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Владыке митрополиту сослужили 
ректор Коломенской духовной семи-
нарии епископ Зарайский Константин, 
благочинный церквей города Колом-
ны и  Коломенского округа епископ Лу-
ховицкий Петр, почетный настоятель 
Успенского собора протоиерей Николай 
Качанкин, игумен Старо-Голутвина муж-
ского монастыря Варлаам (Горбунов), 
настоятель Успенского собора священ-
ник Илия Лукьянов, духовенство благо-
чиния.

В торжествах приняли участие гла-
ва Коломенского городского округа 
Д. Ю. Лебедев, его заместитель П. Н. Ро-
дин, начальник УМВД России по  Коло-
менскому городскому округу В. Б. Зверев, 
начальник Управления образования ад-
министрации Коломенского городского 

округа Л. Н. Лунькова, генеральный ди-
ректор ЗАО «Щелковохлеб» И. В. Ларин.

За  богослужением молились игуме-
ния Свято-Троицкого Ново-Голутвина 
монастыря Ксения (Зайцева) и игумения 
Успенского Брусенского монастыря Ека-
терина (Варфоломеева).

После сугубой ектении владыка воз-
нёс молитву, читаемую во  время рас-
пространения вредоносного поветрия. 
Было совершено молитвенное помино-
вение болящих священнослужителей 
и мирян Русской Православной Церкви.

По завершении Божественной литур-
гии был совершен крестный ход и моле-
бен новомученикам и исповедникам Ко-
ломенским. Коломенцы держали в руках 
хоругви с иконами коломенских новому-
чеников и их портреты.

По окончании богослужения привет-
ственное слово произнёс митрополит 
Ювеналий:

— Счастлив, что сегодня Господь дал 
мне радость вместе с  вами совершить 
молитву в  этом древнем кафедральном 

соборе. День памяти новомучеников и ис-
поведников Коломенских совершается 
третьего мая, но,  поскольку из-за эпиде-
мии у  нас не  было возможности широко 
отметить этот праздник, мы решили 
сделать это в день 160-летия со дня рож-
дения священноисповедника Феодосия, 
епископа Коломенского. Радостно ви-
деть, что у многих в руках иконы исповед-
ников и новомучеников Коломенских. Это 
напоминает нам о  том, как сильна вера 
в нашем народе, как силен дух христиан-
ский и  что, несмотря на  все испытания, 
мы твёрдо стоим в православной вере.

Сегодня во  время крестного хода чи-
талось Евангелие, в  котором Господь 
предсказывал многие беды и  страдания 
Его последователям (см.: Лк.  21:8,25,33). 
Слава Богу, что наша Церковь, под-
держанная молитвами своих верных 
чад и  священнослужителей, выстояла 
в  годы гонений, и  сегодня мы в  радости 
духовной прославляем новомучеников 
и исповедников Коломенских и просим их 
о помощи на нашем жизненном пути.

26  июля, в  День памяти новомуче-
ников и  исповедников Коломенских, 
митрополит Ювеналий возглавил Бо-
жественную литургию в Успенском ка-
федральном соборе Коломны.



Владыке Ювеналию 
сослужили благочинный 
церквей города Коломны 
и  Коломенского городско-
го округа епископ Лухо-
вицкий Петр, благочинный 
церквей города Красно-
горска иеромонах Николай 
(Летуновский), настоятель 
Свято-Духовского храма 
села Шкинь священник Ио-
анн Новиков, коломенское 
духовенство.

На богослужении при-
сутствовали замести-

тель министра культуры 
Российской Федерации 
Н. П. Овсиенко, глава Ко-
ломенского городского 
округа Д. Ю. Лебедев, пред-
седатель Совета депута-
тов Коломенского город-
ского округа А. В. Ваулин, 
председатель дирекции 
международных программ 
Российского фонда куль-
туры Т. В. Шумова, руково-
дитель государственного 
бюджетного учреждения 
«Автомобильные дороги» 

А. С. Орешкин, генераль-
ный директор ЗАО «Ин-
ГеоСтрой» А. И. Харченко, 
директор департамента 
маркетинга ЗАО «Мосфун-
даментстрой-6» И. В. Несте-
ренко, начальник департа-
мента по взаимодействию 
с общественными органи-
зациями в аппарате пол-
номочного представите-
ля Президента Российской 
Федерации в Централь-
ном федеральном округе 
М. Н. Белогубова.

Владыка митрополит ру-
коположил Феодора Поно-
марева во диакона.

По  завершении Боже-
ственной литургии был со-
вершен молебен преподоб-
ному Серафиму Саровско-
му и крестный ход с чтимой 
иконой святого.

По  окончании богослу-
жения митрополит Ювена-
лий обратился к  собрав-
шимся с  приветственным 
словом и вручил свои епар-
хиальные награды благо-
творителям и  благоукраси-
телям храма.
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1  августа, в  день обретения мощей преподобно-
го Серафима Саровского, чудотворца, митрополит 
Крутицкий и  Коломенский Ювеналий возглавил Бо-
жественную литургию в  Свято-Духовском храме села 
Шкинь.

На  заседании Священно-
го Синода Русской Православ-
ной Церкви, состоявшемся 16-
17 июля, было принято публи-
куемое ниже Заявление в связи 
с решением властей Турции о 
пересмотре статуса храма Свя-
той Софии.

Священный Синод Русской 
Православной Церкви выражает 
глубокое сожаление в связи с реше-
нием государственного руковод-
ства Турции лишить храм Святой 
Софии музейного статуса и пере-
дать его в богослужебное пользо-
вание мусульманской общины.

Означенное решение приня-
то без учета ходатайств и  ясно 
выраженной позиции Предстоя-
телей и иерархов Православных 
Поместных Церквей, представи-
телей иностранных государств, 
многочисленных международных 
общественных и правозащитных 
организаций, духовных лиц раз-
личных конфессий и религиозных 
традиций. Оно задевает религиоз-
ные чувства миллионов христиан 
во всем мире, что может привести 
к нарушению межрелигиозного 
баланса и взаимопонимания меж-
ду христианами и мусульманами 
не только в самой Турции, но и в 
иных местах.

В условиях, когда христиан-
ство является гонимой религией 
во многих местах на планете, ког-
да продолжается исход христиан 
из  стран Ближнего Востока, дан-

ное решение турецких властей 
приносит особую боль. Храм Свя-
той Софии был построен в честь 
Христа Спасителя, в  сознании 
миллионов христиан он продол-
жает оставаться храмом. Для Пра-
вославной  же Церкви этот храм 
имеет особое историческое и  ду-
ховное значение.

Обращаясь к братским По-
местным Церквам, с особенной 
печалью отмечаем, что столь без-
радостное для Святой Право-
славной Церкви событие право-
славный мир сегодня встречает 
разобщённым, что стало прямым 
следствием антиканонической ле-
гализации раскола на Украине и 
что ослабило наши возможности 
совместно противостоять новым 
духовным угрозам и цивилизаци-
онным вызовам. Сейчас, в эпоху 
возрастающей христианофобии 
и  усилившегося давления секу-

лярного общества на  Церковь, 
единство необходимо ещё более, 
чем прежде. Мы призываем брат-
ские Поместные Церкви сообща, 
в духе мира и любви о Христе ис-
кать выход из кризиса.

Надеемся, что турецкие вла-
сти приложат необходимые уси-
лия к  сохранению чудом уцелев-
ших бесценных христианских мо-
заик и будут обеспечивать доступ 
к ним христианских паломников.

Выражая надежду на даль-
нейшее сохранение и укрепление 
взаимного уважения и взаимопо-
нимания между верующими раз-
личных мировых религий, обра-
щаемся и к мировому сообществу 
с призывом оказать всемерное 
содействие в сохранении особо-
го статуса храма Святой Софии, 
имеющего непреходящее значе-
ние для всех христиан.

Москва, 17 июля 2020 г.

Москва
16-17  июля под председа-

тельством Святейшего Патриарха 
Московского и  всея Руси Кирил-
ла состоялось заседание Священ-
ного Синода Русской Православ-
ной Церкви. Учитывая санитар-
но-эпидемическую обстановку 
в странах служения ряда членов 
Синода, заседание прошло в он-
лайн формате.

Члены Священного Сино-
да постановили утвердить к  об-
щецерковному богослужебному 
употреблению представленные 
тексты служб: Божией Матери 
в  честь иконы Ее «Колочской», 
священномученику Константи-
ну Богородскому, а также препо-
добным Оптинским старцам: Ана-
толию старшему, Анатолию млад-
шему, Антонию, Варсонофию, 
Иосифу, Исаакию, Макарию, Мо-
исею и Нектарию.

Также члены Синода одобри-
ли для употребления за  богослу-
жением и  в  домашней молитве 
предложенные тексты акафистов: 
Божией Матери в честь иконы Её, 

именуемой «Прибавление ума»; 
Богородице в честь иконы Её, име-
нуемой «Спорительница хлебов».

Екатеринбург
В ночь с 16 на 17 июля здесь 

прошёл традиционный Царский 
крестный ход от Храма на Крови 
до  монастыря святых Царствен-
ных страстотерпцев.

Накануне на  площади у  Хра-
ма на  Крови состоялась ночная 
Божественная литургия. По  её 
окончании верующие начали мо-
литвенное шествие по  маршру-
ту, которым в 1918 году провезли 
убиенных членов императорской 
семьи.

Крестный ход на  всём его 
протяжении сопровождали ока-
зывающие разностороннюю по-
мощь паломникам мобильные 
группы Православной службы 
милосердия, добровольцы Цар-
ских дней, представители фонда 

«Ника» и  казаки Оренбургского 
войскового казачьего общества.

Все мероприятия прошли 
с  соблюдением мер санитарно-
эпидемиологической безопас-
ности: масочный режим, дезин-
фекция рук, измерение темпера-
туры участников богослужений 
и крестного хода, соблюдения со-
циальной дистанции.

Около 6 часов утра шествие 

достигло монастыря во  имя свя-
тых Царственных страстотерпцев 
на Ганиной яме. Здесь был совер-
шен молебен святым Царствен-
ным страстотерпцам.

Кронштадт
Ковчег с  мощами святого 

праведного воина Феодора Уша-
кова 21  июля доставили специ-
альным авиарейсом из  Санак-
сарского монастыря Мордовии 
в  Петербург. Святыню перевез-
ли в  Кронштадт и  поместили 
на  специальный катер, который 
в  этот  же день обошёл все рас-
положенные на  Кронштадтском 
рейде корабли, готовящиеся 
к главному военно-морскому па-
раду. На борту катера совершили 
молебен. После прохода ковчег 
доставили в  Морской Николь-
ский собор в  Кронштадте, где 
он находился вплоть до  военно-
морского парада 26 июля.

Саратов
9  июля митрополит Сара-

товский и  Вольский Лонгин со-
вершил великое освящение Тих-
винского храма города Саратова 
и  первую Божественную литур-
гию в нём.

Владыка выразил благодар-
ность председателю Государ-
ственной Думы ФС РФ В. В. Воло-
дину, попечением которого в Са-

ратове реализована программа 
строительства 20 новых право-
славных храмов. Освящение Тих-
винской церкви завершило эту 
программу.

Новый храм находится в  За-
водском районе Саратова. Его 
строительство началось в  сентя-
бре 2016 года.

Лиссабон
Патриарший экзарх Запад-

ной Европы митрополит Корсун-
ский и  Западноевропейский Ан-
тоний совершил рабочую поездку 
в  Португалию. 19  июля митропо-
лит Антоний возглавил служение 
Божественной литургии на  при-
ходе Всех святых в Лиссабоне.

20  июля посетил посетил 
г. Кашкайш. Вместе с  архиепи-
скопом Мадридским и  Лисса-
бонским Нестором митрополит 
Антоний осмотрел участок зем-
ли, приобретенный приходом 
в  честь святителя Иоанна Зла-
тоуста под строительство хра-
ма. Клирик прихода игумен Петр 
(Прутяну) представил архиере-
ям проект храмового комплекса 
и рассказал о ходе согласования 
строительства с властями города.

Затем митрополит Антоний 
совершил на  участке молебен 
на  начало доброго дела и  поже-
лал труженикам помощи Божией 
в  предстоящем возведении пер-
вого русского храма на  порту-
гальской земле.

