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какие музеи 
нам нужны

Частных музеев в Рос-
сии с каждым годом 
становится всё больше. 
их создатели не скрывают, что меч-
тают о славе известных русских ме-
ценатов и коллекционеров – братьев 
Павла и Сергея Третьяковых, ивана 
морозова, Петра и Сергея Щукиных, 
чьи коллекции вошли в историю не 
только русской, но и мировой куль-
туры. затем все они стали государ-
ственными. В наши дни, похоже, на-
мечается обратная тенденция. но 
если нашему государству музеи не 
по карману, то, может быть, и к луч-
шему, что они отойдут частным вла-
дельцам? нестандартные методы 
работы –  один из  плюсов частных 
музеев.Тем более что сегодня в Рос-
сии насчитывается более 400 таких 
музеев, и это только официальные 
цифры.

На протяжении длительного перио-
да истории музеи в России рассматри-
вались преимущественно как учрежде-
ния, нацеленные на накопление, сохра-
нение и изучение культурного наследия, 
а работа с аудиторией являлась одним 
из важных, но равнозначных другим ви-
дам  деятельности. Между тем анализ 
опыта современных зарубежных му-
зеев свидетельствует о том, что музеи 
Европы, США и других стран уделяют 
огромное внимание работе с аудитори-
ей, а именно ее изучению, маркетинго-
вой функции, иным вопросам, связан-
ным с популяризацией своей деятель-
ности и реализуемых инициатив. Для 
современных российских музейных 
учреждений вопрос привлечения посе-
тителей также приобретает первосте-
пенное значение. Во многом именно за-
рубежный музейный опыт и современ-
ные тенденции развития в  мире музеев 
подталкивает нас  заметно активизиро-
ваться в этом направлении. 

Инновационный подход к понима-
нию роли музеев и их деятельности 
распространяется в зарубежных стра-
нах начиная с 1990-х годов. Так, му-
зеи теперь создаются как культурно-
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Мы все были учениками и не понаслышке знаем эту профессию – учи-
тель! Помним мы нашего первого учителя и всех учителей, которые были 
рядом с нами в самые важные годы нашей жизни – в Детстве! И потому мы 
уверены – учитель – это служение, а не «оказание услуг». 

Замечательный советский поэт Вероника Тушнова, стихотворение которой 
мы взяли в качестве  поздравительного эпиграфа, сказала об этом служении, 
об окрыленности наших учителей так, что лучше и не скажешь! Таким окры-
ленным человеком был и уездный учитель Циолковский, который преподавал 
в Боровске арифметику и геометрию с 1880 по 1892 гг. И рисунок наш посвя-
щен именно уездному учителю Циолковскому, молодому, 23-летнему, ощутив-
шему уже радость передачи знаний своим ученикам и сознающим  себя и все 
человечество причастным к звездам! 

Сегодняшние учителя достойно продолжают лучшие традиции отечествен-
ной педагогики, и в этом выпуске мы рассказываем об одном из них – нашем 
современнике, замечательном педагоге, подвижнике из Боровской ноосфер-
ной школы Инессе Геннадьевне Харитоновой, которую мы бесконечно уважа-
ем и которой восхищаемся.  (Читайте на с. 8.)

Милые Прыски

если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
ни поэта, ни мыслителя,
ни Шекспира, ни коперника.

и поныне бы, наверное,
если б не было учителя,
неоткрытые америки
 Оставались неоткрытыми.

и не быть бы нам икарами,
никогда б не взмыли в небо мы,
если б в нас его стараньями
 крылья выращены не были.

Без его бы сердца доброго
не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
имя нашего учителя!

Вероника Тушнова

Поздравляем 
учителей и всех нас 

с Днём учителя!
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ГЕоГРАфИчЕСкИй ПРАЗДНИк В МоСкВЕ
Самый увлекательный и масштабный географиче-

ский праздник возвратился в москву! C 13 по 22 сен-
тября 2019 года в столичном парке «зарядье» про-
шёл IV Фестиваль Русского географического обще-
ства. 

В течение десяти дней, с утра до вечера, гости ме-
роприятия, не выезжая из города, могли познакомить-
ся с разнообразной природой России и культурным до-
стоянием народов нашей страны. Посетители фестива-
ля узнавали, как путешествовать по регионам России 
увлекательно и доступно. 

В программе фестиваля – лекции знаменитых учёных 
и путешественников, творческие встречи с фотографа-
ми и кинематографистами, мастер-классы по танцам, 
игре на музыкальных инструментах и декоративно-
прикладному искусству, выступления национальных 
коллективов со всей России, кинопоказы документаль-
ных фильмов, интеллектуальные игры и викторины с 
призами. А ещё фотовыставка и уникальная коллекция 
скульптур, уличные инсталляции, «путешествие» на глу-
боководном батискафе, виртуальные экскурсии по са-
мым интересным местам России и многое другое...

А для делегации из Боровска этот фестиваль стал 
особенным! Впервые в истории отечественного туриз-
ма проректор Государственного университета туризма 
и сервиса, известный ученый и замечательный человек 
Наталья Алексеевна Платонова узаконила новый вид 
путешествий – творческий туризм – и тем самым, отме-
тила нашу деятельность по организации передвижных 
выставок. 

просветительские центры, выступающие площадкой для 
диалога широкого круга специалистов: музейных кура-
торов, дизайнеров, художников, архитекторов, фотогра-
фов, ученых и т. д. 

Удачный проект по сбору исторической среды в еди-
ное целое удалось воплотить в коломне. Там уже давно 
и успешно работает целый музейный квартал, где мож-
но и просто отдохнуть, и провести время с пользой, узнав 
о прошлом родного города. Удобна такая форма и для 
туристов – приехав сюда, можно посетить все музеи без 
лишней траты времени и сил.

Еще одна важная отличительная особенность совре-
менных музеев от традиционных заключается в смене 
приоритетов: теперь ставка делается на развлекатель-
ный аспект и работу с массовым посетителем (без при-
вязки к его уровню образования и социальному статусу). 
Музей в настоящее время приобретает все больше черт 
аттракциона. Это выражается в многообразных формах 
музейной активности, а также количестве и качестве со-
путствующих услуг. Дополнительные сервисы, такие как 
тематическое кафе, кинозал, детская комната, позволя-
ют музеям стать альтернативой иным местам проведе-
ния досуга. Сегодня важно не только наполнить музеи 
шедеврами и артефактами, а искать и развивать новые 
виды и формы культурной деятельности. 

В сочетании с обустройством территории и развити-
ем других элементов городской среды, таких как транс-
портная и туристическая инфраструктура, объекты де-
ловой, гостиничной и торгово-развлекательной недви-
жимости, они меняют имидж города, привлекая инвести-
ции и стимулируя развитие новых форм экономической 
активности. Это доказывает общемировой опыт, и мы не 
можем его игнорировать.  Таким образом, современные 
музеи не только могут влиять на общий уровень культу-
ры, но и становятся одним из факторов урбанистическо-
го, экономического, социального роста. Музеи, организо-
ванные с учетом современных мировых тенденций, вос-
требованы посетителями, которые видят в них не только 
достойную, но и интеллектуально альтернативу традици-
онным местам проведения свободного времени. Такие 
культурные объекты притягивают туристов, положитель-
но влияют на показатели экономического развития горо-
да и региона.

Так какие же музеи нам нужны? ответ однозначный – 
современные независимо от форм собственности. Хотя 
основатель ныне государственной Третьяковки Павел 
Михайлович Третьяков, который в семь лет начал рабо-
тать в лавке отца, а в 19 – собирать картины, в своём за-
вещании пожелал: «Чиновников к созданию галереи не 
привлекать».  

В. Кобзарь, 
главный редактор, председатель КОО ВООПИиК, 

директор Музея-галереи «На Молчановке»

Н.А. Платонова 
рассказывает 

о передвижной 
выставке 
«Дорога 

в Иерусалим»,
 в организации кото-

рой принимает 
участие  ТИЦ 

«Боровский край»

ВИкТоР фёДоРоВИч БокоВ

19 сентября исполни-
лось 105 лет со дня рожде-
ния русского поэта, про-
заика, собирателя фоль-
клора Виктора Федорови-
ча Бокова (1914-2009). 

