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28  июня состоялся очередной выпуск в 
истории Коломенской духовной семинарии.

Начались торжества со встречи Патриаршего 
Наместника Московской митрополии митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Павла.

Владыка Павел совершил в Трехсвятитель-
ском храме семинарии Божественную литургию. 
Архипастырю сослужили ректор семинарии 
протоиерей Вадим Суворов, духовник семина-
рии протоиерей Николай Качанкин, настоятель 
Старо-Голутвина монастыря игумен Варлаам 
(Горбунов), преподаватели и выпускники семи-
нарии в священном сане.

За богослужением пел хор семинарии под 
управлением диакона Николая Глухова.

После сугубой ектении митрополит Павел 
вознёс молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнёс про-
тоиерей Николай Качанкин.

По окончании Литургии в большом семинарском 
зале состоялся торжественный выпускной акт.

С приветственным словом перед собравши-
мися выступил ректор семинарии, доктор бого-
словия протоиерей Вадим Суворов.

Заместитель главы городского округа Коломна 
по вопросам образования, спорта, социального 
развития, организации защиты прав несовер-
шеннолетних Л. Н. Лунькова огласила привет-
ственный адрес от главы округа А. В. Гречищева.

(Окончание на стр. 2)



1  июня, в день памяти благо-
верного князя Димитрия Донско-
го, у стен Коломенского кремля и 
памятника святому состоялся тор-
жественный митинг.

В нём приняли участие пред-
ставители администрации город-
ского округа, образовательных уч-
реждений, волонтёры и активисты 
молодёжных общественных орга-
низаций. С приветственным сло-

вом к собравшимся обратились 
председатель отдела по миссио-
нерской работе и делам молодёжи 
Коломенской епархии иерей Ио-
анн Бакушкин, а также заместитель 
начальника управления по физи-
ческой культуре, спорту и моло-
дёжной политике администрации 
округа Д. В. Новичков и директор 
военно-исторического спортив-
но-культурного комплекса «Ко-
ломенский кремль» А. А. Егоров. 
В завершении митинга участники 
возложили цветы к монументу.

* * *
16  июня 

настоятель Ни-
китского храма 
села Северское 
иерей Николай 
Попов посетил 
К о л о м е н с к и й 
городской дом-
интернат малой 
вместимости для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Ветеран».

В ходе посещения отец Нико-
лай исповедал и причастил Святых 
Христовых Тайн подопечных уч-
реждения, отслужил водосвятный 
молебен и заупокойную литию.

* * *
21  июня заработал офи-

циальный интернет-сайт 3-го 
Коломенского благочиния Ко-
ломенской епархии. На интер-
нет-ресурсе с доменным именем 
http://3blagokolomna. blagochin. 
ru будут публиковаться новостные 

заметки о важнейших событиях 
церковной жизни в благочинии, 
объявления и расписания богослу-
жений в приходских храмах.

* * *
23  июня состоялось первое 

прохождение маршрута «Тропа 
Донского» с участием группы ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения «Коло-
менский» от Протопопова до села 

Большое Колы-
чево протяжен-
ностью около 
пяти киломе-
тров.

Н а ч а л с я 
поход в органи-
зационно-про-
светительском 
центре культуры. 
Здесь участники 
похода ознако-
мились с истори-
ческой географи-

ей древнего тракта, 
посмотрели фильм о Куликовской 
битве и святом благоверном князе 
Димитрии Донском, в честь кото-
рого и был назван маршрут. Сле-
дующим пунктом посещения стал 
Троицкий храм в Протопопове. Его 
настоятель протоиерей Олег Горба-
чев провёл для гостей экскурсию, 
рассказал об истории и святынях 
храма. Завершился переход на Де-
вичьем Поле у поклонного креста 
на месте смотра князем Димитрием 
Донским своего войска перед Кули-
ковской битвой.

* * *
26  июня настоятель Покров-

ского храма села Никульское 
иерей Иоанн Бакушкин посетил 
детей-сирот с психоневрологиче-
скими заболеваниями, которые 
проживают в ГАСУСО МО «Добрый 
дом «Коломенский». Отец Иоанн 
причастил ребят Святых Христо-
вых Тайн и вручил в подарок сла-
дости и православные книги.

Иерей Иоанн также принял 
участие в заседании Попечитель-
ского совета учреждения.

5  июня, в День Святого 
Духа, митрополит Крутицкий и 
Коломенский Павел совершил 
Божественную литургию в Свя-
то-Духовом храме села Шкинь.

Перед началом богослуже-
ния, по благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, в храм 
был доставлен ковчег с части-
цей мощей великомученика 
Георгия Победоносца.

После этого митрополит 
Павел совершил освящение 
возрождённых иконостасов 
боковых приделов храма.

Владыке Павлу сослужили 
секретарь Коломенского епар-
хиального управления про-
тоиерей Андрей Рыбин, благо-
чинные Коломенских округов 
протоиерей Сергий Кулемзин, 
протоиерей Георгий Муравлёв, 
иерей Виктор Волков, насто-
ятель храма иерей Дионисий 
Киндюхин и настоятель Петро-
павловского храма Коломны 
протоиерей Александр Хмылов.

За богослужением моли-
лись ктитор и председатель 
попечительского совета хра-
ма, заместитель председателя 
Российского военно-историче-
ского общества Н. П. Овсиенко; 
глава городского округа Ко-
ломна А. В. Гречищев и члены 
попечительского совета при-
хода.

Богослужебные песнопе-
ния исполнил мужской хор под 
управлением Андрея Сидоро-
ва. Проповедь произнёс про-
тоиерей Георгий Муравлёв.

По окончании богослуже-
ния было совершено славле-

ние Святой Троице и велико-
мученику Георгию.

Н. П. Овсиенко выразил 
благодарность архипастырю за 
совершённое богослужение и 
преподнёс памятный подарок.

Митрополит Павел поблаго-
дарил ктитора храма и всех бла-
готворителей и благоустроите-
лей за труды по восстановлению 
святыни и обратился к молящим-
ся с архипастырским словом.

* * *
8 июня в Никольском соборе 

Красногорска состоялась встре-
ча Патриаршего наместника 
Московской митрополии митро-
полита Крутицкого и Коломен-
ского Павла, епископа Балаши-
хинского и Орехово-Зуевского 
Николая и руководителя юриди-
ческой службы Московской ми-
трополии иерея Василия Лосева 
с представителями управления 
Министерства юстиции РФ по 
Московской области.

В торжественной обста-
новке было подписано со-
глашение о сотрудничестве 
между епархиями Московской 
митрополии и управлением 
министерства юстиции.

* * *
8  июня в здании Патриар-

шего управления Московской 
митрополией, в Филатьевском 
корпусе Новодевичьего мона-
стыря Москвы под председа-
тельством митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Павла 
состоялось заседание рабочей 
группы по вопросу организации 
празднования дня памяти свя-
тителя Филарета, митрополита 
Московского и Коломенского.

В нём приняли участие за-
меститель министра культуры 
и туризма Московской области 
П. Н. Родин, начальник управ-
ления профессионального 
искусства и художественного 
образования министерства 
культуры и туризма Москов-
ской области Н. В. Рыбина, 
начальник отдела культурно-
досуговой и аналитической де-
ятельности городского округа 
Коломна Т. Н. Семаева; дирек-

тор «Креативного бюро «Ре-
гион»» ГАУК МО Е. Г. Сарамуд, 
представители духовенства. 
Рассматривались вопросы ор-
ганизации и проведения фе-
стиваля.

* * *
18  июня, в неделю Всех 

святых, в земле Русской проси-
явших, митрополит Крутицкий 
и Коломенский Павел совер-
шил Божественную литургию 
в одноимённом храме города 
Белоозёрского.

Владыке Павлу сослужи-
ли секретарь Коломенского 
епархиального управления 
протоиерей Андрей Рыбин, 
благочинные Воскресенских 
округов протоиереи Сергий 
Якимов и Сергий Рыбаков, 
настоятель храма прото-
иерей Роман Сыркин и кли-
рик храма иерей Виталий 
Глазов.

Богослужебные песнопе-
ния исполнил хор храма под 
управлением Наталии Юма-
товой. За богослужением мо-
лились председатель Совета 
депутатов городского округа 
Воскресенск С. В. Матвиенко, 
заместитель главы городского 
округа С. П. Гарибян и прихо-
жане храма.

Проповедь по запричаст-
ном стихе произнёс священ-
ник Виталий Глазов.

В завершение богослуже-
ния было совершено славле-
ние всех русских святых, после 
чего митрополит Павел обра-
тился к молящимся с архипа-
стырским словом.

* * *
23  июня, в день памяти 

святителя Василия Рязанско-
го, митрополит Крутицкий и 
Коломенский Павел совершил 
Божественную литургию в 
одноимённом храме села Про-
текино близ Зарайска.