По сообщениям 
информагентств

Царский крестный ход

Торжества в Кронштадте

10  июля в  церковно-при-
ходском доме Троицкого храма 
на  Репне раздельно были про-
ведены братские совещания 
духовенства благочиний города 
Коломны и Коломенского округа. 
Благочинный епископ Луховиц-
кий Петр ознакомил собравших-
ся с  циркулярами митрополита 
Крутицкого и Коломенского Юве-
налия. Заслушано сообщение 
о ходе ремонтных работ в Бори-
со-Глебском храме города Ко-
ломны и  Никитском храме села 
Северское. Обсуждалась подго-
товка празднования 160-летия 
со дня рождения священноиспо-
ведника Феодосия, епископа Ко-
ломенского.

* * *
12  июля в  церковно-при-

ходском доме Успенского 
кафедрального собора со-
стоялось подведение итогов 
Всероссийского конкурса «На-
следие святого благоверного 
князя Александра Невского». 

В  ходе заседания под предсе-
дательством ответственного 
в  благочинии города Коломны 
за  религиозное образование 
и  катехизацию клирика Тро-
ицкого храма в  Щурово свя-
щенника Петра Галанюка были 
определены лучшие работы, 
которые будут рекомендованы 
для участия в  епархиальном 
этапе конкурса. В  работе жюри 
также приняли участие настоя-
тель Успенского кафедрального 
собора священник Илья Лукья-
нов и клирик собора священник 
Димитрий Степаненков.

* * *
12  июля, в  день памяти свя-

тых апостолов Петра и Павла, на-
стоятель Никольского храма села 
Горки протоиерей Валерий На-
волокин совершил молебное пе-
ние священномученику Евгению 
Исадскому у  поклонного креста 
в  селе Маливо, возведённого 
на  месте разрушенного Петро-
павловского храма.

* * * 
15  июля в церковно-при-

ходском доме Троицкого храма 
на  Репне состоялось заседание 
Координационного совета по 
взаимодействию управления об-
разования администрации Ко-
ломенского городского округа и 
благочиниями города Коломны 
и Коломенского округа. В  меро-
приятии приняли участие ректор 
Коломенской духовной семина-
рии епископ Зарайский Констан-
тин, благочинный церквей города 
Коломны и  Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр, на-
чальник управления образования 
Л. Н. Лунькова, ответственный в 
благочинии города Коломны за ре-
лигиозное образование и  катехи-
зацию священник Петр Галанюк, 
духовенство и  сотрудники управ-
ления образования. На  встрече 
были подведены итоги сотрудни-
чества за  предшествующий пери-
од, согласован новый состав Коор-
динационного совета и  подписан 

план совместных мероприятий 
на 2020-2021 учебный год.

* * *
16  июля в  Перинатальном 

центре города Коломны состо-
ялся круглый стол, посвящённый 
сохранению семейных ценно-
стей и  профилактике абортов. 

В его работе приняли участие от-
ветственный в  благочинии горо-
да Коломны за защиту семьи, ма-
теринства и  детства настоятель 
Богоявленского храма священ-
ник Виктор Волков, главный врач 
Перинатального центра Т. Б. Шав-
рак, проректор по  воспитатель-
ной работе ГСГУ С. А. Коптюбенко, 
начальник отдела социальной 
и  воспитательной работы Коло-
менского института МПУ В. И. Ши-
валин, социальные работники.

* * *
17  июля, в  день памяти свя-

тых царственных страстотерп-
цев, в  деревне Семибратское 
был отслужен молебен с чтением 
акафиста на месте строительства 
храма. За  богослужением моли-
лись прихожане Никольского 
храма города Коломны и  мест-
ные жители.

* * *
25  июля в  селе Коробчеево 

была совершена Божественная 
литургия на  месте Михаило-Ар-
хангельского храма, разрушен-
ного в  советскую эпоху. Бого-
служение совершил настоятель 
храма священник Виктор Волков.

* * *
30  июля в  войсковой части 

№ 17204 состоялся лейтенант-
ский бал с  вручением удостове-
рений на  вступление в  должно-
сти различных подразделений. 
По  окончании торжества ново-
назначенные офицеры с супруга-
ми посетили Казанскую церковь 
в Грайворонах. Настоятель храма 
протоиерей Димитрий Измайлов, 
ответственный в  Коломенском 
благочинии за  взаимодействие 

с  Вооруженными силами и  пра-
воохранительными учреждени-
ями, сопроводил гостей на  ис-
точник в  честь Казанской иконы 
Божией Матери. После празднич-
ного чаепития военнослужащие 
совершили экскурсию по  Коло-
менскому кремлю.

На святом источнике в Грайворонах

В Перинатальном центре



9  августа**  —  Вос-
кресенье. Память вели-
комученика и целителя 

Пантелеимона (305).
10 августа* —  Празд-

нование в  честь Смо-
ленской иконы Божи-
ей Матери, именуемой 
«Одигитрия». (1046).

14  августа  —  Из-
несение Честных Древ 
Животворящего Креста 
Господня. Начало Успен-
ского поста.

На утрене после вели-
кого славословия соверша-
ется вынос Креста и покло-
нение ему. После Литургии 

совершается малое освя-
щение воды и освящение 
мёда нового сбора.

Успенский пост 
служит подготовкой 

к  празднику Успения Бо-
жией Матери.

19  августа**  —  Пре-
ображение Господне.

В  этот день в  храмах 
освящают плоды нового 
урожая.

20  августа*  —  Обре-
тение мощей святителя 
Митрофана Воронеж-
ского (1832).

22 августа* —  Память 
апостола Матфия (ок. 
63).

26  августа*  —  Отда-
ние праздника Преобра-
жения Господня. Память 
святителя Тихона Задон-
ского (1783).

28  августа**  —  Успе-
ние Пресвятой Богоро-
дицы.

29 августа* —  Празд-

нование в  честь Феодо-
ровской иконы Божией 
Матери (1239).

Это престольный 
праздник Бобренева мо-
настыря и  храма в  Коло-
менском перинатальном 
центре.

1  сентября  —  Празд-
нование в честь Донской 
иконы Божией Матери.

Этот замечательный 
образ Богородицы с XIV 
века находился в  Успен-
ском соборе Коломны. 
В  XVI  веке святыня была 
перенесена в Москву. Сей-
час подлинник хранится 
в Государственной Третья-
ковской галерее.

5  сентября  —  Отда-
ние праздника Успения 
Пресвятой Богородицы.

8  сентября*  —  Сре-
тение Владимирской 
иконы Божией Матери 

(1395). Память святых 
мучеников Адриана 
и Наталии (311).

11  сентября**  —  
Усекновение главы 
Иоанна Предтечи.

День постный.
12  сентября*  —  Пере-

несение мощей святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского (1724). 
Обретение мощей святого 
благоверного князя Дани-
ила Московского (1652).

14  сентября  —  Цер-
ковное новолетие.

Примечания:
*  —  На  утрени  —  по-

лиелейное богослужение.
**  —  Накануне вече-

ром совершается все-
нощное бдение.

()  —  Дата празд-
нуемого события или 
кончины святого.
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Донская икона Богородицы. XIV век

Всех сердечно поздрав-
ляем с  праздником Преоб-
ражения Господня. И сегодня 
святая Церковь как огром-
ный вдохновенный Фавор 
блистает неизреченно этим 
вечным божественным све-
том. И сегодня каждый из нас, 
кто пришёл в храм, и во всех 
православных храмах все-
го мира люди устремляются 
на  эту гору преображения, 
чтобы и  они, как и  апосто-
лы тогда, почувствовали 
в  своём сердце ликование, 
эту радость, почувствовали 
слова, которые произнесли 
ученики: «Господи, хорошо 
нам здесь быть» (Мф.  17,4). 
И вот как телу в это наше ко-
роткое русское лето хочется 
побольше тепла, согреться 
в лучах физического солнца, 
то же самое и душе человека 
хочется напитаться и  про-
никнуться этим светом боже-
ственного тепла.

И  сегодня святая Цер-
ковь облачена, как невеста, 
в одежды белые, как снег, как 
на  земле белильщик не  мо-
жет выбелить (см. Мк.  9,3). 
Святитель Григорий Палама 
говорит, что на горе было во-
семь, но  видимы были толь-
ко шестеро  —  Петр, Иаков, 
Иоанн, восшедшие вместе 
с  Господом, Моисей, Илия. 
Так что их вместе с Господом 
было шесть, но,  конечно, 
вместе с  ними был и  Отец, 
и Святой Дух. 

Фаворская слава пред-
варяла грядущие страдания 
Спасителя. Святитель Фила-
рет Московский отмечает, 
что размышляющему не  по-
кажется невероятной та  до-
гадка, что предметом мо-
литвы Спасителя на  Фаворе 
было приготовление Себя 
и  учеников к  приближаю-
щемуся Своему страданию 
и крестной смерти.

И мы знаем, что в нашем 
церковном календаре это 
тоже ярко отражено  —  эта 
связь, что Преображение 
Господне празднуется ров-

но за  сорок дней до Кре-
стовоздвижения, этого тор-
жества, прославляющего 
голгофскую жертву Спасите-
ля. И  сегодня мы тоже спра-
шиваем, задаём себе вопрос: 
ради чего Господь преоб-
разился перед апостолами? 
Как святая Церковь мыслит 
о  духовных причинах этой 
величайшей тайны, этого 
преображения?

Святые отцы говорят, 
что Преображение подтвер-
дило глубину и  истинность 
слов апостола Петра в ответ 
на слова Господа. Когда Спа-
ситель спросил его, Своего 

ученика: за  кого люди почи-
тают Меня, Сына Человече-
ского? Апостол Петр твёрдо 
сказал: «Ты  —  Христос, Сын 
Бога Живого» (Мф.  16,16). 
Святитель Андрей Критский 
тоже говорит, что Преоб-
ражение стало величайшим 
Богоявлением для всего че-
ловеческого рода. Христос 
являет на  Фаворе преизо-
билующий блеск и светлость 
торжества Своего.

Преображение  —  это 
небесная иллюстрация 
того, что Христос есть одно-
временно и  истинный Бог, 
и  истинный человек. И  это 
глубочайшее единство двух 

природ во  Христе явилось 
апостолам на  Фаворе на-
столько тесным, настолько 
неразрывным образом, что, 
как подчеркивает и  гово-
рит Григорий Синаит: тело 
Христово блистало на  горе 
Преображения божествен-
ным светом, как будто своим 
собственным телесным сия-
нием.

И  сегодняшний празд-
ник  —  это предельно ясное 
раскрытие тайны обоже-
ния человеческой природы 
во Христе. И опять-таки ещё 
раз Церковь указывает 
на  духовную связь Фавора 

и Креста, потому что не толь-
ко Преображение, но  и  рас-
пятие Спасителя на  Голго-
фе  —  это есть величайшая 
слава Сына Божия. Препо-
добный Анастасий Сина-
ит замечательно говорит, 
как бы подмечает, что Фавор 
и  Голгофа обладают внеш-
ним сходством. И дальше го-
ворит, что и там, и тут рядом 
с  Господом находятся двое. 
Около Креста два разбойни-
ка, на  Фаворе  —  два святых 
пророка. Сегодня на Фаворе, 
восклицает святой, смертью 
было начертано животворя-
щее таинство Креста.

Святоотеческая традиция 

говорит о  Фаворском свете, 
как о  небесном нетварном 
свете источником которого 
является божественная при-
рода Спасителя. И  вот этот 
таинственный свет, конечно, 
был и  есть общий для всех 
трёх лиц Святой Троицы. 
И Преображение —  это день 
просвещения, обожения че-
ловеческого естества. На од-
ной из  стихир малой вечер-
ни, которая служится перед 
всенощным бдением, есть 
такие замечательные сло-
ва: «Днесь Христос на  горе 
Фаворской, Адамово преме-
нив очерневшее естество, 
просветив, Богосоделал». 
Преподобный Косьма Ма-
юмский тоже в своих гимнах 
на  Преображение говорит, 
что невыразимо явив на Фа-
воре непреступный свет, 
Владыка Христос наполнил 
тварь радостью и  обо́жил 
человеков. Но  на  Фаворе 
преобразились и  сами апо-
столы. Святые отцы говорят: 
если бы они тоже внутренне 
не  преобразились, они  бы 
и  не  увидели. И  это дало 
возможность им видеть эту 
славу божественную. Препо-
добный Иоанн Дамаскин го-
ворит, что Христос является 
Своим ученикам, отверзая 
им очи и делая их из слепых 
зрячими.

