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Ýòî åñòü ëþáîâü ê Áîãó, ÷òîáû ìû ñîáëþäàëè çàïîâåäè Åãî; è çà-
ïîâåäè Åãî íåòÿæêè. Èáî âñÿêèé, ðîæäåííûé îò Áîãà, ïîáåæäàåò
ìèð; è ñèÿ åñòü ïîáåäà, ïîáåäèâøàÿ ìèð, âåðà íàøà (1 Èí. 5, 3-4).

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента

Авва ЛОНГИН
Сказал авва Лонгин: «Как мертвец не ест: так и

смиренный не может осудить человека, хотя бы
даже видел его поклоняющимся кумирам»

Авва Лонгин имел обильное умиление при совер#
шаемых им молитве и псалмопении. Ученик его од#
нажды сказал ему: «Таково ли духовное правило,
чтоб инок всегда плакал при совершаемых им мо#
литвах?» Старец отвечал ему: «Истинно так, сын мой:
таково правило, требуемое Богом. Бог сотворил
человека не для плача, но для радости и веселия,
чтоб он прославлял Бога чисто и безгрешно, как про#
славляют Его Ангелы; но человек, низвергшись в
падение, понуждался в плаче. Где нет греха, там нет
нужды в плаче»

Вопросил авва Лонгин, в новоначалии своем, авву
Лукия о трёх помыслах, сказав во#первых: «Хочу
быть странником». Старец отвечал: «Если не удер#
жишь языка твоего, то не возможешь быть странни#
ком, куда бы ты ни пошел».

Потом сказал Лонгин: «Хочу есть чрез день». На
это отвечал старец Лукий: «Сказал пророк Исаия:
“Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в кото#
рый томит человек душу свою, когда гнет голову
свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и
пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным
Господу?” (Ис. 58, 5). Всё внимание обрати на то, чтоб
воздерживаться от порочных мыслей».

В#третьих, сказал Лонгин: «Хочу удалиться от че#
ловеков». Старец отвечал: «Если прежде не приве#
дёшь себя в правильное настроение, пребывая меж#
ду человеками: то не возможешь стяжать его, живя
наедине»

Авва МАКАРИЙ ВЕЛИКИЙ
Говорил авва Макарий «Совершенство доставля#

ется тем, когда не осуждаем никого, ниже в чём
малейшем, а осуждаем только себя, и когда претер#
певаем досаждения (оскорбления)».

Он сказал: «Если хочешь спастись, то будь мёртв,
не принимая ни бесчестия человеческого, ни чести
(то есть, не сочувствуя им и не трогаясь ими) подоб#
но мёртвым, и возможешь спастись».

Отцы Нитрийской горы послали к великому отцу
Макарию в Скит (пустыня Скит была по соседству с
пустынною горою Нитрийскою) с следующим при#
глашением: «Вместо того, чтоб подыматься к тебе
всему иноческому населению горы, умоляем тебя
придти к нам, чтоб мы увидели тебя прежде, неже#
ли ты отойдёшь ко Господу».

Когда Макарий пришёл в гору, стеклось к нему
всё многочисленное братство. Старцы просили его,
чтоб он сказал назидательное слово братии.

Он, прослезившись, сказал им: «Братия! очи ваши
да испустят слёзы прежде отшествия вашего туда,
где слёзы наши будут жечь наши тела». Все заплака#
ли и, пав ниц, сказали: «Отец, молись за нас»

Авва Макарий Великий обрёл в глубокой пустыне
двух отшельников, достигших христианского совер#
шенства и превосшедших естество, так что они даже
не нуждались в одежде. Он спросил у них: «Как воз#
могу быть истинным монахом?»

Они отвечали: «Если человек не отречётся от все#
го, принадлежащего миру, то он не может быть мо#
нахом». Святой Макарий сказал им: «Я немощен, и
не могу проводить такого жительства, какое прово#
дите вы». На это они отвечали: «Если ты немощен,
то безмолвствуй в келлии твоей, оплакивая грехи
твои».

Из «Отечника» свт. Игнатия (БРЯНЧАНИНОВА).

Ïðàâèëüíîå íàñòðîåíèå

Мы помним!

Постановка посвящена 70#летию Великой Победы в войне с захватчиками нашего Отечества. Спектакль
построен на отдельных сценах, в которых, на первый взгляд, разные сюжеты создают единую картину
жизни людей, имеющих прямое отношение к войне.

«Удивительно благодарная публика, – сказали актеры хора#театра «Благозвучие» после спектакля – мы
никогда ещё не выходили на сцену с таким трепетным чувством». Причиной этому была реакция зала.

На спектакле присутствовал митрополит Калужский и Боровский Климент, который поблагодарил учас#
тников спектакля за интересную работу. Начав своё выступление традиционным в пасхальные дни привет#
ствием: «Христос воскресе!», Владыка обратил внимание на то, что жертвенность во имя ближнего, во имя
Родины всегда были характерной чертой нашего народа.

Â Öåíòðå äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ «Êóïèíà» ïðè Êðåñòîâîçäâèæåíñ-
êîì ìîíàñòûðå (ã. Êàëóãà) ñîñòîÿëñÿ ïðåìüåðíûé ïîêàç ñïåêòàêëÿ
«ÏÐÎçðåíèå Ïîáåäû»

Бессмертный полк.
Фото Владимира Яковлева.
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Îáðàòèâøèåñÿ ê Õðèñ-
òó – äàííûå àðõèâîâ

МОСКВА. В годы Великой
Отечественной войны многие
в Советском Союзе обрати�
лись к Христу. «Документы по
Смоленской области в опре�
делённой степени опроверга�
ют устоявшееся утверждение
о тяготении к Церкви в воен�
ный период преимуществен�
но старшего поколения и осо�
бенно селян. Имеются данные
о массовом посещении хра�
мов молодежью, участвовав�
шей в церковных таинствах и
обрядах», – заявил ответ�
ственный секретарь управде�
лами патриархии иеромонах
Серафим (Амельченков).

Он напомнил, что для побе�
ды над врагом советское пра�
вительство задействовало все
имевшиеся ресурсы, в том
числе и временную корректи�
ровку большевистского кур�
са в отношении Церкви.

Однако, по мере усиления
партийно�государственной
системы и приближения побе�
ды, притеснения и гонения на
Церковь возобновились.

Âëàäèìèð Ïóòèí î ôàëü-
ñèôèêàöèè èñòîðèè

МОСКВА. На встрече с чле�
нами Совета законодателей
при Федеральном Собрании
РФ Владимир Путин. сказал
«Совсем скоро мы будем от�
мечать юбилей Великой Побе�
ды. Это действительно всена�
родный святой праздник. Он
сплачивает и объединяет всё
наше общество, напоминает о
роли нашей страны в поворот�
ных исторических событиях
XX века, в спасении мира от
нацизма».

Особую тревогу вызывают
попытки исказить значение
Победы, из освободителей
сделать оккупантов, а из наци�
стских пособников – борцов
за свободу.

«К сожалению, самые свя�
тые вещи подчас становятся
объектом спекуляций. Конеч�
но, всё это не ново, мы не в
первый раз это видим и слы�
шим. Мы уже не раз сталкива�
лись с избирательным подхо�
дом к истории в угоду полити�
ческой конъюнктуре. Но сей�
час эти процессы приняли фор�
му настоящей агрессивной
кампании. Наша задача – ак�
тивно противостоять любым
фальсификаторам истории».

Âàëààì: ïðèíèìàþòñÿ
çàïèñêè íà ïîìèíîâå-
íèå âîèíîâ ÂÎÂ

ВАЛААМ. В День Победы
Русская Православная Цер�
ковь установила особое мо�
литвенное поминовение всех
павших в годы Великой Оте�
чественной войны – «жизнь
свою отдавших за родную
землю и ближних».

В Валаамском монастыре
безвозмездно принимаются
записки для поминовения бра�
тией монастыря «всех Побе�
ды ради потрудившихся вож�
дях и воинах наших, на поле
брани жизнь свою положив�
ших, от ран и глада скончав�
шихся, в пленении и горьких
работах невинно умученных
и убиенных». Имена принима�
ются на электронный адрес:
ictory.valaam@mail.ru до 16
часов 8 мая 2015 года.

При подаче записок братия
Валаамского монастыря про�
сим, по возможности, написать,
что в вашей семье знают и по�
мнят о почивших в годы Вели�
кой Отечественной войны.

Рассказывая о проектах пат�
риотического направления, ко�
торые реализует молодёжное
общество, отец Андрей говорил
и о том, как меняется представ�
ление о православии у ребят,
студентов, которые подключа�
ются к этой деятельности. Ру�
шатся их стереотипы о том, что
православие – «религия бабу�
шек». Все желающие могут под�
ключиться к работе: общество
собирается в православном цен�
тре «Фавор», «ВКонтакте» есть
группа «Калужское молодёж�
ное православное движение», в
которую можно вступать.

Ребята встречаются, общают�
ся, пьют чай, ходят в кино. «Мы
не лишены нормальных челове�
ческих радостей, – говорит отец
Андрей, – но часть своего вре�
мени мы учимся отдавать, жер�
твовать – делиться тем, что име�
ешь, с другими людьми, пото�
му что где�то очень нужна твоя
помощь. Даже когда в храм
приходим, просим: «Господи,
дай мне то, другое, третье...».
И просим, и просим, а отдавать
не хотим. Христос пришёл, что�
бы не Ему служили, а – послу�
жить людям. А все мы с вами –
образ и подобие Божие».

***
Один из проектов православ�

ного молодёжного движения –
«Вахта памяти. По местам боёв
Калужского региона» Проект
проводится в жизнь уже не один
год. Накануне великого празд�
ника – дня Победы, священник
рассказал старшеклассникам об
этом проекте поподробнее:
«Мы проходим расстояние при�
мерно сто километров по раз�

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Â Ïðàâîñëàâíîé ãèìíàçèè ã. Êàëóãè ïðîøëè óðîêè ìóæåñòâà: ñî ñòàðøåê-
ëàññíèêàìè âñòðåòèëñÿ ïîìîùíèê áëàãî÷èííîãî ã. Êàëóãè ïî ðàáîòå ñ ìî-
ëîä¸æüþ, èåðåé Àíäðåé ÁÅËÎÂÈÍÖÅÂ. Ñâÿùåííèê ðàññêàçàë î ïðàâîñëàâ-
íîì ìîëîä¸æíîì äâèæåíèè, ñóùåñòâóþùåì â Êàëóãå è ìíîãî÷èñëåííûõ ïðî-
åêòàõ, â êîòîðûõ ó÷àñòâóåò ìîëîä¸æü, â ÷àñòíîñòè, î åæåãîäíî ïðîâîäè-
ìûõ ïîõîäàõ ïî ðàéîíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãäå êîãäà-òî ïðîõîäèëè æåñ-
òîêèå áîè ñ ôàøèñòàìè. Î ñëó÷àÿõ ñòðàøíûõ è, îäíîâðåìåííî, ÷óäåñíûõ,
ñëó÷àþùèõñÿ â ýòèõ ïîõîäàõ.

