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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

ВО СЛАВУ КНИГИ

Наш край долгое время был более 
крестьянским, нежели промышленным 
регионом, поэтому многие вятские пред-
ставители культуры и искусства имеют 
крестьянские корни. Не стал исключе-
нием и Владимир Константинович Се-
мибратов, известный в нашей области 
историк, краевед, культуролог, религи-
овед, библиофил и поэт, отмечающий в 
декабре своё 60-летие.

В небольшой деревне Медовый Ключ 
Малмыжского района 22 декабря 1959 года 
появился на свет Владимир Семибратов. 
Учился в нескольких школах: начинал в 
селе Каксинвае, затем — в городе Малмыже, 
закончил обучение в селе Константиновке, 
которое поистине стало для него родным. 
Здесь на местном кладбище погребены его 
родители, бабушка и тётя.

С детских лет Владимир увлекался кра-
еведением, интересовался старинным кре-
стьянским бытом и ещё в Медовом Ключе 
устроил на чердаке своего дома настоящий 
музей стародавних сельскохозяйственных 
орудий, причём со многими из них умел об-
ращаться. В Константиновке юноша иници-
ировал создание школьного музея.

Владимир Семибратов хотел стать исто-
риком, но первая попытка поступить в Мо-
сковский государственный университет 
оказалась неудачной. Пришлось на время 
отложить исполнение своей мечты и воз-
вратиться домой в Малмыжский район. Но 
трудоустроиться на родине не получилось. 
«Где же найти место по душе?» — задавал 
он себе вопрос, и услышал на малмыжской 
автостанции, что объявляется посадку на ав-
тобус в Уржум. «Меня осенило: а не поискать 
ли работу по соседству? — вспоминал Влади-
мир Константинович в статье «Немного ур-
жумский», опубликованной в краеведческом 
альманахе «Уржумская старина». — И вот я 
совершенно неожиданно для себя оказался 
в этом городе. Сразу же отправился в отдел 
культуры, где его тогдашняя глава Раиса Се-
мёновна Новосёлова предложила мне долж-
ность заведующего сельской библиотекой. С 
сентября по декабрь 1977 года я трудился в 
деревне Русское Тимкино».

К месту работы Владимира Константино-
вича сопровождала Л.Б. Ручникова, специа-
лист Уржумской районной библиотеки, и с тех 
пор коллеги-краеведы постоянно общаются 
друг с другом. Семибратов с благодарностью 
вспоминает председателя колхоза «Рассвет» 
П.П. Солянова, семьи Зязиных, Иконнико-
вых, Соболевых, Вершининых, других жите-
лей деревни Русское Тимкино, проявивших 
по отношению к нему заботу и внимание. 

Здесь же он познакомился с сёстрами Сы-
рневыми, с которыми несколько месяцев 
прожил по соседству в двухквартирном 
доме. Со Светланой он до этого уже встре-
чался на семинаре молодых поэтов, орга-
низованном в областном центре.

Периодически молодой библиотекарь 
бывал в Уржуме, где посещал краеведче-
ский музей. До сих пор Владимир Кон-
стантинович сожалеет, что по юношеской 
скромности не познакомился с краеве-
дом-подвижником Наталией Николаевной 
Арбузовой, хотя несколько раз встречал её, 
что судьба не свела его с поэтом и журна-
листом Евгением Петровичем Замятиным. 
А потом было уже поздно, так как эти за-
мечательные люди покинули земной мир.

С января 1978 года Владимир Констан-
тинович работал в отделе культуры Мал-
мыжского района, сотрудничал с местным 
краеведческим музеем. Потом служил в ря-
дах Вооружённых Сил, а в 1980 году достиг 
своей заветной цели, поступив в Московский 
государственный университет имени М.В. 
Ломоносова на кафедру этнографии истори-
ческого факультета. Занимался этнографи-
ей восточных славян (дипломная работа В.К. 
Семибратова была посвящена формирова-
нию русского населения в Вятском крае).

Переехав на постоянное место жительства 
в г. Киров, Владимир Константинович шесть 
лет работал в газете «Кировская правда» 
(курировал краеведческую и экологическую 
тематики), восемь лет являлся редактором 
«Вятского епархиального вестника», с кото-
рым продолжает сотрудничество до сих пор. 
В этот период, по мнению коллег, это было 
одно из лучших церковных провинциаль-
ных изданий. Не случайно В.К. Семибратов 
удостоен диплома «За достижения в области 
православной журналистики» (номинация 
«Золотое перо православного журналиста»), 
подписанного председателем московского 
Клуба православных журналистов священ-
ником Владимиром Вигилянским.

С 2001 года Владимир Константинович — 
на преподавательской работе. Сейчас он кан-
дидат культурологии, доцент кафедры гума-
нитарных дисциплин Кировского института 
(филиала) Московского гуманитарно-эконо-
мического университета. Опубликовано бо-
лее трёхсот работ В.К. Семибратова по этно-
логии, религиоведению, литературоведению 
и фольклору Волго-Вятского региона.

Владимир Константинович — член Со-
юза писателей России, автор вышедших в 
Кирове поэтических сборников «Калина из 
Медового Ключа», «Своя Россия», «С точки 
зрения Вечности» и аудиокниги «Вятская 
особинка», в которую наряду со стихотворе-
ниями включены также рассказы вятского 
краеведа. При этом краеведческими так или 
иначе являются и другие изданные в Киро-
ве и Москве книги В.К. Семибратова, среди 
которых: «Трифонова обитель», «Старове-
ры-федосеевцы Вятского края», «Книжность 
как феномен культуры», «История сквозь 
призму биографий», «Вятка в истории и 
культуре России», «Вятка как этнокультур-
ный феномен российской провинции», «Вят-
ские новомученики», «Духовная культура 
русского населения вятского юга», «Книж-
ник, изограф, писатель: штрихи к творческой 
биографии Л.А. Гребнева». За последнюю 
работу автор признан победителем в номи-
нации «Культура. Культурология» конкурса 
«Гуманитарная книга 2018», проводимого 

Областной научной библиотекой имени 
А.И. Герцена среди преподавателей образо-
вательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования Приволжско-
го федерального округа. В апреле 2019 года 
при подведении итогов традиционного кон-
курса «Книга года» в библиотеке имени А.И. 
Герцена за это издание В.К. Семибратов был 
удостоен специального диплома в номинации 
«Жизнь знаменитого земляка», который полу-
чил из рук писателя В.Н. Крупина.

