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В ночь с 23 на 24 апреля в 
Тихвинском соборе Коломны 
митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Павел возглавил 
Пасхальные богослужения —  
полунощницу, крестный ход, 
Пасхальную заутреню и Бо-
жественную литургию святи-
теля Иоанна Златоуста.

Архипастырю сослужи-
ли секретарь Коломенского 
епархиального управления, 
ключарь собора протоиерей 
Андрей Рыбин и клирики со-
бора.

После сугубой ектении 
была вознесена молитва о 
восстановлении мира.

Богослужебные песнопе-
ния исполнил соборный хор 
под управлением Наталии Ка-
мышниковой.

С пением стихиры «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе» 
совершили крестный ход во-
круг храма.

После чтения Евангелия 

митрополит Павел огласил 
Пасхальное послание Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

По запричастном стихе 
было оглашено Пасхальное 
поздравление Патриаршего 
наместника Московской ми-

трополии митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Павла.

В завершении богослу-
жения владыка обратился к 
духовенству и молящимся с 
архипастырским словом.

В Пасхальную ночь в Ко-
ломну из Иерусалимского 

Храма Воскресения Христо-
ва (Гроба Господня) был при-
несён Благодатный огонь. По 
окончании богослужения ми-
трополит Павел благословил 
возжечь от него лампады и 
свечи в храме и передать мо-
лящимся.

25  апреля, в Светлый По-
недельник, митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Павел 
возглавил Божественную ли-
тургию в Тихвинском храме 
Коломны.

Владыке Павлу сослужили 
ректор Коломенской духовной 
семинарии епископ Зарай-
ский Константин; секретарь 
Коломенского епархиального 
управления, ключарь кафед-
рального собора протоиерей 
Андрей Рыбин и благочинные 
церковных округов Коломен-
ской епархии.

За богослужением моли-
лись глава Коломенского го-
родского округа Александр 
Владимирович Гречищев, сту-
денты семинарии и прихожане.

Богослужебные песнопе-
ния исполнил хор духовенства 
Коломенской епархии под 
управлением диакона Николая 
Глухова.

На малом входе иерей 
Андрей Чистяков, клирик Но-
во-Голутвина женского мона-
стыря, ко дню Святой Пасхи за 
усердные труды был удостоен 
права ношения камилавки.

После сугубой ектении 
была вознесена молитва о вос-
становлении мира.

Проповедь перед прича-
стием произнёс клирик собора 
иерей Илия Царьков.

По окончании Литургии и 
крестного хода епископ Кон-
стантин от имени клира и ми-
рян Коломенской епархии по-
здравил митрополита Павла с 
праздником и преподнёс букет 
цветов и пасхальное яйцо.

Глава Коломенского город-
ского округа Александр Влади-
мирович Гречищев обратился 
со словом приветствия ко всем 
присутствующим в храме. По-
сле приветственных слов глава 
епархии и глава округа пода-
рили друг другу пасхальные 
яйца  —  как один из символов 
праздника Светлого Христова 
Воскресения.

Владыка Павел поблаго-
дарил владыку Константина и 
Александра Владимировича 
за поздравления и обратился 
к духовенству и молящимся с 
архипастырским словом.

* * *
На Светлой седмице свя-

щеннослужители Коломенской 
епархии посетили заключен-
ных в учреждениях УФСИН по 

Московской области. Духовни-
ки исправительных учрежде-
ний поздравляли осужденных 
и подследственных, находя-
щихся в местах лишения и 
ограничения свободы, со Свет-
лым Христовым Воскресением.

В день Пасхи Христовой 
СИЗО-7 УФСИН России по Мо-
сковской области (г. Егорьевск) 
посетил духовник учреждения 

игумен Митрофан (Ефремов). 
Священнослужитель поздравил 
всех осужденных, обвиняемых 
и подозреваемых, содержа-
щихся в учреждении, с Великим 
Праздником Пасхи и подарил 
им освященные куличи. Состо-
ялись и духовно-нравственные 
беседы с заключенными.

В Светлый вторник в сослу-
жении членов епархиального 
отдела по тюремному служе-
нию и клириков Московской 
митрополии председатель от-
дела иерей Александр Держа-
вич совершил богослужение в 
исправительной колонии № 6 
в Коломне. За богослужением 
молились прихожане домо-
вого храма преподобного Се-
рафима Саровского из числа 
осужденных. Молящиеся при-
частились Святых Христовых 
Тайн. Священнослужители 
огласили послания Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, митрополита 
Крутицкого и Коломенско-
го Павла и поздравили всех 
с праздником Пасхи, вручив 
осужденным освященные ку-
личи и яйца. Клирики также 
поздравили подследственных 
женщин, содержащихся в поме-
щении, функционирующем в ре-
жиме следственного изолятора, 
и личный состав учреждения.

В тот же день иерей Виктор 
Троянов совершил чин освя-
щения пасхальной снеди на 
территории участка, функци-
онирующего в режиме испра-
вительного центра с. Астапово 
Луховицкого городского округа.

* * *
26  апреля в строящемся 

Никольском храме с. Авдеево 
Зарайского благочиния настоя-

тель храма протоиерей Михаил 
Сокрутов совершил первую Бо-
жественную литургию. На ней 
смогли причаститься Святых 

Христовых Тайн многие при-
хожане.

По завершении богослуже-
ния верующие прошли крест-
ным ходом вокруг храма и по 
всему селу, неся пасхальную 
радость своим односельчанам.

* * *
28  апреля, в Светлый чет-

верг, митрополит Крутицкий и 
Коломенский Павел совершил 
Божественную литургию в Спа-
со-Преображенском храме го-
рода Жуковский.

Архипастырю сослужи-
ли секретарь Коломенского 
епархиального управления 
протоиерей Андрей Рыбин; 
благочинный Жуковского окру-
га, настоятель храма иерей 
Димитрий Денисов; почётный 
настоятель храма протоиерей 
Николай Струков; благочин-
ный Бронницкого округа иерей 
Сергий Себелев и клирики бла-
гочиния.

За богослужением моли-
лись глава Раменского района 
Виктор Валентинович Неволин, 
заместитель главы Жуковско-
го округа Борис Евгеньевич 
Аубакиров, депутат Совета 
депутатов городского округа 
Игорь Алексеевич Марков, ди-
ректор и главный врач больни-
цы имени святителя Алексия 
Московского Алексей Юрьевич 
Заров, директор Центра ави-
ации «Роскосмос» Владимир 
Юрьевич Борисов.

Богослужебные песнопе-
ния исполнил хор храма под 
управлением Константина Ге-
расименкова.

После сугубой ектении 
была вознесена молитва о вос-
становлении мира.

Проповедь по запричаст-

ном стихе произнёс настоятель 
Вознесенского храма города 
Жуковский протоиерей Алек-
сандр Сербский.

По окончании Литургии и 
крестного хода митрополит Па-
вел обратился ко всем присут-
ствующим с архипастырским 
словом.

В ответном слове настоя-
тель храма поблагодарил ар-
хиерея за визит и преподнёс в 
дар икону Пресвятой Богоро-
дицы.

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

В понедельник Светлой седмицы

Пасхальный крестный ход в Жуковском
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21  апреля, в Великий 
Четверг, клирик храма 
Архангела Михаила свя-
щенник Димитрий Шапова-
лов посетил Коломенский 
городской центр реабили-
тации инвалидов. Он рас-
сказал пациентам о смысле 
праздника Пасхи Христовой 
и о том, как правильно к 
нему подготовиться.

* * *
22 апреля настоятель По-

кровского храма с. Никуль-
ское иерей Иоанн Бакушкин 
совершил Таинство При-
частия 50 детей-инвалидов, 
которые сейчас проживают 
в реабилитационном центре 
«Коломенский».

Детям с тяжелыми забо-
леваниями сложно посещать 
храм, поэтому священник со-
вершил Таинство исповеди 
и Причастия в учреждении. 
Отец Иоанн вручил детям, 
родителям и сотрудникам 
центра в подарок Евангелия, 
газеты «Фома» и пасхальные 
ленточки, а также освятил 
переданные благотворителя-
ми куличи.

* * *
25  апреля, в Светлый 

понедельник, Михаило-Ар-
хангельский храм принял 
учащихся четвертого класса 
коломенской школы № 12. 
Ребят встретил клирик храма 
священник Димитрий Шапо-
валов. Он провел экскурсию 
по храму, рассказал о празд-
нике Пасхи Христовой и от-
ветил на вопросы.

Затем у ребят появилась 
возможность позвонить в 
колокола. После пасхального 
звона всех ждало чаепитие. 
Закончилась встреча молит-
вой. Ученики поставили све-
чи и написали записки.

