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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

ïðàâîñëàâíàÿ ãàçåòà äëÿ âñåõ 16+

«Íå óïóñêàéòå ñëó÷àÿ
áûòü ïîëåçíûìè»

10/23 îêòÿáðÿ – ïàìÿòü âåëèêîãî ñòàðöà
ïðåïîäîáíîãî Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî (1812–1891)

 Àëåêñåé Ëüâîâè÷ Áîáðèíñêèé:
ïîòîìîê Åêàòåðèíû Âåëèêîé è ó÷àñ-
òíèê Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû.

×èòàéòå íà ñòð. 5.

Ìèõàèë Ïðèøâèí – ÷åëîâåê, êîòîðûé
â þíîñòè ïîòåðÿë âåðó, à â çðåëûå ãîäû
ñòàë ãëóáîêî âåðóþùèì ÷åëîâåêîì è ðå-
ëèãèîçíûì ìûñëèòåëåì

Îá ýòîì – íà
ñòð. 3.

Êàëóæñêèé ñëåä Ïðèøâèíûõ.

Âñïîìíèì óäèâè-
òåëüíûå ñîâåòû è íà-
ñòàâëåíèÿ ñòàðöà, êîòî-
ðûå ïîìîãàëè è ïîìîãàþò
íûíå ÷åëîâåêó âîñïðÿòü äóõîì
è ñ íîâûìè ñèëàìè ïðîäîëæèòü ñâî¸ äó-
õîâíîå äåëàíèå è ïîâñåäíåâíûå æèòåéñ-
êèå òðóäû. Ñîâåòû, êîòîðûìè ñòàðåö Àì-
âðîñèé ïîëüçîâàë äóøè ïðèõîäèâøèõ ê ×èòàéòå íà ñòð. 6.

íåìó ñ âåðîþ,
îí ïðåïîäàâàë è

â óåäèíåííîé áå-
ñåäå, è âñåì îêðó-

æàâøèì åãî ëþäÿì â ôîð-
ìå ñàìîé ïðîñòîé, íåðåäêî øóòëèâîé.
Íóæíî çàìåòèòü, ÷òî øóòëèâûé òîí íà-
çèäàòåëüíîé ðå÷è ñòàðöà áûë åãî õàðàê-
òåðíîé ÷åðòîé.
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ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

Мужчина зрелого возраста прохо�
дил мимо подростков, которые ис�
пользовали в разговоре грубые выра�
жения. Он остановился, чтобы провес�
ти воспитательную беседу.

Смысл речи сводился к следующему:
в общественных местах запрещено ру�
гаться. Цель хорошая, но вот средство
выбрано явно не то. В пылу «праведно�
го гнева» сам мужчина кричал на под�
ростков, обзывал их скверными слова�
ми, унижал. Такое воспитание вряд ли
дало хороший результат, а вот словарь

Слушая Господа, один человек меч�
тательно вздохнул: «Блажен, кто вку�
сит хлеба в Царствии Божием!» (Лк.
14:15). Мы часто думаем: «Хорошо бы
взять себя в руки, совершать добрые
дела, молиться каждый день, меньше
обижаться на окружающих, завидо�
вать. Да не получается. И рад бы в рай,
да грехи не пускают».

Что же ответил Иисус Христос на
слова того человека? Спаситель расска�
зал притчу о званных на пир (см. Лк.
14:16�24). Суть её заключается в том,
что двери Царства Небесного распах�
нуты для всех. Там находится наш ис�
тинный дом, там мы желанны. Но попа�
дают в рай только люди, которые не
ставят земные попечения выше всего
остального (см. Мф. 22:4�5), а откли�
каются на приглашение Небесного
Царя прийти на брачный пир. Казалось
бы, времени жизни для покаяния и ис�
правления предостаточно. Пока ты ды�
шишь, действуй, двигайся вперед! Что
же? Зачастую человек тратит драго�
ценные минуты, дни, годы впустую. Он
заботится о тленных благах, «собира�
ет сокровища для себя, а не в Бога бо�
гатеет» (Лк. 12:21).

Если спросить: «Что мне мешает ре�
гулярно читать хотя бы небольшое мо�
литвенное правило?», то окажется, что
главные препятствия – лень и саможа�
ление. Пораньше встать, сходить на
службу или дома почитать правило –
это работа над собой, немалое усилие.

В пылу борьбы
Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé Êëèìåíò
Èñòî÷íèê: Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà

×àñòî ñðåäñòâà, êîòîðûå ÷åëîâåê èñïîëüçóåò â áîðüáå
çà ïðàâîå äåëî, ãóáÿò åãî áëàãîå íà÷èíàíèå.

школьников вполне мог пополниться
новыми бранными выражениями.

Женщина средних лет вошла в ва�
гон метро. Она увидела свободное
место и направилась к нему, чтобы
сесть. Неожиданно её кто�то сильно
толкнул в бок. Это была другая пасса�
жирка старше лет на десять. Она от�
пихнула «конкурентку» в сторону и
села.

– Зачем вы так? – голос первой жен�
щины дрогнул.

– Я человек в возрасте! Мне нужно
уступать место, – решительно заявила
пожилая дама, полностью уверенная в
своей правоте.

Её поведение неприятно удивило мно�
гих пассажиров: «Для чего же так грубо?
Я бы, конечно, встала, увидев вас».

Нужно ли уступать место людям в
возрасте? Без сомнения. Но в борьбе
за свои права пожилая женщина пере�
шла границы, оттолкнув другого чело�
века. При этом она осталась уверенной
в справедливости своего поступка.

Другой случай. Молодая женщина с

маленькой дочкой стояли в очереди в
супермаркете. Вдруг девочка начала
хныкать. На это сразу остро отреаги�
ровала соседка:

– Уймите своего ребенка! В обще�
ственном месте должно быть спокойно,
– она продолжала громко отчитывать
молодую женщину, хотя девочка давно
молчала и пряталась за спиной матери.

– Нельзя ли потише?! – не выдержи�
вал мужчина в конце очереди. – Голо�
ва заболела от вашего крика.

– Я, между прочим, за ваше спокой�
ствие тоже борюсь. Поблагодарили бы
лучше! – резко бросила та в ответ.

В то время как покрасневшая моло�
дая мама с дочкой на руках выбежала
из магазина, в очереди продолжалась
перепалка. Уже на улице маленькая
девочка испуганно прошептала:

– Мама, а на картинке Баба�яга не
такая страшная.

«Начни с себя!» – этому высказыва�
нию всегда следуют настоящие защит�
ники справедливости. Если человек
хочет, чтобы другие воздерживались

от нецензурной лексики, перестаёт
сам браниться; стремится, чтобы к
нему относились с уважением – ведёт
себя так, чтобы это уважение заслу�
жить и так далее.

Бывают и такие ситуации. Люди од�
нажды попадают в неприятную ситуа�
цию и начинают обвинять всех, кто с
этим родом деятельности связан. На�
пример, человек обращается за меди�
цинской помощью и сталкивается с не�
компетентностью, равнодушием, ко�
рыстолюбием. Такие случаи оставля�
ют в памяти тяжёлый след.

Обиженный начинает оговаривать
всех врачей, медсестёр, фельдшеров.
Он делится этим мнением не только в
частных беседах, но и в Интернете.
Такими поступками он обижает людей,
которые не имели никакого отноше�
ния к неприятному случаю. Среди ме�
дицинских сотрудников много чест�
ных, ответственных, бескорыстных,
опытных специалистов. Чем же они
виноваты?

Незаслуженные обвинения слышны в
адрес педагогов, работников ЖКХ,
представителей силовых структур. Ког�
да человек яростно вступает в бой «за
справедливость», в первую очередь не�
обходимо подумать, насколько честно
он сам поступает с другими людьми.

Господь говорит, что нужно сначала
вынуть бревно из собственного глаза,
тогда станет понятно, как помочь ближ�
нему (ср. Мф. 7:5). В пылу борьбы
очень важно не переступать ту грань,
за которой человек сам превращается
в обидчика и способствует несправед�
ливости.

Âðåìÿ æèçíè óòåêàåò, ñëîâ-
íî ïåñîê ñêâîçü ïàëüöû. Äíè

ëåòÿò äðóã çà äðóãîì.
Êàæåòñÿ, ÷òî îíè íå íàïîë-

íåíû íè äîáðîì, íè çëîì:
÷åëîâåê áåãàåò, ñóåòèòñÿ,

íèêîãî âðîäå áû ñèëüíî íå
îáèæàåò, íî è îñîáîãî äîáðà

â ìèð íå ïðèíîñèò.
Òîëüêî â äóøå ñëûøèòñÿ
óêîð: «Êîãäà æå ÿ íà÷íó

èñïðàâëÿòüñÿ?»

Чтобы не напрягаться, человек начи�
нает оправдываться срочностью дел.
«Мне нужно было обязательно сходить
к врачу, а теперь на молитву нет сил»,
«Сейчас у меня стажировка, потом по�
лучение диплома по второй специаль�
ности. Сначала устроюсь в жизни, а по�
том подумаю и о душе».

Мечта о рае и блаженной вечной
жизни есть у многих. Это слово гово�
рится обыкновенно каждым, – излага�
ет святитель Игнатий Брянчанинов на�
ставление святого Исаака Сирского.

По словам преподобного, все выска�
зывания о любви к Богу без приложе�
ния усилий – пустые речи.

Господь словно обращается к тем,
кто не сочетает со словами о спасении
подвига собственной жизни: «Лицеме�
ры! …Приближаются ко Мне люди сии
устами своими, и чтут Меня языком,
сердце же их далеко отстоит от Меня»
(Мф. 15:7�9).

