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В чем нравственная 
сила святого великого 
князя Владимира?
«Иже сотворит и научит, сей велий 
наречется в Царствии Небеснем». 
Мф 5, 19. Почему свят и наречен 
равноапостольным великий князь 
Владимир? Он обратился от язы-
ческой тьмы к свету Христову, 
крестился сам, крестил киевлян и 
послал крестить в другие города и 
области своего княжества.
Он первый из всероссийских пра-
вителей стал христианином и поло-
жил начало христианскому устрое-
нию Русского государства. С него 
Русская держава начинает быть 
православной, и христианство про-
никает во все области народной и 
государственной жизни.
Действовал ли он при том только 
как правитель, являлись ли его 
действия, направленные к тому, 
только государственными дея-
ниями? Нет, он сам в себе про-
явил истинного христианина и 
проповедовал Христа не столько 
словом, сколько личным своим 
примером.
Воспитанный в язычестве, князь 
Владимир, хотя и слышал в са-
мом раннем детстве о Христе 
от своей бабушки, блаженной 
княгини Ольги, был сначала рев-
ностным язычником. Он усердно 
исполнял языческие обряды, ста-
рался угодить языческим богам, 
приносил им благодарения за 
успехи, потому что был убежден, 
что служит истине.
Когда же произошло убийство 
толпой киевлян св. варяга Феодо-
ра и сына его Иоанна, на которо-
го пал жребий быть принесенным 
в жертву Перуну в благодарность 
за одержанную победу, Влади-
мир понял, что он ошибался. Он 

почувствовал разлад между за-
коном нравственным и требова-
ниями язычества и чуткой душой 
ощутил его неправоту. Искание 
истины и правды привело его к 
Православию, и, преодолев все 
внутренние и внешние препят-
ствия, стоявшие на пути к нему, 
он принял святое крещение.
Теперь, ставши христианином, 
он стал служить Христу еще рев-
ностнее, чем раньше служил бо-
гам языческим. Ныне он уже всем 

существом приносил себя самого 
и все, чем обладал, в жертву Ис-
тине, ибо учение христианское от-
крывает Божественные истины и 
выражает высочайший нравствен-
ный внутренний закон.
Владимир стал иным после кре-
щения. Он сохранил в себе все 
лучшие качества, которые имел 
прежде, отвергнув от себя все 
свои порочные наклонности и 
привычки. Из жестокого, не по-
жалевшего даже родного брата, 

убитого во время междоусобной 
войны с ним, он сделался на-
столько мягкосердечным, что не 
хотел казнить и преступников, 
делая то в исключительных слу-
чаях, чтобы пресечь злодеяния.
Из распутного он стал целому-
дренным, оставил многочислен-
ных своих прежних жен и жил в 
честном супружестве с сочетав-
шейся с ним христианским бра-
ком царевной Анной. Из хищного 
завоевателя он становится ми-
ролюбивым правителем. Из ко-
рыстолюбивого собирателя дани 
он стал равнодушным к земным 
сокровищам, будучи всегда готов 
жертвовать ими для приобрете-
ния невещественных ценностей. 
Для дружины он был теперь не 
столько грозным предводителем, 
карающим малейшее ослушание, 
сколько мудрым начальником, 
понимающим душу своих подчи-
ненных и ценящим своих спод-
вижников.
Для всего народа, ему подвластно-
го, он стал любящим отцом, забо-
тящимся обо всех своих многочис-
ленных чадах, каковыми являлись 
для него теперь его подданные, пе-
кущимся об удовлетворении всех 
их нужд и потребностей.
Особое внимание его привлекали 
теперь те, кто был беспомощен, — 
сироты, вдовы, калеки. О них осо-
бенно вспоминал князь Владимир 
во время празднеств и рассылал 
им возы с пищей и другими необ-
ходимыми вещами.
Самые празднества были теперь 
не разгулом, а взаимным радост-
ным братским общением. Во всех 
областях жизни проявлял себя 
христианином великий князь 
Владимир Красное Солнышко 
— и в жизни своей личной, и в 
семейной, и в общественной, и в 

государственной. Познав истину, 
он служил ей от всего сердца, 
распространяя свет всюду, где 
мог. Он в себе самом являл оли-
цетворение учения Христова, был 
во всем примером для подража-
ния. Посему так быстро и глубо-
ко Православие проникло во все 
стороны русской жизни. Князь 
увлекал всех своим личным под-
вигом. Он был победителем себя 
самого, через то властвовал над 
другими, проповедовал Христа 
своими деяниями, к какой бы 
области они ни относились. Он 
служил истинному Богу как от-
дельная личность, как глава се-
мейства, как вождь, как судья, 
как правитель, как государь. Он 
был всегда тем же служителем 
Истине и Правде, стремясь, что-
бы они царствовали всюду.
Тот новый дух цельности, един-
ства во всех областях жизни и 
осуществления правды во всем 
показал в себе самом и передал 
русскому народу святой Вла-
димир. Он его Просветитель и 
Креститель, государь и апостол, 
воевода и учитель, объединитель 
и хранитель. Ему следовали его 
лучшие преемники. В июле 1240 
года была одержана Невская по-
беда благоверным великим кня-
зем Александром, в котором ярко 
отпечатлелся духовный облик его 
равноапостольного предка.
Служение Богу, начатое св. Вла-
димиром на земле, продолжает-
ся ныне у Престола Всевышнего, 
предстоя которому он молится 
за Русскую землю, им просве-
щенную и освященную, и сияет с 
высот небесным светом, озаряя 
русским людям путь к Истине и 
Правде.

