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4 ноября, в праздник Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы и День народного единства, в Тихвин
ском соборе была совершена праздничная Боже
ственная литургия.

Секретарю Коломенского епархиального управ
ления, ключарю кафедрального собора прото
иерею Андрею Рыбину сослужили почётный на
стоятель собора протоиерей Николай Качанкин, 
настоятель храма Рождества Пресвятой Богороди
цы в Богородском протоиерей Владимир Пахачев, 
благочинный 3го Коломенского округа иерей Вик
тор Волков и проректор по воспитательной работе 
Коломенской духовной семинарии иеромонах Фи
ларет (Тихонов).

За богослужением пели соборный хор под управ
лением Наталии Камышниковой и хор Коломенской 
духовной семинарии под руководством диакона Ни
колая Глухова.

По сугубой ектении была вознесена молитва о Свя
той Руси.

По окончании богослужения совершили славление 
Пресвятой Богородице, протоиерей Николай Качан
кин передал всем собравшимся благословение ми

трополита Крутицкого и Коломенского Павла и обра
тился со словом назидания.

По окончании Литургии состоялся традиционный 
общегородской крестный ход. В него влились прихо
жане и клирики многих коломенских храмов.

Торжественное молитвенное шествие началось 
в Тихвинском соборе, прошло мимо храмов Нико
лы Гостиного и Крестовоздвиженского, далее через 
Пятницкие ворота Коломенского кремля, по улице 
Зайцева. Затем крестный ход вновь вошёл в кремль 
и проследовал по улице Казакова до Брусенского мо
настыря, далее по улице Лажечникова и по бывшей 
Успенской.

По дороге делали остановки, пели тропари святым 
и престольным праздникам близлежащих храмов и, 
конечно, постоянно звучали молитвенные песнопе
ния Заступнице Усердной.

Завершился крестный ход на Соборной площади. 
По окончании молебна народ прикладывался к по
читаемому Казанскому образу Богородицы из Брусен
скрой обители. И из многих уст звучали слова молит
вы: «Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла 
честным твоим омофором».



9  ноября в Коломенском 
епархиальном управлении 
под председательством ми
трополита Крутицкого и Ко
ломенского Павла состоялось 
очередное заседание Епархи
ального совета.

Был рассмотрен ряд во
просов, касающихся адми
нистративной и приходской 

деятельности Коломенской 
епархии, а также проведения 
предстоящего ежегодного 
общего Епархиального со
брания.

Было заслушано сообще
ние протоиерея Андрея Ры
бина о прошедшем сборе 
пожертвований для оказа
ния помощи беженцам из 
Донбасса.

* * *
12  ноября митрополит 

Крутицкий и Коломенский 
Павел совершил Божествен
ную литургию в Георгиевском 
храме села Игнатьево Рамен
ского городского округа.

Митрополиту Павлу со
служили секретарь Коломен
ского епархиального управ
ления протоиерей Андрей 
Рыбин, благочинный 1го 
Раменского округа игумен 
Никодим (Лунёв), настоятель 
храма иерей Сергий Ждано
вич и клирики благочиния.

За богослужением моли
лись глава Раменского город
ского округа В. В. Неволин и 
директор местного управле
ния Н. А. Ширенина.

После сугубой ектении 
митрополит Павел вознёс 
молитву о Святой Руси. Бого
служебные песнопения ис

полнил квинтет хора Свято
Троицкой Сергиевой лавры 
под управлением иеромона
ха Нестора (Волкова). Про
поведь произнёс иерей Олег 
Занин.

По окончании богослу
жения владыка митрополит 
обратился к молящимся с ар
хипастырским словом.

* * *
13  ноября митрополит 

Крутицкий и Коломенский 
Павел совершил великое 
освящение и Божественную 
литургию в Богоявленском 
храме в Семёновском близ 
Раменского.

Владыке Павлу сослужили 
протоиерей Андрей Рыбин, 
благочинный 2го Бронницко
го округа иерей Алексий Розов, 
благочинный 1го Егорьевско
го округа протоиерей Сергий 
Кожевников, благочинный 2го 
Егорьевского округа иерей 
Святослав Грибков, настоятель 
протоиерей Александр Того
тин и клирик Успенского хра
ма села Михе ево иерей Алек
сандр Скабелин.

За богослужением моли
лись глава Раменского город
ского округа В. В. Неволин и 
директор местного управле
ния С. Ю. Болдин.

После сугубой ектении 
митрополит Павел вознёс мо
литву о Святой Руси.

Богослужебные песнопе
ния исполнил квинтет хора 
Коломенской духовной се
минарии под управлением 
диакона Николая Глухова. 
Проповедь произнёс иерей 
Александр Скабелин.

По окончании богослу
жения владыка митрополит 
обратился к молящимся с ар
хипастырским словом.

В тот же день митрополит 
Павел посетил СвятоТроиц
кий храм села Заворово Ра
менского округа и пообщался 
с воспитанниками местной 
воскресной школы.

* * *
21  ноября митрополит 

Крутицкий и Коломенский 
Павел совершил Божествен
ную литургию в МихайлоАр
хангельском храме села За
горново Раменского округа.

Митрополиту сослужили 
секретарь протоиерей Ан
дрей Рыбин, ректор Коломен
ской духовной семинарии, 
настоятель СвятоТроицкого 
храма в Удельной протоиерей 
Вадим Суворов, благочинный 
2го Раменского округа иерей 
Николай Усынин, настоятель 
храма протоиерей Евгений 
Булин, а также клирики ра
менских благочиний.

За богослужением мо
лились глава Раменского 
городского округа В. В. Нево
лин и директор местного тер
риториального управления 
Н. В. Кулигина.

По окончании богослуже
ния совершили славление Ар
хистратига Божия Михаила и 
всех небесных бесплотных сил.

В завершение владыка 
митрополит обратился к мо
лящимся с архипастырским 
словом, а затем во внима
ние к помощи в реставрации 
храма архистратига Михаила 
с. Загорново и в строи

тельстве храмачасовни 
равноапостольного князя 
Владимира вручил генераль
ному директору ЗАО «Аттик» 
А. В. Оноприенко патриарший 
знак ХРАМОСТРОИТЕЛЯ.

* * *
26  ноября, в день памяти 

святителя Иоанна Златоуста, 
митрополит Крутицкий и Ко
ломенский Павел совершил 
Божественную литургию в 
одноимённом храме села 
Новлянское Воскресенского 
городского округа.

Архипастырю сослужи
ли секретарь епархиально
го управления протоиерей 
Андрей Рыбин, благочинный 
1го Воскресенского округа 
протоиерей Сергий Якимов, 
настоятель храма прото
иерей Евгений Егоров и кли
рики благочиния.

За богослужением мо
лился заместитель главы 
городского округа Воскре
сенск В. В. Копченов.

После сугубой ектении 
митрополит Павел вознёс мо
литву о Святой Руси.

Богослужебные песно
пения исполнил хор Иеруса
лимского храма Воскресен
ска под управлением Марии 

Асташовой. Проповедь про
изнёс клирик храма иерей 
Евгений Доля.

По окончании бого
служения было совершено 
славление святителя Иоан
на Златоустого и провозгла
шено многолетие, владыка 
митрополит обратился к мо
лящимся с архипастырским 
словом.
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27  октября настоятель Зна
менского храма в Непецино 
священник Константин Бара
нов передал беженцам, нахо
дящимся в пункте временного 
размещения «Метеор», духов
ную литературу и игрушки, со
бранные силами приходов трёх 
коломенских благочиний.

* * *
30  октября настоятель Тро

ицкого храма в Щурове про
тоиерей Алексий Виноградов 
вручил многодетным семьям 
прихода игрушки, школьные и 
канцелярские принадлежно
сти, развивающие игры. В тот 
же день в детском приюте при 
храме для воспитанников было 
организовано интерактивное 
занятие по вопросам безопас
ности здоровья. Все дети полу
чили подарки.

* * *
31  октября представители 

социального центра «Надежда» 
при Троицком храме в Щурове 
посетили семьи детейинвали
дов и передали им подарки.

* * *
Накануне Дня народного 

единства председатель отдела 
по тюремному служению Мо
сковской митрополии священ
ник Михаил Куземка, член меж
религиозной рабочей группы 
имамхатыб ДУМ МО Динислам 
Шарипов совместно с предсе
дателем отдела по тюремному 
служению Коломенской епар
хии священником Александром 
Державичем и председателем 
мусульманской общины г. о. Ко
ломна имамхатыбом Идрисом 
Хакимовым посетили исправи
тельную колонию № 6 в Коломне.