Необходимо пытаться хотя бы понем�
ногу приучать себя к добру. В христи�
анстве нет списка, выполнив пункты ко�

торого, можно рассчитывать на спасе�
ние. Человек должен непрестанно воз�
растать в вере, уподобляться Богу.
Мера, к которой мы должны стремить�
ся: «Будьте совершенны, как совер�
шен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48).
Насколько каждый из нас продвинет�
ся на этом пути, другой вопрос.

Предела совершенству нет, как нет
и границ исполнению заповедей. На
первый взгляд человеку кажется: «Я
верен жене (или мужу), а, значит, я не
прелюбодействую», а Спаситель расши�
ряет смысл заповеди: «Всякий, кто смот�
рит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце
своем» (Мф. 5:28). На примере этого
евангельского фрагмента видно, что
человек призван бороться не только с
греховными поступками, но и словами,
мыслями. Заповеди помогают нам ото�
рвать внимание от мирских дел, и уст�
ремиться к духовному. Непрестанное
совершенствование заключено в каж�
дом Божественном повелении. Напри�
мер, «Блаженны нищие духом, ибо их
Царство Небесное», – разве возможно
исполнить этот завет полностью?

Бывает, что человек печалится:
«Если всего я не смогу выполнить, то
к чему усилия. Это бессмысленно».
Многие попались на такую вражескую
уловку, перестали прикладывать уси�
лия в духовной жизни.

Необходимо постоянно искать золо�
тую середину между удовлетворенно�
стью собой и унынием. Спаситель го�
ворит, что людям спастись не под силу,
«Богу же все возможно» (Мф. 19:26).

В минуту, когда хочется оставить
труд по борьбе со страстями и окунуть�
ся в греховную жизнь, надо вспомнить:
все, что с нами происходит сейчас, име�
ет значение для вечности. Как говорил
священномученик Онуфрий (Гагалюк),
«крайне легкомысленны … те, кто про�
водит земную жизнь в пустых и гре�
ховных наслаждениях… горько вос�
плачут они в жизни будущей». Но тот,
кто не мечтает о Царстве Божием, а
стремится в Него изо всех сил, терпит
испытания временной жизни, тот и до�
стигает спасения (см. Мк. 13:13).

Мечта о Царствии Божием
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Многие произведения Миха�
ила Пришвина автобиографич�
ны, берут свои истоки из жиз�
ни семьи, которая всегда име�
ла для Пришвина большое зна�
чение. Сам писатель пятьдесят
лет вёл дневники, в которых
постоянно обращался к своим
родным и близким. Родом он –
из белёвских купцов�старооб�
рядцев. Его мать, урождённая
Мария Ивановна Игнатова, –
старообрядка, купеческая дочь,
сама купчиха. Она вышла за�
муж за Михаила Дмитриевича
Пришвина, купца, потомствен�
ного гражданина города Ельца.
Но брак был неудачный. Муж
любил весёлую жизнь, был при�
страстен к картам. По этой при�
чине их имение в селе Хрущо�

Îêàçûâàåòñÿ, ÷àñòü
æèçíè Ìèõàèëà Ïðè-

øâèíà ïðîòåêëà íà
Êàëóæñêîé çåìëå. Â

Êàëóãå è äîíûíå
ñîõðàíèëñÿ «ïðè-

øâèíñêèé ñëåä». Íà
Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå
åñòü ìîãèëû Ïðèøâè-

íûõ. Ïîòîìêè ðîäà
Ïðèøâèíûõ è ïîíûíå
ïðîæèâàþò â Êàëóãå.

À ñàì Ìèõàèë Ïðè-
øâèí æèë â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â 1910

ãîäó. Åìó â ýòî âðåìÿ
áûëî 37 ëåò. È îí

íàìåðåâàëñÿ îñòàòü-
ñÿ çäåñü íàâñåãäà. Íå

ïî ñâîåé âîëå îí
ïîêèíóë íàø êðàé.

Â êîíöå ñåíòÿáðÿ â Êàëóãå ïðîø¸ë òðåòèé êíèæíûé ôåñòèâàëü «Îòêðûâàåì êíèãó – îòêðûâàåì ìèð».
Âñ¸, ÷òî áûëî çàÿâëåíî â àíîíñå ìåðîïðèÿòèÿ, ñîñòîÿëîñü: «Äèñêóññèè ñ ãîñòÿìè ôåñòèâàëÿ, ìàñòåð-
êëàññû, ïðåçåíòàöèè êíèæíûõ íîâèíîê, ïîëåçíàÿ äåëîâàÿ ïðîãðàììà, âñòðå÷è ñ ïèñàòåëÿìè, ïîýòàìè,
æóðíàëèñòàìè» è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå. Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ðàáîòà ñåêöèÿ «Êëóá êðàåâåäîâ». Êàëóæñ-
êèå êðàåâåäû ðàññêàçàëè çàèíòåðåñîâàííîé ïóáëèêå î ñâîåé ðàáîòå, ïðåäñòàâèëè ðÿä íîâûõ ýêñêóðñèé,

êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàçðàáîòêå è àïðîáàöèè. Ê ïðèìåðó, ãîòîâÿòñÿ òåìàòè÷åñêèå ýêñêóðñèè ïî êà-
ëóæñêèì êóïöàì, ïî áëàãîòâîðèòåëÿì. À êðàåâåä Ëþäìèëà Ïàâëîâíà Ïàóòîâà ïîâåäàëà î íåêîòîðûõ

ñòðàíèöàõ áèîãðàôèè ðóññêîãî ïèñàòåëÿ Ìèõàèëà Ìèõàéëîâè÷à Ïðèøâèíà, ñâÿçàííûõ ñ Êàëóæñ-
êîé çåìë¸é. Òåçèñû å¸ âûñòóïëåíèÿ ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ.

Калужский след Пришвиных
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТРОПЫ

во дважды закладывалось. Про�
играв имение в очередной раз,
Михаил Дмитриевич, с рас�
стройства, умер.

Мария Ивановна осталась
одна с пятью детьми на руках.
Миша Пришвин был пробле�
матичным ребёнком. Из Елец�
кой гимназии его исключили
с волчьим билетом. И мать от�
правила его к своему бездет�
ному брату Ивану Игнатову,
в Тюмень. Брат был милли�
онером, пароходчиком.

В 1900�ые годы Михаил При�
швин отошёл от православной
веры, увлёкся марксизмом,
стал атеистом. Год просидел
в заключении за участие в
студенческих противоправи�
тельственных выступлениях.
Потом он женился на кресть�
янке, чем страшно разгневал
мать: как это сын почётного
гражданина из Ельца взял в
жёны простую чернавку!

1910 год стал для Пришвина
переломным. В этом году он
потерял своего первенца –
сына Сергея. В мае того же
года писатель принимает реше�
ние переменить место житель�
ства: из Петербурга переезжа�
ет в село Брынь, Толстошеево
тож, Калужской губернии. Па�
кует и перевозит на новое мес�
то всю свою библиотеку – знак
серьёзности намерений. В са�
мом деле, тут он решает обо�
сноваться прочно и надолго.

Рядом с Брынью – Оптина
пустынь. И Пришвин приходит
в Оптину, к старцу Анатолию
(Потапову), Младшему. Как
человек творческий, Пришвин
ищет истину, смысл жизни. И
то, что он пришёл в Оптину, как
и Толстой, Достоевский, Гоголь,
Леонтьев, говорит о том, что с
этого момента начался его по�
ворот от атеизма к религии. И

в конце жизни Пришвин ста�
новится религиозным

философом.
Возможно, писатель

неслучайно выбрал
Брынь местом своего
жительства. В Брыни
было несколько купе�
ческих лавок купцов
Игнатовых. А его мать,
как мы помним, –
урождённая Игнатова.
Игнатовых было мно�
го, это огромный купе�
ческий род. (Само село
Брынь было оплотом
старообрядчества. Кто
читал Загоскина, тот в
этом не сомневается.)
В Брыни жили род�
ственники Пришвина,
и небедные. Родствен�
ные связи были креп�
кими, родня друг дру�
гу помогала. Вероятно,
родственники оказы�
вали ему большую по�
мощь, ибо начинающе�
му писателю крайне
трудно было содер�
жать семью писатель�
ским трудом.

В Брынь Пришвин перевозит
свою семью: у них с женой
Ефросинией Павловной в это
время – двое маленьких детей:
годовалый Пётр и Лев, которо�
му около трёх лет. В течение
лета 1910 года Пришвин осва�
ивается в Брыни, ходит на охо�
ту, рыбачит. Попутно, для сво�
ей писательской работы, соби�
рает высказывания местных
жителей. Своему другу и писа�
телю Алексею Ремизову он
писал: «Как пахнуло на меня
подлинной Россией здесь, в
этих брынских лесах». Его со�
вершенно очаровал местный
говор, фольклор, местные сло�
вечки и легенды – всё это он
тщательно записывал. И по ка�
лужским материалам вскоре
написал пять ранних рассказов,
среди них – «На светлой зем�
ле». Сам Пришвин родился в
селе Хрущово Елецкого уезда,
где был чернозём. Когда он
приехал в Калужский край, его
удивил цвет нашей земли – се�
рый подзол. В других рассказах
писателя упомянуто Чертово
городище и другие топоними�
ческие точки Калужской зем�
ли. На Калужскую тему созда�
ны рассказы «Птичье кладби�
ще», «Мои тетрадки», «Круто�
ярский зверь». Эти рассказы –
мистического характера, они
носят отпечаток литературы
начала XX века, но читать их
очень интересно.

Лето Пришвин провёл в
Брыни. Но его намерение на�
долго обосноваться там не осу�
ществилось. В Калужском ар�
хиве была найдена телеграм�
ма исправника Ильинского, из
Жиздринского уезда, в кото�
рой тот сообщал: «Сегодня, 23
сентября, село Брынь сгоре�
ло». Стояла жаркая осень, было
много заготовленного за лето
сена. И один мальчик, подрос�

ток, курил на сеновале. От его
курева сгорело всё село. Это
был огромный сокрушитель�
ный пожар, который нанёс лю�
дям колоссальный ущерб. Сго�
рело более двадцати лавок с
большим количеством товара,
погибло множество скота, сго�
рели дома.