Архипастырю сослужили 
секретарь Коломенского епар-
хиального управления про-
тоиерей Андрей Рыбин, бла-
гочинный Зарайского округа 
протоиерей Пётр Спиридонов, 
настоятель Успенского храма в 
Рожново протоиерей Михаил 
Сокрутов и клирик храма ие-
рей Георгий Пужалов.

За богослужением моли-
лись депутат Государствен-
ной Думы Н. Ю. Чаплин и 
глава городского округа За-
райск В. А. Петрущенко.

Богослужебные песнопе-
ния исполнил хор благочиния 
под управлением Татьяны Ми-
хальцовой. Проповедь произ-
нёс протоиерей Михаил Со-
крутов.

По окончании богослуже-
ния было совершено славле-
ние святителю Василию, после 
чего владыка Павел обратился 
к молящимся с архипастыр-
ским словом.
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Праздник в Шкини

В день памяти Димитрия Донского

Поход на Девичье Поле
Архиерейская служба в Белоозерском

ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÁËÀÃÎ×ÈÍÈÉ
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

В ы п у с к н и к о в 
и преподавателей 
приветствовала рек-

тор Государственно-
го социально-гума-
нитарного универси-
тета Ж. К. Леонова. От 
выпускников очного 
отделения семина-

рии выступил чтец 
Александр Иванов, а 
от заочников —  диа-
кон Иоанн Иванов.

В завершении 
акта с напутствен-

ным словом к вы-
пускникам обра-
тился митрополит 
Крутицкий и Коло-
менский Павел. Ар-
хипастырь вручил 

им дипломы и па-
мятные подарки.

Завершился акто-
вый день музыкаль-
ным выступлением 
семинарского хора 

под управлением 
диакона Николая 
Глухова, празднич-
ной трапезой и об-
щим фотоснимком 
на память.



6 июля —  Праздно-
вание в честь Влади-
мирской иконы Божи-
ей Матери (1480).

Это престольный 
праздник одноименно-
го храма в поселке Ин-
дустрия под Коломной.

7 июля —  Рождество 
Иоанна Предтечи.

8  июля  —  Память 
благоверных князей 
Петра и Февронии Му-
ромских (1228).

9  июля  —  Воскрес-
ный день. Празднова-
ние в честь Тихвин-
ской иконы Божией 
Матери (1383).

Это престольный 
праздник Тихвинского 
собора Коломны, а так-
же Никольского храма 
в Парфентьеве.

11  июля  —  Память 
коломенского священ-
номученика Григория 
Самарина (1940).

Диакон Григорий 
Самарин родился 9 ян-
варя 1893  года в Пен-
зенской губернии в 
семье крестьянина. В 
1935-37 гг. служил в 
коломенском храме Пе-
тра и Павла. В 1937 году 
был арестован и приго-
ворён к десяти годам 
заключения. Постра-
дал за Христа  —  скон-
чался в конц лагере в 
1940 г. в день престоль-
ного праздника своего 
храма.

12  июля  —  Память 
святых первоверхов-
ных апостолов Петра 
и Павла (67).

Это престольный 
праздник одноименно-
го храма в Коломне.

14  июля  —  Память 
святых бессребрени-

ков Космы и Дамиана 
Римских (284).

16 июля —  Воскрес-
ный день. Перенесе-
ние мощей святителя 
Филиппа, митрополи-
та Московского (1652).

17  июля  —  Память 
святых царственных 
страстотерпцев: царя 
Николая,  царицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих кня-
жен Ольги, Татианы, 
Марии и Анастасии 
(1918). Память препо-

добного Андрея Руб-
лёва (XV в.).

18  июля  —  Обрете-
ние мощей преподоб-
ного Сергия Радонеж-
ского (1422). Память 
преподобномученицы 
великой княгини Ели-
заветы (1918). Память 
преподобного Афана-
сия Афонского (1000).

Память преподоб-
ного Сергия —  это пре-
стольный праздник 
Старо-Голутвина мона-
стыря, Богоявленской 
церкви в Коломне, а 
также храмов в Прото-
попове и Богородском.

21 июля —  Явление 
Казанской иконы Бо-
жией Матери (1579).

Это престольный 
праздник одноименных 
храмов в Радужном, 
Богдановке и Грайворо-
нах, а также коломен-
ского храма Архангела 
Михаила и Брусенского 
монастыря,

24  июля  —  Память 
р а в н о а п о с т о л ь н о й 
княгини Ольги (969).

25  июля  —  Празд-
нование в честь иконы 
Божией Матери, име-
нуемой «Троеручица».

28  июля  —  Память 
р а вно а по с тольног о 
князя Владимира (1015).

В честь крестите-
ля Руси на территории 
Ново-Голутвина мона-
стыря была сооружена 
часовня.

1 августа —  Обрете-
ние мощей преподоб-
ного Серафима Саров-
ского (1903).

Это престольный 
праздник храма в селе 
Акатьево, а также коло-
менского храма Архан-
гела Михаила.

2 августа —  Память 

святого пророка Илии 
(IX в. до РХ).

Это престольный 
праздник одноимен-
ных храмов в Пруссах 
и Сандырях, а также 
коломенского храма 
Троицы-на-Репне.

4  августа  —  Память 
равноапостольной Ма-
рии Магдалины (I в.).

5  августа  —  Празд-
нование в честь Поча-
евской иконы Божией 
Матери (1675).

6 августа —  Память 
благоверных князей 
Бориса и Глеба (1015).

Это престольный 
праздник одноименно-
го коломенского храма 
в Запрудах.
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Молодёжь 
и Церковь
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Тихвинский собор

Священномученик 
Григорий Самарин

Петропавловский храм

Казанский храм в Радужном

Церковь Серафима 
Саровского в Акатьеве

ÂÑÒÐÅ×À ÑÎ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ
20 июня, в преддве-

рии Дня молодёжи, 
митрополит Крутиц-
кий и Коломенский 
Павел встретился со 
студентами Государ-
ственного социально-
гуманитарного уни-
верситета.

У стен университета 
владыку Павла встреча-
ли ректор ГСГУ Жанна 
Константиновна Лео-
нова; благочинный 1-го 
Коломенского округа 
протоиерей Сергий Ку-
лемзин; председатель 
Отдела по миссионер-
ской работе и делам 
молодёжи Коломенской 
епархии иерей Иоанн 
Бакушкин; председатель 

Отдела религиозного 
образования и катехиза-
ции Коломенской епар-
хии протоиерей Сергий 
Якимов; заведующий 
сектором по взаимодей-
ствию с высшими учеб-
ными заведениями ие-
рей Александр Сирин.

У входа в универси-
тет девушки в русских 
нацио нальных костюмах 
преподнесли митро-
политу Павлу традици-
онный хлеб-соль, а хор 
филологического фа-
культета исполнил Гимн 
Кириллу и Мефодию, 

основоположникам рус-
ской письменности.

Для почетных гостей 
была организована экс-
курсия по территории 
университетского го-
родка, а затем в актовом 
зале состоялась встреча 
архипастыря со студен-
ческой молодёжью.

Встреча началась с 
исполнения хором уни-
верситета Гимна сту-
дентов и краткого при-
ветствия ректора. Затем 
митрополит Павел об-
ратился со словом к мо-
лодёжи и ответил на во-
просы студентов. Задать 
волнующие вопросы 
митрополиту мог любой 
из ста пятидесяти акти-

вистов всех факультетов 
ГСГУ, а также двух его 
филиалов.

Со студентами влады-
ка говорил о нравствен-
ном выборе человека, 
отметив, как важно уметь 
избирательно относить-
ся к любой информации, 
полученной из Интер-
нета или СМИ. Будущих 
учителей волновали во-
просы преподавания в 
школах духовного крае-
ведения, интеграции 
воскресных школ в обыч-
ные, разницы в понятиях 
«проповедь» и «пропа-
ганда». Разговор шёл и об 
отношении Церкви к теа-
тральному искусству, за-
падной идеологии, СВО и 

о других темах. Речь так-
же коснулась основных 
человеческих ценностей: 
любви, патриотизма, со-
хранения мира между 
странами и людьми.

В завершение встре-
чи митрополит Кру-
тицкий и Коломенский 
Павел поблагодарил 
студентов за интерес-
ное общение и пожелал 
помощи Божией в учебе.

В дар для библиотеки 
ГСГУ владыка передал 
тринадцатитомное из-
дание «Сокровищницы 
духовной мудрости». 
Все студенты могли по-
лучить на молитвенную 
память иконы Ангела-
Хранителя.