И  каждый из  нас тоже 
должен стать из  слепого 
зрячим, неочерневшим, по-
тому что Бог стал человеком, 
чтобы человек стал богом. 
Христос преобразился для 
чего? Господь преобразился 
для того, чтобы и мы преоб-
разились. И  каждый из  нас 
молится и  сегодня, и  всегда: 
Да воссияет и нам, грешным, 
свет Твой присносущный… 
Во  свете Твоем узрим свет. 
И мир, в котором мы живём, 
конечно, он очень сложный, 
очень неоднозначный, про-
тиворечивый  —  этот пост-
секулярный страшный мир. 
И  человеческому сообще-
ству тоже грозит очень боль-

шая опасность превратиться 
в цивилизацию незрячих, как 
говорят святые отцы, то есть 
блуждающих во  тьме неве-
дения истинного Бога. Есть 
замечательные слова препо-
добного Иустина Сербского 
о современном мире. Он от-
мечает, что пока Европа дер-
жалась Христа как Солнца 
правды, она была подобна 
площади, освещённой тыся-
чами светильников. Но когда 
человеческая похоть и разум 
восстали против Христа, 
как от  страшных ветров 
погасли светильники перед 
очами людей. И  мрак, подоб-
ный мраку в  норах кротов, 
покрыл эту площадь.

И  святая Церковь сегод-
ня и  в  каждую минуту по-
могает человеку держаться 
за  Христа, чтобы свете ти-
хий вошёл в сердце каждого 
из нас, осветил наши тёмные 
закоулки. И  цель христиан-
ской жизни  —  это, конеч-
но  же, стяжание благодати 
Святого Духа. «Будьте свя-
ты, как Я  свят» (1Пет.  1,16). 
Церковь   — это, конечно, 
не  просто место исполне-
ния религиозных потребно-
стей, как часто говорят люди 
атеистического сознания. 
Церковь — это не  какая-то 
благотворительная органи-
зация, не зал психотренинга, 
не система, не идеология, по-
тому что Церковь —  это Тело 
Христово. И  задача христиа-
нина гораздо глубже, полнее 
гораздо, чем быть добрым 
нравственным человеком. 
И совершенно недостаточно 
просто принести в этот день 
яблоки, виноград, чтобы ос-
вятить их. Задача наша, ко-
нечно же, гораздо глубже —  
принести плоды нашего 
сердца, нашей души.

Подлинно христиан-
ская жизнь — это не  просто 
нравственность. Это преоб-
ражение души и  восшествие 
человеческого сердца на сер-
дечный фавор. Святитель 
Григорий Палама тоже гово-

рит, что всякий христианин 
призван, преобразившись 
в  образ фаворской славы 
Христовой, сам наполниться 
сиянием этого нетварного 
божественного света. Это 
очень высокие слова, но для 
того чтобы их исполнить, 
нужен огромный ежеднев-
ный кропотливый страшный 
усердный сердечный труд. 
И  если мы решимся идти 
на  Фавор, а  другой дороги 
у  нас нет, мы должны твёр-
до знать, что путь этот ведёт, 
безусловно, к радости, но он 
будет исполнен и  падений, 
и  ошибок, и  терний, ушибов, 
травм и  самых неожиданных 
препятствий. Путь этот будет 
трудный. Как с улыбкой один 
современный мыслитель го-
ворит: Если вы ищете рели-
гию, от которой ваша жизнь 
станет удобнее, станет 
легче, комфортнее, слаще, 
то  это точно не  христиан-
ство (К. Льюис).

Христианство —  это труд, 
это восхождение на  Фавор. 
И не самые последние совре-
менные технологии, не  этот 
наш цифровой мир, не  утон-
чённое искусство, не  до-
стижения науки и  техники, 
а  свет Христов просвещает 
всех. И  Господь Своею бла-
годатью, Своею любовью, 
Своей энергией, Своим вот 
этим неизреченным боже-
ственным светом пронизы-
вает весь космос, всю вселен-
ную и  каждое человеческое 
сердце. А  человек, каждый 
из  нас, призван воспринять 
эту благодать через молитву, 
через Евхаристию, через по-
каяние любовью, добрыми 
делами, и  преображать себя, 
и  преображать окружающий 
мир, который вокруг нас. 
Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский призывает: 
«Молю вас, будьте солнышка-
ми, согревайте, если не всех, 
но  хотя  бы тех, кого Господь 
поставил рядом с вами».

Игумен Тихон (БОРИСОВ)

Преображение Господне. Византийская мозаика XI века



Святейшему Прави-
тельствующему Синоду, 
члена оного, Иоанникия, 
Митрополита Москов-
ского и Коломенского

Донесение.
Настоятель Коломен-

ского Бобренева общежи-
тельного монастыря ие-
ромонах Каллист 15  мая 
сего 1883  года волею Бо-
жиею скончался. 

Благочинный обще-
жительных монастырей, 
Волоколамского Иосифо-
ва монастыря архиман-
дрит Сергий, которому 
поручено было произве-

сти избрание нового на-
стоятеля в Бобреневе мо-
настыре установленным 
для общежительных мо-
настырей порядком, до-
нес, что братия того Бо-
бренева монастыря еди-
ногласно избрали своим 
настоятелем иеромонаха 
сего  же монастыря Ио-
асафа. При сем он бла-
гочинный архимандрит 
Сергий представил из-
бранный список братии 
Бобренева монастыря 
и  подписку означенного 
Иоасафа о  желании его 
быть настоятелем.

Признавая с  своей 
стороны того иеромона-
ха Иоасафа способным 
и благонадежным к заня-
тию должности настоя-
теля Бобренева монасты-
ря и  прилагая при сем 
послужной его и избира-
тельный братии списки, 
а  также подписку сего 
иеромонаха о  желании 
его быть настоятелем, 
благопочтительнейше 
испрашиваю указанного 
предписания на  утверж-
дение помянутого иеро-
монаха Иоасафа насто-
ятелем Бобренева мона-
стыря.

Вашего Святейше-
ства, нижайший послуш-
ник Иоанникий, митро-
полит Московский.

1883 года июня 18 дня, 
мы, нижеподписавшиеся 

братия Коломенского Бо-
городицкого Бобренева 
монастыря, по  выслуши-
вании указа Московской 
духовной консистории 
от 16 сего июня за № 3952, 
относительно избрания 
настоятеля оного мона-
стыря, на место умершего 
15 прошлого мая строите-
ля иеромонаха Каллиста; 
призвав в  помощь все-
могущего Бога во  Святой 
Троице славимого и помо-
лившись Ему, единогласно 
избираем себе в настояте-
ли сего же общежительно-
го Бобренева монастыря 
иеромонаха Иоасафа.

Духовник иеромонах 
Дионисий. Иеромонах 
Матвей.

Иеромонах Филипп. 
Священник Димитрий 
Соколов. Иеродиакон Се-

рапион. Иеродиакон Ири-
нарх. Иеродиакон Ана-
ний. Монах Феофил. Мо-
нах Аппалоний. Монах 
Андроник.

При сем находил-
ся благочинный обще-
жительных монастырей 
Московской епархии Во-
локоламского Иосифова 
монастыря архимандрит 
Сергий.

При сем избрании 
не  находились: иеродиа-
кон Рафаил за отсутстви-
ем по паспорту, выданно-
му из Московской духов-
ной консистории и монах 
Алексий за  нахождением 
по  расстроенному здо-
ровью в  Николаевском 
Угрешском монастыре.

Волоколамского Ио-
сифова монастыря архи-
мандрит Сергий 

1883 года июня 18 дня, 
я  нижеподписавшийся 
Коломенского Богоро-

дицкого Бобренева об-
щежительного монасты-
ря иеромонах Иоасаф, 
Его Высокопреподобию 
благочинному обще-
жительных монастырей 
Московской епархии 
архимандриту Сергию 
имею честь объяснить, 
что по духу монашества 
я не признаю за собою 
собственной воли и по-
тому не считаю себя в 
праве противиться же-
ланию братии Коломен-
ского Богородицкого Бо-
бренева монастыря, изъ-
явившей желание иметь 
меня своим настоятелем, 
но с монашеским смире-
нием покоряюсь оному 
и  всецело предаю себя 
волею Божией и высшего 
начальства, в сим и под-
писуюсь.

Иеромонах Иоасаф 
руку приложил.

ИЕРОМОНАХИ
Назарий, 44  года. До-

машнего воспитания. Об-
учался в  Рязанской духов-
ной семинарии, но  без 
окончания полного курса. 
Сын священника, Николай 
Петров Миролюбов. Опре-
делен в число братства сего 
монастыря 20  мая 1883 г. 
Пострижен в  монашество 
2  декабря 1884 г. Испол-
нял череду священнослу-
жения. По  указу Москов-
ской духовной консисто-
рии от  14  октября 1892 г. 
определен казначеем. Ру-
коположен в  иеродиаконы 
23  февраля 1885 г., в  иеро-
монахи  —  31  июля 1889 г. 
Награжден набедренником 
в 1883 г.

Митрофаний, 60  лет. 
Домашнего воспитания. 
Из  духовного звания, Дми-
трий Дмитриев Соколов. 
Окончил Московскую ду-
ховную семинарию по 2-му 
разряду. Вдов. Рукополо-
жен во священника к церк-
ви села Бояркино Коло-
менского уезда 23 февраля 
1854 г. По  прошению уво-
лен от  занимаемой долж-
ности для поступления 
в  монастырь 8  декабря 
1873 г. Определен в  число 
братства сего монастыря 
17  января 1874 г. Постри-
жен в  монашество 23  ноя-
бря 1885 г. Исполняет че-
реду священнослужения 
и клиросное пение.

Виктор, 80  лет. Домаш-
него воспитания. Окончил 
Спасо-Вифанскую духов-
ную семинарию с  полным 
курсом по  2-му разряду. 
Из духовного звания, Васи-
лий Иванов Ширяев. Вдов. 

Рукоположен во  священ-
ника в  Полоцкой епархии 
в местечко Екимань к Геор-
гиевской церкви 30  авгу-
ста 1874  года. Пострижен 
в  монашество 15  декабря 
1887 г. Исполнял чреду свя-
щеннослужения. Имеет Вы-
сочайше пожалованный 
в  память войны Крымской 
войны 1853-1856 гг. на Вла-
димирской ленте бронзо-
вый наперсный крест. На-
гражден набедренником 
в 1890 г.

Аполлоний, 58  лет. До-
машнего воспитания. Об-
учался чтению и  письму. 
Из  крестьян, Алексей Ка-
линин. Определен в  чис-
ло братства сего мона-
стыря 8  июня 1871 г. По-
стрижен в  монашество 
26 ноября 1873 г. Рукополо-
жен во иеродиакона 25 ян-
варя 1884 г., во  иеромона-
ха  —  25  июня 1888  года. 
Исполняет чреду священ-
нослужения, должность 
ризничного. Указом Мо-
сковской духовной конси-
стории от 9 июня 1893 года 
утвержден духовником 
братии.

Тарасий, 48 лет. Домаш-
него воспитания. Обучался 
чтению и  письму. Из  кре-
стьян, Симеон Осипов Тро-
фимов. Определен в  число 
братства сего монастыря 
19  ноября 1886 г. Постри-
жен в монашество 2 апреля 
1883 г. Рукоположен во  ие-
родиакона 26  июня 1888 г., 
в  иеромонаха  —  23  июня 
1891 г. Исполняет чреду 
священнослужения и  кли-
росное послушание.

Виталий, 43 лет. Домаш-
него воспитания. Обучался 

чтению и письму. Из мещан, 
Василий Сергеев Степанов, 
холост. Определен в  число 
братства сего монастыря 
18  мая 1888 г. Пострижен 
в  монашество в  сем мона-
стыре 1 апреля 1889 г. Руко-
положен во  иеродиакона 

9  октября 1889 г., во  иеро-
монаха —  3 октября 1893 г. 
Исполняет чреду священ-
нослужения и  клиросное 
послушание.