О реальном чувстве Родины

Третий год подряд, 9 мая
2015 года, в день Победы, по
улицам сотен городов не толь�
ко России, но и зарубежья в
составе праздничных парадов
пройдут люди с фотографиями
своих дедов и прадедов, уча�
ствовавших в Великой Отече�
ственной войне. Движение
«Бессмертный полк» призвано
сохранить память об ушедших
ветеранах.

«Бессмертный полк» – это
история поколения, прошедше�
го через то невероятно страш�
ное время. И это не только ве�

2015 ãîä – þáèëåéíûé ãîä â èñòîðèè Ðîññèè,
ãîä 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ.

Лица войны. Бессмертный полк

тераны армии и флота, но и те,
кто работал в тылу, в партизан�
ских отрядах, подпольщики,
блокадники, узники фашистс�
ких лагерей – все те, кто сопри�

коснулся с войной.
Впервые акция «Бессмерт�

ный полк» была проведена в
2012 году в Томс�
ке. Город Калуга
одним из первых
присоединился к
акции в сентябре
2012 года. В 2013
году количество
участников соста�
вило 300 человек,
в 2014 году 600 ка�
лужан встали в
праздничную ко�
лонну с портрета�

ми своих родных и близких.
На официальном сайте «Бес�

смертного полка» (http://
moypolk.ru) ведётся онлайн�

Движение «Бессмертный
полк» в Калуге

ным районам Калужской облас�
ти, по лесам–деревням, трудно�
доступным местам, там, где про�
ходили бои по защите нашей
области от немецко�фашистс�
ких захватчиков.

Братских могил в разных го�
родах и сёлах много, как прави�
ло, к ним есть доступ. Но есть
такие могилы, к которым даже
на хорошей полноприводной
машине не добраться. Мы  про�
ходим по таким могилам, про�
ходим по окопам, редутам, ме�
стам боёв служим в память на�
ших дедов, бабушек, сродни�
ков – всех тех, кто погиб, пани�
хиды. Если мы находим остан�
ки воинов, то передаём коор�
динаты этих мест поисковым
отрядам, – у нас с ними налаже�
на связь, и после этого уже за�
хораниваем бойцов.

Трудности вознаграждаются
стократно, когда приходим в
деревни, там собираются жите�
ли, мы служим панихиды, по�
том даём праздничные концер�
ты военной, авторской песни.
У нас все поющие, даже не по�
ющие начинают петь.

Когда идут панихиды, гово�
ришь людям слово, они плачут,
низко кланяются. Ребята – им
кланяются ответно, и тоже пла�
чут. Люди благодарят, как толь�
ко могут, выносят еду, говорят:
«Не отказывайтесь, вам в доро�
ге пригодится. Ведь сыночек
воевал, он погиб, а вы память его
чтите, вы за него молитесь, зна�
чит он не зря погиб». Ведь вой�
ны были уже и после Великой
Отечественной, и немало…

Эти бабушки, дедушки гово�
рили нам, что никогда за всё
время в их глухих местах не
было священника, не было мо�
лодых людей, но значит, ещё не
всё потеряно, Господь хранит
нашу страну, если есть моло�
дёжь, которая несёт в своих сер�
дцах память о том, за что боро�
лись наши соотечественники».

Отец Андрей показывал ребя�
там фотографии, сделанные в
походах, они перемежались с
архивными фотографиями бой�
цов тех далёких времён. Такие

же лица, только на ногах тех
солдат – не кроссовки, а кирза�
чи, на голове – не кепка или бан�
дана, а пилотка или каска, в ру�
ках – автомат. Странное чув�
ство возникало при этом: это
они, те бойцы, семьдесят с лиш�
ним лет назад защитили нас, и
теперь мы имеем возможность
жить благодаря тому, что когда�
то они ради этого пожертвова�
ли своими жизнями.

Во время одного из таких по�
ходов, рассказывал батюшка, он
с ребятами шёл по Износковс�
кому району: они искали братс�
кую могилу, которая находилась
где�то в глухом лесу: «Мы не
могли её найти, отчаялись, ре�
шили, что придётся идти даль�
ше. Начали молиться, и Господь
буквально вывел к ней. Когда
подошли и прочли надпись на
памятной табличке, ужаснулись
– в ней лежало три с половиной
тысячи человек. С виду она ма�
ленькая, но под твоими ногами
столько людей... Это страшно.
Но дальше было ещё страшней,
и чудесно – всё вместе.

Мы начали служить панихиду,
я произношу заупокойные мо�
литвословия, и понимаю, что
сзади меня стоят не только мои
ребята, а тысячи человек. Я слы�
шу их шёпот, чувствую их при�
сутствие и... не могу обернуть�
ся! Я окончил панихиду, смотрю
на ребят, а они все стоят не ше�
лохнувшись, перепуганные.
Что с вами? «Батюшка, не посчи�
тайте нас ненормальными, но
когда вы начали служить пани�
хиду, нам показалось, что сзади
стоит так много людей, и они нас
прямо в спину подпирают. Мы
боялись обернуться».

Этот случай поразил, но он не
единственный, – один из руко�
водителей поискового движе�
ния рассказывал подобный. Они
выезжали в один из районов на
раскопки и захоронение солдат.
Всё произвели, уже собирались
уезжать. Один из ребят склады�
вает рюкзак, палатку, и вдруг
кто�то кладёт ему руку на пле�
чо. Он поворачивается, а сзади
стоит боец Красной армии с ав�

томатом ППШ, в кирзачах, шап�
ке�ушанке, и говорит: «Брат, вы
меня забыли похоронить. Я вон
под той берёзкой лежу, похоро�
ните меня, пожалуйста» Солдат
это сказал и растворился в воз�
духе. И это видели много че�
ловек, в том числе руководи�
тель этого движения. Все пе�
репуганные побежали к берёз�
ке, начали копать. Действи�
тельно, нашли этого бойца и за�
хоронили его.

Всех, конечно, потряс этот
случай».

Реально понять можно толь�
ко там, что такое твоя Родина,
почувствовать, что такое насто�
ящее мужество, почему эти
солдаты шли, отдавали свои
жизни, что её защитить.

«Но чтобы это понять, нуж�
но себя преодолеть, пройти эту
тропу мужества. Это действи�
тельно большое расстояние,
нагрузки. Хотя в наших похо�
дах больше девчонок, чем ре�
бят. Казалось бы, девушка –
хрупкое существо, которое
надо защищать, охранять, забо�
титься о ней. А она берёт на
свои плечи такую тяжесть (не
столько физическую, сколько
психологическую – преодоле�
ние привычек к комфортным
условиям жизни) и идёт в та�
кой поход.

Но все те, кто проходит с нами
– ребята, девчонки – у них эта
память как клеймо, навсегда ос�
таётся в сердце. В душе возни�
кает чувство настоящей радос�
ти, любви, сопричастности со�
отечественникам, чувство
нужности, способности помочь
другим. И это дорогого стоит,
эту радость не приобретёшь ни
за какие деньги.

С каждым годом всё больше
ребят присоединяется к нашим
походам по местам былых
боёв. В этом году присоединит�
ся группа православных скау�
тов из Покровского храма го�
рода Калуги, и это отрадно. В
этих походах Господь не просто
идёт рядом с нами – Он нас на
руках несёт».

Записала Юлия БЕЛКИНА.

летопись фронтовиков. Встать
в ряды полка может каждый
гражданин, независимо от ве�
роисповедания, национально�
сти, политических и иных
взглядов. В разделе, посвя�
щённом своему городу или
посёлку, каждый желающий
может оставить рассказ о сво�
ём солдате Великой войны,
разместить его фотографию,
копии наградных документов
и так далее. На сайте зарегист�
рировано уже немало историй
калужан, проживавших или
проживающих в следующих
городах Калужской области:
Жиздра, Калуга, Киров, Конд�

рово, ГП «Город Кременки»,
Обнинск, Сухиничи.

Священник Андрей
Беловинцев
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...Начиная с 1870	х гг. в Рос	
сии велась более активная и
продуманная, чем в предыду	
щий период, политика ликви	
дации нищенства. По инициа	
тиве протоиерея Иоанна Крон	
штадтского, а также благода	
ря энергичной деятельности
барона О. О. Буксгевдена,
бывшего в то время военным
прокурором, и деятельной по	
мощи Великой княгини Алек	
сандры Иосифовны в России
открываются Работные дома
(другое название – Дома тру	
долюбия), зарождавшиеся в
качестве инструмента борьбы
с нищенством.

В 1882 г. открылся Дом тру	
долюбия в Кронштадте, и его
опыт получил широкую под	
держку в обществе. За 20 лет
по всей России было создано
около ста Домов трудолюбия.

Что же они собой представ	
ляли?

В первое время своего су	
ществования Дома трудолю	
бия воспринимались как заве	
дения более или менее про	
стые, предназначенные для
предоставления работы лю	
дям, её утратившим. Они не
принимали на себя воспита	
тельных и исправительных
целей, не брали на себя об	
щих задач по призрению, а
поэтому в своём первона	
чальном виде не должны
были принимать профессио	
нальных нищих, детей и не	
трудоспособных.

Но этот тип Домов трудолю	
бия «лишь в слабой степени
нашёл применение в жизни, и
под влиянием практической
необходимости значительно
видоизменился, приняв харак	
тер несравненно более слож	
ного учреждения»

Пребывание в Домах трудо	
любия было добровольным.

В дальнейшем Работные
дома служили двум близким

Открытие отцом Иоанном Кронштадтским
Работного дома в Калуге в 1895 году

между собой целям: дать ра	
боту бедняку, ищущему зара	
ботка, и посадить за работу
бродягу, избегающего её. Од	
нако нужно учитывать, что
главная цель Домов трудолю	
бия состояла всё	таки в нрав	
ственном перевоспитании
этих людей, укреплении их
сил для дальнейшей самосто	
ятельной трудовой жизни.

Учредить Работный дом в
Калуге предполагали ещё в
1891 году, когда калужское
Общество помощи бедным
после пожертвования купцом
Власовым двух тысяч рублей
(крупная сумма для того вре	
мени) обсуждало вопрос об
открытии «какого	либо благо	
творительного заведения с
целью уменьшения нищен	
ства и оказания неимущим
более существенной поддер	
жки, чем выдача незначитель	
ных денежных пособий», ко	
торыми Общество до того
времени ограничивалось. Но
при обсуждении вопроса: на
что употребить эти деньги –
построить ли богадельню, де	
шёвую столовую или Работ	
ный дом, Общество останови	
лось на создании столовой (от	
крыта 30 августа 1891 г.)