Имя Прохора Коломня-
тина было возвращено из 
забвения благодаря стара-
ниям замечательных рос-
сийских ученых: А. С. Деми-
на, разгадавшего сложно 
зашифрованное имя автора 
диалога «Школьное благо-
чиние» (1976 г.), О. Е. Кошеле-
вой, проанализировавшей в 
серии своих статей тексты 
сборника «Школьный азбу-
ковник», созданного Прохо-
ром Коломнятиным, Н. В. Са-
вельевой, обнаружившей и 
описавшей рукопись Про-
хора Коломнятина с ориги-
нальными словарными ма-
териалами.

Знакомство читателей 
Нового времени с творче-
ством Прохора Коломня-
тина началось в середине 
XIX  века, когда в г. Саратов 
приехал выпускник исто-
рико-филологического фа-
культета Дмитрий Лукич 
Мордовцев. Там ему удалось 
поработать с рукописью, 
владельцем которой был 
Преосвященный Афана-
сий (Дроздов), поэтому её 
называют Афанасьевским 
сборником. В его составе 
находится диалог «Школь-
ное благочиние», в котором 
описываются правила и по-
рядки допетровской школы. 
Д. Л. Мордовцев исследует 
рукопись, делает из неё 
выписки. В 1862 г. выходит 
его монография «О русских 
школьных книгах XVIIв.», в 
которой публикуются от-
дельные фрагменты диалога 
«Школьное благочиние», но 
имя автора Д. Л. Мордовцеву 
не известно, поэтому диалог 
указывается как анонимное 
произведение. Преосвя-
щенный Афанасий уезжает 
в другой город, рукопись 
забирает с собой, потом 
она бесследно исчезает, но 
до её исчезновения с руко-
писью успевает поработать 
А. Н. Петров, который под-
робно описывает содержа-
ние и продолжает публика-
цию текстов сборника. Ему 
удаётся в одном из текстов 
сборника прочитать тай-
нопись: «Прохор  —  перво-
странник».

И только в 1976 г. со-
трудник Института миро-
вой литературы Анатолий 
Сергеевич Демин смог 
разгадать зашифрованные 
в предисловиях, акрости-
хах и репликах Слагателя 
«Школьного благочиния» 
имена не только автора, но 
и заказчика текста: акро-
стих «Школьного благочи-
ния» — «Творение чернаго 
попа Прохора Коломняти-
на, сие написав, послал до 
детского учителя Диомида 
Яковлева с товарищи».

В произведении, откры-
вающем сборник, Диомид 
просит Прохора Коломняти-
на изложить «школьное бла-
гочиние», т. е. школьные по-
рядки в письменном тексте.

В конце Афанасьевско-
го сборника есть выходная 
запись, где указывается 
место и время его созда-
ния: «Начато в Соловецкой 
пустыни, что в Марчуках 
под Москвой, тожде со-
вершено в Костроме, в 
Ипатской честней обители, 
тем же первостранником, 
в лето миробытия 7191». 
Т. е. работать над сборником 
«Школьных азбуковников» 
Прохор начал в правление 
царя Федора Алексееви-
ча в монашеской пустыни 
Марчуги, принадлежавшей 
Соловецкой обители, кото-
рая была расположена на 
берегу Москвы-реки (сей-
час — с. Фаустово). Прохор 
был монахом в сане свя-
щенника («черный поп»). Из 
Марчугов он перебрался в 
костромской Ипатьевский 
монастырь, где и завершил 
работу над сборником в 
1682 г. В 1684-85 г. он уже 
называл себя «иеромона-
хом» и составил второй 
сборник, который был по-
священ сочинению посла-
ний в виршах.

Текст диалога показыва-
ет, что Прохор Коломнятин 
был очень образованным 
человеком. О. Е. Кошелева 
отмечает: «Работа над сбор-
ником отражает его боль-
шую начитанность  —  он 
использовал множество 
разных произведений, был 
знаком с некоторыми мо-
сковскими, киевскими и 
зарубежными печатными 
книгами». Диалог написан в 
виде беседы Учителя и Уче-
ника, но кроме них есть ещё 
одно лицо —  Слагатель, т. е. 
автор этого произведения. 
Все высказывания Учителя 
и Учеников расположены в 
алфавитном порядке.

О. Е. Кошелева высказа-
ла очень важную мысль: в 
Великороссии, в отличие 
от Украины и Белоруссии, 
обучение чтению и письму 

проходило частным обра-
зом: «Учителями станови-
лись люди, имевшие малые 
доходы от своей основной 
профессии и пользовавши-

еся знанием грамоты для 
прокормления. Считалось, 
что каждый грамотный че-
ловек мог обучить ей дру-
гого. Иначе говоря, про-
цесс обучения проходил 
без школ, его осуществляло 
общество своими силами 
и для своих собственных 
нужд». Тексты Прохора Ко-
ломнятина, по мнению ис-
следовательницы, «впер-
вые в русской книжности 
формировали учительское 
самосознание, высоко воз-
нося роль и значение про-
стого учителя».

Сразу замечу, что древ-
нерусские тексты, и в том 
числе диалог «Школьное 
благочиние», очень слож-
ны, многомерны, рассчита-
ны на людей, хорошо зна-
ющих Священное Писание, 
творения Отцов Церкви, 
поэтому наше знакомство 
с диалогом будет несколь-
ко поверхностным, но, 
думается, заинтересовав-
шийся читатель сможет 
в дальнейшем самостоя-
тельно обратиться к тексту 

диалога и исследователь-
ским работам, посвящён-
ным ему.

Цитировать диалог я 
буду по его изданию в «Ан-
тологии педагогической 
мысли Древней Руси и 
Русского государства XVI-
XVII  вв.» (М.,1985, С.  282-
294), где древнерусский 
текст дан в упрощенной 
орфографии и обозначен, к 
сожалению, как анонимное 
произведение.

К а к  ч а с то  б ы в а е т  в 
древнерусской книжности, 
начало произведения  —  
одновременно его назва-
ние —  весьма обширно:

…Младоумный и мало-
возрастный отроча в дет-
ских глумлениях борзо скоча. 
В сердце своем скрый сло-
веса сия, да насладитися 
сердце твое беседы сея, еже 
аз тебе хощу сказати, тебе 
младого отрока во благое 
наказати, малая моя слове-
са присно внимай же ими ко 
исправлению ся взимаи и до-
бре сохраняй.

А вот дальше идёт текст, 
который не возможен в устах 
ни Учителя, ни Слагателя:

Аз есмь начало премудрости:
и податель есмь всякой 

благости.
Аз славящего Мя прославляю,
и пред человека его честна 

поставляю,
Аз есмь Бог кающихся,
пристанище и спасение 

ко Мне 
тщащихся,

Аз есмь начало и конец,
ищущим Меня слава и венец.

Очевидно, отмечает 
О. Е. Кошелева, «к учени-
кам обращается и начина-
ет сочинение сам Иисус 
Христос, ибо только к Нему 
подходит вышеуказанное 
описание».

И вот здесь в первый 
раз в сочинении Прохора 
Коломнятина проводится 
важная мысль, которая не 
раз ещё будет повторена и 
в других его произведениях: 
учитель за свою деятель-
ность несёт ответственность 

непосредственно перед са-
мим Богом.

Напомню ещё раз, что 
разные сентенции, посвящен-
ные школьному обучению, в 
диалоге были расположены в 
алфавитном порядке. Напри-
мер, на букву А:

Учитель:
Аз ко онем вышеписанным 

тя направляю,
книжному разумению 

прилежно тя наставляю.
Аз в книжном разумении даю 

тебе смысл,
дабы ты в благом учении 

был быстр…

Ученицы:
Аще благим учением нас 

наслаждаеши и
страх Божий в сердца наши 

всаждаеши.
Аще страхом своим нам 

смиренным претиши,
чистоту душевную 

и телесную хранити нам 
велиши.

Аще наша младоумная 
где будет истрата,

твоя милостиваго нам 
учителя буди исправа…

Учитель:
Блажени иже во благом 

учении пребудут,
таковии вся без печали 

пребудут.
Буди внимателен благому 

учению моему,
да будет честь и хвала 

отцу твоему.

В последней строчке 
приведённой цитаты мы 
увидим хорошо знакомую 
нам, жителям XXI века, осо-
бенность, которая, как ни 
странно, была характерна 
и для древнерусской се-
мьи: родители всегда гор-
дятся успехами своих де-
тей в школе.

В следующем отрывке 
говорится о том, как дети 
должны были собираться в 
школу.

Учитель:
В дому своем от сна востав 

умыйся,
прилучившагося плата 

краем добре утрися.
В поклонении святым образом 

продолжися,

отцу и матери ниско 
поклонися.

В школу тщательно иди
и товарища своего веди.

