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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 12+

Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ ñàìûå ÿð-
êèå è íàèáîëåå çíà÷èìûå ìûñëè Ô¸äîðà
Ìèõàéëîâè÷à Äîñòîåâñêîãî, âëîæåííûå èì
â óñòà ñâîèõ ãåðîåâ èëè æå âûñêàçàííûå
èì ñàìèì â ìíîãî÷èñëåííûõ ñòàòüÿõ è çà-
ìåòêàõ. Ýòî ìûñëè êàñàþòñÿ ãëàâíûõ òåì,
âîëíîâàâøèõ ïèñàòåëÿ âñþ åãî òâîð÷åñêóþ
æèçíü: âåðà è Áîã, ÷åëîâåê è åãî æèçíü,
òâîð÷åñòâî, ñîâðåìåííîñòü, íðàâñòâåí-
íîñòü, ëþáîâü è, êîíå÷íî æå, Ðîññèÿ.

...Нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, ра�
зумнее, мужественнее, совершеннее Христа, и не толь�
ко нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не
может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что
Христос вне истины, и действительно было бы, что ис�
тина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться
со Христом, нежели с истиной».

***
…Если исказишь Христову веру, соединив её с

целями мира сего, то разом утратится и весь смысл
христианства, ум несомненно должен впасть в без�
верие, вместо великого Христова идеала созиждет�
ся лишь новая Вавилонская башня.

(Вступительное слово, сказанное на литератур�
ном утре в пользу студентов С.–Петербургского

университета 30 декабря 1879 г. )
***

Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе,
то во всем заблудимся.

(Дневник 1881. XXVII. С. 85)
***

Без высшей идеи не может существовать ни че�
ловек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна
и именно – идея о бессмертии души человечес�
кой, ибо все остальные «высшие» идеи жизни, ко�
торыми может быть жив человек, лишь из одной
неё вытекают.

(Дневник писателя. XXIV. С. 48)
***

…Без веры в свою душу и её бессмертие бытие
человека неестественно, немыслимо и невыносимо.

(Дневник писателя. XXIV. С. 46)
***

Совесть без Бога есть ужас, она может заблудить�
ся до самого безнравственного.

(Дневник 1881. XXVII. С. 56)
***

Дух Святый есть непосредственное понимание
красоты, пророческое сознавание гармонии, а стало
быть, неуклонное стремление к ней…

(Заметки к «Бесам». XI. С. 154)
***

…Бывает материна радость, когда она первую от
своего младенца улыбку заприметит, такая же точ�
но бывает и у Бога радость всякий раз, когда он с
неба завидит, что грешник пред ним от всего своего
сердца на молитву становится.

(Идиот. VIII. С. 183–184)
***

Добрые дела не остаются без награды, и доброде�
тель всегда будет увенчана венцом справедливости
Божией, рано ли, поздно ли.    (Бедные люди. I. С. 105)

***
…Уничтожьте в человечестве веру в свое бес�

смертие, в нем тотчас же иссякнет не только лю�
бовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать ми�
ровую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не бу�
дет безнравственного, всё будет позволено.

(Братья Карамазовы. XIV. С. 64–65).

Î Áîãå è âåðå

ÕÐÈÑÒÓ»
«ÌÎß ÎÑÀÍÍÀ
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Об этой поездке сообщают
все биографии и биографичес�
кие очерки жизни Достоевско�
го. Первый источник – это пись�
мо Ф.М. Достоевского жене от
29 июня 1878 г., написанное сра�
зу после возвращения из Опти�
ной пустыни из Москвы, в ко�
тором изложены подробности
поездки в монастырь.

25 июня, в воскресенье, До�
стоевский приехал в Оптину
пустынь. О самом пребывании
в монастыре в письме сказа�
но чрезвычайно кратко: «В
Опт[иной] пустыни были двое
суток. Затем поехали обратно
на тех же лошадях». Возвра�
щение в Москву, судя по все�
му, тем же путём заняло два
дня. Всё путешествие продли�
лось семь дней. Заканчивает
письмо Достоевский обещани�
ем: «Обо всём расскажу, ког�
да приеду».

Итак, Достоевский пробыл в
Оптиной пустыни три дня, или
двое суток, что подтверждает�
ся также записью в монастыр�
ской «Книге записей приезжа�
ющих посетителей», где пре�
бывание писателя помечено
25, 26, 27 числами июня.

По нашему мнению, Досто�
евский приезжал в Оптину,
имея цель совершить помино�
вение сына на сороковой день
его смерти. Выявление этого
факта позволяет восполнить
картину пребывания писателя
в Оптиной пустыни.

Второй источник – «Воспо�
минания» А. Г. Достоевской,
воспроизводящие, по�видимо�
му, устный рассказ Фёдора
Михайловича:

«Вернулся Фёдор Михайло�
вич из Оптиной пустыни как
бы умиротворенный и значи�
тельно успокоившийся и мно�
го рассказывал мне про обы�
чаи пустыни, где ему приве�
лось пробыть двое суток. С
тогдашним знаменитым стар�
цем отцом Амвросием Фёдор
Михайлович виделся три раза:
раз в толпе при народе и два
раза наедине – и вынес из его
бесед глубокое и проникно�
венное впечатление. Когда
Фёдор Михайлович рассказал
старцу о постигшем нас несча�
стии и моём слишком бурно
проявившемся горе, то старец
спросил его, верующая ли я, и
когда Фёдор Михайлович от�
вечал утвердительно, то про�
сил передать мне его благо�
словение, а также те слова,
которые потом в романе ста�
рец Зосима сказал опечален�
ной матери <...> Из рассказов
Фёдора Михайловича видно
было, каким глубоким сердце�

Ïîåçäêà Ô¸äîðà
Ìèõàéëîâè÷à Äîñòîåâ-

ñêîãî â Îïòèíó ïóñ-
òûíü â èþíå 1878

ãîäà áûëà îäíèì èç
âàæíåéøèõ ñîáûòèé

äóõîâíîé æèçíè ïèñà-
òåëÿ. Âûçâàííàÿ ëè÷-

íûì ïåðåæèâàíèåì
ñìåðòè ìëàäøåãî ñûíà
Àë¸øè, îíà âî ìíîãîì

îïðåäåëèëà òâîð÷åñêèå
èäåè è õàðàêòåð ðîìà-
íà «Áðàòüÿ Êàðàìàçî-

âû». Âñòðå÷à ñ Îïòèí-
ñêèì ñòàðöåì Àìâðî-

ñèåì ïîäâåëà èòîã
ìíîãîëåòíèì äóõîâíûì

è òâîð÷åñêèì èñêàíè-
ÿì ïèñàòåëÿ.

Достоевский
и Оптина пустынь

ведом и провидцем был этот
всеми уважаемый старец».

Третьим – и самым содержа�
тельным – источником явля�
ются заметки А. Г. Достоевс�
кой на полях издания сочине�
ний Достоевского 1906 года.
На полях главки «Верующие
бабы» Анна Григорьевна сде�
лала заметки, которые свиде�
тельствуют, что диалог веру�
ющей бабы со старцем Зоси�
мой в романе основывается
на реальной беседе Достоев�
ского со старцем Амвросием:

«Эти слова передал мне Фё�
дор Михайлович, возвратив�
шись в 1878 года из Оптиной
пустыни; там он беседовал со
старцем Амвросием и расска�
зал ему о том, как мы горюем
и плачем по недавно умерше�
му нашему мальчику. Старец
Амвросий обещал Федору
Михайловичу «помянуть на
молитве Алешу» и «печаль
мою», а также «помянуть нас
и детей наших за здравие».
Фёдор Михайлович был глу�
боко тронут беседою со стар�
цем и его обещанием за нас
помолиться».

Однако есть ещё один неуч�
тённый «мемуарист» – сама
Оптина пустынь. Дело в том,
что посещение Достоевским
Оптиной не осталось незаме�
ченным и запечатлелось не
только записью в «Книге при�
езжающих посетителей».

...Наиболее значительное
суждение о Достоевском при�
надлежит великому Оптинс�
кому старцу иеросхимонаху

Амвросию (Гренкову; 1812�
1891). Оно было зафиксирова�
но и впервые опубликовано
духовным писателем Е. Н. По�
селяниным (Погожевым), ко�
торый, как и К. Н. Леонтьев,
был духовным чадом старца
Амвросия, неоднократно при�
езжал в Оптину пустынь, спе�
циально собирал материалы
по старцу Амвросию. Сразу
после кончины старца Амвро�
сия (†10 октября 1891 г.) Е.
Поселянин опубликовал в
«Душеполезном чтении»
очерк «Отец Амвросий: его
советы и предсказания», в ко�
тором привел слова старца
Амвросия о Достоевском пос�
ле их келейной беседы наеди�
не: «Отец Амвросий постиг
сущность смирившейся души
писателя и отозвался о нём:
«Это – кающийся».