За свою долгую жизнь 
он пережил немало: вой-
ну, ГУЛАГ, ссылку, но ин-
тереса и любви к родно-
му языку и русскому наро-
ду не утратил. На его стихи 
написаны всем известные 
песни «оренбургский пу-
ховый платок», «На побыв-
ку едет молодой моряк», 

«На Мамаевом кургане». Заниматься профессиональ-
но литературным творчеством Боков стал с пятидеся-
тых. Вначале своеобразным итогом всех сделанных ра-
нее фольклорно-собирательских выездов стал сборник 
«Русская частушка». Затем вышли первые стихотвор-
ные выпуски «Яр-хмель» и «Заструги». В последующие 
годы публиковались «Три травы», «Алевтина», «Поклон 
России», «День за днем». 

Стихи Бокова обращены к вкусу хлеба, запаху воды и 
воздуха, бесконечности дорог и неповторимой прелести 
«малой родины». Почти десять лет, с 1947 по 1956 гг., 
Боков жил в д. Ильино Боровского района. Память о по-
эте бережно хранится в нашем районе. На доме, где жил 
поэт в д. Ильино, установлена памятная доска, ежегод-
но проводится фестиваль «Любовь моя, Россия», соби-
рающий поклонников творчества талантливого поэта из 
многих городов. 

Н. Силаева

кНИГА ПоЭТА о ПоЭТЕ

В Обнинске, в изда-
тельстве «кредо» вы-
шла в свет книга воспо-
минаний Эльвиры Ча-
стиковой о замечатель-
ном русском поэте, на-
шем земляке Валерии 
Прокошине (1959–2009).

книга представляет 
собой размышления ав-
тора о жизни и творче-
стве Валерия Иванови-
ча, с которым их связы-
вала тридцатилетняя че-
ловеческая и творческая 
дружба. Эссе, стихи, про-

за – таково чередование жанров в память и во имя па-
мяти. Книга подготовлена к 60-летию со дня рождения 
В. Прокошина и к десятилетию разлуки с ним. Здесь 
не только печаль, но и осмысление, диалог с ушедшим, 
литературные изыскания, даже юмор, ведь человек, ко-
торому посвящаются строки, был неунывающим. 

основу книги составил текст лекции Эльвиры Нико-
лаевны, которую она прочла на вечере, посвященном 
памяти своего друга Валерия, состоявшемся в февра-
ле с.г. в обнинске. часть небольшого тиража автор пе-
редаёт в библиотеки обнинска, Боровска и Ермолино.

книга будет интересна всем любителям настоящей 
поэзии. 

В. Черников
Частикова Э.Н. 
Послежизние: Валерий Прокошин. Памяти друга. – 

Обнинск. Кредо, 2019. – 148 с.: Ил.

В звездном городке в рамках передвижной вы-
ставки «арт-Боровск. история» прошла встреча ор-
ганизаторов выставки с жителями города космонав-
тов. В. кобзарь и а. алешникова рассказали об исто-
рии Боровска, о художниках, принимающих участие 
в выставке. на встрече звучала музыка в исполне-
нии юных музыкантов, звучали слова благодарно-
сти и восхищенные отзывы. 

Передвижная выставка «Арт-Боровск. История» – вы-
ставочный проект, к которому наш фонд имеет непо-
средственное отношение. До этого мы её выставляли в 
Рузе и Можайске. В Звёздном городке выставка прод-
лится до 5 октября, а затем переедет на родину перво-
го космонавта Земли, в г. Гагарин. Ждут эту выставку и 
на Байконуре: приглашение оттуда уже поступило. На-
деемся, что картины, посвященные Боровску – городу 
космической мечты – будут представлены и там, откуда 
начался путь человечества к звёздам! 

Ю. Щегольков, 
учредитель и генеральный директор 

НКО «Фонд развития малых исторических городов»

коНфЕРЕНЦИЯ, ПоСВЯщЕННАЯ 
СоХРАНЕНИю И ВоЗРоЖДЕНИю 

МАЛыХ ИСТоРИчЕСкИХ ГоРоДоВ 

18–20 октября 2019 г. в Великом устюге пройдёт 
X Всероссийская конференция «Сохранение и воз-
рождение малых исторических городов и сельских 
поселений: проблемы и перспективы. комплексные 
программы развития». 

Среди участников – более 200 представителей феде-
ральных и региональных органов власти, органов охра-
ны памятников, музеев, научно-исследовательских ин-
ститутов, некоммерческих, реставрационных и проект-
ных организаций, профильных общественных организа-
ций и образовательных учреждений, российских и зару-
бежных экспертов. 

На конференции обсудят совершенствование законо-
дательного и методического обеспечения сохранения и 
возрождения малых исторических городов и сельских 
поселений России, проблемы и перспективы сохране-
ния исторического облика в условиях современного го-
рода, ресурсы развития исторической городской сре-
ды и проекты благоустройства, международный опыт, а 
также опыт органов местного самоуправления и проек-
ты государственно-частного партнерства. 

организаторы мероприятия – Министерство культуры 
Российской федерации, правительство Вологодской об-
ласти и Российская ассоциация реставраторов. 

Для справки: первая конференция «Сохранение и воз-
рождение малых исторических городов и сельских посе-
лений: проблемы и перспективы. Комплексные програм-
мы развития» состоялась в 2009 году в Старой Ладоге 
и послужила началом цикла подобных мероприятий, ко-
торые в последующие годы проводились в Старой Рус-
се, Пскове, Нижнем Новгороде (Городце), Торжке, Ярос-
лавле (Ростове Великом), Рязани (Касимове), Туле (Кра-
пивне) и Выборге. 

Источник: пресс-релиз Министерства культуры РФ
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музей

Самовар – символ русского 
быта, центральный предмет чае- 
пития. Уже с XIX в. его можно 
рассматривать как часть куль-
турной традиции России. «Са-
мовар – водогрейный для чаю 
сосуд, большей частью медный 
с трубою и жаровнею внутри» — 
такое пояснение самовару дал 
в Толковом словаре русского 
языка В.И. Даль. Русской «чай-
ной машиной» называли само-
вар в Западной Европе. Толь-
ко эти определения указывали 
на функциональное предназна-
чение самовара, в то время как 
для русского быта и всего укла-
да жизни самовар значил гораз-
до больше, чем просто водона-
гревательный прибор. Необы-
чайная популярность самовара 
в нашей стране почти на протя-
жении 250 лет объясняется тем, 
что это изделие из металла име-
ет живую «душу», так как непре-
ходящи те понятия, олицетворе-
нием которых всегда был само-
вар: гостеприимство и радушие, 
дружеское общение, задушев-
ная беседа, домашний покой и 
уют.

«Самовар кипит – уходить не 
велит», «Самовар, что море Со-
ловецкое, пьют из него за здо-
ровье молодецкое», «Самовар 
Иван Иваныч!», «Золотой Иван 
Иваныч!» – эти и другие посло-
вицы и обращения отражали 
уважительно-доброе отноше-
ние к самовару. Престиж его с 
течением времени лишь усили-
вался, да так, что в 1920-1930-е 
годы самовар стали вручать как 
награду, как поощрение лучшим 
работникам, ударникам первых 
пятилеток.

В послевоенный период са-
мовары продолжали выпускать, 
появились электрические, но в 
1990-е годы производство само-
варов прекратилось. В настоя-
щее время их производство пы-
таются возродить, но пока не 
столь масштабное.

Другая музейная коллекция – 
рушников – насчитывает не один 
их десяток. В большинстве сво-
ём они были выполнены в кон-
це XIX – 1-й пол. ХХ вв. из до-
мотканого полотна, в разной 
технике вышивания. В основ-
ном они происходят из г. Боров-
ска или Боровского уезда (райо-
на) и служат отображением бы-
товавших в городе и уезде тра-
диций, восходящих к более ран-
ним периодам истории нашего 
края. Выделяются рушники из 
семейств куркиных, Полежае-
вых, Семёновых, крюковых.

В коллекции музея находятся 
также рушники из старообряд-
ческого села Волое современ-
ного кировского района калуж-
ской области, из Смоленской об-

ласти и с Украины, что подчёр-
кивает общность традиций сла-
вянских народов.