* * *
25 апреля, в понедельник 

Светлой седмицы, настоя-
тель Покровского храма села 

Никульское иерей Иоанн Ба-
кушкин посетил Черкизов-
ский психоневрологический 
интернат. Там проживает бо-
лее 400 человек с ментальной 
инвалидностью.

Иерей Иоанн совершил 
Пасхальный молебен и вру-
чил всем проживающим пас-
хальные гостинцы.

* * *
25 апреля группа студен-

тов Коломенской духовной 
семинарии во главе с пре-
подавателем диаконом Ни-
колаем Глуховым посетила 
центр помощи семье и детям 
«Вдохновение» в г. Коломна. 
Гости исполнили пасхальные 
песнопения и поздравили 
детей и сотрудников центра 
с праздником Светлого Хри-
стова Воскресения.

* * *
26  апреля в Коломен-

ском доме-интернате для 
умственно отсталых детей-
сирот состоялся Пасхальный 
праздник для более двухсот 
воспитанников.

Иерей Иоанн Бакушкин 
поздравил ребят с Воскресе-
нием Христовым. Затем перед 
воспитанниками интерна-
та выступил приглашенный 
Московский театр «ТриЛика» 
со спектаклем «Сказ о бога-
тыре —  Чуде Молочном». По 
окончании выступления отец 
Иоанн вручил каждому из де-
тей по шоколадному пасхаль-
ному гостинцу.

* * *
26 и 27  апреля клирики 

Михаило-Архангельского 
храма Коломны совместно с 
центром реабилитации ин-
валидов «Коломенский» по-
сетили детей-инвалидов на 
дому. Священнослужители 
причастили детей Святых 
Христовых Таин, поздравили 
их со Светлым Христовым 
Воскресением и передали им 
подарки.



15 мая** —  Четвер-
тое воскресенье по 
Пасхе, о расслаблен-
ном. Перенесение 
мощей благоверных 
князей Бориса и Гле-
ба. (1072 и 1115).

Это престольный 
праздник одноименно-
го коломенского храма 
в Запрудах.

18  мая  —  Память 
в е л и к о м у ч е н и ц ы 
Ирины. Празднова-
ние в честь иконы Бо-
городицы «Неупива-
емая Чаша».

21 мая** —  Память 

святого апостола и 
евангелиста Иоанна 
Богослова (117).

Это престольный 
праздник одноименно-
го коломенского храма 
в центре города.

22  мая**  —  Пя-
тое воскресенье по 
Пасхе, о самарянке. 
Перенесение мощей 
святителя и чудот-
ворца Николая (1087).

В этот день пре-
стольные праздники 
отмечают прихожане 
следующих коломен-
ских храмов: Николы 
Гостиного, Никольско-
го в Горках, Черкизове 
и в Дарищах.

23  мая*  —  Память 
апостола Симона Зи-
лота (I).

24 мая** —  Память 
святых равноапо-
стольных Кирилла и 

Мефодия, учителей 
Словенских (869 и 
885). День славянской 
письменности и куль-
туры.

Это престольный 
праздник Кирилло-Ме-
фодиевского храма в 
Коневом Бору.

29 мая** —  Шестое 
воскресенье по Пас-
хе, о слепом.

1  июня*  —  Отда-
ние праздника Пас-
хи. Память святых 
благоверных князя 
Димитрия Донского и 
княгини Евдокии Мо-
сковской (1389).

2  июня**  —  Воз-
несение Господне. 
Обретение мощей 
святителя Алексия 
Московского (1431).

Это престольный 
праздник коломенско-

го Вознесенского хра-
ма, расположенного в 
центральной части го-
рода.

3  июня*  —  Празд-
нование в честь Вла-
димирской иконы Бо-
жией Матери. Память 

равноапостольных 
царя Константина и 
матери его царицы 
Елены.

5  июня**  —  Седь-
мое воскресенье по 
Пасхе, память святых 
отцов I Вселенского 
собора.

9  июня*  —  Память 
праведного Иоанна 
Русского (1730).

11  июня  —  Троиц-
кая вселенская роди-
тельская суббота.

В этот день и нака-
нуне вечером совер-
шается сугубое поми-
новение усопших.

12 июня** —  Пяти-
десятница. День Свя-
той Троицы.

По окончании 
праздничной Литур-
гии совершается вели-
кая вечерня с чтением 
коленопреклоненных 
молитв.

Это престольный 
праздник коломен-

ских храмов Троицы-
на-Репне, в Щурове, 
Протопопове и Пиро-
чах.

Вся последующая 
неделя сплошная, т. е. в 
среду и пятницу поста 
нет.

13  июня  —  День 
Святого Духа.

Это престольный 
праздник храма в коло-
менском селе Шкинь.

Примечания:
*  —  На утрене со-

вершается полиелей-
ное богослужение.

**  —  Накануне вече-
ром совершается все-
нощное бдение.

() —  Дата празднуе-
мого события или кон-
чины святого.

Вознесенская церковь в Коломне

Храм святителя Николая в Черкизове

Храм святых Кирилла и 
Мефодия в Коневом Бору
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Борисоглебский храм 
в Запрудах

Никольская церковь в Горках

ЗАРАЙСК
28 апреля в рамках хо-

ровой программы XXI Мо-
сковского Пасхального 
фестиваля в Иоанно-Пред-
теченском соборе Зарай-
ска состоялся редкий кон-
церт духовной музыки.

Перед зарайцами вы-
ступил известный хоровой 
коллектив  —  московский 
ансамбль древнерусской 
духовной музыки «Сирин» 
(художественный руково-
дитель Андрей Котов). Сво-
им творчеством коллектив 
возрождает старинные 
певческие православные 
традиции. В исполнении 
участников ансамбля  —  
профессиональных му-
зыкантов  —  прозвучали 
церковные песнопения 
XV-XVIII  в., духовные сти-
хи и народные канты. В 
репертуаре хора не толь-
ко древняя русская, но 

и греческая, и сербская 
хоровая музыка. «Сирин» 
представил знаменный, 
демественный и путевой 
распевы, пасхальные и мо-
настырские песнопения.

Наградой для исполни-
телей стали аплодисменты 
слушателей и слова благо-
дарности от благочинного 
церквей Зарайского окру-
га протоиерея Петра Спи-
ридонова.

КОЛОМНА
2  мая эстафету Мо-

сковского Пасхального 
фестиваля приняла Ко-
ломна. Наш город впер-
вые познакомился с твор-
чеством замечательного 
коллектива —  хора Санкт-
Петербургской государ-
ственной консерватории 
им. Н. А. Римского-Кор-
сакова. На сцену Дворца 
культуры тепловозострои-

телей своих певчих вывел 
художественный руково-
дитель и дирижер Сергей 
Екимов.

Основную часть про-
граммы питерцев соста-
вили духовные песно-
пения. Прозвучали как 
довольно известные про-
изведения Дмитрия Бор-
тнянского и Павла Чесно-
кова, так и композиции 
малознакомые широкой 
публике. Например, «Вос-
кресение Христово ви-
девше» на музыку Геор-
гия Свиридова, «Верую» 
на музыку Игоря Стравин-
ского, пасхальная стихи-
ра и «ангельское славо-
словие» на музыку Юрия 
Фалика. Многие коломен-
цы впервые услышали 
произведение А. Пахму-
товой и Н. Добронравова 
«Храм на крови». Была 
исполнена и композиция 

на музыку руководителя 
хора —  «О, Пасха велия».

В нескольких произ-
ведениях замечательно 
солировала лауреат меж-
дународных конкурсов 
Дария Гаврилова.

Коломенцы так тепло 
и благодарно приветство-
вали хор из города на 

Неве, что Сергей Екимов 
в качестве подарка пред-
ложил слушателям блок 
из нескольких трогающих 
душу песен ХХ века.

Выступление петер-
буржцев завершило тор-
жественное многолетие.

Наш корр.
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С в я ще н н о му ч е н и к 
Михаил Твердовский 
родился 20  октября 
1881  года в Саратове и 
был крещен в Спасо-Пре-
ображенской церкви. В 
этом храме служил его 
отец  —  священник Кон-
стантин. Крестными стали 
дьячок саратовского Кре-
стовоздвиженского жен-
ского монастыря Василий 
Григорьевич Благонра-
вов и вдова священника 
села Бахметьевка Аткар-
ского уезда Ольга Нико-
лаевна Полякова.

Через три года вся се-
мья переехала в Сердоб-
ский уезд Саратовской 
губернии (ныне Пензен-
ская область). Местом 
служения отца Констан-
тина стала церковь Па-
новской женской обите-
ли, а местом жительства 
семьи  —  село Давыдов-
ка Сердобского уезда.