Это слово старца Амвросия
о Достоевском, видимо, было
широко известным среди Оп�
тинской братии. Независимо
от Е. Поселянина его переска�
зывает проживавший на по�
кое в Оптиной пустыни архи�
мандрит Агапит (Беловидов;
1843�1921?) в составленном
им наиболее полном жизне�
описании старца Амвросия:
«Любил также старец побесе�
довать и с мирскими благоче�
стивыми, в особенности обра�
зованными, людьми, каковых
бывало у него немало. Посе�
щали старца и светские писа�
тели, как, например, Достоев�
ский и В. С. С[оловьев]. О пер�
вом из них старец с свойствен�

ною ему проницательностью
отозвался: «Это – кающийся».

Кающийся – значит сущност�
но верующий, правоверующий,
православный. Глубина покая�
ния показывает степень обла�
годатствованности человека. В
церковном смысле даже свя�
тость подвижника определяет�
ся мерою его покаяния.

В периодически возникаю�
щей, начатой ещё Леонтье�
вым полемике о православно�
сти Достоевского необходи�
мо прежде всего вспомнить
это суждение старца Амвро�
сия Оптинского, которое явля�
ется словом святого препо�
добного отца Русской Право�
славной Церкви.

Интересно сравнить отзыв
старца Амвросия о Достоевс�
ком со столь же кратким, но
совершенно противополож�
ным по смыслу его отзывом о
Л. Н. Толстом. И. Концевич со
слов Эльмера Мода, «друга и
биографа Толстого», описыва�
ет последнюю встречу Тол�
стого и старца Амвросия в
1890 году (за год до кончины
последнего): «Войдя к старцу,
Толстой принял благослове�
ние и поцеловал его руку, а
выходя, поцеловал в щеку,
чтобы избежать благослове�
ния. Разговор между ними
был столь острым и тяжелым,
что старец оказался в полном
изнеможении и еле дышал.
«Он крайне горд», – отозвал�
ся о нём отец Амвросий».

Покаяние и гордость – диа�
метрально противоположные
понятия. Гордость – это отсут�
ствие, невозможность покая�
ния, и, наоборот, покаяние –
преодоление гордости. Пожа�
луй, о Толстом так кратко и так
ёмко тоже никто не говорил.

После кончины старца Амв�
росия его преемником по
старчеству стал его келейник
иеросхимонах Иосиф (Литов�
кин; 1837�1911), который так�
же собирал рассказы о своём
духовном отце. В 1898 году
старец Иосиф послал в жур�
нал «Душеполезное чтение»
пространное письмо, в кото�
ром изложил собранные им
сведения о пребывании в Оп�
тиной пустыни некоторых
знаменитых писателей. Редак�
ция опубликовала письмо в
виде статьи под названием «Н.
В. Гоголь, И. В. Киреевский,
Ф. М. Достоевский и К. Н. Ле�
онтьев перед старцами Опти�
ной пустыни».

Достоевскому посвящён
всего лишь один абзац. Тем не
менее, он представляет боль�
шую ценность, так как отец
Иосиф, будучи в то время ке�
лейником старца Амвросия,
мог быть очевидцем посеще�
ния Достоевского.

«Среди старожилов нашей
обители сохраняется воспоми�
нание о посещении оной в
1877 году (ошибка! – в 1878 г.
– Г.Б.) другим знаменитым
нашим писателем, Ф. М. Дос�
тоевским. Подолгу длились
его беседы со старцем отцом
Амвросием о многих насущ�

ных вопросах духовной жиз�
ни и спасении души. Вскоре
затем появились в печати
«Братья Карамазовы», напи�
санные отчасти под впечатле�
нием посещения его Оптиной
пустыни и бесед с отцом Амв�
росием».

В этой простой записи важ�
но свидетельство старца
Иосифа о теме беседы Досто�
евского и старца Амвросия –
«о многих насущных вопросах
духовной жизни и спасении
души». Э то не просто общие
слова, но точное указание
действительной темы беседы.

Так же важно, что старец
Иосиф признает, что «Братья
Карамазовы» написаны «под
впечатлением посещения Оп�
тиной пустыни и бесед с от�
цом Амвросием».

Восприятие образа старца
Зосимы как отражение реаль�
ного старца Амвросия имело
неожиданное продолжение в
реальной действительности,
когда уже саму Оптину пус�
тынь и оптинских старцев ста�
ли воспринимать через при�
зму романа «Братья Карамазо�
вы» и образ старца Зосимы.

Этот «обратный эффект» от�
носится, прежде всего, к стар�
цу иеросхимонаху Анатолию
(Потапову; 1855�1922). Он
был также учеником и келей�
ником старца Амвросия, од�
ним из его духовных наслед�
ников. В начале ХХ века отец
Анатолий был признанным
Оптинским старцем, духов�
ным наследником старца Ам�
вросия, к которому приезжа�
ло много интеллигентной
публики (в том числе П. Фло�
ренский).

Вот что писал студент
Санкт�Петербургской духов�
ной академии И. Смоличев,
побывавший у старца Анато�
лия в 1912 году: «Келия иеро�
монаха Анатолия находится
при одном из маленьких хра�
мов, в коридоре которого по�
стоянно ожидают богомоль�
цы, жаждущие благословения
отца Анатолия. Перешагнув
порог скромной келии, мы
увидели перед собой неболь�
шого роста, слегка согбенно�
го старичка, иеромонаха, лет
шестидесяти, но ещё бодрого
на вид и необыкновенно под�
вижного и оживленного; со
светлой улыбкой и ласковой,
несколько торопливой речью
он приветствовал нас. Яркий
образ Зосимы – олицетворе�
ние идеального, светлого, бо�
жественного – невольно
всплыл в нашем представле�
нии при виде одухотворённо�
го, детски светлого лица ба�
тюшки отца Анатолия».

Литературный герой опре�
делил восприятие действи�
тельности. Роман «Братья Ка�
рамазовы» для русской читаю�
щей публики стал своего рода
путеводителем по Оптиной.

В 1995 году в альманахе
«Оптина пустынь» были опуб�
ликованы «Записки» протоие�
рея Сергия Сидорова, кото�
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Это письмо Толстой отпра�
вил своему другу и многолет�
нему корреспонденту филосо�
фу Николаю Страхову сразу,
как только узнал о смерти
Достоевского. Письмо носит
характер исповеди, написано
в 1881 году, то есть как раз в
то время, когда Толстой чув�
ствовал себя особенно одино�
ким на своём новом пути.
Человека, которого он никог�
да не видел, с которым неред�
ко расходился во взглядах и эс�
тетических вкусах, он называ�
ет своим другом, самым�са�
мым близким, дорогим, нуж�
ным («это моё»), опорой, кото�
рая «вдруг отскочила». При�
сутствие Достоевского в мире
Толстого было очень важным,
необходимым, по ощущению
Толстого. С уходом Достоевс�
кого что�то существенно изме�
нялось. Почему?

Оба великих русских писа�
теля были современниками,
но при этом никогда не встре�
чались и не обменялись ни
одной строчкой в письмах.
Кроме того, они были очень
разными людьми и очень по�
разному смотрели на мир.
Именно поэтому по отноше�
нию к ним я употребил специ�
альный термин – «невстреча».

Говоря о невстречах Толсто�
го и Достоевского, я имею в
виду идейные встречи –
пересечения на перекрестках
мыслей, чувства, интуиции,
истории, когда по каким�то
важным обстоятельствам,
связанным с особенностями
психодуховной конституции,
Толстой и Достоевский расхо�
дятся в разные стороны. Или,
ещё более формально, это
встречи их текстов и встречи
в их текстах, когда они либо
прямо говорят друг о друге,
либо говорят о чём�то важном
для обоих, то есть обсуждают,
по сути, одни и те же вопро�
сы, но уже не обязательно при
этом упоминая друг о друге.

Эти пересечения всегда по�
казывают, насколько по�раз�
ному эти два человека смот�
рели на жизнь и веру. И ока�
зывается, что таких идейных
невстреч в их жизни было до�
статочно много, но только
один раз Толстой и Достоевс�
кий имели реальную физичес�
кую возможность встретить�
ся друг с другом.

10 марта 1878 года они оба
присутствовали на публичной
лекции молодого магистра
философии, доцента Москов�
ского университета, в буду�
щем отца русской религиоз�
ной философии Владимира
Соловьёва. Санкт�Петербург�
ские лекции Соловьёва, про�
читанные по поручению Об�
щества любителей духовного
просвещения, начались с Ве�
ликого поста в январе 1878
года и составили знаменитый
цикл «Чтений о Богочелове�
честве».