Гости поздравили осуждён
ных с Днём народного единства, 
напомнили им о героических 
страницах российской истории 
и о многовековых традициях 
общенационального единства. 
Для лиц, отбывающих наказа
ние, организовали интеллек
туальную викторину на знание 
основ мировых религий.

* * *
10  ноября настоятель По

кровского храма села Никуль
ское иерей Иоанн Бакушкин по
сетил реабилитационный центр 
«Коломенский». Здесь времен
но проживают детиинвалиды 
и дети с ограниченными воз
можностями здоровья для про
хождения реабилитации. Иерей 
Иоанн совершил молебен и Та

инство Причастия, а также по
беседовал с родителями.

* * *
11  ноября в оздоровитель

ном лагере «Метеор» камерный 
театр «Пилигрим» выступил 
перед детьми беженцев из Дон
басса с кукольным спектаклем 
«Жихарка» и фольклорной 
программой «Потешный двор». 
Выступление артистов пред
варило слово ответственного 
по культуре благочиний Коло
менского округа иерея Олега 
Гаврилина. Дети не только по
знакомились с персонажами 
русской сказки и сопереживали 
её героям, но и имели возмож
ность поучаствовать в фоль
клорном действе, поиграть 
вместе с артистами, попробо
вать свои силы в игре на рус
ских народных инструментах.

* * *
16  ноября в Коломенской 

духовной семинарии в онлайн
формате прошло открытие му
ниципальных Рождественских 
образовательных чтений.

В нём приняли участие 
благочинный 1го Коломенско
го округа протоиерей Сергий 
Кулемзин, ответственный по 
вопросам семьи, защиты ма
теринства и детства Коломен
ской епархии иерей Димитрий 
Шаповалов, методист МБУ ДПО 
«Учебнометодический центр 
«Коломна» Е. В. Булгакова, пред
ставители управления образо
вания и общеобразовательных 
школ округа.

Протоиерей Сергий Ку
лемзин передал собравшимся 
благословение митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Павла и обратился с привет
ственным словом. Участников 
также приветствовали заме
ститель главы администрации 
города Л. Н. Лунькова и ректор 
семинарии протоиерей Вадим 
Суворов.

Само открытие прошло в 
виде дискуссии о показанных 
видеосюжетах на тему нынеш
них чтений: «Глобальные вызо
вы современности и духовный 
выбор человека».

* * *
С началом Рождественских 

образовательных чтений мно
гие коломенские священники 
посетили школы городского 
округа. Состоялись духовные 
беседы с учащимися средних и 
старших классов.

29 октября епископ Бала
шихинский и ОреховоЗуевский 
Николай возглавил фестиваль 
физической и духовной куль
туры воскресных школ Подмо
сковья. Фестиваль состоялся 
в универсальном спортивном 
комплексе в Щёлково по бла
гословению митрополита Кру
тицкого и Коломенского Павла 

при поддержке министерства 
спорта Московской области.

На праздник съехались 
делегации из Коломенской, 
Подольской, СергиевоПо
садской, Одинцовской и Бала
шихинской епархий во главе с 
председателями епархиальных 
отделов по делам молодёжи.

Участников и гостей при

ветствовали епископ Балаши
хинский и ОреховоЗуевский 
Николай и заместитель мини
стра спорта Московской об
ласти А. В. Кокурин.

Епископ Николай передал 
участникам фестиваля благо
словение митрополита Крутиц
кого и Коломенского Павла и 
провел презентацию новой 

книги Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил
ла «Начнём с самого простого. 
Ключи к счастью». Все участни
ки фестиваля получили в пода
рок экземпляры этого издания.

Затем среди команд воспи
танников воскресных школ Под
московья были проведены семь 
видов спортивных соревнова

ний: «веселые старты», корнхолл, 
вис на перекладине, минифут
бол, городошный спорт, легко
атлетическая эстафета, дартс.

По итогам соревнований 
победители и участники полу
чили кубки, медали и дипломы, 
памятные сувениры.

Коломенскую епархию 
представляли участники ко

ломенского военнопатрио
тического клуба «Пересвет», а 
также ребята из Белоозёрска и 
Жуковского.

Коломенцы победили в 
«Веселых стартах» и в турнире 
по минифутболу. Стали вторы
ми в перетягивании каната и 
третьими в комбинированной 
легкоатлетической эстафете.



продолжается пост  —  
наша духовная подготовка 
к Рождеству Христову.

3  декабря  —  исполни-
лось 55  лет коломенскому 
протоиерею Александру Бе-
ляеву. Отец Александр много 
лет возглавляет приход хра-
ма великомученика Феодора 
Стратилата в селе Большое 
Колычево под Коломной и 
также окормляет прихожан 
храма Рождества Христова 
в Апраксино. Желаем ему 
здравия, многолетия, помо-
щи Божией в служении.

6  декабря*  —  память 
благоверного князя Алек-
сандра невского (1263).

Это престольный празд-
ник храма Александра Нев-
ского в поселке Сосновый 
бор под Коломной.

7 декабря —  память ве-
ликомученицы Екатерины 
(313).

Это престольный празд-

ник Вознесенского храма 
Коломны.

8 декабря —  память ко-
ломенских священномуче-
ников Виктора Смирнова 
и Андрея Шершнева (1937).

Протоиерей Виктор 
Смирнов родился 20  октя-
бря 1875 г. в с. Ильинское 
Звенигородского уезда. С 
1902 по 1930 гг. служил в 
Ильинском храме в Санды-
рях, а с 1934 г. —  в Троицкой 
церкви в Протопопове близ 
Коломны.

Священник Андрей 
Шершнев родился в 1869 г. в 
с. Нижнее Маслово Зарайско-
го уезда. С 1932 г. служил в 
Троицкой церкви села Троиц-
кие Озерки, а в 1933-35 гг. —  
во Введенской церкви села 
Чанки Коломенского района.

Оба пострадали за Хри-
ста  —  были расстреляны 
8 декабря 1937 г. в Бутово.

9 декабря —  память ко-
ломенского священному-
ченика Илии Зачатейского 
(1937).

Священник Илия За-
чатейский родился 12  июля 
1884 г. в с. Чаплыгино Брон-
ницкого уезда. Окончил Ко-
ломенское духовное учили-
ще. Служил в Покровском 
храме с. Купелицы Верейско-
го района. Принял мучени-
ческую смерть за Христа  —  
расстрелян 9 декабря 1937 г. 
в Бутово.

10 декабря* —  праздно-
вание в честь иконы Божи-
ей Матери «Знамение».

Это престольный празд-
ник храма в селе Непецино 
под Коломной.

10  декабря  —  память 
коломенского преподобно-
мученика никона (Беляе-
ва) (1937).

Архимандрит Никон 
(Беляев) родился 15  августа 
1886 г. в с. Савельево Сер-
пуховского уезда. Окончил 
Коломенское духовное учи-
лище. В 1918-22 гг. служил 
в Троицком храме в Прото-
попове. В 1925-29 гг. был на-

местником Богоявленского 
Старо-Голутвина монасты-
ря. Мученически пострадал 
за Христа. 10 декабря 1937 г. 

его расстреляли на полигоне 
Бутово.

12  декабря  —  память 
коломенского священному-
ченика Сергия кочурова 
(1941).

Священник Сергий Ко-
чуров родился 17 мая 1892 г. 
в с. Деревягино Сапожков-
ского уезда Рязанской губер-
нии. В 1929-38 гг. служил в 
Ильинском храме в Санды-
рях на окраине Коломны. 
Скончался 12 декабря 1941 г. 
в концлагере под Екатерин-
бургом.

13  декабря*  —  память 
апостола Андрея перво-
званного (62).

Это престольный празд-
ник коломенского храма 
святых апостолов Петра и 
Павла.

15  декабря  —  память 
коломенского священному-
ченика Иоанна Державина 
(1937).

Протоиерей Иоанн Дер-
жавин родился 25 мая 1878 г. 
в с. Онуфриево Рузского уез-
да. Окончил Коломенское 
духовное училище. Служил 
в храме села Милет Богород-
ского благочиния. Постра-
дал за Христа  —  был рас-
стрелян 15  декабря 1937 г. в 
Бутово.