Во время пожара Пришвин
был на охоте, километрах в
пяти до села. Он увидел подни�
мавшийся над селом столб
дыма и бросился к дому, ведь
его жена была в доме одна с
маленькими детьми. Прибежав
в село, он увидел, что всё объя�
то пламенем. Дом, который он
снимал, весь горит. Невозмож�
но даже руку протянуть, чтобы
выхватить деньги, документы,
вещи. Что же ему удалось спа�
сти из пожара? Наброски своих
произведений и собранные за�
писи местного фольклора. Со�
вершенно счастливый, что спас
свои тетрадки, он пишет: «Мои
слова не сгорели!» Это страш�
ное событие показало ему, как
важен для него писательский
труд. В 20�е годы он написал
рассказ об этих событиях.

Его сын, годовалый Пётр,
чуть не сгорел в этом страш�
ном пожаре. В дыму и огне его
не могли найти. Родители от�
чаялись. Но оказалось, что
спасла Петра местная девочка�
дурочка. Она выхватила ре�
бёнка из огня и убежала в
поле, где и заночевала с ним в
копне сена. Их нашли только
через сутки. Тем не менее,
мальчик остался жив.

Наутро, после пожара, семья
Пришвиных закусила зайцем,
который остался в котелке, в
печи, – печь не сгорела. Потом
погорельцы собрали шарики из
серебра, в которые преврати�
лись их серебряные ложки и
поехали в Белёв, к матери При�
швина. (Но мать не пустила их
даже на порог своего дома.) Так
трагически закончилось пребы�
вание Пришвина на Калужской
земле. А может быть, оно было
промыслительно, потому что
человек понял, что для него
важно именно в этот момент.

В 1911 году Михаил Михай�
лович, с большим трудом, на�
чал печатать свои рассказы. Го�
раздо позже Пришвин стал из�
вестным писателем, маститым,
переиздаваемым. Он не толь�
ко «певец природы», каковым
мы его знаем по большей час�
ти, но также пишет дневники,
серьёзные романы, произведе�
ния с глубокими размышлени�
ями о жизни, истине, о Боге. В
его дневниках много записей
о религии, о вере.

Калужские краеведы не�
сколько раз ездили в Елец, вы�
ступали с «Пришвинской те�
мой» на конференциях. Делали
подобные сообщения в Белёве,
в Москве, в Калуге. По этой
теме вышло около 20�ти докла�
дов. Анатолий Петрович Чер�
ников написал замечательное
исследование: «Пришвин на

калужской земле». Снят фильм
«Михаил Пришвин. Страницы
жизни». К 130�летию со дня
рождения писателя издана бро�
шюра «Калужский след При�
швиных», она уникальна, выпу�
щено всего сто экземпляров. В
этой небольшой книжечке по�
томок Пришвиных, Людмила
Борисовна Бирюкова, расска�
зывает о своей семье. Там же
помещено исследование Люд�
милы Павловны Паутовой по
ранним рассказам Пришвина и
публикация краеведа Людми�
лы Владимировны Калашнико�
вой о старшем брате Михаила,
земском враче Александре
Михайловиче Пришвине.
Именно он является прапраде�
дом внучатой племянницы
Людмилы Борисовны, прожи�
вающей в Калуге.

Александр Михайлович При�
швин, старший брат писателя,
имел большое значение в его
жизни. Он – земский врач, учил�
ся в Московском университе�
те и начало карьеры врача по�
ложил также на Калужской
земле – в селе Галкино (ныне –
Медынский район). В дневни�
ке М. М. Пришвин пишет, что
московский студент брат Саша
захотел поехать в Елец на брич�
ке за папиросами, и там встре�
тил Маню Лопатину. Маня
была из древнего дворянского
рода. Купцы с дворянами ред�
ко когда заключали браки, тем
не менее, Маня посмотрела на
Сашу, Саша – на Маню, всё зак�
ружилось, завертелось и дело
кончилось свадьбой. Судьба
Александра была трагической
– он погиб во время эпидемии
тифа в 1911 году. Самого Ми�
хаила в 1919 году чуть не рас�
стреляли. Его спасло то, что
человек, от которого зависело
привести приговор в исполне�
ние, оказался школьным това�
рищем Пришвина.

Александр Михайлович и
его супруга Мария Николаев�
на Лопатина являются праро�
дителями калужской линии
Пришвиных. У них родилось
двое детей: Оля и Катя. Это всё
было ещё в конце XIX  века.
Ольга Александровна Лопати�
на�Пришвина жила в Калуге,
пережила оккупацию, являет�
ся бабушкой калужской При�
швиной. Она похоронена на
Пятницком кладбище. Там
есть некрополь – пять могил
семьи Пришвиных.

Калуга связана с Пришви�
ным. Краеведы ратуют за орга�
низацию в Калуге Литератур�
ного музея: материала много,
есть что показать и о чём рас�
сказать. Современные иссле�
дования краеведов будут тому
предпосылкой. Есть идея по�
ставить в Брыни памятник
Пришвину, чтобы и там люди
знали о тех, кто жил когда�то
на этой земле, чтобы приезжа�
ли с экскурсиями, чтобы па�
мять не зарастала забвением.
Ведь Калужский след Пришви�
ных доказан.
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Конечно, в жизни человек
часто оказывается в ситуации,
когда находятся люди более
уважаемые, и не всякий мо�
жет не то что порадоваться
успеху другого, а даже при�
нять это спокойно. Людям, ко�
торые поддались зависти, на�
чинает казаться, что чужой ус�
пех не заслужен. Достижения
другого умаляются, приписы�
ваются везению, другим
«стартовым возможностям» и
так далее.

Зависть разрушает челове�
ка, мешает ему трезво смот�
реть на ситуацию. Она не при�
ближает к продуктивным
мыслям, поступкам, решени�
ям, а только провоцирует зло�
бу. По словам святителя Иоан�
на Златоуста, когда человек
негодует из�за успехов дру�
гих людей, он ополчается на
самого Бога.

Довольно часто, когда чело�
век видит успехи «соперни�
ка» в области, к которой сам
имеет отношение, он, словно
упрямый подросток, говорит:
«Я так никогда не смогу. Про�
бовать бессмысленно». Это
тоже неправильный подход.

Нельзя воспринимать чу�
жой успех как диагноз своей
профессиональной непригод�
ности. Это никак не связано
между собой. Единственное,
что может вам навредить, –
это сама зависть. Где она при�
сутствует, «там неустройство
и все худое» (см. Иак. 3:16).

Преподобный Амвросий
Оптинский говорил, что есть
две основные причины завис�
ти – гордость и нерадение.
Любителю поиграть в компь�
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ютерные игры во время рабо�
ты досадно, что премию дают
не ему, а «зазнайке, который
носа от бумажек не оторвёт».
Девушке, которая ждёт, что
мама что�то сделает на ужин
вкусное, завидно, почему её
подруги так прекрасно гото�
вят. Человека, не желающего
планировать бюджет, сильно
раздражает, что он весь от�
пуск просидел дома, а его кол�
лега с семьёй поехал на море.

Грех этот очень опасен, по�
тому что, как говорит святи�
тель Григорий Богослов, за�
висть несёт с собой смерть
души. Чтобы избавиться от
этой страсти, нужно бороться
с её причинами. Если война
человека с гордостью длится
на протяжении всей жизни, то
сокрушительный удар по соб�
ственному нерадению следу�
ет нанести немедленно.

Середина ЧЧ века. 1 сен�
тября у сельской школы со�
брались первоклассники. Кто�
то не знал ни одной буквы, кто�
то всего несколько, а один
мальчик уверенно прочёл над
входом в школу: «Добро пожа�
ловать! С началом учебного
года!» Его одноклассник был
поражён этим событием. Про
себя он решил, что будет
учиться не хуже, и с такими
мыслями погрузился в новую
школьную жизнь. В результа�
те он много занимался и не
только догнал друга в учебе,
но после школы поступил в
вуз, успешно его окончил и
достиг высокого профессио�
нального уровня. Труд и пози�
тивный настрой очень помог�
ли ему в жизни.

Приведу пример из истории
наших вузов. У студентов пе�
дагогического вуза появился
новый преподаватель – Тама�
ра Ивановна Гаевская. Это
ученый высокого уровня, пре�
красно вела старославянский
язык, историческую грамма�
тику, диалектологию. Лекции
она читала без конспектов,
поскольку обладала прекрас�
ной памятью. Вежливая и
сдержанная в общении со сту�
дентами, она могла быть тре�
бовательной, умела настроить
студентов на работу.

Каков результат? Из�за пре�
красных качеств преподава�
теля девушки и юноши не от�
казались от намеченного
пути, не бросили учебу. По�
встречать такого человека,
как Тамара Ивановна, – это
дар Божий. Сам Господь гово�
рил, что ученик не может быть
выше учителя (см. Лк. 6:40).
Молодым педагогам был по�
казан высокий образец, к ко�
торому они и сегодня продол�
жают стремиться, каждый на
своём месте.

Мальчик с детства увлекал�
ся техникой, особенно его ин�
тересовали автомобили. Он
ходил в технический кружок,

принимал участие в ремонте
машин, а когда подрос, посту�
пил учиться на автомеханика.