Владимир Константинович — составитель 
книг «Подвижник. Памяти отца Алексия Су-
хих», «Павел Флоренский: жизнь, творче-
ство, взгляды», «За образом нерукотворным», 
«Былых времён бесценные инскрипты» (со-
вместно с А.А. Сухих). Он является редак-
тором многих церковно-краеведческих книг 
протоиерея Алексия Сухих, автором много-
численных статей о пострадавших за веру 
священниках и мирянах, опубликованных 
не только в периодике Кировской области, но 
и далеко за её пределами.

В 1996 году В.К. Семибратов принимал 
активное участие в организации первых 
Трифоновских образовательных чтений, а в 
2000-м посетил первый Конгресс православ-
ной прессы в Москве.

Владимир Константинович — составитель 
и главный редактор издающегося с 2008 года 
альманаха «Вятский библиофил», член Наци-
онального союза библиофилов и редакцион-
ных советов альманаха «Библиофилы России» 
и московского журнала «Библиофильские из-
вестия», в которых пишет о людях, связанных 
с Вятским краем. В 2008 году «за многолет-
нюю и самоотверженную работу во славу Кни-
ги» В.К. Семибратов был награждён памятной 
медалью Международного союза книголюбов 
«Иван Фёдоров». С 1986 года он постоянный 
участник заседаний клубов «Краеведческий 
четверг» и «Вятские книголюбы», проходящих 
в библиотеке имени А.И. Герцена.

Владимир Константинович — лауреат об-
ластной премии имени вятского писателя-ли-
тературоведа Е.Д. Петряева. В 2015 году В.К. 
Семибратов за стихотворный сборник «С точ-
ки зрения Вечности» был удостоен литератур-
ной премии имени Николая Заболоцкого. Как 
поэт Владимир Константинович, по мнению 
литературных критиков, продолжает тради-
ции Николая Клюева, Юрия Кузнецова и Ни-
колая Рубцова. А впервые его стихи напечата-
ла малмыжская газета «Сельская правда» ещё 
в 1974 году, когда Владимир учился в школе. 
Стихотворения В.К. Семибратова печатались 
на страницах местных, региональных, цен-
тральных и зарубежных изданий, некоторые 
положены на музыку.

Владимир Константинович с супругой Ни-
ной Алексеевной отметили серебряную свадь-
бу, а познакомились они, работая в газете 
«Кировская правда». Их сын Алексей окончил 
исторический факультет Вятского гуманитар-
ного университета. Подрастает внучка.

В прошлом месяце, 17–18 октября, в г. 
Малмыже прошли Семибратовские чтения, 
где было объявлено, что Каксинвайской сель-
ской библиотеке присвоено имя писателя 
Владимира Семибратова. На мероприятии 
были зачитаны приветствия, поступившие 
из регионального отделения Союза писате-
лей России, Национального союза библио-
филов, Союза краеведов России и с кафедры 
этнологии МГУ. Земляки тоже тепло поздра-
вили виновника торжества.

ВЛАДИМИР Шеин

В.К. Семибратов
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Продолжение на стр. 13

СТАРИННЫЙ ГОРОД НА ВОЛГЕ
Несколько лет назад мы с паломниками 

службы «С Вятки» побывали в Тверской об-
ласти у истока реки Волги. Маленьким ру-
чейком начинает она свой путь на Валдай-
ской возвышенности, вбирает в себя много-
численные речушки, чтобы через какое-то 
время превратиться в полноводную Вол-
гу-матушку. По её берегам построено мно-
жество красивейших городов, и у каждого 
— своя удивительная история. Этой осенью 
мне посчастливилось отправиться в путе-
шествие на теплоходе «Михаил Булгаков» и 
побывать в городах Угличе, Кинешме, Ко-
строме, Ярославле, Плёсе и Мышкине. Мне 
хочется особо рассказать об Угличе, который 
произвёл на меня большое впечатление сво-
ей историей, архитектурой, монастырями и 
храмами, гармонично вписавшимися в нето-
ропливую жизнь города.

ДРЕВНЯЯ ОБИТЕЛЬ

Солнечным утром мы отчаливаем от Север-
ного речного вокзала в столице России. Чтобы 
через сутки оказаться в первом городе нашей 
экскурсионной программы, нам предстоит 
пройти на теплоходе через канал Москва – 
Волга. Его длина — 128 километров. Он име-
ет более 240 гидротехнических сооружений! 
Строительство канала продолжалось около 
пяти лет и завершилось в 1937 году. На ра-
ботах использовался труд репрессированных. 
Для этого был создан спецлагерь Дмитров-
град. Благодаря изнурительному труду строи-
телей были соединены две реки, что одновре-
менно позволило обеспечить столицу водой.

На следующее утро нас встречал гостепри-
имный Углич, один из древнейших городов 
Верхнего Поволжья с населением около 45 
тысяч человек. Он упоминается в летописях, 
начиная с XII века. Первоначально являлся 
столицей княжества. Углич в своей истории 
переживал как времена расцвета, так и упад-
ка. На пристани теплоход встречали с хле-
бом-солью и с небольшим оркестром. Наша 
группа отправилась по красивой набережной, 
откуда открывается панорама Углича. В на-
чале экскурсионной программы мы должны 
были побывать в Доме ремёсел, но на всё воля 
Божия: другая группа обогнала нас, и ког-
да мы подошли к музею, экскурсия там уже 
давно началась. Наш экскурсовод, очень спо-
койная женщина, не стала ни с кем спорить, 
а просто сказала, что лучше сначала посетим 
Алексеевский женский монастырь. В народе 
его называют Дивным. Да, действительно в 
дивное место мы попали!

Самая древняя обитель Углича была осно-
вана в 1371 году по благословению митропо-
лита Московского Алексия. Увидев в окрест-
ностях Каменного ручья высокую ровную 
местность, он счёл её подходящей для устрой-
ства монастыря с Успенской церковью. После 
обретения нетленных мощей свт. Алексия в 
память об основателе обители была построе-
на деревянная Алексеевская церковь, а мона-
стырь стал Алексеевским. В Смутное время во 
время осады Углича польско-литовскими ин-
тервентами были убиты настоятель обители 
с 60 монахами. После изгнания захватчиков 
как памятник погибшим угличанам в мона-
стыре была возведена шатровая Успенская 
церковь, за свою красоту названная Дивной. 
Рядом — более поздний храм Иоанна Пред-
течи с пятью главками. Широкая трапезная 
часть делает его приземистым, особенно в 
сравнении со стройной Успенской церковью. 

Реставрационные работы в Предтеченском 
храме заканчиваются, и в скором времени 
можно будет зайти вовнутрь, а пока мы сна-
ружи любуемся изразцами, которыми так лю-
били украшать церкви на Ярославской земле.