С 1891 года в Калуге и гу	
бернии становится очевид	
ным упадок промыслов —
происходит вытеснение руч	
ного производства машин	
ным: «еще недавно самое рас	
пространенное между бедны	
ми жителями веревочное ре	
месло, дававшее многим се	
мействам единственные сред	
ства к жизни, ныне совсем
исчезло благодаря тому, что
в Москве, куда сдавали рабо	
ты, появились машины для
производства бечевы и вере	
вок», поэтому в ближайшие
два года нищенство в городе
значительно усилилось.

Присяжные заседатели Ка	
лужского окружного суда от	
мечали, как рассмотренные
ими дела убеждают их, что
«все судившиеся за кражи ре	
цидивисты впадали в новые
преступления лишь вслед	
ствие невозможности найти
себе честный труд тотчас по
выходе из тюрьмы или арес	
тантского исправительного

отделения. Они
настаивали на
открытии тако	
го учреждения,
«в котором
лица, выходя из
тюрем, исправи	
тельных коло	
ний и приютов
для несовер	
шеннолетних
преступников
могли бы бес	
препятственно
найти себе рабо	
ту, особенно зи	
мой и поздней
осенью»

В 1893 году
начальник гу	
бернии Н. Д. Го	
лицын получил
200 рублей от
барона О. О.
Буксгевдена,
пожертвован	
ные отцом
Иоанном Крон	

штадтским специально на по	
стройку Работного дома в Ка	
луге.

Всего же за три года от отца
Иоанна на это начинание по	
ступило свыше 1400 рублей.

Было арендовано помеще	
ние и приняты первые призре	
ваемые, пользовавшиеся
квартирой и полным содержа	
нием. В течение первого ме	
сяца их было 35 человек, вто	
рого – 52 человека, и далее
их число только увеличива	
лось: многие люди сами обра	
щались за помощью в Коми	
тет Дома трудолюбия.

Характер работ определил	
ся следующим образом: жен	
щины занимались пряжей, вя	
заньем варежек и починкой
мешков для муки, по мере на	
добности и спроса они отпус	
кались в город для стирки бе	
лья и мытья полов по найму.
Мальчики обучались сапожно	
му ремеслу. Мужчины зани	
мались «отхожими заработка	
ми», то есть чисткой улиц,
уборкой снега, набивкой по	
гребов и так далее. Для найма
человека на какие	либо рабо	
ты желающим нужно было
письменно или лично обра	
титься к смотрителю Дома.

При Доме трудолюбия нахо	
дились смотритель с помощ	
ником, казначей правления и
секретарь, а также действи	
тельные члены, члены	сорев	
нователи и жертвователи

Члены Комитета Дома тру	
долюбия старались развивать
духовную и культурную
жизнь своих подопечных: по
субботам в его здании совер	
шались Всенощные, была от	
крыта небольшая библиотека.

Через три месяца стала яв	
ной польза открытого заведе	
ния, но, за неимением своего
собственного помещения,
большинство работ сосредо	
тачивались на улице (арендо	
ванное здание не вмещало
всех). Это затрудняло надзор
за призреваемыми, не изоли	
ровало их от прежней нездо	
ровой среды, поэтому вопрос
о постройке своего помеще	
ния уже нельзя было откла	
дывать.

Итак, к 1895 году, только
благодаря активности дея	

тельных горожан (большин	
ство же были настроены скеп	
тически), а также благодаря
содействию духовных и свет	
ских властей и авторитету
отца Иоанна, в Калуге был за	
кончен сбор средств, необхо	
димых для постройки и содер	
жания. Калужский губерна	
тор князь Н. Д. Голицын же	
лал, чтобы именно отец Иоанн
совершил закладку Работно	
го дома и после обмена не	
сколькими телеграммами 14
мая 1895 г. в 7.30 утра отец
Иоанн Кронштадтский при	
был в Калугу.

Он был встречен губернато	
ром и попечителем Работно	
го дома, и массой народа; от	
служил литургию в кафед	
ральном Свято	Троицком со	
боре. При этом создалась
страшная давка: все хотели
посмотреть на почитаемого
священника, прикоснуться к
нему. По окончании службы
отец Иоанн не мог выйти из
храма: народ не хотел расхо	
диться. Наиболее свободным
выходом были северные вра	
та, откуда отец Иоанн был
буквально вынесен толпой,
жаждавшей получить благо	
словение или хотя бы прикос	
нуться к нему. Толпа хвата	
лась за карету, в которую сел
батюшка, пыталась остановить
её, а затем бежала вслед. На
пути к месту закладки отец
Иоанн служил молебны с во	
досвятием у болеющих вла	
дыки Александра и председа	
теля губернской земской уп	
равы Д. И. Ртищева, а также
во временном помещении
Дома трудолюбия.

С 11 часов на месте заклад	
ки нового здания собирались
многочисленные члены Попе	
чительства о Доме трудолю	
бия и публика; на возведён	
ном уже фундаменте были
поставлены образа и приго	
товлено всё для освящения.
Отец Иоанн прибыл около
двух часов, отслужил моле	
бен и собственноручно зало	
жил в юго	восточном углу
кирпич с соответствующей
надписью на медной доске.

Затем отец Иоанн осматри	
вал город: он посетил столо	
вую для бедных, после чего
сказал: «Видимо, что здесь
есть добрые люди!», побывал
в Доме трудолюбия для дево	
чек при Калужском женском
благотворительном обществе
(не путать с рассматривае	
мым в статье заведением) и
Хлюстинскую лечебницу для
умалишенных, где благосло	
вил каждого служащего и
больного, причём оставил в
книге посетителей запись: «С
душевным удовлетворением
посетил богоугодное Хлюс	
тинское заведение, обошед	
ши со св. водой все его отде	
ления. Кронштадский прот. И.
Сергиев». На другой день
отец Иоанн отслужил обедню
в Георгие	Заверхской церкви
при громадном стечении наро	
да, подходившего после служ	
бы под благословение.

В течение этого дня отец
Иоанн осматривал все благо	
творительные и учебные заве	
дения в Калуге. В каждом –

 Îò Ðåäàêöèè. 120
ëåò íàçàä, 14 ìàÿ
1895 ãîäà, ñâÿòîé
ïðàâåäíûé Èîàíí
Êðîíøòàäòñêèé ïðè-
áûë â Êàëóãó.

Öåëüþ âèçèòà áûëî
îñâÿùåíèå çàêëàäêè
Ðàáîòíîãî äîìà.  Êðî-
ìå òîãî, êðîíøòàäòñ-
êèé ïàñòûðü ïîñåòèë â
íàøåì ãîðîäå ïðèþòû,
áîëüíèöû, áëàãîòâîðè-
òåëüíûå çàâåäåíèÿ,
ó÷èëèùà è ñåìèíàðèþ.

Â ïðåäëàãàåìîé
âàøåìó âíèìàíèþ
ñòàòüå âûïóñêíèöû
èñòîðè÷åñêîãî ôà-
êóëüòåòà Ïðàâîñëàâíî-
ãî Ñâÿòî-Òèõîíîâñêî-
ãî Ãóìàíèòàðíîãî
Óíèâåðñèòåòà Åêàòå-
ðèíû ÁÅËÊÈÍÎÉ ÷óòü
ëè íå ïî ÷àñàì ïðîñëå-
æèâàåòñÿ ïðîãðàììà
ïîñåùåíèÿ îòöîì
Èîàííîì Êðîíøòàäòñ-
êèì Êàëóæñêîé çåìëè.

Окончание на стр. 5.

Ïàòðèàðõ âñòðåòèò ÷àñ
íà÷àëà âîéíû â Áðåñò-
ñêîé êðåïîñòè

МОСКВА. Патриарх Мос	
ковский и всея Руси Кирилл
встретит день и час начала
Великой Отечественной вой	
ны (22 июня 4 часа утра) в Бре	
стской крепости.

Брестская крепость в 1941
году первой приняла на себя
удар гитлеровских войск. За	
щитники крепости, находясь в
полном окружении, без воды
и продовольствия, без связи,
при острой нехватке боепри	
пасов и медикаментов почти
месяц мужественно сража	
лись с врагом. В 1965 году
Брестской крепости было
присвоено звание «крепость	
герой» с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая
Звезда».

Патриарх совершит панихи	
ду в Брестской крепости. Бу	
дет вознесена молитва обо
всех павших героях Великой
Отечественной войны.

Ðóìûíèÿ: Ñâÿùåííèê çà
ñâîé ñ÷åò ïîõîðîíèë
óñîïøèõ, áðîøåííûõ â
ìîðãå

БАКАУ. 37	летний отец Гав	
риил Раду	Иким, духовник
глухонемых из Романской и
Бакэуской архиепископии,
Румыния, Великим постом
похоронил за свой счёт всех
покойников, лежавших в мо	
розильнике уездной больницы
скорой помощи города Бакэу
до года и более.

Погребения были соверше	
ны им по полному христианс	
кому обряду. «В морге лежа	
ло 13 покойников, но, когда
мы начали эту работу, троих
из них забрали семьи. Я похо	
ронил десятерых. Хочу побла	
годарить всех поучаствовав	
ших в этом, работники морга
и службы судебной медици	
ны действовали очень опера	
тивно, а для перевозки одно	
го из покойников помогли
мне с машиной», – сказал свя	
щенник.

Священник глухонемых из
города Бакэу, являющийся так	
же председателем Националь	
ной ассоциации глухих детей
Румынии, вскоре освободит и
полки, на которых лежат ново	
рожденные и чуть более стар	
шие дети, брошенные в мор	
ге. Все они сподобятся христи	
анского погребения.

Священник Гавриил Раду	
Иким был рукоположен в
1999 году. Он женат, имеет
троих детей. Старший сын его
не говорил до 4–5 лет, тогда
отец приступил к строитель	
ству деревянной церкви в г.
Бакэу и пошёл на курсы для
слабослышащих.

Когда храм был завершён,
ребёнок стал слышать. Отец
Гавриил воспринял это исцеле	
ние как чудо Божие и цели	
ком посвятил себя служению
глухонемым. Он проводит
для них особые, смешанные
богослужения — вслух и на
языке жестов.

Отец Гавриил организует
обеды для бездомных и явля	
ется единственным духовни	
ком для 350 семей глухих ар	
хиепископии Романа и Бакэу.

У отца Гавриила Раду три
высших образования (бого	
словское, историческое и
юридическое), две магистер	
ских степени (по междуна	
родному праву и языку жес	
тов) и степень доктора исто	
рических наук в области ре	
лигии.
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– Отец Андрей, у вас ра�
достные изменения – идёт
большая стройка. Какие
задачи будут реализовы�
ваться в новом духовном
центре?

– Господь даёт возможность
сделать нашу социальную, бо�
гословскую работу более эф�
фективной. В нашем храме
уже есть самые разные на�
правления: детская и взрослая
школы, православный театр,
трезвенническое общество,
культурно�просветительский
проект «Душа с душою гово�
рит», проект «Слово и вера»
по изучению церковнославян�
ского богослужебного языка.