Далее утверждается, что 
школа  —  особое место, по-
добное храму (вспомним 
известное выражение храм 
науки), поэтому входить в 
неё предлагалось с молит-
вою:

В школу с молитвою входи,
Тако же и вон исходи.

В древнерусской школе 
должен быть определён-
ный речевой климат  —  до-
брая речь, причём под-
черкивалось, что не нужно 
было ученикам обсуждать 
школьные дела дома, в 
семье (как не вспомнить 
здесь недавнее обраще-
ние российского Министра 
образования к родителям 
с просьбой не обсуждать 
учителей и их действия при 
ребёнке!).

В школу добрую речь вноси,
из нея же словеснаго сору 

не износи.
В дом отходя школьных 

бытностей не кажи,
сему и всякого товарища 

своего накажи.

С каким настроем уче-
ник должен идти в школу? 
Школа  —  это наказание 
или радость? В последних 
четырех строчках следу-
ющей цитаты мы видим 
глаголы возвеселися, воз-
радовася, что и определяет 
эмоциональную атмосферу 
древнерусского урока, а в 
первых двух строках про-
слушивание урока (лек-
ции) учителя сравнивается 
с вкушением мёда.

Ученицы:
Вразумительного твоего 

приказания слушаем,
аки сладкий мед кушаем.

Всяк словом твоим внимаем,
в сердцах своих умне 

сокрываем.
Все мы яко всегда нас учиши 

словесы мудрыми,
хощеши грубых нас и смиренных 

сотворити умными.
Возвеселися смиренное 

сердце наше,
слыша благое учение ваше.
Возрадовася и язык наш,
слыша благий приказ ваш.

Ученик не всегда может 
понять ценность получае-
мых знаний, но далее  —  во 
взрослой жизни — они обя-
зательно пригодятся:

Учитель:
Давай труды юностию 

твоею,
да на старость порадуешися 

мудростию своею.

(Продолжение следует)

Анна Юрьевна КОЗЛОВА,
кандидат филологических 

наук, доцент ГСГУ
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Борис Кустодиев. Земская школа Московской Руси

…Прохор Коломнятин, писатель второй половины XVII века. Что означает про-
звище этого человека? Сейчас жителей города Коломны называют коломенец и 
коломчанка, но в XVI-XVII  вв. использовалась другая модель: г. Коломна → колом-
нятин (замечу, что и жителей Москвы могли называть по-другому: не москвич, а мо-
сквитянин).

Мне хочется рассказать об одном произведении замечательного уроженца на-
шего города, жившего во второй половине XVII века, —  Прохора Коломнятина, чьё 
имя в минувшее десятилетие и особенно в последние три-четыре года постоянно 
звучит в интереснейших научных докладах и статьях сотрудников Института исто-
рии РАН (г. Москва), Пушкинского Дома (г. Санкт-Петербург) и других научных уч-
реждений, но, к сожалению, совсем не известно на его родине —  в Коломне.
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Духовная поэзия

7  июня в нашем древнем 
городе произошло важное 
событие. Ещё один храм на 
Соборной площади украсил-
ся замечательной мозаичной 
иконой.

Тихвинский образ Пре-
святой Богородицы создан 
талантливой коломенской 
художницей Василиной 
Королёвой. Василина окон-
чила художественный ин-
ститут им. В. И. Сурикова, 
училась в мастерской мону-
ментальной живописи про-
фессора Е. Н. Максимова. 
Создаёт мозаики уже много 
лет и украшает ими родной 
город.

Самая значительная ра-
бота Василины в Коломне  —  
одиннадцать мозаичных 
образов на фасадах Бого-
явленского храма. А одна из 
первых её мозаик  —  Успение 
на западной стене Успенского 
собора.

Над Тихвинской иконой 
художница трудилась почти 
два года. Она выполнила её в 
технике римской мозаики.

Удивительно органично 
образ вписался во внешний 
облик собора и всей площади, 
так что создаётся устойчи-
вое впечатление, что он здесь 
всегда и находился.

Монтаж мозаики в тече-

ние дня умело и слаженно вы-
полнила бригада мастеров во 
главе с супругом Василины 
художником Максимом Хар-
ловым. Совсем недавно Мак-
сим был удостоен звания за-
служенный художник России. 
Он принимал самое непосред-
ственное участие в монтаже 
знаменитых грандиозных мо-
заик в соборе святого Саввы в 
Белграде.

Поздравляем талантливых 
супругов с новой успешной 
работой и почетным звани-
ем. И, конечно, желаем новых 
творческих свершений!

* * *
Поскольку ниша для мо-

заики была довольно узкой 
и высокой, а ростовых ва-
риантов Тихвинской иконы 
Богородицы не существует, 
приняли решение разместить 
под образом тропарь, кото-
рый многие прихожане собо-
ра знают наизусть. И теперь 

в любое время дня и ночи ве-
рующие, даже незнакомые с 
тропарём Тихвинской, могут, 
взирая на образ, пропеть чет-
вертым гласом и помолиться:

Дне́сь, я́ко со́лнце 
пpесве́тлое, возсия́ нам 
на возду ́се/ всечестна ́я 
ико́на Твоя́, Влады́чице,/ 
луча́ми ми́лости миp 
пpосвеща́ющи,/ ю́же 
вели́кая Росси́я,/ я́ко не ́кий 
даp Боже́ственный/ свы́ше 
благогове́йне воспpие́мши,/ 
пpославля́ет Тя, Богома́ти, 
всех Влады́чицу,/ и от Тебе́ 
pо́ждшагося Хpиста́ Бо́га 
на́шего велича́ет pа́достно./ 
Ему́ же моли́ся, о Госпоже́ 
Цаpи́це Богоpо́дице,/ да 
сохpани́т вся гpа́ды и стpаны́ 
хpистиа́нския невpеди́мы от 
всех наве́т вpа́жиих/ и спасе́т 
ве́pою поклоня́ющихся/ Его́ 
Боже́ственному и Твоему́ 
пpечи́стому о́бpазу,// Де́во 
Неискусобpа́чная.

ÂÎÑÑÈßËÀ ÈÊÎÍÀ ÒÂÎß, ÂËÀÄÛ×ÈÖÀ!

Тихвинской иконе Божией Матери 

Над Ладогой кротко вставало светило,
Туман золотистый купался вдали.
В лучах светлоокая Дева парила,
Мафорий Её херувимы  несли.

Смиренно упругие  волны притихли. 
Застыли в восторге немом рыбари. 
Плыла Богоматерь. Торжественно Тихвин 
Посланнице Неба врата отворил.

Она Одигитрией Тихвинской станет,
От ворога Русскую землю избавит.

Всечестное Имя любовь утверждает.
Во славе небесной спасенье живых.
Заступница ризой своей укрывает,
Врачует недуги пороков людских. 

Марина КРАСАВИНА

Автор и его произведение

Монтаж мозаики

21  июня в Коломенской 
духовной семинарии по 
благословению митрополи-
та Крутицкого и Коломен-
ского Павла, Патриаршего 
наместника Московской 
митрополии, состоялся де-
вятый выпуск православных 
образовательных организа-
ций Московской области.

Прибывших на празд-
ник представителей две-

надцати православных 
школ и гимназий при-
ветствовал ректор Коло-
менской духовной семи-
нарии протоиерей Вадим 
Суворов.

Праздник начался с бла-
годарственного молебна, 
который был совершён в 
Трехсвятительском храме 
семинарии священнослу-
жителями  —  директорами 

и духовниками православ-
ных образовательных уч-
реждений.

За богослужением пел 
хор студентов Коломен-
ской духовной семинарии 
под управлением диакона 
Николая Глухова.

Торжество продолжи-
лось в актовом зале семи-
нарии. Здесь семидесяти 
четырём выпускникам 

православных школ и гим-
назий Московской области 
были вручены аттестаты и 
памятный книжный пода-
рок  —  Библия c дарствен-
ной надписью митрополита 
Крутицкого и Коломенско-
го Павла. Восемь выпускни-
ков окончили школу с золо-
тыми медалями.

С  п р и в е тс т в е н н ы -
ми и напутственными 

словами к выпускникам 
православных школ и 
гимназий обратились ис-
полняющий обязанности 
руководителя Сектора 
православных образо-
вательных организаций 
при Синодальном отделе 
религиозного образова-
ния и катехизации про-
тоиерей Димитрий Гри-
горьянц и председатель 

Межъепархиального от-
дела по координации ду-
ховно-просветительской, 
образовательной дея-
тельности Московской 
митрополии протоиерей 
Сергий Якимов.

В завершение празд-
ника в фойе учебного 
корпуса семинарии состо-
ялся традиционный вы-
пускной бал.

