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Священномученик Николай Ковалев 
(27 декабря) 

Николай Иванович Ковалев родился в 1884 году в г. Новочеркасске Донской области в 
семье канцелярского служащего. Священный сан принял в 1919 году в городе Анапа. 
Краткие сведения о его служении известны из уголовного дела, заведенного на отца 
Николая в Ленинграде в начале 30-х годов. В деле говорится, что «...в период нахождения 
в Анапе барона Врангеля, священник Николай Ковалев был избран Городской Думой в 
комиссию по защите населения от красных». В 1934 году священник был арестован в 
Ленинграде, куда приехал жить и где совершал богослужения на дому. Как «социально 
опасного элемента» отца Николая приговорили к высылке из Ленинграда.  
С 1935 по 1937 год он находился в ссылке в Казахстане, где был 22 ноября 1937 года 
вторично арестован и обвинен в «проведении среди населения контрреволюционной 
агитации, направленной на компрометацию мероприятий партии и правительства». На 
допросе отец Николай виновным себя не признал. 28 ноября тройка при УНКВД по 
Северо-Казахстанской области приговорила священника к высшей мере наказания, и 27 
декабря 1937 года он был расстрелян, место захоронения не известно.  
26 мая 1989 года был реабилитирован прокуратурой Целиноградской области по 1937 
году репрессий. 
Священномученик Николай причислен к лику святых новомучеников и исповедников 
Российских на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года 
для общецерковного почитания. 
 
Мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих Антинойские  

(27 декабря) 

Святые мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих пострадали за веру в Египте, в 
г. Антиное, при императоре Диоклитиане (284–305). Святой Ариан до своего обращения 
в Христову веру был гонителем христиан, в том числе мучеников Аполлония и 
Филимона. Сначала мученик Аполлоний, убоявшись предстоящих страданий, упросил 
музыканта-язычника Филимона переодеться в его одежды и принести за него жертву 
идолам. Но неожиданно святой Филимон исповедал себя перед язычниками 
христианином. Святой Аполлоний раскаялся и также исповедал Христа. После истязаний 
оба мученика были казнены. Их мучитель Ариан, исцелив свой раненый глаз прахом, 
взятым от могилы Филимона, раскаялся, обратился в христианскую веру и крестился со 
всем домом и телохранителями. За любовь ко Христу они добровольно пошли на 
мучения и были преданы смерти. Среди телохранителей старшим был мученик Феотих, 
поминаемый вместе с другими святыми. Мученики Филимон и Аполлоний скончались 
16 марта 286 г., а мученики Ариан и Феотих – 4 марта 287 года. 
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ПРЕПОДОБНАЯ СОФИЯ СУЗДАЛЬСКАЯ 
(29 декабря) 

Преподобная София, в миру великая княгиня Соломония Сабурова, была 
первой женой великого князя московского Василия Иоанновича (1505–
1533). Он выбрал ее в супруги из пятисот самых красивых девиц. Но брак 
оказался бездетным, о чем великокняжеская чета сильно скорбела. После 
20 лет супружества, несмотря на увещания духовенства, великий князь 
решил вступить во второй брак с литовской княжной Еленой Глинской. 
Митрополит Варлаам, обличивший незаконность расторжения брака, был 
сведен с митрополичьего престола – впервые в русской истории – и заточен 
в монастырь, а преподобный Максим Грек, заступившийся за княгиню 
Соломонию, запрещен и также заключен в темницу. Все Вселенские 
патриархи осудили поступок великого князя, а патриарх Иерусалимский 