Михаил был третьим 
ребёнком в семье. У него 
было два брата и две се-
стры. Все сыновья отца 
Константина стали свя-
щенниками.

В 1891-98 гг. Михаил 
учился в Петровском 
духовном училище. В 
1904 году окончил Сара-
товскую духовную семи-
нарию по второму раз-
ряду. Женился, супругу 
его звали Ольга Порфи-
рьевна (род. 16  августа 
1886 г.).

В апреле 1905  года 
резолюцией епископа 
Саратовского и Цари-
цынского Гермогена 
(Долганева) был опреде-
лён на священническое 
служение в Михаило-
Архангельскую церковь 
села Веденяпино Кузнец-
кого уезда. Священному-
ченик Гермоген лично 
рукоположил будущего 
подвижника сначала во 
диакона, а затем во свя-
щенника.

В ноябре 1906  года 
отец Михаил, согласно 
собственному проше-
нию, был определён к 
Казанской церкви села 
Шиловка (Андреевка) 

Сердобского уезда (ныне 
Екатериновского района 
Саратовской области). 
За время своего служе-
ния был награждён на-
бедренником (1911 г.) и 
скуфьей (1916 г.). Со дня 
вступления в должность 
отец Михаил состоял за-
коноучителем в церков-
но-приходской школе 
и деревенской школе в 
Андреевке. Проживал он 
в церковном доме.

В своё время владе-
лец Андреевки князь 
Федор Алексеевич Ку-
ракин сделал это село 
своей летней резиден-
цией, а затем передал 
усадьбу своей дочери 
Ольге Федоровне и её 
супругу Алексею Ни-
колаевичу Деконскому 
(он  был местным зем-
ским начальником в 
1894-1902  годах). Поз-
же Деконские жили в 

Шиловке наездами  —  в 
Петербурге у них был 
собственный дом. В 
1911  году утонул их сын 
Николай, и они привезли 
его хоронить в Шиловку. 
Отпевание совершил, 
вероятно, отец Михаил, а 
супруги поставили в па-
мять о сыне часовню.

После Октябрьской 
революции шиловские 
крестьяне под предво-
дительством будущего 
председателя местного 
Совета Г. И. Кузнецова ор-
ганизовали шествие по 
селу с красными флагами. 
Усадьбу Деконских раз-
громили и национализи-
ровали, часовню разру-
шили, останки Николая 

Деконского выкинули в 
пруд, а Казанскую цер-
ковь закрыли и взорвали.

С 1927  года семья 
отца Михаила Твердов-
ского стала жить в селе 
Даниловка Аткарского 
уезда Саратовской гу-
бернии, в котором ещё 
действовала местная 
Покровская церковь 
(её закрыли в 1934 году и 
разрушили). В 1930  году 
священник уже жил в 
селе Колено Екатеринов-
ского района, где вместе 
с супругой был лишён 
гражданских прав (трех-
престольный Иоанно-
Предтеченский храм 
в этом селе также был 
уничтожен). Последний 
адрес его проживания 
в Саратовской обла-
сти  —  село Белгаза Ека-
териновского района. 
Затем семье пришлось 
уехать из Поволжья. Сам 
священномученик Ми-
хаил говорил об этом 
так: «В декабре меся-
це 1932  года я приехал 
в Коломенский район 
Московской губернии 
из села Белгаза Нижне-
Волжского края. Уехал я 
оттуда ввиду тяжелого 
материального положе-
ния, так как сидел почти 
голодный… Нам, духо-
венству, совершенно 
не дают спокойно жить, 
нас как морально, так и 
физически преследуют, 
накладывают непосиль-
ные налоги, ссылают в 
ссылку… В январе меся-
це 1933 года после бого-
служения… стали спра-
шивать, почему я уехал 
с родины и как живёт на-
род на моей родине… у 
нас на родине страшный 
голод, народ так обни-
щал, что даже страшно 
смотреть на него…».

С декабря 1932  года 
святой Михаил служил в 
Успенской церкви села 
Андреевское Коломен-

ского района Москов-
ской области.

25  апреля 1933  года 
он был арестован и по-
мещен в Коломенский 
дом заключения. Ему 
было предъявлено об-
винение по статье  58-10 
УК РСФСР. Священника 
обвиняли в том, что он 
«ведёт среди населения 
систематическую анти-
советскую и пораженче-
скую агитацию, предска-
зывая о скорой гибели 
советской власти». На 
момент ареста он был с 
супругой в разводе.

Вскоре состоялся 
единственный допрос 
отца Михаила, а в мае 
было составлено обви-
нительное заключение. 
Дело направили на рас-
смотрение Судтройки и 
на санкцию Коломенско-
му райпрокурору. 10 мая 
санкция была получена. 
27  мая 1933  года трой-
кой ПП ОГПУ Москов-
ской области священник 
был приговорён к трем 
годам лишения свободы 
с высылкой в Казахстан.

Постановлением СПО 
ПП ОГПУ в КазССР (г. Ал-
ма-Ата) от 10  августа 
1933  года отец Михаил 
был направлен в рас-
поряжение Актюбин-
ского Облотдела ОГПУ 
для определения места 
отбывания наказания. 
19  августа его отправи-
ли в распоряжение ОГПУ 
Убаганского района Ку-
станайского округа Ак-
тюбинской области.

Нужно отметить, что 
в документах о состоя-
нии здоровья при аресте 
священника было от-
мечено, что он здоров. 
Можно только предста-
вить, сколь тяжелы были 
условия заключения 
священномученика Ми-
хаила, поскольку соглас-
но врачебной справке 
Убаганской больницы от 
1 января 1934 года у него 
уже была «инвалидность 
3-2 группы, хроническое 
воспаление почек с оте-
ками, артериосклероз, 
миокардит». В этом до-
кументе отмечалось, что 

к тяжелому физическому 
труду он не способен. 
Чуть более чем за два 
месяца до окончания 
срока ссылки  —  12  фев-
раля 1936 года —  поста-
новлением Убаганского 
РО НКВД отец Михаил 
был освобожден.

С февраля 1937  года 
пастырь проживал в де-
ревне Загородье Макса-
тихинского района Кали-
нинской области и служил 
в местном деревянном 
Спасо-Преображенском 
храме. Известно, что быв-
шая супруга его, Ольга 
Порфирьевна, к тому вре-
мени уже скончалась.

Новый арест последо-
вал 8 сентября 1937 года. 
Священника заключили 
под стражу по обвине-
нию в антисоветской 
агитации. Известно, что 
оперативным приказом 
НКВД СССР от 30  июля 

1937  года предписыва-
лось расстрелять в Кали-
нинской области тысячу 
человек. При обыске 
была изъята семейная 
переписка.

На следующий день в 
райотделе УНКВД посел-
ка Максатиха отец Ми-
хаил был допрошен. Из 
близких родственников 
он назвал брата  —  свя-
щенника Николая Твер-
довского, и сестру  —  
Александру, супругу 
священника Алексия Ле-

бяжьева. На вопрос сле-
дователя о контрреволю-
ционной деятельности 
священномученик реши-
тельно ответил: «Я среди 
населения контрреволю-
ционную деятельность 
не проводил».

Спустя четыре дня, 
13  сентября, следова-
тель попытался вторич-
но сломать пастыря, 
твёрдо стоявшего на 
своей невиновности 
перед законом. К этому 
времени были получены 
показания трёх лжесви-
детелей. Но отец Михаил 
опять твёрдо отверг все 
обвинения. Следствен-
ное дело было направ-
лено на рассмотрение 
тройки УГБ УНКВД по Ка-
лининской области.

15  октября 1937  года 
священник Михаил Твер-
довский был приговорён 
к высшей мере наказа-

ния. Священномученика 
расстреляли 17  октября 
1937 года в поселке Мак-
сатиха.

Отец Михаил реа-
билитирован 1  июня 
1989  года по заключе-
нию Тверской областной 
прокуратуры. Извест-
но, что у них с супругой 
было трое детей: Кон-
стантин (1908 г. р.) и две 
дочери Ольга (1917) и 
Александра (1919). Сын 
служил младшим лей-
тенантом и погиб в фев-
рале 1942 года в районе 
Ладожского озера, о 
судьбе дочерей ничего 
не известно.

20  августа 2000  года 
на Юбилейном Архи-
ерейском Соборе Рус-
ской Православной 
Церкви иерей Михаил 
Твердовский был при-
числен к лику святых. Па-
мять священномученика 
совершается в день его 
кончины —  17 октября.

Рады сообщить нашим читателям, что Собор новомучеников и исповед-
ников Коломенских пополнился новым именем. Священник Михаил Твер-
довский некоторое время служил в Успенском храме села Андреевское 
под Коломной и в нашем городе претерпел первое тюремное заключение 
за веру Христову.