Рушник («утиральник», поло-
тенце) – длинное, до четырёх 
метров полотнище белого хол-
ста, украшенное на концах ши-
рокой полосой вышивки, сре-
ди таких сакральных предме-
тов, как простыни, скатерти, ру-
бахи, передники, головные убо-
ры, считается наиболее важ-
ным. Самые красочные рушники 
использовались в свадебном об-
ряде. каждая девушка готови-
ла холсты, узорчатые вышитые 
концы к рушникам, привлекая 
к этой работе подруг. В разных 
губерниях Российской империи 
с незначительными отличиями 
бытовали обычаи, когда рушни-
ками перевязывали руки жениху 
и невесте во время обряда сго-
вора или «рукобитья», на нём же 
подавали хлеб-соль молодым. 
Рушник входил в число пода-
рочных предметов невесты, ко-
торая раздаривала их на свадь-
бе всем мужчинам из женихо-
вой родни, а также попу, дьячку, 
учителю и т.д., порой приходи-
лось дарить до 70 и более руш-
ников. По таким дарам женихо-
ва родня судила о том, какая мо-
лодуха рукодельница и чтит ли 
древние обряды и обычаи. Наи-
более нарядный рушник неве-
ста вышивала для жениха, и это 
полотенце жених надевал, зат-
кнув за пояс, причём длинные 
расшитые концы висели чуть не 
до земли. Рушник надевался не-
вестой и вокруг шеи под фату 
– «дымку», «дынку», которой ей 

В музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Бо-
ровск» можно познакомиться с интересными выставками: «Са-
мовары в собрании музея» и «Рушники в собрании музея». Вы-
ставки удачно дополняют друг друга и представляют ещё одну 
страницу истории Боровского края.

музейная коллекция самоваров небольшая, но довольно раз-
нообразная по форме и месту производства. В частности, она 
представлена самоварными фабриками Тулы, москвы, кольчу-
гина, можайска. Важной составляющей коллекции является бы-
тование самоваров и сопутствующих им предметов в Боровске и 
его округе.

самовар 
кипит — 
уходить 
не велит!

закрывали часть лица. Пёстры-
ми рушниками обматывали дуги 
лошадей, когда невесту везли 
на повозках. В калужской губер-
нии на Гамаюнщине расшиты-
ми рушниками жёны снаряжали 
своих мужей, когда те отправля-
лись пировать на свадьбу. В эти 
«утиральники» завязывали мо-
неты, которыми мужья, как при-
езжие гости, отплачивали деви-
цам за то, что те величали их на 
свадьбе. 

Рушник являлся ещё и состав-
ной частью традиционного жен-
ского костюма. Тонкий холщо-
вый рушник – «убрус» — вхо-
дил в древний головной убор. 
он сворачивался полосой и по-
вязывался поверх всего голов-
ного убора. «Убрус» от обычно-
го рушника (полотенца) отличал-
ся тонкостью ткани.

Значима была роль рушника в 
родильном и крестильном обря-
дах: на особый рушник принима-
ли новорождённого, в рушник с 
христианской символикой заво-
рачивали только что окрещённо-
го младенца.

Рушник брали с собой юноши, 
уходя из дома на военную служ-
бу. Эта традиция свято соблю-
далась на Севере в годы Вели-
кой отечественной войны, когда 
заветное полотно клали в поход-
ную котомку жена – мужу, мать 
– сыну. Возвратившийся с фрон-
та мужчина, бывало, первым 
делом расстилал его на столе. 
Рушниками повивали кресты-
голубцы на дорогах, «на росста-
нях», его накладывали на троиц-
кую берёзку, на длинных рушни-

ках опускали гроб в могилу. осо-
бым рушником украшали киот с 
иконами в красном углу.

Известен обряд, когда во время 
засухи, эпидемий все женщины 
одного селения в течение одного 
дня ткали и вышивали «обыден-
ный», т.е. «об один день» рушник. 
По поверьям крестьян оно обла-
дало магической силой и могло 
отвести бедствие от села.

Символика разнообразных 
узоров вышивки рушников (и не 
только их) с древнейших времён 
имела глубокий смысл. Истоки 
некоторых мотивов вышивки сле-
дует искать в славянской мифо-
логии, они могут иметь и месопо-
тамское происхождение.  Правда, 
в XIX – начале ХХ вв. мастерицы-
вышивальщицы не всегда могли 
точно объяснить многие мотивы, 
но помнили благожелательность 
древних узоров.

В Боровском уезде, располо-
женном недалеко от Москвы, 
сильным было влияние город-
ского быта, и уже со 2-й полови-
ны XIX в. получил распростра-
нение костюм городского типа.  
В юго-западной же части калуж-
ского края предпочтение отда-
валось плотной вышивке, ими-
тировавшей бранное ткачество 
– «браньё». С конца XIX в. за-
метное распространение полу-
чила вышивка крестиком. А наи-
более красочной, издавна из-
вестной населению, была цвет-
ная перевить – вышивка по про-
дёрнутому в виде сетки холсту.

Для окраски пряжи и ткани из-
давна использовались местные 
натуральные красители. Раз-
личные цвета давали настои 
коры деревьев, листьев, пло-
дов, трав с добавлением хлебно-
го кваса или медного купороса. 

вались не только такие же узо-
ры, как на народной одежде, но 
и сложные композиции с древ-
ней символикой. В вышивке все 
фигуры размещены в одной пло-
скости, но вместе с тем сюжетно 
связаны между собой. Это одна 
из древних черт русской народ-
ной вышивки.

особое значение в узорах вы-
шивки на рушниках придавалось 
солярным знакам – символам 
солнца. Издавна ими считались 
круг, прямой четырёхконечный 
крест, круг с радиусами, круг с 
вписанным в него крестом. Со-
лярные знаки часто вышива-
лись рядом с всадниками, оли-
цетворявшими солнечное боже-
ство. Вышивая эти знаки, масте-
рицы как бы молили солнце по-
слать больше тепла на крестьян-
ские поля, согреть всё живое 
своим светом. Ряд женских фи-
гурок с поднятыми вверх руками 
– «куколки» – как бы изобража-
ли эту мольбу. Вестниками солн-
ца были многочисленные птицы.  
В вышивке это «павы» с изящ-
ным контуром туловища и пыш-
ным хвостом, более скромные 
петухи и другие изображения. 
Необычный орнамент – ряд сва-
стик с загнутыми вправо конца-
ми у многих народов означал 
движение солнца по небосво-
ду. Различные ромбы были сим-
волами плодородия, они симво-
лизировали крестьянские поля: 
ромбы с перекрестьем посе-
редине – засеянное поле, ром-
бы с продлёнными и загнутыми 
крюками сторонами – поле, дав-
шее всходы. Такую же символи-
ку имел орнамент в виде неболь-
ших ростков с завивающимися 
побегами. Два зверя с когтисты-
ми лапами по сторонам неболь-

Тёмно-малиновый цвет получа-
ли из высушенных и измельчён-
ных листьев дикой яблони попо-
лам с коноплёй. Жёлтый и зеле-
новатый цвета давало использо-
вание конского щавеля, берёзо-
вых веток, луковой шелухи. Ши-
роко использовались дубовая, 
осиновая и ольховая кора. Со 
2-й половины XIX в. натураль-
ные красители начинают заме-
няться фабричными.

В рушниках и народной одеж-
де калужского края на протяже-
нии столетий устойчиво сохра-
нялось основное цветовое соче-
тание: красный, жёлтый, синий, 
зелёный и их оттенки. Лишь в 
юго-западных районах в отделку 
вводились чёрные нитки, а ярко-
красный цвет иногда приглушал-
ся до золотисто-оранжевого. ор-
наментальное своеобразие ка-
лужской народной вышивки наи-
более ярко проявилось в укра-
шении рушников. На них выши-

шого растения, в представлении 
мастериц-вышивальщиц, охра-
няли «древо жизни» — основу 
всего живого. отмеченный мо-
тив крестьяне относили к чис-
лу лучших узоров, но при этом 
двух геральдического типа 
львов с поднятыми лапами счи-
тали «медведями». Не исключе-
но, что в этом определении изо-
бражённых «зверей» косвенно 
сказалась вера в присущую это-
му животному пророческую и от-
вращающую силу. То были яв-
ные отголоски древнего почи-
тания медведя в Восточной Ев-
ропе. кстати, в цветной переви-
ти такой узор выполняли лишь 
в калужской и Тульской губер-
ниях, а восходит он, очевидно, 
к Сасанидским, византийским и 
позже итальянским тканям. 

Н. Лошкарёва,
гл. научный сотрудник МКК 
«Стольный город Боровск»

Фото автора
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наследие

Царские врата из храма с. Красное.
Калужский областной художествен-
ный музей

Фагмент старинного дубового ико-
ностаса, вывезенного прихожанами 
в г. Кромы после 1959 г.