Марк предсказал рождение от второго брака младенца, который поразит мир своей 
жестокостью (Иоанна Грозного). 
25 ноября 1525 года великая княгиня Соломония насильно была пострижена в монашество с 
именем София в Московском Рождественском монастыре. После пострига ее отправили под 
стражей в Суздальский Покровский монастырь, который впоследствии стал местом заточения 
невольных царственных пострижениц. Не сразу примирилась великая княгиня со своим 
новым положением, долго скорбела. Но, покорясь воле Божией, София нашла утешение и 
умиротворение в усердной молитве. 
Инокиня София, познав тщету скоропреходящих земных благ, всей душой возжелала 
Царствия Божия и правды его (Мф.6:33). В то время, как в миру умножались беззакония, она 
в своем уединении украшалась добродетелями и постепенно восходила к духовному 
совершенству. Князь Курбский в послании к Иоанну Грозному (1533–1584) назвал княгиню-
инокиню «преподобномученицей». 
Преподобная София скончалась в 1542 году и была похоронена в Суздальском Покровском 
монастыре. Степенная книга гласит об этом: «Пожив благодарно и богоугодно к Богу отъиде». 
Уже ближайшие потомки молитвенно почитали преподобную Софию. В рукописных святцах 
она именуется как «святая праведная княгиня София инокиня, яже бысть в Покровском 
монастыре девиче, чудотворица». При царе Феодоре Иоанновиче (1584–1598), сыне Грозного, 
ее уже чтили как святую. Царица Ирина Феодоровна отправила в дар на ее гробницу 
«бархатный покров с изображением Спасителя и святых». 
Патриарх Иосиф (1642–1652) писал Суздальскому архиепископу Серапиону о совершении 
молебнов и панихид над гробом преподобной Софии. Позже, в XIX веке, архиепископом 
Суздальским и Тарусским Серапионом была составлена служба преподобной Софии. 
В описании города Суздаля ключарь Анания сообщил о чудесных исцелениях при гробнице 
преподобной Софии. Так, в 1598 году у ее гробницы прозрела княжна Анна Нечтева, шесть 
лет страдавшая слепотою. В 1609 году, во время нашествия поляков на Россию, преподобная 
София спасла Суздаль от разорения. Она явилась в грозном виде предводителю военного 
отряда поляков Лисовскому. От страха у него парализовало руку, и он дал клятву оставить в 
покое город и монастырь. Много и других чудес совершилось по молитвам преподобной 
Софии.  
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ФАДДЕЙ (УСПЕНСКИЙ) 
(31 декабря) 