Село Шиловка Саратовской области

Икона священномученика 
Михаила

Храм в Андреевском под Коломной

Анкета арестованного

Братское кладбище в Максатихе
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— Как вы считаете, ка-
кие наиболее заметные 
процессы происходят сей-
час в русском языке?

Анна Юрьевна Козлова, 
кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русско-
го языка и литературы ГСГУ, 
Коломна:

— В ХХ –  начале XXI века 
очень изменилась та науч-
ная парадигма, с помощью 
которой изучали язык. Если 
раньше даже на законода-
тельном уровне предлагали 
ограничить слова-заимство-
вания, например, то теперь 
речь идёт о концептуальном 
изучении русского языка. 
Оказывается, мы видим мир 
таким, каким нам его пред-
ставляет язык. В каждом 
языке есть важные понятия, 
которые определяют кар-
тину мира его носителей. 
Заимствования в языке не 
играют такой большой роли, 
которую им приписывают. Тут 
принцип такой: если нужно 
заимствование  —  оно будет. 
А если нет  —  то нет. Напри-
мер, слово «пейджер»: нет 
сейчас пейджеров, и слово 
исчезло. А вот что сейчас 
вызывает большое беспо-
койство у лингвистов, куль-
турологов и т. д.  —  это заим-
ствование чужих концептов. 
Самый важный концепт для 
русского человека, согласно 
анализу его речи —  это душа. 
Это не хорошо и не плохо, 
это просто данность. И душа 
русского человека всё время 
болит, его всё время куда-то 
тянет. Мы не можем дышать 
в маленьких комнатках, нам 
нужен простор, плёс  —  пом-
ните Раскольникова? Картина 
Левитана «Над вечным по-
коем» тоже отсылает к этому. 
Выражения «душевный че-
ловек», «добрая душа» часто 
употреб ляются в речи. Ещё 
один важный концепт  —  ра-
бота. Причём, русский че-
ловек работает не для того, 
чтобы деньги заработать, 
а потому, что работа  —  это 
образ жизни. Вот, сам поми-
рай  —  а сад сажай. И хлеб 
сей обязательно. А сейчас, 
особенно для молодого поко-
ления, на первое место выхо-
дят другие, потребительские 
концепты. Что для молодо-
го человека сейчас важно? 
«Лук» —  «образ». Как ты одет, 
какие у тебя зубы, причёска… 
То есть, для русского челове-
ка XIX-XX вв. было важно, что 
ты можешь: создать что-то, 
«блоху подковать» и т. д. И это 
будет твоей сутью. А вот для 
западного человека гораздо 
важнее то, чем ты владеешь.

Вы, наверное, слышали, 
есть такие «граммар-наци» 
(и, слышали, и сами такие —  
прим. авт.): кто скажет «экс-
прессо» или «кофе» среднего 
рода  —  прямо ужас-ужас. А 
мы, филологи, относимся к 
этому достаточно спокойно. 
Нас интересует не столько 
практическая грамотность 
населения, сколько вот эта 
концептуальная составляю-
щая.

Яна Руслановна Пантуе-
ва, кандидат филологических 
наук, преподаватель СФИ, 
Москва:

— Есть несколько ве-
щей, традиционных для вза-
имоотношений с языком, в 
нашей стране особенно. Раз-

ные народы, носители язы-
ка, свой язык воспринимают 
по-разному. Отношение к 
языку  —  это часть коммуни-
кативного поведения, и для 
русских характерно острое 
переживание своих отно-
шений с языком. Если спро-
сить обычного человека, не 
филолога, что он думает о 
современном состоянии рус-
ского языка, то ответ будет, 
скорее всего, пессимистич-
ным. Практически любой 
скажет, что раньше и травка 
была зеленее, и небо более 
синим, и уж конечно, языком 
люди владели лучше, чем 
сейчас. Любой филолог будет 
более оптимистичен, сразу 
вспомнив сетования героя 
Грибоедова о смеси «фран-
цузского с нижегородским» 
в речи своих современников. 
То есть, ещё 200  лет назад у 
образованной части обще-
ства всё было не так хорошо, 
как порой представляется. 
Мне в этом плане пессимизм 
не свойственен как раз бла-
годаря профессиональным 
наблюдениям: русские люди 
во все времена были недо-
вольны своим уровнем вла-
дения родным языком. Про-
сто проблемы были разные: 
200  лет назад это то, что об-
разованная часть общества 
в качестве родного имеет 
французский язык, а русский 
язык учит, общаясь с кре-
постными. Между прочим, и 
«Письмо Татьяны» к Онегину 
автор (вернее, его литератур-
ный двойник) представляет 
как перевод с французского. 
То есть, писала его барышня 
по-французски, а читателям 
представлен «неполный, сла-
бый перевод». То есть, жем-
чужина русской любовной 
лирики  —  это, фактически, 
переводной текст!

В наше время нам тоже 
есть о чём печалиться. У 
меня тоже есть область пе-
чали —  как у филолога, как у 
христианина, как у русского 
человека: когда жизнь стано-
вится труднее, русские люди 
охотно переходят на мат. Это 
слышно на улице, и это про-
блема не только языка, но и 
духовного состояния наших 
соотечественников.

В наше время —  в начале 
XXI  века  —  в русском языке 
происходит ряд интересных 
процессов. Например, когда 
мы описываем человека, его 
состояние, какие-то ключе-
вые процессы, связанные 
с его жизнью, обыденным, 
разговорным языком, то, как 
правило, используем терми-
ны, которые пришли из двух 
сфер жизни: из психотерапии 
и менеджмента или бизнес-
тренингов.

Например, когда у че-
ловека хорошее душевное, 
духовное состояние, когда у 
него много сил, он говорит: 
«Я в ресурсе». А когда слу-
чается какое-то горе, беда, 
которая сильно задела и как-
то повлияла на дальнейшую 
жизнь, мы говорим: «Он пере-
жил травму». Но «травма»  —  
это медицинский термин! Из 
травматологии и хирургии 
он перешёл в психотерапию 
(сначала говорили «психо-
логическая травма», «психо-
травма», теперь — просто 
«травма»), а затем и в наш 
обыденный язык. Психотера-

пия сегодня  —  это та сфера 
жизни, которая поставляет 
нам слова для описания на-
ших душевных состояний. А 
с другой стороны, всё, что 
связано с успешностью, с 
«продаваемостью», пришло 
из бизнес-тренингов. И это 
не хорошо и не плохо. Чело-
век — существо, скажем так, 
экономное, и там, где вместо 
долгого описания можно ис-
пользовать одно слово, это 
слово будет найдено и ис-
пользовано. А найдено оно 
может быть где угодно: от во-
ровского жаргона до языка 

психоаналитиков. Но то, что 
слова мы находим именно 
в этих сферах, может быть 
источником размышления: 
где человек ищет опору. На 
самом деле у человека есть 
невероятная свобода исполь-
зовать язык, но он выбирает 
то, что для него близко, что 
лежит на поверхности. И если 
это слова из уголовного жар-
гона или ругательства, то это 
печально.

— Как вы относитесь к 
иностранным заимствова-
ниям, против которых ча-
сто ополчаются «ревнители 
чистоты» родного языка? 
Часто можно встретить в 
соцсетях целые таблички 
«Говорите правильно: не 
ресепшен, а приёмная, не 
хэндмейд, а рукоделие» и 
т. д. Хорошо это или плохо, 
когда заимствуют слова, 
которым вроде бы уже есть 
соответствие в языке?

А. Ю.:
— Проблема не нова. 

У нас есть академический 
Институт русского языка 
им. В. В. Виноградова, кото-
рый время от времени про-
водит такой срез языковой 
ситуации. Учёные выяснили, 
что заимствования прижива-
ются, когда, например, более 
точно обозначают какой-то 
предмет или явление. Допу-
стим, слово «сейф» против 
«несгораемого шкафа» —  ко-
роче, точнее и чётче обо-
значает понятие. Есть «бегун 
на короткие дистанции», а 
можно сказать «спринтер». В 
этом случае заимствования 
будут. А ещё заимствованное 
слово часто воспринимается 
как более престижное. Тот 
же пример с ресепшеном. 
Напротив, вывеска «супер-

маркет» на дверях сельского 
магазина выглядит смешно. 
Тенденции к заимствованиям 
всегда бывали, и часто они 
зависят от политики. Когда 
границы открываются, город-
ской глава сразу становится 
мэром. А когда отношения с 
западными странами стано-
вятся прохладнее, мы и в язы-
ке «возвращаемся к истокам», 
и префектуры становятся 
управами. От тенденций во 
внешней политике зависит 
и политика языковая. Не все 
иностранные слова прижи-
ваются. Слова «свёкла», «ло-
хань», «кровать», «тетрадь», 
«кукла» и много других —  это 
всё заимствованные слова. 
Знаете, какой признак, что 
слово стало «нашим»? Оно 
проходит адаптацию и вхо-
дит в ткань языка, начинает 

склоняться, звучание стано-
вится более привычным для 
нас. Например, слово «рент-
ген» раньше произносили как 
«рёнтген». Но окончатель-
ное «усвоение» происходит 
тогда, когда слово начинает 
употребляться в перенос-
ном значении. Например, не 
так давно пришедшее к нам 
слово «рейтинг»; недавно 
услышали: «рейтинг вранья». 
Это метафора. Значит, слово 
окончательно вошло в язык. 
Хотя есть и слово «оценка».