В XIX веке при монастыре существовали 
приют для сирот, училище для детей церков-
нослужителей и библиотека. Для бездомных 
устраивались бесплатные трапезы. В 1930-
х годах советская власть закрыла обитель, 
а кладбище, на котором несколько веков по-
гребали иноков и известных жителей города, 
уничтожила. Часть зданий передали под жи-
льё, храмы стояли в запустении. Лишь в 1997 
году монастырь возвратили Церкви, и он стал 
женским.

Мы поднимаемся по старинным ступеням 
и входим в Успенский храм. Слева от входа 
нас встречает икона Божией Матери «Свеча 
Неугасимая» или «Вратарница Угличская», 
появившаяся в обители в конце XVIII века. 
Пресвятая Богородица изображена в монаше-
ском одеянии с жезлом и чётками в левой руке 
и с горящей свечой в правой. По преданию, в 
таком образе Она явилась настоятелю обите-
ли архимандриту Евангелу (Дилигенскому). 
Икона хранилась в монастырской кладовой, и 
о ней мало кто знал. Лишь в 1894 году, когда 
в Углич приехал из Петербурга один купец и 
рассказал о том, что ему во сне явилась Божия 
Матерь и пообещала исцеление от болезни, 
если он помолится перед Её иконой в Алексе-
евском монастыре, образ разыскали и с торже-
ством перенесли в Успенский храм. Больной 
купец в скором времени совершенно выздоро-
вел, и с той поры не прекращалась чудесная 
помощь Царицы Небесной.

В начале XX века афонские монахи пода-
рили Алексеевской обители древнюю икону 
свт. Николая. После закрытия монастыря 
церковное имущество было частично пере-
дано в музей, остальное разграблено или 
уничтожено. Во время коммунистических 
субботников в кострах сжигались иконы, об-
лачения, богослужебные книги. Однажды 
мимо обители проходила монахиня Екате-
рина Бакалина. Заметив костёр, она с опа-
ской подошла поближе и увидела человека, 
который, ловко орудуя топором, что-то рубил 
и бросал в огонь. Мужчина подозвал её и 
украдкой отдал большую икону, сказав, что 
рука не поднимается на этот дивный образ 
Николая Чудотворца. Через много лет после 
смерти Екатерины Бакалиной икона оказа-
лась у её крестника Николая, который в 1990 
году сдал образ в московский антикварный 
магазин. Мужчина всегда помнил о своём 

неблаговидном поступке, раскаивался и 
молился. По милости Божий он нашёл эту 
икону в Крутицком подворье в Москве, и 
священноначалие благословило вернуть 
святыню в Алексеевский монастырь.

Постепенно обитель возрождается. Са-
мое главное в её жизни — молитва, богослу-
жение. В наше время, когда порой «сытый 
голодного не разумеет», сёстры не забывают 
и о делах милосердия. Сейчас в монастыре 
действует детский приют. Также насель-
ницы помогают одиноким старикам и ин-
валидам. Два года назад открылись приют 
«Покров» для беременных женщин в крити-
ческой ситуации и кризисный центр «Наде-
жда» для оказания помощи многодетным и 
малоимущим семьям.

УГЛИЧСКИЕ СВЯТЫЕ

В мирном расположении духа мы не спеша 
шли в Дом ремёсел, где рукодельницы позна-
комили нас с плетением из бисера различных 
кокошников, которые обычно туристы увозят 
из Углича как сувениры. Трудоёмко, красиво, 
но в паломничество в кокошнике не поедешь, 
поэтому, полюбовавшись изделиями народ-
ного творчества, располагая свободным вре-
менем, мы отправились в центральную часть 
города в женский Богоявленский монастырь, 
основанный в конце XIV века женой Дими-
трия Донского великой княгиней Евдокией, в 
иночестве Евфросинией.

В Смутное время поляки сожгли обитель, 
но она возродилась. Интересна история стро-
ительства в XIX веке по проекту К.А. Тона Бо-
гоявленского храма. На территории монасты-
ря для возведения большой церкви места не 
было. Наиболее удобным для строительства 
оказалась земля имения Буториных. Игуме-
нья Еликонида (Муратова) неоднократно об-
ращалась с просьбой продать имение, но хозя-
ева не желали расставаться с родовым домом 
и замечательным садом. И вот зимой в огром-
ном количестве в имение прилетели вороны 
и галки, причинявшие хозяевам и соседям 
большое беспокойство. Несколько раз три бе-
лых лебедя садились в одном и том же месте 
и подолгу не улетали. Весной Буторины уви-
дели, что деревья высохли. Предпринимались 
тщетные попытки возродить сад. Наконец хо-
зяин имения, осознав, что он противится воле 
Божией, предложил монастырю купить у него 
землю. В 1843 году был заложен Богоявлен-
ский собор, три алтаря которого оказались на 
том месте, где садились лебеди. Строитель-
ство храма стало настоящим подвигом для на-
сельниц. Обители не хватало средств, поэтому 
сёстры сами занимались заготовкой бутового 
камня для фундамента, копали глину, формо-
вали и обжигали кирпичи, привозили к месту 
строительства материалы…

В 1930-е годы монастырь закрыли. Его 
храмы использовались под складские поме-
щения. Часть строений были переданы Уг-
личскому историко-художественному музею. 
В 2000 году Богоявленский собор возвратили 
Церкви, а через десять лет здесь вновь откры-
ли монастырь. В обители особо почитается 
двухсторонняя Феодоровская икона Богороди-
цы, на оборотной стороне которой находится 
образ великомученицы Параскевы.

Другая святыня — икона благоверного Ро-
мана Угличского с частицей его мощей. Князь 
Роман родился в 1235 году. С детства отли-
чался любовью к молитве, послушанием роди-
телям и прилежанием к чтению священных 

Алексеевский монастырь
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книг. В 1261 году он принял на себя управле-
ние княжеством, которое при нём разрослось 
и укрепилось. Заботился святой Роман о стро-
ительстве монастырей и храмов Божиих. Он 
был истинным отцом для своих подданных, 
содержал больницы, странноприимные дома 
и богадельни. Его нетленные мощи были об-
ретены в 1485 году при постройке каменного 
Преображенского собора. В годы польско-ли-
товской интервенции захватчики разграбили 
храм и сожгли святые мощи. Жители города 
собрали обожжённые главу, рёбра, руки и 
ноги и положили в новую раку. В годы совет-
ской власти святыня оказалась в музейном 
пленении и только в 1989 году была возвра-
щена Церкви.