Благодарственный молебен Торжественный акт Выпускной бал
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Четвертого сентября те-
кущего года Коломна была 
свидетельницей торжества, 
выпадавшего на долю очень 
и очень немногих. В этот день 
исполнилось двадцать пять 
лет служения на учительском 
поприще при Коломенском 
духовном училище священ-
ника Ивана Никифоровича 
Фаминцева. Наличная учи-
лищная корпорация, желая 
достойно почтить своего 
старейшего сослуживца, по 
предложению г. Соболева, по-
ложила просить его Высоко-
преосвященство о дозволе-
нии поднести о. Фаминцеву в 
день его юбилея наперсный, 
украшенный камнями крест. К 
корпорации присоединились 
и многие из бывших сослу-
живцев и учеников Ивана Ни-
кифоровича, узнавших о гото-
вящемся торжестве, и многие 
из граждан.

Торжество началось ли-
тургией, которую совершал 
один юбиляр в Петропав-
ловской кладбищенской 
церкви, месте своего слу-
жения, куда к девяти часам 
стекались желающие по-
чтить юбиляра. Совершение 
литургии одним юбиляром в 
сослужении только с двумя 
диаконами далеко не било 
на эффект, но может быть 
благодаря именно такой 
простоте в связи с довольно 
стройным пением училищ-
ного хора и значительным, 
особенно к концу литургии, 
стечением публики, на при-
сутствующих в храме, не го-
воря уже о заинтересован-
ных в торжестве, но и на лиц 
посторонних веяло от этого 
служения чем-то празднич-
ным. По окончании литур-
гии, когда о. Фаминцев в 
сопровождении своих со-
служивцев по правлению 
училища оо. Преображен-
ского и Лебедева вышел 
на середину храма, чтобы 
пред алтарем возблагода-
рить Бога за оказанную в его 
служении помощь, бывший 
его сослуживец по училищу 
диакон Виноградов про-
читал бумагу о дозволении 
его Высокопреосвященства 
поднести юбиляру украшен-
ный камнями наперсный 
крест, который на блюде и 
был поднесен ему бывшим 
учеником его диаконом 
Добровым, причем о. Пре-
ображенским была сказана 
речь. Обращаясь в ней к 
Ивану Никифоровичу, ука-
зывая на то, что собрало в 
этом храме его учеников и 
сослуживцев, оценивая по 
достоинству его четвертьве-
ковое служение Церкви не 
только в качестве священ-
ника, но и приготовлением 
служителей церкви, о. Пре-
ображенский высказал, что 
этот подносимый ему крест 
есть наилучшая оценка его 
служения; ибо для того, кто 

всегда носил в душе своей 
чувство добра, кто всегда 
стремился и сиял добро-
детелями, заповеданными 
нам Евангелием, чье сердце 
всегда было открыто люб-
ви и милосердию, для того 
не может быть приличнее, 
как всегда носить крест Рас-
пятого Учителя учителей. 
И пусть всегда будет перед 
ним крест этот, будет веч-
ным напоминанием ему, что 
не пропало ничто доброе 
его, что в душах многих го-
рит чувство глубокого рас-
положения к нему и память 
о нем не изгладится.

Все это —  и чинно-торже-
ственное поднесение креста, 
и прочувствованная речь 
о. Преображенского,  —  глу-
боко, до слез взволновало 
почтенного юбиляра. Вид-
ны были слезы и на глазах 
многих присутствующих, и, 
наверное, многие из них на-
долго не забудут этих минут.

Благодарственный мо-
лебен после многолетия 
Государю Императору, его 
Высокопреосв ященс тву 
митрополиту Московскому 
Иоанникию был заключен 
многолетием честнейшему 
иерею Иоанну.

В доме о. Фаминцева, куда 
после литургии собрались 
все желающие принести ему 
свое поздравление, учители 
Коломенского духовного учи-
лища в их наличном составе 
поднесли Ивану Никифоро-
вичу адрес, в котором, по-
здравляя его с честно прой-
денным двадцатипятилетним 
служением на поприще учи-
тельства, выразили свою 
надежду, что он не оставит 
своей нравственной связи с 
училищем, связи, делавшей 
его руководителем юных учи-
телей, добрым наставником 
учащихся и вторым отцом 
беднейших из них.

За юбилярным обедом, 
по прочтении телеграмм: от 
бывшего сослуживца г. Роза-
нева, в которой он поздрав-
ляет юбиляра с двадцатипя-
тилетием служения Церкви, 
и от «ученика первого курса» 
(преподавателя Рязанской 
семинарии) г. Покровского, в 
которой он благодарно вос-
поминает день вступления 
на службу Ивана Никифоро-
вича,  —  было произнесено 
многолетие его Высокопре-
освященству, который так 
милостиво отнесся к прось-
бе ввиду заслуг юбиляра 
поднести ему крест.

Последовавшая за тем 
речь учителя В. Ф. Соболева, 
кратко характеризующая 
многополезную деятель-
ность Ивана Никифоровича, 
проникнутая сожалением 
о возможности утраты для 
любезного ему училища та-
кого драгоценного челове-
ка, и предложенный им тост 
за здоровье всем дорогого, 

всем любезного юбиляра 
были встречены многолети-
ем и громким сочувствием 
присутствующих. Эта первая 
застольная речь не осталась, 
конечно, единственной, 
одна речь следовала за дру-
гой, и с каждой новой речью 
с новых и новых сторон вы-

ступал перед слушателями 
прекрасный нравственный 
облик о. Фаминцева.

Помощник смотрителя 
при училище П. Г. Добро-
хотов, рекомендуя Ивана 
Никифоровича как учителя, 
пример которого достоин 
подражания, сослался на 
свое одиннадцатилетнее 
с ним служение, что, оче-
видно, давало ему полную 
возможность обстоятельно 
познакомиться как с самим 
делом обучения, так и с тем, 
насколько удовлетворял 
требованиям дела любез-
ный юбиляр. В этом отно-
шении особенно бросается 
в глаза и составляет неоце-
ненную заслугу то, что Иван 
Никифорович, сделавшись 
учителем еще во времена 
старого режима, когда учить 
всего чаще смешивалось со 
словом наказывать, главным 
орудием обучения была 
лоза, он не был и не сделал-
ся одним из тех учителей, 
память о которых все чаще 
является как воспоминание 
чего-то грубого и страш-
ного. И глубокая благодар-
ность ему, благодарность 
от учеников его за то, что он 
еще раньше, чем приказа-
ли, бросил эту ни к чему не 
ведущую систему застращи-
вания при деле обучения, 

благодарность за любовь и 
мягкость. Но если великая 
заслуга по-человечески от-
носиться к человеку, то от-
носиться с пониманием к 
ученику, уметь приладить, 
так сказать, свои знания к 
его детскому разумению, 
уметь заинтересовать его в 
них и легко, без принужде-
ния сделать их достоянием 
мальчика  —  это еще боль-
шая заслуга, так как и более 
трудная задача. И Иван Ни-
кифорович был именно та-
ким человеком, стремящим-

ся выполнять эту задачу и 
опять-таки тогда, когда глав-
ным образом практикова-
лось стереотипное «отсюда 
до сюда». Интересуясь пе-
дагогическими журналами, 
не доверяя своему опыту и 
своим силам, он прислуши-
вался к указаниям других, 
не упуская из вида, вводя в 
практику все, что может об-
легчить понимание его уче-
ников; например, покупает 
на свои деньги теллурий, 
арифметический ящик, вы-
писывает рельефные карты 
по географии. И делает это 
человек, которому, попро-
сту говоря, должны были 
бы надоесть и эти учебни-
ки, и эти классы, и шалуны 
мальчуганы. Понятно и есте-
ственно такое отношение 
к делу в учителе новичке, 
которого влечет и свой-
ственная ему идеальность, 
и новизна дела; но чтобы 
человек, несколько лет изо 
дня в день ведавшийся с 
одним и тем же, с детьми, их 
ленью и шалостью, успев-
ший почти поседеть в одних 
и тех же классах, сохранил 
горячность и отзывчивость 
молодости,  —  это заслужи-
вает глубокого почтения. 
Сколько людей бежало 
от дела учительства, едва 
успев его отведать, сколько 

за невозможностью убежать 
впадало в рутинерство, на-
чинало относиться к делу 
спустя рукава! Иван Ники-
форович никогда не был 
рутинером. Проучить двад-
цать пять лет и во весь этот 
период сохранить свежесть 
духа, удержаться от рути-
нерства, любить детей и с 
вниманием относиться к их 
потребностям  —  все это и 
едва ли большего возможно 
требовать от учителя.