17  декабря  —  память 
великомученицы Варвары 
(62).

Это престольный празд-

ник Вознесенского храма 
Коломны.

19  декабря**  —  память 
святителя николая чудо-
творца (345).

Святитель Николай очень 
почитается на коломенской 

земле. В честь него освящены 
главные престолы храма Ни-
колы Гостиного в Коломне, 
а также церквей в коломен-
ских селах Парфентьево и 
Горки. Николаю чудотворцу 
посвящены приделы Кре-
стовоздвиженской церкви в 
Коломне, Троицкого храма в 
Щурове, Ильинской церкви в 
Сандырях, а также Сергиев-
ского храма Старо-Голутвина 
монастыря.

22  декабря  —  Зачатие 
праведною Анною пресвя-
той Богородицы. празд-
нование в честь иконы Бо-
жией Матери «нечаянная 
Радость».

Это храмовый праздник 

Богоявленской церкви в Ко-
ломне, поскольку в стари-
ну там был престол в честь 
Зачатия праведной Анны. 
Храм довольно долгое время 
именовался Зачатьевским.

В Тихвинском соборе Ко-
ломны есть почитаемый об-
раз Богородицы «Нечаянная 
Радость».

25 декабря** —  Воскрес-
ный день. память святых 
праотец. память святителя 
Спиридона Тримифунтско-
го (348).

1  января**  —  Воскрес-
ный день. память святых 
отец.

2  января*  —  память 
праведного Иоанна крон-
штадтского (1908).

6  января  —  навечерие 
Рождества Христова (Рож-
дественский сочельник).

Утром совершаются 
часы навечерия Рождества 
Христова, вечерня и литур-
гия святителя Василия Ве-
ликого.

7 января** —  Рождество 
Христово!

Примечания:
* —  На утрене совершает-

ся полиелейное богослужение.
** —  Накануне вечером со-

вершается всенощное бдение.
()  —  Дата празднуемого 

события или кончины свя-
того.

Мы вступаем в Рожде-
ственский пост. Вонмем! 
Пост предполагает бодр-
ствование и внимание. 
Прежде всего отметим, что 
бодрствовать значит бо-
роться со сном. Сон  —  со-
стояние покоя, вялости, ког-
да внимание ослабевает. В 
духовном смысле сон —  ко-
нечный покой, покой смер-
ти. Для верующего человека 
бодрствовать —  это не толь-
ко не спать в физическом 
смысле, но бороться вообще 
против того, что усыпляет 
человека и не даёт ему ви-
деть того, что ведёт его к 
смерти.

То, что было в древние 
времена, во времена Ноя, 
ничем не отличается от того, 
что мы знаем о сегодняш-
них. «Люди женились, вы-
ходили замуж, ели, пили» 
(Мф. 24:37-39). Очень кратко 
определяет человеческую 
жизнь Христос! Так жили 
все день за днём и внезап-
но оказались среди потопа, 
в пучине неодолимых бед. 
Может быть, неслучайно 
Господь выявляет духовное 
состояние этих людей слова-
ми «ели и пили»? Известно, 
что сон овладевает пресы-
щенными, а пост и трезвение 
содействуют бодрствова-
нию.

К бодрствованию при-
зывает нас Церковь! Духов-

ная жизнь у святых отцов 
именуется бодрствованием. 
У подвижников пустыни 
был один монастырь с та-
ким особенным названием: 
«Обитель неусыпающих». 
Начало духовной жизни 
определяется святыми от-
цами как пробуждение. Кто 
помнит свои первые шаги в 
вере, понимает, насколько 
точно это слово обозначает 
происходящее в этот пе-
риод с нами. Это выход из 
состояния сна, прикоснове-
ние к воскресшему Христу, 
восставшему от сна смерти. 
«Встань, спящий, и воскрес-
ни из мертвых, и освятит 
тебя Христос» (Еф. 5:14), —  
пели первые христиане. Это 
значит, что Рождественский 
пост, как и Великий, как все 
богослужения года, содер-
жит главную тайну христи-
анской веры —  воплощение 
Божие, в котором с самого 
начала присутствуют Крест 
и Воскресение. Неслучайно 
праздник Рождества Хри-
стова именуется Пасхой 
трёхдневной. И наше ду-
ховное делание заключается 
в следовании Христу Богу. 
Даром Его мы призыва-
емся выйти из сна, выйти 
из тьмы, выйти из смерти. 
«Так поступайте,  —  гово-
рит апостол Павел,  —  зная 
время, что наступил уже 
час пробудиться нам от сна» 

(Рим.  13:11). Сон означает 
неверие в победу Божию  —  
в воскресение. Может быть, 
эти люди не боятся, как те, 
кто смеялся в Афинском 
ареопаге над апостолом 
Павлом, когда он начал про-
поведовать о воскресшем 
Христе, сказать: «Об этом 
послушаем тебя в другой 
раз»  —  подождём, что бу-
дет завтра и послезавтра, но 
только не сегодня, а позднее.

В христианской жизни 
каждый день имеет беско-
нечное значение. Время да-
ётся нам как возможность 
приобщиться Христовой 
крестной любви, о которой 
возвещает Евангелие. Вы 
помните слова из «Песни 
Песней», так часто повторя-
емые святыми отцами: «Я 
сплю, а сердце мое бдит». 
Это описание постоянно-
го ожидания души прихода 
возлюб ленного Небесного 
Жениха. А может быть, с 
душой происходит такое: «Я 
спала, но вот я пробудилась». 
Потому что она слышит, как 
стучит её Возлюбленный. 
Пробуждение души связано 
с Его приходом и с надеждой 
скоро услышать слово Хри-
стовой любви.

В течение поста мы будем 
приближаться к Рождеству 
Христову, к приходу Спаси-
теля, к Превечному Слову, 
Которое рождается в челове-

честве. Господь близ, Он уже 
стучит в дверь, и каждая душа, 
ищущая Бога, может подтвер-
дить: «Я спала, но вот я про-
снулась». Смысл поста —  уго-
товить наше сердце к приходу 
Господа, чтобы Он мог войти 
в него Духом Святым. Бодр-
ствовать  —  значит стоять на 
страже сердца, всяческим 
хранением, как говорят свя-
тые отцы, хранить его. Если 
мы не будем этого делать, в 
нём могут поселиться пло-
хие чувства: зависть, злоба, 
гордость, нечистота и худ-
шее. Каждый из нас знает 
по себе, как это происходит, 
как мы оказываемся порой 
беззащитными перед лицом 
этого мира, лежащего во зле. 
Бодрствование заключается 
в решимости противостоять 
этим чувствам, как только 
они появляются. Потому что 
существует опасность, что с 
ними войдёт в нас дух зла. В 
этом состоит духовная жизнь, 
здесь все её трудности.

В течение поста Церковь 
сугубым образом открыва-
ет нам тайну Христа. Наше 
приближение к Его Рож-
деству должно восприни-
маться нами как вхождение 
Сына Божия в нашу жизнь, 
в наши сердца, потому что 
Он приходит, чтобы встре-
титься с каждым из нас 
лично. Пророк Божий Ма-
лахия пророчествует о том, 

что «Господь, Которого вы 
ищете, войдет в Свой Храм» 
(Мал.  3:1). А апостол Павел 
уточняет: «Разве вы не зна-
ете, что вы Храм Божий?» 
(1Кор.  3:16). Мы должны 
уготовить путь Тому, Кто 
приходит к нам, открыть 
нашу жизнь Тому, Кто хочет 
соделать Себе из нас Своё 
жилище, святилище Божие. 
По этому пути Господь, Ко-
торого мы ищем, войдёт в 
нас и будет пребывать в нас.

Только так мы можем 
участвовать в празднике 
тайны Рождества. Не просто 
Рождества Младенца в Виф-
лееме, но Рождества Бога 
в человечестве, рождения 
Божественной жизни в каж-
дом из нас.

Есть ли это место для 
Бога в человеке? Будет ли 
оно свободно, когда Хри-
стос Бог придёт к нам? Труд 
покаяния, хранения сердца, 
который мы должны взять 
на себя постом, имеет един-
ственной целью уготовить 
жилище для Того, Кто гря-
дёт. Только тогда корень зла 
будет исторгнут из нашей 
жизни, а с ним —  все ядови-
тые побеги злопамятства и 
нечистоты.