Но сейчас у нас в распоря�
жении только одна комнатка,
которую, помимо всего про�
чего, занимает библиотека.
Поэтому график работы всех
направлений расписан очень
жёстко. Хотелось бы, чтобы
было больше возможностей,
больше помещений, оборудо�
ванные классы. Чтобы был зал
для собраний общины, для
крупных мероприятий, чтобы
на праздники можно было по�
ставить столы. Причём хотим
его оборудовать таким обра�
зом, чтобы он служил и кино�
залом. Новый духовный
центр даст нам больше воз�
можностей для работы.

– Как возникла идея стро�
ительства центра?

– Идея возникла у митропо�
лита Климента. Когда�то, не�
сколько лет назад, он служил
в нашем храме. Тогда внутри
храма ещё шли ремонтные
работы. Мы даже не думали о
благоустройстве двора, а Вла�
дыка уже сделал мне намёт�
ки, что там надо построить
двухэтажный духовный
центр. Эта идея показалась
мне тогда полуфантастичес�
кой, потому что я прекрасно по�
нимал, какие это затраты – ни�
каких храмовых средств на это
не хватит. Но подошло время,
и появились жертвователи,
которые заинтересовались на�
шей задумкой, и сейчас идея
создания центра чудесным об�
разом воплощается.

Так как храм является па�
мятником культуры, нужно
было не только получить раз�
решение на строительство, а
ещё пройти экспертизу, что
строящееся здание в истори�
ко�культурном плане будет

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

Êàæäûé, êòî ïðîõîäèë ìèìî Óñïåíñêîãî õðàìà
â ã. Êàëóãå, ìîã îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî ðÿäîì ñ
íèì ìåäëåííî, íî âåðíî ïîäíèìàåòñÿ êðàñíàÿ
êèðïè÷íàÿ êëàäêà – ñòåíû íîâîãî äóõîâíîãî
öåíòðà ïðè õðàìå.

Òàì áóäóò ðàñïîëîæåíû íå òîëüêî ïîìåùåíèÿ
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Íåîïàëèìîé Êóïèíû. À â íåé – îòðîñòîê îò
êóñòà òîé ñàìîé íåîïàëèìîé êóïèíû, êîòîðûé
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õðàìà â ÷åñòü Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
ïðîòîèåðåÿ Àíäðåÿ ÁÅÇÁÎÐÎÄÎÂÀ.

соответствовать храму. Мы
прошли эту экспертизу, нам
дали рекомендации, каким
должно быть это здание, по�
лучено разрешение на строи�
тельство.

Эскизным проектом заинте�
ресовался схиархимандрит
Илий. Мы поехали к нему, в
Козельске у нас была встре�
ча, я ему всё рассказал, он
одобрил проект и подписал:
«Божие благословение будет
на этом проекте».

– А что из себя будет пред�
ставлять этот центр?

– Этот центр будет трёху�
ровневый. Первый уровень –
это полуподвальное помеще�
ние, на котором будет выде�
лено место для складских по�
мещений, а также для актив�
ных игр, типа настольного
тенниса для детей – это тоже
по благословению митрополи�
та. На центральном срединном
этаже будут расположены зал
для собраний и технические
помещения – то, что необхо�
димо для прихода: кухня, ком�
ната отдыха для священнослу�
жителей. На третьем уровне
будут классы для всех наших
проектов. Хотя уже сейчас
предчувствуем, что будем
ощущать нехватку, потому что
проектов у нас много. Даже
при наличии новых площадей
придётся составлять расписа�
ние: кто и когда будет зани�
мать эти классы.

И – наша большая радость –
в духовном центре будет ча�
совня в честь Неопалимой
Купины.

– Отче, расскажите о ней
поподробнее!

– Десять лет назад мы при�
везли небольшой росточек от
неопалимой купины, которая
растёт на Синае, в монастыре
святой великомученицы Ека�
терины. Это та самая купина,
которая горела перед проро�
ком Моисеем примерно 1300
лет назад до Рождества Хрис�
това, и Господь говорил с ним
через эту купину. В этом со�
бытии – чуть ли не начало свя�
щенной истории выхода наро�
да Божия из Египта. Там же,
через неопалимую купину,
Господь назвал Моисею Своё
Имя (см. Исх., гл. 3). Поэтому
для нас это святыня и этот ро�
сток, который уже – большое
растение, высадим в нашей

часовне. Там будем молиться,
особенно в праздники, посвя�
щённые святым горы Синайс�
кой, которые празднуют в сре�
ду Светлой седмицы и осенью
– 17 сентября – совместный
праздник в честь иконы Бого�
родицы Неопалимая Купина и
пророка Моисея.

Есть у нас задумка – пол ча�
совни покрыть ковром, а вхо�
дить в неё можно будет, как и
на Синае, только сняв обувь,
соответственно словам Свя�
щенного Писания, когда про�
рок Моисей подошёл к кусту
неопалимой купины и услы�
шал глас с небес: сними обувь
с ног твоих, ибо земля на ко�
торой ты стоишь, есть земля
святая. И мы, воспоминая Свя�
щенную историю, хотим, что�
бы такие особенности были в
нашей часовне.

– Регулярные службы в
ней предполагаются?

– Эти вопросы пока – в про�
цессе продумывания. Да, ско�
рее всего, регулярно будут
служиться акафисты, молеб�
ны. В богослужебном плане
суббота посвящена Пресвятой
Богородице, и на Синае, пе�
ред субботой, то есть в пятни�
цу вечером, всегда служится
служба (часто ночная) в ча�
совне Неопалимой Купины.

– Отправляясь в паломни�
чество на Синай, Вы, на�
верное, не предполагали,
что оно будет иметь далеко
идущие последствия.

– Конечно, нет. Поводом к
поездке послужила книга
митрополита Климен�
та «В стране святых
воспоминаний». Мне
захотелось пройти по
тому маршруту, по ко�
торому прошёл наш
Владыка с группой па�
ломников из Калужс�
кой области. Для одной
паломнической груп�
пы из Москвы понадо�
бился священник, и я,
как глава этой группы,
поехал чуть ли не сра�
зу после выхода книги.

Поездка была удиви�
тельной. Мы не просто
поднимались, на вер�
шину горы Синай, как
многие туристы это
сейчас делают. Руково�
дитель монастыря, ар�
химандрит Павел, дал
нам ключ от небольшо�

го храма, который находится
на горе, и мы служили там, при
свечах, ночную службу (там
нет электричества), Литур�
гию, за которой все причасти�
лись. И в этот момент как раз
стало подниматься солнце...
Мы встретили рассвет, потом
спустились в монастырь, про�
были там некоторое время.
Монастырь оставил в душе
глубокий духовный след, не�
смотря на то, что я в разных па�
ломнических местах побывал.

– Это монастырь святой
Екатерины?

– Да, но это более позднее
его наименование, которое
прижилось под европейским
влиянием. Первая церковь –
в честь Неопалимой Купины
– была построена на Синае на
деньги царицы Елены. Позже

там же возник монастырь в
честь Преображения Господ�
ня. Почему именно так назы�
вался? Возможно потому, что
Преображение тоже произош�
ло на горе – Фаворской. И что
интересно, во время Преобра�
жения присутствовали пророк
Илия и Моисей, а они оба были
на Синае. Про Моисея мы го�
ворили, а Илие именно на Си�
нае явился Господь в виде лёг�
кого ветерка. В монастырс�
ком храме, в алтаре, до сих
пор сохранилась древняя мо�
заика Преображения Господ�
ня с пророками Моисеем и
Илией.

Позже, в связи с тем, что
там были обретены мощи свя�
той Екатерины, монастырь

От Синая до Калуги
постепенно стали именовать
монастырём святой Екатери�
ны, потому что в Европе по�
читание этой святой было
очень сильным. И монахи со�
гласились. А так монастырь
построен как монастырь Пре�
ображения, а до этого была
церковь Неопалимой Купины.
И главная святыня этого мо�
настыря – всё�таки неопали�
мая купина. А самая древняя
часть – вот эта часовенка на
месте древней церкви IV века
в честь Неопалимой Купины.

– Она расположена имен�
но там, где рос куст?

– Сам куст растёт за преде�
лами часовни. Часовня стоит
над корнями куста. В ней нет
окон, поэтому куст там расти
не может. В часовне, для со�
вершения служб, стоит древ�
ний мраморный столец. Он
расположен как раз над кор�
нями, а под ним – серебряная
звезда и в ней – сами корни
куста.

Мы хотим сделать у себя в
часовне уменьшенную копию
этого стола (потому что наша
часовня будет значительно
меньше). Это не самоцель, а
некое духовное приближение
к этой святыне, к очень важ�
ным для нашей духовной жиз�
ни библейским событиям, что�
бы люди, молясь в часовне,
ощущали связь с ними.

– Наверное, многие па�
ломники стремятся заполу�
чить веточки неопалимой
купины?

– Вообще, монахи не разре�
шают их срывать. Куст стара�
ются подрезать, чтобы он был
повыше и его не портили. Но и
это не помогает, вместо веток
с листьями часто просто голые
прутья висят, настолько её
скоблят. Но у нас отросток по�
явился по благословению.

– Как бы и ваш отросто�
чек не пострадал.

– Мы знаем наших паломни�
ков, которые очень любят свя�
тыни. Я надеюсь, наша неопа�
лимая купина такой участи не
подвергнется. Ведь это расте�
ние, которое привыкло к оп�
ределённому климату. Мало
мест в России, где оно прижи�
вается. У нас – прижилось.
Беседовала Юлия БЕЛКИНА.

Куст неопалимой купины
на горе Синай

Во время богослужения
на вершине горы Синай
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благословлял и говорил соот
ветствующие пожелания: в
мужской гимназии советовал
ученикам развивать не толь
ко ум, а также волю и сердце,
в женской говорил ученицам
о том, что горожане вправе
ожидать от них, как будущих
воспитательниц новых поко
лений, и как они должны вос
питывать себя, чтобы быть по
лезными в предстоящей жиз
ни. В духовном училище – о
необходимости воспитывать
своё сердце в добре и удалять
ся от всякого зла; в реальном
училище наставлял, чтобы
«кроме изучаемых здесь
наук, нужных для реальной
жизни», ученики «наиболее
изучали науку о вере, необхо
димую и в загробной жизни».
Перед воспитанниками Ка
лужской семинарии подчер
кивал значение сердца: «Сер
дце – второе я, и к голосу его
мы должны прислушиваться
как можно чаще, сердечно
относясь ко всяким нашим
обязанностям, какие бы не
выпали на нашу долю».

Вечером, сердечно со все
ми простившись, отец Иоанн
отбыл на вокзал; по пути он
посетил железнодорожные
мастерские. На вокзале везде
громоздился народ: люди
«были на трубах паровоза, на

балках, чуть не вися в возду
хе». Большинство людей вели
себя «благопристойно», но
«некоторая публика сплошь и
рядом выходила из рамок по
рядка и приличия»

Дальнейшая история Работ
ного дома наглядно показыва
ет его развитие и приносимую
им пользу.