Священномученик Фаддей, архиепископ Тверской (в миру Иван 
Васильевич Успенский), — сын священника и внук священника. 
Родился он 12 ноября 1872 года в селе Наруксово Нижегородской 
губернии. Учился Иван, продолжая семейную традицию, в 
Нижегородском духовном училище, а затем в Нижегородской духовной 
семинарии. В 1892 году, в возрасте двадцати лет, поступил в 
Московскую духовную академию. В то время ректором академии был 
архимандрит Антоний (Храповицкий), философ и богослов, 
впоследствии митрополит Киевский и Галицкий, еще позднее, после 
Гражданской войны в России, первый председатель Архиерейского Синода Русской 
Православной Церкви Заграницей.  
Игумен Дамаскин (Орловский) писал о юности будущего владыки Фаддея: «Учась в 
академии, Иван Васильевич обустраивал свой внутренний мир, проявляя в этом деле 
редкостное терпение. Желая знать о себе все в точности, он вел ежедневный дневник. 
Открывая ему свою душу, он сохранял удивительное целомудрие и утонченно-христианскую 
деликатность, записывая только то, что действительно существенно и важно, не позволяя себе 
в писании о других входить в излишние подробности, которые могли бы кому-нибудь 
повредить. Нежная душа его, сохранившая детскость и простоту, стремилась лишь к любви к 
Богу и безупречному исполнению заповедей, и он зорко следил за моментами ослабления этой 
любви, скорбя об охлаждении и душевной расслабленности, и вновь и вновь обращался за 
помощью к Богу».  
В августе 1897 года Иван Успенский был пострижен в монашество с именем Фаддей, в память 
апостола Фаддея. В том же месяце он был рукоположен в сан иеродиакона, а через месяц в 
сан иеромонаха, с назначением на должность преподавателя логики, философии и дидактики 
в Смоленскую духовную семинарию. В 1902 году им была написана книга "Записки по 
дидактике", а в 1908 году - объемное исследование по Священному Писанию Ветхого 
Завета под названием "Иегова", за которое ему была присуждена степень доктора богословия. 
В декабре 1908 года в городе Владимире-Волынском, в храме Христорождественского 
монастыря, состоялось наречение архимандрита Фаддея во епископа Владимиро-Волынского, 
первого викария Волынской епархии. Став архиереем, он не изменил подлинно аскетической 
направленности своей жизни, и пасомые сразу же почувствовали в нем настоящего 
подвижника, образец кротости, смирения и чистоты. 
В 1918–1919 годы Волынь оказалась ввергнута во все ужасы оккупации, междоусобицы и 
разрушения: ее поочередно оккупировали то немцы, то поляки, то петлюровцы.  
Владыка Фаддей был арестован. После выхода из тюрьмы он был назначен на Астраханскую 
кафедру. А в Астрахани был разгар обновленчества, с которым владыка начал борьбу.  
А. А. Соловьев рассказывал такой интересный факт: «В 1925 году обновленческий 
“митрополит” Александр Введенский читал во всех городах по Волге свои лекции и вел 
диспуты. Одновременно на местах он проводил политику укрепления обновленчества. О 
своей поездке Введенский поместил очерк в журнале “ВЦУ”. В нем он писал, что “в 
Астрахани ничего нельзя сделать для Церкви, пока там сидит епископ-фанатик Фаддей 
(Успенский)”. Конечно, правильнее было бы сказать, что в Астрахани нельзя причинить вреда 
Церкви, пока там такой дивный епископ Фаддей».  
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В 1926 году был арестован заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий 
(Страгородский), и в его обязанности временно вступил митрополит Иосиф (Петровых). 
Аресты священнослужителей и архиереев следовали один за другим, поэтому митрополит 
Иосиф на случай собственного ареста также назначил нескольких архиепископов, в надежде 
на то, что на свободе останется хоть один из них. Одним из трех преемников был архиепископ 
Астраханский Фаддей (Успенский). Митрополита Иосифа, действительно, в скором времени 
арестовали, один из назначенных им преемников, архиепископ Корнилий (Соболев), 
находился в ссылке. И тогда, в середине декабря 1926 года, владыка Фаддей выехал из 
Астрахани в Москву, чтобы приступить к временному руководству Церковью. Евгений 
Тучков, начальник шестого отделения Секретного отдела ГПУ-ОГПУ, к компетенции 
которого относилась борьба с религиозными организациями в СССР, именовавший сам себя 
«советским обер-прокурором», распорядился задержать владыку Фаддея и отправить его в 
город Кузнецк Саратовской области, причем владыке было запрещено покидать Кузнецк. 
После своего освобождения из тюрьмы митрополит Сергий (Страгородский) назначил 
владыку Фаддея архиепископом Саратовским.  
В ноябре 1928 года владыка Фаддей был переведен в Тверь. Здесьон был окружен всеобщей 
любовью верующих. Неизменно сохранявший высокий духовно-аскетический строй своей 
жизни он являл собою людям необычайную духовную красоту. К последним годам жизни 
святителя относится целый ряд удивительных свидетельств очевидцев об открывшихся в нем 
сверхъестественных духовных дарованиях - прозорливости и исцеления. В сознании тысяч 
верующих он стал окружен ореолом святости и нравственного совершенства. 
Летом 1937 года начались массовые аресты, было арестовано почти все духовенство Твери и 
области, а также многие верующие миряне. Многие из них были расстреляны. 20 декабря 
сотрудники НКВД арестовали архиепископа Фаддея.  
Игумен Дамаскин (Орловский) писал: «Недолго пробыл владыка в тюрьме, но и в эти 
последние дни ему пришлось претерпеть множество унижений. Тюремное начальство 
поместило владыку в камеру с уголовниками, и те насмехались над ним, старались его 
унизить… Он с кротостью и смирением переносил все мучения и издевательства. Лежа под 
нарами и непрестанно молясь, он в последние свои дни на земле смиренно нес крест, 
утяжеленный теперь унижением и поношением. И тогда Матерь Божия Сама заступилась за 
Своего праведника». Она явилась обидчикам, которые сначала прекратили его мучить от 
страха перед Божией Матерью, а потом прониклись уважением к владыке Фаддею.  
Владыка говорил: «А как относимся мы обыкновенно к страданиям? Как часто ропщем, 
проклинаем их, вместо того чтобы благословлять, если не во время самой скорби, то хотя бы 
после, когда сделалась несомненною ее польза для нас. Оттого-то и не преображается наша 
душа, оттого редко бывает светлым вид наш».  
Через десять дней после ареста владыка был приговорен к расстрелу по обвинению в 
руководстве церковно-монархической организацией.  
Честные останки владыки Фаддея (Успенского) были обретены 26 октября 1993 года, в день 
праздника Иверской иконы Божией Матери. В 1997 году Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви владыка был причислен к лику святых. Память его празднуется 
Церковью в день его мученической кончины — 18/31 декабря. В настоящее время рака с 
мощами священномученика Фаддея находится в Вознесенском соборе города Твери.  
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АПОСТОЛ 
Братия, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, 

умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, 

которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в 

которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все: 

гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, 

совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется 

в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни 

необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. 

(Послание святого апостола Павла к Колоссянам 3:4–11) 

 

ЕВАНГЕЛИЕ 
Сказал Господь притчу сию: один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда 

наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже всё готово. 