Церковь будет постоян-
но напоминать нам, что в 
течение поста мы призваны 
больше молиться и больше 
читать Священное Писа-

ние. Святые отцы называют 
бодрствование хранением 
слова Божия, которое мы 
услышали, хранением запо-
ведей Божиих, памятование 
о них. И хорошо, особенно 
в это время, учиться посто-
янной краткой молитве в 
течение дня  —  Иисусовой 
или мытаря  —  кто сколь-
ко может вместить. Все ли 
знают, что на каждый день, 
кроме субботы и воскре-
сенья, Церковь предлагает 
нам семнадцатую кафизму, 
сто восемнадцатый пса-
лом —  то, что читается при 
отпевании или во время 
заупокойной всенощной? 
Не потому ли, что память о 
смерти есть память о жизни 
истинной, пасхальной  —  
той, которую приносит нам 
Родившийся в Вифлееме 
Христос? Хорошо, говорят 
святые отцы, соединять 
чтение Псалтири с кратким 
призыванием имени Бо-
жия: «воздрема душа моя 
от уныния, утверди мя в 
словесех Твоих», «в сердце 
моем скрых словеса Твоя, 
яко да не согрешу Тебе», «в 
заповедех Твоих поучуся и 
уразумею пути Твоя», «со-
твори с рабом Твоим по ми-
лости Твоей, и оправданием 
Твоим научи мя».

протоиерей 
Александр ШАРГУнОВ
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слово 
пастыря

Протоиерей 
Александр Беляев

Знаменский храм в Непецино

Никольская церковь в Горках



26  декабря 1783  года 
в семью коломенского 
священника Михаила 
Дроздова пришла боль
шая радость. Его супруга 
Евдокия Никитична ро
дила сына. Родители кре
стили младенца в Богояв
ленской церкви Коломны 
и нарекли Василием —  в 
честь святителя Василия 
Великого.

Малыш появился на 
свет немного раньше 
срока и был очень сла
бым. Евдокия Никитична 
дни и ночи проводила 
у колыбели и, глядя на 
крошечное, худенькое 
тельце сына, порой ти
хонько плакала. Отец 
Михаил утешал жену. 
«Молиться надо. Мило
стив Бог, выправится наш 
мальчонка!»  —  говорил 
он. И бессонными ноча
ми, глядя икону Богоро

дицы, матушка просила 
Её сохранить дитя. Роди
тельские молитвы были 
услышаны  —  Васенька 
стал крепнуть.

Мальчик любил про
сыпаться рано, ещё до 
восхода солнца. Он от
крывал глаза, но не кри
чал, а тихо лежал в ко
лыбели и внимательно 
наблюдал, как отец со
бирается в храм служить 
Литургию. Батюшка под
ходил к сыну, поправлял 
ему одеяльце и с нежно
стью говорил: «Голубь 
ты мой бессонный, что 
ж ты не спишь?» Так по
вторялось почти каждое 
утро. И когда маленький 
Вася заговорил, первым, 
что он произнёс, было 
слово «голубь»  —  маль
чику запомнилось это 
ласковое отцовское об
ращение.

Едва став на ноги, Ва
силий вместе с родителя
ми начал ходить в храм. 
Отец Михаил совершал 
богослужение, а мальчик 
тихонько стоял, прижав
шись к маме, и с благого
вением смотрел вокруг. 
Однажды в самом конце 
службы, когда свечи в 
церкви гасили, Вася уви
дел, как тонкий дымок от 

них поднимается вверх, 
и радостно воскликнул: 
«Мама, мама, смотри: мо
литвы к Богу пошли!»

Василий рос весёлым 
и подвижным. Часто с са
мого утра убегал вместе 
с приятелями на рыбал
ку, и мать едва успевала 
сунуть ему в руки узе
лок со свежим хлебом и 
бутылью молока. А по

сле игр с друзьями Вася 
шёл в гости к бабушке и 
деду. Бабушка, Домника 
Прокопьевна, баловала 
любимого внука сладки
ми пирогами. Дед, Ни
кита Афанасьевич, учил 
премудростям шахмат
ной игры. Или доставал 
изпод лавки… гусли! 
И Василий, затаив ды
хание, слушал, как под 
перебор звонких струн 
дедушка тихим голосом 
поёт псалмы и духовные 
стихи.

Когда Васе исполни
лось 9 лет, пришло время 
учиться. Мальчик захотел 
пойти по стопам своего 
отца и стать священни
ком. В 1791 году Василий 
поступил в Коломенскую 
семинарию. Это было на
чалом духовного пути 
будущего святого и учё
ного —  митрополита Фи

ларета (Дроздова), святи
теля Московского.

Монашеский постриг, 
высокий духовный сан и 
важные дела на церков
ном, образовательном и 
государственном попри
ще не отдалили митропо
лита от семьи. На протя
жении всей жизни он вёл 
переписку с родными.

«Любезнейшие мои! 
Все слова и выражения 
мертвы по сравнению с 
моим живым внутренним 
к вам чувством. Я смею 
надеяться, что даже без 
помощи пера и бумаги 
вы уверены в его без
граничности»,  —  так пи
сал родителям святитель 
Филарет (Дроздов), и не 
уставал говорить им о 
своей любви.

Источник: 
радио «вера»
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Богоявленский храм в Коломне. Здесь в церковном доме 
родился святой Филарет, и в этом храме его крестили

Победители конкурса
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

22  ноября отметила 
юбилей Ольга Сергеев-
на королёва.

Уже много лет Оль-
га Сергеевна является 
членом редакционной 
коллегии «Благовест-
ника»  —  газеты, одним 
из основателей которой 
был её супруг  —  коло-
менский писатель Вале-
рий Васильевич Королёв.

По образованию 
Ольга Сергеевна  —  ди-
рижёр-хоровик, много 
лет трудилась в зна-
менитой коломенской 
детской хоровой сту-
дии «Костёр». Служила 
регентом в Покровской 
церкви Коломны. И ста-
ла руководителем перво-
го в нашем городе хора 
православной молодёжи.

Ольга Сергеевна  —  
автор многих публика-
ций на страницах нашей 
газеты, посвящённых 
прежде всего духовному 
пению и музыке. Её вкус 
и мнение очень помога-
ют в издании.

От всей души по-
здравляем дорогую Оль-
гу Сергеевну с юбилеем. 
Желаем здравия, спасе-
ния, милости и помощи 
Божией на многая лета!

Редколлегия

Конкурс «Верное 
слово» проводится с 
2016 года и осуществля
ется совместными усили
ями Союза журналистов 
Подмосковья и Москов
ской митрополии. Он яв
ляется частью широкого 
проекта, включающего 
в себя также экскурсии, 
обучающие семинары, 
мастерклассы, пресс
туры в монастыри, 
православные гимна
зии, старинные города 
Подмосковья и России. 
Таким образом, финал 
конкурса становится 
своеобразным подведе
нием итогов всей сфе
ры деятельности жур
налистов, освещающих 
в средствах массовой 
информации духовно
нравственную тему.

Торжественная це
ремония награждения 
победителей открылась 
выступлениями управ
ляющего Подольской 
епархией архиепископа 
Подольского и Любе
рецкого Аксия и пред
седателя Союза журна
листов Подмосковья, 
секретаря Союза журна
листов России Натальи 
Чернышовой. Они вру
чили почётные грамоты 
и дипломы наиболее ак
тивным участникам про

екта. Награды журнали
стам  —  победителям в 
пяти различных номина
циях конкурса — вруча
ли также руководитель 
Комитета по культуре и 
туризму администрации 
городского округа По
дольск Августа Евстиг
неева, куратор проекта 
«Верное слово» от Мо
сковской митрополии, 
сопредседатель жюри 
конкурса, выпускающий 

редактор газеты «Благо
вестник» протоиерей 
Игорь Бычков, предсе
датель правления бла
готворительного Фонда 
Михаила Архангела Па
вел Гончаров и другие 
почётные гости. В зале 
присутствовали не толь
ко профессиональные 
журналисты, но также 
и представители обще

ственных организаций, 
школьники  —  волонтё
ры, участники юнкоров
ского движения.

В номинации «Духов
ные святыни Подмоско
вья»: I место  —  Карасё
ва Елена Анатольевна, 
редакция СМИ г. Щер
бинка; II место  —  Пан
кратьева Мария Вла
димировна, телеканал 
«ОТВ Серпухов»; III ме
сто  —  Сергейчук Али
на Борисовна, фонд 
Архистратига Михаила,

журнал «Церковный 
строитель», портал 
«Правмир».