ИЕРОДИАКОНЫ
Варлаам, 55 лет. Домаш-

него воспитания. Обучал-
ся чтению и письму. Из кре-
стьян, Василий Алексеев Ко-
стюков. Определен в  число 
братства сего монастыря 19 
февраля 1888 г. Пострижен в 
монашество 1 апреля 1889 г. 
в сем монастыре. Исполнял 
череду священнослужения 
и клиросное пение. Руко-
положен в иеродиаконы 3 
июля 1889 г.

Сергий, 33  лет. Домаш-
него воспитания. Обучался 
в Рязанском духовном учи-
лище без окончании пол-
ного курса. Сын псаломщи-
ка, Семен Сергеев Благов. 

Определен в  число брат-
ства сего монастыря 4 сен-
тября 1884 г. Пострижен 
в  монашество 1  декабря 
1890 г. в сем монастыре. Ис-
полнял череду священнос-
лужения и  клиросное пе-
ние. Рукоположен во иеро-
диакона 22 марта 1892 г.

Никандр, 68  лет. До-
машнего воспитания. Обу-
чался чтению и письму в ро-
дительском доме. Из  кре-

стьян, Николай Гурьев 
Швырев, вдов по  первому 
браку. Определен в  число 
братства Белопесоцкого 
монастыря 4  июля 1881 г. 
Пострижен в  монашество 
7  ноября 1882 г. в  тамош-
нем монастыре. Исполнял 
череду священнослужения 
и  клиросное пение. Руко-
положен во  иеродиакона 
11 февраля 1884 г. По указу 
МДК от 11 августа 1892 г. пе-
ремещен в сей монастырь.

МОНАХИ
Лазарь, 55  лет. Домаш-

него воспитания. Нигде 
не  обучался. Из  крестьян, 
Яков Николаев Лукошин. 
В  число братства сего мо-
настыря определен 11 ноя-
бря 1886 г. Пострижен в мо-
нашество 1  апреля 1889 г. 
в  сем монастыре. На  раз-
ных послушаниях.

Нил, 56  лет. Домашне-
го воспитания. Обучался 
в  Петергофском приход-
ском училище. Отставной 
канцелярский служитель, 
Николай Федоров Чудинов. 
В число братства сего мона-
стыря определен 25  янва-
ря 1884 г. Пострижен в  мо-
нашество 9  декабря 1889 г. 
в сем монастыре. Послуша-
ние: клиросное пение.

Дионисий, 36  лет. До-

машнего воспитания. Об-
учался в  Рязанском духов-
ном училище. Из  мещан, 
Дмитрий Филиппов Лав-
ров. В  число братства сего 
монастыря определен 
21  декабря 1888 г. Постри-
жен в  монашество 1  дека-
бря 1890 г. в  сем монасты-
ре. Послушание: клиросное 
пение.

Иосиф, 50  лет. Домаш-
него воспитания. Нигде 
не  обучался. Из  крестьян, 
Иван Ефимов. В число брат-
ства сего монастыря опре-
делен 3  ноября 1889 г. По-
стрижен в  монашество 
7 ноября 1892 г. в сем мона-
стыре. Портной.

Пимен, 55  лет. Домаш-
него воспитания. Обучал-
ся чтению и  письму в  ро-
дительском доме. Из  кре-
стьян, Прохор Пименов. 

В число братства сего мона-
стыря определен 27  авгу-
ста 1890 г. Пострижен в мо-
нашество 22  июня 1893 г. 
в сем монастыре. Послуша-
ние: клиросное пение.

ПОСЛУШНИКИ
Федор Андреев, 56 лет. 

Домашнего воспитания. 
Обучался чтению и письму 
в родительском доме. Из 
московских мещан. В число 
братства сего монастыря 
определен 6  июля 1890 г. 
Послушание: канонарх.

Григорий Ермолаев, 
37  лет. Домашнего воспи-
тания. Обучался чтению 
и письму в родительском 
доме. Из крестьян. В чис-
ло братства сего монасты-
ря определен 25 октября 
1891 г. Послушание: на раз-
ных.

Иван Яковлев, 35  лет. 
Домашнего воспитания. 
Обучался в  Рязанском ду-
ховном училище. Сын свя-
щенника. В  число братства 
сего монастыря определен 
25 октября 1889 г. Послуша-
ние: клиросное.

Иван Алексеев Улья-
нов. Домашнего воспита-
ния. Обучался чтению и 
письму. Из крестьян. Опре-
делен в число братства Гус-
лицкого Преображенско-
го монастыря 6 сентября 
1889 г. По указу Москов-
ской духовной консисто-
рии от 30 июня 1892 г. за 
№ 3829 согласно проше-
нию перемещен в сей мо-
настырь. Послушание: на 
разных.

Василий Степанов, 
25  лет. Домашнего воспи-
тания. Обучался чтению 
и  письму в  родительском 
доме. Из  крестьян. В  чис-
ло братства сего мона-
стыря определен 24  октя-
бря 1892 г. Послушание: 
на разных.
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ÁÐÀÒÈß ÎÁÈÒÅËÈИз истории 
Бобренева 
монастыря

Предлагаем вашему вниманию послужные списки монашествующих Коло-
менского Бобренева монастыря за  1895  год. Материал предоставлен Обще-
ством любителей церковной истории имени священноисповедника Феодосия, 
епископа Коломенского.
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Представляем вашему вниманию документы 
об  утверждении настоятелем Богородицерожде-
ственского Бобренева монастыря иеромонаха Ио-
асафа (1883 г.). Материал предоставлен Обществом 
любителей церковной истории имени священно-
исповедника Феодосия, епископа Коломенского.



Местоположение и  исто-
рия церкви: В монастыре две 
церкви, два каменных корпу-
са и каменные сараи. По пре-
данию монастырь и  церковь 
во  имя Рождества Богоро-
дицы основан великим кня-
зем Дмитрием Иоанновичем 
Донским приблизительно 
в  1381 г. В  «Истории россий-
ской иерархии» говорится, 
что когда построен Бобренев 
монастырь неизвестно. Над-
писей каких-либо не имеется, 
следовательно, и  во  времени 
основания церкви также по-
ложительно неизвестно. При 
монастыре и  архиве никаких 
древних документов не  име-
ется, каковые могли  бы дать 
материал для нового верного 
и полного описания.

Церковь каменная, из кир-
пича.

Монастырь находится 
при деревне, основан на  воз-
вышенном месте, при когда-
то существовавшем озере 
и  близлежащем расстоянии 
от реки Москвы.

Церковь старинная и по 
преданию видно, что были 
пристройки возводимы, 

но  какие и  когда неизвестно. 
Самый же монастырь или по-
стройки такового возобнов-
ляются, а  храмы по  возмож-
ности украшаются ныне.

Совершалось ли памятное 
событие относящееся к  исто-
рии Русской Церкви того 
неизвестно, но  самый мона-
стырь сооружен в память для 
русской истории и  церкви, 
Куликовой битвы, как гласит 
предание.

Наружные части церкви: 
Церковь прямая, одноэтаж-
ная, выходов, усыпальниц 
со  склепами не  имеется. Ал-
тарь состоит из  одного полу-
кружия, граней в  нем ника-
ких нет. Размер церкви: дли-
на 18, ширина 7, а вышина 11 
сажень.

Церковь построена из 
кирпича, исключая фунда-
мент, который на камне.

Середина стен насыпана 
бутом и залита известью. Кир-
пич обожженный, но  опреде-
лить весь такового в  настоя-
щее время невозможно, дли-
на  же коего будет ¼ аршин, 
а  шириной более 2 вершков. 
Клейм на  кирпичах нет. Что 

же касается стен, то в  перво-
бытном ли они виде или изме-
нены — неизвестно, но прохо-
дов или пустых мест нет, сваи 
в  стенах железные. Прочего 
ничего не имеется. Наружные 
стены гладкие. На  восточной 
стороне есть впадины или 
рамки для написания картин, 
каковые картины в настоящее 
время изготовляются. Поясов 
или платбант никаких нет как 
с наружной, так и  с  внутрен-
ней стороны.

Фонаря или купола кар-
низ проведен штукатурными 
поясами, а капители и окруж-
ность фонаря зубчатые. Кров-
ля на  церкви конусообразная 
или пирамидальная на  два 
ската из  железа, выкрашена 
медянкой.

Фонарь на сводах полу-
глухой, так на западной, се-
веро-западной и восточно-
западной стороне имеется по 
одному окну. Фонарь устроен 
над полусводами при настоя-
щей церкви. На фонаре есть 
шея гладкая со впадинами для 
карниза.

Глава на церкви одна пред-
ставляет вид маковицы кону-
сооконечной, покрыта белой 
жестью. Крест на  главе вось-
миконечный, цепей на  оном 
нет, также и прочного ниче-
го нет. Окна продолговатые, 

в  алтаре числом 3 окна в  три 
света. Под самой крышей ма-
лых окон нет. Висячих арок 
над окнами нет, окна прямые 
и  внутри решетки железные, 
ставень никаких нет, но мож-
но предполагать, что были, 
так как в откосах с наружной 
алтарной стороны есть крю-
чья для сего.

Дверей три: северные, юж-
ные и западные. Все железные 
окрашены медянкой, петли 
на  дверях простые, а  прочего 
выдающегося ничего нет.

Паперть устроена с одной 
западной стороны, каких-ли-
бо древних камней с  резьбой 
или надписями не  видно, так 
как она в недавнее время рас-
писана и по преданию и лето-
писям ничего положительно 
неизвестно.

Внутренние части храма: 
Церковь устроена внутри пря-
молинейно. Алтарь от  храма 
отделяется каменною стеною 
в  три пролета, именно: цар-
ские двери, северные и  юж-
ные. Приделов в церкви два, 
оныя находятся в трапезной 
и отделяются от настоящей 
церкви стеною, посередине 
коей находится арка, соединя-
ющая настоящий храм с  тра-
пезной. Свод устроен в насто-
ящем храме котловый.

Пол во  все храме одина-
ковый плитный. Алтарь без 
разделения. Помост в  алтаре 
против помоста храма возвы-
шен на  две ступени. Алтарь 

изменен переменою пола с де-
ревянного плетейный. В  на-
стоящем храме престол дере-
вянный, от  помоста не  воз-
вышен… Все три престола 
ни серебром, ни медью не об-
ложены и изображений и под-
писей не имеют.

Жертвенники во  всех тех 
алтарях деревянные, и все они 
постановлены на  открытых 
местах в  алтарях с  северной 
стороны.

По изображению архитек-
туры в настоящем храме ико-
ностас нельзя признать ста-
нинным или древним, но, как 
видно, он стоит более 100 лет, 
ибо резьба в  нем изображает 
рисунки прошлого столетия, 
как например: витые роза-
ны, урны, испускающие огонь 
и  обвитые ползучими расте-
ниями; и  в  рамках на  иконах 
резьба тоже изображает ли-
стики, соединяющие нитью; 
в настоящее же время гладкая 
отделка более процветает, сле-
довательно, иконостас про-
шлого века, сам же иконостас 
состоит из  трех ярусов: пер-
вые два яруса поддерживают-
ся круглыми колоннами, Цар-
ские двери двухстворчатые, 
форма верхушек Царских две-
рей полукруглая. Солея пря-
мая каменная, выше помоста 
храма на  6 вершков, решетки 
нет. Амвон каменный сени 
над ним нет. Клиросы стоят 
около северных и  южных ал-
тарных дверей.

Когда построена колоколь-
ня, неизвестно, восьмиуголь-
ной формы, шпиль шатро-
вый, изображений и старых 
надписей нет. Всех колоколов 
15: надпись на большом коло-
коле: «Сей колокол Коломен-
ской округи в Бобреневскую 
пустынь к церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы, иж-
дивением коломенского 2 
гильдии купца Киприана Мак-
симовича Кислова в Москве на 
заводе Николая Самгина от-
лит, весу 122 пудов 37 фунтов. 
Лил мастер Аким Воробьев». 
Полиелейный: «1827 г. февра-
ля 15 дня вылит сей колокол 
Коломенской округи в Бобре-
невскую пустынь к церкви 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы иждивением Коломен-
ского 2 гильдии купца Ки-
приана Максимовича Кисло-
ва весу 100 пудов 28 фунтов». 
Ежедневный: «Дмитрия Сам-
гина весу 61 пуд 25 ф. Москов-
ским 1 гильдии купцом Почет-
ным гражданином Давыдом 
Ивановичем Хлудовым».