— Учителя давно бьют 
тревогу: современные дети 
и подростки практически 
не читают книг. Чем это 
обусловлено и как может 
повлиять на общество и на 
развитие языка в том числе?

А. Ю.:
— Это очень больная 

проблема. Если посмотреть, 
хотя бы по нашему городу, 
сколько человек выбирают 
литературу в качестве экза-
мена ЕГЭ, то это будут едини-
цы. Когда мой сын заканчивал 
школу, то из 1200 выпускни-
ков литературу сдавало пять 
человек. И читают сейчас 
только те, кто занимается ли-
тературой профессионально, 
а остальные говорят: «Нам 
это не нужно». Таким обра-
зом, растёт пропасть между 
старшим и молодым поколе-
ниями. Преподаватели МГУ 
непрофильных факультетов 
говорят, что фразы, которые 
знали все школьники 90-х го-
дов, например, «счастливые 
часов не наблюдают», часто 
незнакомы современным 
студентам. Кидаешь такую 
фразу в аудиторию  —  а на 
неё никак не реагируют. Они 
это просто не читали. И так 
с большинством классики. 

А это значит, что за порогом 
остаётся национальная куль-
тура, национальная тради-
ция. Проблема «нечтения» 
стоит очень остро перед 
учительским сообществом, 
но сейчас есть много всяких 
методик, как заинтересовать 
школьника чтением. Допу-
стим, им не нравится Пушкин 
или ещё что-то, пусть сначала 
читают то, что им интерес-
но, а потом постепенно бу-
дем вводить более сложные 
вещи. Литература даёт опыт, 
который подросток не может 
получить из других источ-
ников. И сейчас я вижу, что 
умные, думающие школьни-
ки —  они читают. Но для это-
го нужен харизматичный учи-
тель, который так вдохновит 
на чтение, что не прочитать 
уже будет невозможно.

Из хорошего: недавно 
Егорьевский колледж ис-
кусств в стенах нашего ГСГУ 
показывал спектакль, по-
ставленный студентами по 
повести Ф. М. Достоевского 
«Дядюшкин сон». Этот спек-
такль я когда-то смотрела в 
театре Вахтангова, там играли 
Аронова, Этуш… А тут какие-
то студенты, практически 
школьники. Я, честно говоря, 
отнеслась к этому скептиче-
ски. Но в итоге я смотрела все 
3,5 часа на одном дыхании. 
То же и наши студенты —  зал 
был полон  —  смотрели, слу-
шали. На следующий день я 
спросила ребят о впечатле-
ниях, и одна девочка сказа-
ла: «Я так разволновалась, 
что ночью спать не могла». А 
это Достоевский, «Дядюшкин 
сон» —  кажется, вещь совсем 
не актуальная…

Я. Р.:
— Но есть и позитивные 

тенденции. Например, мода 
на чтение классики у под-
ростков. Если 20  лет назад 
подросток с бумажной кни-
гой в метро был редкостью, 
то сейчас это довольно рас-
пространённое явление.

— Не секрет, что сейчас 
люди в общении между со-
бой часто употребляют об-
сценную (недопустимую) 
лексику. Особенно этим от-
личается молодёжь. Как вы 
считаете, в чём причина и 
как с этим бороться?

Я. Р.:
— То, что мы сейчас зна-

ем как обсценную лексику, 
появилось очень давно  —  
это наследие славянского 
язычества. По одной из вер-
сий, принятых в современ-
ной филологии, это остатки 
ритуального сквернословия, 

которое использовалось 
для обрядов осквернения 
земли. И поэтому, когда со-
временные люди очень ак-
тивно к этому обращаются, у 
меня как у филолога первая 
мысль: «Неужели ещё не всю 
нашу землю осквернили?» 
Обряды исчезли, а языковые 
формулы вошли в бытовую 
речь в качестве ругательств 
и стали применяться для вы-
ражения сильных эмоций 
или агрессии в адрес собе-
седника. Но до определён-
ного времени эту лексику не 
употребляли при женщинах, 
детях, при старших в семье. 
Если парень ругнулся на де-
ревенских посиделках, его 
вполне могли и побить: он 
опозорил девушек. Перелом-
ным моментом стала Первая 
мировая война, когда огром-
ное количество молодых лю-
дей выпало из традиционной 
патриархальной среды. Од-
новременно общество пере-
живало сильнейший стресс, 
и отношение к мату стало 
более либеральным. Во вре-
мя революции это была одна 
из форм нарушения социаль-
ных границ. И на фоне все-
общей отмены границ мат 
стал одной из форм языко-
вой агрессии. И это большая 
трагедия, которую наш язык 
пережил. Об этом есть хоро-
ший рассказ Пантелеймона 
Романова «Родной язык», ко-
торый был современником 
этих событий.

В советское время мат 
был официально запрещён, 
и в общественных местах 
брань воспринималась как 
асоциальное поведение. Это 
проходило по статье «мелкое 
хулиганство», которое нака-
зывалось административно. 
Кстати, эту статью никто не 
отменял, и любой гражданин 
России имеет полное право 
не слышать нецензурной бра-
ни в общественном месте.

С другой стороны, русская 
деревня очень пострадала 
в XX  веке, и там появилась 
привычка «разговаривать ма-
том». Кроме того, как всё за-
прещённое, мат стал формой 
выражения протеста. Поэто-
му ругались порой даже ин-
теллигентные, образованные 
люди: им казалось, что так 
они противостоят официозу. 
И это та ловушка, в которую 
попала русская культура, 
особенно в 1990-е годы  —  
наконец-то стало возможным 
выругаться вслух со сцены 
или с экрана. «Теперь мы не 
будем притворяться, мы вый-
дем и громко скажем матом». 
И это трагедия русской куль-
туры, очень жаль, что мы на 
это попались. Современная 
ситуация, когда люди массо-
во «разговаривают матом» —  
это продолжение трагедии 
проблемы с достоинством 
человека.

Ещё одно интересное 
наб людение: я никак не мог-
ла понять, откуда у подрост-
ков 14-15  лет, не живших в 
1990-е, это «типа» в речи? 
Причём, трудноискорени-
мое. В 1990-е, когда подро-
сток произносил «типа», он 
ориентировался на опреде-
лённые круги  —  на крими-
нальное сообщество, «новых 
русских» и т. д. Но те подрост-
ки выросли, и это их дети. И 
эти слова они услышали не 
в подворотне (сейчас той 
подворотни и нет уже), а от 
собственных родителей. И 
для них это, увы, норма раз-
говорной речи.

(Окончание на стр. 8)

24 мая мы празднуем День славянской письменности и культуры, а 25 мая отмечает-
ся Всемирный день филолога. Предлагаем вашему вниманию размышления о русском 
языке двух профессиональных филологов. Они живут в разных городах, преподают в 
разных учебных заведениях, общаются с разными студентами. Но есть и нечто общее: 
они обе окончили филологический факультет МГУ, хотя и в разные годы. Мы предложи-
ли им вопросы, которые, на наш взгляд, волнуют многих русских людей.



Иван Христофоро-
вич Баграмян  —  один 
из известнейших совет-
ских военачальников. 
Талантливый офицер, он 
участвовал во многих 
кровавых сражениях, из 
которых выходил победи-
телем. Он прошёл Граж-
данскую войну, командо-
вал фронтами в Великой 
Отечественной войне, 
руководил действиями 
во время Карибского кри-
зиса. За военные заслуги 
ему присвоили звание 
Маршала Советского Со-
юза и дважды звание Ге-
роя Советского Союза. Его 
именем названы улицы в 
российских городах, уста-
новлено бесчисленное 
количество памятников. 
Однако немногие знают, 
что у этого прославленно-
го военачальника была в 
жизни единственная лю-
бовь —  красавица Тамара.