Святитель 
Иоанн (Максимович)
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Эпоха Рюриковичей
Святой благоверный 
великий князь Алек-
сандр Невский

3
Церкви нашего края
Храм Успения Пре-
святой Богородицы 
в Гжели

4
Православный
календарь
День за днем

Расписание богослу-
жений на июль

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
— В чем смысл жизни? Ка-

ково предназначение человека? 
Для чего ему дана жизнь земная? 
Чего ждет Бог от нас? Как пра-
вильно относиться к жизни?

Игорь
— По слову прп. Макария Ве-

ликого «последняя цель и верхов-
ное благо человека в Богообщении. 
Бог благоволит почивать в нем (т. 
е. в человеке), и человек нигде не 
находит покоя, как только в Боге. 
В таком сродстве состоит человек 
с Богом по первоначальному назна-
чению в творении» («Наставления 
прп. Макария Великого»).

Из этого определения следу-
ет, что надо прожить свою жизнь 
в тесном общении с Богом. А это 
достигается через усердное ис-
полнение евангельских заповедей 
Христа и добродетельной жизни в 
истинной православной вере с не-
пременным участием в церковных 
Таинствах (исповеди, соборовании, 
причащении).

Идите в Церковь, и Церковь 
научит Вас всякому благу и введет 
в таинства любви Божией и в жизнь 
вечную. 

— Недавно узнала, что нель-
зя поминать усопших спиртны-
ми напитками, нельзя сказать 
"Царство Небесное" и выпить 
алкоголь, нельзя накрывать 
усопшему стакан с водкой кусоч-
ком хлеба, нельзя пить спиртное, 
даже в малых количествах, нель-
зя поливать могилу спиртным. 
Пожалуйста, объясните, насколь-
ко это точно и насколько серьёз-
но. Как именно это влияет на 
души усопших? 

Наталья
 — Благочестивый обычай поми-

нать умерших за трапезой известен 
исстари. Однако зачастую поминки 
делаются похожими на шумное со-
брание родственников, пришедших 
обсудить новости и вкусно поесть. 
Еще хуже, если «пьяные поминки» 
превращаются в безобразное сбори-
ще, на котором о покойном попросту 
забывают. Православные христиане 
за поминальным столом должны мо-
литься об упокоении души усопшего. 
Перед трапезой следует совершить 
литию — краткий чин панихиды, 
которую может прочесть и мирянин. 
Если нет такой возможности, то сле-

дует прочитать 90-й псалом и молит-
ву «Отче наш».

Первым блюдом, которое 
обычно вкушается на поминках, 
является кутья (коливо). Это от-
варенные зерна крупы (пшеницы, 
риса) с медом (можно добавлять 
изюм). Зерна служат символом 
воскресения, а мед — символом 
сладости, которой причастны пра-
ведники в Царствии Божием. По 
Уставу кутья должна освящаться 
особым чином во время панихи-
ды; если же нет такой возможно-
сти, следует окропить ее святой 
водой. В средней полосе России, 
по обычаю, принято подавать на 
поминках блины и кисель.

Недопустимо ставить на стол 
и под иконы яства и напитки как 
бы для умерших — это языческий 
обычай.

Понятно желание хозяев по-
вкуснее угостить всех, кто пришел на 
поминки. Но необходимо соблюдать 
посты, установленные Церковью: по 
средам, пятницам и в продолжение 
длительных постов запрещено вку-
шать скоромное (мясные и молочные 
продукты, яйца). Если поминальные 

девятый или сороковой дни выпа-
дают на среду или пятницу, лучше 
перенести поминки на предыдущий 
день. Если память усопшего случит-
ся в будний день Великого поста, то 
поминки переносятся на ближайшие 
субботу или воскресенье.

Апостольские правила запре-
щают употребление вина и других 
спиртных напитков на поминаль-
ных трапезах. Вино — символ зем-
ной радости, а поминки — повод 
для усиленной молитвы о человеке, 
который может тяжко страдать в 
загробной жизни. Из рассказов не-
которых старцев, основанных на яв-
лениях из иного мира, явствует, что 
если усопшего поминают вином, его 
страдания усугубляются. За столом 
нужно вести благочестивые беседы, 
вспоминать усопшего, его добрые 
качества и дела, отсюда и название 
— поминки. В конце трапезы можно 
пропеть «Вечную память».

Дорогие прихожане! 
Вы можете оставить ваши 

вопросы отцу Алексею в храме 
или прислать их на электронную 
почту pokrov.listok@bk.ru

28 июля – 1000 лет со дня преставления
святого великого князя Владимира
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Святой благоверный вели-
кий князь Александр Не-
вский родился 30 мая 1220 

г. в городе Переславле-Залесском. 
Отец его, Ярослав, в крещении 
Феодор, был младшим сыном 
Всеволода III Большое Гнездо. 
Мать св. Александра, Феодосия 
Игоревна, рязанская княжна. В 
1227 г. князь Ярослав, по прось-
бе новгородцев, стал княжить в 
Новгороде Великом. Он взял с 
собой сыновей, Федора и Алек-
сандра.

Начиналось самое трудное 
время в истории Руси: с востока 
шли монгольские орды, с запада 
надвигались рыцарские полчи-
ща. В этот грозный час Промы-
сел Божий воздвиг на спасение 
Руси святого князя Александра 
— великого воина-молитвенника, 
подвижника и строителя земли 
Русской.