В номинации «Божий 
мир»: I место  —  Тарасо
ва Галина Анатольевна, 
Ивантеевка ТВ; II ме
сто  —  Прошек Илья Ва
лериевич, «Ивановская 
газета», г. Иваново; III ме
сто  —  Неаполитанская 

Ольга Анатольевна, Ра
менское радио.

В номинации «Че
ловек веры»: I ме
сто  —  Филиппова 
Инга Юрьевна, Кисло
ва Елена Анатольев
на, медиацент р «Клин 
православный»; II ме
сто  —  Кудряшев Алек
с а н д р  Б о р и с о в и ч , 
г. Ярославль; III место  —  
Куликова Виктория 
Юрьевна, Егорьевское 
телевидение.

В номинации «Свеча 
на приходе»: I место  —  
Миролаева Анжела Ни
колаевна, сайт Михаило
Архангельского храма 
Чеховского благочиния; 
II место — Козлова Свет
лана Александровна, 
сайт ДубненскоТалдом
ского благочиния;

III место  —  Глебов 
Пётр Алексеевич, соци
альная сеть «ВКонтакте» 
Спасский храм п. Андре
евка Солнечногорского 
благочиния.

В номинации «До
брое дело»: I место —  Ев
докимов Евгений Оле
гович, г. Домодедово; II 
место  —  Старшов Евге

ний Викторович, газета 
«ОреховоЗуевский бла
говест»; III место —  Клю
ева Любовь Алексеевна, 
газета «Калининградская 
правда», г. Королёв.

Архиерейских грамот 
удостоились Почитаева 
Любовь Владимировна 
(газета «ОреховоЗуев
ский Благовест») и Боков 
Сергей Евгеньевич (ККФ 
«Тонус», Сергиев Посад).

Впервые за историю 
проведения конкурса 
состоялось открытие 
фотовыставки лучших 
работ и награждение их 
авторов.

Впереди у организа
торов проекта  —  под
готовка к конкурсу сле
дующего года, который 
станет уже межрегио
нальным.

«вÅрноÅ слово» ÇвÓ×ало в ДÓÁровÈÖаÕ
торжественная церемония награждения победителей V регионального 

творческого конкурса «верное слово» состоялась 16 ноября в культурно-
просветительском центре «дубровицы» под Подольском. дипломы побе-
дителей в нескольких номинациях и памятные призы получили 27 жур-
налистов. всего в этом году в творческом состязании приняли участие 70 
человек из 31 города Подмосковья и восьми городов россии.



советник императоров
Святой прожил долгую 

жизнь и был свидетелем 
пяти царствований  —  Ека
терины II, Павла I, Алексан
дра I, Николая I и Алексан
дра II. Но виднейшее место 
в государстве он занимал 
при трёх последних импе
раторах. С ним нельзя было 
не считаться  —  таков был 
его духовный и политиче
ский вес. Когда отношения 
между ним и Николаем I ис
портились настолько, что с 
1842 года митрополита пере
стали вызывать на заседания 
Святейшего Синода, очень 
скоро выяснилось, что рабо
тать без него высший орган 
церковногосударственного 
управления просто не мо
жет. Важнейшие синодаль
ные дела стали высылать ему 
в Москву для составления 
окончательных заключений.

внимательный 
собеседник

Для своего времени свя
титель Филарет  —  фигура, 
безусловно, легендарная. К 
общению с митрополитом 
стремились люди самых раз
ных сословий и политических 
взглядов. Он был доступен 
абсолютно для всех. Его зна
ла вся купеческая и просто
народная Москва. Святитель 
вёл переписку с Александром 
Пушкиным, Николаем Гого
лем, Василием Жуковским, 
Федором Тютчевым. Общение 
с ним ценил даже такой воль
нодумец, как Петр Чаадаев. 
Иностранные послы считали 
своим долгом, оказавшись в 
Москве, лично представиться 
святителю, хотя это и не вхо
дило в официальный дипло
матический церемониал.

Библиофил
Гомер, Вергилий, Цице

рон, античные и немецкие 
философы, труды западных 
теологов и религиоведов, 
работы по эстетике и литера
туре —  вот лишь небольшая 
часть широчайшего круга 
чтения святителя. Уже буду
чи иеромонахом, он писал 
своему отцу, протоиерею 
Михаилу Дроздову: «Я купил 
сочинения Канта; за четыре 
небольшие книги в осьмуху 
заплатил 25 р. Таковы и наши 
товары. Не только дороги, но 
и очень их мало». Особен
но много пришлось читать 
в период преподавания в 
СанктПетербургской духов
ной академии. Ведь, как при
знавался сам владыка, «мне 
должно было преподавать 
что не было мне преподано».

Многие фолианты из 
библиотеки святителя со
хранились в ТроицеСерги
евой лавре. Среди них есть 
рукописный труд о расколь
никах, принадлежащий перу 
дедушки святого  —  Никиты 
Афанасьева  —  священника 
Богоявленской церкви в Ко
ломне.

Эрудит
В собрании рукописных 

книг митрополита Филарета 
есть греческие, славянские 
рукописи IXXV вв. Святитель 
в совершенстве знал немец
кий, французский, грече
ский, латинский языки. Был 
одним из немногих в тогдаш
ней России знатоков иврита.

Его изумительная ода
ренность вместе с неверо
ятной работоспособностью 
(говорят, он работал по во
семнадцать часов в сутки!) 
были заметны уже в детстве. 
Только за время преподава
ния в Петербургской акаде
мии он сумел подготовить 
авторские лекционные ма
териалы по полному курсу 
богословских наук (догмати
ческое богословие, патроло
гия, гомилетика, канониче
ское право и так далее). От 
такого каторжного труда он 
временами ощущал крайнее 
изнурение, на что неодно
кратно жаловался.

толкователь Библии
«Записки, руководству

ющие к основательному 

разумению Книги Бытия, за
ключающие в себе и пере
вод сей книги на русский 
язык» —  таково заглавие его 
труда, опубликованного в 
1816 году. Это был не только 
один из первых опытов тол
кования библейского текста 
в России. Книга митрополита 
Филарета стала своеобраз
ным пособием, ориентиром 
для последующего перевода 
и комментирования других 
книг Священного Писания. 
Святитель пользовался не 
только греческим перево
дом (Септуагинтой), но и бо
лее поздним Масоретским 
(еврейским) списком, бла
годаря чему сумел с боль
шей точностью и глубиной 
передать русскому читателю 
смысл библейского текста.

сторонник создания 
«христианского языка»

Известен один курьёз
ный, но очень показательный 
случай: когда Александр I за
хотел почитать Евангелие, 
ему дали текст на француз
ском языке. Не стоит удив
ляться, после петровских ре

форм высший свет говорил и 
читал преимущественно на 
французском (ученые —  ещё 
и на латинском), а всё осталь

ное грамотное население —  
на старорусском. Сложилась 
парадоксальная ситуация: у 
христианской, казалось бы, 
нации не было единого язы
ка, на котором могло бы быть 
обдумано содержание её 

веры —  в её богословском и 
нравственном измерении —  
и текстов Священного Писа
ния. Именно поэтому делом 
всей жизни святителя Фила
рета стал русский перевод 
Библии. Он был убежден, что 
священный текст должен за
звучать на живом, понятном 
для каждого языке. Это, по 
мысли святителя, и вырабо
тает впоследствии единый, 
общенациональный «хри
стианский язык».

автор манифестов
Святителю Филарету 

было доверено составление 
важнейших государственных 
документов XIX века.

От имени Александра I 
владыка написал манифест 
о строительстве храма Хри
ста Спасителя. А в июле 
1823 года по поручению им
ператора он тайно составил 
манифест о переходе прав 
на российский престол от 
цесаревича Константина 
Павловича к великому кня
зю Николаю Павловичу. Об 
этом документе, помимо 
святителя Филарета, знали 

только два человека: граф 
Александр Голицын и граф 
Алексей Аракчеев.

Уже при Александре II 
митрополиту было пору
чено написать важнейший 
документ XIX  века  —  «Высо
чайший манифест об отмене 
крепостного права». Суще
ствует историческая «байка», 
что поначалу работу над ним 
доверили Юрию Самарину, 
сотруднику комитета по ос

вобождению крестьян. Но 
когда написанное показали 
императору, тот, прочитав, 
сказал: «Что как немец напи
сал? Отдайте Филарету».