Молодой Иван Багра-
мян, тогда ещё простой во-
енный, прибыл на службу 
в Ленинакан. Сейчас этот 

армянский город называ-
ется Гюмри́. Там Баграмян 
встретился с гимназисткой 
Тамарой, в которую влю-
бился с первого взгляда. 
«Она будет моей!» —  твёр-
до, как положено много-
обещающему офицеру, 
решил Иван. Да и Тамара 
поглядывала на статного, 
храброго и весёлого юно-
шу с интересом. Но судьба 
распорядилась иначе.

Полк Ивана неожидан-
но перебросили в другой 
город, и Тамара осталась 
без защиты. Шла Граж-
данская война, а мирное 

население страдало от 
разбойничьих банд. Се-
мья девушки подверглась 
нападению одной из них, 
но преступников сумел 
прогнать офицер из мест-
ного полка. По кавказским 
законам спасителю отда-
ли в жены Тамару. Свадь-
бу сыграли быстро. Когда 
Баграмян узнал об этом, 
он участвовал в боевых 
действиях на другом кон-
це страны. Иван поставил 
на своей семейной жизни 
крест. Другую женщину он 
женой не видел.

Однако скоро он узнал, 

что муж Тамары погиб в 
боях, а сама она беремен-
на и брошена на произ-
вол судьбы. Армянские 
обычаи не позволяли ей 
ещё раз выйти замуж. Та-
мара должна была всю 
жизнь вдовствовать и 
воспитывать ребёнка. И 
это несмотря на то, что её 
выдали за нелюбимого на-
сильно! Смириться с этим 
отчаянный военный не 
смог. Иван выбрал время 
и срочно поехал к люби-
мой. Получив согласие от 
обрадованной женщины, 
которая и не чаяла уви-
деть вновь своего бравого 
возлюбленного, он увез 
её к себе. Фактически по-
хитил, чтобы никто снова 
не отобрал у него милую 
Тамару. Наконец-то соеди-
нившись, они не стали от-
кладывать свадьбу.

После этого Тамара ста-
ралась не оставлять мужа 
надолго. Гениальный во-
еначальник, он всегда на-
ходился на линии фронта 
во время любых военных 

дейс твий.  О тлучатьс я 
было нельзя. Отважная 
Тамара, не менее смелая, 
чем сам маршал, приезжа-
ла к нему на фронт, иногда 
вместе с детьми, но чаще 
одна. Она не боялась бом-
бёжек и свистящих пуль —  
ведь рядом был любимый 
муж.

О том, как нежно Иван 
любил Тамару, можно 
судить по его письмам. 
Дети Баграмяна расска-
зывали, что он не уходил 
из дома, не оставив на 
столе записку для жены. 
«Я тебя люблю», —  писал 
он там. Как Иван только 
не звал жену: Тамурик, 
Тамулик-джан. «Тамара-
джан, радость моя, жизнь 
моя, если бы ты знала, 
какой сильной и горячей 
любовью люблю тебя. Ты-
сячи вёрст разделят нас 
на несколько месяцев. 
Выход один  —  письма и 
честность, а для тебя ещё 
и здоровье. Прошу, умо-
ляю тебя, пиши. Пиши как 
можно чаще мне, говори 

со мною через бумагу 
и карандаш. Остальное 
всё  —  то есть тебя, мою 
сладость, я смогу пред-
ставить вблизи от меня с 
этими словами на устах». 
Читая эти вдохновенные, 
наполненные сильным 
чувством строки, и не по-
веришь, что Иван и Тама-
ра были к этому времени 
женаты двадцать лет.

О своем безрассудном 
поступке  —  похищении 
невесты —  Иван Баграмян 
не пожалел ни в молодо-
сти, ни в старости. Их с 
Тамарой любовь не охла-
дела, они прожили душа в 
душу больше пятидесяти 
лет. Окружающие не уста-
вали удивляться их верно-
сти и нежности. Эта исто-
рия даёт нам прекрасный 
пример того, как прошед-
шая через испытания лю-
бовь способна закалиться 
и пылать жарким огнём 
всю жизнь.

Источник: 
радио «Вера»

Русская Православная 
Церковь придаёт большое 
значение работе в инфор-
мационном пространстве, 
причём не только в соб-
ственно церковных СМИ. 
Внимание уделяется и про-
цессу установления взаи-
моотношений со светски-
ми журналистами, а также 
аудиторией интернета. Все 
стороны заинтересованы 
в том, чтобы это взаимо-
действие осуществлялось 
неформально и на высоком 
профессиональном уровне.

Основная цель конкур-
са —  содействие формиро-
ванию духовно-нравствен-
ной культуры, сохранению 
традиционных ценностей 
Православия в обществе. 
А в числе его главных за-
дач —  активизация просве-
тительской деятельности 
средств массовой инфор-
мации, повышение про-
фессионального уровня 
публикаций и поддержка 
журналистов, священно-
служителей и других ав-

торов, освещающих темы 
духовно-нравственного 
состояния человека, семьи 
и общества.

В этом году конкурс 
проводится в пятый раз. За 
предыдущие годы он успел 
зарекомендовать себя как 
творческий медиа-форум, 
дающий возможность его 
участникам широкого 
общения с единомышлен-
никами, профессиональ-
ного роста, расширения 
кругозора, позитивного 
отдыха. Конкурсные рабо-
ты оценивает жюри, в чью 
компетенцию входит не 
только выявление победи-
телей, но и последующий 
анализ профессиональ-
ного уровня присланных 
материалов, их обзор на 
журналистских встречах. 
С 2020  года действует По-
печительский совет кон-
курса, который активно 
содействует объединению 
усилий организаторов и 
участников в осуществле-
нии проекта и повышению 
его информационной от-
крытости.

В 2022  году конкурс 
проводится в рамках Года 
культурного наследия на-
родов России, объявлен-
ного Указом Президента 
Российской Федерации. 
Поэтому приоритетными 
будут считаться работы, 
связанные с популяриза-
цией народного искусства, 

сохранением памятников 
истории и культуры, куль-
турных традиций, в том 
числе нематериального ду-
ховного наследия.

По завершении конкур-
са состоится традиционное 
награждение победителей 
в торжественной обста-
новке.

В планах по развитию 
проекта —  профессиональ-
ная учеба молодых журна-
листов, интересующихся 

православной тематикой, 
пресс-туры по святым ме-
стам Подмосковья, творче-
ские встречи с победителя-
ми прошлых конкурсов.

Заявки и материалы на 
конкурс-2022 просим на-
правлять на электронную 
почту: vernoeslovo20@
gmail. com или по адре-
су: г. Москва, Зубовский 
бульвар, д. 4, офис 427. 
Конверт с заявкой подпи-
сывается следующим об-

разом: «Заявка на конкурс 
«Верное слово».

Организатор: Союз 
журналистов Подмоско-
вья, тел.: (495) 637-27-
95, 637-37-75, эл. почта: 
sojp@inbox. ru. Ведущие 
проекта: Ирина Мель-
никова, 8-903-578-81-71, 
mradio8@bk. ru; Наталья 
Мотина, 8-929-975-39-04, 
n. motina@mail. ru; Елена 
Черепенина, 8-915-141-70-
57, e_cherepenina@mail. ru.

НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА

- «Духовные святыни 
Подмосковья»  —  спецпро-
екты, специальные про-
граммы на радио и ТВ, в 
печатных и электронных 
СМИ по теме: историче-
ские традиции и сегодняш-
ний день Русской Право-
славной Церкви;

- «Божий мир»  —  фо-
тографии, постоянные 
рубрики, тематические 

полосы в печатных и элек-
тронных СМИ, программы 
на радио и телевидении, 
пропагандирующие красо-
ту нашей Родины;

- «Человек веры»  —  
рассказ, очерк, передача, 
фоторепортаж, программа 
о священнослужителях и 
верующих людях;

- «Свеча на приходе» —  
сайты, страницы в социаль-
ных сетях отдельных при-
ходов и благочиний;

- «Доброе дело»  —  ма-
териалы о милосердии, 
благотворительности и 
благотворителях.

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс проводится в 
один этап. К рассмотре-
ни ю принимаются работы, 
опубликованные или вы-
шедшие в эфир в период 
со 2  октября 2020  года по 
1 октября 2022 года. Окон-
чательный срок предостав-

ления работ на конкурс —  
1  октября 2022  года. 
Заявки, полученные после 
этой даты, не рассматрива-
ются и к участию в конкур-
се не допускаются.

На конкурс представля-
ются материалы, опубли-
кованные в печатных или 
интернет-изданиях, вы-
шедшие в теле- радиоэфи-
ре или онлайн в Интерне-
те, отражающие принципы 
добра, нравственности, ду-
ховности, рассказывающие 
о традициях Православия 
и о культурных ценностях, 
являющихся частью нашей 
жизни и исторического на-
следия.