К 1896 году при Доме от
крыт ночлежный приют, в ко
тором ночевали до пяти тысяч
человек в год. С 1896 года
начато разведение сада при
доме, между деревьями сажа
ли овощи. Осенью в саду еже
годно уст

раивалась сельскохозяйствен
ная и промышленная выстав
ка, поэтому в нём было пост
роено несколько павильонов
и зданий для выставки и два

фонтана. К 1903 году откры
лись еженедельные (по вос
кресеньям) чтения о Святой
земле, проводившиеся воспи
танниками 6го класса семина
рии. Это была инициатива ин
спектора семинарии, который
признал целесообразным
«ещё с ученической скамьи
познакомить будущих пасты
рей церкви с аудиториями и
беседами»

Уже к 1911 году «строения,
питомники, сад и огород Ра
ботного дома выдаются на
редкость своею благоустро
енностью во всех отношени
ях и представляют ценность
свыше 40 тыс. руб., а прежде

на этом месте были

ямы и сыпучий песок».
Во время Первой мировой

войны Работный дом изгото
вил для нужд армии сапог и
другой обуви на сумму 76 116

рублей. Ремёсла были постав
лены на такую высоту, что, не
смотря на постоянно меняю
щийся состав призреваемых,
Работный дом успешно конку
рировал с лучшими частными
мастерскими. В его мастерс
ких (кузнечной, слесарной,
столярной и др.) производи
лись призреваемыми, «боль
шею частью отщепенцами об
щества, поистине художе
ственно изящные работы»,
вплоть до лепки.

Приход Работного дома (со
ставлявшийся из пожертвова
ний благотворителей и зара
ботков призреваемых) не

только полностью покры
вал расходы, но и по

зволял откладывать
часть средств

(порядка 100–
200 руб. – 1/5

часть дохо
да) каждый
месяц.

И т а к ,
Дом тру
долюбия в
К а л у г е ,
в о з н и к 
ший благо
даря ини

циативе общественно актив
ной группы калужан и при по
стоянной поддержке святого
праведного отца Иоанна Крон
штадтского, приносил жите

лям Калуги и губернии ощу
тимую пользу: безработные
всегда могли найти примене
ние своему труду с приемле
мой его оплатой; нищие или
крайне бедные могли найти
жильё, одежду и еду в обмен
на свой труд. Несмотря на доб
ровольность пребывания в
Доме трудолюбия, надзор в
нём за призреваемыми был
достаточно высок: «професси
ональные нищие» не могли в
него попасть.

За всё время существова
ния Дома трудолюбия (1891–
1917 гг.) управлявшие им
люди старались поддержи
вать это заведение в образцо
вом порядке и стремились
всячески его улучшить. «Пи
томцы» Дома трудолюбия
воспринимались ими как жи
вые люди, а не абстрактные
«нуждающиеся». Это объяс
няется искренним интересом
многих граждан к благотво
рительности и бывшей срав
нительно новой идее трудо
вой помощи неимущим.

Екатерина БЕЛКИНА.
Источник: «Вестник МГУ

им. М. В. Ломоносова».
В статье использованы

«Калужские губернские
ведомости» и другие источ

ники и литература.
Печатается в сокращении.

Окончание. Начало на стр. 3.

Открытие отцом Иоанном Кронштадтским
Работного дома в Калуге в 1895 году

Работный дом в г. Калуге

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ...

«Милый мой, дорогой
Иосиф! Прости меня за такое
письмо, но я не могу больше
молчать. Я должна сообщить
тебе только правду… Я пост
радала на фронте. У меня нет
рук и ног. Я не хочу быть для
тебя обузой. Забудь меня.
Прощай. Твоя Зина».

Написать такое жениху она
смогла не сразу – только че
рез несколько месяцев после
операций и бессонных ночей…
О чём думала искалеченная
молодая женщина, когда дик
товала эти строки, можно толь
ко догадываться. Но то, что
ответ изменил её судьбу, со
мнений не вызывает.

С Иосифом Марченко Зина
ида Туснолобова познакоми
лась весной 41го, расписать
ся молодые не успели: Зина

Зинаида Туснолобова: женщина после войны

проводила его на фронт в пер
вые дни войны. А сама ушла
добровольцем в июле 42го,
после того как окончила шко
лу медсестёр. В первых двух
боях Зина вынесла изпод огня
42 раненых и уничтожила 11
фашистов. За этот подвиг де
вушку наградили орденом
Красной Звезды.

Февраль 1943го разделил
её жизнь на «до» и «после»…
Услышав крик: «Командир ра
нен!», Зина выскочила из тран
шеи и поползла. Разрывная
пуля перебила ей обе ноги, но
девушка нашла командира, а
когда не нащупала пульс на
его руке, сама почувствовала
страшную слабость и потеря
ла сознание...

Чудом, случайно, русские
разведчики, возвращаясь к сво

им из немецкого тыла, услыша
ли её тихий стон. Тело девуш
ки пришлось выбивать финка
ми из замёрзшего кровавого
месива. Десять дней врачи бо
ролись за её жизнь, но обморо
женные руки и ноги спасти не
удалось – началась гангрена.

Восемь тяжелейших опера
ций, страшные боли, полная бес
помощность. Спустя несколько
месяцев девушка надиктовала
дежурной медсестре после
днее письмо любимому, а сама
стала, как могла, подбадривать
других раненых – её переноси
ли из палаты в палату. Однаж
ды она упросила комсомольцев
отнести её на «Уралмаш».

– Дорогие друзья! Мне 23
года. Я очень сожалею, что так
мало успела сделать для свое
го народа, для Родины, для По
беды. У меня нет теперь ни рук,
ни ног. Мне очень трудно, очень
больно оставаться в стороне, –
говорила она рабочим, лёжа на
носилках. – Товарищи! Я вас
очень, очень прошу: если мож
но, сделайте за меня хотя бы по
одной заклёпке для танка.

Через месяц на фронт ушли
пять танков, которые рабочие
выпустили сверх плана. На бор
тах боевых машин белой крас
кой было выведено: «За Зину
Туснолобову!»

Главный хирург свердловс
кого госпиталя обещал чуть
позже «сделать» руку. Она от
казывалась – слишком болез
ненны были эти операции. Но
ответ, который прислал
Иосиф, вдохнул в неё новые
силы: «Милая моя малышка!

Родная моя страдалица! Ника
кие несчастья и беды не смо
гут нас разлучить. Нет такого
горя, нет таких мук, какие бы
вынудили забыть тебя, моя
любимая. И у радости, и у горя
– мы всегда будем вместе. Я
твой прежний, твой Иосиф.
Вот только бы дождаться по
беды, только бы вернуться до
мой, до тебя, моя любимая, и
заживём мы счастливо. Ско
ро пойдём в атаку. Ничего
плохого не думай. С нетерпе
нием жду ответ. Целую бес
конечно. Крепко люблю тебя,
твой Иосиф».

Зина воспряла и согласилась
на сложную операцию. Ей раз
делили кости левой руки и об
шили их мышцами так, чтобы
получились два сжимающихся
«пальца». Она училась умы
ваться, причёсываться, брать
предметы. На остаток правой
руки ей сделали резиновую
манжетку, в которую вставлял
ся карандаш, – и Зина заново
научилась писать.

В мае 1944 года во фронто
вой газете «Вперед на врага»
напечатали её письмо к бойцам
1го Прибалтийского фронта,
приближавшегося к её родно
му Полоцку. Девушка расска
зала свою историю и обратилась
с воззванием: «Отомстите за
меня! Отомстите за мой родной
Полоцк! Пусть это письмо дой
дёт до сердца каждого из вас.
Это пишет человек, которого
фашисты лишили всего – счас
тья, здоровья, молодости. Мне
23 года. Уже 15 месяцев я лежу,
прикованная к госпитальной

койке. У меня теперь нет ни рук,
ни ног. Это письмо я пишу об
рубком правой руки, которая
отрезана выше локтя. Мне сде
лали протезы, и, может быть, я
научусь ходить. Если бы я хотя
бы ещё один раз могла взять в
руки автомат, чтобы расквитать
ся с фашистами за кровь. За
муки, за мою исковерканную
жизнь! Русские люди! Солдаты!
Я была вашим товарищем, шла
с вами в одном ряду. Теперь я
не могу больше сражаться. И я
прошу вас: отомстите!»

Имя Зины Туснолобовой пи
сали на стволах орудий, мино
метов, самолетах, танках,
бомбах. Она, не имея рук и ног,
била фашистов до самого кон
ца войны.

Они расписались сразу пос
ле победы – Зина встретила
Иосифа, крепко стоя на но
гах… Но жизнь продолжала ис
пытывать их на прочность:
один за другим умерли от ин
фекции маленькие сыновья
погодки Слава и Анатолий.
После трагедии семья пере
ехала из Сибири в Полоцк.
Здесь сначала родился сын
Владимир, потом дочь Нина.
Зинаида научилась самостоя
тельно стряпать, топить печь и
даже штопать ребятам чулки.

Иосиф Марченко и Зинаида
Туснолобова прошли жизнь
вместе до конца. Они вырас
тили яблоневый сад, о котором
мечтали в дни войны, подняли
сына и дочь, были рады каждо
му мирному дню.

Источник: http://vk.com/
ortodoxia
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С родителями

Я вновь повстречался с
надеждой – приятная встреча.

Она проживает все там же
– то я был далече…

Каждый находил в строках
Окуджавы созвучие своей
жизни. Каждый мог сказать:
«Это – обо мне. Это я «был
далече», метался, искал, сби�
вался с пути, вновь искал свою
дорогу в жизни. Конечно,
прежде всего, Окуджава пи�
сал о себе и своей судьбе, ко�
торая складывалась непросто.

Родители – преданные сво�
ему делу коммунисты, безо�
говорочно верящие в новое
светлое будущее страны. По�
том – их арест и объявление
«врагами народа». Позже –
новые политические переме�
ны в стране, и вера молодого
Булата (конечно, «замешан�
ная» на вере родителей), что
сама идея построения земно�
го рая – хороша, дурным было
только её воплощение. Те�
перь будет всё иначе. На вол�
не энтузиазма – вступление в
партию и, через некоторое
время, новое, уже окончатель�
ное разочарование в реально�
сти достижения счастья, спра�
ведливости, равноправия
«партийными» методами…

Всё переживаемое отража�
лось в творчестве Окуджавы,
в котором его поколение уз�
навало собственные мысли и
повороты судеб. А начиналось
всё с московской старинной
улочки – с Арбата.

На распутье
В начале 1920�х годов ком�

партия Грузии направила на
партийную учёбу в Москву
молодую семью коммунис�
тов: Шалву Окуджаву и его
жену Ашхен. Молодые, счас�
тливые, полные веры в то
дело строительства социализ�
ма, ради которого готовы
были отдавать свои силы, вре�
мя, знания. Они поселились на
Арбате, в доме 43, в комму�
нальной квартире. Именно
там, 9 мая 1924 года, родился
их старший сын, названный
красивым древним тюркским
именем Булат. Там, на Арба�
те, в кругу семьи и соседей по
коммуналке, среди дворовых
сверстников закладывался
его характер. Неслучайно по�
том он назовёт себя «гражда�
нином арбатского двора», и
воспоёт арбатскую Москву
так, как никто другой.

