оренбургского Духов-
ного училища, с 1870 г. препода-
вал Закон Божий в Оренбургской 
женской гимназии.



Но вернёмся к нашим героям. 
Условием брака было обязатель-
ство прусско-германского под-
данного лютеранского вероиспо-
ведания Гуго Шмореля крестить 
и воспитать своих родившихся 
детей в православной вере. Их 
первенец был крещён всё тем же 
отцом Алексеем – с именем Алек-
сандр в честь святого благоверного 
князя Александра Невского (мож-
но предположить, что это связано 
с первым храмом при Кременчуг-
ском Александровском реальном 
училище, который посещала мать 
мальчика, будучи ученицей гим-
назии). Возможно, осуществляя 
таинство крещения над младенцем 
Александром Шморелем, батюш-
ка передал ему свою безгранич-
ную любовь к Родине и людям. 

В 1918 году, когда мальчику 
было чуть больше  года, Ната-
лья умерла от тифа. Говорили, 
что она заразилась на рынке, 
попробовав у торговки кислое 
молоко. Похоронили её на од-
ном из оренбургских кладбищ. 
К сожалению, данные о месте 
захоронения на данный момент 
не найдены. 

Но, тем не менее, достовер-
но известно, что две православ-
ные выпускницы Кременчугской 
Мариинской женской гимназии 
– игуменья Феофания (Зон) 
и мать местночтимого святого 
мученика Александра, от наци-
стов-безбожников убиенного во 
граде Мюнхене, Наталья Вве-
денская – нашли своё упокоение 
в Оренбурге. Вечная им память!
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