Принимаются материа-
лы различных жанров: ин-
тервью, репортажи и фото-
репортажи, очерки, статьи, 
теле- и радиопередачи, в 
которых отражена задан-
ная тематика.

Положение о конкурсе 
и образец заявки на уча-
стие в нём размещены на 
сайте союза журналистов 
Подмосковья: sojp. ru

* * *
Страница участников 

конкурса «Верное слово» 
действует на платформе 
социальной сети ВКонтак-
те. Приглашаем войти в 
группу всех, кто освещает 
в своих информационных 
ресурсах вопросы духов-
ности и нравственности.

Будем рады вашим про-
смотрам, комментариям и 
публикациям!

vk. com/public211752048
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Семейные
истории ÈÂÀÍ È ÒÀÌÀÐÀ

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ «ÂÅÐÍÎÅ ÑËÎÂÎ»
Союз журналистов Подмосковья при поддержке 

Московской митрополии продолжает Межрегиональ-
ный творческий конкурс «Верное слово-2022».

Участники конкурса



АНДРЕЕВКА
Церковь святых бес-

сребреников Космы и Да-
миана села Андреевка.

Изначально деревян-
ная однопрестольная 
церковь с колокольней 
построена в 1767  году 
тщанием прихожан. В 
1834  году деревянную 
церковь возобновили на 
каменном фундаменте. Со-
хранилось описание об-
лика Космодамианского 
храма за 1910  год. Длина 
храма составляла 15,6  м, 
ширина  —  5  м. Высота до 
верхнего карниза —  4,2 м.

Над храмом имелась 
одна большая глава. Сна-
ружи стены были окраше-
ны клеевой краской, а вну-
три  —  масляной краской. 
Крыша, покрытая железом, 
выкрашена зелёной мас-
ляной краской. Иконостас 
в высоту достигал 0,7  м и 
в ширину 1,4  м. К храму 
примыкала двухъярусная 
колокольня, возвышав-
шаяся на 9,9 м. Отопление 
осуществлялось двумя из-
разцовыми печами.

По штату на начало 
XX  века церковный причт 
состоял из священника и 
псаломщика. Приходской 
храм относился к 5-му 
благочинническому окру-
гу Коломенского уезда.

В 1926 году приход на-
читывал 64 человека. На-
стоятель  —  священник 
Николай Орлов, председа-
тель церковного совета —  
Сергей Егорович Соколов.

Постановлением ис-
полнительного комите-
та Московского област-
ного Совета рабочих и 
крестьянских депута-
тов № 2163 от 29  июля 
1936  года Космодами-
анская церковь была за-
крыта с предписанием 
«использовать как храни-
лище зерна».

АФАНАСЬЕВО
Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы 
села Афанасьево.

Деревянная церковь 
на каменном фундаменте 
с колокольней построе-
на в 1732  году тщанием 
стольника Л. Р. Яковлева. 
Престолов имелось два: 
во имя Покрова Пресвя-
той Богородицы и во имя 
святителя и чудотворца 
Николая.

Сохранилось описа-
ние облика Покровского 
храма за 1910  год. Длина 
храма составляла 27,7  м, 
ширина —  29 м, высота —  
4,2 м. Примыкающая к хра-
му колокольня, высотой 
8,5  м, имела 3 яруса. Цер-
ковь венчала одна боль-

шая глава, колокольня за-
вершалась шпилем.

Церковное здание до-
полняли 14 больших ос-
ветительных окон. Внутри 
оштукатуренные стены 
были окрашены масля-
ной краской. Железная 
крыша окрашена зеле-

ной масляной краской. 
Центральный иконостас 
в длину достигал 7,1  м, в 
высоту —  4,2 м, а придель-
ный  —  в длину 2,8  м и в 
высоту 4,2  м. Отопление 
осуществлялось изразцо-
вой печью.

Приходской храм от-
носился к 5-му благочин-
ническому округу Коло-
менского уезда. В начале 
XX  века причт состоял из 
священника и псаломщи-
ка.

В 1926  году приход 
начитывал 49 человек. 
Настоятель  —  священ-
ник Симеон Феофилский, 
председатель церковного 
совета  —  В. А. Дорофеев. 
Церковь закрыта в 1930-е 
годы.

ВОЛОВИЧИ
Церковь Воскресе-

ния Христова села Воло-
вичи.

Документально время 
постройки деревянной 
однопрестольной церкви 
не установлено.

Согласно метрике 
1887 года, одноэтажная 
Воскресенская церковь 
имела крестообразную 
форму и находилась на 
возвышенной местности 
при глубоком безводном 
овраге близ села. Местное 
предание связывает её 
строительство с 1680  го-
дом. Длина церковного 
здания составляла 23,4  м, 
ширина  —  11,3  м, высо-
та  —  18,5  м. Стены были 
расписаны живописью. 
Над церковью возвыша-
лась одна глава, покрытая 
белым железом. Трёхъя-
русный иконостас покры-
вала резьба с позолотой. 
Деревянная колокольня 
имела шесть колоколов.

По штату на начало 
XX  века церковный причт 

состоял из священника и 
псаломщика. Приходской 
храм относился ко 2-му 
благочинническому окру-
гу Коломенского уезда.

В начале советской 
эпохи приход продолжал 
действовать. В 1926  году 
он начитывал 230 человек. 

Настоятель  —  священник 
С. Казанский, председа-
тель церковного совета —  
Иван Птицын. Храм закры-
ли в 1930-е годы.

ГОРОДЕЦ
Церковь святителя 

Николая Чудотворца 
села Городец.

В 1720  году тщанием 
прихожан была выстрое-
на деревянная однопре-
стольная церковь. Камен-
ный Никольский храм 
построили в 1838  году на 
средства коломенского 
купца Автономна Михай-
ловича Каратаева.

В начале XX  века цер-
ковный причт состоял из 
священника и псаломщи-
ка и относился к 3-му бла-
гочинническому округу 
Зарайского уезда Рязан-
ской губернии.

В 1925-1926 годы в 
Городце жил мученик 
Гавриил Харитонович 
Фомин (1882-1942). Из-
вестно, что он помогал 
здесь священнику Ни-
кольского храма.

Церковь закрыли в 
1930-е годы.

ИЛЬИНСКОЕ
Церковь Иконы Бо-

жией Матери Знамение 
села Ильинское.

Деревянная одно-
престольная церковь с 
колокольней построе-
на в 1706  году тщанием 
Н. И. Карповой. В 1849 году 
храм сгорел, и 14 сентября 
1849 года был заложен но-
вый каменный трехпре-
стольный.

Приход относился к 
3-му благочинническо-
му округу Коломенского 
уезда. По штату в начале 
XX  века в нём служили 
священник и псаломщик.

В 1926  году приход 
начитывал 255 человек. 
Настоятель  —  священ-
ник Алексей Васильевич 
Успенский.

В этом храме в 1908-
1910  годах служил свя-
щенномученик Борис На-
заров (1884-1938).

Знаменская церковь 
была закрыта 5  февраля 
1941  года постановлени-
ем исполнительного ко-
митета Московского об-
ластного Совета рабочих 
и крестьянских депутатов.

КОРОБЧЕЕВО
Церковь Михаи ла 

Архангела села Короб-
чеево.

Документально время 
постройки каменной церк-
ви с деревянной колоколь-
ней не установлено.

Сохранилось описание 
облика Михаило-Архан-
гельского храма в 1910-
1916  годах. Длина состав-
ляла 25,1 м, ширина —  19, 
2 м, высота —  6,4 м. Храм 
венчали три главы. В цер-
ковном здании было 14 
больших окон. Внутри 
стены были окрашены 
масляной краской. Глав-

ный иконостас достигал 
в ширину 6,6  м, а в высо-
ту  —  6,4  м. В 1916  году в 
Михаило-Архангельской 
церкви устроили ещё два 
придела: во имя иконы Бо-
жией Матери Всех скорбя-
щих Радость и святителя 
Николая Чудотворца. При-

делы получили однотип-
ные двухъярусные ико-
ностасы: по 4,2  м в длину 
и в высоту, сделанные из 
сосновых досок, украшен-
ные золоченой резьбой. 
Двухъярусная колокольня 
возвышалась на 9,2 м. Ото-
пление осуществлялось 
четырьмя изразцовыми 
печами.

В начале XX века причт 
состоял из священника 
и псаломщика. Церковь 
относилась к 6-му благо-
чинническому округу Ко-
ломенского уезда.

В 1899-1902  годах в 
этом храме служил свя-
щенномученик Констан-
тин Пятикрестовский 
(1877-1938).