Воспользовавшись наше-
ствием Батыя, полчища кресто-
носцев вторглись в пределы От-
ечества. Первыми были шведы. 
Множество кораблей подошло 
к Неве под командованием ярла 
Биргера. Св. Александр, ему 
не было тогда еще 20 лет, долго 
молился в храме Святой Софии. 
Архиепископ Спиридон благо-
словил св. князя и воинство его 
на брань. Выйдя из храма, Алек-
сандр укрепил дружину испол-
ненными веры словами: "Не в 
силе Бог, а в правде. Иные — с 
оружием, иные — на конях, а мы 
Имя Господа Бога нашего при-
зовем!" С небольшой дружиной 
князь поспешил на врагов. Но 
было чудное предзнаменование: 
стоявший в морском дозоре воин 
видел на рассвете 15 июля ладью, 
плывущую по морю, и на ней 
св. мучеников Бориса и Глеба, в 

одеждах багряных. Александр, 
ободренный, мужественно повел 
с молитвой войско на шведов. "И 
была сеча великая с латинянами, 
и перебил их бесчисленное мно-
жество, и самому предводителю 
возложил печать на лицо острым 
копьем». За эту победу на реке 
Неве, одержанную 15 июля 1240 
г., народ назвал св. Александра 
Невским.

Опасным врагом остава-
лись немецкие рыцари. В 1241г. 
молниеносным походом св. 
Александр вернул древнюю 
русскую крепость Копорье, из-
гнав рыцарей. В 1242 г. зимой 
он освободил Псков, а 5 апреля 
дал Тевтонскому ордену реши-
тельное сражение на льду Чуд-
ского озера. Крестоносцы были 
полностью разгромлены. Имя 
св. Александра прославилось по 
всей Святой Руси.

Западные пределы Русской 
земли были надежно ограждены, 
настало время обезопасить Русь с 
востока. В 1242 г. св. Александр 
Невский со своим отцом, Яросла-
вом, выехал в Орду. Священную 
миссию защитников Русской Зем-
ли Господь увенчал успехом, но 
на это потребовались годы тру-
дов и жертв. Князь Ярослав отдал 
за это жизнь. Завещанный отцом 
союз с Золотой Ордой — необхо-
димый тогда для предотвращения 
нового разгрома Руси — продол-
жал крепить св. Александр Не-
вский. Обещав свою поддержку, 
св. Александр дал возможность 
Батыю выступить в поход против 
Монголии, стать главной силой 
во всей Великой Степи. 

Есть сведения о двух посла-
ниях папы Римского Иннокен-
тия IV Александру Невскому. В 
первом папа предлагает Алексан-
дру последовать примеру отца, 
согласившегося  перед смертью 
подчиниться римскому престо-
лу, а также предлагает коорди-
нацию действий с тевтонцами в 
случае нападения татар на Русь. 
Во втором послании папа упо-
минает о согласии Александра 

креститься в католическую веру 
и построить католический храм 
в Пскове, а также просит принять 
его посла — архиепископа Прус-
ского. В 1251 году к Александру 
Невскому в Новгород приехали 
два кардинала с буллой. Поч-
ти одновременно во Владимире 
Андрея Ярославича с Устиньей 
Даниловной венчал митрополит 
Кирилл — сподвижник Даниила 
Галицкого, которому папа пред-
лагал королевскую корону ещё 
в 1246—1247 годах. В том же 
году литовский князь Миндовг 
принял католическую веру, тем 
самым обезопасив свои земли от 
тевтонцев. По рассказу летопис-
ца, Невский, посоветовавшись с 
мудрыми людьми, изложил всю 
историю Руси и в заключение 
сказал: «си вся съведаем добре, а 
от вас учения не принимаем».

В 1252 г. многие русские 
города восстали против татар-
ского ига. Снова возникла угро-
за самому существованию Руси. 
Св. Александру опять пришлось 
ехать в Орду, чтобы отвести от 
русских земель карательное на-
шествие татар. Св. Александр 
стал единовластным великим 
князем всей Руси. В 1253 г. он 
отразил новый набег на Псков, в 
1254 г. заключил договор о мир-
ных границах с Норвегией, в 
1256 г. ходил в поход в финскую 
землю. В тьму язычества св. 
Александр нес свет Евангельской 
проповеди и православной куль-
туры. Все Поморье было просве-
щено и освоено русскими.

В 1256 г. умер хан Батый. Св. 
князь в третий раз поехал в Са-
рай, чтобы подтвердить мирные 
отношения Руси и Орды с новым 
ханом Берке. В 1261 г. старани-
ями св. Александра и митропо-
лита Кирилла была учреждена 
в Сарае, столице Золотой Орды, 
епархия Русской Православной 
Церкви.

Наступила эпоха великой 
христианизации языческого 
Востока, в этом было пророче-
ски угаданное св. Александром 

Невским историческое призва-
ние Руси. В 1262 г. по его ука-
занию во многих городах были 
перебиты татарские сборщи-
ки дани и вербовщики воинов 
— баскаки. Ждали татарской 
мести. Но великий заступник 
народа вновь поехал в Орду и 
мудро направил события совсем 
в иное русло: ссылаясь на вос-
стание русских, хан Берке пре-
кратил посылать дань в Мон-
голию и провозгласил Золотую 
Орду самостоятельным госу-
дарством, сделав ее тем самым 
заслоном Руси с востока. В этом 
великом соединении русских 
и татарских земель и народов 
созревало и крепло будущее 
многонациональное Российское 
государство, включившее впо-
следствии в пределы Русской 
Церкви почти все наследие 
Чингиз-Хана до берегов Тихого 
океана.