Впитывая революционную
веру родителей, Булат рос, как
он потом скажет, «фантасти�
чески красным мальчиком», в
детских играх всегда высту�
пал на стороне «красных» про�
тив «беляков» и «буржуев»,
распевал революционные пес�
ни. Хотя даже тогда, во време�
на безоговорочной веры роди�
телям, возникали у него
«свои», «незаконные» сомне�
ния. О них он напишет в авто�
биографическом романе «Уп�
разднённый театр», где само�
го себя выведет под домаш�
ним прозвищем «Ванванч»:

«Акулина Ивановна сказала
маме как бы между прочим:

– Эвон и Мартьян в Москву
приволочилси... Спасается
вроде...

– Что за Мартьян? – как�то
слишком строго спросила
мама. – Это кто?.. Ах, этот... Он
же кулак, няня. Вы разве не
знаете, что мы объявили ку�
лакам войну?

– Он хрестьянин, милая ты
моя, – мягко сказала няня, –
чего уж воевать�то? Он хлебу�
шек растил и нас кормил, вот�
те и война...

Ванванч рисовал в это вре�
мя пушку. Он прислушался,
представил себе тихого Мар�
тьяна на кухне и подумал, что
Мартьяна жалко.

– С кулаком, няня, мы соци�
ализм не построим, – сказала
мама, – он грабитель и крово�
сос. Вы вот его жалеете, а он
бы вас не пожалел...

Пушка у Ванванча выстре�
лила, и, продолжая линию вы�
стрела, он пририсовал чело�
вечка с бородой и криво напи�

сал: «кулак».
– Кулак, кулак, – сказала

Акулина Ивановна неодобри�
тельно, – а он�то хрестьянин и
нас всех кормит. А как же,
родимая...

И Ванванч снова пожалел
Мартьяна.

– Мамочка, – сказал он нео�
жиданно, – я люблю Мартья�
на, он хрестьянин...

– О? – воскликнула мама без
всякого интереса».

Что заставило этого «крас�
ного мальчика» пожалеть че�
ловека, чуждого самым доро�
гим и авторитетным для него
людям – родителям? Может
быть, это его няня, Акулина
Ивановна, успела заронить в
него зёрна иной жизни, в ко�
торой сердце остаётся серд�
цем – умеющим сострадать,
сочувствовать другим в беде
и помогать, а не превращает�
ся в «пламенный мотор», ра�
ботающий на топливе лютой
ненависти к инакомыслящим?

На всю жизнь в его душе
осталась зарубка: «Они идут
по бульвару в чаду вороньих
хриплых перебранок, и тут в
просветах голых переплетаю�
щихся ветвей внезапно возни�
кает вдалеке белый холм,
увенчанный крестом, и плы�
вет колокольный звон, усили�
ваясь по мере приближения.

– Видишь, малышечка?
Эвон храм�то какой! – говорит
Акулина Ивановна. Слава
Богу, вот и добралися.

– Там Бог живет? – спраши�
вает Ванванч, но она не слы�

шит, она крестится и кланяет�
ся этому храму.

– А разве Бог есть? – снова
спрашивает он и вновь не удо�
стаивается ответа. Однако это
его не обескураживает, и они
идут по направлению к храму,
всё ближе и ближе, и медлен�
но восходят по широким ка�
менным ступеням вслед за
редкими людьми... Акулина
Ивановна собирает в ладош�
ки медяки, и у самого входа в
храм начинает их раздавать
старичкам и старушкам.

– На�ка вот, картошечка, по�
дай�ка милостыню бабушке, –
говорит она и сует Ванванчу
несколько монет. Их много,
бабушек и дедушек. Он раз�
дает им монетки, слышит их
мягкое: «Спаси, Господи!» и
заглядывает им в глаза. У ба�
бушек голубые маленькие
глазки Акулины Ивановны, а

у дедушек – зелёные тусклые
Мартьяна.

Тяжёлая дубовая дверь рас�
пахнута, и они входят в храм,
и Ванванч запрокидывает го�
лову, и его ослепляет жёлто�
красное сияние, прореженное
синими искрами… Он слышит
стройное пение, и голос няни
тихонько вливается в этот
хор. Он крепко держит её за
руку, и ему страшно затерять�
ся в этой непонятной шурша�
щей и бормочущей толпе.

...Дома он говорит вечером
маме, делая большие глаза:

– Мамочка, я видел Бога!..
Она ахает, и армянское

«вай!» повисает в комнате. Она
гладит его по головке, но рука
её твёрдая, жёсткая, чужая.

Потом она долго объясняет�
ся с няней в другой комнате,
пока Ванванч рисует белый
храм с крестом на макушке.

А утром няни нет. И целый
день. У мамы заплаканные гла�
за. На каждый звонок в дверь
Ванванч бежит по коридору,
но няни нет. Ему объяснили,
что она срочно уехала к себе
в деревню. Больше он её ни�
когда не видел...».

Белый храм остался в памя�
ти рисунком…

Жизнь шла дальше, и, кажет�
ся хорошая жизнь, но какие�
то тревожные и главное – не�
понятные нотки уже звучали
в ней. Почему�то к соседям –
их называли «бывшими» – по
ночам периодически приходи�
ли с обысками. Бесстрастные
люди в кожанках, которых не

разжалобишь, ни о чём не по�
просишь, что�то искали, допра�
шивали, выворачивали вверх
дном ящики шкафов и столов.
Утром соседи выходили из
своей комнаты измученные и
понурые. А играя с их дочкой
Жоржеттой во дворе, они с
«Ванванчем» продолжали по�
бедно бить «буржуев»…

«Однажды, он это вспоми�
нает теперь совершенно от�
чётливо, Жоржетта шла в
школу с ним рядом. Внезапно
она остановилась. И он увидел
перед собой не тоненькую де�
сятилеточку с аккуратными
локонами, а измождённую
страданием соседку, бывалую
и взрослую. Красный галсту�
чек на её пионерской шейке
расположился насмешливо и
не к месту. В синих глазах пла�
вала тоска.

– Послушай, разве мои мама
и папа – буржуи? – Нет,
– промямлил Ван�
ванч».

Больно было видеть
её боль. А как защи�
тить, и от чего – пока
не понимал.

Но было и другое.
То, что новой жизнью
приветствовалось и
признавалось «пра�
вильным». «Через
двор устремляется вы�
сокий худой мужчина,
в каком�то странном
чёрном пальто до са�
мых пят, наглухо зас�
тегнутом. У него длин�
ные волнистые кашта�
новые волосы, они рас�
сыпаются по узким по�
катым плечам… На
груди его распластал�

ся металлический крест. Ван�
ванч узнает его и вспомина�
ет, как однажды Акулина Ива�
новна целовала у этого муж�
чины руку... «Ого! – кричит
толстогубый Юрка Холмого�
ров. – Ну и поп – толоконный
лоб!..» Все хохочут...

Его, его руку целовала Аку�
лина Ивановна, няня, но ореол
вчерашнего почтения поко�
леблен, и истошный голосок
Ванванча слышен звонче дру�
гих. Отныне и он приобщён и
счастлив своим умением бе�
зумствовать со всеми вместе,
назло старухам и нянькам, их
угрозам и предостережениям.

И когда, возбужденный и
раскрасневшийся, он ввалива�
ется в квартиру и, уткнувшись
лицом в мамочкин тёплый
живот, рассказывает, задыха�
ясь, как там все было, мамоч�
ка делает большие глаза и го�
ворит: «Фу, откуда взялся этот
противный поп?..»

Засыпая, он всё время дума�
ет об этом случае. Распадают�
ся две половины его чувств:
худощавая мраморная ладонь
таинственного хозяина храма,
утопающего в свечах, ладонь,
к которой припадает любимая
нянька, и испуганная походка
дворового чучела, бледного,
оскорблённого. О, старый
двор, постигающий науку без�
наказанности и презрения к
дурным предчувствиям! Квад�
ратный ящик с помойкой по�
середине!..»

Дурных предчувствий не
было.

Крутые горки
В 1930�х годах отец Булата

был направлен по партийной
линии на Урал, в Нижний Та�
гил, на строительство вагоно�
строительного завода, где
стал первым секретарём Ниж�
нетагильского горкома
партии. Семья, в которой
было уже два сына, решила
перебраться на Урал, к отцу.

Новая жизнь на Урале была
непривычна, страшно отлича�
лась от московской. Отец не
выказывал вслух своего смя�
тения, в которое его погрузи�
ли картины жизни тамошних
«строителей социализма»:
«Он ходил по баракам и зады�
хался от смрада. Всякий раз
вздрагивал, попадая в это адс�
кое жилье, словно погружал�
ся в развороченные внутрен�
ности гниющей рыбы. Он не
понимал, как можно так жить.
Эти люди, теперь зависимые
от него, жили семьями, без
перегородок, здоровые и
больные, и их дети. Деревян�
ные топчаны были завалены
ворохами тряпок, а на боль�
шой кирпичной плите в цент�
ре барака в многочисленных
горшках и кастрюлях вари�
лась зловонная пища. «У нас�
то хорошо, светло, – говори�
ли ему, – а вон в тооом бара�
ке, у них нары двойные, не на�
лазишься...» – и тыкали паль�
цем в сторону окон, давно не
мытых и слепых».

Как бы то ни было, но вся
семья опять была вместе, и это
было счастье. Только очень�
очень недолгое. Отца аресто�
вали. И затем очень быстро
расстреляли. Счастье разби�
лось вдребезги.

Шёл 1937 год...

Удары судьбы
За первым страшным уда�

ром последовал новый. Это
случилось уже в Москве,
куда они вернулись после рас�
стрела отца. Пришли ночью
люди в кожанках, как когда�
то к их соседям по коммунал�
ке, и так же бесстрастно арес�
товали мать. Её судили и объя�
вили «врагом народа», после
чего сослали в Карагандинс�
кий концлагерь. Она выйдет
оттуда через долгих 18 лет, в
1955 году.

После расстрела отца и аре�
ста матери Булат был близок
к безумию. Он, «фантастичес�
ки красный мальчик», не мог
поверить, что страна могла
так ошибиться. Тётке Булата,
чтобы спасти его от помеша�
тельства, пришлось даже вы�
думать версию о том, что ро�
дители не арестованы, а от�
правлены на Запад с секрет�
ным заданием.

В эти трагические дни его
душа должна была или «на�
всегда испугаться» или зака�
литься и возмужать. Булат по�
степенно возвращался к дей�
ствительности. Он взял на
себя ответственность за бла�
гополучие в семье, в которой,
кроме него, остались млад�
ший брат и бабушка.