Впервые село красное упо-
минается в середине XV в., ког-
да оно являлось княжеским и 
переходило от одних владель-
цев к другим. Не исключено, 
что где-то невдалеке мог суще-
ствовать и княжеский красный 
двор, подобно тому, как это име-
ло место в древнем киеве, вбли-
зи от основанного князем Все-
володом Ярославичем Михай-
ловского Выдубицкого монасты-
ря (1070 г.). Выбранное для со-
борного храма место постройки 
над днепровской кручей, опас-
ное и близкое к обрыву, не было 
случайным, ведь киевляне по-
строили его по образцу раннес-
редневековых ораториев архан-
гела Михаила, являвшегося на 
горных высотах. Так учитыва-
лась усвоенная архангелу «ис-
ключительная роль в союзе неба 
и земли в борьбе светлого и тём-
ного начала в космосе истории». 

В средневековой Руси, как и 
в Византии, архангела Михаила 
почитали как пособника христи-
анам в их борьбе с неверными, 
покровителя населённых мест и 
их правителей. Поэтому архан-
гелу Михаилу посвящались хра-
мы в киеве, Переяславле, чер-
нигове, Смоленске, Новгоро-
де, Владимире, а затем и в Мо-
скве. Таким образом, за назва-
нием села и за посвящением его 
церкви архангелу Михаилу стоит 
давняя традиция.

Совершенно очевидно, что 
храм продолжал стоять в селе в 
XVI в. Для него в конце уходив-
шего столетия или начале XVII 
были выполнены царские вра-
та (сохранились благодаря тому, 
что в 1897 г. их передали в соз-
данный в калуге Исторический 
музей, а в 1948 г. они оказа-
лись в областном художествен-
ном музее, где теперь и хранят-
ся), а возможно ещё и ряд икон 
для храмового иконостаса. Ико-
нография и стиль живописи цар-
ских врат говорит о том, что 
село красное в культурном отно-
шении вовсе не являлось захо-
лустьем. В определённой мере 
сказывалась близость Пафну-
тьева монастыря, сохранившие-
ся древности которого всё ещё 
ждут своего внимательного и 
вдумчивого исследователя.

Семнадцатый век также про-
должает оставаться недостаточ-
но познанной страницей исто-
рии, как для храма, так и для 

Вблизи Боровска у подножия крутой возвышенности на берегу 
спокойно несущей свои воды реки Протва живописно располо-
жилось село красное – красивое. как будто подтверждая это за-
мечательное звание, над селом и ближайшей окрестностью вос-
паряет стройный силуэт храма архангела михаила. Он прекрас-
но просматривается из Боровска и со всех высоких точек нижне-
го и верхнего течения реки Протва, являясь одной из самых яр-
ких и красивых жемчужин в её до бесконечности извивающем-
ся ожерелье.

Письменных источников по ранней истории села и храма фак-
тически не сохранилось, но мы попробуем её реконструировать...

села. Хотя именно с этого вре-
мени встречается гораздо боль-
ше документальных сведений о 
том, например, что село входи-
ло в окологородный стан Боров-
ского уезда и делилось на жре-
бии. Жребии, т.е. части, принад-
лежали разным владельцам.  
В течение столетия ими были 
Л.С. юров, к.В. Патрикеев, бо-
ярин Н.И. Романов, а также че-
лищевы, Дурновы, Загряжские. 
Именно в середине XVII в. впер-
вые документально упоминает-
ся деревянный храм архангела 
Михаила с приделом Николая 
чудотворца.

Упоминается храм и в 1774 г.  
В этот год взамен ранее суще-
ствовавшего на средства при-
хожан, местных помещиков че-
лищевых и Зембулатовых, был 
возведён новый деревянный с 
приделом Николая чудотвор-
ца, не отапливаемый храм. объ-
ёмное построение его было вы-
полнено по традиционной схе-
ме: к мощному кубическому сру-
бу четверика надстроили вось-
мерик, завершавшийся фонари-
ком, с восточной стороны при-
рубили пятигранную апсиду, а с 
противоположной западной сто-
роны – скромную по размерам 
и отделке трапезную. она со-
единила храм с невысокой ко-
локольней, завершавшейся 
устремлённым в небо шпилем. 
Всю постройку обшили тёсом, а 
крышу покрыли железом. Храм 
стоял на крутой горке, возвыша-
ясь над селом и его окрестностя-
ми. Возможно, что на деньги тех 
же помещиков храм был вновь 

обустроен и снабжён предмета-
ми церковной утвари. И, конеч-
но, сюда были перенесены бо-
лее ранние иконы, царские вра-
та и утварь.

Село красное в это время на-
считывало приблизительно 28 
дворов, в которых проживали 
140 мужчин и 136 женщин. Сто-
яли в селе и два помещичьих де-
ревянных дома: капитанов Се-
мёна Алексеевича челищева и 
Ивана Васильевича Зембулато-
ва. При усадебном доме С.А. че-
лищева располагался регуляр-
ный сад с плодовыми деревья-
ми и кустарниками. В трёх сель-
ских прудах разводили карасей, 
которых подавали на стол обо-
им помещикам. На прудах стоя-
ли мельницы. оброк с них соби-
рал помещик И.В. Зембулатов. 

крестьяне обрабатывали зем-
лю помещичью и свою. Выра-
щивали на ней в основном рожь, 
овёс и горох, так как они рос-
ли лучше, и лишь местами – яч-
мень, пшеницу и гречиху. Жен-
щины, как обычно, помимо по-
левой работы занимались ещё 
и домашней, в том числе пряли 
лён, шерсть, посконь, ткали хол-
сты и сукна.

Размеренная сельская жизнь 
была нарушена в октябре 1812 г.   
приходом армии французско-
го императора Наполеона I Бо-
напарта. Позже красновский 
священник Василий Алексе-
ев, отвечая на вопросы анкеты 
историка А.И. Михайловского-
Данилевского, сообщит, что не-
приятель не обошёл села, под-
вергнув храм «обруганию», «ис-
требив» престол и жертвенник. 
«Церковная же утварь и все свя-
тые иконы» были «соблюдены 
прихожанами». особо священ-

ник отметил, что в селе «подви-
гов, достойных памяти и внима-
ния, не было».

Важной вехой в истории села, 
да и храма, стало размещение 
в этих местах двух бумагопря-
дильных фабрик: купца Батури-
на в 1832 г. и купца Занегина в 
1836 г. Работали на них боров-
чане и жители других уездов. 
«чужаки» жили при фабриках, 
а потому на какое-то время ста-
новились прихожанами Архан-
гельского храма. красновские 
же крестьяне, постепенно осво-
бождаясь от крепостной зависи-
мости, также могли работать на 
данных фабриках. часть их дер-
жала небольшие ткацкие станки 
и производила сырьё на дому. к 
концу XIX – нач. ХХ вв. большин-
ство взрослого работоспособно-
го населения села красное за-
нималась отхожими промысла-
ми или работала на боровских 
фабриках.

Существенное уменьшение 
количества местного населения 
к 1870 г., возможно, сказалось 
на приходе храма: он стал мало-
числен и беден. В результате 6 
октября 1870 г. его приписали к 
боровской церкви Спаса Преоб-
ражения на Взгорье.

Решение о возвращении при-
ходу самостоятельности было 
принято 13 июня 1896 г. Святей-
шим Синодом. Значительную 
роль в этом сыграло прошение 
местного помещика в должно-
сти церковного старосты Петра 

1-го округа о. Пётр Георгиев-
ский, священник храма о. Алек-
сандр Румянцев, церковный ста-
роста П.Д. челищев и прихожане 
храма: статский советник Нико-
лай Владимирович, Сергей Вла-
димирович, Николай Николае-
вич челищевы, – а также прихо-
жанин храма в с. федотове, про-
живавший в д. Тишинка, фабри-
кант, временно московский ку-
пец, благотворитель Александр 
Прокопьевич Смирнов, священ-
ник церкви с. Беницы о. Ио-
анн Виноградов, крестьяне Ан-
дрей Павлов и Тит Тимофеев из 
д. Бёрдовка, Лаврентий Иванов 
из д. Митенки и Никифор Серге-
евич Соколов. Председателем 
строительного комитета сначала 
избрали о. П. Георгиевского, но 
после его просьбы об освобож-
дении от этой должности в связи 
с нехваткой времени и удалённо-
стью места жительства от места 
строительства, председателем 
избрали Николая Владимирови-
ча челищева.

В том же году для исправле-
ния проекта нового храма и ве-
дения надсмотра за его строи-
тельством вместо инженера А.А. 
Меньшова назначили граждан-
ского инженера строительно-
го отделения губернского прав-
ления статского советника Бо-
леслава Антоновича Савицко-
го, а 3 августа 1904 г. вышел по-
следний указ калужской духов-
ной консистории о начале строи-
тельства храма в текущем году. 
В 1910 г. он был построен. 