Также в Богоявленском монастыре чтится 
икона ещё одного угличского святого — муче-
ника Иоанна-младенца, безвинно и жестоко 
убитого в 1663 году. Шестилетний сын купца 
Никифора Чеполосова в один из июньских 
дней не вернулся домой. Долгие поиски не 
дали результата, и семья оплакала возмож-
ную смерть мальчика. Лишь через три неде-
ли пастухи увидели над болотом за городской 
чертой мерцающее свечение. Подойдя ближе, 
под слоем мха обнаружили тело мальчика, в 
котором признали исчезнувшего Ивана. Ро-
дители и другие жители города поспешили к 
тому месту, и им открылась жуткая картина: 
всё тело мальчика было исколото, и «глава в 
оба ушка ножом насквозь пробита»…

Готовя тело к погребению, родители пыта-
лись вытащить нож, торчавший из головы ре-
бёнка, но, видя тщетность своих усилий, реши-
ли похоронить так, как есть. Во время отпева-
ния, когда по обычаю все подходили и целовали 
усопшего, произошло неожиданное: как только 
приказчик Фёдор склонился над мальчиком, 
«из ушей, изо рта и из носа Иоанна кровь по-
шла, и только Феодор принялся за оный нож, 
тот и выскочил сам». Это был знак, изобличав-
ший убийцу, которого тотчас схватили.

На допросе Фёдор признался в чудовищ-
ном злодеянии. Рассказал, что мысль о мести 
хозяину через сына завладела им давно. Он 
обманом завлёк мальчика в свой дом, держал 
в ларе, в котором хранили рухлядь. Каждый 
вечер приказчик задавал Ване один и тот 
же вопрос: «Не имеешь ли печали по отцу и 
матери и будешь ли меня отцом своим назы-
вать?». Мальчик отвечал: «По родителям сво-
им печаль имею и тебя наречь отцом моим 
не смею». В приступе бешеной злобы Фёдор 

избивал ребёнка, которому не давал ни 
пить, ни есть, но Иван всё также отка-
зывался называть его отцом. Наконец, 
исчерпав весь запас своих угроз, Фёдор 
убил мальчика…

Нетленное тело мученика Иоанна, 
явившего пример почитания родителей 
даже до смерти, погребли с великим тор-
жеством. Явившись матери во сне, он 
настаивал на прощении убийцы. Спустя 
многие годы, его мощи были обретены 
при строительстве храма в честь Иоанна 
Предтечи и прославились многочислен-
ными чудотворениями.

ПОКРОВИТЕЛЬ ДЕТЕЙ

У нас ещё оставалось время, и мы ре-
шили посетить Воскресенский мужской 
монастырь, который находится к западу 
от угличского Кремля. Первоначально 
обитель располагалась на берегу Вол-
ги, что не устраивало её насельников, 
поскольку в весеннее время монастырь 
подтапливало. В 1674–1677 годах по 
благословению ростовского митрополита 
Ионы, бывшего постриженика обители, 
на новом месте, называемом «Лужицы», был 
сооружён каменный ансамбль Воскресенского 
монастыря, представляющий собой замеча-
тельный образец ростовского зодчества второй 
половины XVII века. В обители находились 
прекрасные произведения древнерусского де-
коративно-прикладного искусства.

В начале XX века монастырь оказался в 
аварийном состоянии: слабый грунт не вы-
держивал тяжести огромных зданий, которые 
начали разрушаться. В 1918 году обитель пе-
редали музею древностей. В середине 1930-х 
годов монастырские здания использовались 
для нужд «Волгостроя» НКВД при возведении 
Угличской ГЭС. В 1950–1970-х годах была 
проведена комплексная реставрация ансам-
бля обители, включавшая и химическое укре-
пление грунта. Уникальный памятник архи-
тектуры был спасён от гибели. В 1999 году 
Воскресенский монастырь передали Церкви.

Когда мы зашли на территорию обители, 
нас поразило обилие цветов, гармонично со-
четающихся с белыми монастырскими стена-
ми и золотыми куполами. Ощущение такое, 
словно оказались в неземном месте тишины и 
красоты! Приложившись к иконам и написав 
записочки для поминовения, мы вынуждены 
были поспешить, чтобы попасть в ещё одно 
значимое место Углича, которое указывается 
во всех рекламных проспектах — храм Дими-
трия на Крови.

В 1584 году умер Иоанн Грозный. На цар-
ство венчался его болезненный старший сын 
Феодор, регентом при котором стал боярин 
Борис Годунов. Малолетний сын Иоанна 
Грозного Димитрий был выслан в древний Уг-
лич, подаренный мальчику его отцом ко дню 
рождения. Обстоятельства преступления или 
несчастного случая, произошедшего в Угли-
че 15 мая 1591 года, так и не были выяснены. 
По исторической традиции, утвердилось обви-
нение Годунова в злодейском убийстве ради 
престола восьмилетнего отрока. Современни-
ки использовали его смерть в своих целях: не-
сколько самозванцев-Лжедмитриев, выдавая 
себя за чудом выжившего царевича, стреми-
лись к трону в стране, раздираемой войнами 
и кризисом власти.

Место гибели святого царевича, чьи мощи 
в 1606 году были перенесены в Архангель-
ский собор Московского Кремля, не было за-
быто. Над ним сначала поставили часовню, 
а затем построили деревянную церковь. В 
1692 году вместо неё воздвигли украшенный 

выразительным декором двухэтажный ка-
менный храм в московском стиле, над ко-
торым возвышается стройное пятиглавие. 
Росписи церкви соединяют в себе древнюю 
иконописную традицию и формы классиче-
ской русской живописи. Особенный интерес 
представляет огромная фреска на западной 
стене храма, ярко и подробно рассказываю-
щая о жизни и гибели святого Димитрий.

Интересна судьба одного из угличских 
колоколов. Разнося скорбную весть о гибели 
царевича, он собрал народ для расправы над 
убийцами. Борис Годунов, строго покаравший 
жителей города за самосуд, велел наказать и 
набатный колокол: его лишили языка, отсек-
ли ухо и сослали в Сибирь. Жители Углича 
волокли неодушевлённого ссыльного на себе в 
далёкий Тобольск. В 1677 году во время пожа-
ра он расплавился, но в память о несправед-
ливой каре отлили такой же, который в конце 
XIX века был отправлен в Углич и помещён в 
храме Димитрия на Крови.

В 2001 году церковь стала кандидатом на 
занесение в Список всемирного наследия, а 
в 2017-м британская газета «The Telegraph» 
включила её в число 23 самых красивых хра-
мов мира. В советское время это была един-
ственная церковь, действующая в Угличе. 
Сейчас она принадлежит музею, поэтому, что-
бы посетить храм, надо купить билет.