Стены церковные распи-
саны иконописным письмом. 
Иконы в иконостасе русского 
письма. Иконы в деревянных 
рамках с резьбой. Есть чудо-
творная икона, но печатного 
описания в монастыре нет.

Ответы давал: игумен Ио-
асаф, домашнего образования, 
настоятельствует 3 года. 
Метрика составлена 27 янва-
ря 1887 г.

НАЧАЛО
В 2013 году я был назначен 

настоятелем в Бобренев мона-
стырь. Перед отъездом митро-
полит Крутицкий и  Коломен-
ский Ювеналий напутствовал 
меня, и  одним из  отеческих 
советов было предостереже-
ние не спешить с переменами 
в жизни обители: «Год —  даже 
стула не  переставляй!» Ведь 
прежде чем приступить к пре-
образованиям, нужно было 
присмотреться к  жизни оби-
тели, чтобы случайно не нару-
шить что-нибудь важное в ар-
хитектурном комплексе или 
в  человеческих отношениях. 
Я не посмел ослушаться и поз-
же убедился в  мудрости слов 
владыки.

Бобренев монастырь 
передали Русской Право-
славной Церкви в  1989  году, 
и  в  1991  году в  нем возро-
дилась монашеская жизнь. 
За  прошедшие десятилетия 
было несколько попыток ре-
ставрации, но ущерб, нанесен-
ный строениям, был настоль-
ко велик, что монастырь про-
должал разрушаться.

В  течение первого года 
моего пребывания в  обители 
сложился план реставрации: 
было выбрано два приоритет-
ных направления  —  восста-
новление собора Рождества 
Богородицы и  строительство 
газовой котельной. Кто хоть 
раз занимался восстановле-
нием храма, знает, как трудно 
расположить людей пожерт-
вовать на ремонт церкви. Каж-
дый денежный перевод я  пе-
реживал как чудо. Обычно это 

случалось, когда пропадали 
все надежды и  казалось, что 
помощи ждать неоткуда.

За  три года удалось рас-
чистить стены храма от  це-
ментной штукатурки, которая 
разрушала здание, постро-
енное с  помощью известко-
вого раствора, вывезти за-
раженный химикатами грунт 
(в XX веке в соборе хранились 
удобрения), позолотить купо-
ла четверика и звонницы.

Большим облегчением для 
содержания обители стало об-
устройство газовой котель-
ной и  ремонт сетей отопле-
ния. Но  с  2016  года наступил 
период безденежья, и работы 
были приостановлены. Тогда 
каждый день вечером и утром 
мы с братией стали читать мо-
литву, в  которой просили по-
мощи Божией в  восстановле-
нии Богородицерождествен-
ского собора.

ПЛАНЫ ВОССТАНОВЛЕ-
НИЯ

В  2017  году Бобренев мо-
настырь был включен в  го-
сударственную програм-
му «Культура Подмосковья», 
по  которой в  2018  году были 
выделены деньги на  проект-
ные работы. Благодарю Бога, 
что за  прошедшие годы у  мо-
настыря появилось много дру-
зей  —  замечательных, нерав-
нодушных к  жизни обители 
людей, благодаря которым 
и происходит чудо возрожде-
ния.

В  прошлом году были за-
кончены реставрационные 
работы в  Богородицерож-
дественском соборе, сдела-

ны проекты реставрации для 
Феодоровского храма и  За-
падного братского корпуса. 
В  2020  году должны завер-
шиться все проектные рабо-
ты по  восстановлению мо-
настыря. Если сохранится 
имеющийся уровень финан-
сирования, то  через 3-4  года 
обитель будет полностью вос-
становлена.

СОБОР
Богородицерождествен-

ский собор, 230-летие кото-
рого будем отмечать в  этом 
году,  —  старейшая и  главная 
постройка монастыря. Его 
реставрацию провела под-
рядная организация ООО 
«Регионинвестстрой», выи-
гравшая конкурс. Из  здания 
полностью был удален зара-
женный грунт: вместе с  ними 
пропал и  запах аммиака, 
от которого невозможно было 
дышать. Был укреплён фунда-
мент, произведена вычинка 
кирпичной кладки, отремон-
тирована и  утеплена кровля, 
устроены полы и  проведено 
электричество. Важным ново-
введением стало устройство 
отопления для всего храма: 
раньше зимой алтарь и  чет-
верик оставались холодными, 
теплой была лишь трапезная 
часть.

К  сожалению, в  годы ра-
зорения было безвозвратно 
утрачено внутреннее убран-
ство собора: в  архиве сохра-
нилось его описание, но  без 
фотографий. 8  сентября 
2017  года, в  праздник Влади-
мирской иконы Божией Ма-
тери, настоятель храма Ново-

мучеников и  исповедников 
Российских в  Бутово прото-
иерей Кирилл Каледа пере-
дал нам образ Владимирской 
Божией Матери. Икона ока-
залась фрагментом внутрен-
ней настенной росписи, сня-
той со стены Богородицерож-
дественского собора осенью 
1981  года. По  сохранившей-

ся фреске можно было судить 
о  качестве росписи собора. 
Сейчас иконописец Валерий 
Федоров создает эскизы ро-
списи, по стилю соответствую-
щей времени постройки хра-
ма. С  ними мы сможем озна-
комиться в ближайшее время.

В  архивах были найдены 
сведения о  двух этажах чет-
верика и приделах трапезной 
части в XIX веке. Проектом ре-
ставрации восстановление 
приделов не  предусмотрено, 
а  центральный алтарь сохра-
нит своё историческое посвя-
щение.

Интересной архитектур-
ной особенностью собора ста-
ли сохранившиеся с северной 
и южной стороны остатки кио-
тов (заглублений в стене), в ко-
торых когда-то могли нахо-
диться фрески. Мне  бы очень 
хотелось с  Божией помощью 
в  этих киотах сделать моза-
ичные изображения родите-
лей Пресвятой Богородицы —  
святых Иоакима и Анны.

Мы готовимся к  освяще-
нию Богородицерождествен-

ского собора, которое плани-
руется в  этом году 21  сентя-
бря.

С  радостью дождались 
установки колоколов на  ша-
тровую звонницу собора, ко-
торая со  времён разорения 
монастыря стояла пустой. 
В  течение пяти лет трудами 
благотворителей и  прихожан 

был отлит набор мелодичных 
звонов, самый большой из ко-
торых весит 2  тонны и  посвя-
щён всем воинам, погибшим 
при защите нашего Отечества.

ФЕОДОРОВСКАЯ ЦЕР-
КОВЬ

В 2020 году Феодоровско-
му храму исполнится 160  лет, 
и  мы хотели до  конца года 
провести расчистку его стен 
от  зараженного химикатами 
грунта.

По  проекту реставрации 
немного изменится цвет стен 
церкви: он станет светло-го-
лубым, также будут воссозда-
ны утраченный белокамен-
ный декор и  цоколь. Внутри 
восстановят хоры и  покроют 
пол доломитовыми плитами. 
Если найдём благотворите-
лей, то сделаем иконостас, ко-
торый по стилю будет соответ-
ствовать времени создания 
храма —  середине XIX века.

ОГРАДА И  ОКРЕСТНО-
СТИ

29 июля исполнилось 155 
лет с момента обретения мо-
настырем самостоятельности.

В  1800  году Бобренев 
и  Старо-Голутвин монастыри 
в связи с упразднением Коло-
менской епархии были объ-
единены в  Бобренево-Голут-
винскую обитель. В  течение 
65  лет Бобренева монасты-
ря как  бы не  существовало: 
настоятели, братия, доходы, 
земли  —  всё было общим, 
но  административный центр 
находился в Голутвинском мо-
настыре и Бобренев вымирал. 
Лишь вмешательство Д. И. Хлу-
дова, который купил монасты-
рю землю, сделал банковский 
вклад, с которого братия мог-
ла пользоваться процента-
ми, построил Феодоровский 
храм, помогло Бобреневу 
вновь стать самостоятельной 
обителью.

К  моменту отделения 
от  Голутвина Бобренев мона-
стырь был обнесён каменной 
оградой с  башнями. На  един-
ственной сохранившейся 
фотографии XIX  века мож-
но увидеть, как в  оформле-
нии ограды сочетаются крас-
ный кирпич и  белый камень, 
что также будет учтено при 
реставрации. Кровли башен 
покроют медью, а  навершия 
стен  —  оцинкованным желе-
зом, в  основании стен будет 
сделана отмостка из  булыж-
ника.

В  настоящее время гото-
вится проект благоустрой-
ства парка, который протя-
нется от  понтонного моста 
в  Коломне до  Бобренева мо-
настыря. Будет произведена 
очистка пруда, начнутся рабо-
ты по сохранению уникально-
го древнего ландшафта вокруг 
монастыря. Дорога, террито-
рия парка и  стены обители 
будут освещаться. По  нашему 
замыслу, парк должен стать 
местом молитвы и  тишины: 
за этим люди и едут к нам.

Сейчас трудное время 
для восстановительных ра-
бот, но мы молимся и надеем-
ся на чудо.

Подготовила к публикации 
Анна ИНДЗИНСКАЯ
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ÁÎÁÐÅÍÅÂ ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ. ÕÐÎÍÈÊÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß
«По ту сторону реки, насупротив города, стоит великолепный монастырь, весь выбеленный, 

с высокими куполами, во имя Рождества Богородицы…» —  так о Бобреневской обители писал ар-
хидиакон Павел Алеппский, путешествовавший по России в XVII веке и из-за эпидемии чумы почти 
на полгода задержавшийся в Коломне.

И будто ничего не изменилось за четыре столетия. Розоватое солнце по утрам нежно золо-
тит белый камень, высоко сияя на маковке ажурной колокольни, и необозримое раздолье луга на-
ходит продолжение в просторной глубине неба.

Но так видится со стороны Коломны —  издалека… Если подойти к древним стенам ближе, 
то  проступит иное  —  скорбные следы длительного запустения, не  изжитые до  сегодняшнего 
дня.

Вот уже тридцать лет насельники возрождают обитель после разорения. О  капитальной 
реконструкции монастырского архитектурного комплекса, предпринятой в  последние годы, 
рассказывает настоятель Бобренева монастыря епископ Луховицкий Петр.

Публикуем Метрику Богородицерождественского собо-
ра Бобренева монастыря за 1887 г. Материал предоставлен 
Обществом любителей церковной истории имени священ-
ноисповедника Феодосия, епископа Коломенского.



6���������������������������������������������Áëàãîâåñòíèê ¹ 8, àâãóñò 2020 ã.

(Окончание. Начало в № 7)

Разве не  может быть так, 
что тот, кто стал тебе таким 
родным и близким, пока ты 
встречался с ним как читатель 
или как зритель, при знаком-
стве больно ранит отчуждён-
ностью, равнодушием, зам-
кнутостью? Да и смешно ведь 
рассчитывать на дружбу дик-
тора, даже если он и обраща-
ется к тебе каждый вечер со 
словами: «Дорогой друг!» И 
призыв «взяться за руки» во-
все не означает, что поэт соби-
рается протянуть руку имен-
но тебе, как бы тебе не хоте-
лось этого. Но ведь его рука 
была протянута. Почему дове-
рился нам? Ответил на нашу 
искренность? Да нет, скорее 
всего, потому, что так жил:

Пускай моя любовь как мир 
стара,

Лишь ей одной служил 
и доверялся.

(«Люблю мыть посуду. 
Я иногда думаю: сколько же 
народу занимается сейчас 
тем же? И все мы вместе».)