Сначала в храме, 4 декабря 
1910 г., благочинным о. Петром 
Георгиевским был освящён при-
дел Николая чудотворца, затем 
1 июня 1911 г. настоятель Паф-
нутьева монастыря архиман-
дрит Венедикт освятил главный 
престол – во имя архангела Ми-
хаила.

Здание храма возвели по тра-
диционной для приходских церк-
вей планировочной схеме, но со 
свойственной для строительной 
моды того времени многочаст-
ностью объёмов и дробностью 
деталей. Декоративное убран-
ство фасадов церкви выполни-
ли в псевдорусском стиле, пред-
ставляя в одной постройке весь 
спектр архитектурных приёмов 
русского зодчества: кокошни-
ки, аркатурные пояса, нависные 
гирьки, ширинки, шатровое за-
вершение колокольни… Страхо-
вая оценка построенного храма 
с дубовым иконостасом состави-
ла 28000 рублей.

Таким образом, благодаря  
капиталу И.В. Зембулатова,  
желанию церковного старосты 
П.Д. челищева и его последо-
вателей построить достойный 
храм, а также таланту граждан-
ских инженеров А.А. Меньшо-
ва и Б.А. Савицкого над селом 
красным и его живописными 
окрестностями вознёсся строй-
ный и красивый каменный храм 
во имя архангела Михаила.

Недалеко от него продолжал 
стоять и деревянный храм по-
стройки 1774 г. На 3 августа 
1910 г. его страховая оценка со-
ставляла 4100 рублей. По заяв-
лению от 31 декабря 1910 г. дан-
ный страховой договор был рас-
торгнут, а старый храм предло-
жили разобрать. Правда, по сви-
детельству местных жителей он 
стоял и в 20-х гг. ХХ в. Видимо, 
сказывалось сохранявшееся в 

храм во имя 
архангела 
михаила 

в селе Красное

Дмитриевича челищева. он, не 
отрицая малочисленности при-
хода, заявил о сумме в 20572 ру-
бля, «наращенной» за несколько 
лет из 3000 рублей, завещанных 
помещиком Иваном Васильеви-
чем Зембулатовым на сооруже-
ние нового храма. челищев про-
сил отчислить от указанной сум-
мы 2% в пользу причта, а осталь-
ную её часть хранить для даль-
нейшего «наращивания». Ста-
роста также отметил, что в хра-
ме достаточно предметов цер-
ковной утвари.

Вопрос о строительстве ка-
менного храма в селе красное 
окончательно был решён в на-
чале ХХ века. В ноябре-декабре 
1902 г. гражданским инженером 
губернской земской управы Ар-
кадием Аркадьевичем Меньшо-
вым был подготовлен проект и 
описание нового храма. он же 
рассчитал общую стоимость 
работ по смете, составившую 
29999 руб. 14 коп. В мае 1903 г. 
был избран строительный коми-
тет. В него вошли благочинный 
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наследие

Таинство Крещения в возрождённом 
храме совершает иерей 

о. Сергий Полежаев.
Фото С. Глухарёв

местных жителях высокое ду-
ховное состояние и чувство ува-
жения к древней святыне.

***
Революционные события 1917  г.  

и социалистическое строитель-
ство оказали негативное воздей-
ствие на дальнейшую судьбу но-
вого храма и обитателей села 
красного. Жизнь и бытовой уклад 
красносельчан менялся: посте-
пенно они перебирались в города. 

Тяжёлым потрясением и ис-
пытанием для всех стали годы 
Великой отечественной войны. 
Женщины, старики и дети при-
няли участие в укреплении обо-
ронительных рубежей: рыли око-
пы, устанавливали и маскирова-
ли огневые точки, оборудова-
ли ложный аэродром в районе 
д. Митяево. С октября 1941 г. по 
январь 1942 г. село оккупирова-
ли немецко-фашистские войска. 
По воспоминаниям свидетелей 
этих событий, селу не было на-
несено большого материально-
го ущерба. Новоявленные же по-
стояльцы – вражеские солдаты и 
офицеры – старались вести себя 
культурно: уважительно относи-
лись к старикам и женщинам с 
детьми, любили показывать фо-
тографии своих жён и детей и 
вести рассказы о них.

После освобождения Боров-
ского района для жителей села 
начались трудные годы восста-
новления хозяйства и оказание 
помощи фронту. Вручную пе-
рекапывали поля и сеяли хлеб. 
За зерном приходилось ходить 
пешком на станцию Балабано-
во, обратно возвращались, неся 
на своих плечах полные мешки 
зерна. Все работы в основном 
выполняли женщины, старики и 
дети. На их хрупких плечах про-
должало лежать и бремя после-
военного восстановления хозяй-
ства: ведь из ушедших на фронт 
мужчин 19 так и не вернулись в 
село. к тому же значительная 
часть красносельчан вынужде-
на была уйти в город на ткацкую 
фабрику «красный октябрь», 
бывшую Полежаевскую. В сель-
ском хозяйстве оставались ра-
ботать немногие.

отток населения из села по 
разным причинам продолжался 
и в последующие десятилетия. 

В настоящее время в селе поч-
ти не осталось местных жите-
лей. Правда, в летнее время их 
число увеличивается, в среднем, 
на 55 человек за счёт приезжаю-
щих родственников и дачников.

Храм за ХХ столетие успел 
претерпеть совершенное опу-
стошение и возрождение. Уже 
в первые годы Советской вла-
сти из храма были изъяты ико-
ны и предметы церковной утва-
ри, но капитал храма не трону-
ли. Происходило всё это, якобы, 
без столкновений представите-
лей власти с местным населени-
ем. Изъятие ценностей продол-
жилось в марте 1922 г. Тогда Бо-
ровской уездной комиссией по 
изъятию церковных ценностей 
в фонд помощи голодающим из 
храма архангела Михаила за-
брали пять серебряных церков-
ных предметов: потир, звездицу, 
ковш, тарелочку, кадило и во-
семь риз.

Существенный ущерб был на-
несён храму во время Великой 
отечественной войны. В период 
боевых действий октября 1941 – 
января 1942 гг. храм обстрели-
вался. Ущерб оценили в 118000 
рублей. (Свидетельства мест-
ных жителей по данному вопро-

су противоречивы: одни говорят, 
что серьёзно при перестрелке 
храм не пострадал, а найденные 
стреляные гильзы принадлежа-
ли нашим орудиям, другие, в том 
числе протоиерей И.И. Покров-
ский, говорили, что немцы пред-
намеренно обстреливали храм и 
частично его разрушили).

Вынужденный закрыться в во-
енное время, храм в 1944 г. был 
открыт вновь. Священником 
в нём продолжал служить Ио-
анн Иоаннович Покровский, на-
значенный сюда ещё в 1922 г.  
В 1948 г. 16 апреля он скончался 
и был похоронен рядом с храмом.

После него в храме служили 
священники Александр Никола-
евич Борисов, Михаил Михай-
лович Ежов, Борис Голуб. отец 
Александр Борисов в 1-й по-
ловине 1950-х гг. сообщал, что 
число прихожан храма постоян-
но уменьшается, а молодые во-
обще не хотят ходить в него. Не 
тронутый за первые десятилетия 
Советской власти великолепный 
дубовый иконостас после 1959 г.  
из храма вывезли в г. кромы ор-
ловской области. очевидно, что 
это спасло его от поругания и 
разрушения. (Отдельные дета-
ли иконостаса потом оказались 

в калужском областном худо-
жественном музее). Исчезнове-
ние иконостаса из храма мест-
ные власти посчитали серьёз-
ным происшествием. Данное об-
стоятельство, а также небольшое 
количество прихожан и, как след-
ствие, малодоходность прихода 
привели к закрытию храма ар-
хангела Михаила и снятию его с 
учёта действующих в 1960 г.

опустевшему зданию храма 
сразу нашли применение: в 1961 г.  
оно использовалось под склад 
колхозом им. М.И. кутузова Са-
тинского сельсовета, в 1970 г. 
– колхозом «Восход» под про-
мышленный цех подсобного хо-
зяйства. В результате за по-
следние десятилетия ХХ в. хра-
му был нанесён дотоле небыва-
лый ущерб: духовно опустошён-
ное местное население и поя-
вившиеся в округе в большом ко-
личестве дачники, явно безраз-
личные к истории этих мест и к 
их святыням, отбивали в храме 
и уносили из него всё, что мож-
но, вплоть до метлахской наполь-
ной плитки, кирпичей и надгроб-
ных памятников XVII – нач. ХХ вв. 
с древнего храмового некрополя. 
Ими была нарушена  охранная 

зона храма (12 октября 1987 г.  
его зарегистрировали в качестве 
регионального памятника): её за-
строили дачами и гаражами. 