Писатели даже не подозре�
вали, что они оба одновремен�
но находятся в лекционном
зале. Причём Достоевский
присутствовал на лекции с
женой Анной Григорьевной. В
этом же зале находился чело�
век, который был знаком и с

«Êàê áû ÿ æåëàë óìåòü ñêàçàòü âñ¸, ÷òî ÿ ÷óâñòâóþ î Äîñòîåâñêîì. <…> ß
íèêîãäà íå âèäåë ýòîãî ÷åëîâåêà è íèêîãäà íå èìåë ïðÿìûõ îòíîøåíèé ñ
íèì, è âäðóã, êîãäà îí óìåð, ÿ ïîíÿë, ÷òî îí áûë ñàìûé, ñàìûé áëèçêèé,
äîðîãîé, íóæíûé ìíå ÷åëîâåê. ß áûë ëèòåðàòîð, è ëèòåðàòîðû âñå òùåñ-
ëàâíû, çàâèñòëèâû, ÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, òàêîé ëèòåðàòîð. È íèêîãäà ìíå â
ãîëîâó íå ïðèõîäèëî ìåðÿòüñÿ ñ íèì – íèêîãäà. Âñ¸, ÷òî îí äåëàë (õîðîøåå,
íàñòîÿùåå, ÷òî îí äåëàë), áûëî òàêîå, ÷òî ÷åì áîëüøå îí ñäåëàåò, òåì ìíå
ëó÷øå. Èñêóññòâî âûçûâàåò âî ìíå çàâèñòü, óì òîæå, íî äåëî ñåðäöà òîëüêî
ðàäîñòü. ß åãî òàê è ñ÷èòàë ñâîèì äðóãîì è èíà÷å íå äóìàë, êàê òî, ÷òî ìû
óâèäèìñÿ, è ÷òî òåïåðü òîëüêî íå ïðèøëîñü, íî ÷òî ýòî ìî¸. È âäðóã çà
îáåäîì – ÿ îäèí îáåäàë, îïîçäàë – ÷èòàþ: óìåð. Îïîðà êàêàÿ-òî îòñêî÷èëà
îò ìåíÿ. ß ðàñòåðÿëñÿ, à ïîòîì ñòàëî ÿñíî, êàê îí ìíå áûë äîðîã, è ÿ
ïëàêàë è òåïåðü ïëà÷ó».

Êàê äâà ñîâðåìåííèêà îòíîñèëèñü äðóã ê äðóãó è êî Õðèñòó è ÷òî
ìåøàëî èì âñòðåòèòüñÿ â ëèòåðàòóðå è â æèçíè

Толстым, и с Соловьёвым, и с
Достоевским, – это был упо�
минавшийся Николай Стра�
хов. Но по какой�то загадоч�
ной причине, до сих пор до
конца не выясненной, он не
счёл нужным познакомить
двух писателей. Теперь суще�
ствует целая научная литера�
тура по вопросу, почему же
всё�таки Страхов этого не
сделал.

Ситуация действительно
сложилась совершенно пара�
доксальная: два великих рус�
ских писателя не смогли по�
знакомиться друг с другом,
при этом каждый из них в от�
дельности был прекрасно зна�
ком со многими другими со�
временниками – с Тургене�
вым, Гончаровым, Некрасо�
вым, Островским. Видимо,
здесь имело значение некое
особое обстоятельство. Дело
в том, что Николай Страхов –
человек сложный, мнитель�
ный и завистливый – понимал
своё собственное значение в
передаче всему миру той или
иной информации о Толстом
и Достоевском и не хотел эту
позицию друга, наперсника (в
первую очередь для Толсто�
го) и корреспондента терять.
Ибо знакомство и дружба с
Толстым – «немалый мораль�
ный капитал»?.

Я хотел бы обратить внима�
ние ещё на одну очень важ�
ную невстречу. Двоюродная
тётка Толстого, графиня и
фрейлина Александра Андре�
евна Толстая, познакомив�

шись с Достоевским незадол�
го до его смерти, признава�
лась в своих воспоминаниях,
что «часто спрашивала себя,
удалось ли бы Достоевскому
повлиять на Толстого». Мы
можем сколько угодно гадать
на эту тему, но доподлинно
известно, что за 17 дней до
смерти Достоевского, а имен�
но 11 января 1881 года, Алек�
сандра Андреевна Толстая пе�
редала последнему одно из
писем, полученных ею от Тол�
стого. Прочитав его, Достоев�
ский схватился за голову и
воскликнул: «Не то, не то!»

Но что именно «не то»?
Текст, который видел и читал
Достоевский, – это письмо
Толстого тётушке от 2 или 3
февраля 1880 года. В этом
письме Толстой заявляет, что
не может верить в то, что
представляется ему ложью, и
не только не может, но и уве�
рен, что в это верить нельзя.
Что «бабушка» (так в шутку
писатель называл фрейлину,
которая была на 11 лет его
старше) верит «с натуги», то
есть заставляет себя верить в
то, что не нужно ни её душе,
ни отношениям этой души с
Богом. Такое насилие над ду�
шой и совестью есть кощун�
ство и служение князю мира
сего. В этом же самом пись�
ме Толстой провозглашает,
что вера в Воскресение, Бо�
городицу, искупление есть
для него также кощунство и
ложь, творимые для земных
целей.

Интересно, что Толстой ука�
зывает на невозможность для
мужчин с образованием «ба�
бушки» верить в такие исти�
ны. В финале письма Толстой
призывает «бабушку» прове�
рить, крепок ли тот лёд, на
котором она стоит, и говорит
ей: «Прощайте!» Сам писатель
«чуть�чуть со вчерашнего дня»
открыл для себя эту новую
веру, но вся его жизнь с этого
момента переменилась: «Всё
перевернулось, и всё стояв�
шее прежде вверх ногами
стало вверх головами». Ко�
нечно, для Достоевского это
открытие Толстого не могло
быть чем�то близким и срод�
ным. Он планировал отвечать
Толстому, но, к сожалению
для нас всех, не смог из�за
скоропостижной смерти реа�
лизовать свой замысел.

Очень интересный коммен�
тарий к реакции Достоевско�
го, вот к этому «Не то, не то!»
на письмо Толстого, Алексан�
дра Андреевна даёт в своём
письме, более позднем, жене
писателя Софье Андреевне
Толстой. Сравнивая Толстого
и Достоевского, «бабушка»
отмечает, что оба горели лю�
бовью к людям, но последний,
то есть Достоевский, цити�
рую, «как�то шире, без рамки,
без материальных подробно�
стей и всех тех мелочей, ко�
торые у Лёвочки стояли на
первом плане. А когда Досто�
евский говорил про Христа, то
чувствовалось то настоящее
братство, которое соединяет

нас всех в одном Спасителе.
Нельзя забыть выражение
его лица, ни слов его. И мне
сделалось тогда так понятно
то громадное влияние, кото�
рое он имел на всех без раз�
личия, даже и на тех, которые
не могли понять его вполне.
Он ни у кого ничего не отни�
мал, но дух его правды ожив�
лял всех».

Говоря о Толстом и Досто�
евском, всегда поражаешься
тому, как по�разному сложи�
лись их биографии. Оба буду�
щих писателя были представи�
телями одного поколения: До�
стоевский родился в 1821
году, а Толстой – в 1828�м. И
оба они дворяне. Но насколь�
ко разные: Толстой был самым
именитым русским литерато�
ром и состоял в родстве с из�
вестнейшими дворянскими
фамилиями России. Почти
все предки Толстого принад�
лежали к поместному дворян�
ству и прошли через «госуда�
реву службу». Достоевский
не может похвастать такой
биографией и родней. Он всю
жизнь, в отличие от Толстого,
испытывал большую нужду.

Оба писателя в середине 50�
х годов находились в доволь�
но трудных жизненных обсто�
ятельствах. Но если Толстой
в Крыму на войне имел воз�
можность заниматься литера�
турой, вести дневник, стал, по
отзывам современников,
храбрым офицером, то Досто�
евский, лишённый всех прав
состояния, на каторге и в ссыл�
ке в Сибири, должен был фак�
тически начинать жизнь зано�
во, имея возможность читать
только одну книгу, и этой кни�
гой было Евангелие.