Учитель Д. Н. Малинов-
ский в своей речи главным 
образом останавливался 
на том влиянии, на той под-
держке, какой пользовались 
со стороны Ивана Никифо-
ровича поступавшие, еще 
малознакомые с делом учи-
теля. Так долго и так много 
возиться с учениками и не 
впасть в рутинерство  —  ве-
ликое дело, но при этом 
удержать от рутинерства и 
других —  это двойная заслу-
га. Всякий более или менее 
практиковавшийся учитель 
знает, что такое дело обуче-
ния в самом его начале, что 
часто дает оно человеку, ко-
торый часто сам лишь только 
соскочивший со школьной 
скамьи принялся за него и 
с душой, и с глубоким жела-
нием принести пользу. Но-
визна дела преподавания, 
отсутствие строгого метода, 
неумение следить за душев-
ным состоянием учеников, 
непривычка пользоваться 
настроением класса часто 
приводят к тому, что какой-
нибудь невольный промах 
в минуту выхватывает из рук 
результат, подготовляемый и 
выжидаемый в продолжении 
нескольких уроков. Учи-
тель огорчен; но всего хуже 
здесь то, что кроме неудачи 
не видно ничего, кроме уны-
ния ничего не чувствуется 
на душе; ни мысли не быва-
ет, ни желания разобраться, 
отчего эта не удача, готов 
опустить рукава, махнуть 
на дело, т. е. сделать первые 
шаги к рутинерству. Может 
быть, тут неудачи и нет, а ка-
жется так потому, что вновь 
по непривычке ожидаешь 
сразу великих результатов, 
может быть, результаты и 
есть уже и более важные для 
опытного учителя, нежели 
те, которые ожидаются то-
бой, может быть, это и так, да 
неизвестно, а в душе уныние 
от неудачи, какая бы она ни 
была! И счастлив тот, кто в та-
кую минуту имел около себя 
человека, который бы помог 
ему спокойно и трезво взгля-
нуть на то, что случилось. 
Мы были счастливы именно 
таким счастьем. Около нас 
всегда был человек, не толь-
ко опытный и способный по 
своей опытности разрешить 
недоумение молодых учите-
лей, но и всегда участливый 
к ним настолько, что часто, 
по одному выражению лица 
угадывая нужду в помощи, 
он спешил с ней раньше, чем 
человек успевал заявить о 
ней. Дельным советом, мет-
ким замечанием, а иногда и 
просто добродушной шуткой 

он разрешал недоумение, 
прогонял уныние и тем удер-
живал от возможности стать 
тем, чем никогда не был сам. 
И за это участие, за эту под-
держку нам, учителям, наше 
глубокое и сердечное спаси-
бо Ивану Никифоровичу!..

Бывший сос луживец 
о. Фаминцева диакон А. П. Ви-
ноградов, подтверждая все 
сказанное говорившими 
раньше него, заметил, что 
двадцать пять лет прожить 
нелегко, сколько огорчений, 
сколько неприятностей мо-
жет встретиться за это время 
человеку, каково же быть 
столько лет еще и учителем, 
да и каким учителем, каким 
был Иван Никифорович, 
душе которого был близок и 
ученик, и сослуживец, кото-
рый близко к сердцу прини-
мал горе того и другого. Кро-
ме горя своего, а бывало с 
ним, делить еще горе других, 
для этого нужно быть очень 
хорошим человеком. А та-
ким Иван Никифорович был 
во время всей своей учи-
тельской службы, т. е. двад-
цать пять лет. Но, кроме того, 
что был учителем, Иван Ни-
кифорович был еще священ-
ником и семьянином. Что 
касается священнического 
служения, то оно пройдено 
им за этот период не менее 
честно, не менее прекрасно, 
как и служение учительское. 
Ни один приходящий к нему 
как к священнику не слыхал 
от него грубого, заносчи-
вого, обидного слова; и с 
богатым, и с бедным он был 
одинаков, так же участливо 
выслуживал последнюю ме-
щанку, как и первого богача, 
всегда, не уклоняясь, давал 
совет, кому он был нужен. 
Часто, призываемый для ис-
полнения треб, он, видя нуж-
ду, отклонял руку, дающую, 
по обычаю, плату, и мало 
того, то своими деньгами, то 
ходатайством перед другими 
помогал нуждающимся. Он 
прекрасный священник, ред-
костный семьянин. Кроме 
тихой и мирной жизни среди 
жены и детей, о которых так 
велика его забота, скольким 
бедным родственникам по-
мог и помогает он! Привечая 
одних под своим кровом, он 
не оставляет без помощи и 
находящихся вдали, то по-
сылая помощь от своей руки, 
то направляя руку могущих 
помочь. Он такой семьянин 
и родственник, каким, дай 
Бог, быть каждому из нас! И 
да продлит Господь жизнь 
его на многие и многие лета!

Учитель Е. И. Богослов-
ский, указывая на свою 
сравнительно недолгую 
службу, которая не могла 
еще дать ему такого обсто-
ятельного знакомства с Ива-
ном Никифоровичем, как 
его сотоварищам, все-таки 
и своим небольшим опытом 
узнал, и должен сказать, что 
Иван Никифорович именно 
такой участливый советник 
учителей, каким выставили 
его говорившие ранее.

(Окончание на стр. 7)

Редакция нашей газеты продолжает искать и публиковать новые сведения об 
истории коломенских храмов и коломенских новомучениках. Предлагаем вашему 
вниманию статью «Двадцатипятилетние учительской деятельности» из журнала 
«Московские церковные ведомости», № 39 за 1883  год. Благодаря ей мы узнаем о 
личности замечательного коломенского пастыря и педагога —  священника Иоанна 
Фаминцева —  родного отца священномученика Вениамина Фаминцева (1873-1938).

Священник Иоанн и Мария Фаминцевы —  
родители священномученика Вениамина



Для авиаконструктора 
Андрея Туполева Юлия 
Жёлтикова была един-
ственной женщиной во 
всех отношениях: женой, 
помощницей, хозяйкой. 
Он познакомился с ней в 
студенческие годы и всю 
жизнь любил только её 
одну. Юлия Николаевна 
отвечала супругу такой же 
любовью.

Семейная жизнь Ту-
полева началась после 
окончания учёбы в Мо-
сковском высшем техни-
ческом училище. С Юли-
ей он познакомился в 
госпитале. Андрей под-
рабатывал в нём медбра-
том, Юлия  —  медсестрой. 
Мать девушки считала, что 
брак её дочери-дворянки 
с простым студентом  —  
это мезальянс. Но Юлия о 
своём выборе не жалела. 
Андрей оказался нежным, 
заботливым супругом. По-
сле скромной свадьбы он 
переехал в квартиру жены 
и стал спасением для её 
неприспособленных к ре-
алиям 1920-х годов род-

ственников. Туполев умел 
делать всё: он отремон-
тировал мебель, наладил 
водопровод, сложил без-
дымную печь. И даже по-
строил дачу. Дом он про-
ектировал вместе женой, у 
которой был безупречный 
вкус.

Супруги любили, когда 
у них собирались друзья. 

Юлия Николаевна устра-
ивала музыкальные вече-
ра, играла на рояле, пела. 
Hа эти рауты собиралась 
московская интеллиген-
ция. Когда Андрей Нико-
лаевич стал ездить за гра-
ницу, он настоял, чтобы 
жена всюду его сопрово-
ждала. Образованность 
и прекрасные манеры 

Юлии Николаевны дела-
ли её заметной фигурой 
в любом обществе. А на 
переговорах мужа с ино-
странными коллегами 
она была и вовсе незаме-
нима: работала перевод-
чиком.

У Туполевых родилось 
двое детей. Но в 1937 году 
их семейное счастье ока-
залось под угрозой  —  
Андрея Николаевича 
арестовали. Туполева, 
который создал авиаци-
онную промышленность 
страны и вывел её на пер-
вое место в мире, обвини-
ли в передаче чертежей 
вражеской разведке. Он 
не подписывал абсурд-
ных обвинений до тех пор, 
пока ему не пригрозили, 
что расправятся с семьёй. 
«Прости им, Боже, ибо не 
ведают, что творят»,  —  
думал в те страшные 
минуты о следователях 
Туполев. Приём срабо-
тал: Андрей Николаевич 
«подтвердил», что явля-
ется шпионом. Его не рас-
стреляли и не отправили 

в лагерь, а предложили 
работу по специальности 
в шараге  —  так называли 
конструкторские бюро 
в тюрьмах. Туполев со-
гласился, но поставил ус-
ловие: он начнёт работу, 
только убедившись, что 
его супруга на свободе 
и дети живут с матерью. 
Опасения были не напрас-
ными: Юлия Николаевна в 
это время тоже находи-
лась под арестом. Ульти-
матум подействовал, её 
освободили, а Андрею 
Николаевичу принесли от 
жены записку с сообщени-
ем, что дома всё в поряд-
ке. Это было неправдой. 
Тюрьма подорвала здо-
ровье Юлии Николаевны. 
Она вышла из неё боль-
ным человеком. И всё же 
главное было сделано: се-
мью Туполевы сохранили. 
А о том, как они воспитали 
детей, говорит хотя бы тот 
факт, что ни сын, ни дочь 
не отреклись от отца и ма-
тери  —  «врагов народа», 
когда от них этого требо-
вали. А став взрослыми, 

назвали именами родите-
лей своих детей.