Однако сам москов
ский митрополит к проекту 
крестьянской реформы от
носился насторожено. Из 
письма святителя Филарета 
архиепископу Тверскому 
Алексию: «Вопрос о кре
стьянах —  темный, спорный, 
неразрешенный, не позволя
ющий ещё предвидеть, какое 
будет решение, таков, что о 
нём только по необходимой 
обязанности говорить мож
но, и то с большой осторож
ностью…».

При том, что сам ми
трополит был абсолютным 
противником крепостного 
права, он полагал, что после 

достаточно консервативного 
царствования Николая I не 
стоит действовать так ради
кально. Святитель опасался, 
что эта реформа может спро
воцировать непредвиден
ные и губительные для всего 
общества и государства по
следствия.

терпел критику
На протяжении всего слу

жения митрополита Филаре
та в Москве его критиковали 

неустанно.
Что только не вызывало 

негодование возмущающих
ся! Одни критиковали его за 
якобы заумные, слишком ин
теллектуальные проповеди. 
Другие заваливали импера
торскую канцелярию доно
сами на владыку Филарета, 
обвиняя его в политической 
неблагонадежности. Порцию 
общественного негодования 
святитель получил за тайное 
составление манифеста о пе
реходе прав на российский 
престол великому князю Ни
колаю Павловичу, а затем —  
за свою настороженную 
позицию относительно про
екта отмены крепостного 
права. Его критиковали и 
за перевод Библии на рус
ский язык: говорили, что 
если библейский текст будет 

переведён на современный 
язык, то он тем самым утра
тит свою сакральность. Воз
мущаться начали ещё после 
издания написанного митро
политом катехизиса, где ци
таты из Священного Писания 
были приведены на русском 
языке.

Почитал преподобного 
серафима

Несмотря на массовое 
почитание народом са
ровского подвижника, его 
официальная канонизация 
произошла только в начале 
XX  века: Синод долгое вре
мя насторожено относился 
к святому отшельнику. Тем 
не менее, святитель Филарет 
внёс свой вклад в будущее 
прославление Серафима 
Саровского, когда в начале 
1840х годов лично способ
ствовал публикации свиде
тельств о жизни и подвиге 
великого праведника. Кроме 
того, в начале 1860х годов 
во время так называемого 
«Дивеевского дела», когда 
при выборах новой игуме
ньи монашеская община 
раскололась на две партии, 
святитель Филарет вмешал
ся и сумел примирить враж
дующие стороны.

Два великих святых 
были связаны и опосредо
ванно: наместник Троице
Сергиевой лавры Антоний 
(Медведев) был учеником 
преподобного Серафима и 
духовником московского ми
трополита.

завещание
Московский митрополит 

за год до смерти перевёл 
стихотворение святителя 
Григория Богослова, которое 
стало его завещанием.

О знаменитой стихот
ворной переписке святите
ля Филарета с Александром 
Пушкиным известно многим. 
Однако мало кто знает, что 
ещё в юности святой зани
мался поэтическим творче
ством, которому, правда, не 
придавал особого значения. 
А за год до своей кончины он 
написал стихотворное пере
ложение с греческого «Песни 
увещевательной» святителя 
Григория Богослова, которое 
в какомто смысле стало за
вещанием митрополита:

Близок последний труд 
жизни: плаванье злое кончаю

И уже вижу вдали козни 
горького зла:

Тартар ярящийся, пла-
мень огня, глубину вечной 
ночи,

Скрытое ныне во тьме, 
явное там в срамоте.

Но, Блаженне, помилуй, и, 
хотя поздно мне, даруй

Жизни останок моей до-
брый по воле Твоей.

Много страдал я, о Боже 
Царю, и дух мой страшится

Тяжких судных весов, не 
низвели бы меня.

Жребий мой понесу на 
себе, преселяясь отсюда,

Жертвой себя предая 
скорбям, снедающим дух.

Вам же, грядущие, вот за-
ветное слово: нет пользы

Жизнь земную любить. 
Жизнь разрешается в прах.
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Начало Манифеста 1861 года

Письмо, написанное рукой святителя Филарета
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его называли «Московским златоустом» —  так прекрасны и глубоки были проповеди 
этого святого. один из величайших богословов XIX века, человек-эпоха, ученый, пере-
водчик, государственный деятель, он, несмотря на огромную власть, авторитет и чрез-
вычайную занятость, на протяжении всей жизни оставался праведником и святым.

катехизис, без которого сегодня немыслимо оглашение готовящегося ко креще-
нию, написан им. и Библия, которую мы читаем, переведена на русский язык благо-
даря его таланту, интеллекту, непреклонной воле.

вот только несколько фактов из жизни святого.



ОЖИДАНИЕ РОЖДЕСТВА

Приблизился пост… И странно:
с чего на душе тепло?
Как будто расправил ангел
таинственное крыло.
 
И стол по-солдатски скуден,
и суетный брошен бег…
Но тихо нисходит к людям
неслышимый светлый снег.

Над лесом, селом и садом,
и над белизной холста – 
сияющая лампада
Рождественского поста!

НИКОЛА ЗИМНИЙ

Вновь колоколов литые гимны
И от свечек —  в храме всё светлей.
По Руси идёт Никола зимний
Посреди заснеженных полей.

Он коснётся посохом нарядным
Православной праздничной земли

И наполнит благостью отрадной
Всех, кто нынче в храм к нему пришли.

Он сочтёт декабрьские недели,
Он измерит сосен звонкий рост
И украсит зелень свежих елей
Блеском Вифлеемских светлых звёзд.

…Снова гул торжественно-весёлый
Льётся, словно сказка наяву.
Это —  поступь зимнего Николы,
Что несёт подарки к Рождеству.

Роман СЛАВАЦКИЙ

духовная
поэзия

Читаем, 
смотрим,
 слушаем

6Áëàãîâåñòíèê ¹ 12, äåêàáðü 2022 ã. ���������������������������������������������

Радость Рожде
ственских дней спосо
бен ощутить каждый —  
даже тот, кто далёк от 
Церкви, не верит в Бога 
или просто не заду
мывается о Нём. Тихий 
снежный Сочельник, 
звёзды, вертеп с огонь
ками, пение в храме: я 
знаю людей, которые 
приходят туда «успо
коиться душой», даже 
если не живут церков
ной жизнью. Для меня 
это мощное свидетель
ство присутствия Бо
жия везде и во всех.

Но если мы не мыс
лим свою жизнь без 
Христа и без Церкви, 
для нас всё подругому. 
В этом случае Рож
дество  —  не просто 
красивые традиции, 
вкусные блюда и сия
ющая елочка, но день, 
перевернувший че
ловеческую историю, 
имеющий отношение 
к каждому из нас. Это 
знание и эти чувства 
мы хотим передать и 
детям.

Рождество Христо
во предваряет пост  —  
время ограничений. А 
еще это время ожида
ния чуда и подготовки 
к нему. Дети чутко улав
ливают эту атмосферу, 
радостно включаются 
в хлопоты, готовят по
дарки, ждут праздника.

Ожидание  —  ин
тересная штука. Оно 
может томить и раз
дражать, а может вдох
новлять и радовать. И 
лучшее, что мы можем 
сделать с ожидани
ем,  —  наполнить его 
пользой и смыслом.

В издательстве 
«Вольный Странник» 
вышло пособие под 
названием «Интерак
тивный календарь ожи
дания Рождества». Его 
автор —  кандидат педа
гогических наук и мама 
семерых детей Анна Са
прыкина. Она —  знаток 
христианских празд
ничных традиций, при
чем не только теоретик, 
но и практик. Вместе со 
своими детьми Анна 
разучивает колядки, 
готовит традиционные 
блюда, а главное —  го
товит их сердца к ве
ликому дню Рождества 
Спасителя мира.

Интерактивный ка
лендарь  —  традицион
ный спутник предрож
дественских дней во 
многих христианских 
странах. Он может вы
глядеть как домик со 
множеством окошек, 
отрез ткани или бумаж
ный плакат с кармаш
ками. В каждом окошке 
или кармашке дети на

ходят задания и сюр
призы, подводящие их 
к великому празднику. 
Данный календарь хо
рош не только тем, что 
скрашивает ожидание. 
Он еще и рассказывает 
о событиях, смыслах и 
традициях, дает пищу 
душе, настраивает ее 
на определенный лад.