И так во всём – или почти
во всём. Если один богат, то
другой беден. Если один по�
лучает баснословные гонора�
ры, то другой пишет ради кус�
ка хлеба. Если один букваль�
но боготворит Руссо и почи�
тает его за призыв возвратить�
ся к естественному состоянию
человечества, то другой к
Руссо относится очень критич�
но и равнодушно. И, наоборот,
в жизни Толстого Вольтер не
сыграл значительной роли, а
для Достоевского это очень
важный автор, влияние кото�
рого, например, очень хорошо
прослеживается в скептициз�
ме Ивана Карамазова. Если
один становится всемирно из�
вестным писателем сразу пос�
ле выхода «Анны Карениной»,
то второму долго придётся
доказывать свою гениаль�
ность. В середине 1850�х го�
дов и тот и другой создают
два крайне примечательных
документа. Это своеобразные
«символы веры», то есть тек�
сты, отражающие их религи�
озные представления. Хотя
тексты эти созданы достаточ�
но молодыми людьми, они
имеют огромное значение
для понимания их мировоз�
зрения.

Вот «символ» Толстого, да�
тируемый 1855 годом:

«Вчера разговор о боже�
ственном и вере навел меня
на великую громадную

Лев Толстой и Достоевский

Продолжение на стр. 6.
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УМОЗРЕНИЕ В КРАСКАХ

«Ïèñàíú â Êàëóãè»

– Михаил Алексеевич, есть ли
такое понятие как «Калужская
школа иконописи», или калужские
иконы – часть иной иконописной
традиции?

– О школе говорить сложно. Я счи�
таю, что Калуга является самостоятель�
ным иконописным центром. Стилисти�
ческие и художественные особеннос�
ти калужской иконы отличаются от
иных центров, будь то Ярославль, го�
рода Поволжья, Палех, Мстёра, Вла�
димирские иконописные сёла, Север
и прочие.

Калужская икона, как самостоятель�
ное явление, существует. Мы просмат�
риваем её развитие примерно с пер�
вой трети 18�го века – до середины 19�
го, то есть на протяжении ста с лиш�
ним лет. До того её самостоятельное
существование выделить было слож�
но. Если говорить о выработке само�
стоятельного стиля, то расцвет калуж�
ской иконописи – это конец 18 века.
Позже, со второй половины 19 века, в
связи с общим упадком промышлен�
ности Калуги и её развития, не стало и
самостоятельной иконописи, такой,
которую можно было бы увидеть и
сказать: да, это та самая Калуга.

И привозных икон в Калуге было
очень много. Они изготавливались в
разных иконописных центрах, в том

Î ñòàðèííûõ êàëóæñêèõ èêîíàõ ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü
èñêóññòâîâåäà, ÷ëåíà Àññîöèàöèè èñêóññòâîâåäîâ Ðîññèè, Ìè-
õàèëà Àëåêñååâè÷à ×åðíîâà. Íàø ñîáåñåäíèê – êîëëåêöèîíåð,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà è äèðåêòîð ðàçäåëà
èêîí æóðíàëà «Àíòèêâàðèàò. Ïðåäìåòû èñêóññòâà è êîëëåêöè-
îíèðîâàíèÿ» Êàêîâû îòëè÷èÿ êàëóæñêèõ èêîí îò âñåõ äðóãèõ,
äîøëè ëè èêîíû êàëóæñêèõ ìàñòåðîâ äî íàøåãî âðåìåíè è ãäå
èõ ìîæíî óâèäåòü – íà ýòè è äðóãèå òåìû ø¸ë íàø ðàçãîâîð.

числе, во Владимирских иконописных
сёлах. К примеру, было заказано очень
много маленьких и больших раздаточ�
ных икон преподобного Тихона Ка�
лужского в дупле дуба к 400�летию
празднования памяти святого Тихона.
В Калужскую губернию тогда приеха�
ло много паломников, и им дарили эти
иконы.

– Что же отличало калужскую
икону от других, в том числе от при+
возных икон?

– Прежде всего, личным и колорис�
тическим решением. Дело в том, что
Калуга, с конца 17 – начала 18 века,
была тесно связана с традицией Ору�
жейной палаты. И мастера Оружейной
палаты работали в Калужской епархии,
и сами калужане этот стиль очень хо�
рошо копировали. Но, в отличие от
самих мастеров Оружейной палаты,
калужане, уже в 1720�1730�е годы,
внесли ряд таких колористических
решений в свои иконы, как доминанта
розовых, малиновых цветов, так же
присутствие синего, серого, бирюзо�
вого.

Эти особенности можно увидеть на
иконе Божией Матери Иерусалимс�
кая, написанной иконописцем Семё�
ном Фалеевым. Икона находится в
храме святого Георгия Победоносца,

что за верхом. По
сути это реминисцен�
ция Оружейной пала�
ты, но уже с местным
колоритом, особенно
с розовыми фонами
святых. Вот здесь, на
этой иконе Семёна
Фалеева, мы уже ус�
матриваем зародыши
местного стиля.

Были и другие ка�
лужские иконопис�
цы, тот же Роман Ро�
дионов, Тимофей
Петров, который на�
писал знаменитую
Корсунскую икону
Богородицы. Она на�
ходится сейчас в Госу�
дарственном истори�
ческом музее, в Мос�
кве.

На обороте этой
иконы есть простран�
ственная надпись, ко�
торая гласит, что ка�
лужским иконопис�
цем создан список
знаменитой иконы,
которая была в Калу�
ге, в церкви святого Георгия, что за
лавками. В частности, там говорится,
что «Сие истинное изображение подо�
бие и мера с самого чудотворного об�
раза зовомые Корсунския: яже имеет�
ся в Богоспасаемом граде Калуге. В
церкви святаго славного великомуче�
ника Георгия… а написася сей святый
образ того града Калуги и тояж церк�
ви тщанием и труды церковни изуграф
Тимофеем Петровым (ноя)бря 13 дня
в 1730 году. Мы же молитвами Ея воз�
ложим упование свое на Бога иже сле�
пые просвещающие и младенцы умуд�
ряющего. Да избавит нас Господь Бог
вечные муки и от всякого зла. Ныне и
присно и во веки веков»

На иконе Тимофея Петрова мы так
же видим тот самый калужский коло�
рит с преобладанием малиновых, ро�
зовых цветов, и лики написаны в тра�
дициях Оружейной палаты, с характер�
но выразительными глазами.

Прекрасный образец калужской
иконописи – знаменитое «Благовеще�
ние». Эта икона находится в церкви
святого Николая на
Козинке. Икона ран�
няя, первой трети 18
века. На ней мы так�
же видим характер�
ный калужский ко�
лорит. Эти цвета по�
том станут опреде�
ляющими. Ещё раз:
это все оттенки ро�
зового, холодного
малинового, холод�
ный синий, несколь�
ко оттенков серого
и бирюзовый цвет в
виде позёма. Позём
– это изображение
травы, пологих го�
рок, которые у калу�
жан обычно изобра�
жались холодным
бирюзовым цветом.
В иконах – преобла�
дание холодных
цветов над тёмны�
ми.

– Розовые мали+
новые цвета –
в с п о м и н а е т с я
ярославская ико+
нописная школа.

– Там в доминанте
больше красный. И
лики другие. Хоро�

шо, когда есть возможность посмот�
реть, как разные центры, тот же Ярос�
лавль или Калуга, решали колористи�
чески или стилистически тот или иной
образ или сюжет. Это всегда очень по�
казательно.

– Как правило, иконописцам за+
казывали написание той или иной
иконы? Кто были эти люди?

– Купцы, в том числе старообрядцы,
которых было немало в Калуге, буду�
чи богатыми людьми, заказывали хо�
рошие дорогие богатые иконы и таким
образом спонсировали развитие эли�
тарного иконописного направления.
Калужская икона, безусловно, элитар�
на, это не расхожие письма, которые
десятками, сотнями писались на про�
дажу. Нет, это элитарное искусство.

– Элитарное – значит, единичное?
– Любая икона единична. Элитарное

Èêîíà «×óäî Ãåîðãèÿ î çìèå» Ãåîðãèåâñêèé ñîáîð ã. Êàëóãè
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в том плане, что уровень исполнения
иконы был очень высок. Бывали ико�
ны, которые писали в тех же влади�
мирских сёлах на продажу, на потребу
паломникам, как раздаточные. Их пи�
сали много. Это – скоропись. А калуж�
ские иконы – очень высокого письма.
Не было расхожих, простеньких ве�
щей. Эти иконы – умозрение в крас�
ках. Для православного человека важ�
но, что бы икона была объектом духов�
ного поклонения и красоты.

– Были ли преемники у калужс�
ких иконописцев, какая�то ниточ�
ка протянулась или она исчезла?

– Да, ниточка всегда оставалась, бла�
годаря таким мастерам как Семён
Фалеев, Тимофей Петров их последо�
ватели. В любом иконописном центре
есть ведущие мастера, и есть иконо�
писцы, которые пытаются копировать
этот стиль, поскольку он нравится ме�
стным купцам, заказчикам.