С XVII века лик святого Димитрия разме-
щён на гербе Углича, а с 1999 года — на фла-
ге города. В 1997 году Русской Православной 
Церковью совместно с Российским Детским 
Фондом был учреждён Орден благоверного 
царевича Димитрия — награда за выдающие-
ся заслуги в деле попечения и защиты детей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 
28 мая, день памяти святого Димитрия, по 
благословению Святейшего Патриарха Ки-
рилла приобрёл статус Всероссийского право-
славного детского праздника.

В годы юности Углич ассоциировался у 
меня со знаменитыми часами «Чайка», вы-
пускавшимися здесь и подаренными мне на 
16-летие. Осеннее знакомство с ним стало на-
стоящим открытием. Когда наш теплоход от-
чалил от берега, я ещё долго стояла и любова-
лась панорамой старинного города, в который 
хочется вернуться.

P.S. В дни новогодних праздников палом-
ническая служба «С Вятки» организует поезд-
ку в г. Углич.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Храм Димитрия на Крови

Мученик Иоанн Угличский
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЧУДО СЛУЧАЕТСЯ

Осенняя вахта для сводного отряда Ки-
ровской областной общественной моло-
дёжной поисковой организации, как всег-
да, началась с хорошей погоды, которая 
перед благим делом никогда не подводит. 
Десять добровольцев, оставив все дела, 
отправились в экспедицию на Киришский 
плацдарм, что в двух километрах от горо-
да Кириши Ленинградской области, где в 
1941–1942 годах шли ожесточённые бои.

Пару дней щуп привыкал к почве, торфя-
но-болотной, чёрной-чёрной, с переплетением 
корней, а глаз — к местности: сплошной ку-
старник, продираясь через который, в первый 
же день потеряли портативный металлодетек-
тор и поисковую лопатку. Но лес, принимая, 
и отдаёт… Практически через полчаса совсем 
рядом с дорогой у Игоря — первый «зацеп». 
Под грудой мусора на бруствере окопа — два 
солдатика, от которых практически ничего не 
осталось, лишь валенки, подшитые колёсной 
резиной, горсть патронов да серебряная моне-
тка 10 франков. Откуда она у наших солдат, 
никто никогда не узнает.

Следующие два дня не принесли результа-
та. Захотелось всё бросить и уехать в Старую 
Руссу, где мы обычно вели поиски, благо, от-
сюда всего 260 километров. Евгений Халамов, 
руководитель поисковых работ в Киришском 
районе, знающий здесь каждый уголок, пред-
ложил съездить на разведку в урочище Липо-
вик-Дубовик, где почти три года тоже шли бои. 
Решили разделиться: часть ребят отправилась 
с Евгением, мы же продолжили поиск здесь, 
только перешли на новое место чуть дальше 
от трассы. Для нас оно новое, но другие поис-
ковики поработали здесь основательно. Везде 
раскопы, свежие и давние, большие и малень-
кие. Вдруг вижу на одной из берёз табличку с 
фотографией. На меня смотрит молодой сол-
дат, поднятый в 2007 году. Дождинка стекает 
по его лицу. Сердце замирает… Читаю: Алек-
сандр Петрович Козлов, ленинградец. «Эх, 
Саша, недалеко ты от дома ушёл. Совсем ведь 
мальчишка, — вытирая слезинку-дождинку 
с его лица, мысленно разговариваю с ним. — 
Сколько тут таких, как ты, ещё лежит. Покажи 
хотя бы одного, друга или земляка!».

Через двадцать минут меня зовёт Стас, по-
исковик от Бога: за вахту половину всех солдат 
в отряде именно он находит. При этом обходит-
ся без металлоискателя, используя верховой 
щуп. Весеннюю вахту Стас пропустил, дочка 
родилась, поэтому сейчас работает с удвоенной 
силой. «Смотри, какой корч (упавшее дерево), 

а под корнями — патроны. Что-то здесь есть!». 
Начинаем искать. К нам присоединяется Ан-
дрей, и вскоре из-под берёзы аккуратно извле-
каем часть плечевой кости! Любят почему-то 
берёзы русских солдат. Поисковое чутьё Стаса 
не подвело. Начинаем копать. Работы много, 
так как нужно весь корч разобрать по кореш-
кам. Моё сердце громко стучит. Вот лезвие от 
бритвы, два подсумка и… медальон! У нас, уже 
много лет работающих в экспедициях, от вол-
нения трясутся руки, а на глазах — слёзы.

Звоню Жене Халамову, и опять чудо: он не 
далеко, уже вернулся из Липовика-Дубовика. 
Спешу к трассе и отдаю медальон. Через 20 
минут через интернет узнаём, что найденный 
нами солдат — сапёр Иван Васильевич Васи-
льев 1902 года рождения, уроженец Демян-
ского района Ленинградской области. Земляк 
Александра Козлова… Подхожу к табличке на 
берёзе и благодарю Сашу за солдата. А Евге-
ний открывает нам подробности смерти Ивана 
Васильева. Оказывается, он, принявший здесь 
последний бой, числился совсем в другой диви-
зии. Видимо, отстал от своей части и за это был 
заочно приговорён к высшей мере наказания. 
И семья его так и не узнала правду, что их без 
вести пропавший Иван — не трус и не дезер-
тир, а герой, защищавший Родину до конца. 
77 лет его останки лежали под Киришами, до-
жидаясь погребения. Вот они, судьбы людские, 
перемолотые в жерновах войны.

На следующий день я то и дело подходи-
ла к табличке с фотографией Саши Козлова. 
Понимала, что чудо уже случилось, и всё-та-
ки просила ещё раз помочь — снова пока-
зать земляка. Ведь они есть здесь, чувствую 
это. Металлоискатель «назвенел» пять вин-
товок, похожих на ржавые палки, настолько 
они были сильно искорёжены. После обеда то 
там, то тут раздавался писк металлоискателя: 
мужчины выкапывали уже четвёртого бойца, 
а я всё кружила около Саши. В пяти метрах от 
таблички щуп наткнулся на железо. Накло-
няюсь — патроны от винтовки Мосина. Сно-
ва стук — на этот раз стекло от противогаза. 
Тыкаю щупом под упавшую берёзу, и слышу 
какой-то странный звук: не стекло и не желе-
зо. Засовываю руку в землю — болотная почва 
рыхлая — и достаю какой-то округлый пред-
мет. Смотрю на ладонь и не верю своим гла-
зам — плотно закрытый солдатский медальон! 
За 20 лет поисковой работы первый раз нахожу 
его щупом! Разве бывает лимит чудес? Конечно 
же, нет! Надо в них верить, а ещё с солдатами 
говорить, ведь они слышат нас.