С 14�ти лет он не только
учится, но и подрабатывает
статистом и рабочим сцены в
театре, слесарит. Мучитель�
ные мысли о страшной судь�
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бе родителей не покидают
его. В одном позднем стихот�
ворении Булата Шалвовича
есть такая строка: «О чём ты
успел передумать, отец рас�
стрелянный мой…». Словно
вырвавшийся из груди наружу
стон, неумолчный внутри…

В 1940 году «остатки се�
мьи» перебрались к род�
ственникам в Тбилиси. А в 41�
м грянула Великая Отече�
ственная война.

Булату – 17�ть, он рвётся на
фронт. Пожалуй, тут уже
явственно стала проявлять�
ся такая черта его характе�
ра, которую можно назвать
«тихим бесстрашием». Без
лишнего шума, без брава�
ды, поступить так, как ты
считаешь единственно пра�
вильным. Даже если весь
мир против тебя. Потом эта
черта не раз проявится в
его характере, и как раз в
те моменты, когда, с точки
зрения «здравого житейс�
кого смысла», лучше всего
было бы промолчать, «не
высовываться», отсидеться
в углу.

Война
Внешним образом его

бесстрашие могло проявлять�
ся как мальчишеское упор�
ство. Ещё бы! Полгода, день
за днём ходить в военкомат и
просить, требовать, уговари�
вать, чтобы отправили на
фронт.

На миру, говорят, и смерть
красна. А можно без ухарства
и бравады быть героем. Как
Лёнька�король в знаменитой
песенке Окуджавы, который –
«кепчонку, как корону – набек�
рень, и пошел на войну…».
Просто потому, что так – пра�
вильно. Так и вчерашний
школьник, а ныне доброволец
Булат Окуджава, попал на Се�
веро�Кавказский фронт и вое�
вал в минометном дивизионе.

«Мне как�то смешно себя
вспоминать и видеть себя – в
обмотках, с кривыми ногами,
с тонкой шеей, с большой пи�
лоткой на голове, мечтавше�
го всю войну иметь сапоги и
так и не получившего их...
Когда первый день я попал на
передовую, и я, и несколько
моих товарищей – такие же,
как я, семнадцатилетние –
очень бодро и счастливо выг�
лядели.

На груди у нас висели авто�
маты, и мы шли вперед, в рас�
положение нашей батареи,
и уже представляли каждый
в своём воображении, как мы
сейчас будем прекрасно вое�
вать и сражаться. И в этот са�
мый момент, когда наши фан�
тазии достигли кульминации,
вдруг разорвалась мина, и мы
все упали на землю, потому
что полагалось падать.

Ну, мы упали, как полага�
лось, а мина�то упала от нас на
расстоянии полукилометра.
Все, кто находился поблизос�
ти, шли мимо нас, а мы лежа�
ли. Потом мы услышали смех
над собой. Встали и тоже по�
шли. Это было наше первое
боевое крещение...».

Тот первый день на передо�
вой он считал самым тяжёлым
в своей жизни. Тогда он, сем�
надцатилетний мальчишка,
ясно осознал всю слабость и
уязвимость человека, ту са�
мую «хрупкость» человечес�
кой жизни, о которой позже
напишет. «На моих глазах
столько крови текло, столько
людей погибло. Это было
очень страшно. Я ранен вой�
ной на всю жизнь и до сих пор
ещё часто вижу во сне погиб�

ших товарищей, пепелища
домов, развороченную ворон�
ками землю... Я ненавижу вой�
ну...».

Его песни о войне – груст�
ные, «потому что, я вам ска�
жу, ничего весёлого в войне
нет», но дорогие русскому
сердцу. Люди знали их наи�
зусть. Многие даже не дога�
дывались, что у них есть ав�
тор, они звучали как фронто�
вой фольклор. К примеру, та,
знаменитая, об отдельном де�

сантном батальоне, вошедшая
в пронзительный фильм ре�
жиссёра Андрея Смирнова
«Белорусский вокзал»:

Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
И только мы, к плечу плечо,
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым.
И значит, нам нужна одна

победа,
Одна на всех � мы за ценой

не постоим…

Или, не менее известная,
щемящая, от лица солдата, ко�
торый обращается к погибше�
му другу (из фильма режис�
сёра Гавриила Егиазарова «От
зари до зари»):

А мы с тобой, брат, из пехоты,
А летом лучше, чем зимой.
С войной покончили мы

счёты
Бери шинель – пошли до�

мой…
А ты с закрытыми очами
Спишь под фанерною звез�

дой.
Вставай, вставай, однопол�

чанин,
Бери шинель – пошли до�

мой…
«Мы все войны шальные

дети: и генерал, и рядовой», –
но свои стихи о войне он по�
свящает прежде всего её ря�
довым – незаметным, негеро�
ическим внешне, «в обмот�
ках», «без сапог», но сохранив�
ших доброту, милосердие,
любовь. То, что Булат Окуд�
жава крайне ценил в людях и
называл «скрытой теплотой
патриотизма».

Опять весна
на белом свете

Когда весной 1944, после ра�
нения, Окуджава был демоби�
лизован, он поселился в Тби�
лиси у своей тётки. Экстер�
ном окончил школу и посту�
пил на филфак Тбилисского
университета. Стали появ�
ляться первые стихи. Как ска�
жет потом литературный кри�
тик Лев Аннинский, из каж�
дых ста парней того военного
поколения смертников погиб�
ли 97, вернулись только трое,
чтобы договорить…

Позже появится проза. В
1961 году, в альманахе «Тарус�
ские страницы», будет опубли�
кована его автобиографичес�
кая повесть «Будь здоров,

школяр», в которой Булат
Шалвович опишет своё потря�
сение от войны. Его военная
служба после госпиталя будет
описана в повести «Приклю�
чения секретного баптиста».

Но всё это – позже. А пока
окончен университет, и надо
решить, где он, молодой спе�
циалист, начнёт трудиться. Из
всех, предложенных ему по
распределению, мест, Булат
выбрал Калужскую область,
деревеньку Шамордино.

На калужской земле
Почему именно Шамор�

дино? Он, прекрасно обра�
зованный филолог, знал,
что эти места связаны с ве�
ликими русскими писателя�
ми, философами, художни�
ками, приезжавшими в Оп�
тину пустынь, что недале�
ко от Козельска, а от Ша�
мордина – в 12�ти верстах.
Эти места увлекли юного
поэта и филолога своей по�
этичностью, историей,
«культурной насыщеннос�
тью», именно поэтому он
решил направить свои сто�
пы в Калужский край.

С 1950�го по 1955�й годы
Булат Окуджава работал

учителем в деревне Шамор�
дино, районном центре Высо�
киничи Калужской области, а
потом и в самой Калуге.

Шамординская школа распо�
лагалась в бывшей монастыр�
ской больнице. Всякое бывало
в его учительской практике.
Однажды, за плохое сочине�
ние, одной из учениц Булат
Шалвович поставил двойку. На
следующий день в школу
явился её папа и потребовал
оценку переправить на поло�
жительную. Он был председа�
телем местного колхоза – бла�
гополучие школы во многом
зависело от его расположения.

Казалось бы – такая мелочь
– переправить двойку. Но ка�
кое�то упрямство заставляло
поступать так, как считал пра�
вильным – по совести. Оцен�
ка была заслуженной. И Окуд�
жава переправлять не стал. А
всемогущий папа  стал вытес�
нять непокорного учителя из
«своей» школы.

Впрочем, обстоятельства
складывались так, что уже са�
мому Окуджаве предлагали
«перебазироваться» в Калугу.
Дело в том, что не одним учи�
тельством он занимался. Всё
более влёк к себе литератур�
ный труд. И в Калуге Булат
Шалвович стал востребован�
ным корреспондентом и лите�
ратурным сотрудником обла�
стных газет «Знамя» и «Моло�
дой ленинец». Не без юмора
потом вспоминал: «Так как в
Калуге других поэтов не
было, я считался самым луч�
шим. Я писал стихи к разным
праздникам, ко всем време�
нам года, публиковал их в
местной газете, получал ма�
ленький гонорар. В Калуге у
меня вышла маленькая кни�
жечка стихов».

Литературный путь
В 1955 году были реабили�

тированы родители Булата
Шалвовича. Это было потря�
сающее событие! В том же 55�
ом, из долгой ссылки, верну�
лась его мать Ашхен. Поста�
ревшая, но не сломленная
судьбой. В 1956�м году Окуд�
жава возвращается в Москву,
входит в литературное объе�
динение «Магистраль», начи�
нает работать редактором в
издательстве «Молодая гвар�
дия», заведующим отделом
поэзии в «Литературной газе�

те», знакомится с замечатель�
ными поэтами и писателями,
сам много пишет.

Атмосферу сердечной доб�
роты, желания жить «не на�
прасно, не случайно» рожда�
ли песни Окуджавы в сердцах
сверстников. Они были о чём�
то самом главном в жизни,
что ни в коем случае нельзя
пропустить. Хотелось думать,
меняться к лучшему. Быть на
стороне добра.

Мне нужно на кого�нибудь
молиться.

Подумайте, простому мура�
вью / вдруг захотелось в но�
женьки валиться,

поверить в очарованность
свою!

И муравья тогда покой по�
кинул,

всё показалось будничным
ему, / И муравей создал себе
богиню

по образу и духу своему...

Тогда эти поэтические обра�
зы – его и её – поражали! Но
«сверху» раздалась команда
«фас» и началась травля. В га�
зетах печатались фельетоны,
в которых его мелодии назы�
вались «белогвардейскими»,
«пошлыми», а сам он, бывший
фронтовик, был прозван «Вер�
тинским для неуспевающих
студентов».

Пришлось пройти и через
эти испытания. В его жизни их
было много...

Как жить, что делать
Размышляя о судьбах стра�

ны и человека, он говорил:
«Меня на вечерах, в беседах
все время спрашивают: как
же жить, что делать? Я отве�
чаю, что не знаю, я не поли�
тик, мне трудно предлагать
что�то конкретно. Но по боль�
шому счёту думаю: каждый
должен работать честно, де�
лать то, что он умеет делать,
что обязан исполнять как про�
фессионал. Вот и всё, такой
простой рецепт излечения не�
дуга, поразившего наше обще�
ство» (из интервью 1994 г.).

Окуджава был одним из
первым, кому удалось своими
негромкими песнями под ги�
тару сдвинуть государствен�
ную идейную махину, обозна�
чив в качестве основы мироз�
дания живую человеческую
душу. Болящую, ранимую, лю�
бящую, подвластную не
партийной разнарядке, а веле�
ниям совести... и Божьей воле.

Семена веры, в раннем дет�
стве заложенные в душу Ван�
ванча его дорогой няней Аку�
линой Ивановной, прорастали
долго. Но главное, успели
дать всходы.

Сохранился рассказ о
том, как жена Була�
та Окуджавы, Оль�
га, приезжала к
известному стар�
цу святой жизни
– отцу Иоанну
(Крестьянкину) в
Псково�Печерс�
кий монастырь. В
разговоре с ба�
тюшкой она посе�
товала, что её
знаменитый муж
не крещён и
даже не хочет
креститься. И
отец Иоанн ска�
зал ей, чтобы она
не печалилась,
что она сама его
окрестит.