Храм архангела Михаила вер-
нули Русской Православной 
Церкви 6 мая 1994 г. Началось 
планомерное профессиональ-
ное восстановление здания хра-
ма и обустройство его интерье-
ра. Сначала всеми работами ру-
ководил настоятель боровского 
Благовещенского собора о. Ди-
митрий орлов. С августа 2008 г.  
эта забота легла на плечи на-
стоятеля Архангельского хра-
ма о. Игоря Павлова.  Сегодня 
возрожденный храм посещают 
не только местные жители, но и 
прихожане соседних городов и 
деревень

Н. Лошкарёва, 
главный научный сотрудник 

МКК «Стольный город 
Боровск»,

В. Пуцко, 
искусствовед, 

заслуженный работник 
культуры РФ

Примечание. 
Даты до 1918 г. даны

 по старому стилю.

Храм 
во имя архангела Михаила 

в с. Красное.
Сентябрь 2019. 

Фото  Р. Памухин

Интерьер храма сегодня.
Фото С. Глухарёв, 2019

Протоиерей Иоанн Покровский 
у разрушенного немецкими 
оккупантами входа в храм

Божественную литургию в возрождаемом храме 
проводят архиепископ Калужский и Боровский 

митрополит Климент и настоятель храма 
протоиерей Игорь Павлов. 

Фото С. Глухарев, июль 2012

Уже 11 лет реставрационно-
восстановительными работами 
в храме во имя Михаила Архангела 
в с. Красное руководит настоятель 
храма протоиерей Игорь Павлов, 
благочинный 1-го Боровского 
округа.
Фото С. Глухарёв 
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памяТь 

известно, что именно в боях за Бо-
ровск осенью 1941 года советские зе-
нитчики противостояли танковым и ме-
ханизированным колоннам фашистов. 
Батареи были сведены в «зенитно-
артиллерийскую группу 1-го корпу-
са ПВО», которой командовал майор  
Добрицкий.

Впервые об этой группе упомяну-
ли в секретном (на то время) военно-
историческом труде «Войска противо-
воздушной обороны страны в Великой 
Отечественной войне». Он вышел в 1954 
году:

«Группа под командованием майо-
ра Добрицкого в составе четырех бата-
рей 76-мм орудий, двух батарей зенит-
ной артиллерии малого калибра и 18 пу-
леметов ДШК 12 октября 1941 г. получи-
ла приказ командующего 33-й армией за-
нять огневые позиции для противотанко-
вой обороны на западной окраине г. Бо-
ровск и задержать наступление против-
ника на данном рубеже до подхода на-

Но главное открытие (не побоюсь это-
го слова) о «группе майора Добрицкого» 
сделала замечательный историк Галина 
Ярославовна Грин. Благодаря ее наход-
кам в архивах установлено, что в оборо-
не Боровска участвовали зенитные са-
моходные установки 29-К – 76-мм зенит-
ные пушки образца 1931 г., установлен-
ные на шасси грузовика ЯГ-10. они об-
ладали лучшими характеристиками по 
подвижности в отличие от остальных 
буксируемых орудий.

И еще. Во всех книгах говорит-
ся только о той части «группы майора  
Добрицкого», которая держала на запад-
ной окраине Боровска. Еще до начала  
вечернего боя вторая часть группы  
М.В. Добрицкого днем 12 октября про-
пала в 10-12 км западнее Боровска. 
В районе деревень Болдаково и Тиш-
нево передовые машины ЯГ-10 (таких 
не было в обычных частях красной ар-
мии, они были только в группе Добриц-
кого) с 76-мм пушками попали в немец-
кую артиллерийскую засаду, даже не 
успев изготовиться к бою. об этом мож-
но подробнее узнать в статье, которая 
есть в материалах Боровского отделе-
ния РГо, которые найдены Г.Я. Грин. 
Собственно из-за потерь личного соста-
ва, вооружения и боеприпасов, майор  
М.В. Добрицкий, несмотря на подвиги 
его группы, не был награжден. Тем бо-
лее, что в тревожные дни октября 1941 г. 
бойцов и командиров красной Армии на-
граждали весьма скупо.

Так, благодаря поискам членов Рус-
ского географического общества, еще 
в одном эпизоде обороны Боровска осе-
нью 1941 г. стало меньше «загадок и не-
ясностей». 

А. Фолиев

артиллерийская 
группа 
1-го корпуса пво: 
загадок 
становится 
меньше

70 мм зенитная самоходная установка 
29-К в походном (вверху) 
и в боевом (справа) положениях

М.В. Добрицкий (в центре) 
с боевыми товарищами

ших частей. 12 октября в 23 часа против-
ник, под прикрытием минометного огня и, 
используя своих автоматчиков для обхо-
да группы, предпринял наступление сво-
ими танками и пехотой. Действовавшие 
здесь истребительные отряды НКВД на-
чали отход, не предупредив командира 
группы. Зенитная артиллерийская груп-
па, оставшись один на один с противни-
ком, сдерживала его наступление с 8 ча-
сов 13 октября, до подхода наших частей. 
Группа выполнила свою задачу, против-
ник был остановлен. Подошедшие наши 
части контрударом отбросили противни-
ка на 8 км от Боровска. В результате боя 
группа нанесла противнику следующие 
потери: подбила и уничтожила 8 танков, 
подбила 2 самолета Хе-111, уничтожила 
до батальона пехоты».

Позже эта цитата «перекочевала» в том 
или несколько измененном виде во все 
специальные книги и мемуары о войсках 
ПВо в годы войны. Сомнения действия 
группы не вызывали, но было несколько 
вопросов, которые оставались без ответа.

Во-первых, какими 76-мм зенитными 
орудиями был вооружены батареи, вхо-
дившие в состав группы майора Добриц-
кого? На вооружении красной армии к 
началу Великой отечественной войны 
состояли 76-мм зенитные орудия пяти 
типов: образца 1914/15 годов системы 
Лендера, образца 1915/28 годов, пушка 
образца 1931 года 3-к и образца 1938 
года. орудие 3-к было смонтировано на 

Установлено, что Митрофан Васи-
льевич Добрицкий родился в стани-
це Ивановской краснодарского края в 
1896 году. Участвовал в Первой Миро-
вой войне в 1915-1917 гг. В 1918 г. всту-
пил в красную армию. Воевал на фрон-
тах Гражданской войны в 1918-1922 гг. 
 Перед Великой отечественной вой-
ной капитан М.В. Добрицкий служил 
командиром 14-го отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона 14-й тан-
ковой дивизии 7-го механизированного 
корпуса в одессе. В боях Великой оте-
чественной войны участвовал с 4 июля 
1941 г. 3 августа 1941 г. был легко ранен 
в левую лопатку. После выздоровления 
осенью 1941 г. получил новое назначе-
ние - стал заместителем командира 767-
го полка малокалиберной зенитной ар-
тиллерии. Позже его назначают коман-
диром 1856-го зенитно-артиллерийского 
полка малого калибра. Полк входил в со-
став южного фронта ПВо.

В ноябре 1944 г. подполковник  
М.В. Добрицкий был награжден орде-
ном отечественной войны II степени.  
В этом звании уволился в запас. Ему 
было около 50 лет. Жил и работал в 
Ростове-на-Дону. Умер 13 марта 1964 г., 
похоронен на старом армянском клад-
бище. В Ростове-на-Дону жил его сын 
Владимир, который также был офицер-
зенитчик, а сейчас живет и работает его 
внук Дмитрий Владимирович.

Н А В С Т р е ч У
7 5 - л е Т И ю
В е л И К О й
П О Б е Д ы !

шасси грузовика ЯГ-10. ЗСУ получила 
индекс 29-к и поступила в войска.

Во-вторых, сведений о самом коман-
дире группы, кроме фамилии и инициа-
лов, в литературе не было.

В третьих, несмотря на потери, нане-
сенные противнику, ни майор Добриц-
кий, ни его подчиненные награждены за 
оборону Боровска не были. 

Удалось не только узнать биографию 
командира группы, но и найти его род-
ственников.

мы этой памяти верны

17 сентября в День освобождения калужской 
области от немецко-фашистских захватчиков  
в д. Федорино состоялось торжественное перезахо-
ронение погибших на боровской земле защитников 
Отечества.