– Где можно увидеть старинные
иконы калужского письма?

– В первую очередь, в калужских
храмах, потому что в музеях достаточ�
но мало представлена калужская ико�
на. Если кому�то из читателей будет
интересно увидеть настоящую калуж�
скую икону периода её расцвета, то
есть конца 18 века, и более ранние
вещи, как фалеевскую Иерусалимс�
кую икону Богоматери – она 1740�го
года, или Благовещение тоже того же
времени: начала 18 века – первой его
трети, то надо идти в храм. В Калуге
это храм святого Георгия за верхом,
Троицкий собор и храм Николы на
Козинке. Там можно увидеть старин�
ные калужские иконы, полюбоваться
ими и помолиться.

Беседовала Юлия БЕЛКИНА.

Из статьи Татьяны Нечаевой и
Михаила Чернова «Писанъ в Ка�
луги…». Калужские иконы XVIII�
XIX веков:

«Несмотря на то, что большая часть
церквей была разрушена и лишена сво�
его иконного убранства, в калужских
храмах ещё сохраняются как отдель�
ные иконы, так и целые комплексы.
Все они отличаются своеобразием, на
основании изучения которых можно
сделать заключение о самостоятель�
ном развитии калужской иконы и её
высоком художественном уровне.

Безусловно, основополагающее вли�
яние на ее формирование оказала ху�
дожественная культура барокко, вос�
принятая местными иконописцами
через творчество мастеров Оружей�
ной палаты.

Один из наиболее известных храмов
города – церковь Георгия «за верхом»,
построенная в 1700�1701 годах на сред�
ства купеческой старообрядческой се�
мьи Коробовых, известной своими бо�
гатствами (Коробовым принадлежал
один из первых каменных домов в Ка�
луге), а также своими многочисленны�
ми благотворительными вкладами в
монастыри Ветки. Храм был возведен
на месте деревянного, известного по
описи 1685 года. После перестройки
ряд икон из старой церкви перенесли
в новую, часть из которых сохранилась
до настоящего времени. В 1766�1767
годах двухэтажный храм был украшен
росписью, и в 1770�1780 годах в нём
был установлен новый иконостас.

В верхнем храме находится икона
калужского иконописца Семёна Фале�
ева «Богоматерь Иерусалимская», со�
зданная в 1740 году как повторение
чудотворного образа, написанного ма�
стером Оружейной палаты. В нижней
её части помещена пространная над�
пись: «1740 год написан сей святый
образ Иерусалимские Богородицы в
церковь Воздвижения честнаго Крес�
та Господня, что за Верхом, тщанием
тояж церкви прихоженина Тихона Не�
клюдова. Иконописец Семен Фалеев».
Семён Фалеев, житель города Калу�
ги, упоминается в разных документах
в 1717�1740�х годов».

Аналогичные стилистические черты
можно наблюдать в иконах первой по�
ловины XVIII века из той же церкви:
«Богоматерь Знамение», «Святой
Иоанн Богослов в молчании», «Святой
Николай Чудотворец», «Святой Иоанн
Предтеча» и «Святые Гурий, Самой и
Авив». В них мы также видим следо�
вание традициям Оружейной палаты
в написании личного, одежд, фона,
полей и палеографии, хотя уже наблю�
дается некоторое упрощение в карна�
ции ликов.

К этому периоду можно отнести и
икону «Благовещение» из храма Ни�
колы на Козинке, куда она была пере�
несена из Благовещенской церкви. В
этом блестящем образце местной ико�
нописи обращает на себя внимание
особый колорит, с преобладанием хо�

лодных цветов: розового, малиново�
го в сочетании с синим, серым и би�
рюзовым. Эта особенность живопис�
ного решения, так ярко проявившая�
ся здесь, впоследствии станет опре�
деляющей в калужской иконописи, ко�
торая отличает её от произведений
других центров Нового времени. Ха�
рактерной деталью изображения яв�
ляется и изящный цветочный орна�
мент, нанесённый твореным золотом
на одежды ангела. Этот приём стано�
вится излюбленным в работах калуж�
ских иконописцев.

...Произведения калужских масте�
ров обладают особым, присущим
только им способом изображения
пейзажа. Ландшафт на поземах, как
правило, в меньшей степени ориенти�
рован на известные голландские или
другие западноевропейские образцы,
более заметные в московских или
палехских иконах XVIII века. При
всей своей условности он обладает не�
сомненными признаками местной
среднерусской природы.

Художники пишут раскидистые дере�
вья с широкими кронами, высокие пи�
рамидальные ели, хрупкие прозрачные
березки, песчаные берега речек и ру�
чьев, пологие холмы. Растительность
разных оттенков зеленого цвета напи�
сана с желанием точно передать каж�
дую деталь, каждый отдельный лист и
травинку. При этом изображение лише�
но графической сухости и линейной
четкости, все детали объединяются
легкой серовато�голубоватой дымкой.

В целом пейзаж калужских икон име�
ет холодный колорит, в нем преобла�
дают синие, бирюзовые, серые цвета;
теплые охристые и коричневые оттен�
ки используются в меньшей степени и
часто перекрываются голубовато�белы�
ми приплесками.

Примерами высокого мастерства
калужских иконописцев, в которых с
большой виртуозностью использованы
все указанные выше приемы, являют�
ся иконы третьей четверти XVIII века:
«Святой Иоанн Богослов» из собрания

А. Бойцова (Вологда) и «Святой Иоанн
Предтеча с клеймами жития» из церк�
ви Георгия. Указанные формы изобра�
жения пейзажа имели повсеместное
широкое распространение…

В калужских храмах и в частных со�
браниях нами была выявлена группа
икон с характерными повторяющими�
ся надписями «Писанъ в Калуги...» с
датами в буквенном обозначении. Все
эти произведения относятся к первым
десятилетиям XIX века и отличаются
общими стилистическими признаками,
что, как нам кажется, может служить
указанием на их принадлежность к
одной мастерской.

Одной из наиболее ранних икон этой
группы, датированной 1806 годом, яв�
ляется «Богоматерь Утоли моя печали»
из церкви Георгия «за верхом», где на�
ходился придел, посвящённый этому
образу. По местному преданию, калуж�
ский купец Сысоев после избавления
от болезни, которая застала его в Ке�
нигсберге, заказал для Георгиевского
храма список чудотворной иконы Бо�
гоматери «Утоли моя печали» из мос�
ковской церкви Николы в Пупышах.

Вероятно, в связи с этим событием
на иконе появляется текст кондака и
надпись «Утоли болезни», а также изоб�
ражения избранных святых на полях.
Икона отличается чрезвычайно высо�
ким мастерством исполнения: велико�
лепный рисунок, точные пропорции,
тонкое многослойное письмо личного,
которое во многом продолжает тради�
ции живописи более раннего времени.

Мастер использует излюбленный ка�
лужанами холодный колорит; особен�
но выразительны сочетания цветов си�
ней туники с зеленым исподом мафо�
рия, украшенного характерным золо�
тым орнаментом. Безусловно, в той
же мастерской написан еще один об�
раз «Богоматери Утоли моя печали»,
хранящийся в этой церкви. Их объеди�
няет не только стилистика и время со�
здания, но и точное совпадение в дета�
лях, включая повторение состава свя�
тых на полях.

Èêîíà «Áëàãîâåùåíèå» Ñâÿòî-Íèêîëüñêèé õðàì ã. Êàëóãè
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мысль, осуществлению которой я чув�
ствую себя способным посвятить
жизнь. Мысль эта – основание новой
религии, соответствующей развитию
человечества, религии Христа, но
очищенной от веры и таинственности,
религии практической, не обещающей
будущее блаженство, но дающей бла�
женство на земле. Привести эту мысль
в исполнение я понимаю, что могут
только поколения, сознательно работа�
ющие к этой цели. Одно поколение
будет завещать мысль эту следующе�
му, и когда�нибудь фанатизм или разум
приведут её в исполнение. Действо�
вать сознательно к соединению людей
с религией – вот основание мысли, ко�
торая, надеюсь, увлечёт меня».