Однажды к дому дедушки и
бабушки, где юноша гостил,
подъехал новый дорогой авто�
мобиль, а из него вышел даль�
ний родственник соседей.
Сердце молодого человека
наполнилось желанием как
можно скорее иметь такой
же. Юноша справился с собой,
искренне похвалил машину
соседа и даже смог дать совет,
когда тот пожаловался на не�
большую неполадку. Зависть
отступила, но не совсем, по�
этому юноша отвлекся на дру�
гое занятие. У деда в гараже
стояла старенькая машина.
Починить её дедушка не мог,
да и не надеялся. Зато за дело
взялся его внук. Он с головой
ушёл в работу. Зависти в сер�
дце и уме не осталось – не до
того стало. Машина обрела
свою вторую жизнь.

Правильно воспринять чу�
жой успех – это значит пора�
доваться за человека или хотя
бы подумать: «Если у него
получилось, то и я смогу», и
начинать действовать – отло�
жить компьютерную игру на
работе и браться за листы с
расчётами, не с завистью смот�
реть на умелую хозяйку, а при�
готовить что�то самой, понем�
ногу начать откладывать день�
ги на летний отдых с семьёй.

Бороться с завистью станет
легче, когда поймёшь, сколь�
ко человек приложил трудов,
прежде чем чего�то добиться.
Тогда сердце наполнится радо�
стью за окружающих – радос�
тью, которая является плодом
духа (см. Гал. 5:22).
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Руководители и участники союза клубов «Батальонъ» – ка�
лужские реконструкторы, историки�профессионалы, инжене�
ры, сотрудники Калужских музеев, энтузиасты�волонтеры,
впервые посетили интерактивный музей «Два победоносных
сражения под Малоярославцем в Отечественных войнах».

Исторические костюмы участников экскурсии сделали её осо�
бенно яркой и необычной. Отрадно, что историки�реконструкто�
ры высоко оценили экспозицию интерактивного музея. «Музей
очень верно передаёт эмоцию данных исторических событий,
да и по содержанию сделан на самом высоком уровне», – отме�
тил один из руководителей клуба «Батальон» Арсений Жуйков,
главный инженер Калужского музея космонавтики.

Реконструкция Малоярославецкого сражения проводится в
рамках военно�исторического фестиваля «От Тарутино до Ма�
лоярославца», который проводится два дня и собирает любите�
лей исторической реконструкции из разных регионов России
и из�за рубежа. 12 октября проводилась реконструкция Тару�
тинского сражения с армией Наполеона, после которой его
участники прибыли в Малоярославец для продолжения воен�
но�исторического «действа».

За две недели до этого участники союза клубов «Батальонъ»
организовали военно�исторический праздник «Красные юнке�
ра», посвящённый героической защите Ильинских рубежей. Те�
матика Отечественной войны 1812 года и Великой Отечествен�
ной войны –в центре внимания участников. Поэтому знаком�
ство клуба реконструкторов «Батальон» с интерактивным музе�
ем и их высокая оценка столь ценны для создателей музея.

Îò Òàðóòèíî
äî Ìàëîÿðîñëàâöà

Î ñâÿùåííèêå – â êðè-
çèñíîé ñèòóàöèè

МОСКВА. В Православном
Свято�Тихоновском гумани�
тарном университете состоял�
ся пастырский семинар на
тему «Канонические препят�
ствия к служению. Пастырс�
кое попечение о священнике
в кризисной ситуации». Рабо�
ту семинара возглавил пред�
седатель Синодального отде�
ла по церковной благотвори�
тельности и социальному слу�
жению епископ Орехово�Зу�
евский Пантелеимон.

С какими неизбежными
кризисами сталкивается свя�
щенник на различных этапах
своего служения? Возможно
ли доверительное общение
между клириками и архиере�
ем для предотвращения кри�
зисных ситуаций? Может ли
церковный суд быть инстру�
ментом помощи священнику?
Эти и другие вопросы обсуж�
дались на пастырском семина�
ре в ПСТГУ.

С сообщением на тему «Эта�
пы жизни священника: какие
кризисы ожидают священни�
ка на каждом этапе» выступил
проректор ПСТГУ протоие�
рей Николай Емельянов.

Отец Николай обозначил
основные этапы служения,
через которые проходят все
священники: принятие свя�
щенства, начало служения,
зрелость, опытность, переда�
ча опыта и старость священ�
нослужителя.

«Для каждого этапа харак�
терны свои задачи, свои осо�
бенности служения, свои
главные искушения, кризисы
и способы их преодоления.
Важно разделять два поня�
тия: искушение и кризис.
Кризисы – это своего рода
внутренние экзамены, они
неизбежны, и проходя их,
священник переходит на
следующий этап. Искуше�
ние – это ошибка, которую,
напротив, необходимо избе�
жать, иначе она может яв�
ляться угрозой для его даль�
нейшего служения».

Выступление епископа Ах�
тубинского и Енотаевского
Антония было посвящено
теме помощи молодым свя�
щенническим семьям, нахо�
дящимся в кризисе. В первую
очередь епископ выделил
две главные особенности се�
мейной жизни священника:
предельная ответственность
и жертвенность.

«Общество требует, чтобы
отношения в семье священ�
ника были идеальными, и по�
тому его семейная жизнь на�
ходится под постоянным над�
зором. А потому само звание
священника требует от него
и его семьи особенной чис�
тоты жизни. Суть пастырско�
го служения в том, чтобы
жертвовать собой ради па�
ствы. Из всех родов занятий
труд священника самый не�
нормированный. Но чем
усерднее пастырь, тем боль�
ше он с неизбежностью от�
даляется от семьи».

В заключение семинара
ректор ПСТГУ прот. Влади�
мир Воробьев поблагодарил
всех за участие в семинаре,
обратил особое внимание на
важность тем, которые были
подняты в выступлениях, в
особенности, на тему довери�
тельного общения архиереев
с духовенством и архипас�
тырского душепопечения о
священниках. Материалы вы�
ступлений будут опубликова�
ны на сайте «Пастырь».

БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ
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Ïî êðóïèöàì -
î ñóäüáå ÷åëîâåêà

Â ðàìêàõ Áîãîðîäè÷íî-Ðîæäåñòâåíñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèé, êîòîðûå ïðîõîäèëè â Êà-
ëóãå è Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûñòóïèëà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà Æåðçäåâà, çàâåäóþùàÿ Áîãîðî-
äèöêèì äâîðöîì-ìóçååì è ïàðêîì. Å¸ ñîîáùåíèå áûëî ïîñâÿùåíî ñóäüáå Àëåêñåÿ Áîáðèíñêîãî
– îäíîãî èç ïîòîìêîâ ãðàôà Áîáðèíñêîãî, ñûíà Åêàòåðèíû II. Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ
âûäåðæêè èç âûñòóïëåíèÿ Ìàðèíû Âëàäèìèðîâíû.

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

В городе Богородске Тульской обла�
сти расположена бывшая усадьба гра�
фов Бобринских, потомков императри�
цы Екатерины II. Усадьба построена в
конце 18 столетия архитектором Ива�
ном Егоровичем Старовым для её ма�
лолетнего сына Алексея Григорьевича
Бобринского. Дворец, выстроенный в
стиле классицизм, был типичным для
своего времени, – но для столиц, и со�
вершенно нетипичным для Тульской
провинции: маленький кусочек Петер�
бурга в Тульской глуши. Прекрасный
классический дворец. А парк вокруг
него посажен ландшафтным архитек�
тором Андреем Тимофеевичем Боло�
товым, основоположником российской
агрономической науки.

Марина Владимировна рассказала о
жизни Алексея Львовича Бобринского.
Он – потомок императрицы Екатери�
ны Великой, представитель графского
рода, немало послуживший своему
Отечеству с честью и пользой. Жизнь
Алексея Бобринского полна драматиз�
ма.  Он – участник Сталинградской бит�
вы, был лучшим вычислителем точек
противника. Вычислитель – это чело�
век, который принимает на себя огонь.
До войны Алексей Львович был арес�
тован и отправлен в концлагерь. За что?
Конечно же, за дворянское происхож�
дение. К 50�ти годам своей жизни он
прошёл 17 лет сталинских лагерей: до
войны – пять лет и ещё двенадцать лет
после войны. Несмотря ни на что, не
было никакой обиды ни на страну, ни на
людей. Участвовал в Великой Отече�
ственной войне с достоинством, как
положено русскому человеку. После
войны его вновь арестовывают в 1949
году – и опять лагеря, до 1956 года.

Как Бобринский выживает во все эти
годы лагерного заключения? Он не про�
сто выживает, а старается развиваться!
Читает всё, что попадается в руки: жур�
налы, газеты, книги на русском, на
французском. Переводит Мопассана –
представьте, в концлагере ему попа�
лись на глаза какие�то его издания. В
лагерях  Алексей Львович учит элект�
ротехнику, изучает паровые машины.
Даже задумывается о том, чтобы озна�
комиться с кратким курсом истории
ВКП (б). Изучает «Положение о выбо�
рах». Зачем? Для общего развития. Для
того, наверное, чтобы мозги продолжа�
ли работать. Он горюет, что ему нет до�
ступа к культурной жизни, что он дег�
радирует. Но когда появляется в жиз�
ни радио, он счастлив, и пишет «Оду
радио», потому что радио помогает вы�
живать и оставаться в курсе событий.

В своей жизни Алексей Львович был
женат три раза. Когда Бобринского
арестовали в 1933 году, его первая суп�
руга сошлась с другим человеком. Он
её за это простил и любил. А после её
смерти он женился второй раз. И уди�
вительное совпадение – вторая жена,
как и первая, звалась Александрой Пет�
ровной. Две Али. Он их так звал: одну и
другую – Алей. Вторая его жена – Алек�
сандра Петровна (в девичестве Цвет�
кова) прошла с ним всю войну. В 1942
году его призвали, и она пошла за ним

Âîò óæå ÷åòâ¸ðòîå ñòîëåòèå ñòîèò íà òóëüñêîé çåìëå ãîðîäîê ñ óäè-
âèòåëüíûì èìåíåì Áîãîðîäèöê íàâåðíîå íèêîãäà íå îòâëåê áû îí «ïó-
òåøåñòâåííèêà ñ ïðÿìîé åãî äîðîãè», íå ðàñïîðÿäèñü Åêàòåðèíà II
íà÷àòü çäåñü â 1770-õ ãîäàõ ñòðîèòåëüñòâî óñàäüáû.