11 октября 1941 г. немецкие войска вступили на Бо-
ровскую землю. Первые бои развернулись в райо-
не деревень Зеленино, Ищеино, Дылдино. Против ди-
визий немецкого 57-го танкового корпуса вермахта 
был брошен советский 1083-й стрелковый полк, сфор-
мированный в казахстане. Ценой своей жизни воины-
казахстанцы остановили на несколько дней стремитель-
ное продвижение немецких частей к Москве. В ходе по-
левых работ боровскому поисковому отряду «Звезда» 
(командир Елизавета Поколенко) удалось обнаружить 
останки девяти погибших красноармейцев. Имя одного 
из них удалось восстановить по медальону. Это Исента-
ев кулмак Сакбаевич, 1911 г. рождения, родом из Актю-
бинской области, где проходило формирование казах-
станского полка в составе 312-й стрелковой дивизии. 

С. Глухарёв
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насТоящая россия
w w w . Н АСТ о Я щ А Я - Р о С С И Я . Р ф

Фонд развития малых исторических городов и общественный проект «настоящая Россия» активно работают в Центральной России с 2013 года. 
основу проекта составляют журналисты, маркетологи, деятели сферы туризма и гостеприимства, художники, музыканты, литераторы. фонд не финансиру-
ет политические инициативы, основная задача – сохранение исторического наследия малых городов и развитие инфраструктуры туризма. В 2013-2016 гг. ак-
ции и программы фонда работали в Тульской, Рязанской, Ярославской, Московской и Тверской областях. С конца 2016 года Фонд начал активно сотрудничать 
с ТИЦ г. Боровска.  

О программах фонда можно почитать на сайте – настоящая-россия.рф

от этих нескольких месяцев в 
Прысках у семьи остались самые 
благостные воспоминания, полу-
чившие свое отражение в днев-
нике великого князя, известного 
поэта, драматурга и музыканта, 
который получил название «Мои 
милые Прыски».

Младшие дети Великого кня-
зя константина константинови-
ча и его супруги Великой кня-
гини Елизаветы Маврикиевны 
– юная княжна Татьяна и её бра-
тья, князья Игорь, олег и кон-
стантин – вместе со своими вос-
питателями и преподавателями 
Т.В. олсуфьевой, А.А. Гюббене-
том, М.к. Мухиным, г. Тьешем  
и няней Е.ф. Спиридоновой – 
провели  в Нижних Прысках с 15 
мая по 2 октября (ст. ст.).

Выбор места отдыха для сво-
ей семьи был не случаен. кон-
стантин константинович с супру-
гой пеклись о русском воспита-
нии своих детей и переживали, 
что дети ничего, кроме дворцов и 
парков не видели.

Весной 1901 г. во время по-
ездки на нижегородскую ярмар-
ку П.Е. Кеппен (управляющий 
двором отца К.Р.) разговорился 
с Н.С. кашкиным о том, что Ве-
ликий князь хотел бы, чтобы они 
провели лето в русской деревне 
и тот рассказал о своем имении 
в Нижних Прысках, но посетовал, 
что сам он там почти не бывает 
т.к. огромный дом запущен и тре-
бует ремонта, а у него нет на это 
средств.

когда константину константи-
новичу доложили об этом разго-
воре, то Великий князь незамед-
лительно поручил провести пе-
реговоры с владельцем усадьбы 
и заверил, что все необходимые 
расходы по приведению дома и 
мебели в порядок берет на себя. 
Детям сообщили, что они летом 
поедут на дачу в калужскую гу-
бернию. Восторгам их не было 
конца. Наконец давно желанный 
день наступил.

«Весёлое это было путеше-
ствие! – вспоминала няня малень-
ких князей С.Ф. Чернобурова. – 
Утром, в 4 часа, только что встало 
солнце, как Олег Константинович 
проснулся и, слышу, зовёт брата: 
«Игорь, вставай…». Игорь Кон-
стантинович тоже вскочил и при-
ник к окну (вагона). Несмотря на 
мои уговоры, они не хотели боль-
ше спать и, надевши свои крас-
ные халатики, оставались у окна.

Но в деревне их ждало малень-
кое разочарование: они думали, 
что будут жить в настоящей кре-
стьянской избе, а не в привычной 
обстановке барского дома…».

Но несмотря на «маленькие ра-
зочарования», дети были в вос-
торге оттого, что их мечты по-
жить в настоящей русской де-
ревне осуществились. Вставали 
в половине шестого утра. В 7 ча-
сов все собирались в палатке в 
саду пить кофе или чай. Дети бы-
стро подружились с двумя дере-
венскими мальчишками, Гриш-
кой и капитошкой, которые при-
ходили учить их плести корзины, 
а затем они вместе играли и про-
гуливались по парку и окрестно-
стям. Здесь окрепла и развилась 
любовь их к русской природе и 
русской деревне. Здесь они учи-
лись прислушиваться к ней и ко 
всему окружающему. Здесь они 
познавали жизнь простых лю-
дей, учились откликаться на их 
скорби, помогать нуждающим-
ся. Дети с удовольствием носи-
ли ситцевые русские костюмы, 
ходили босиком. очень полюби-

лись им прогулки по окрестно-
стям, купанье в протекавшей не-
подалеку реке Жиздре, на дру-
гом берегу которой находилась 
знаменитая оптина пустынь, ко-
торую они с удовольствием неод-
нократно посещали.

Самого Великого князя госу-
дарственные дела задержали в 
Петербурге. к детям он смог вы-
браться только в июне, да и то 
всего на несколько дней. Вот как 
он сам пишет об этом:

«…Прыски встречали коло-
кольным звоном; сперва зашел 
в церковь, где о. Александр от-
служил краткое молитвословие; 
на паперти ещё хлеб-соль от ста-
росты. Церковь близ самого го-
сподского сада, через дорогу. 
Дети поджидали у калитки в сад. 
Радостные поцелуи, объятия, ру-
копожатия… Дом над зелёным 
косогором, большой, старинный, 
каменный, с облезлой штукатур-
кой. Тенистый сад с большими 
старыми деревьями. В доме мно-
жество комнат со старинной ме-
белью; все старо и очень запуще-
но, многое пришлось нам самим 
подновлять, чинить и приспосо-
блять. Но детям здесь превос-
ходно: они живут здоровой дере-
венской жизнью, полной трезвых 
русских впечатлений. Они… при-
готовили мне сюрприз: Татиана 
явилась переодетая в сарафан, с 
платочком на голове и босиком, 
а Олег и Игорь – в русских руба-

шечках, в мужицких картузах и 
лапотках… Обошли сад. Позна-
комился со сторожем – одноно-
гим Алексеем Акулиничевым…, 
с милым детским лицом, какое 
иконописцы придают св. князю 
Глебу: 23-летний парень, а точ-
но мальчик. Дети подарили ему 
красного ситцу на рубаху.

В 3 ели ягоды на лужайке пе-
ред домом; в 5 ужинали, а там от-
правились в Оптину. Возвраща-
лись пешком, Татиана и Олег бо-
сиком».

Вскоре константин константи-
нович уехал в Петербург, но при-
езжал в Нижние Прыски еще в 
июле и в сентябре. как итог свое-
го пребывания в Прысках он запи-
сывает в дневнике: «Жил я здесь 
пленительной жизнью: дышал, от-
дыхал, валялся на кушетке, читал 
Максима Горького и ничего не де-
лал». Перед отъездом оттуда у 
него родилось стихотворение, на-
веянное наступающей осенью и 
грустью о прошедшем лете:
Последней стаи журавлей
под небом крики прозвучали;
сад облетел; из-за ветвей
сквозят безжизненные дали.

милые прыски

В 1901 году знаменитое августейшее семейство Великих 
князей константиновичей провело лето в нижних Прысках, в 
3 верстах от благословенной Оптиной пустыни…

В 1887 г., Великий князь константин константинович Рома-
нов приезжал на богомолье в Оптину, виделся там со стар-
цем амвросием, посещал иоанно-Предтеченский скит мона-
стыря. и все это так поразило его тогда: и радушие оптин-
ских иноков, и благоговейные службы в обители, что спу-
стя уже многие и многие годы после отъезда из Оптиной 
он часто писал старцам: «Прошу Вас, помолитесь Госпо-
ду, дабы Он привел меня снова видеть Вас и молиться сре-
ди Вашей святыни». и, милостью Божией, это соверши-
лось. Через 14 лет Великий князь константин константи-
нович со всем своим семейством получает приглашение от 
землевладельца н.С. кашкина провести лето в его имении  
в Прысках, что «на левом берегу жиздры...».

Семья Великого князя Константина 
Константиновича. 
Слева направо: Игорь, Олег, Кон-
стантин, Татьяна, Гавриил, Иоанн, 
елизавета Маврикиевна, Констан-
тин Константинович.
Фото Н. Янгельского. 
Павловск, 1901. 