А вот как выглядит «символ» Дос�
тоевского. Он был сформулирован в
письме, отправленном Наталье Дмит�
риевне Фонвизиной из Омска, где До�
стоевский в тот момент отбывал ссыл�
ку. Наталья Фонвизина – жена декаб�
риста Михаила Фонвизина, последо�
вавшая в ссылку за мужем в Сибирь в
1828 году. Знакомство с женами де�
кабристов очень поддержало Досто�
евского по пути на каторгу. В январе
1850 года Наталья Дмитриевна пода�
рила Достоевскому единственную
книгу, которую он, в соответствии со
строгими правилами содержания в
заключении, сможет читать, – это
Евангелие. И вот в письме 1854 года
Достоевский, вспоминая этот эпизод,
попутно формулирует своё понима�
ние веры в Христа:

«Я слышал от многих, что Вы очень
религиозны… Я скажу Вам про себя,
что я – дитя века, дитя неверия и со�
мнения до сих пор и даже (я знаю это)
до гробовой крышки. Каких страшных
мучений стоило и стоит мне теперь эта
жажда верить, которая тем сильнее в
душе моей, чем более во мне доводов
противных. И, однако же, Бог посыла�
ет мне иногда минуты, в которые я
совершенно спокоен. В эти минуты я
люблю и нахожу, что другими любим,
и в такие�то минуты я сложил в себе
символ веры, в котором всё для меня
ясно и свято. Этот символ очень прост,
вот он: верить, что нет ничего прекрас�
нее, глубже, симпатичнее, разумнее,
мужественнее, совершеннее Христа,
и не только нет, но с ревнивою любо�
вью говорю себе, что и не может быть.
Мало того, если б кто мне доказал, что
Христос вне истины, и действительно
было бы, что истина вне Христа, то мне
лучше хотелось бы оставаться со Хри�
стом, нежели с истиной».

Возникает впечатление, что оба пи�
сателя в первой половине 1850�х го�
дов шли в одном направлении, искали
отправной точки, фундамента веры. И
оба пережили при этом глубокий ми�
ровоззренческий, религиозный кри�
зис. И для обоих фундаментом новой
жизни стал Христос.

В «символах» писателя, созданных
уже в ранней молодости, противопос�
тавление того Христа, которого хочет
знать Толстой, тому Христу, которого
он знать не хочет и не может, выраже�
но совершенно определённо. А вот у
Достоевского, с моей точки зрения,
этого противопоставления нет. Есть
только Христос, которого он хочет
любить. И Им любоваться. Но и он под�
чёркивает в своём видении Христа
только человеческие качества. Пожа�
луй, только красота здесь стоит не�
сколько особняком: для Достоевского
всю жизнь это понятие значило гораз�
до больше, чем только эстетическую
категорию. Так вот, образ Христа – это
проблема, которая является одной из
центральных в творчестве Достоевс�
кого, и в таком виде она почти не су�
ществовала для Толстого.

П о р а з и �
тельно, но очень часто те или
иные формулировки Достоевского
фактически были ответом на вопроша�
ния Толстого, которые Достоевскому
просто не могли быть известны. Я на�
помню, что Достоевский скончался в
1881 году, то есть в момент именно
религиозного кризиса Толстого. Пос�
ле этого Толстой прожил ещё 30 лет.
Вся жизнь Достоевского проходит в
размышлениях над вопросом, который
был так актуален и для Толстого: «Воз�
можно ли серьёзно и вправду веро�
вать?», «Можно ли веровать, быв ци�
вилизованным, то есть европейцем, то
есть веровать безусловно в боже�
ственность Сына Божьего Иисуса Хри�
ста?» (ибо вся вера только в том и со�
стоит). И наконец, ещё одна форму�
лировка: «Можно ли веровать во всё
то, во что православие велит веро�
вать?» И все эти формулировки бе�
рутся из подготовительных материа�
лов к роману Достоевского «Бесы».
В одном из своих писем Достоевский
говорит, что самый главный для него
вопрос – как заставить интеллиген�
цию согласиться с христианством:
«Попробуйте заговорить – или съедят,
или сочтут за изменника».

Итак, уже в ранних «символах» двух
писателей заложено важное разли�
чие. Толстой со своим, можно так вы�
разиться, панморалистическим отно�
шением к жизни и действительности
хочет слышать Христа, для него глав�
ным является вероучение, выражен�
ное в Нагорной проповеди. Этим уче�
нием Толстой способен восхищаться
и вдохновляться. Для Толстого Хрис�
тос – только учитель, пусть и вели�
кий учитель. Это этический крите�
рий, но он не хочет – скорее не мо�
жет – видеть Христа. Для Достоевс�
кого главное здесь – не слышать, а
именно видеть. Эстетический крите�
рий является определяющим. В пер�
вую очередь важно не учение Хрис�
та, а сам лик Христов, неразрывно
связанный с красотой. Красота лика
Христова является, как скажет Досто�
евский несколько позже, страшной
силой, спасающей мир. Спасающей,
конечно, и учением, и заповедями.

Хотел бы немного сказать о разных
методах – методах Толстого и Досто�
евского. Вот это различие их методов
является, с моей точки зрения, доста�

т о ч н о
яркой иллюст�

рацией сказанного
выше, причём это различие в

методах и творческих, и, можно ска�
зать, духовных. Здесь слово «метод»
я употребляю в очень широком смыс�
ле: это и художественный метод, и ду�
ховные установки, и всё, что с этим
связано.

Метод Толстого – это выявление
«инстинкта Божества» в живых суще�
ствах. Что это такое – видно из следу�
ющей цитаты, то есть из записи, сде�
ланной Толстым в дневнике в 1865
году: «Вчера увидал в снегу на непро�
давленном следу человека продавлен�
ный след собаки. Зачем у ней точка
опоры мала? Чтобы она съела зайцев
не всех, а ровно сколько нужно. Это
премудрость Бога. Но это не премуд�
рость, не ум, это инстинкт Божества.
Этот инстинкт есть в нас».

Итак, что нам хочет сказать Тол�
стой? В каждом человеке есть врож�
дённый инстинкт, который, в частно�
сти, даёт ему представление о Боге.
Но не только о Боге. Например, пол�
ководцу Кутузову в романе «Война и
мир» этот инстинкт даёт способ не на�
рушать естественного хода событий и
дождаться, так сказать, естественно�
го конца, когда враг, то есть францу�
зы, Наполеон, будет повержен не с
помощью каких�то особых военных
ухищрений и стратегических планов,
а просто потому, что такова логика
войны. Этот инстинкт так же естестве�
нен, как нюх собаки или полёт пчелы
в поиске пыльцы.

Теперь мы понимаем, почему Дмит�
рий Мережковский назвал Толстого
«тайновидцем плоти». Дело в том, что
для Толстого в этом земном мире нет
тайн. Он знает, о чём думает лошадь,
как ступает по снегу собака, куда и
зачем летают пчёлы, на сколько имен�
но цветков они должны сесть. Но важ�
но, что это всегда земная перспекти�
ва, это всегда духовная горизонталь.
Мысль Толстого, как правило, никог�
да не поднимается в заоблачные дали,
не стремится к горнему, Толстого не
интересуют вопросы о бессмертии
души, о воскресении. Мысль Толстого
привязана именно к земле. И тот же
Мережковский назвал Достоевского
«тайновидцем духа». Почему? Потому
что, по мысли Достоевского, челове�
ческая природа соприкосновенна ми�
рам иным. «Миры иные» – это выра�

жение старца Зосимы из последнего
романа Достоевского «Братья Карама�
зовы». Что это такое – миры иные?

Старец Зосима говорит о том, что
человеческое «я» не укладывается в
земной порядок вещей, а ищет чего�
то другого, кроме земли, «чему тоже
принадлежит оно». На земле есть толь�
ко одна высшая идея – идея бессмер�
тия человеческой души. Все осталь�
ные человеческие высшие идеи выте�
кают из этой. Если эта идея так значи�
тельна для человека, для его бытия, то
бессмертие есть нормальное состоя�
ние человека и всего человечества.
Бессмертие души человеческой, с точ�
ки зрения Достоевского, существует
несомненно. Именно поэтому сам До�
стоевский определял суть своего ме�
тода (причём художественного мето�
да и духовного) следующим выраже�
нием: «реализм в высшем смысле».
Это очень важная формулировка. Что
она означает? Дело в том, что сам по
себе метод реализма, конечно, был
очень распространён в XIX веке и да�
лее, – это попытка изобразить действи�
тельность так, как она нам представ�
ляется, со всеми её хитросплетения�
ми, со всей грязью и так далее и тому
подобное.

Так вот, Достоевский утверждает,
что в этом смысле реализм не изобра�
жает действительность, он просто её
копирует. Потому что за этой подклад�
кой, которую мы видим и которая про�
ступает в писателях, в трудах писате�
лей, присутствует некоторая религи�
озная подоснова, можно сказать еван�
гельская подоснова. Метод Достоевс�
кого заключается в том, чтобы
вскрыть эту евангельскую подоснову.
Именно поэтому в романах Достоевс�
кого очень часто некий евангельский
эпизод является ключевым.