Эта дипломатическая поезд-
ка св. Александра Невского в Са-
рай была четвертой и последней. 
На обратном пути, не доезжая до 
Владимира, в Городце, в мона-
стыре князь-подвижник предал 
свой дух Господу 14 ноября 1263 
года, завершив многотрудный 
жизненный путь принятием свя-
той иноческой схимы с именем 
Алексий. Святое тело его по-
несли к Владимиру, девять дней 
длился путь, и тело оставалось 
нетленным. 23 ноября при по-
гребении его в Рождественском 
монастыре во Владимире, было 
явлено Богом "чудо дивно и па-
мяти достойно".

Митрополит Кирилл возве-
стил народу во Владимире о его 
смерти словами: «Чада моя ми-
лая, разумейте, яко заиде солнце 
Русской земли», и все с плачем 
воскликнули: «уже погибаем». 

«Соблюдение Русской зем-
ли, — писал Сергей Соловьёв, 
— от беды на востоке, знамени-
тые подвиги за веру и землю на 
западе доставили Александру 
славную память на Руси и сде-
лали его самым видным истори-

ческим лицом в древней исто-
рии от Мономаха до Донского». 
Александр сделался любимым 
князем духовенства. В дошед-
шем до нас летописном сказании 
о подвигах его говорится, что он 
«Богом рожен». Побеждая везде, 
он никем не был побеждён. Ры-
царь, пришедший с запада по-
смотреть Невского, рассказывал, 
что он прошёл много стран и на-
родов, но нигде не видал такого 
«ни в царях царя, ни в князьях 
князя». Такой же отзыв будто бы 
дал о нём и сам хан татарский, а 
женщины татарские его именем 
пугали детей.

Нетленные мощи благовер-
ного князя были открыты, по ви-
дению, пред Куликовской битвой 
в 1380 г., и тогда же установлено 
местное празднование. Общецер-
ковное прославление св. Алек-
сандра Невского совершилось 
при митрополите Макарии на 
Московском соборе 1547г.

30 августа 1721 г. Петр I, 
после продолжительной и из-
нурительной войны со шведами, 
заключил Ништадский мир. Этот 
день решено было освятить пере-
несением мощей благоверного 
князя Александра Невского из 
Владимира в новую северную 
столицу, Петербург. Вывезенные 
из Владимира 11 августа 1723 г., 
святые мощи были привезены 
в Шлиссельбург 20 сентября и 
оставались там до 1724 г., когда 
30 августа были установлены в 
Троицком соборе Александро-
Невской лавры, где почивают и 
ныне. Празднество было установ-
лено указом от 2 сентября 1724 г., 
восстановленное в 1730г.

Имя защитника рубежей 
России и покровителя воинов 
известно далеко за пределами 
нашей Родины. Свидетельство 
тому — многочисленные храмы, 
посвященные святому Алексан-
дру Невскому. Наиболее извест-
ные из них: Патриарший собор 
в Софии, кафедральный собор в 
Таллинне, храм в Тбилиси. Эти 
храмы — залог дружбы русского 
народа-освободителя с братски-
ми народами.

Согласно канонической вер-
сии, Александр Невский рассма-
тривается как своего рода золотая 
легенда средневековой Руси. В 
XIII веке Русь подверглась уда-
рам с трёх сторон — католическо-
го Запада, монголо-татар и Лит-
вы. Александр Невский, за всю 
жизнь не проигравший ни одной 
битвы, проявил талант полковод-
ца и дипломата, заключив мир с 
наиболее сильным (но при этом 
более веротерпимым) врагом — 
Золотой Ордой — и отразив на-
падение немцев, одновременно 
защитив православие от католи-
ческой экспансии. Эта трактов-
ка официально поддерживалась 
властью как в дореволюционные, 
так и в советские времена, а так-
же Русской православной церко-
вью. Идеализация Александра 
достигла зенита перед Великой 
Отечественной войной, во время 
и в первые десятилетия после 
неё. В популярной культуре этот 
образ был запечатлён в фильме 
1938 года «Александр Невский» 
Сергея Эйзенштейна.

http://days.pravoslavie.ru/

без церкви нет спасения
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Святой благоверный великий князь 
Александр Невский — в схиме Алексий
15 июля 1240 г. на 

реке Неве русское во-
йско под предводитель-
ством великого князя 
Александра одержало 
победу над шведами. На-
род назвал Александра 
Невским.

Вера
Господи, спаси меня, помилуй!
От мирских соблазнов сбереги.
Ниспошли терпения и силы,
Душу мне очистить помоги…

Я жила, не ведая, не зная, 
Сколь молитва действенна Твоя. 
Тихий уголок земного Рая
Называла Родиною я…

Я вернусь туда, я стану лучше, 
Сбросив груз сомнений и тревог.
Вера – вот мой самый светлый лучик,
И исканий всех моих итог.

Елена Василькова
2015 г.