«Интерактивный ка
лендарь ожидания Рож
дества» —  это и книга, и 
плакат с наклейками од
новременно. Он сделан 
так, чтобы вся семья, 
большие и маленькие, 
могли собраться вме
сте и уделить внимание 
предстоящему праздни
ку. Даже если ежеднев
но заняты работой, учё
бой, дополнительными 
занятиями, хлопотами 
по дому.

В центре яркого 
глянцевого плаката 
формата А1 изобра
жена дорожка, разде
ленная на все дни Рож
дественского поста и 
предрождественской 

недели. Начинается 
этот путь 28  ноября, а 
заканчивается 7  янва
ря, в самый праздник. 
Дорожку окружают фи
гуры, изображенные ху
дожницей Елизаветой 
Цымбаревич  —  дети и 
взрослые, священники, 
монахи, миряне. Есть 
здесь и Дед Мороз, и 
весело шныряющие 
по снежку животные, и 
дружные семьи, и оди
нокие молитвенники. 
А выше, ближе ко дню 
Рождества, мы видим 
историю праздника и 
ее участников: волхвов, 
пастухов, ангелов, само 
Святое Семейство  —  
Пречистую Деву Ма
рию, Иосифа, Младенца 
Христа.

К плакату прилагает
ся лист с наклейками. 
Каждый день ребенок 
будет наклеивать на 

дорожку цифры (чис
ла и количество дней 
до праздника). Каждый 
день дается задание: 
сделать праздничное 
украшение для дома, 
приготовить угощение 
и подарки, найти на 
плакате тех или иных 
героев, ответить на во
просы и приклеить на
клейки.

Интерактивный ка
лендарь  —  это ещё и 
книга для чтения. Ав
тор кратко рассказы
вает об основных цер
ковных праздниках, 
которые приходятся 
на время поста, о свя
тых, о Рождественском 
богослужении и тра
дициях. Целую страни
цу занимает тропарь 
Рождества Христова на 
церковнославянском 
языке  —  его можно 
выучить с ребенком. А 

потом разучить ещё и 
колядки, сделать звез
ду христославов, до
машний вертеп, при
готовить праздничную 
выпечку.

Мне очень понра
вилась структура и на
полнение календаря, 
то, как он нарисован 
и написан. Но больше 
всего мне понравилась 
забота о родителях, о 
семьях. Им не просто 
задаётся планка, до 
которой сложно дотя
нуться. Автор просто, 
доходчиво показывает 
что мы, современные 
занятые родители, мо
жем реально сделать 
для подготовки к Рож
деству Христову с деть
ми. Даже если мало зна
ем. Даже если никогда 
не устраивали вертеп 
и не пекли пряников. 
Даже если никогда не 
праздновали приход 
Спасителя в мир. Всё 
равно мы можем прой
ти дорожку ожидания 
вместе с детьми, на
полнить её радостью 
и смыслом. Потому что 
Господь ждёт всех и да
рит радость тем, кто хо
чет прийти к Нему.

Приобрести кни
гу можно на сайте из
дательства «Вольный 
Странник». А встретить
ся с Анной Сапрыкиной 
можно на международ
ной ярмарке интеллек
туальной литературы 
non/fi ctio№ 24 с 1 по 
5  декабря в г. Москва, 
Гостиный двор, Ильин
ка, д. 4, стенд Вольного 
Странника L12.

Мария Минаева
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Церковь построе
на в 1817 году тщани
ем покойного князя 
Василия Михайлови
ча Голицина.

Зданием каменная 
с таковою же коло
кольнею в одной свя
зи, покрыта железом, 
крепка.

По штату при ней 
положен священник 
и псаломщик.

Жалования по
ложено священнику 
294 рубля, псаломщи
ку —  98 рублей.

Кружечного до
хода получено за 
1916 год 340 рублей.

Другие источники 
содержания членов 
причта и количество 
поступающего от них 
дохода: % от Государ
ственного 4% непре
рывного доходного 
билета за № 14,425 
в 286  рублей и 4% 
Государственной ко
миссии погашения 
долгов за № 31,094 в 
100 рублей.

Земли при церкви 
состоит: усадебной 
вместе с погостом 
церковным 2 десяти
ны, 1200 квадратных 
сажен, пахотной 18 
десятин, сенокосной 
4 десятины. Под по
сев 5 десятин, неудоб
ной 6 десятин 1200 
квадратных сажень.

Качество церков
ной земли среднее.

Земля не обраба
тывается и доходу 
причту никакого не 
дает, кроме сена и 
дров.

Расстоянием цер
ковь от Консистории 
в 100 верстах, от мест
ного благочинного в 
селе Гололобове в 5 
верстах. От уездного 
города Коломны в 17 
верстах. От почтовой 
дорожной станции 
Карасево в 7 верстах.

Ближайшая к сей 
церкви Казанская, 
что в селе Грайворо
ны, в 2 верстах, Хри

сторождественская в 
селе Гололобове, в 5 
верстах.

Приписана к сей 
церкви Смоленская, 
что в селе Полубояр
шинове, церковь, по
строенная в 1881 году 
усердием прихожан. 
Церковь деревян
ная с таковою же ко
локольнею, крепка. 
Престол в ней один 
во имя Пресвятой Бо
городицы, иконы Её 
Смоленской.

Утварью достаточна.
Домов кладбищ

ных и молитвенных 
домов, к сей церкви 
приписанных, нет.

Опись церковному 
имуществу заведена 
с 1854 года, хранится 
в целости, проверена 
в 1907 году.

Приходорасход
ные книги о суммах 
свечной и церковной 
за шнуром и печатию 
Консистории даны 
в 1916  году, ведутся 
исправно, хранятся в 
целости.

Копия с метриче

ских книг хранится в 
целости с 1802 года.

В обыскной книге, 
выданной в 1911 году 
июня 16 дня, за шну
ром и печатию, 25 пи
саных листов, 75 не 
писаных.

Исповедные рос
писи хранятся в цело
сти с 1820 года.

Книги, до церков
ного круга подлежа
щие, есть все.

В церковной биб
лиотеке находит
ся книг, для чтения 
предназначенных, 
9 томов.

Церковные день
ги в целости за клю
чом старосты и пе
чатию церковною. 
Неподвижной суммы 
состоит в кредит
ных учреждениях 
1471  рубль 12 копе
ек, билет хранится в 
целости.

Имеющиеся в при
ходе школы: Богород
ская земская, учреж
дена в 1895 году.

При церкви со
стоит старостою 
церковным ники-
та румянцев, кото
рый должность свою 
проходит с 8  августа 
1911 года.

Преосвященный 
в последний раз 
посетил приход в 
1912 году.

Послужные списки 
священно-церковно-
служителей с их се-

мействами и цер-
ковных старост и 
сведения о вдовах и 
сиротах, подведом-
ственных церкви.

священник сер-
гий сергиев дибров, 
41 года.

Награжден набед
ренником 1905  года 
апреля 20 дня.

Награжден фио
летовою скуфьею 
1909  года апреля 20 
дня.

Высочайше на
гражден фиолето
вою камилавкою 
1914 года мая 6 дня.

Казенного жало
вания получает 294 
рубля.

За преподавание 
Закона Божия в бо
городском училище 
100 рублей.

Кружечных дохо
дов 255 руб.

Сын священника.
Обучался в Спасо

Вифанской семина
рии, в которой окон
чил курс по второму 
разряду в 1897 году.

Журнальным опре
делением КириллоМе
фодиевского братства 
назначен был учителем 
Подберезниковской 
церковноприходской 
школы 1897 года ноя
бря 13 дня.

Резолюцией Вы
с о к о п р е о с в я щ е н 
нейшего Владимира 
митрополита Мо
сковского и Коломен
ского определен во 
священника на насто
ящее место 1898 года 
октября 5 дня.

Утвержден в долж

ности законоучите
ля Богородского на
чального земского 
учителя 1899  года 
марта 11 дня.

Утвержден в долж
ности духовного сле
дователя III округа 
Коломенского уезда 

1906 года декабря 23 
дня.

Состоял законо
учителем Найдин
ского начального 
земского училища с 
1909  года января 27 
дня по 1916 год янва
ря 13 дня.

Утвержден в зва
нии члена Коломен
ского отделения 
Московского епархи
ального училищного 
совета 1910 года сен
тября 18 дня.