Например, в романе «Преступление
и наказание» переломным моментом
является чтение Соней Мармеладовой
Раскольникову повествования о вос�
крешении Лазаря. Я напомню, что вос�
крешение Лазаря – это один из глав�
ных, ключевых эпизодов Евангелия от
Иоанна, четвёртого Евангелия, в ко�
тором говорится о том, что Христос
воскрешает четверодневного мерт�
веца, то есть по всем законам чело�
веческой жизни и логики человечес�
кой этот человек воскреснуть уже
никак не может. А вот Христос его
воскрешает, и воскрешение Лазаря
становится прообразом воскресения
самого Христа.

А в романе «Братья Карамазовы»
таким очень важным для понимания
фабулы романа и замысла Достоевс�
кого эпизодом является глава «Кана
Галилейская». Кана Галилейская – тоже
эпизод, взятый из Евангелия от Иоан�
на, из второй главы, где говорится, что
Христос совершает своё первое чудо:
Он превращает простую воду в очень
вкусное вино.

Это прообраз страданий Спасителя,
указание на Его кровь, которая ста�
нет искупительной для всего челове�
чества, и также это указание на буду�
щее причащение, на Таинство евхари�
стии. Оба этих отрывка – и воскреше�
ние Лазаря, и Кана Галилейская –
очень мистические эпизоды. Достоев�
ский говорит о том, что реализм в
высшем смысле – это вскрытие этой
евангельской мысли в действитель�
ной жизни.

Безусловно, оба писателя были при�
частны к тайне Божьего мира. Пото�
му и восклицал Достоевский «Не то,
не то!», что вместе с Толстым искал, а
где же то. Потому и плакал Толстой о
смерти Достоевского, столь дорогого
ему человека.

Протоиерей Георгий ОРЕХАНОВ.

Лев Толстой и Достоевский
Êàê äâà ñîâðåìåííèêà îòíîñèëèñü äðóã ê äðóãó è êî Õðèñòó

è ÷òî ìåøàëî èì âñòðåòèòüñÿ â ëèòåðàòóðå è â æèçíè

Ô¸äîð Ìèõàéëîâè÷ è
Àííà Ãðèãîðüåâíà
Äîñòîåâñêèå

Окончание. Начало на стр. 3.
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Калуга.
К 650�летию первого

документального
упоминания города

Старинный город над рекой
Окой,

О сколько лет на страже Го�
сударства

Стоял ты и берёг его покой,
Храня зелёных лип живое

царство.

Гостиного двора воскресный
шум

И праздничных церквей звон
колокольный
О сколько лет, приходит мне

на ум,
Вас разносил повсюду ветер

вольный!

Овраги, реки, речки, ручейки,
Их в имени твоём сокрыто

чудо,
Мой милый город крыльями

реки
Раскинулся и виден отовсюду.

Никитский храм горо�
да Калуги

В годы давние, коль скажет:
«Храм Никитский где?» –

Â 2021 ãîäó Êàëóãà ïðàçäíóåò 650-ëåòèå ñâîåãî ïåðâîãî óïîìèíàíèÿ â
äîêóìåíòàëüíûõ èñòî÷íèêàõ. Ýòî î÷åíü âàæíàÿ äàòà, êîòîðóþ îòìå÷àåò âåñü
ãîðîä, êàæäûé åãî æèòåëü. Îäèí èç íèõ ïîäãîòîâèë ê ýòîìó ñîáûòèþ êíèæ-
êó ñòèõîâ î «ìèëîé Êàëóãå», íàïèñàííûõ èì çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò.
Ðå÷ü – î ãëàâíîì áèáëèîãðàôå îòäåëà êðàåâåäåíèÿ Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé
áèáëèîòåêè èìåíè Ãîãîëÿ, Èðèíå ÌÀÐÊÈÍÎÉ.

Ïîýçèÿ Èðèíû Âëàäèìèðîâíû – ýòî ñâîåîáðàçíàÿ ëåòîïèñü èñòîðèè Êà-
ëóãè è çíàìåíèòûõ êàëóæàí. Ñáîðíèê òàê è íàçûâàåòñÿ – «Êàëóãà». Îí ðàç-
äåëåí íà íåñêîëüêî ðàçäåëîâ, êîòîðûå ïîñâÿùåíû ðàçëè÷íûì èñòîðè÷åñ-
êèì ýïîõàì îáëàñòíîé ñòîëèöû. Ñòèõè ïîñâÿùåíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå, êàëóæñêèì óëèöàì, çíàêîâûì ñîáûòèÿì, à òàêæå çíàìåíèòûì ëþ-
äÿì, êîòîðûå â ðàçíîå âðåìÿ ïðîæèâàëè íà òåððèòîðèè îáëàñòíîãî öåíòðà.
Â ñáîðíèê âîøëè è ñòèõè, ïîñâÿùåííûå ñîâñåì íåäàâíèì ñîáûòèÿì. Íàïðè-
ìåð, êàê Êàëóãà ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíîì ïðîåêòå è íîñèëà ïî÷¸ò-
íîå çâàíèå «Íîâîãîäíÿÿ ñòîëèöà Ðîññèè».

Íåêîòîðûå ñòèõîòâîðåíèÿ èç ýòîãî ñáîðíèêà ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíè-
ìàíèþ.

странник Божий. Всяк ука�
жет:

«В здешней слободе!
Вон! Ряды где гостевые,
Высоко стоит,
Все молитвы путевые
В тишине таит…
Странник Божий,
Ты с дороги храм наш посе�

ти,
И Господь тебе поможет
Сладить все пути…»
Много лет прошло: утратил

звёзды�купола.
Стало тихо: колокольня в

эти дни спала.
Детям в нём кино включа�

ли,
Позабыв о том,
Что их предки в час печали
Шли в Господний дом…
А теперь пора настала: звёз�

ды�купола
Засияли, церковь стала
Лучше, чем была!
И когда прохожий спросит:
«Как её найти?» –
колокольный звон доносит:
«К храму – все пути!»

Крестный ход

Впереди – лишь звон.
Все дела мы – вон

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВЕТ

КАЛУЖСКИЕ

СТИХИ

За предел мирской,
За печаль с тоской,
За земную пыль…
Идём в монастырь:
Километры в ряд
Позади лежат.
А иконы свет –
Лучезарней нет –
Радугой горит,
С нами говорит:
«Ты иди, не трусь,
Не шепчи: боюсь,
Дальше не пойду,
Я с пути сойду,
Немощен и плох…
Милосерден Бог,
А Пречистой лик
В небесах велик.
За собой ведёт:
Устоит, дойдёт
Каждый, кто с крестом,
Каждый, кто с Христом!»

Преподобный Тихон
Калужский

� Зеленеет бор окрест,
Чащу не пройти:
Для моей молитвы мест
Лучше не найти!
Дуп дуплистый, тишина,
Птицы лишь поют!
Вот и келья мне дана –
Страннику приют…

Рядом Вепрейка�река.
Что за благодать!
Лишь Господняя рука
Это может дать…
Он остался, с той поры
Минули века,
Но духовные дары
Нам несёт река.
Обнимая монастырь,
Видит: в вышине
Тот, кто ей читал Псалтирь
В звёздной тишине.
Помнит синяя вода –
Памятливей нас,
И все долгие года
Слышит его глас.

Калуга � Космос � Но�
вый год!

Калуга � Космос � Новый год!
Ещё снежинок хоровод
Из зимнего этюда.
и кажется, что сказка вдруг,
Среди галактик сделав круг,
Пришла, мы ждали чуда!
И вот она открыла дверь
В чудесный мир нам, верь не

верь,
Теперь она повсюду!

Читайте в следующем номе�
ре стихи Ирины Маркиной на
военную тему.
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рый был духовным чадом старца Ана�
толия (Потапова) и часто в начале ХХ
века приезжал в Оптину пустынь. Во
время посещения Оптиной пустыни в
1916 году ему удалось побывать в ке�
лье старца Амвросия, в которой тот
принимал Ф. М. Достоевского. Мему�
арист писал: «Старец любезно показы�
вал нам различные предметы домаш�
него обихода отца Амвросия. <...> Отец
архимандрит поделился с нами и свои�
ми интересными воспоминаниями. Он
присутствовал при знаменитом споре
Достоевского с отцом Амвросием о
вечных муках, когда Достоевский и
Владимир Соловьев в 1879 (!) году по�
сетили старца».

Что это за спор?
Был ли он или же это монастырс�

кая легенда? Д. И. Стахеев, со слов
В. С. Соловьёва, вспоминал: «Фёдор
Михайлович Достоевский, напри�
мер, вместо того, чтобы послушно и
с должным смирением внимать по�
учительным речам старца�схимника,
сам говорил больше, чем он, волно�
вался, горячо возражал ему, разви�
вал и разъяснял значение произноси�
мых им слов и, незаметно для само�
го себя, из человека, желающего
внимать поучительным речам, обра�
щался в учителя».