Êëàññè÷åñêàÿ àðõèòåêòóðà ìîëîäîãî Èâàíà Ñòàðîâà, îïðàâëåííàÿ
ãåíèàëüíûì Àíäðååì Áîëîòîâûì â ðîìàíòè÷åñêèé ïåéçàæíûé ïàðê,
êàê ïðåâðàòèëà «íè ñåëî, íè ãîðîä, à íåêèé ìåæäîóìîê ìåæäó íèìè» â
«÷óäî çäåøíåãî êðàÿ», äèêîâèíêàìè êîòîðîãî ìîæíî áûëî á «âïðàõ
ðàçëþáîâàòüñÿ».

Ïîñòðîåííàÿ äëÿ ñûíà èìïåðàòðèöû è Ãðèãîðèÿ Îðëîâà Àëåêñåÿ
Áîáðèíñêîãî, óñàäüáà â Áîãîðîäèöêå ñòàëà êîëûáåëüþ ìíîãèõ ïîêî-
ëåíèé ýòîãî íå ñàìîãî äðåâíåãî (à ïîòîìó è ñðàâíèòåëüíî íåìíîãî-
÷èñëåííîãî), íî çíàìåíèòîãî ðóññêîãî äâîðÿíñêîãî ðîäà. Äåéñòâóÿ
íà èñòîðè÷åñêîé àðåíå Ðîññèè ëèøü îêîëî ñòîëåòèÿ, îí äàë Îòå÷å-
ñòâó ó÷åíûõ è ìèíèñòðîâ, ÷ëåíîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà è Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû, èçâåñòíûõ îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé.

добровольцем. Была с ним и под Ста�
линградом, и когда он, в рядах Со�
ветской армии, освобождал Евро�
пу, она тоже была рядом с ним.

Как же сложилась дальнейшая их
судьба? Они прожили вместе 23
года. Их объединяли общие инте�
ресы и огромная любовь друг к дру�
гу до последних дней. А потом она
умерла. Это был 1965 год. После
её смерти Алексей Львович остал�
ся совершенно одиноким челове�
ком. Считал себя уже пожилым –
ему было 59 лет. По нашим мер�
кам – ещё не старый человек. Кров�
ные родственники – сёстры и мама
– жили в Лондоне. Они эмигриро�
вали в конце 20�х годов. Были кров�
ные родственники и в Москве –
двоюродный брат Николай Алексе�
евич Бобринский, профессор зоо�
логии, его супруга Мария Алексе�
евна. Но отношения с ними как�то
не заладились. Были родственники
по линии матери – Голицыны и Тру�
бецкие. С ними отношения вообще
не ладились, потому что они счита�
ли Алексея Львовича никчёмным
человеком, который ничего не до�
бился в жизни.

И во всей его жизни прослеживает�
ся эта боль – нет родных, все живут «на
особицу». С Александрой Петровной –

своей второй супругой он был родным
человеком. Она не имела дворянского
происхождения, но была очень хорошо
образованна. А вот его третья жена,
Александра Фёдоровна, можно сказать,
случайна в его жизни. Женщина совер�
шенно не из его круга, почти неграмот�
ная, писавшая с ошибками.

Но так случилось, что сошлись жиз�
ненные пути этих людей. Алексей
Львович говорил, что вместе проще,
легче, и надо жить, доживать свой век.
Они прожили вместе 16 лет. У его суп�
руги был сын и внук. У него самого не
было ни детей, ни внуков. А семья для
Бобринского всегда очень много зна�
чила. Он дружил с внуком своей жены.
Ему хотелось передавать этому ребён�
ку какой�то свой опыт.

И другие дети – племянники и пер�
вой жены и второй, относились к нему
изумительно. Всю жизнь они с ним пе�
реписывались, несмотря на то, что ра�
зошлись их жизненные пути. И это
письма – близких людей. «Я всю жизнь
знала, что нельзя читать чужие пись�
ма – говорит Марина Владимировна. –
Но насколько же это интересно. И
именно эти письма нам, сотрудникам
музея, позволили раскрыть белые пят�
на неизвестной для нас биографии это�
го человека»

Марина Владимировна поведала,
что её миссия заключается также и в
том, чтобы вернуть честь этому чело�
веку. Дело в том, что в городе Богоро�
дицке о Бобринском говорили как о
предателе. Якобы, кто�то, в оккупацию,
в 1941 году, видел его с немцами. Кто
мог это придумать? Для чего? А он –
участник Сталинградской битвы, име�
ет орден Красной звезды и лучший ко�
ординатор огня.

О том, что Алексей Львович участво�
вал в Сталинградской битве, Марина
Владимировна узнала ещё десять лет
назад, как раз из письма Бобринского
школьному другу. И когда она расска�
зывала об этом на одной из своих лек�

ций, обронила: «как бы мне хотелось
встретиться с тем внуком его тре�
тьей жены, чтобы хоть что�то узнать
об этом удивительном человеке» И
вдруг придя домой, она обнаружила
в своей почте электронное письмо
из Ростова от некой Зои Шимановс�
кой. Она писала, что нашла в интер�
нете ссылку на статью Марины Вла�
димировны об Алексее Львовиче,
хочет с ней познакомиться, и расска�
зала много�много о самом Бобринс�
ком. Позже, на Рождество, в Бого�
родицкий музей приехала семья из
Москвы. Осматривая экспонаты му�
зея, они обратили внимание на родос�
ловие Бобринских, которое пред�
ставлено на подставочке в зале Боб�
ринских. И один из мужчин этой се�
мьи вдруг говорит о том, что непра�
вильно написано отчество супруги
Алексея Львовича – она не была Пав�
ловна, а – Петровна. «Откуда вы зна�
ете?» – спросили работники музея. А
он оказался племянником его жены.

«Бывают ли в жизни случайности?
– заключила свой рассказ Марина
Владимировна. – Много! Но все они
неслучайны. Так по крупицам мы со�
бираем материалы об этом удиви�

тельном человеке».
Записала Юлия Белкина.

Алексей Львович Бобринский

Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà Æåðçäåâà
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СЛАВА ЦЕРКВИ – ЕЁ СВЯТЫЕ

Тёмный фон, отсутствие
лишних деталей только силь�
нее оттеняет его проникно�
венный глубокий взгляд, ис�
полненный пастырской любви
и снисхождения. Белые поду�
шечки и светлый хитон под�
чёркивают бледность лица не�
мощного старца, взгляд кото�
рого обращён в самое сердце
и располагает к покаянию и
молитве.

В жизнеописании преподоб�
ного Амвросия, составленном
архимандритом Агапитом
(Беловидовым), сохранился
подробный словесный порт�
рет старца: «Батюшку нельзя
себе представить без участли�
вой улыбки, от которой вдруг

Портрет старца АМВРОСИЯ

Ïîðòðåò ïðåïîäîáíîãî Îïòèíñêîãî ñòàðöà Àì-
âðîñèÿ, ïîëóëåæàùåãî íà ïîäóøå÷êàõ, ñ ëþáîâüþ
âûïîëíåííûé åãî äóõîâíûì ÷àäîì îòöîì Äàíèè-
ëîì (Áîëîòîâûì), õîðîøî èçâåñòåí ìíîãèì áîãî-
ìîëüöàì. Íà ýòîì ïîðòðåòå ñòàðåö êàê áóäòî îæè-
äàåò êîãî-òî íà èñïîâåäü, áåçìîëâíî ïðîèçíîñÿ
ñëîâà ìîëèòâû è ïåðåáèðàÿ ìîíàøåñêèå ÷åòêè.

становилось как�то весело и
тепло, без заботливого взора,
который говорил, что вот�вот
он сейчас для вас придумает
и скажет что�нибудь очень
полезное, и без того оживле�
ния во всём – в движениях, в
горячих глазах, – с которыми
он вас выслушивает, и по ко�
торому вы хорошо понимае�
те, что в эту минуту он весь
вами живет, и что вы ему бли�
же, чем сами себе.

От живости Батюшки выра�
жение его лица постоянно
менялось. То он с лаской гля�
дел на вас, то смеялся с вами
одушевлённым молодым сме�
хом, то радостно сочувство�
вал, если вы были довольны,

то тихо склонял голову, если
вы рассказывали что�нибудь
печальное, то на минуту по�
гружался в размышление,
когда вы хотели, чтоб он ска�
зал вам, как поступить в ка�
ком�либо деле, то решитель�
но принимался качать голо�
вой, когда отсоветовал какую�
нибудь вещь, то разумно и
подробно, глядя на вас, всё ли
вы понимаете, начинал объяс�
нять, как надо устроить ваше
дело. Иногда же это доброе,
ласковое, приятное лицо стар�
ца Амвросия как�то особенно
преображалось, озаряясь бла�
годатным светом».

Именно этот «благодатный
свет» и сумел запечатлеть в
своей работе о. Даниил. Порт�
рет старца кисти о. Даниила
глубоко поражал и его совре�
менников. Известно, что пос�
ле кончины преподобного
Амвросия в Шамордино бе�
режно сохраняли всю обста�
новку кельи, в которой старец
провёл последние дни. Здесь
же сёстры поместили портрет
старца, и каждый входящий,
молитвенно обращавшийся к
старцу, как бы от него полу�
чал листок с поучениями, где
находил ответ на свой вопрос.