Утвержден в долж
ности помощника 
благочинного III окру
га Коломенского уез
да 1911  года ноября 
1 дня.

Епархиальным вы
ездом избран и Его 
Высокопреосвящен
ством утвержден 
кандидатом на долж
ность члена Коло
менского духовного 
училища в 1915 году.

Женат. В семействе 
у него жена Елисаве
та Иоанова, родилась 
1875  года января 3 
дня.

Дети: Владимир, 
родился 1901  года 
апреля 11 дня, обуча
ется в Коломенской 
гимназии на содержа
нии отца; Елисавета, 
родилась 1904  года 
апреля 13 дня, обуча
ется в Епархиальном 

женском училище 
на содержании отца; 
Любовь, родилась 
1909  года августа 14 
дня; Сергий, родился 
1915  года августа 22 
дня.

Псаломщик иван 
алексеев спасский, 
72 лет.

Казенного жалова
ния получает 98  руб
лей.

Кружечного дохо
да 85 руб.

Сын дьячка.
Обучался в Спа

соВифанской духов
ной семинарии, из 
дневного отделения 
которой уволен в 
1864 году.

Определен во пса
ломщика на настоя
щее место 1866  года 
сентября 27 дня.

В стихарь посвя
щен 1868  года дека
бря 5 дня.

Женат, в семействе 
у него жена Мария 
Николаева, 66 лет.

Ведомости о при-
ходе

В селе Богород
ском число домов 
или хозяйств: 59, 
число душ муж.: 159, 
жен.: 207.

В деревне Шере
метевке: 54/148/162.

В сельце Малом 
Уварове: 43/125/147.

В деревне Бузуко
ве: 3/4/5.

В селе Полубояр
шинове 26/86/103.

Итого в приходе: 
185/522/624.

В том числе ду
ховных: 2/4/4, ме
щан 2/1/2, крестьян: 
181/517/628.

Итого: 185/522/624.

III округа Коломен-
ского уезда священ-
ник Сергий Дибров 
руку приложил

III округа Коломен-
ского уезда псалом-
щик Иван Спасский 
руку приложил

Подготовил 
Павел ПроШлеЦов
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история 
коломенских 

храмов

Ныне храм в Богородском восстановлен и освящён

В советские годы храм был разорён, а его навершия 
облюбовали местные соколы-сапсаны
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Предлагаем вниманию читателей клировую ведомость 
Богородицерождественской церкви села Богородского III округа 
коломенского уезда за 1916 год.



По горизонтали:
2. Египетский город, в 

котором учился юный святи
тель Николай.

4. Город в Ликии, еписко
пом которого был Николай 
Чудотворец.

10. Итальянский город, 
где доныне пребывают мощи 
святителя Николая.

11. Город и район в ту
рецкой провинции Анталья. 
В древности он назывался 
Мира.

12. Российская импера
трица, во второй половине 
XVIII века отменившая празд
нование дня рождения святи
теля Николая.

13. Богиня плодородия в 
древнегреческой мифологии. 
Согласно преданию, её храм 
был разрушен по молитвам 
святого Николая.

15. Римский император, 
к правлению которого от
носят начальный период 
деятельности святителя Ни
колая в качестве священно
служителя.

16. Образом, образцом 
чего назван в тропаре святи
тель Николай?

17. Как называется святой, 
который, подобно святителю 
Николаю, особенно просла
вился даром заступничества 
и чудотворения.

19. Начальствующий епи
скоп, священноначальник, 
которым был святитель Ни
колай.

20. Святейший Патри
арх, благословивший в 
2004  году возобновить по 
желанию настоятелей хра
мов и прихожан праздно
вание Рождества святителя 
Николая.

22. В чём с детских лет 
преуспел святитель Николай?

26. Чем святитель Нико
лай помог трём девушкам
бесприданницам?

28. Город в Москов
ской области, в котором в 
1998  году был установлен 
первый в России памятник 
святителю Николаю.

29. Область на юге Малой 
Азии, где около 345 года ото
шёл ко Господу святитель Ни
колай.

30. Далёкая от Италии 
страна, в которой в кон
це XI  века был установлен 
праздник перенесения чест
ных мощей святителя Нико
лая в город Бари.

По вертикали:
1. Событие, связанное с 

еретиком Арием, которое 
ставят под сомнение неко
торые церковные историки. 
Его описание отсутствует в 
ранних списках жития свя
того.

3. Святой, в храм которо
го 9 (22) мая 1087  года тор
жественно перенесли мощи 
святителя Николая.

5. Город, в котором нахо
дится морской Никольский 
собор —  последний и самый 

крупный из морских соборов 
Российской империи.

6. Как нередко называют 
святителя Николая в народе?

7. Событие, связанное со 
святителем Николаем. Его 
Русская Православная Цер
ковь молитвенно вспомина
ет 19  декабря  —  на «Николу 
зимнего».

8. Высшая степень низше
го клирика, в которую в юные 
годы был поставлен святи
тель Николай.

9. Еретик, оппонент святи
теля Николая на Первом Все
ленском Соборе (325 год).

10. Чем после смерти сво
их родителей занимался свя
той Николай, унаследовав
ший их состояние?

14. Связанное со свя
тителем Николаем малоиз
вестное событие, которое 
нередко путают с «Николой 
летним». Во многих русских 

городах, например в Зарай
ске, его празднуют 11 августа.

17. День седмичного бо
гослужебного круга, в кото
рый еженедельно празднует
ся память святителя Николая.

18. Страна, в состав кото
рой сегодня входит родина 
святителя Николая.

21. Римский император, к 
правлению которого относят 
епископство святителя Нико
лая в Мире.

22. Часть богослужебного 
облачения, изображаемая на 
иконах «Николы зимнего», от
сутствующая на иконах «Ни
колы вешнего».

23. Правилом, мерилом 
чего назван в тропаре святи
тель Николай?

24. Занятие, за которым 
чаще всего можно было за
стать юного святителя Нико
лая.

25. Им был переполнен 

саркофаг с мощами святителя 
Николая, когда его вскрыли 
итальянские купцы.

27. Кем приходился святи
телю Николаю епископ Нико
лай Патарский?

ответы
на кроссворд в № 11

По горизонтали: 1. цело
мудрие 5. покаяние 9. печаль 
10. беспристрастие 14. вни
мание 15. бесстрастие 17. ми
лосердие 19. решимость 21. 
смирение 24. вера 25. добро
та 26. незлобие 27. алкание.

По вертикали: 2. любовь 
3. рассуждение 4. неосужде
ние 6. кротость 7. крепость 8. 
великодушие 11. сострадание 
12. терпение 13. твердость 16. 
воздержание 17. мужество 
18. пост 20. ревность. 22. на
дежда 23. правда.
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ГАЗЕТА 
НУЖДАЕТСЯ 
В ПОМОЩИ

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ 
о здравии, спасении и исцелении болящих: Виктора, Ольги, Галины, а также о 
здравии и спасении Ольги, Владимира, Елены, Ирины, 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. 

Тел. +7 916-333-81-45.

ПодПискУ
на «Благовестник» на II 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.

православный КроссворД

Дорогие читатели!
Наша газета выходит 

в свет уже тридцать лет. 
Все эти годы она изда-
ётся на пожертвования 
неравнодушных людей 
и организаций. Но в 
2022 году стало очень 
трудно набирать сред-
ства даже на скромные 
ежемесячные типограф-
ские расходы.

Если у Вас есть воз-
можность, переведите 
посильные пожертво-
вания на счет главно-
го издателя газеты —  
местной религиозной 
организации «Право-
славное братство свя-
того благоверного кня-
зя Димитрия Донского 
г. Коломна».

Наши реквизиты:
р/сч 

40703810840200100568 
в ПАО

«Сбербанк России», 
г. Москва

БИК 044525225
кор. сч. 

30101810400000000225
ИНН/КПП 

5022021349/502201001
ОКПО 34883927
Адрес братства: 

140415, Московская 
обл., г. Коломна, ул. 
Пионерская, дом 5., 

помещение 42.
Тел/факс 

(496)614-45-46.

На переводе, пожалуй-
ста, укажите: 

«Пожертвование 
на издание газеты 
«Благовестник».

Познавательный кроссворд в декабрьском номере мы 
посвящаем самому почитаемому на руси святому —  свя-
тителю и чудотворцу николаю.