В СТИХАХ
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ЛИСТОКбез церкви нет спасения
ЦЕРКВИ НАШЕГО КРАЯ

7(72) июль 2015

Дворцовая волость Гжель из-
вестна с первой трети ХIV 
века. Она упоминается в 

грамоте Ивана Калиты, принадле-
жала князю Дмитрию Донскому, 
затем его сыну Василию и внуку 
Юрию Васильевичу. В начале ХVII 
века здесь стояли две деревянные 
церкви «построенные изстари», во 
имя Успения Пресвятой Богороди-
цы и Димитрия Солунского. В цер-
ковных ведомостях  1823 или 1878 
годов можно прочесть: «Успенская 
церковь села Гжели построена, 
когда и кем неизвестно».  

До 1859 года Гжельский при-
ход был самым крупным в округе, 
а затем в Раменском будет постро-
ен трехпрестольный величествен-
ный пятиглавый Троицкий собор, 
бывшая Троицкая церковь будет 
переосвящена во имя благоверных 
Бориса и Глеба, как и было когда-то 
в старину, отчего и озеро, на бере-
гу которого стоят оба храма, всег-
да называлось Борисоглебским. 
Успенская церковь села Гжель ста-
нет сельским храмом, а Троицкий 
собор в Раменском — централь-
ным храмом самого крупного в 
Московской области благочиния. 

Случались при Успенской 
церкви пожары и даже кражи, а 
также расследовались два дела об 
обнаружении капель крови на свя-
тыне — антиминсе, за что священ-
ник Иоанн Алексеев Терновский в 
1830 году был разжалован в диако-
ны до окончания следствия по это-
му делу переведен в храм Рожде-
ства Богородицы в селе Мячкове. В 
1833 году Иоанн Алексеев умирает 
и дознание прекращают. Инте-
ресно, что рапорт на священника 
написал диакон Симеон Иванов, 
впоследствии уличенный в колдов-
стве. Священника, назначенного на 
место отстраненного Иоанна Алек-
сеева, Иоанна Васильева Смирнова 
настигает то же несчастье — кровь 
на антиминсе. Благочинный Ми-
хаил Федоров не только запреща-
ет диакону Симеону Иванову, как 
подозреваемому в колдовстве, хо-
дить на богослужения в церковь, 
но даже близко подходить к его, 
благочинного, дому. Диакона то от-
страняют за пьянство, то разреша-
ют в богослужении и так несколько 
раз. В 1850 году диакон скончался.

В 1863 году в Гжель был на-
значен Звенигородский священник 
Николай Павлович Сперанский, 
ставленник митрополита Москов-

ского и Коломенского Филарета. 
Это был достойнейший пастырь, 
имевший награды от Государя  Им-
ператора. Через два года он был 
назначен благочинным. Одним из 
главных дел священника Николая 
Сперанского можно назвать пере-
стройку Успенской церкви. Из-за 
ограниченности средств на по-
стройку храма решили самим из-
готовить кирпич из имеющейся на 
одном из крестьянских участков 
испробованной хорошего качества 
глины, сложили горн для обжига-
ния кирпича. Решением вопросов 
построения храма занимался архи-
тектор Казимир Викентьевич Гри-
невский. Так что ныне существую-
щая церковь построена по проекту 
архитектора Казимира Викентье-
вича Гриневского.

В результате перестройки вну-
треннее устройство храма стало 
обширным и светлым,  храм стал 
теплым благодаря калориферной 
системе отопления с подпольными 
воздуховодами. Весь свод храма 
внутри был расписан, иконостасы 
окрашены под мрамор, украше-
ны резьбой и позолотой. В ноябре 
1885 года  работы завершились. 
Храм имеет пределы Казанской Бо-
жией Матери и святителя Николая 
Чудотворца. 24 ноября 1885 года 
состоялось торжественное освя-
щение нового главного престола. 3 
мая 1889 года священник Николай 
Сперанский был награжден саном 
протоиерея — очень редкая награ-
да для сельских батюшек Москов-
ской епархии, которая давалась за 
действительно выдающиеся заслу-
ги. О. Николай еще много сделал 
для церкви Успения Богородицы 
села Гжель: стала богатой ризница 
храма силами жертвователей, при-
хожан и самого о. Николая; был 
приобретен чугунный пол; на сред-
ства священника в течение семи 
лет содержалось училище на 25 
человек. Он был духовником мест-
ного благочиния и 3 февраля 1884 
года был награжден орденом Свя-
той Анны 3-й степени. Им была от-
крыта первая церковно-приходская 
школа в деревне Фенине. 

До закрытия храма в 1938 году 
он считался одним из самых краси-
вейших в уезде. Благодаря его мно-
гочисленному клиру и красоте, храм 
называли «Успенским собором». 

Все резко изменилось в 1922 
году после принятия Декрета об 
изъятии церковных ценностей. Тог-

да началась открытая травля церкви 
и планомерное уничтожение ду-
ховенства. Поводом к началу тер-
рора стал голод 1921–1922 годов, 
охвативший территории Поволжья, 
Урала, Сибири, юга России и части 
Украины. Хлебные запасы стра-
ны были истощены Гражданской 
войной, разрухой, непомерными 
налогами. Часть крестьян ушла в 
армию и в город, к тому же в 1921 
году была  сильнейшая засуха. Акт 
об изъятии церковных сосудов, 
крестов и окладов икон патриарх 
Тихон назвал актом святотатства, 
но остановить коммунистов уже не 
мог никто и ничто. 17 мая 1922 года 
из Успенской церкви в Гжели были 
изъяты многие ценности.

29 октября 1930 года против 
священников Успенской церкви 
Александра Виноградова и Иоанна 
Честнова было начато дело по об-
винению в антисоветской агитации 
и подрыве советской власти.