К воспоминаниям Стахеева нужно
относиться достаточно осторожно.
Скорее этот рассказ отражает впечат�
ление, произведённое паломниче�
ством Достоевского в монастырь на
русскую либеральную обществен�

ность, к которой относился Стахеев.
Однако можно сделать вывод, что

какая�то достаточно живая беседа про�
изошла в келье старца Амвросия меж�
ду старцем, писателем и философом.

Подытожить все имеющиеся сведе�
ния о «споре» в келье старца Амвро�
сия можно следующим образом: спо�
ра в светском смысле этого слова не
было. Судя по всему, это было «рас�
суждение мистическое»: о спасении
души, о будущей жизни, о вечных му�
чениях. Возможно, именно здесь, в
келье старца Амвросия, возникли не�
которые идеи «Бесед и поучений стар�
ца Зосимы», в частности беседы «О аде
и адском огне».

Поразительно, что предания о Дос�
тоевском сохранились в Оптиной пу�
стыни вплоть до 1917 года, и даже в
первые годы советской власти.

«Спор» в поздних оптинских преда�
ниях обрёл некоторые «вещественные
доказательства». Протоиерей Сергий
Сидоров при описании кельи старца
Амвросия сообщает: «Здесь были крес�
ла, где сидел Гоголь, стул, который
сломал во время спора со старцем
Амвросием Достоевский». «Легенду о
сломанном стуле» можно отнести к
жанру монастырского – или околомо�
настырского фольклора. Этот анекдот
мог возникнуть на потребу светских
паломников, искавших «ярких подроб�
ностей» пребывания в Оптиной вели�
ких писателей.

Хотя стул, связанный с памятью Дос�
тоевского, всё же был. О нём упоми�
нает старец Варсонофий (Плиханков;

1845�1913). Будучи в начале ХХ века
скитоначальником Оптинского скита,
он принимал посетителей в той же
келье, что и старец Амвросий. Однаж�
ды в келейной беседе с духовными
чадами он упомянул имя Достоевско�
го: «Достоевский, который бывал
здесь и сиживал на этом кресле…»

Итак, память о посещении Достоев�
ским Оптиной имела и материальное
выражение в виде «мемориального»
кресла, что можно считать первым эта�
пом музеефикации пребывания писа�
теля в монастыре.

Однако в келье старца Амвросия
речь шла не только «об адском огне»,
но и о рае. Старец схиархимандрит Вар�
сонофий также был учеником старца
Амвросия и, возможно, от своего учи�
теля слышал диалог с Достоевским, ко�
торый однажды достаточно подробно
пересказал своим духовным чадам:

«Достоевский <...> говорил старцу
Макарию (очевидно, что это ошибка,
вместо «Амвросию». – Г.Б.), что рань�
ше он ни во что не верил. «Что же вас
заставило повернуть к вере?» – спра�
шивал его батюшка Макарий.

«Да я видел рай. Ах, как там хорошо,
как светло и радостно! И насельники
его так прекрасны, так полны любви.
Они встретили меня с необычайной
лаской. Не могу я забыть того, что пе�
режил там, – и с тех пор повернул к
Богу!» И действительно, повернул он
круто, и мы веруем, что Достоевский
спасён».

Здесь находится ценный материал
для понимания «Сна смешного чело�

века», но главное, что здесь мы сопри�
касаемся с тайной загробной участи
души Достоевского. Старец Варсоно�
фий заглянул, если так можно сказать,
в посмертную биографию писателя.
Как видим, Оптиной пустыни была от�
крыта тайна Достоевского, и оптинс�
кие старцы знали её: «Мы веруем, что
он спасён». По сути, старец Варсоно�
фий сказал то же самое о Достоевс�
ком, что и старец Амвросий: «Это –
кающийся», ибо покаяние, по учению
святых отцов, есть “путь к спасению”.

Оптинские предания о Достоевс�
ком говорят о глубокой духовной
связи и сродстве Достоевского и Оп�
тиной пустыни. Достоевский, про�
бывший в монастыре всего три дня,
тем не менее, остался в памяти Оп�
тиной преданиями и легендами, ре�
альными и вымышленными. Посеще�
ние Достоевским Оптиной пустыни
стало не только для Достоевского
событием его духовной жизни, но,
как мы видели, также было приме�
чательным событием и для истории
самой Оптиной пустыни.

Можно сказать, что Оптина приняла
Достоевского и запечатлела в своей
памяти его образ. Более того, есть ос�
нование утверждать, что Достоевский
соединился с образом Оптиной, так что
уже невозможно понять и предста�
вить себе писателя без Оптиной или
вне Оптиной, как, впрочем, наверное,
и Оптину нельзя представить без Дос�
тоевского.

Протоиерей
Геннадий БЕЛОВОДОВ.

Название проекта выбрано неслу�
чайно. В нём, подобно уникальному
моножурналу Ф.М. Достоевского
«Дневник Писателя», выходившему в
последние годы жизни автора и вклю�
чавшему в себя заметки об актуаль�
ных событиях, воспоминания и худо�
жественные произведения, широко и
разнообразно раскрывается личность
автора и его творчество.

Весь проект состоит из четырёх ка�
мерных выставок, организуемых Ка�
лужским музеем изобразительных
искусств совместно с Калужской об�
ластной научной библиотекой имени
В.Г. Белинского.

Первая выставка была посвящена
становлению писателя. Экспозиция
второй выставки отражала выбор твор�
ческого направления Достоевским пос�
ле возвращения из сибирской ссылки.

Ê 200-ëåòíåìó þáèëåþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Ô. Ì. Äîñòîåâ-
ñêîãî Êàëóæñêèé ìóçåé èçîá-

ðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ è
Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ íàó÷-
íàÿ áèáëèîòåêà èìåíè Â.Ã.

Áåëèíñêîãî ïðîâîäÿò òðåòüþ
âûñòàâêó ñîâìåñòíîãî ïðîåê-

òà «Äîñòîåâñêèé. Äíåâíèê
ïèñàòåëÿ».

Зрители могли увидеть романы
«Бесы» и «Преступление и наказание»,
которые принесли Федору Михайло�
вичу славу всемирно известного пи�
сателя.

На выставке была представлена ли�
ногравюра одного из лучших иллюст�
раторов книг Достоевского в мире –
белгородского графика Станислава
Косенкова, а также гравюра 1830 г.
мастерской К. Беггрова, изображаю�
щая такой вид Сенной площади с хра�
мом Успения Пресвятой Богородицы

(снесён в 1961 г.), какой мог бы наблю�
дать Родион Раскольников.

На третьей выставке зрители позна�
комятся с завершающими произведе�
ниями так называемого «великого пя�
тикнижия» Достоевского. Роман «Под�
росток» впервые был напечатан в жур�
нале «Отечественные записки» в 1875
году, чей оригинал майского номера
предоставила библиотека Белинско�
го. «Подростка» нередко называют
«самым петербургским романом» ав�
тора за яркое описание города, поэто�

му в экспозиции представлена работа
Мстислава Добужинского – одного из
лучших графиков рубежа XIX�ХХ века,
столь же тонко чувствующих Петер�
бург, как Ф.М. Достоевский.

Спустя три года после издания «Под�
ростка» писатель начал работу над ро�
маном «Братья Карамазовы». В это
время он посетил мужской монастырь
калужской епархии Оптину Пустынь,
чьё описание попадёт в роман. А в экс�
позиции находятся две графические
работы калужских художников Дмит�
рия Иванова и Бориса Пугачева, иллю�
стрирующие виды монастыря. Досто�
евский скончался через два месяца
после завершения романа, который он
посвятил любимой супруге Анне Гри�
горьевне. В 1882 году она издала пол�
ное собрание сочинений Ф. М. Досто�
евского, и два тома, которые включа�
ют в себя «Братьев Карамазовых»,
представлены на выставке.

Также экспозиция дополнена порт�
ретами писателя, выполненными изве�
стнейшим графиком первой половины
ХХ века Владимиром Фаворским и
московским художником Николаем
Воронковым.

Выставка «Достоевский. Дневник
писателя: “великое пятикнижие” состо�
ялось» пройдёт с 19 августа по 15 ок�
тября 2021 года по адресу г. Калуга,
ул. Ленина 103 (ИОВЦ).

×ÅÒÛÐÅ ÂÛÑÒÀÂÊÈ
СОБЫТИЕ

Окончание. Начало на стр. 2.
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