В 1926 году приход на-
читывал 152 человек. На-
стоятель  —  священник 
Василий Горский, предсе-
датель церковного сове-
та —  Дмитрий Хохлов.

Постановлением ис-
полнительного комитета 
Московского областного 
совета рабочих и кре-
стьянских депутатов от 
6  марта 1950  года было 
решено снести здание 
Михаило-Архангельской 
церкви. В документе со-
общалось: «Принимая 
во внимание, что быв-
шее церковное здание в 
с. Коробчеево Коломен-
ского района с 1939 года 
ни под какие цели не ис-
пользовалось, и в тече-
ние ряда лет не ремон-
тировалось, в результате 
чего произошли сильные 
разрушения, и в насто-
ящее время грозит об-
валом». Примечательно, 
что в 1944  году инициа-
тивная группа верующих 
обращалась с ходатай-
ством об открытии хра-
ма, но постановлением 
от 15  апреля 1944  года 
власти это ходатайство 
отклонили.

МАКШЕЕВО
Церковь святителя 

Николая Чудотворца 
села Макшеево.

К а м е н н а я  Н и ко л ь -
ская церковь построена в 
1794-1800  годах тщанием 
помещика подполковника 
Николая Захаровича Апух-

тина. При храме действо-
вал придел во имя святого 
Иоанна Предтечи.

В начале XX  века цер-
ковный причт состоял из 
священника, диакона и 
псаломщика и относился 
к 1-му благочинническому 
округу Егорьевского уезда 
Рязанской губернии.

В Макшееве родился 
и служил псаломщиком 
в местной Никольской 
церкви святой мученик 
Петр Троицкий (1889-
1938). В этом селе также 
родился и вырос священ-
номученик Димитрий 
Троицкий (1884-1937). В 
1895-1905 гг. в местном 
храме служил священно-
мученик Матфей Рябцев 
(1870-1918).

Никольская церковь 
была закрыта постанов-
лением исполнительного 
комитета Московского об-
ластного Совета рабочих 

и крестьянских депутатов 
от 3  августа 1939  года с 
предписанием «использо-
вать под кинотеатр».

МАЛИВО
Церковь святых пер-

воверховных апостолов 
Петра и Павла села Ма-
ливо.

Каменная Петропав-
ловская церковь постро-
ена в 1793  году тщанием 
князя Петра Александро-
вича Черкасского. В храме 
были устроены три пре-
стола: святых апостолов 
Петра и Павла, святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского, святите-
ля Николая Чудотворца. 
В начале XX  века причт 
состоял из священника, 
диакона и псаломщика 
и относился к 1-му бла-
гочинническому округу 
Егорьевского уезда Рязан-
ской губернии.

В 1901-1929 гг. в храме 
служил священномученик 
Евгений Исадский (1879-
1930).

Церковь в Маливо была 
закрыта в 1930-е годы.

(Окончание следует)

Подготовил 
Михаил ВОРОБЬЁВ
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История 
коломенских 

храмов

Áëàãîâåñòíèê ¹ 5, ìàé 2022 ã.

Храм в Коробчееве на берегу Оки

Так выглядела церковь в селе Маливо

Село Макшеево и его храм в начале ХХ века

Публикуем материал нашего постоянного автора, посвящённый краткому 
описанию сельских коломенских храмов, разрушенных до основания в годы 
гонений.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Товарищ; собрат.
4. Определённое или 

назначенное время.
6. Младенец.
9. Попечитель; лю-

битель.
10. Лестница.
14. Начало, первый 

плод.
16. Чрево, живот.
17. Землетрясение.
19. Притча; послови-

ца; осмеяние.
21. Флейта; свирель.
25. Возница.
26. Монашеское ру-

коделие; пряжа.
28. Молодой осёл.
29. Сострадание.
30. Место выхода; 

исток; начало.
31. Кулак.
32. Мучение, пытка.
33. Остроконечная 

трость для написания 
на вощаной дощечке.

34. Изумруд.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Приезжий; при-

шелец.
2. Клевета; козни.
3. Пономарь.
5. Перекресток
6. Плуг; соха.
7. Корова.
8. Ярость; страстное 

желание.
11. Горшечник.
12. Кормчий; прави-

тель.
13. Отрава; волхво-

вание.
15. Палата; покои.
18. Обман; ковар-

ство; лесть.
20. Уксус.
22. Светящаяся кра-

сота.
23. Место для пред-

ставления.
24. Актриса; танцов-

щица.
27. Волна; шерсть.

ОТВЕТЫ
на кроссворд в № 4

По горизонтали: 
4. он 7. Антипасха 

11. Кириопасха 16. 
Пасха 17. Вход 18. ка-
нон 19. кулич 20. тета 
21. Троица 23. раб 24. 
Пятидесятница 25. 
зело 27. Четыредесят-
ница 29. Яхве 30. бла-
гословенны 33. ухо 
34. Деисис 36. нимб 
37. оклад 40. Агнец 41. 
чаша 42. верба 46. Ев-
харистия 48. Служеб-
ник 49. цы.

По вертикали: 
1. инок 2. риза 

3. ваия 5. переход 
6. киот 8. амвон 
10. ипакои 12. дву-
надесятые 13. Спас 
14. светец 15. эк-
зархат 22. утреня 

24. попразднство 26. 
обед ня 28. Радоница 
31. любовь 32. сплош-

ная 35. Израиль 
38. престол 39. рай 
40. артос 43. миро 

44. ложе 45. рыба 
47. яйцо.
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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. 

Тел. +7 916-333-81-45.

ПОДПИСКУ
на «Благовестник» на I полугодие 2022 года 

можно оформить в любом почтовом отделении  
Коломенского, Луховицкого, Зарайского и Озёр-

ского районов. Подписной индекс – П6256. 

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.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÂÅËÈÊÈÉ È ÌÎÃÓ×ÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ?
(Окончание. Начало на 
стр. 5)

А. Ю.:
— Это очень болез-

ненный вопрос. Чем при-
влекает арго (язык какой-
либо социально замкнутой 
группы лиц) или та же 
обсценная лексика моло-
дое поколение? Там есть 
эффект остранения, яркой 
эмоциональной окраски. 
С другой стороны, как мы 
говорили выше, у всякого 
языка есть свой концепт, 
своя философия. Филосо-

фия мата —  это оскорбле-
ние, унижение, агрессия. 
С помощью этого языка 
можно показать, что ты 
свой в определённой 
среде. Как противостоять 
вульгаризации речи? Есть 
различные приёмы, один 
из которых  —  никогда 
самому не употреблять 
эти слова. Когда у нас вы-
шел словарь нецензурной 
лексики, многие возму-
щались: «Это что же, люди 
будут это читать и ещё 
больше ругаться?» Учёные 
сказали: «Нет». Но важно 

провести границы  —  ка-
кое слово или выраже-
ние является цензурным, 
а какое — нет. Иногда я 
приношу этот словарь и 
показываю студентам зна-
чение слова, которое они 
считали «безобидным», 
после чего они перестают 
его употреблять.

— Часто сетуют, что 
на современный язык 
очень повлияло интер-
нет-общение. Много слов 
и терминов перекочева-
ло со страниц социаль-
ных сетей в разговорную 

речь. Как вы оцениваете 
это явление? Оно обога-
щает или обедняет язык?

Я. Р.:
— Мой филологиче-

ский опыт говорит, что 
язык время от времени 
переживает влияние чего-
либо: другого языка, про-
фессиональной термино-
логии и т. д. Например, как 
раз после Первой мировой 
из военной терминологии 
пришла мода на аббреви-
атуры, сокращения. Моё 
любимое  —  «замкомпо-
морде». Это из флота: «за-

меститель командира по 
морскому делу». Потому 
что в условиях боя неког-
да произносить длинные 
названия, а коммуникация 
через телеграф ещё более 
способствовала сокраще-
ниям. Когда это перекоче-
вало с полей сражений в 
повседневную жизнь, то 
весьма напугало борцов за 
чистоту языка. После рево-
люции тенденция продол-
жилась, но постепенно во-
шла в границы разумного. 
И так бывает с каким бы то 
ни было влиянием на язык: 

чему остаться, то останет-
ся, а лишнее уйдёт.

На мой взгляд, русский 
язык во всей его красоте 
и глубине, живущий в рус-
ской литературе, живёт и 
никуда не денется. Язык 
существует в практике его 
носителей. Каждый чело-
век влияет на своё языко-
вое окружение, а значит, 
каждый из нас может сде-
лать его чуточку чище и 
лучше. Всё зависит от нас.

Беседовала 
Владислава СОЛОВЬЁВА

На этот раз наш кроссворд мы посвящаем церковно-славянско-
му языку.