Что же так тянуло к нему? 
То, что он спешил поддер-
жать словом одного и отве-
тить улыбкой или глазами 
другому? Свежесть каждого 
чувства, каждого обращенно-
го к собеседнику слова? Же-
лание радовать, дарить вни-
мательное тепло, украшать 
маленькими сюрпризами 
наши встречи, при внешней 
сдержанной строгости и не-
многословности?.. Нет, пожа-
луй, самое главное, что было 
в нем и что так привлекало и 
привязывало к нему,  —  это 
доброта, которую не так-то 
просто было скрыть.

И каким нелепым выгля-
дел рядом с этим человеком 
привычный «друг семьи» —  
телевизор, этот «удел ме-
щанства», всегда презира-
емый нами за  то, что пося-
гал на  наше время, грозил 
забрать у  нас наши стихи, 
выставки, театры, встречи 
с друзьями… А он, перехва-
тывая наш взгляд, говорил:

— Я его смотрю из мазо-
хизма. Правда, кроме футбо-
ла. Футбол люблю. Не  могу 
равнодушно пройти мимо 
мальчишек, гоняющих же-
стянку, обязательно оста-
новлюсь, как бы ни спешил.

* * *
Мы встретились на  из-

ломе, когда душевная жизнь, 
жадно впитав тепло друже-
ского общения, бесконеч-
ную палитру запахов и кра-
сок, закатов и рассветов, хи-
тросплетений человеческой 
мысли, которая, кажется, 
только для того и  окунает 
«свои кисти в  суету дворов 
арбатских и  зарю», чтобы 
представить человечеству 
исповедь изболевшейся 
души в  надежде получить 
оправдание и прощение, от-
мирала, и  дух отчаянно вы-
рывался из плена.

Он принадлежал време-
ни нашего духовного ста-
новления, встречи с  ним 
были самым лучшим из все-
го приобретённого тогда.

Как  же мучительно про-
живалась юность, у  кото-

рой было украдено право 
на  духовную жизнь! Смут-
ные предчувствия того, что 
существует некая полно-
та Знаний, которой обязан 
обладать, существует некая 
вселенская Любовь, без ко-
торой умираешь.

Ежедневные терзания, 
и ведь ни с кем не поделишь-
ся, ни  у  кого не  спросишь, 
да  и  что спрашивать, если 
слова ещё не вызрели?

«Мы ничего не  знаем, 
ничего не  знаем!»  —  то-
скливо повторяла я  под-
руге, а  она потом делилась 
со  своей мамой, учительни-
цей химии, и мама успокаи-
вала нас: «Закончите инсти-
тут —  узнаете…» Эти слова 
лишали меня последней на-
дежды: не смогу же я закон-
чить все институты и прочи-
тать все книги?! А мне нужно 
было только полное Знание, 
жалкие отблески его меня 
не устраивали…

Вот тогда-то и  врачева-
ли его песни. Конечно, они 
не  указывали прямую доро-
гу к  этому Знанию, но  нян-
чили, жалели, утешали, за-
ставляли душу встрепенуть-

ся, раскрыться навстречу 
этой жалости-доброте, жа-
лости-любви, хотя  бы как-
то соприкоснуться с ней. За-
ставляли захотеть отдавать 
больше, чем получать, хотеть 
стать добрыми и заботливы-
ми. А значит, готовили к дол-
гому, нескончаемому тру-
ду, плодом которого должна 
явиться вечная радость.

Он обладал тогда редким 
даром, чутьём Вечности, что 
ли? Потому-то и  пелось ра-
достно, что песни не  терза-
ли, не  усугубляли болезнь, 
а вступали в союз с лучшим, 
что было в нашей душе, по-
могая ей пробиться, подобно 
зерну, сквозь толщу земных 
напластований, укрепляли, 
терпеливо взращивали.

Однажды мы задумали 
пригласить Булата Шалво-
вича к нам (то есть к Людоч-
ке)… Нет, мы не пригласили 
его к  себе (да  и не  дерзну-
ли бы на это!) —  так только, 
помечтали один раз, и всё. За-
чем? Разве мало нам было ве-
черов в Безбожном (а теперь 
Протопоповском) переулке?

Тогда мы только что про-
читали его повесть «Путе-
шествие дилетантов» и были 
полны впечатлений, кото-
рые сейчас и  обрушивали 
на  него. Всё, о  чём он пи-
сал, было про нас и для нас: 
«Служение общественному 
благу? Но  все благодающие 
миру  —  гонимые или анахо-
реты», —  а он очень внима-

тельно, даже, можно сказать, 
напряжённо слушал. И  мы 
заговорили о  том, для чего 
нужны критики. Правда, го-
ворили в  основном мы,  —  
ну, а где ещё можно было вот 
так, без оглядки и  безнака-
занно (неужели не  понима-
ли: между нами —  пропасть: 
«Вы извиняетесь больше, чем 
надо», —  сказал он нам, когда 
мы пришли к нему в первый 
раз), перекидывать тонень-
кие мостки, не опасаясь, что 
они будут разрушены?

Говорили о том, что часто 
писатели (особенно поэты 
это остро чувствуют), ког-
да им вдруг случается про-
рваться в мир духовный (или 
миру духовному проявить-
ся, заявить о  себе через по-
эта), приходят в  изумление. 
Они ведь знают, что не  мог-
ли бы сами придумать такое, 
понимают, что, собственно, 
их-то заслуги в  этом и  нет, 
что они выступают лишь 
как проводники. И  разуму 
не так-то просто распознать, 
что почувствовала душа, за-
глянув в  этот таинственный 
мир. Вот почему поэту да-
леко не  безразлично чита-

тельское мнение: он слушает 
в надежде получить объясне-
ние, что же родилось под его 
рукой и, оторвавшись от сво-
его создателя, начало жить 
совершенно самостоятельно. 
Лишь  бы только послужить 
Творцу, а  не  быть игрушкой 
темной стихии…

И  ничего из  сказанного 
не было тогда ещё выстрада-
но, как и многое другое, мы 
двигались на ощупь, интуи-
тивно, также удивляясь сво-
им маленьким открытиям…

Несколько лет спустя он 
напишет стихи о  тех, кто 
не умеет приспосабливаться 
к толпе, кто не продаёт свои 
идеалы за  сладкие пряники, 
кто не  любит кичиться сво-
ими знаниями, всегда оста-
ваясь дилетантом, над кото-
рым так легко посмеяться.

Моя пометка в  блокно-
те после очередной встре-
чи с  ним: «Мудрость покоя, 
но не успокоенности».

А  однажды что-то слу-
чилось со  временем («Бу-
лат Шалвович, моя жена 
у  вас?»  —  бедный мой муж, 
звонок которого и  заста-
вил нас обратить внимание 
на  часы!), и  мы с  Людочкой 
опоздали на  последний по-
езд метро. И  ушли от  него 
с розами (в утешение).

Мы долго бродили 
по  старым улочкам и  гово-
рили, говорили на одном ды-
хании: так мучительно дава-
лась истина…

* * *
Однажды пришёл к  нам 

один московский батюш-
ка, бывший студент моего 
мужа, взял с  полки первую 
попавшуюся книгу, увидел 
дарственную надпись: «Вы 
знакомы с  Окуджавой? Хо-
телось бы узнать, крещен он 
или нет, можно  ли за  него 
молиться, он много сделал 
для меня хорошего…»

Пришлось позвонить. 
Ответила (слава Богу!) его 
жена Ольга Владимировна, 
неожиданно обрадовалась: 
«Квартиру освятили, ког-
да его дома не было. Но мы 
с сыном молимся, очень на-
деемся, что покрестится…»

* * *
Нередко судьба посто-

янно сводит тебя с  каким-
то человеком в  течение 
всей твоей жизни. Нет-нет, 
да и напоминает он о себе.

Первая встреча с  ним 
(ностальгия по  детству)  —  
у  всех примерно одно 
и  то  же, кто из  нашего по-
коления не вспоминает это? 
Первый магнитофон, уви-
денный у  одноклассницы 
в  14  лет: «Чьи это песни?» 
«Окуджавы».

И  долго потом храни-
лась тетрадка со  старатель-
но переписанными стихами. 
Почему-то я не сомневалась, 
что его фамилия начинается 
с буквы «А».

Потом мы с  мужем уз-
нали, что Окуджава живёт 
совсем близко  —  всего-то 
каких-нибудь две-три трол-
лейбусных остановки от на-
шего дома. И мало того, его 
дом построили на  месте ба-
рака, в  котором мы с  роди-
телями стали жить, когда 
приехали из  Загорска, и  где 
я  провела последние годы 
своего детства!

И  дети наши  —  его сын 
и наша дочь —  пошли в одну 
спецшколу (Булат и  Лада. 
Совсем другие имена теперь. 
И всё совсем другое…), и его 
друг, Зиновий Гердт, жил 
по соседству с нами, в одном 
доме.

* * *
…Я иду от  станции ме-

тро «Комсомольская», кото-
рая стала для меня уже та-
кой близкой, к  Ленинград-
скому вокзалу, чтобы сесть 
в самую раннюю электричку 
и доехать до Твери, а потом 
до села, где служит в разру-
шенном храме уже пять лет 
мой зять. В  переходе моя 
давняя знакомая, которая 
продаёт теперь газеты, дер-
жит «Комсомольскую прав-
ду»…

И  вижу заголовок ста-
тьи, набранный огромными 
буквами: «Его любили мил-
лионы, а  он умер от  одино-
чества».

И его портрет на весь га-
зетный лист…

Сколько раз я  готови-
лась к  этому, представляла, 
как сердце будет безнадёж-
но выкрикивать: всё, не вер-
нуть, опоздала, не  сумела; 
всё уже, всё, «шарик уле-
тел», поздно хватать воз-
дух руками… Сколько раз 
всё это уже было, чтобы те-
перь, кивнув своей знако-
мой, купить газету, а потом, 

не  разворачивая её, сесть 
в  поезд и  привычно прово-
жать глазами уплывающие 
деревья…

То ли мёд, то ли горькая чаша,
То ли адский огонь, то ли храм.
Всё, что было его, нынче ваше,
всё для вас, посвящается вам.

Позвонила моя подруга 
Елена, которая живёт по со-
седству: «Приходи, если смо-
жешь: сейчас будут показы-
вать похороны Окуджавы».

Слышала, что он пе-
ред смертью покрестился 
(Господи, неужели?). Всма-
триваюсь в  лица толпы, на-
деясь найти ответ, вижу свя-
щенника. Неужели, неужели 
правда? Но  голос за  кадром 
лишает надежды: «Он всег-
да был атеистом и  умер как 
атеист».

«Значит, пустая болтов-
ня. А мы ничего даже не по-
пытались сделать!» —  снова 
мучаю я себя…

Но  перед тем, как за-
кроют за  мной дверь, вдруг 
та  самая, уже не  однажды 
испытанная мною радость 
(всегда неожиданная!), ко-
торая вспыхивает в  сердце, 
когда прощаешься с тем, кто 
сподобился «христианской 
кончины живота, безболез-
ненной, непостыдной, мир-
ной», и  которая «не отни-
мется от нас» никогда.

«Ты знаешь, он кре-
щён, крещён, не сомневайся 
в  этом!»  —  горячо говорю 
я  ничего ещё не  понимаю-
щей подруге…

По какой реке твой корабль 
плывёт

до последних дней, из последних 
сил?

Когда главный час мою жизнь 
прервёт,

вы же спросите, для чего я жил?
Буду я стоять перед тем судом,
голова в огне, а душа в дыму.
Моя Родина, мой последний дом,
все грехи твои на себя приму.
Средь стерни и роз, среди войн 

и слёз
все грехи твои на себе я нёс.
Может, жизнь моя и была 

смешна,
но кому-нибудь и она нужна.

«Его любили миллио-
ны»  —  значит, и  молились 
тысячи…

В земные страсти вовлечённый,
я знаю, что из тьмы на свет
сойдёт однажды ангел чёрный
и крикнет, что надежды нет.
Но, простодушный и несмелый,
прекрасный, как благая весть,
идущий следом Ангел белый
прошепчет, что надежда есть.

В  мае 1997  года друзья, 
провожая его вместе с  же-
ной за границу, скажут у по-
езда: «Не возвращайтесь на-
зад, там так хорошо!»