На мой громкий крик сбежался весь отряд. 
Через 15 минут мы были в Киришах, и Евге-
ний Халамов осторожно вскры-
вал медальон, который прекрас-
но сохранился. Солдат заполнил 
стандартный бланк, а на другой 
стороне ещё раз продублировал 
запись. Прочитали: Иван Дани-
лович Данилов 1898 года рожде-
ния, уроженец Ленинградской 
области. После находки мы сде-
лали раскоп в 25 квадратных ме-
тров. Нашли два подсумка, зер-
кало, валенки, пряжку от ремня, 
патроны, стёкла от противогаза, 
а останков солдата не было. Ев-
гений объяснил, да и я, изучав-
шая почвоведение, понимала, что 
торфяная болотистая местность 
не оставила нам шансов найти 
останки Данилова. Но его ме-
дальон мне буквально вложили 

в руку. Значит, нужно было, чтобы узнали по-
томки о его судьбе. Как потом оказалось, что 
за войну родственники не получили от Ивана 
Даниловича ни одного письма, и лишь в 1946 
году его признали без вести пропавшим.

Уже через два дня Евгений Халамов нашёл 
родственников Данилова. Его 88-летняя дочь 
Мария жива и хорошо помнит своего отца, 
деревенского мужика-пимоката. Троих детей 
оставил Иван, уходя на фронт. Его 16 внуков 
и 16 правнуков живут сейчас в разных угол-
ках России. Через три дня, когда мы работали 
рядом с урочищем Липовик-Дубовик, где под-
няли останки девяти солдат, позвонила Лари-
са Лысова, координатор работ в Старорусском 
районе Новгородской области, хороший друг 
нашего отряда. Она сказала, что прах Ивана 
Данилова с соблюдением воинских почестей 
будет захоронен на Каменной Горе в Демян-
ском районе. К сожалению, мы не смогли туда 
поехать, не встретились с родственниками Да-
нилова, но на память о нём, моём Иване, хра-
нится у меня его фотография.

Кто-то скажет, что вся эта история — всего 
лишь стечение обстоятельств, везение, но это 
не так. Если верить в чудо, оно обязательно 
случается. Проверено опытом.

ЮЛИЯ Ожегова, 
директор школы-интерната № 1 г. Кирова

Табличка на месте гибели Александра Козлова

Иван Данилов

На погребении И.Д. Данилова
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ПРАЗДНИК РУССКОЙ ДУШИ
Удивительное событие случи-

лось в Вятке. В галерее Област-
ного дома народного творчества 
(Профсоюзная, 38) открылась вы-
ставка-конкурс «Песнь души — 
самовыражение в творчестве», в 
которой принимают участие 170 
мастеров из Вятки и 19 районов 
нашей области. Есть чему поди-
виться: фантазия, способ вопло-
щения и мастерство авторов пора-
жают воображение. А сколько вре-
мени и сил потратили они, чтобы 
получились настоящие шедевры!

Выставочный зал потихоньку 
заполнялся посетителями, и вдруг 
зазвучала музыка... И поплыли ле-
бёдушки-рукодельницы, ученицы 
Татьяны Ивановны Веприковой (сту-
дия «Матаня»). Царственная осанка, 
лёгкая улыбка на лице, подбородок 
поднят высоко, а взгляд, как и по-
ложено русским красавицам, полу-
опущен. Величавость и достоинство 
в жестах и движениях… Каждая из девушек 
демонстрировала свой наряд, сшитый в ста-
ринной технике. Зал рукоплескал лауреатам 
Х межрегионального конкурса национально-
го костюма, проходившего в г. Йошкар-Оле. 
Так красиво открылась выставка.

На ней представлены самые разные виды 
творчества: лоскутное шитьё, художественная 
обработка лозы, соснового корня, лыка, солом-
ки, дерева, бисера и кожи, роспись по дереву, 
ручное кружево, керамика, авторская кукла, 
ткачество и традиционный костюм.

От большинства экспонатов «невозмож-
но глаз отвесть». Работы коллектива «Оча-
рованные кружевом» (руководитель Галина 
Иосифовна Самарина) из г. Кирово-Чепецка 
разнообразны: это и украшения, и воротнич-
ки, и салфетки, и вставки, и даже жилеты, 
выполненные на коклюшках, спицах, крюч-
ком в ирландской, румынской технике пле-
тения и в фриволите. А какие названия! 
Словно русская душа поёт: «Цветок любви», 
«Ярославна», «Преданье старины глубокой», 
«Пробуждение чувств», «Рапсодия»… Какой 
богатый внутренний мир у мастериц, с любо-
вью создавших эти шедевры.

Поражают воображение миниатюры «Ар-
хитектура» и «Храмы лальской округи» Ольги 
Юрьевны Савинской. Как можно разместить 
на небольшом спиле берёзы такую красоту, где 
и храм, и голубое небо, и деревья? Лальское 
чудо! Иначе не скажешь.

Лидия Васильевна Грездова представи-
ла иконы Спаса Нерукотворного, «Знамение» 
Пресвятой Богородицы и Великорецкий образ 

свт. Николая в технике лицевого шитья. На-
сколько мне известно, в ней в XVI веке работа-
ли монастырские золотошвейки, а продолжили 
традицию мастера строгановской школы. Воз-
духи, плащаницы, покровцы, походные ико-
ны — эти бесценные дары прошлого бережно 
хранят российские музеи. Кстати, в Областном 
краеведческом музее выставлена плащаница 
строгановского шитья, недавно возвратившая-
ся из реставрации. Красочная гамма икон, вы-
шитых Лидией Васильевной, мягкая и в то же 
время звучная, искусно построенная на тонких 
переливах малинового, лазоревого, светлопа-
левого, багряного, светлозелёного, коричнево-
го, белого тонов и золота.

А какие красивые сухарницы, вазы, хлеб-
ницы, шкатулки, тарелки, подносы, туески, 
сплетённые из ивы, соснового корня и бересты, 
представлены на выставке! Хочется поапло-
дировать мастерству Ларисы Вениаминовны 
Сметаниной, Николая Михайловича Нагаева, 
Валерия Алексеевича Наговицына и Елены 
Алексеевны Шиховой.

Великолепные работы мастериц лоскут-
ного шитья удивляют сочетанием разных 
цветов и гармонией формы. Если покрывала, 
салфетки, скатерти, панно, одеяла уже стали 
традиционными, то сумки Елены Ивановны 
Грачёвой действительно поразили. Как тон-
ко, со вкусом подобраны цвета, как изящно 
выполнены швы. Достойный аксессуар для 
современной женщины!