И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и мне 

нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил пять пар 

волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился и потому 

не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, 

разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам 

города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин! 

исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам 

и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто 

из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. 

(Евангелие от Луки 17:12–19) 
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Митрополит Антоний Сурожский. Воскресенье святых праотцев  
В преддверии Рождества Христова, когда мы ожидаем увидеть воочию воплощение Сына Божия, 
как трогательно и как вдумчиво Церковь вспоминает всех тех, которые свою плоть, свою жизнь 
дали, чтобы родился Спаситель.  
Сегодня праздник предков Господних. Каждый из нас несет в своем теле, в своей душе все прошлое 
человеческого рода: и Христос, приобщившийся человечеству, не явился новым человеком, 
которого бы заново сотворил Бог. Он воспринял Свою человечность от тысячелетней, может быть, 
многомиллионной годами истории человеческого рода. В Его теле, в Его человечестве жили все те, 
которые жили когда-то на земле до Него.  
Таким же образом в нашем теле, в нашей душе живет все прошлое человечества. И Христос 
соединился с человеческим родом, не избрав в нем праведников или только святых, достойных 
встречи с Богом, – для которой слов нет, так она изумительна, так она превосходит всякое 
воображение; в Нем живет человечество и праведное, и грешное.  
В ряду имен, которые мы сегодня слышали и из которых некоторые памятны нам своей святостью, 
есть имена, памятные Ветхому Завету грехом. Но это все были люди, которые пробивались 
через грех, пробивались через человеческую немощь, через потемненность сердца, через восстание 
плоти, через бушевание истории и жизни вокруг них, пробивались к Богу, искали света, искали 
правды, искали святости, даже если не хватало сил осуществить свою мечту.  
И с ними поистине был Бог, Который ни от какого грешника не отходит, Которого не пугает 
никакая неправда, Который может казаться нам далеким, только когда мы холодностью, 
безразличием не хотим Его знать... Но и тогда Он не отходит. Он остается таким же близким, хотя 
и скорбно, крестно близким к нам.  
И вот, вспоминая сегодня все прошлое человечества, всех этих людей, которые из тысячелетия в 
тысячелетие соткали плоть и человечество Христа, вспомним их благоговейной, благодарной 
мыслью; и вспомним всех тех, которые были нашими предками, знаемых нами и незнаемых, тех, о 
которых радуется сердце, или тех, которых, может быть, стыдится наша гордыня, – вспомним всех.  
Своей человеческой святостью Христос оправдал всех тех, кто был плотью и кровью Его, – и 
каждый из нас призван подвигом жизни, творением и борьбой, через победы и поражения, идя к 
Богоотданности, идя к святости, то есть посвященности всего себя Богу, не только себя спасти, 
оправдать не только свое временное существование на земле, но оправдать жизнь тысячелетий, 
живущих в нашей плоти и в нашей душе.  
И всякий, кто пробивается к святости, всякий, кто делается храмом Святого Духа, кто 
действительно так соединяется со Христом, что становится частицей Его святейшего, пречистого 
Тела, всякий, кто делается сыном или дочерью Живого Бога, спасает, оправдывает, прославляет, 
осмысливает жизнь и судьбу всех тех, чьим наследником он является в своем человечестве.  
Поэтому вдумаемся в это родословие Христа, вглядимся в эти имена: это все были живые люди, 
люди плоти и крови, трепетные перед жизнью, порой измученные, а порой – ликующие и 
торжествующие, и все они живут в чуде Христовой человечности и Христова человечества.  
И в нас живет прошлое. Христос все прошлое этой родословной так освятил, что все без остатка 
стали своими, родными Богу, родными в самом сильном смысле слова. И мы можем своей жизнью, 
трудом, подвигом, устремленностью к Богу, тоской по Нему, борьбой за Него, за Его победу в нас, 
осмыслить и оправдать все прошлое нашего рода и его принести Богу как дар, и став сами Ему 
родными, сделать Ему родными также и тех, которые порой Его не знали, а порой, зная, от Него 
отступали грехом, неверностью сердца и жизни.  
Как это дивно, какое это может дать нам вдохновение к жизни! Не для себя мы живем, даже не 
только для ближнего, для любимых, даже не для врагов, а для всего человечества, а за ним – для 
всей судьбы вселенной. Слава Богу, что Он так нам верит и такую великую и дивную судьбу вверяет 
нам! Аминь. 