А он протянет им (на па-
мять) крестик:

Время идёт, хоть шути —  
не шути,

как морская волна вдруг 
нахлынет и скроет…

Но погоди, это всё впереди,
дай надышаться Москвою.

Мало прошёл я дорогой земной.
Что же рвёшь Ты не в срок 

пополам мое сердце?
Ну не спеши, это будет 

со мной,
ведь никуда мне не деться.
Видишь тот дом? Там не гасят 

огня,
там друзья меня ждут 

не больным, не отпетым…
Да не спеши! Как же им без 

меня?
Надо ведь думать об этом.
Дай мне напиться воды голубой,
придержи до поры и тоску, 

и усталость…
Ну, потерпи, разочтёмся 

с Тобой –
Я должником не останусь.

И вскоре, уже во  Фран-
ции, под Парижем (последние 
его желания: оказаться в мо-
сковской больнице, и: «Окре-
сти меня, я готов к этому!»), 
жена (только бы не перепу-
тать, всё сделать правильно!) 
произнесёт над ним: «Креща-
ется раб Божий Иоанн…»

Иоанн  —  благодать Бо-
жия  —  имя, которое он из-
берёт себе сам.

И  жена вдруг вспомнит, 
что именно это имя и  назы-
вал несколько лет назад пе-
черский старец Иоанн (Кре-
стьянкин), когда благослов-
лял её окрестить мужа самой.

— А какое  же ему имя 
дать? —  спросила она тогда.

— Назови его, как 
и  меня, Иваном,  —  ответил 
старец.

«Прощай, прощай…»
Да я и так прощаю
всё, что простить возможно, 

обещаю
и то простить, чего нельзя 

простить, —
великодушным мне нельзя 

не быть.
Прощаю всех, что не были 

убиты
тогда, перед лицом грехов своих.
«Прощай, прощай…»
Прощаю все обиды,
обеды у обидчиков моих…
«Прощай, прощай…»
Старания упрямы
(пусть мне лишь не простится 

одному),
но горести моей прекрасной 

мамы
прощаю я неведомо кому…

В  московском храме 
19 июня священник Владимир 
Вигилянский совершит чин 
отпевания.

И потом без лишнего слова,
дней последних не торопя,
мы откроем нашу Родину снова,
но уже для самих себя…
И по синим горам, пусть 

не плавное,
будет длиться через мир 

и войну
путешествие наше самое 

главное
в ту неведомую страну…

Светлана СИДОРОВА
ПРАВОСЛАВИЕ. РУ

«ÂÑ¨, ×ÒÎ ÏÐÎÑÒÈÒÜ ÂÎÇÌÎÆÍÎ, ÎÁÅÙÀÞ»

Б. Окуджава с супругой
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История 
коломенских 

храмов

Церковь построе-
на в  1685  году тщанием 
кого именно неизвестно; 
в  одно время с  другою, 
особо стоящей над Святы-
ми вратами церковью.

Зданием обе церкви 
каменные, с  таковою  же 
колокольнею, покрыты 
железом. В  стенах, как 
теплой, так и  холодной 
церкви,  —  есть трещины, 
но  насколько эти трещи-
ны угрожают устойчиво-
сти зданий сказать трудно; 
необходимо знать мнение 
архитектора.

Престолов в  них два: 
в холодной церкви в честь 
Преображения Господня, 
в  теплой  —  в  честь Неру-
котворного образа Христа 
Спасителя.

Утварью достаточны, 
но  вся утварь требует ре-
монта.

По штату при ней поло-
жены священник, диакон 
и псаломщик.

Жалования не  положе-
но.

Кружечных доходов 
за истекший год получено 
570 руб.

Другие источники со-
держания членов причта и 
количество поступающего 
от них дохода: 1) из аренд-
ной платы, поступаемой 
с принадлежащих церкви 
зданий, причту выдается 
700  рублей в год; 2)  про-
центов с причтового капи-
тала получается ежегодно 
243 руб. 76 к.

Земля при сей церкви 
есть, но  сколько именно 
неизвестно; сей  же церк-
ви принадлежит участок, 
известный в  городе Ко-
ломне под названием «Ша-
нин двор», и  находится 
внутри Кремля, но размер 
этого участка также неиз-
вестен. В настоящее время 
оба этих участка находят-
ся в бесспорном владении 
церкви. Качество земли 
плохое. Средний доход, ею 
приносимый: 65 р. 50 к.

Здания, принадлежа-
щие церкви: 1)  два одно-
этажных каменных, по-
крытых железом, корпуса, 
находящиеся по правую 
и левую стороны Святых 
врат; в одной из имеющих-
ся в этих корпусах квартир 
проживает в настоящее 
время диакон сей церк-
ви; остальные квартиры 
сдаются в наем; 2)  два 
одноэтажных деревян-
ных, покрытых железом 
дома; в одном из них про-
живает священник сей 
церкви, а  другой отдан 
в  наем; 3)  одноэтажный 
каменный, покрытый же-
лезом, крайне ветхий дом; 
в  настоящее время отдан 
в наем; 4) каменное торго-

вое помещение в Больших 
рядах; в  настоящее вре-
мя это помещение отдано 
в наем.

Состояние домов пло-
хое; все принадлежещие 
церкви здания требуют 
капитального ремонта. 
Все они, за  исключением 
лавки, находятся на  цер-
ковной земле, и вся аренд-
ная плата поступает в цер-
ковь. Общая сумма аренд-
ных денег за истекший год 
2689 р. 30 к.

Расстоянием сия цер-
ковь от Консистории в 107 
верстах, от  местного бла-
гочинного в  400 саженях; 
почтовый адрес церкви: 
гор. Коломна Московской 
губернии.

Ближайшие к сей церк-
ви: во  имя Покрова Пре-
святой Богородицы в  150 
саж. и  во  имя Святого Ио-
анна Предтечи в 50 саж.

Приписанных к  сей 
церкви церквей и часовен 
нет.

Опись церковному 
имуществу заведена с 1854 
года, хранится в  целости, 
проверена в 1906 году.

Приходо-расходные 
на 1916, 1917, 1918 гг. за 
№ 18696 книги о  суммах 
свечной и  церковной за 
шнуром и  печатию Кон-
систории даны 17 сент. 
1915 года, ведутся исправ-
но, хранятся в целости.

Копии с  метрических 
книг хранятся в  целости 
с 1821 года.

В  обыскной книге 
за № 12505, выданной 
в 1912 году, сент. 17, за 
шнуром и печатию, 53 пи-
саных листов, 147 не пи-
саных.

Исповедные роспи-
си 1804-1805, 1810, 1812, 
1824, 1826, 1834, 1836, 
1838, 1846, 1848-1875, 
1877, 1879, 1881-1900, 
1902, 1915  годов находят-
ся в целости.

Книги, до церковного 
круга подлежащие, име-
ются, но почти все крайне 
ветхи; необходимо приоб-
ретение новых.

В  церковной библио-
теке находится книг, для 

чтения предназначенных, 
21 том.

Церковные деньги 
в  целости за  ключом цер-
ковного старосты и  печа-
тию церковною. Непод-
вижной суммы состоит 
в кредитных учреждениях 
10.532руб. Из  них церков-
ных сумм 3341 руб. 67 коп., 
а  причтовых 7190  руб. 33 
коп.

Имеющихся в  приходе 
школ нет.

При церкви состоит 
старостою церковным 
О. В. Лужковский — меща-
нин г. Коломны, который 
должность свою прохо-
дит с  1912  года, на  вто-
рое трехлетие утвержден 
в 1915 году.

Преосвященный в  по-
следний раз посетил при-
ход в 1897 году.

Послужные списки 
священно-церковнослу-
жителей с  их семейства-
ми и  церковных старост 
и  сведения о  вдовах и  си-
ротах, подведомственных 
церкви за 1916 год

Священник Николай 
Васильев Павлов, 35 лет

Награжден набедрен-
ником 18 апр. 1900  года; 
скуфьею  —  6  мая 1914; 
Имеет серебряную медаль 
в  память 25-летия цер-
ковно-приходских школ 
и  бронзовую вызолочен-
ную медаль и  юбилейный 
крест в  память 300-летия 
царствования Дома Рома-
новых.

Содержания от  каз-
ны не  получает. Другие 
источники содержания: 
1)  из  арендных сумм цер-
ковных зданий  —  350 р. 
2)  Процентов с  капита-
лов причта  —  121 р. 88 к. 
3)  Кружечного дохода  —  
285 р. 4)  вознаграждения 
за  труды по  законоучи-
тельству —  384 руб. Всего 
1140 р. 88 к.

Из  мещанского сосло-
вия Московской губернии. 
Недвижимого имущества 
у  самого, также и  у  жены 
нет.

Образование получил 
в Коломенском Духовном 
училище и в Московской 
семинарии, и окончил курс 
со званием студента 1903 г. 
июн. 14. Состоял учителем 
Запонорской церковно-
приходской школы Бого-
родского уезда 1903 сен. 
9. Назначен на священни-
ческую вакансию к Троиц-
кой, села Юркина, церкви 
Богородского уезда 1904 г. 
дек. 27. Перемещен в Коло-
менский Успенский собор 
1912 г. нояб. 6. Перемещен 
на настоящее место 1916 г. 
апр. 24.

Состоял заведующим 
и законоучителем Юркин-

ской церковно-приход-
ской школы 1905 г. фев. 1. 
Состоял законоучителем 
Дрезненской, при фабри-
ке Зимина, школе Бого-
родского уезда 1906 г. 
сент. 1. Состоял законо-

учителем Ново-Голутвин-
ской церковно-приход-
ской школы в  г. Коломне 
1913 г. сен. 2. Состоит вре-
менным членом Совета 
Коломенского отделения 
Московского Епархиаль-
ного училищного Совета 
1913 г. сен. 1. Состоит за-
коноучителем двухклас-
сного Министерского учи-
лища, при Коломенском 
Машиностроительном за-
воде 1914 г. янв. 13.

В  походах не  был  —  
особых поручений или от-
личий не было. Под судом 
или следствием не  состо-
ял и не состоит.

С 15 августа по 15 сен-
тября 1910  года был в  от-
пуске на Московских Епар-
хиальных Миссионерских 
курсах, явился в  срок. 
За  штатом или без места 
не был.

Женат, в  семействе 
у  него жена Ольга Ильи-
нична, р. 8  июля 1887 г. 
Дети: 1) Зинаида, род. 3 окт. 
1905 г. 2)  Виктор, род. 22 
окт. 1907  года. 3)  Лидия, 
род. 4 янв.1910 года. 4) Ан-
тонина, род. 22 янв. 1913 г. 
5) Борис, род. 9 апр. 1915 г.

Зинаида обучается в 
Коломенской женской 
гимназии, а Виктор  —  в 
Ново-Голутвинской цер-
ков но-прих. школе в г. Ко-
ломне.

Родства между члена-
ми причта нет.

Диакон Александр 
Иванов Розанов, 51 года.

Содержания от  каз-
ны не  получает. Другие 
источники содержания: 
1)  из  арендных сумм цер-
ковных зданий 233  руб. 
2)  процентов с  капиталов 
причта —  81 р. 26 к. 3) Кру-
жечного братского дохода 
190 р. Всего 504 р. 26 к.

Из  духовного звания, 
сын пономаря. Недвижи-
мого имущества нет.

Окончил курс в  Коло-
менском духовном учили-
ще 1879. Определен пса-
ломщиком к  сей церкви 
1879 г. июн. 9. Определен 
диаконом к сей же церкви 

1916 г. мая 17. В  походах 
не  был, особых поруче-
ний или отличий не  было. 
Под судом или следстви-
ем не состоял и не состоит. 
В отпусках не был. За шта-
том или без места не был.

Вдов. В  семействе 
у  него дети: 1)  Алексан-
дра, род. 2 д. 1894 г., учи-
тельница Городищенской 
ц-пр. школы. 2)  Мария, 
род. 29 дек. 1896 г., учи-
тельница Горбовской 
Земской школы Колом. 
уез. 3)  Юлия, род. 1 мар. 
1899 г. и  4)  Анна, род. 1 
янв. 1902  года и  обучают-
ся в Колом жен. гимназии. 
5)  Николай, р. 23  марта 
1900 г., обучается в  Ко-
ломенском духовном уч. 
6)  Владимир, род. 29  мая 
1907 г., обучается в  Город-
ском начальном училище.