Куклы — ещё один способ самовыражения 
и приложения таланта, что доказала Ната-
лья Васильевна Сюткина. Сколько характера, 

лукавства и озорства в созданных ею 
сказочных образах «Ягуси с котом-ба-
юном» и «Шишка-кормильца». А ры-
бак «Добытчик», «Дед Федот», повар 
«Ашот» и «Поварёнок» Натальи Ле-
онидовны Пономарёвой — из нашей 
повседневности. Композиции «Се-
мья» и «Семья с младенцем» Натальи 
Александровны Вагиной — это наше 
русское, родное, совсем недавнее про-
шлое. Столько в этих работах любви 
и нежности, проникновения в суть 
семейных отношений. Все костюмы 
выполнены по старинным правилам 
кроя из материалов, созданных в на-
родной технике ткачества. Низкий 
поклон автору за подарок всем, кто 
увидит эту трогательную сцену се-
мейного счастья!

А ещё на выставке есть дымков-
ская игрушка, картины флористов, 
коллекция пряничных досок, укра-
шения из бисера и многое другое. 
Никто не пройдёт мимо картин-вы-

шивок Тамары Валентиновны Легостаевой, 
выполненных с использованием лент и тесь-
мы. Какого же кропотливого труда требу-
ет каждый фрагмент картин «Богородица», 
«Домик в раю», «Девочка с цинией», «Цветок 
в кадке» и «Зима»!? Обычно про такую тон-
кую и изящную работу говорят: «Картины 
словно живые».

Следует обратить внимание на экспонаты, 
представленные специальным учебно-воспи-
тательным учреждением из г. Орлова. Хочет-
ся поблагодарить преподавателей за то, что 
они дают своим воспитанникам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, возможность 
прикоснуться к прекрасному и приобрести по-
лезные для жизни навыки.

Творчество Т.П. Дедовой никого не может 
оставить равнодушным. Её картины всегда 
наполнены светом, воздухом, жизнью, радо-
стью и любовью к родному краю, к его природе, 
людям и храмам. Работы Татьяны Павловны 
были представлены коллекционером Ларисой 
Алексеевной Бояринцевой, которая к юбилею 
Т.П. Дедовой издала книгу «Татьяна, русская 
душою…», презентация которой также прошла 
на этой выставке. Много сердечных пожеланий 
услышала наша Татьяна Павловна, сама гото-
вая всех вдохновить и поддержать, одарив до-
брой улыбкой и ласковым словом.

Конечно, о многих экспонатах я не расска-
зала, но, как говорится, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. Приходите на вы-
ставку, восхищайтесь и вдохновляйтесь, приоб-
щайтесь к этому празднику русской души!

НАДЕЖДА Шевелёва

На выставке «Песнь души — самовыражение в творчестве»

Работы коллектива «Очарованные кружевом» Вышитая икона Л.В. Грездовой
Композиции «Семья» и «Семья с младенцем»

 Н.А. Вагиной
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5 декабря 1934 года ВЦИК переиме-
новал Вятку в Киров и своим указом 
стёр с карты России древний и само-
бытный город. Нанёс рану, от которой 
он до сих пор не оправился и которая 
по сей день разделяет горожан.

Прошло 85 лет. Давно вернули себе род-
ные имена Санкт-Петербург и Сергиев По-
сад, Нижний Новгород и Самара, Тверь и 
Екатеринбург. Почти никто из молодых не 
знает, что такое ВЦИК и уже не помнит о 
том, что Пермь когда-то была Молотовым, 
Оренбург — Чкаловым, а Ижевск — Усти-
новым. Но Вятка по-прежнему одета в ста-
линскую шинель, хотя она идёт ей, как дым-
ковской барыне — френч диктатора. Почему 
многие люди этого не понимают? Почему не 
чувствуют той боли, которую причинило на-
шему городу переименование 1934 года, за 
которым последовало планомерное уничто-
жение прежней Вятки? Почему их сердца не 
сжимаются каждый раз, когда кто-то начи-
нает лгать или повторять чужую ложь, лишь 
бы лишний раз измазать и унизить Вятку? 
Это подобно тому, как неблагодарный сын 
злословит свою мать, давшую ему жизнь.

То, что ВЦИК сделал со всеми нами, на-
поминает мне ситуацию, когда ребёнка си-
лой отняли у родителей, чтобы затем вырас-
тить и воспитать в детском доме. А чтобы его 
не тянуло домой, насочиняли небылиц про 
недалёких «хлынов» и щи, которые те «лап-
тем хлебали». Однако даже в этом случае 
многие выпускники, выйдя из стен детского 
дома, стараются разыскать своих родителей, 
чтобы снова обрести семью, увидеть и обнять 
родных и больше с ними не разлучаться. 
При этом совсем не обязательно ругать дет-
ский дом и рассказывать о том, как там было 
плохо. Никто из любящих родителей этому 
не обрадуется, но, напротив, огорчится.

Также и возвращение Вятки вовсе не 
означает, что надо ругать всё кировское, со-
ветское, коммунистическое. Напротив, надо 
сделать всё для того, чтобы это решение ста-
ло шагом к примирению горожан. Нужно 
вступить в диалог, услышать друг друга и 
стараться держаться подальше от осужде-
ния кого бы то ни было. Сконцентрироваться 
на том, что примиряет и объединяет, в том 
числе с теми, кому дорог кировский период 
истории нашего города.

«Так давайте проведём референдум! — 
воскликнет иной читатель. — Вот и В.В. Пу-
тин, когда приезжал в Киров, сказал о том 
же: пусть жители сами решат, какое имя 
должен носить город, а Москва их поддер-
жит». Как говорят на Вятке, «так-то оно так». 
Вот только будет ли такой референдум ша-
гом к примирению или к примiрению, меж-
ду которыми, хотя они и близки, существует 
огромная разница! Такая же, как между ми-
ром горним, Царством Небесным, и миром 
земным. Неслучайно, по задумке святых 
братьев Кирилла и Мефодия, слова «миръ» 
и «мiръ» произносятся одинаково, а пишутся 
по-разному. Примирение — это согласие с со-
вестью, которую Церковь и народ называют 
голосом Божьим, а примiрение — согласие с 
мiром, то есть с обществом, которое, к сожале-
нию, может жить совсем по другим законам. 
Поэтому и способы, которыми достигаются 
примирение или примiрение тоже разные. 