Про Туполева гово-
рили, что он трудится 24 
часа в сутки. По-другому 
Андрей Николаевич жить 
не мог. К своей работе он 
привлекал и Юлию Ни-
колаевну. Она успешно 
занималась дизайном 
пассажирских салонов са-
молётов. Андрей Николае-
вич гордился супругой.

В 1962-м году Юлии Ни-
колаевны не стало. Андрей 
Николаевич сразу сильно 
постарел. Дочь —  врач по 
профессии —  уволилась с 
работы, чтобы быть рядом 
с отцом. Не в силах оста-
ваться в квартире, где всё 
напоминало ему о жене, 
Туполев переехал. Супру-
гу он пережил на десять 
лет. Андрей Николаевич 
считал, что ему всю жизнь 
везло на встречи с замеча-
тельными людьми. И Юлия 
Николаевна была в этом 
списке первой, единствен-
ной, неповторимой.

Источник: радио «Вера»
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Семейные
истории ÀÍÄÐÅÉ È ÞËÈß ÒÓÏÎËÅÂÛ

Глубоко взволнованный, 
со слезами на глазах, при 
единодушно принятом то-
сте этого молодого учите-
ля уважаемый юбиляр, как 
будто вспоминая свои пер-
вые шаги на учительском 
поприще (первый предмет, 
который преподавал Иван 
Никифорович, был латин-
ский язык),  —  обращаясь 
к своим сослуживцам, ска-
зал одну, но очень дорогую 
фразу, дорогую потому, что 
в ней лучше и цельней, чем 
в пространной речи, ска-
залось его нравственное 
единение и с училищем, и с 
этими почти покидаемыми 
сослуживцами: «pro salute 
vestra!» (Поздравляю! Здра-
вия желаю!).

Сослуживец Ивана Ни-
кифоровича по правле-
нию училища священник 
П. В. Преображенский, пред-
ложивший тост за подругу 
жизни юбиляра, делившую 
с ним радость и горе, за хо-
зяйку дома, высказал, что 
самым красноречивым сви-
детельством того, чем был 
Иван Никифорович, являет-
ся присутствие за его юби-
лярным столом лиц, явив-
шихся выразить ему свое 
уважение, лиц, мало и даже 
вовсе не связанных с ним 
сослужением.

В ответ на это в своей 
изящной речи господин 
А. С. Озеров, почетный блю-
ститель училища, заметил, 
что он именно одно из та-
ких лиц. Он не больше года 
состоит блюстителем и, 
конечно, в такой короткий 
срок не мог лично узнать 
Ивана Никифоровича как 
учителя, но его достоин-
ства в этом отношении вне 
всякого сомнения, как, по 

крайней мере, дает право 
заключать сложившееся о 
нем мнение как о добром 
человеке и прекрасном 
священнике. Приписывая 
затем то участие, какое он 
принял в духовном учи-
лище, влиянию и прось-
бам Ивана Никифоровича, 
г. Озеров, обращаясь к кор-
порации учителей, заметил: 
«Неужели вы отпустите от 
себя такого полезного по 
вашему глубокому созна-
нию и убеждению товари-
ща и лишите училище той 
помощи, какую мог бы еще 
принести ему ваш уважае-
мый мною сослуживец!..»

Господин Доброхотов от 
всей корпорации ответил, 
что к другим заслугам Ивана 
Никифоровича, к длинно-
му ряду его полезных для 
училища дел прибавляется 
новое, то, что он привлек к 
училищу такого вдумчивого 
и отзывчивого на его нуж-
ды человека, как г. Озеров, 
который с первого же шага 
своего поприща в качестве 
блюстителя обратил внима-
ние на такую важную часть, 
без которой учебные заве-
дения мало достигают своей 
просветительской цели, как 
библиотека, давши внесе-
нием значительной суммы 
возможность пополнить ее 
и улучшить. И никогда бы 
корпорация не отпустила 
бы из своей среды Ивана 
Никифоровича, если бы это 
было делом только одной ее 
воли.

Отец благочинный г. Ко-
ломны Розов на выражение 
о. Преображенского о ра-
дости видеть за юбилярным 
столом его сотоварища та-
кого уважаемого и почетно-
го старца, как о. благочин-

ный, ответил, что, несмотря 
на свои преклонные года, 
он всегда, а тем более в дан-
ном случае, считает своим 
долгом принести привет 
священнику, который со-
ставляет немалое украше-
ние его благочиния.

Между речами были 
прочитаны приходившие 
во время стола поздрави-
тельные телеграммы от лиц, 
не имевших возможности, 
как, например, смотритель 

училища о. Тихомиров, 
«бывший ученик» (теперь 
доктор) г. Знаменский, г. По-
кровский, Лебедев, лично 
принести поздравление 
юбиляру. Обед закончился 
многолетствием.

В четыре часа пополуд-
ни посетил юбиляра при-
ехавший нарочно для этого 
из Москвы известный заслу-
женный протоиерей Апол-
лон Иванович Тихомиров. 
Глубоко трогательно было 

видеть и слышать, когда 
этот убеленный сединами 
уважаемый старец, положа 
руку на плечо юбиляра, го-
ворил ему: «Я приехал к вам, 
ученику моему, поздравить, 
что Бог привел вам дожить 
до такой минуты и поже-
лать еще большей радости». 
С вечерним 9-ти часовым 
поездом приехал поздра-
вить юбиляра член Брат-
ства св. Николая священник 
И. М. Лебедев.

* * *
Священник Иван Ники-

форович Фаминцев родил-
ся 9  мая 1844 г. в Москве. 
Сын причетника при церкви 
Святого Тихона, что у Арбат-
ских ворот, он не пользо-
вался особыми удобствами 
жизни. Отданный в учили-
ще при Высокопетровском 
монастыре, он в числе луч-
ших учеников училища был 
переведен в Московскую 
духовную семинарию, где 
и окончил курс наук с ат-
тестатом первого разряда. 
Учась в семинарии, Иван 
Никифорович управлял 
славившимся в то время 
семинарским хором и как 
хороший ученик и регент 
пользовался особым рас-
положением епископа, в то 
время ректора семинарии, 
Игнатия. По окончании кур-
са, прежде чем приступить 
на место, он год слушал лек-
ции церковной археологии 
раскола, читавшиеся тогда 
при Высокопетровском мо-
настыре. Определенный за-
тем во священника к Успен-
скому собору Коломны, он 
в следующем году делается 
учителем Коломенского ду-
ховного училища и немного 
спустя из собора перево-
дится к Петропавловской 

кладбищенской церкви, 
где и проходит должность 
священника по сие время. 
Прохождение должности 
священника не мешало 
Ивану Никифоровичу быть 
хорошим учителем, как то 
можно видеть из его одо-
брения и наград за успеш-
ное преподавание разных 
предметов (латинского, рус-
ского, греческого языков, 
арифметики, географии, 
чистописания, нотного пе-
ния); не мешало и учитель-
ство со своей стороны его 
обязанностям священника: 
награжденный уже скуфьей, 
он удостоился благосло-
вения Святейшего Синода 
за особую деятельность по 
отправлению треб во вре-
мя свирепствовавшей в 
1871 году холеры. С рефор-
мой духовных училищ он 
был избран в члена и секре-
таря правления училища, 
принимал деятельное уча-
стие в делах братств святого 
Николая, Марии Магдали-
ны, в 1878  году был избран 
последним братством смо-
трителем женского учили-
ща на погосте в Юрьевцах 
Коломенского уезда. Пожа-
лование Ивану Никифоро-
вичу камилавки и наперс-
ного креста было только 
справедливой наградой за 
его полезную и разнообраз-
ную деятельность.

Являясь одним из по-
следних и, нужно заметить, 
одним из светлых предста-
вителей того типа учителей 
духовных училищ из семи-
наристов, которые если не 
все, то весьма многое по-
лагали в учительстве и до-
рожили учительством, отец 
Фаминцев заслуживает глу-
бокого уважения.

У храма Петра и Павла



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Город, не узнавший 

времени посещения своего 
(Лк. 19.44).

8. Город, в котором со-
вершилось Благовещение 
и прошли детство и юность 
Спасителя.

10. Город на побережье 
Средиземного моря, кото-
рый посещал Спаситель.

11. Место исцеления 
Христом расслабленного. 
Дословный перевод: «У Ове-
чьих ворот купель».