Родства между члена-
ми причта нет.

Псаломщик Борис 
Ильич Зайцев, 22 лет

Содержания от  каз-
ны не  получает. Другие 
источники содержания: 
1)  из  арендных сумм цер-
ковных зданий 117 р. 
2)  процентов с  капиталов 
причта 40 р. 62 к. 3)  кру-
жечного дохода братского 
95 р. Всего 252 р. 62 к.

Из  духовного звания, 
сын священника. Недви-
жимого имущества нет.

Окончил курс в  Мо-
сковской духовной семи-
нарии со званием студен-
та 1916 г. мая 5. Опреде-
лен псаломщиком к  сей 
церкви 1916 г. мая 23. 
В походах не был, особых 
поручений или отличий 
не  было. Под судом или 
следствием не  состоял 
и  не  состоит. В  отпусках 
не был. За штатом или без 
места не был. Холост. Род-
ства между членами при-
чта нет.

Просфорня Евдокия 
Васильевна Долгоруко-
ва, 51 год

Содержания от  каз-
ны не  получает. Другие 
источники содержания: 
1)  из  церковных сумм 
48  руб. 2)  от  прихожан 30 
р. Всего 78 руб.

Неграмотная. По  смер-
ти мужа назначена про-
сфорней в село Шкинь Ко-
ломенского уезда. Пере-
мещена к  Ильинской села 

Сандырей церкви Коло-
менского уезда. Переме-
щена к  сей церкви 1906 г. 
янв. 27.

Под судом или след-
ствием не  состояла 
и  не  состоит. В  отпусках 
не была. Без места не была.

Вдова. У неё дети: 1) На-
талия Григорьевна, 30  л., 
выдана замуж. 2)  Екатери-
на Григорьевна, 28  л., жи-
вет в  прислугах. 3)  Анна 
Григорьевна, 27  л., учи-
тельница Субботовской 
Земской школы Коломен-
ского уезда.

Родства между члена-
ми причта нет.

Вдова диакона Евге-
ния Ивановна Шумова, 
47 л.

Из  мещан Коломны. 
Жена диакона Исидора 
Васильевича Шумова. Не-
движимого имущества нет. 
Получила домашнее обра-
зование.

Вдова. Дети её: 1) Петр, 
род. 22 февр. 1892 г., жена 
его Елена Михайлова, 
род. 18 авг. 1893 г., дети 
его: Виктор, род. 10 авг. 
1914 г., Борис, род. 23 сен. 
1916 г. 2)  Георгий, род. 4 
апр. 1894 г., находится 
на военной службе 3) Вик-
тор, род. 8 нояб. 1897 г., 
служит на  Коломенском 
машиностроительном за-
воде 4)  Таисия, род. 8  мая 
1900 г. 5)  Клавдия, род. 12 
мар. 1903 г. и Анна, род. 26 
авг. 1905 г.

Родства между члена-
ми причта нет.

Церковный старо-
ста Осодор (Исидор) Ва-
сильевич Лужковский, 
50 лет.

Служит без вознаграж-
дения по  своему личному 
усердию. Мещанин горо-
да Коломны. Недвижимого 
имущества нет. Обучался 
в  приходском начальном 
училище. Должность цер-
ковного старосты при сей 
церкви проходит с  1912 г. 
В  походах не  был, особых 
отличий или поручений 
не  было. Под судом или 
следствием не  состоял 
и  не  состоит. Женат. Род-
ства с членами сей церкви 
нет.

Ведомости о приходе
В гор. Коломне, в селе 

Боброве, в  Митяевской 
слободе. Препятствий 
к  сообщению никаких 
нет.

Число домов или хо-
зяйств: 55. Число душ муж: 
97, жен: 112. Итого в  при-
ходе: 55/97/112. В том чис-
ле духовных 5/10/16, дво-
рян 3/7/6, купцов и мещан 
41/69/79

крестьян 6/11/11. Ито-
го: 55/97/112

Спасо-Преображенской 
г. Коломны церкви Свящ. 
Николай Павлов, Диакон 
Александр Розанов, Пса-
ломщик Борис Зайцев

Предлагаем вашему вниманию редкий документ —  Клировую ведомость за 1916 год 
Спасо-Преображенской церкви г. Коломны. Этот храм находился на территории нынешне-
го авторынка и в древние времена был главным собором Спасского монастыря.

Спасо-Преображен-
ская церковь

Коломна в нач. ХХ века. Спасский храм в центре
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о здравии, спасении и исцелении болящих: протоиерея Виктора, Зои, Романа, 
Илии, Галины, а также о здравии и спасении Валентины, Василисы, Елизаветы, 
внёсших посильную лепту на издание нашей газеты. 

МОЛИТВА 
О СТРАЖДУЩИХ 

Каждый вторник в 
Богоявленском хра-
ме г. Коломны общи-
на трезвости во имя 
священномученика 
Иакова Бриллиан-
това совершает во-
досвятный молебен 
с пением акафиста 
Божией Матери пред 
её иконой «Неупива-
емая Чаша». Начало 
в 17.00.

26 лет благотворительная столовая православного братства Димитрия Дон-
ского в Коломне оказывает помощь многодетным и нуждающимся семьям. Она 

окормляет более 370 детей. Позаботьтесь о детях, и Господь воздаст вам сторицею! 

Пожертвования можно направлять по адресу: г. Коломна, ул. Пионерская, дом 5, 
молодёжный центр православного братства Дмитрия Донского. 

Ответственный – священник Павел Пасичнык. Тел. +7 925-127-72-13.

ПОДПИСКУ
на «Благовестник» на II полугодие 2020 года 

можно оформить в любом почтовом отделении  
Коломенского, Луховицкого, Зарайского и Озёр-
ского районов. Подписной индекс – 24419 в 
каталоге российской прессы «Почта России». 

Просим не употреблять нашу га-
зету в хозяйственных целях. Если она 
вам стала ненужной, передайте её 
другим или возвратите в храм.

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
Каждый четверг 

в 18.00 в Богоявленском храме 
Коломны проходят занятия по 

церковному пению. Прослушивание 
желающих посещать хоровой кружок 

проходит в это же время. 

При использовании наших 
материалов ссылка на «Благо-
вестник» обязательна.

ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
БЕСПЛАТНО психологическая, юридическая, социальная помощь для женщин, стоящих перед 

выбором ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ или СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ РЕБЁНКУ.
Прежде чем принять решение, позвоните нам по телефону: +7 926-454-21-11.  

ПУСТЬ ВАШ ВЫБОР БУДЕТ ОСОЗНАННЫМ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Святитель, папа Римский (V 

в.), в Послании которого содер-
жится первое твёрдое свидетель-
ство о существовании церковно-
го чина Елеосвящения.

4. Фамилия митрополита Пе-
тра, безоговорочно запрещавше-
го совершать Таинство Елеосвя-
щения над телесно здоровыми 
людьми.

5. Прозвище преподобного 
Иоанна, которому приписыва-
ется первое на  Востоке твердое 
свидетельство о  самостоятель-
ном Таинстве Елеосвящения.

6. Труд епископа Палладия 
Еленопольского (V  в.), в  котором 
описано, как преподобный Вени-
амин получил от  Бога дар исце-
ления и лечил приходящих к нему 
возложением рук или помазанием 
елеем, который сам благословлял.

7. Церковнославянское на-
звание оливкового, а позже и дру-
гого растительного масла в пра-
вославном церковном обиходе.

8. Что непременно должен 
иметь болящий, над которым со-
вершается Елеосвящение?

11. Святитель, архиепископ 
Керкирский, автор канона Елеос-
вящения.

12. Кто, кроме пресвитеров, 
может быть совершителем Таин-
ства Елеосвящения?

17. С чем обычно смешивают 
елей, используемый в  Таинстве 
Елеосвящения?

20. Евангелист, писавший, что 
ученики Христа «многих больных 
мазали маслом и  исцеляли», что 
является своего рода Прообра-
зом Елеосвящения.

21. Чем заканчивается чин 
Елеосвящения?

23. Фамилия митрополита 
Макария, писавшего, что Таин-
ство Елеосвящения «предназна-
чено для христиан только боль-
ных, и больных тяжело…»

24. Один из наиболее выдаю-
щихся раннехристианских писа-
телей и  теологов, упоминавший 
уже в  начале III  в. о  помазании 
елеем для исцеления.

25. Таинство, дополнением 
к которому греческие богословы 
XIX  -  нач. XX  в. считали Таинство 
Елеосвящения.

26. Что читается после про-
чтения Апостола и Евангелия?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Куда, согласно 4-му и 29-му 

правилам св. Бонифация Майнц-
ского (VIII в.), священники всегда 
должны брать с  собой освящен-
ный епископом елей для исцеле-
ния больных?

2. Стридонский блаженный 
IV-V  вв., упоминавший в  «Житии 

св. Илариона», что святой изба-
вил от смерти дочь некой женщи-
ны, помазав её елеем.

3. Священномученик, епи-
скоп Лионский, указывавший на 
практику еретиков-гностиков по-
мазывать елеем умирающих.

4. Главное средство исцеле-
ния в Таинстве Елеосвящения.

7. Как называют помазание 
освященным елеем на полиелее, 
с  которым нередко путают Таин-
ство Елеосвящения?

9. Раскрытое Евангелие, воз-
лагаемое во время Таинства Еле-
освящения на  голову болящего, 

символизирует правую руку Хри-
ста. Как иначе называется правая 
рука?

10. День Страстной седмицы, 
в который по древней традиции в 
соборах могло совершаться Еле-
освящение над здоровыми людь-
ми, при этом помазание совер-
шалось не семь раз, а один.

13. Одно из  Таинств Церкви, 
с  которым иногда путают Таин-
ство Елеосвящения.

14. Кого, согласно апостолу 
Иакову, должен призвать боля-
щий для молитвы и  помазания? 
(Иак. 5:14-15)

15. Апостол, на  основании 
слов которого установлено Таин-
ство Елеосвящения.

16. Что после последнего по-
мазания священник возлагает 
на голову болящему?

18. Как в  просторечии назы-
вают Елеосвящение?

19. Богослужебная книга, 
по  которой совершается Елеос-
вящение.

22. Одна из  богослужебных 
книг, читаемых в  чине Елеосвя-
щения.

ОТВЕТЫ
на кроссворд в № 7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Злато-
уст 4. пресвитер 5. аксиос 8. Исаия 
10. Фотий 11. Двоеслов 13. Хри-
стос 14. агнец 15. Ефрем 18. Си-
луан 19. Тимофей 20. ектения 21. 
диакон 22. престол 23. Игнатий 27. 
епископ 29. батюшка 30. рипида 
31. орарь 32. надзиратель.

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 2. убийство 
3. целибат 5. архиерей 6. служеб-
ник 7. ставленник 9. венчание 12. 
Литургия 13. хиротония 16. отец 
17. Григорий 22. пастырь 24. алтарь 
25. Ипполит 26. брак 28. омофор.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
«ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÅËÅÎÑÂßÙÅÍÈß»

Храм Воскресения 
Словущего у Соборной 
площади в Коломенском 
кремле имеет древнюю 
историю. 18 января 1366 
года в нём венчались свя-
той благоверный князь 
Димитрий Донской и свя-
тая княгиня Евдокия (в 
иночестве Евфросиния) 
Московская. В то время 
Воскресенский храм был 
домовой церковью вели-
кокняжеской резиден-
ции в Коломне. Здесь на-
ходились древние образы 
«Воскресение — Соше-
ствие во ад» XIV века и 
«Троица» XV века, ныне 
хранящиеся в Третьяков-
ской галерее, в ризнице 
было большое собрание 
рукописей.

В настоящее время 
храм возрождается. В 
нём уже совершаются бо-
гослужения, но, к сожа-
лению, пока не восста-
новлена самая большая 
утрата церкви — разру-
шенная в 1929 году коло-
кольня.

Своё пожертвование 
на восстановление храма 
Воскресения Словуще-
го вы можете передать в 
Успенский собор или в 
Тихвинскую церковь.

Бог Вам в помощь!

ВОЗРОДИМ 
СВЯТЫНЮ!