Несмотря на запрет новой вла-
сти о. Иоанн по желанию супруги 
председателя сельсовета окрестил 
его ребенка, о. Александр также 
окрестил ребенка члена ВКП(б). 
В вину священникам была постав-
лена антиколхозная агитация и 22 
ноября 1930 года они были при-
говорены к ссылке на три года в 
Казахстан и Актюбинск. О. Иоанн 
отбыл ссылку в Казахстане и по 
возвращении 10 марта 1935 года 
был назначен в храм Архангела 
Михаила в Талдом. Но уже 19 мая 
неким Агентовым на него вновь 
был написан донос. 

Священник Иоанн Честнов 
совершенно удивительный свя-
щенник: прямотой и кристальной 
честностью своей бесхитростной 
души заслуживший у Господа ве-
нец на небесах. Не прошло и меся-
ца как он освободился из тюрьмы, 
пришел на неизвестный ему ранее 
талдомский приход и не побоялся 
открыто высказать свои взгляды в 
то время, когда всюду писали доно-
сы и уничтожали священство. Еще 
более удивительно, что некоторые 
высказывания  о.Иоанна о масонах, 
«правящих миром» актуальны и по 
сей день. Интересно и то, что за-
фиксировала его слова богоборче-
ская организация. Вот уж воистину 
«Не в силе Бог, но в правде».

8 июня 1935 года тройка НКВД  
приговорила о. Иоанна вновь к 
ссылке в Казахстан. 23 ноября 1937 
года его обвинили в том, что нахо-

дясь в ссылке, он нелегально «за-
нимался исполнением религиозных 
обрядов» и «среди населения вел 
антисоветскую агитацию». Тройка 
УНКВД Алма-Атинской области 
приговорила его к расстрелу.

17 июля 2002 года священ-
номученик Иоанн (Честнов) про-
славлен в лике святых. Его память 
празднуется 13 декабря и в день 
празднования Собора новомучени-
ков и исповедников Российских 7 
февраля.

Судьба протоиерея Алексан-
дра Виноградова неизвестна, 27 
марта 1992 года Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР по 
восстановлению справедливости 
в отношении жертв репрессий он 
был реабилитирован.

С 1931 года по 1937 год храм 
не действовал, но в Гжельской 
церкви отпевали священники, 
приезжавшие на службу из Речиц. 
Храм не действовал, но разорен 
еще не был. Перед храмом была 
большая площадь. На Успение там 
проводили базары-ярмарки, на ме-
сте торгового магазина «Гжель» 
была чайная. В 1936 году была 
последняя ярмарка перед храмом 
с семечками и петушками. После 
закрытия церкви в храме образо-
валась артель «Пищевик», пекли 
пирожки в масле: белого хлеба в то 
время в продаже не было. Стено-
вые росписи закрасили серой кра-
ской и нарисовали красные звез-
ды. В 1937 году, отослав мужское 
население колхоза на покос под 
Бронницы, сбросили с колокольни 
большой колокол и крест. Старин-
ные иконы разбивали и увозили 
на картонную фабрику в деревню 
Трошково и на Речицкий фарфо-
ровый завод. Некоторые жители 
выпрашивали иконы и единичные 
иконы сохранились. До 1939 года 
церковь пустовала, затем в ней от-
крыли магазин-кафе называвшееся 
«Шалман» с продажей спиртного и 
пекарней. Во время наступившей 
по грехам народа, отвергнувшего 
Бога, войны 1941—1945 г.г. в церк-
ви был цех по переработке овощей 
картофеля и моркови, овощи чи-
стили, мыли, сушили и затем от-
правляли на фронт.

В 1940 году по стране про-
катилась новая волна закрытия 
храмов. Под предлогом того, что 
церковь находится без надзора, 
исполком Мособлсовета выносит 
решение о закрытии храма. Веру-

ющие могли обжаловать решение в 
двухнедельный срок. Но никто не 
рискнул сесть в тюрьму вслед за 
священниками.

После этого решения сожгли 
иконы, разорили могилы священ-
нослужителей, используя каменные 
надгробия в строительстве. В храме 
была организованы закусочная, за-
тем предприятие по изготовлению 
картонных коробок и скоросшива-
телей. На производстве Люберецко-
го филиала работали 200 человек и 
жили здесь же в общежитии, на тер-
ритории церкви. В 1980-х г.г. здание 
перешло к НПО «Синь России», ко-
торое использовало его как цех по 
производству ватина. 

В 1994 году был поднят вопрос 
о передаче здания церкви верую-
щим. В 1997 году состоялось собра-
ние церковной общины, и приход 
церкви Успения Божией матери был 
воссоздан по благословению ми-
трополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия при благочинном 
протоиерее Владимире Бушуеве. 
3 ноября 1997 года настоятелем 
Успенской церкви был назначен 
священник Петр Пчельников.

Были проведены работы по 
устройству отопления в трапезной 
части храма и в алтаре. В 2002 году 
восстановлен центральный купол 
храма и белокаменная отделка, ос-
вящен и восстановлен крест на ку-
поле храма, в 2006 восстановлены 
поврежденные и утраченные эле-
менты фасада и цокольной части, 
затем установлен красивейший 
фарфоровый иконостас, выполнен-
ный на Екатеринбургском фарфо-
ровом заводе, укреплен и выложен 
керамической плиткой пол. В 2009 
году настоятелем храма стал иерей 
Иоанн Марченко вместо переве-
денного в Георгиевский храм села 
Игнатьево о. Сергия Ждановича. 
Иерей Иоанн служил клириком в 
храме Державной иконы Божией 
Матери на окраине города Жуков-
ского в селе Кратово.