12. Долина к юго-западу 
от Иерусалима, о которой 
Спаситель говорил в контек-
сте Судного дня (Мф. 5,18).

13. Поселение в Галилее, 
где Христос совершил Своё 
первое чудо: претворил воду 
в вино.

15. Селение, упомянутое 
в Священном Писании, где 
жили Лазарь, Мария и Марфа. 
Здесь пребывал Спаситель 
накануне Своего торжествен-
ного входа в Иерусалим.

16. Город близ колодца 
Иаковлева, из которого Го-
сподь просил пить у женщи-
ны-самарянки.

19. Современное на-
звание озера, многократно 
упоминаемого в Евангелии 
как «Галилейское море», 
«Генисаретское озеро», «Ти-
вериадское море», просто 
«озеро» или «море». Его по-
бережье  —  один из самых 
низких участков суши на зем-
ле  —  в среднем, на 213 ме-
тров ниже уровня моря.

21. Название двух из-
раильских городов, упоми-
наемых в Новом Завете. Эти 
города посещались Иисусом 
Христом, с ними связан ряд 
совершенных Им чудес.

23. Гора, о которой гово-
рила самарянка в беседе с 
Господом.

24. Отдельно стоящая 
гора высотой 588 метров в 
Нижней Галилее, место Пре-
ображения Спасителя.

28. Несомненно, что Спа-
ситель бывал в окрестностях 
этого галилейского города. 
Однако Евангелие не сооб-
щает, посещал ли Он сам го-
род (Ин. 6,1).

29. Один из четырёх го-
родов, истреблённых Богом 
за нечестие их жителей. Од-
нако по слову Спасителя ему 
отраднее будет в день суда, 
нежели городу, который не 
принял апостолов.

30. Древняя иудейская 
крепость, в тюрьме которой 
содержался и был казнён 
Иоанн Креститель.

31. Древний город, где 
проходила основная пропо-
ведническая деятельность 
Спасителя, располагается на 
северо-западном побережье 
Тивериадского моря.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Город, жителей кото-

рого Спаситель укорял за 
нераскаянность.

2. Гора, на которой Спаси-
тель произносил проповедь, 
здесь же Он молился перед 
взятием под стражу, здесь 
же произошло Вознесение 
Господне.

3. Селение в Иудее, на-
ходившееся западнее Иеру-
салима. Здесь Воскресший 
Христос был узнан двумя 
учениками в преломлении 
хлеба.

4. Гора, отождествляемая 
с описанным в Евангелиях 
местом искушения Спасите-
ля диаволом.

5. Область на юге совре-
менного Ливана к северо-
востоку от Галилеи. Еванге-
лист Лука пишет о ней как о 
территории, которой управ-
лял сын Ирода Филипп.

6. Участок земли в Ие-
русалиме, купленный для 
погребения странников на 
деньги, полученные Иудой 
Искариотом от первосвящен-
ников за предательство Спа-
сителя, «Земля крови».

7. Река, в водах которой 
принял Крещение Спаситель.

9. В эту местность удалил-
ся Спаситель перед Страстя-
ми.

10. В здании на вершине 
этой горы была совершена 
Тайная Вечеря.

12. Страна, в которую 
Ангел повелел идти Иосифу 
Обручнику с Марией и Бого-
младенцем.

14. Город, в котором ро-
дился Спаситель мира.

15. Местность на реке 
Иордан, где Христос принял 
крещение от Иоанна Пред-
течи.

17. Местность у подножия 
западного склона Елеонской 
горы, куда приходил Христос 
с учениками, место душев-
ной скорби Спасителя перед 
взятием Его под стражу.

18. Неизвестное ныне 
место на побережье Гали-
лейского моря, сюда от-
правился Спаситель после 
совершения чуда насыще-
ния четырёх тысяч семью 
хлебами и несколькими ры-
бами.

19. Ручей, протекавший 
между Иерусалимом и Еле-
онской горой, впадавший в 
Мертвое море. Евангелист 
Иоанн Богослов говорит о 
нём в следующих словах: 
«Иисус вышел с учениками 

Своими за поток, где был 
сад». 

20. Латинское название 
улицы Старого Иерусалима, 
по которой пролегал путь 
Спасителя к месту Распятия. 
Здесь находятся девять из че-
тырнадцати остановок Крест-
ного пути Христа.

21. Небольшое селение 
на юго-западной стороне 
горы Елеонской, примыкаю-
щее с запада к Вифании. Сюда 
привели Спасителю ослицу с 
ослёнком, и отсюда началось 
Его торжественное шествие в 
Иерусалим.

22. Древний укреплён-
ный город в восточной Па-
лестине. В его пещерах и гор-
бах скрывался бесноватый, 
встретивший Спасителя.

23. Небольшой холм, где 
был распят Спаситель. «Лоб-
ное место».

25. Город, по дороге из 
которого Спаситель исцелил 
слепого Вартимея.

26. Некогда цветущий и 
богатый город, уничтожен-
ный Богом за грехи жителей. 
Однако, по слову Спасителя, 
ему будет отраднее в день 
суда, нежели городу, кото-
рый не принял апостолов.

27. Источник, располо-
женный на юго-восточной 
стороне Иерусалима, при 
нём находилась купальня. 
Здесь Спаситель исцелил 
слепого. Здесь же упала 
башня, погубившая своим 
падением восемнадцать че-
ловек.

ОТВЕТЫ
на кроссворд в № 6

По горизонтали: 1. пост 
3. порок 8. Павел 9. святитель 
10. Иларион 11. Тора 12. ката-
комбы 13. подвижник 14. ико-
ностас 19. Петр 22. пресвитер 
23. кощунство 24. Синедрион 
28. Литургия 29. атеизм 30. 
раскол 31. дверь.

По вертикали: 2. семи-
нария 3. послушник 4. рог 5. 
камилавка 6. слон 7. завет 8. 
праща 13. потоп 15. остен 16. 
Слово 17. предание 18. крин 
20. вертоград 21. монастырь 
24. слава 25. Рим 26. ересь 27. 
Никон.
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ГАЗЕТА 
НУЖДАЕТСЯ 
В ПОМОЩИ

ÏÐÎÑÈÌ ÏÎÌÎËÈÒÜÑß 
о здравии, спасении и исцелении болящих: протоиерея Виктора, Ольги, Галины, 
а также о здравии и спасении Ольги, Владимира, Елены, внёсших посильную леп-
ту на издание нашей газеты. 

МОЛИТВА 
О СТРАЖДУЩИХ 

Каждый вторник в 
Богоявленском хра-
ме г. Коломны общи-
на трезвости во имя 
священномученика 
Иакова Бриллиан-
това совершает во-
досвятный молебен 
с пением акафиста 
Божией Матери пред 
её иконой «Неупива-
емая Чаша». Начало 
в 17.00.

26 лет благотворительная столовая православного братства Димитрия Дон-
ского в Коломне оказывает помощь многодетным и нуждающимся семьям. Она 

окормляет более 370 детей. Позаботьтесь о детях, и Господь воздаст вам сторицею! 

Пожертвования можно направлять по адресу: г. Коломна, ул. Пионерская, дом 5, 
Молодёжный центр православного братства Дмитрия Донского. 

Тел. +7 916-333-81-45.

ПОДПИСКУ
на «Благовестник» на II полугодие 2023 года 

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

ского районов. Подписной индекс – П6256. 

Просим не употреблять нашу га-
зету в хозяйственных целях. Если она 
вам стала ненужной, передайте её 
другим или возвратите в храм.

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
Каждый четверг 

в 18.00 в Богоявленском храме 
Коломны проходят занятия по 

церковному пению. Прослушивание 
желающих посещать хоровой кружок 

проходит в это же время. 

При использовании наших 
материалов ссылка на «Благо-
вестник» обязательна.

ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
БЕСПЛАТНО психологическая, юридическая, социальная помощь для женщин, стоящих перед 

выбором ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ или СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ РЕБЁНКУ.
Прежде чем принять решение, позвоните нам по телефону: +7 926-454-21-11.  

ПУСТЬ ВАШ ВЫБОР БУДЕТ ОСОЗНАННЫМ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Дорогие читатели!
Наша газета выходит 

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

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

Наши реквизиты:
р/сч 

40703810840200100568 
в ПАО

«Сбербанк России», 
г. Москва

БИК 044525225
кор. сч. 

30101810400000000225
ИНН/КПП 

5022021349/502201001
ОКПО 34883927

Адрес братства: 140415, 
Московская обл., 

г. Коломна, 
ул. Пионерская, дом 5., 

помещение 42.
Тел/факс 

(496)614-45-46.

На переводе, 
пожалуйста, укажите: 

«Пожертвование 
на издание газеты 
«Благовестник».

Этот кроссворд в июльском номере посвящен геогра-
фии Нового Завета.