Для последнего нужна математика: надо 
провести опрос или референдум, подсчитать 
поданные голоса и определить, за что вы-
ступает большинство горожан. Если же мы 
хотим примирения, то есть поступить по со-
вести, тогда нужна не математика, а покая-
ние — признание ошибок и их исправление, 
причём не только кировчанами, но и феде-
ральными властями, потому что не сами жи-
тели Вятки её переименовали.

Как известно, ни на одном из митингов, 
состоявшихся в городе вскоре после убийства 
С.М. Кирова, речь об этом не шла. Жители об 
этом не просили. Вятку переименовал ВЦИК, 
причем дважды при этом солгав, назвав её «ро-
диной С.М. Кирова», который родился в Уржу-
ме и в Вятке никогда не бывал, а также заявив, 
будто это сделано по «многочисленным хода-
тайствам» самих горожан, чего на самом деле 
не было. А если так, то и исправлять эту ошиб-
ку нужно федеральным властям. Как? Очень 
просто: не ждать инициативы от кировчан, а са-
мим выступить с предложением возвратить го-
роду его родное имя, широко известное во всём 
мире, славное и уникальное. Право жителей 
— одобрить это предложение или отвергнуть. 
На референдуме, опросе, заседании Законода-
тельного Собрания или Городской Думы — это 
уже не так важно. Главное — признать ошибку 
и исправить её, понимая, что без этого никакого 
примирения, единства между жителями не бу-
дет, а это необходимо для процветания города.

Не наивно ли ждать покаяния от государ-
ства, которое — не живой человек, а всего лишь 
социальный институт, механизм для управле-
ния обществом? И снова, как говорят на Вятке, 
«так-то оно так». Только во главе государства 
всё же стоят люди. Именно они принимают 
решения, заботятся о потомках, исправляя 
ошибки своих предшественников. Поэтому, 
когда во главе государства находится человек, 
способный поступать по совести, то и в жизни 
его сограждан становится больше совести.

Так советское государство нашло в себе 
силы осудить культ личности Сталина и по-
ложить конец произволу прежних лет. Уже 
на памяти моего поколения, в конце 1980-х 
годов, были реабилитированы тысячи уз-
ников ГУЛАГа, прекратились гонения на 
верующих, были возвращены Церкви сот-
ни храмов, которые государство помогало 
восстанавливать, поднимать из руин. Оно 
оказывает поддержку многим и в наши дни. 
Точнее, не само государство, а люди, кото-
рые, достигнув вершин власти, тем не менее, 
стараются жить не для себя и поступать по 
совести. Надеемся, что такие люди никогда 
не переведутся. А если так, то Вятка к нам 
обязательно вернётся, и мы тоже вернёмся 
в Вятку. Скоро ли? Не знаю. Но ради такой 
радости можно и потерпеть. Кстати, предсто-
ящий юбилей — в 2024 году городу исполня-
ется 650 лет — прекрасный повод для такого 
давно ожидаемого решения.

А что же область? Возможно, кто-то с 
этим не согласится, но лично я думаю, что, 
если это поможет отложить споры, пусть она 
останется Кировской. С таким именем она 
была создана и стала известна всей стране. 
Нужно помнить, что главное — не буквы, а 
мир и согласие между людьми, без которых 
невозможно движение вперёд.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин

КАК ВЕРНУТЬ ВЯТКУ?

15 ДЕКАБРЯ — Шестаково, Никольский храм мкр. ДСК г. 
ВЯТКИ.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое.
2–5 ЯНВАРЯ — Йошкар-Ола, Свияжск, Казань, Раифы.
3–8 ЯНВАРЯ — Рождество в Москве и Подмосковье (поез-
дом).
5–8 ЯНВАРЯ — Рождество в Санкт-Петербурге (поездом).
18–21 ЯНВАРЯ — святыни Византии: Константинополь 
(Стамбул), Никея.
21–24 ФЕВРАЛЯ — ЯРАНСК, ДИВЕЕВО, АРЗАМАС.
6–10 МАРТА — Годеново, Сергиев Посад, Хотьково, Москва, 
Оптина пустынь.
6–10 МАРТА — Санкт-Петербург (поездом).
12–19 МАРТА — Святая Земля (группа из Вятки).
На нашем сайте в разделе «Горлица» опубликованы програм-
мы поездок на летний период.
Принимаются коллективные заявки на православные экскур-
сионные поездки по Вятской митрополии и городам России. 
Все туры, опубликованные на сайтах паломнических служб 
Москвы и Санкт-Петербурга, можно заказать в нашем офисе.
Информация по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 25б, оф. 28. 
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru

Уважаемые читатели! Подписаться на нашу га-
зету можно в любом отделении связи. Индекс 
«Вятского епархиального вестника» в электрон-
ном каталоге «Почты России» — ПА592. Мини-
мальный срок подписки — 1 месяц.

2 ДЕКАБРЯ — Слободской на праздник иконы «В скорбех и 
печалех Утешение».
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Никольский храм мкр. ДСК 
г. Вятки.
20–23 ДЕКАБРЯ — Дивеево, Арзамас.
29 ДЕКАБРЯ — Волково, Слободской.
30 ДЕКАБРЯ – 4 ЯНВАРЯ — Толга, Углич, Рыбинск, Ярос-
лавль, Кострома.
2–5 ЯНВАРЯ — Пермь, Белогорский монастырь, Кунгур, 
Кунгурская ледяная пещера.
7 ЯНВАРЯ — Рождество в Истобенске.
12 ЯНВАРЯ — Уржум.
19 ЯНВАРЯ — Крещение Господне в Нижнеивкино.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск на праздник мч. Татианы.
Принимаем заявки на 2020 год (Псково-Печерский монастырь с 
посещением Бреста (с 19 марта), Валаам, Соловки, Крым).
Принимаем пожертвования для поездок детей из Мурыгинско-
го детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть 
описание всех наших программ, распечатать объявления о по-
ездках, а также зайти на сайты наших партнёров, заказать и 
оплатить у нас в офисе понравившийся тур по той же стоимо-
сти. Вы можете оставить отзыв или задать вопрос. Принимаем 
коллективные заявки по святым местам Вятской митрополии, 
России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Казан-
ская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на 
сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

Паломническая служба Трифонова монастыря
приглашает на индивидуальные и групповые экскурсии 
по храмам обители и в поездки в Великорецкое, Слобод-
ской. Запись в Никольском храме Трифонова монастыря 
и по тел.: 32-25-49.
Справки по тел.: 8912-708-19-98, 8912-718-42-82.

Паломническая служба при Миссионерском отделе
организует поездки:

19 декабря — Великорецкое;
1–8 января — Грузия;
3–5 января — Москва.
Телефон для справок: 47-02-62, https://svnikolae.ru