Об этом писала одна из по�
сетительниц, воспоминания
которой были опубликованы
в журнале «Душеполезное
чтение» в 1915 году: «После
обедни прошли мы в деревян�
ный домик, в котором жил
последний год Батюшка. Над
этим домиком Сергей Василь�
евич Перлов утроил камен�
ный футляр. В домике всё ос�
талось так, как было при жиз�
ни Батюшки. Две комнатки,
рядом крошечная комната для
келейников (одним из них был
теперешний старец отец Ана�

толий). Комнатки низенькие,
но светлые, уютные, везде
много икон, цветы, простая
мебель; в спальне стоит жёст�
кий диван с подушкой, над
ним висит большой портрет
старца, снятого лежащим. На
этом диване лежал последние
годы Батюшка, на нём он и
скончался. Под подушкой ле�
жат разные листочки, и сёст�
ры предлагают всем приходя�
щим брать эти листочки из�
под подушки как бы от само�
го Батюшки. При виде этого
большого портрета и дивана
живо представила я себе Ба�
тюшку, вспомнила, как терпе�
ливо страдал он в этой комнат�
ке, сам мучился, а всех уте�
шал, веселил и бодрил ласко�
вым словом, порой и шуткой,
как часто говорил: “Живи в
миру, как на юру, никого не
осуждай, никому не досаж�
дай, всех люби, всех – беги и
всем – моё почтение”».

Этот портрет настолько по�
любили духовные чада старца,
что часто просили о. Даниила
сделать для них копию. Неко�
торые даже обращались с
просьбами изобразить себя
коленопреклоненными перед
старцем. Сохранился один та�
кой портрет 1899 года, на ко�
тором изображен старец, ис�
поведующий Ольгу Карловну
Гончарову.

Через год после кончины пре�
подобного Амвросия о. Даниил
написал ещё один портрет стар�
ца, на котором преподобный Ам�
вросий был изображён в мона�
шеской мантии и клобуке, с на�
персным крестом и наградным,
в память Крымской войны, с па�
лочкой�посохом и чётками в ру�
ках. И всё тот же проникновен�
ный взгляд, никого не оставляю�
щий равнодушным.

«Мы должны, – говорил старец, – жить на земле так, как ко�
лесо вертится: чуть только одной точкой касается земли, а ос�
тальными непременно стремиться вверх; а мы как заляжем на
землю, так и встать не можем».

***
На вопрос, как это праведники, зная, что они хорошо живут

по заповедям Божиим, не возносятся своею праведностью, ста�
рец ответил: «Они не знают, каков ожидает их конец». «Пото�
му, – прибавлял он, – спасение наше должно содеваться между
страхом и надеждою. Никому ни в каком случае не должно
предаваться отчаянию, но не следует и надеяться чрезмерно».

***
Вопрос: можно ли желать совершенствования в жизни ду�

ховной? Ответ старца: «Не только можно желать, но и долж�
но стараться совершенствоваться в смирении, то есть в том,
чтобы считать себя в чувстве сердца хуже и ниже всех лю�
дей и всякой твари».

***
О терпении: «Когда тебе досаждают, никогда не спрашивай –

зачем и почему. В Писании этого нигде нет. Так, напротив, ска�
зано: если кто ударит тебя в десную ланиту, обрати ему и дру�
гую. В десную ланиту на самом деле ударить неудобно, а это
разуметь нужно так: если кто будет на тебя клеветать или без�
винно чем�нибудь досаждать, – это будет означать ударение в
десную ланиту. Не ропщи, а перенеси удар этот терпеливо,
подставив при сем левую ланиту, то есть вспомнив свои непра�
вые дела. И если, может быть, ты теперь невинен, то прежде
много грешил; и тем убедишься, что достоин наказания».

***
Если кто�либо из братии, по малодушию и нетерпеливости,

скорбел о том, что его не скоро представляют к мантии, или к
иеродиаконству и иеромонашеству, старец имел обыкновение
так говорить в назидание: «Это, брат, всё придёт в свое время,
– всё дадут; добрых дел никто не даст».

***
О раздражительности: «Никто не должен оправдывать свою

Íàñòàâëåíèÿ ñòàðöà Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî

«Â äåëå íå ëåíèñü, â ìîëèòâå ïîòðóäèñü»

раздражительность какою�нибудь болезнью, – это происходит
от гордости. А гнев человека, по слову святого апостола Иако�
ва, не творит правды Божией (Иак 1, 20). Чтобы не предавать�
ся раздражительности и гневу, не должно торопиться».

***
Беседуя о зависти и памятозлобии, старец сказал: «Нужно

заставлять себя, хотя и против воли, делать какое�нибудь
добро врагам своим; а главное – не мстить им и быть осто�
рожным, что� бы как�нибудь не обидеть их видом презрения
и уничижения».

***
«Любовь, конечно, выше всего. Если ты находишь, что в тебе

нет любви, а желаешь её иметь, то делай дела любви хотя сна�
чала без любви. Господь увидит твоё желание и старание и
вложит в сердце твоё любовь».

***
«Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться, потому

что с помощью Божией человек может исправить своё серд�
це. Нужно только внимательно следить за собою и не упус�
кать случая быть полезным ближним, часто открываться стар�
цу и творить посильную милостыню. Этого, конечно, нельзя
сделать вдруг, но Господь долготерпит. Он тогда только пре�
кращает жизнь человека, когда видит его готовым к перехо�
ду в вечность или же когда не видит никакой надежды на его
исправление».

***
О милостыне старец Амвросий говорил: «Святой Димитрий

Ростовский пишет: если придёт к тебе человек на коне и будет
у тебя просить, подай ему. Как он употребит твою милостыню,
ты за это не отвечаешь».

***
О лености и унынии: «Скука – унынию внука, а лени дочь.

Чтобы отогнать её прочь, в деле потрудись, в молитве не
ленись; тогда и скука пройдёт, и усердие придёт. А если к
сему терпения и смирения прибавишь, то от многих зол себя
избавишь».

Ðèñêè «Äîáðîâîëü÷å-
ñòâà ïî ðàçíàðÿäêå»

МОСКВА. «Включение
студентов в социальное доб�
ровольчество – это созна�
тельный выбор одарённой и
зрелой личности, который
ребята принимают без при�
нуждения к выполнению от�
дельных пунктов плана. Это
школа, где они, духовно раз�
виваясь, приобретают про�
фессиональные умения и на�
выки», – убеждён игумен
Петр (Еремеев), сопредседа�
тель Комиссии по взаимодей�
ствию епархии с вузами и на�
учным сообществом г.Моск�
вы, ректор Российского пра�
вославного университета св.
Иоанна Богослова, организа�
тор научно�практического се�
минара «Студенческое соци�
альное добровольчество: ак�
туальные практики и перспек�
тивы».

Насколько психологичес�
ки готовы студенты идти на
помощь к людям в трудной
жизненной ситуации так, что�
бы не навредить самим себе
и тем, к кому они приходят?
В каких формах это возмож�
но? Какие барьеры встают на
этом пути? Как их преодо�
леть? Может ли студенчес�
кое социальное доброволь�
чество быть массовым? Как
стратегические ориентиры
возможны в этой сфере?

Среди барьеров, стоящих на
пути развития социального
добровольчества были назва�
ны: низкий уровень мотивации
студентов к долгосрочному и
качественному включению в
добровольческие практики,
неустойчивость социально во�
лонтерских центров и процес�
сов, недостаток знаний о соци�
альном волонтерстве.

Ìèññèîíåðñêèé ïðîåêò
«Ñ Áîãîì â äîðîãó»

ЧИТА. По благословению
митрополита Читинского и
Петровск�Забайкальского
Димитрия вагон�храм святи�
теля Николая Чудотворца со�
вершил первую миссионерс�
кую поездку в Хилокский рай�
он Забайкальского края. Поез�
дка состоялась в ходе реали�
зации проекта «С Богом в до�
рогу» – победителя грантово�
го конкурса «Православная
инициатива 2018�2019».

Участники миссионерской
поездки посетили три круп�
нейших населенных пункта
Хилокского района – город
Хилок, села Бада и Харагун,
где жители смогли прило�
житься к ковчегу с частицей
мощей преподобного Варла�
ама Чикойского, доставлен�
ному из Читы.

На станции Бада в вагоне�
храме настоятель приходов
Хилокского района иеромо�
нах Тихон (Каськов) и благо�
чинный II Читинского город�
ского округа священник Ан�
тоний Горбунов совершили
Божественную литургию.

В вагоне�храме состоялась
просветительская акция «Уз�
най о своей вере». В дни ра�
боты вагона�храма жители
Хилокского района смогли
посетить фотовыставку «Хра�
мы на ЗабЖД».

Нуждающиеся смогли бес�
платно получить сезонную
одежду и обувь. Взрослые и
дети посетили кинолекторий
и посмотрели мультфильм
«Необыкновенное приклю�
чение Серафимы». Состоял�
ся музыкальный концерт
«Там где сердце мое».
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Среди тех, кто приезжал в Оптину
пустынь, – В.А. Жуковский, П.А. Вя�
земский, А.И. Апухтин, Н.В. Гоголь,
Ф.М. Достоевский, братья Киреевские,
К.Н. Леонтьев, Л.Н. Толстой, Великий
князь К.К. Романов, Е.Н. Поселянин,
С.А. Нилус и многие другие. Препо�
добный Варсонофий Оптинский писал:
«Наша святая обитель привлекает к
себе многих богомольцев, и часто слы�
шится мнение, что, побывав раз в Оп�
тиной, стремятся туда всей душой. Не
имеет наша обитель ни чудотворных
икон, ни прославленных мощей, но вся
земля здесь как бы полита кровью и
потом святых старцев, и молитвами их
низводит благодать на души верую�
щих. Нигде в другом месте этого нет».