С 1631 года 39 священни-
ков служили в древнейшем храме 
Успения Пресвятой Богородицы 
села Гжель. Храм пережил пожары 
и революции, расстрелы своих на-
стоятелей и возрождается для но-
вых поколений.   

По историческому очерку  
В. Никонова и И. Толмачева 
«Храм Успения Пресвятой  

Богородицы села Гжель»

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Гжели

Когда слышишь слова «сельский храм», сра-
зу почему-то представляешь маленькую дере-
вянную церквушку со скромным убранством. Но 
это не про Гжель. Проезжая по ней, просто диву 
даешься, сколько же здесь, на сравнительно 
небольшой территории, церквей. Все большие, 
каменные, добротные. И когда-то очень бога-
тые. Не жалели гжельцы денег на Дом Божий, 
строили с размахом, на века. Вот только не зна-
ли, что будут эти храмы осквернены, разграбле-
ны, а некоторые даже закрыты и превращены в 
склады и мастерские их потомками, такими же 
русскими людьми, но уже без Бога в душе.

Но вновь на Руси, издавна называемой Свя-
той, звонят церковные колокола, вновь сверка-
ют золотом купола и кресты православных хра-
мов. И вновь идут сюда люди со своими бедами 
и радостями. И один из таких возрожденных 
храмов стоит в селе Гжель — церковь во имя 
Успения Пресвятой Богородицы. 



4
ПОКРОВСКИЙ
ЛИСТОК

4 июля, Обрете-
ние мощей препо-
добного Максима 
Грека

Преподобный Максим Грек 
(1475–1556), урожденный Михаил 
Триволис, будучи сыном богатого 
греческого сановника в городе Арте 
(Албания), получил блестящее об-
разование. В юности он много пу-
тешествовал и изучал языки и науки 
в европейских странах, побывал в 
Париже, Флоренции, Венеции. По 
возвращении на родину прибыл на 
Афон и принял иночество в Вато-
педской обители. Он с увлечением 
изучал древние рукописи, оставлен-
ные на Афоне иночествовавшими 
греческими императорами (Андро-
ником Палеологом и Иоанном Кан-
такузеном). В это время великий 
князь Московский Василий Иоанно-
вич (1505–1533) пожелал разобрать-
ся в греческих рукописях и книгах 
своей матери, Софии Палеолог, и 
обратился к Константинопольскому 
патриарху с просьбой прислать ему 
ученого грека. Инок Максим полу-
чил указание ехать в Москву. По при-
бытии ему было поручено перевести 
на славянский язык толкование на 
Псалтирь, затем толкование на кни-
гу Деяний Апостолов и несколько 
Богослужебных книг. Преподобный 
Максим усердно и тщательно ста-
рался исполнять все поручения. Но, 
ввиду того, что славянский язык не 
был родным для переводчика, есте-
ственно, возникали некоторые не-
точности в переводах. Митрополит 
Московский Варлаам высоко ценил 
труды преподобного Максима. Ког-
да же Московский престол занял 
митрополит Даниил, положение из-
менилось. Новый митрополит по-
требовал, чтобы преподобный Мак-
сим переводил на славянский язык 
церковную историю блаженного 
Феодорита. Максим Грек решитель-
но отказался от этого поручения, 
указывая на то, что «в сию исто-
рию включены письма раскольника 
Ария, а сие может быть опасно для 
простоты». Этот отказ посеял рознь 
между преподобным и митрополи-
том. Несмотря на неурядицы, препо-
добный Максим продолжал усердно 
трудиться на ниве духовного про-
свещения Руси. Он писал письма 
против магометан, папизма, язычни-
ков. Перевел толкования святителя 
Иоанна Златоуста на Евангелия от 
Матфея и Иоанна, а также написал 
несколько собственных сочинений. 

Когда великий князь намеревался 
расторгнуть свой брак с супругой 
Соломонией из-за ее неплодства, 
отважный исповедник Максим при-
слал князю «Главы поучительные 
к начальствующим правоверных», 
в которых он убедительно доказал, 
что положение обязывает князя не 
покоряться животным страстям. 
Преподобного Максима заключили 
в темницу. С того времени начался 
новый, многострадальный период 
жизни преподобного. Неточности, 
обнаруженные в переводах, были 
вменены преподобному Максиму в 
вину, как умышленная порча книг. 
Тяжело было преподобному в тем-
нице, но среди страданий он стяжал 
и великую милость Божию. К нему 
явился Ангел и сказал: «Терпи, ста-
рец! Этими муками избавишься 
вечных мук». В темнице подвижник 
написал углем на стене канон Свято-
му Духу, который и ныне читается в 
Церкви: «Иже манною препитавый 
Израиля в пустыни древле, и душу 
мою, Владыко, Духа наполни Всес-
вятаго, яко да о Нем благоугодно 
служу Ти выну...». Через шесть лет 
преподобного Максима освободи-
ли от тюремного заключения и по-
слали под церковным запрещением 
в Тверь. Там он жил под надзором 