«Ольга была
очень удивлена и
только спросила:

– Но как же его

назвать? Ведь Булат – имя не�
православное. – А назовешь
его, как меня, Иваном! – ска�
зал отец Иоанн и заторопился
по своим делам.

И вот спустя много лет Бу�
лат Окуджава умирал в Пари�
же. За несколько минут до
смерти он сказал жене, что
хочет окреститься. Звать свя�
щенника было уже поздно...
Она лишь спросила мужа:
«Как тебя назвать?» Он поду�
мал и ответил: «Иваном». И
Ольга сама окрестила его с
именем Иоанн.

Только затем, стоя над ним,
уже умершим, она вспомни�
ла, что лет пятнадцать назад в
Псково�Печерском монасты�
ре ей говорил обо всем этом
архимандрит Иоанн» (Из кни�
ги архимандрита Тихона
(Шевкунова) «Несвятые свя�
тые» и другие рассказы»).

Ушло то распадение «двух
половин его чувств», которое
было в детстве. Двойствен�
ность чувств больше не мучи�
ла Булата Окуджаву, потому
что её самой уже не было. В
конце жизни, перед самой
смертью, он окончательно
встал на путь, который про�
должил за пределами земной
жизни – к Богу. Главную по�
мощь в этом ему оказал тот
дар, который он не заглушил
в себе. Какой? Больная со�
весть, которая постоянно зас�
тавляла его поступать бес�
страшно вопреки всем дово�
дам рассудка.

Может быть, в свои после�
дние минуты, когда попросил
крещения, Булат снова слы�
шал стройное пение, и уже не
только голос няни тихонько
вливался в этот чудный ан�
гельский хор, но и его соб�
ственный? Кто знает! Но умер
он Иоанном.

Господи, мой Боже,
                 зеленоглазый мой!
Пока Земля ещё вертится,
        и это ей странно самой,
пока ей ещё хватает
                       времени и огня,
дай же ты всем понемногу...
           И не забудь про меня.

(Из стихотворения «Молитва»).

P.S. Стихотворение «Молит�
ва» написано Булатом Окуд�
жавой в 1963 году. Оно имело
заглавие «Молитва Франсуа
Вийона». Маску легендарного
французского поэта Булат
Окуджава вынужден был ис�
пользовать по внешним причи�
нам – в шестидесятые годы
религиозное стихотворение
не могло быть опубликовано
и допущено к исполнению.

Юлия БЕЛКИНА.

Доброволец

Памятник Б. Окуджаве на Арбате
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Всё меньше и меньше остается в
живых этих людей. Да они и не очень
разговорчивы. Помнят время, когда
пускаться в подобные откровения
даже было опасно. Вот и приучились
молчать. А иные молчали потому, что
слишком тяжелы эти воспоминания –
неподъемным грузом лежат на серд!
це. Когда рассказывают – то даже су!
ровые мужики порой утирают непро!
шенные слёзы.

Калужский писатель и краевед
Юрий Васильевич Холопов задумал со!
ставить такой сборник давно. На сбор

Выставка «Живи и помни!» сформи!
рована из фондовых коллекций Цент!
рального музея Великой Отечествен!
ной войны и Калужского областного
краеведческого музея. 14 живопис!
ных работ и две картины!вышивки из
фондов Центрального музея Великой
Отечественной войны посвящены ге!
роическим и трагическим страницам
военной истории: боям за Сталинград
и Севастополь, форсированию Днеп!
ра, блокаде Ленинграда, стойкости и
мужеству партизан и жителей тыла.

Картины написаны с 1946 по 2010 гг.
московскими художниками:  участни!
ком Великой Отечественной войны
Отрощенко Сергеем Борисовичем, ху!
дожником кино, лауреатом Государ!
ственной премии РСФСР 1975 года за

УЧАСТВУЙТЕ!

Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ïðèãëàøàåò íà
âûñòàâêó «Æèâè è ïîìíè!»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВЕТ

Â èçäàòåëüñòâå «Çîëîòàÿ àëëåÿ» â ñåðèè «Îòå÷åñòâî» âûøåë
ñáîðíèê âîñïîìèíàíèé î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå å¸ íå-
ïîñðåäñòâåííûõ ó÷àñòíèêîâ, à òàêæå òåõ, êòî ïåðåæèë òÿæå-
ëûå ãîäû îêêóïàöèè, êòî ïîáûâàë âî âðàæåñêîì ïëåíó è íà
ïðèíóäèòåëüíûõ ðàáîòàõ â Ãåðìàíèè.

и редактирование материала потратил
много лет, а, если быть точными – трид!
цать. Ходил с диктофоном по знако!
мым старикам и старушкам, слушал,
записывал, отбирал. Начал с собствен!
ной семьи, с воспоминаний отца, быв!
шего сыном полка в одном из сапёр!
ных батальонов. Потом записал воспо!
минания деда, прошедшего всю войну
связистом.

«Право на исповедь» – так состави!
тель и издатели решили назвать свою
книгу. И в предисловии к ней участ!
ник Великой отечественной войны

Иван Михайлович Калинин пишет:
«Душа жаждет Правды о народе, ко!
торый победил самую гнусную и агрес!
сивную идеологию – гитлеровский
нацизм. И никто не расскажет о войне
лучше, чем сам человек, который её
лично пережил».

И что же рассказывают эти люди?
Разное. Одна женщина – про то, как
при отступлении немцев из села Двор!
цы сидела с новорождённым сыном в
заминированном немцами сарае, не
зная в какую секунду этот сарай и её
односельчане могут взлететь на воз!
дух. Другой – про то, как на работах в
Германии охранники клеймили работ!
ников как скотину: наносили татуиров!
ки специальным штампом, опущен!
ным в тушь. Третий – про то, как на
его глазах расстреливали родственни!
ков и соседей. Четвертый – про то, как
за неимением сала смазывали воском
сковородки для приготовления еды.
Кому что запомнилось. И в чем цен!

ность этих воспоминаний – они не при!
украшены ни в лучшую, ни в худшую
сторону. И, если вдруг попадался не!
мец, который пожалел русского, не
донёс начальству, не поставил жизнь
русского под удар – об этом тоже вспо!
минается – уже с благодарностью.

Прямо не сказано в этой книге, но
между строк читается призыв: «Люди,
живите по законам Божьи! Оставай!
тесь людьми! А главное – изгоняйте
из сердца закон ненависти и взращи!
вайте закон Любви».

Тираж книги 700 экземпляров. Она
издана при финансовой поддержке
главы крестьянского хозяйства «Бра!
тья Фетисовы». Хорошо бы, чтобы она
попала и в библиотеки школьные и ста!
ла одной из книг для внеклассного чте!
ния, для уроков мужества.

Марина УЛЫБЫШЕВА.

Право на исповедь

фильм «Горячий
снег» Голиковым
Василием Василье!
вичем,  молодыми
московскими ху!
дожниками Студии
военных художни!
ков имени М. Б.
Грекова.

Из фондов Ка!
лужского областно!
го краеведческого
музея в экспозиции
представлены четы!
ре картины худож!
ников!калужан Ю.
Д. Абрамова, Н. А.
Ращектаева, Л. М.
Казакевича, Б. В.

Приходите,
приводите детей!

Дмитриева, 15 рисунков освобождён!
ной Калуги, датированных 7 января
1942 года, художника Д. М. Тархова.

Впервые в экспозиции Калужского
музея представлены портреты 16!ти
героев Безымянной высоты, создан!
ные с фотографий  калужским худож!
ником В. Н. Алексеевым в 2013 г.

Открытие выставки «Живи и по!
мни!» состоится  по адресу: г. Калуга,
Пушкина, 14, выставочный зал восточ!
ного флигеля.

Телефон для справок: 74�40�07.

Â Êàëóãå îñâÿòèëè òûñÿ÷è ãå-
îðãèåâñêèõ ëåíòî÷åê

В областном центре был дан старт
традиционным патриотическим акци!
ям Российского Союза Молодежи
«Письма Победы» и «Георгиевская
ленточка», организуемым ежегодно в
преддверии Дня Победы.

В Народном доме, в окружении во!
лонтёров Калужской организации
РСМ, освящение Георгиевских ленто!
чек и писем ветеранам совершил мо!
нах Свято!Георгиевского мужского
монастыря отец Моисей.

После освящения волонтеры вышли
на улицы города для привлечения жи!
телей города к написанию пожеланий
для ветеранов Великой Отечествен!
ной войны, которые будут им переда!
ны 9 мая.

До 9 мая волонтёры организации пла!
нируют вручить калужанам более 10
тысяч Георгиевских ленточек.

Â Ïåðåìûøëå ñîñòîÿëàñü ëåê-
öèÿ «Öåðêîâü âî âðåìÿ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû»

Лекция входит в комплекс образо!
вательных мероприятий для препода!
вателей ОПК, старшеклассников и
студентов Перемышльского района
Калужской области, посвящённых 70!
летию окончания Великой Отече!
ственной войны.

Проект стал одним из победителей
Международного открытого гранто!
вого конкурса «Православная инициа!
тива» в 2014–2015 годах.

Лекцию прочитал протоиерей Анд!
рей Безбородов, руководитель отде!
ла Калужской епархии по изучению
истории епархии в XX веке и канони!
зации святых.

Ïàñòûðñêèé ñåìèíàð îá ýëåê-
òðîííûõ äîêóìåíòàõ

По благословению митрополита Ка!
лужского и Боровского Климента, гла!
вы Калужской митрополии в актовом
зале Калужской духовной семинарии
прошел пастырский семинар: «Элект!
ронные документы УЭК и ИНН в свете
православного учения о спасении. Офи!
циальная позиция РПЦ».

Редактор журнала «Православный
христианин» Михаил Дьяченко в сво!
ём докладе напомнил участникам о том,
что прежде чем обсуждение электрон!
ных документов началось в России, тот
же вопрос встал перед Элладской Цер!
ковью и рассказал о том, как шло это
обсуждение в Греции, а так же основ!
ные поворотные моменты в этой дис!
куссии у нас в стране.

Докладчик говорил о том, что хотя
прямой духовной угрозы инициатива
властей по введению единых элект!
ронных документов не несёт, тем не
менее она может стать инструментом
в руках мошенников, избравших в ка!
честве жертв незащищенные слои на!
селения.

Выступавший затем и.о. начальника
отдела информационного обеспече!
ния, технической защиты информации
и оказания государственных услуг в
электронном виде УФМС по Калужс!
кой области Александр Лапшин расска!
зал о нормативной базе, регулирующей
электронные документы и о ходе вне!
дрения этой системы.

По его словам, процесс введения
электронных документов займёт де!
сять лет и даже по истечении этого
срока те граждане, которые не захо!
тят пользоваться новым удостовере!
нием личности, смогут сохранить при!
вычные паспорта.
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