Летом 1837 года известный поэт,
воспитатель цесаревича Александра
Николаевича, будущего императора
Александра II, В.А. Жуковский сопро�
вождал своего царственного вос�
питанника в его путеше�
ствии по России. В июле
1837 года они посетили
Оптину пустынь, и Жу�
ковский записал в днев�
нике: «Оптин монас�
тырь. Ни один не про�
изводит большей
благоговейнос�
ти… Три церкви.
Чудотворная ико�
на. Строгость.
Река времён.
Скит. (Псалтирь.
Рыбы никогда.
Молочно<е> пять
недель в году)».

Н.В. Гоголь приезжал в
Оптину пустынь трижды. В середине
июня 1850 г. Н.В. Гоголь и М.А. Макси�
мович, путешествовавшие из Москвы
в Малороссию, впервые посетили Оп�
тину. В то время писатель хотел про�
ехать Россию не по тракту, а просёлка�
ми, чтобы ближе познакомиться с оте�
чественным бытом и культурой. Из
Калуги путешественники отправились
в Оптину пустынь, причем последние
две версты, как и полагается паломни�
кам, прошли пешком. По дороге встре�

Река Божия

Îïòèíà ïóñòûíü è ðóññêèå ïèñàòåëè XIX â.

НА КАЛУЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

Â Ðîññèè åñòü
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äóõîâíîå ñåðäöå Ðîññèè,
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тили девочку с миской земляники и хо�
тели купить у неё ягоды. Но та отдала
землянику даром, сказав: «Как можно
брать со странных людей!»

В Оптиной пустыни Гоголь познако�
мился со старцем Макарием. По пре�
данию, которое бытовало в обители,
старец предчувствовал приход извес�
тного писателя. Как рассказывал пре�
подобный Варсонофий, «отец Макарий
быстро ходил взад и вперёд по келье
и говорил бывшему с ним иноку: «Вол�
нуется что�то сердце у меня, точно что�
то необыкновенное должно совер�
шиться, точно ждёт оно кого�то…» В
это время доложили, что пришёл Ни�
колай Васильевич Гоголь».

О впечатлении, которое произвёл на
него монастырь, Гоголь сообщал А.П.
Толстому: «Я заезжал по дороге в Оп�
тинскую пустынь и навсегда унёс о ней
воспоминание. Я думаю, на самой
Афонской Горе не лучше. Благодать
видимо там присутствует. Это слышит�
ся в самом наружном служении, хотя
и не можем объяснить себе почему.
Нигде я не видел таких монахов. С
каждым из них, мне казалось, беседу�
ет всё небесное. Я не расспрашивал,
кто из них как живёт: их лица сказыва�
ли сами всё...»

В Оптину Гоголь приезжал ещё
дважды – летом и осенью 1851 года,
чтобы встретиться со старцем Мака�
рием. В скиту обители писатель позна�
комился с некоторыми аскетическими

творениями и был поражен
глубиной открытия челове�
ческой души, что впослед�
ствии использовал в сво�
их произведениях, в час�
тности в «Мёртвых ду�
шах».

Для многих предста�
вителей русской интел�
лигенции Оптину пус�
тынь «открыл» И.В. Ки�
реевский. Его имение
было расположено не�
далеко от обители, и
многие гости посеща�
ли и оптинских стар�

цев. Сам хозяин постро�
ил в своем имении неболь�

шой уединённый домик, куда
нередко приезжал старец Макарий,
чтобы поработать над переводом свя�
тоотеческих творений, которые изда�
вались в обители. Иван Васильевич, а
также его супруга, обладая большой
эрудицией и знаниями, были неизмен�
ными помощниками оптинских издате�
лей.

Часто посещал Оптину пустынь А.Н.
Апухтин, тонкий мастер стиха, с уди�
вительным чувством изящества и ме�
лодичности. Как вспоминал его био�

граф М.И. Чайковский, «незадол�
го до кончины Алексей Николае�
вич мне рассказывал о ежегод�
ных поездках с матерью для го�
вения в Оптину пустынь к вели�
кому старцу Макарию. Какой не�
передаваемой прелестью дышал
его рассказ! «Такой массы и таких
чудных цветов, как в Оптином
скиту, – говорил он, – я уже по�
том во всю жизнь мою не знал.
Мне теперь кажется, что я видел
там голубую георгину даже…»

Воспоминания об обители отра�
зились в поэме «Год в монасты�
ре». В поэме описывается, как
светский молодой человек бе�
жал в монастырь, но через год
покинул обитель, вызванный в
мир письмом знакомой девушки.
Это случилось после смерти его
духовного наставника – старца

Михаила, в чертах которого явно уга�
дывается оптинский старец Макарий.

Ф.М. Достоевский был в Оптиной пу�
стыни только один раз – в июне 1878
г., после смерти любимого сына. В то
время в обители старчествовал отец
Амвросий. К старцу шли как к свято�

му человеку, веря и надеясь, что полу�
чат исцеление от недугов духовных и
телесных. Христианская любовь, твёр�
дая вера и сердечная молитва старца
врачевала всех посетителей. По сви�
детельству преподобного Иосифа, ста�
рец Амвросий беседовал с Достоевс�
ким подолгу, они говорили о многих
насущных вопросах духовной жизни.
Старец сказал о Достоевском: «Это –
кающийся».

В «Воспоминаниях», написанных А. Г.
. Достоевской, женой писателя, этому
посещению были посвящены следую�
щие строки: «Вернулся Феодор Михай�
лович из Оптиной пустыни как бы уми�
ротворенный и значительно успокоив�
шийся и много рассказывал мне про
обычаи пустыни, где ему пришлось
пробыть двое суток. С тогдашним зна�
менитым «старцем» Амвросием Фео�
дор Михайлович виделся три раза: раз
в толпе при народе и два раза наедине,
и вынес из его бесед глубокое и про�
никновенное впечатление…».

Впечатления от этой поездки нашли
художественное воплощение в рома�
не «Братья Карамазовы». Старцу Зо�
симе – 65 лет, как и старцу Амвросию,
с которым встречался Ф.М. Достоевс�
кий в июне 1878 года. Старец Зосима,
как и Амвросий, принадлежит к тре�
тьему поколению старцев (основатель
старчества в Оптиной пустыни – пре�
подобный Лев, его преемник – препо�
добный Макарий и их ученик – препо�
добный Амвросий). При описании реа�

лий монастырской жизни Достоевский
использует как свои собственные впе�
чатления, так и книжные источники:
«Сказание о странствии и путешествии
по России, Молдавии, Турции и Св. Зем�
ле постриженника Святыя Горы Афон�
ския инока Парфения» (1855), «Исто�
рическое описание Козельской Вве�
денской Оптиной пустыни» (1862) и
«Жизнеописание оптинского старца
иеросхимонаха Леонида» (1876).

Ряд строк романа «Братья Карамазо�
вы» напрямую перекликаются с теми
внутренними переживаниями, кото�
рые вынес Фёдор Михайлович после
беседы со старцем. Вторая книга ро�
мана была окончена в октябре 1878
года, через три месяца после возвра�
щения из Оптиной. В главе «Верую�
щие бабы» описывается разговор со
старцем Зосимой жены извозчика Ни�
китушки, у которой умер маленький
сын. Старец, пытаясь успокоить безу�
тешную мать, говорит, что младенцы
имеют особенное дерзновение перед
престолом Божиим. Однако матери,
потерявшей сына, хочется видеть его
здесь, на земле, слышать его голос. И
старец Зосима говорит ей слова, кото�
рые, как считала Анна Григорьевна,
были сказаны Достоевскому: «…И на�
долго ещё тебе сего великого мате�
ринского плача будет, но обратится он
под конец тебе в тихую радость, и бу�
дут горькие слёзы твои лишь слезами
тихого умиления и сердечного очище�
ния, от грехов спасающего».

Ф.М. Достоевский говорит о старце
Зосиме теми словами, какими обычно
вспоминали отца Амвросия: старец «до
того много принял в душу свою откро�
вений, сокрушений, сознаний, что под
конец приобрёл прозорливость уже
столь тонкую, что с первого взгляда
на лицо незнакомого, приходившего
к нему, мог угадывать: с чем тот при�
шёл, чего тому нужно и даже какого
рода мучение терзает его совесть, и
удивлял, смущал и почти пугал иногда
пришедшего таким знанием тайны его,
прежде чем тот молвил слово…»

Л.Н. Толстой прошёл сложный путь
духовных исканий – он пытался до глу�
бины исследовать природу человечес�
кой личности, найти истоки добра и зла.
Порой борьба между светлым и тем�
ным началом в его душе была невыно�
симо тяжела. Но в его жизни было одно
место, обладавшее исключительной
притягательной силой. Это была Опти�
на пустынь, которая вошла в жизнь пи�
сателя ещё в юношеские годы…

В 1841 году, когда Льву Николаеви�
чу исполнилось 13 лет, из Оптиной пус�
тыни пришло известие о кончине его
тетушки Александры Ильиничны Ос�
тен�Сакен, которая после смерти роди�
телей была опекуншей молодых Тол�
стых. А в монастырь она ездила еже�
годно к своим духовным наставникам
– преподобным Льву и Макарию. Счи�
тают, что именно в это время Лев Ни�
колаевич впервые посетил монастырь.

В следующий раз Толстой приехал в
Оптину, будучи известным писателем.
В 1877 г. с Н.Н. Страховым, Дм. Обо�
ленским и Н.Г. Рубинштейном он имел
краткий разговор со старцем Амвро�
сием. В 1881 году, переодевшись в
крестьянскую одежду, писатель при�
шёл в обитель пешком вместе со слу�
гой Сергеем Арбузовым и яснополян�
ским учителем Дмитрием Федорови�
чем, пройдя 200 км от своего имения.