добродушного епископа Акакия, 
который милостиво обходился с не-
винно пострадавшим. Преподобный 
написал автобиографическое про-
изведение «Мысли, какими инок 
скорбный, заключенный в темни-
цу, утешал и укреплял себя в тер-
пении». Лишь через двадцать лет 
пребывания в Твери преподобному 
разрешили проживать свободно и 
сняли с него церковное запрещение. 
Последние годы своей жизни препо-
добный Максим Грек провел в Трои-
це-Сергиевой Лавре. Ему было уже 
около 70 лет. Гонения и труды от-
разились на здоровье преподобного, 
но дух его был бодр; он продолжал 
трудиться. Вместе со своим келей-
ником и учеником Нилом преподоб-
ный усердно переводил Псалтирь с 
греческого на славянский язык. Ни 
гонения, ни заключения не сломи-
ли преподобного Максима. Святой 
преставился 21 января (по старому 
стилю) 1556 года. Он погребен у 
северо-западной стены Духовской 
церкви Троице-Сергиевой Лавры. 
Засвидетельствовано немало чудес, 
свершившихся у гробницы подвиж-
ника, на которой написаны тропарь 
и кондак ему. Лик преподобного 
Максима часто изображается на ико-
не Собора Радонежских святых.

без церкви нет спасения

1 среда
Боголюбской  иконы Божией 
Матери 
8.00 Утреня. Литургия. 

2 четверг
Апостола Иуды, брата Господня. 
Свт. Иова, патриарха Московско-
го и всея Руси.
Свт. Иоанна, архиеп. Шанхайско-
го и Сан-Францисского. 
8.00 Утреня. Литургия. 

3 пятница
17.00 Молебен Божией Матери  
«Неупиваемая Чаша».

4 суббота
8.00 Утреня. Литургия. 
17.00 Всенощное бдение.

5 воскресение
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

6 понедельник
Владимирской иконы Божией 
Матери. 
8.00 Утреня. Литургия.  
17.00 Всенощное бдение.

7 вторник
Рождество честнаго славнаго 
Пророка, Предтечи и Крестителя  
Господня  Иоанна. 
8.00 Исповедь. 
9.00 Литургия. 

9 четверг
Тихвинской иконы Божией 
Матери 
8.00 Утреня. Литургия. 

10 пятница
Обретение мощей прп. Амвросия 
Оптинского.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Молебен Божией Матери  
«Всецарица».

11 суббота
Прпп. Сергия и Германа, Валаам-
ских чудотворцев.
Иконы Божией Матери  «Троеру-
чица».
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

12 воскресение
Славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

13 понедельник
16.00 Молебен с Акафистом свв. 
Косме и Дамиану
17.00 Всенощное бдение.

14 вторник
Свв. мчч. безср. и чудотвор-
цев  Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших.  Престольный 
праздник.
8.00 Исповедь. 
9.00 Литургия. 

15 среда
Положение честной ризы Пре-
святой Богородицы во Влахерне. 
8.00 Утреня. Литургия. 

17 пятница
Святых страстотерпцев царя 
Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, Марии и 
Анастасии 
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

18 суббота
Обретение честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского. 
8.00 Исповедь. 
9.00 Литургия. 
17.00 Всенощное бдение.

19 воскресение
 7.00 Литургия
10.00 Литургия.

20 понедельник 
17.00 Всенощное бдение.

21 вторник
Явление иконы Пресвятой Бого-
родицы во граде Казани.
8.00 Исповедь. 
9.00 Литургия. 

23 четверг
Положение честной ризы Господа 
нашего Иисуса Христа в Москве 
8.00 Утреня. Литургия.

24 пятница
Равноапостольной Ольги, вел.  
княгини Российской 
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Молебен Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

25 суббота
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

26 воскресение
Память святых отцев шести Все-
ленских Соборов
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

27 понедельник
17.00 Всенощное бдение.

28 вторник
Равноапостольного вел.  князя 
Владимира, во святом крещении 
Василия.
8.00 Исповедь. 
9.00 Литургия. 

29 среда
8.00 Утреня. Литургия. 

30 четверг
8.00 Утреня. Литургия. 

31 пятница
8.00 Утреня. Литургия. 
17.00 Молебен Божией Матери  
«Всецарица».

1 суббота
Обретение мощей  прп. Серафи-
ма, Саровского чудотворца. 
8.00 Утреня. Литургия. 
17.00 Всенощное бдение.

2 воскресение
Пророка Илии.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открылась новая церковная лавка от Космо-Дамианского храма
по адресу: ул. Фрунзе, д. 14 (вход с торца «Оптики»)

21 июля, День 
явления иконы 
Божией Матери в 
Казани (1579) 

После покорения Казани мо-
лодым царем Иваном Грозным, уч-
реждения им Казанской епархии и 
успешного распространения христи-
анства магометане стали оказывать 
сильное сопротивление. Именно в 
это время для укрепления Правосла-
вия в Казани была явлена милость 
Божия через чудесное обретение 
иконы Богоматери, получившей 

по этому случаю наименование 
Казанской. Город после пожара 
1579 г. начал вставать из руин. Вме-
сте с другими погорельцами строил 
дом стрелец Даниил Онучин. Его 
девятилетней дочери Матроне яви-
лась в сонном видении Божия Ма-
терь и повелела достать Ее икону, 
зарытую в земле еще при господстве 
мусульман тайными исповедниками 
Православия. Матрона со своей ма-
терью стали рыть в указанном месте 
и обрели святую икону. Царь Иван 
Грозный повелел устроить на месте 
явления храм в честь Казанской ико-
ны Божией Матери, где и поместили 
святую икону. 