Сохранить инкогнито Толстому не
удалось, его узнали и оказали подоба�
ющее внимание. Арбузов вспоминал,
что, выйдя от старца, Толстой сказал:
«Этот отец Амвросий совсем святой
человек. Поговорил с ним, и как�то
легко и отрадно стало у меня на душе.
Вот когда с таким человеком гово�
ришь, то чувствуешь близость Бога».

Вид на Оптину со стороны
переправы через р. Жиздру
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В 1890 году Л.Н. Толстой приехал в
обитель со своей семьей и имел со
старцем Амвросием самую продолжи�
тельную беседу. Известно, что старец

предлагал Толстому принести публич�
ное покаяние в своих заблуждениях,
раскаяться в нападках на Православ�
ную Церковь, в авторстве таких ве�
щей, как «Евангелие Толстого». Выхо�

Ðåêà Áîæèÿ
дя из кельи, Лев Николаевич сказал о
своём внутреннем состоянии: «Я рас�
троган, я растроган». А отец Амвросий
о беседе с великим писателем заме�
тил: «При входе Толстого в мою ке�
лью я благословил его, и он поцело�
вал мою руку. А когда стал прощаться,
то, чтобы избежать благословения, по�
целовал меня в щеку. Горд очень».

После кончины старца Амвросия
Л.Н. Толстой обращался к его любимо�
му ученику и преемнику – отцу Иоси�
фу. В августе 1896 года, навестив свою
сестру Марию Николаевну, монахиню
Шамординской обители, Толстой вме�
сте с женой вновь заезжал в Оптину.

В 1910 году, в последний год сво�
ей жизни, писатель уходит из Ясной
Поляны и направляется в Оптину. Он
долго бродил около скита, но так и
не решился войти в старческую ке�
лью. Потом уехал в Шамордино к се�
стре�монахине, с которой был осо�
бенно близок.

«Сестра, – говорил Лев Николаевич,
– я был в Оптиной; как там хорошо! С
какою радостию я теперь надел бы
подрясник и жил бы, исполняя самые
низкие и трудные дела; но поставил бы
условие: не принуждать меня молить�
ся; этого я не могу». Сестра отвечала:
«Это хорошо, брат, но и с тебя взяли
бы условие: ничего не проповедовать
и не учить». – «Чему учить? Там надо
учиться; в каждом встречном насель�
нике я видел только учителей. Да, сес�
тра, тяжело мне теперь. А у вас? Что,

как не Эдем? Я и здесь бы затворился
в своей храмине и готовился бы к
смерти; ведь 80 лет, и умирать надо»,
– сказал граф. Потом, наклонив голо�
ву, задумался и сидел так до тех пор,
пока не напомнили ему, что он уже
кончил обед.

Однако судьба распорядилась так,
что в эти дни писатель так и не встре�
тился со старцами. Он скончался на
станции Астапово. Отец Варсонофий,
спешно приехавший из Оптиной, не
был допущен к графу, чтобы принять
последние слова исповеди. Конечное
определение о возможности спасения
Толстого оставлено до Вечного Суда.
Сам же отец Варсонофий говорил:
«…Гениальный писатель Толстой…
подходил к этой моей двери и к две�
рям другого старца, Иосифа, и ушёл.
Отчего? Что помешало ему войти в эту
или другую дверь? Не гордыня ли его?
Что может сказать какой�то старец?
Кому? Льву Толстому, перед которым
преклонялся весь мир… О чём ему го�
ворить с этими старцами? Не мог он
сломить своей гордыни – и ушёл. Ко�
нечно, это только предположение, но
кто знает? Не близко ли оно к истине?
Ушёл куда? В вечность. В какую?
Страшно сказать!..»

Многие задаются вопросом, почему
небольшая обитель в Калужских лесах
привлекала в XIX веке практически
всех известных русских писателей.
Дар старческого служения открывал
для искренно ищущих спасения твёр�

дый и прямой путь к христианскому со�
вершенствованию, преображал внут�
реннего человека и укреплял в нелёг�
ком жизненном пути.

Приезжая в современную Оптину
пустынь, невольно переносишься в то
время, когда обитель посещали вели�
кие писатели. И до сего дня сохрани�
лась хибарка, где болезненный старец
Амвросий принимал своих посетите�
лей – высоких сановников и простых
крестьян, известных мыслителей и
смиренных иноков. Колокол обители,
как и много лет назад, созывает на не�
спешную монастырскую службу. Зна�
чит, жива духовная традиция, неисся�
каема «река Божия»…

Источник: журнал «Покров».

Вела праздник заведующая экспози�
ционно�выставочным отделом музея
Юлия Заложных. К микрофону подхо�
дили близкие друзья автора выставки,
чтобы поделиться своими впечатлени�
ями от увиденного, сказать добрые сло�
ва в адрес Людмилы Георгиевны. На
большом телеэкране гости могли по�
смотреть фильм «Философские тетра�
ди Людмилы Киселевой» калужского

Îæèâøèé àðõèâ Ëþäìèëû Êèñåë¸âîé
Â âûñòàâî÷íîì çàëå Êàëóæñêîãî ìóçåÿ èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ (óë. Ëåíèíà, 104) ñîñòîÿ-

ëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå âûñòàâêè õóäîæåñòâåííûõ ðàáîò ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà ã. Áî-
ðîâñêà Ëþäìèëû Ãåîðãèåâíû Êèñåë¸âîé «Êàê ìîëîäû ìû áûëè (âñòðå÷à ñ ïðîøëûì)». Êàê ýòî
óæå ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé, îòêðûòèå âûñòàâêè Ë.Ã. Êèñåë¸âîé ñòàëî íàñòîÿùèì ïðàçäíè-
êîì: â âûñòàâî÷íîì çàëå çâó÷àëè ñòèõè, ìóçûêà, ïåñíè.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

тележурналиста Натальи Тереховской.
Всё это создавало необычайно тёп�

лую атмосферу среди зрителей, кото�
рым на этот раз были представлены не
графические чёрно�белые работы ху�
дожницы, а совсем другие жанры – ак�
варельные пейзажи Боровска 1960�х,
акварельные портреты, карандашные
рисунки, наброски с натуры, натюрмор�

ты. Здесь же, в выставочном
зале, можно было купить
альбомы с рисунками Л.Г. Ки�
селёвой, её автобиографи�
ческие книги, сборники пи�
сем к друзьям и знакомым.

Открыла выступления Н.В.
Торбенкова, журналист, ре�
дактор книг Л.Г. Киселевой,
которая, отмечая активную
жизненную позицию худож�
ника, сравнила Людмилу Ге�
оргиевну с принцессой Пру�
жинкой из известной детс�
кой сказки В.Ф. Одоевского
«Городок в табакерке».

– В новой экспозиции работ
Людмилы Киселёвой, – ска�
зала она, – чувствуется напря�
жённая жизнь творческой
личности, основными принци�
пами которой по�прежнему
являются гражданский долг,
общественное служение,
христианское милосердие…

Художник�дизайнер, оформитель
книг Л.Г. Киселевой, В.А. Черников
посвятил собравшихся в предысторию
выставки и дал высокую оценку экспо�
нируемым работам.

На выставке было немало работ, ис�
полненных глубокого лиризма и
большой любви к своей малой родине,
родному Боровску, с его зелёными ули�
цами, тихой рекой Протвой, в водах
которой отражаются старинные храмы
древнего русского города: «Покровс�
кая церковь на закате», Боровская
улочка», «Храм при дороге», «Летний
день», Храмы на взгорье», Ожидание».

Ещё в советское время Людмила Ки�
селёва стала одной из первых, кто
выступал в защиту разрушаемых храмов
родного Боровска. Она осталась верна
своим взглядам. Уже в новом тысячеле�
тии её попечением в Боровске была вос�
становлена церковь Бориса и Глеба и
храм Крестовоздвижения. Много лет
Л.Г. Киселёва возглавляет благотвори�
тельную организацию «Дело Общего
Милосердия» – дети�сироты и инвали�
ды», помогая выжить страдающим и
обездоленным.

Более подробно об этом поведала в
С.С. Кириловская, администратор право�
славного детского центра милосердия
и культуры, знающая все мероприятия
за последние шесть лет работы детско�
го центра, которым руководит Л.Г. Ки�

селёва. О большом общественном слу�
жении Людмилы Георгиевны также ска�
зали своё слово художник, советник по
культуре главы администрации г. Боров�
ска В.А. Кобзарь и куратор выставок Л.Г.
Киселёвой С.П. Суворов.

И, конечно же, на открытии выстав�
ки нашлось место для поэзии. Со свои�
ми стихами выступили педагог и экс�
курсовод Т.В. Квашнина (г. Боровск),
писатель�краевед, поэт Ю.В. Холопов,
тележурналист и поэт, автор гимна Ка�
лужской области, М.А. Улыбышева (г.
Калуга).

Стихи поэтов были поддержаны за�
мечательным сольным выступлением
московской певицы М.Е. Чирковой (ак�
компанемент на фортепиано — В. Тан�
тлевская). Песни минувших лет («В
парке Чаир», «Ландыши», «Нежность»
и др.) заставляли представителей стар�
шего поколения вспомнить свою моло�
дость, что было созвучно общей теме
выставки художественных работ.

Искусная игра на гуслях Л.А. Басур�
мановой (г. Москва), её вокальные ис�
полнения православных и народных пе�
сен обратили зрителей к тем древним
временам, когда фольклор и христиан�
ская духовность создавали нравствен�
ные основы народа, до сих пор ещё
скрепляющие общество и государство.

Невольно приходила в голову мысль,
что мы, сегодня, разобщённые различ�
ными политическими убеждениями и
пёстрой массовой культурой обрушив�
шейся на нас глобализации, сами не
понимаем, насколько мы богаты. Но
для этого надо внимательно разобрать�
ся в своих архивах.

Юрий ВАСИЛЬЕВ, г. Калуга.

Людмила Киселёва. Летний день.
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