Великий князь К.К. романов. 
Худ. И. Репин

УСАДьБА НИЖНИЕ ПРыСкИ
В XVI в. – вотчина воевод щербачевых, с XVII в. – рода Нестеро-

вых; во второй трети XVIII в. одна из представительниц этого рода 
вышла замуж за помещика Н.В. Ртищева, начавшего обустрой-
ство усадьбы; к 1770 г. совладельцами усадьбы являлись его сын 
В.Н. Ртищев, Н.С. Нестеров и губернский предводитель дворян-
ства Г.П. Бахметьев и далее владела дочь Н.В. Ртищева М.Н. Рти-
щева; в конце столетия усадьба перешла к её племяннице, дочери 
Г.П. Бахметьева, А.Г. Бахметьевой, вышедшей замуж за сына ка-
лужского и Тульского наместника Е.П. кашкина действительного 
статского советника и сенатора Н.Е. Кашкина; с 1827 г. владел их 
сын декабрист С.Н. Кашкин, с 1868 до 1914 г. – его сын петраше-
вец, общественный деятель Н.С. Кашкин, до 1917 г. – его сын му-
зыковед Д.Н. кашкин. В усадьбе в разное время бывали писатели 
Н.В. Гоголь, ф.М. Достоевский и А.к. Толстой, художники В.В. Ве-
рещагин и В.М. Васнецов, композитор Н.Г. Рубинштейн. 

Сохранились Преображенская церковь в стиле барокко (1781); 
около церкви старые надгробия, 
в том числе Ртищевых и кашки-
ных. Сохранилось убранство ин-
терьера с иконостасом и роспи-
сями. Трехэтажный главный дом с 
флигелями в стиле раннего клас-
сицизма разобран в 1930-х гг. от 
парка остались немногочислен-
ные старые деревья. Портреты 
Г.П. Бахметьева и А.Г. кашкиной 
из усадьбы находятся в калуж-
ском художественном музее.

Источник: «Русские усадьбы
http://visitusadba.ru
Фото В. Черников

Давно скосили за рекой
широкий луг и сжаты нивы;
роняя листья, над водой
грустят задумчивые ивы.

В красе нетронутой своей
лишь озимь зеленеет пышно,
дразня подобьем вешних дней…
Зима, зима ползет неслышно.

как знать, невидимым крылом
уж веет смерть и надо мною:
о, если б с радостным лицом
отдаться в руки ей без бою.

И с тихой, кроткою мольбой,
безропотно, с улыбкой ясной
угаснуть осенью безгласной
пред неизбежною зимой.

Великий князь константин кон-
стантинович, уезжая из Прысков, 
запишет в своем дневнике: «Как 
мне не хочется отсюда уезжать, 
покидать это миленькое, малень-
кое общество, милые Прыски…»

И, может быть, это дивное лето 
в Прысках дало патриотический 
толчок  в сердцах юных князей, 
когда они станут защитниками 
своей любимой России и новому-
чениками Церкви Русской, «по-
страдавшими даже до крови».

юный князь олег погиб на 
фронте в 1914 г. в первом же 
бою, получив от самого Государя 
Георгиевский крест за храбрость. 
Его братья – Великие князья Ио-
анн, константин, Игорь – примут 
мученическую смерть в 1918 г. 
– они будут заживо сброшены в 
шахту под Алапаевском вместе 
с преподобномученицей Вел. кн. 
Елизаветой федоровной. Их се-
стра  княжна Татиана, которую 
братья шутя называли «шамор-
динкой» за ее любовь к этой оби-
тели, - впоследствии станет мо-
нахиней Тамарой, затем и игуме-
ньей в далеком Иерусалиме… 

П. Хомутинников

Дом Н.С. Кашкина в Нижних Прысках
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И СНоВА о СУДьБЕ ИСТоРИчЕСкИХ 
ДоМоВ БоРоВСкА

После проведённой экспертизы не были признаны 
объектами культурного наследия расселённые дома 
на улицах Калужской, 30 и 51, и Володарского, 11  
в Боровске. Их судьбу в дальнейшем решат на уровне 
администрации города.

Из выпуска «Новостей Боровского района» 
от 18 сентября 2019 г.

Авторам приведенной выше публикации необходи-
мо напомнить, что в декабре 2018 г. экс-мэр Боровска  
М. климов и начальник областного управления по 
охране памятников Е. чудаков выступили на брифин-
ге с совместным заявлением о продлении моратория 
на снос расселенных домов вплоть до придания Боров-
ску статуса исторического поселения. 

В августе 2019 г. в Боровске была организована 
встреча с разработчиками проекта исторического по-
селения. Все перечисленные дома (Володарского, 11; 
Калужская, 30; Калужская, 51) согласно проекту вош-
ли в перечень исторически ценных градоформирую-
щих объектов, т.е. вошли в предмет охраны истори-
ческого поселения. Стало быть, речи о сносе этих до-
мов после придания Боровску статуса быть не может.

Действительно, управлением по охране объектов 
культурного наследия этим домам отказано в статусе 
выявленных памятников. Но при обсуждении данно-
го вопроса на заседании общественного совета при 
управлении в начале марта 2019 г. была достигнута 
договоренность о том, что отсутствие охранного ста-
туса объекта культурного наследия позволит быстрее 
найти инвесторов для этих домов, а защищены они 
будут в рамках предмета охраны исторического посе-
ления. 

к сожалению, по истечении 11 месяцев после гран-
диозного скандала со сносом исторической застрой-
ки Боровска, так и не представлена документация, 
необходимая для приобретения исторических домов 
из «расстрельного списка» новыми собственниками. 
Иными словами, эти дома до сих пор не продаются...
Учитывая, что около двух лет они находятся в забро-
шенном состоянии без ухода и отопления, существу-
ет вероятность их скорого саморазрушения. Нужно 
предпринимать срочные меры по их продаже, пере-
даче в аренду и т.д.  Давно должны были быть готовы 
конкретные предложения и условия для потенциаль-
ных инвесторов, покупателей.

И если в формулировке районных СМИ «их судьбу 
в дальнейшем решат на уровне администрации горо-
да» завуалирована возможность сноса этих домов, 
то это демонстрация открытого пренебрежения все-
ми договоренностями, откровенный саботаж работы 
Минкультуры Рф и поручений Президента по включе-
нию города в перечень исторических поселений фе-
дерального значения и по сохранению исторической 
застройки Боровска. 

С. Попов, 
председатель Боровского районного 

отделения ВООПИиК

наболело!

как оценить успехи учи-
теля? Сегодня их считают 
по результатам экзаменов. 
И вот они: сдающих биоло-
гию в школе традиционно 
много: 60 - 70% девяти- и 
одиннадцатиклассников 
выбирают этот предмет 
для сдачи и традиционно 
имеют лучшие среди рай-
онных школ баллы. Ста-
бильно высокие результа-
ты сдачи ЕГЭ по биологии 
позволяют ее ученикам 
ежегодно поступать в пре-
стижные вузы по данной 
специальности на бюджет-
ной основе, в том числе в 
МГУ им. М. В. Ломоносова 
и ведущие медицинские 
вузы страны.

Показателем эффек-
тивности работы Инес-
сы Геннадьевны являют-
ся и победы её учеников 
на конкурсах и в олимпиа-
дах различного уровня.  В 
2018 г.  её  ученик занял I 
место на второй Между-
народной научной конфе-
ренции «Техногенные си-
стемы и экологические ри-
ски». В целом таких побед 
– 33 только за 3 послед-
ние  года. Ученики Инес-
сы Геннадьевны станови-
лись призёрами, лауреа-
тами, дипломантами об-
ластных и всероссийских 
конкурсов и конференций 
юных биологов, экологов, 
исследователей окружаю-
щей среды. По итогам ра-
боты с одаренными детьми 
12 учеников Инессы Генна-
дьевны получили премию 
Президента России, 6 уче-
ников стали  стипендиа-
тами Губернатора калуж-
ской области.

Инесса Геннадьевна ре-
ализует особый подход к 
работе с одаренными деть-
ми. Уже много лет под её 
руководством действует 

настоящее научное сооб-
щество  учеников – эко-
клуб «Росток».  Выращи-
вают в «Ростке» важней-
шие для юных людей каче-
ства: научное мышление, 
социальную и профессио-
нальную компетентности, 
активную гражданскую по-
зицию. 

Не случайно мы на-
зываем И.Г. Харитоно-
ву учителем учителей.  В 
2012 г. ей присвоено зва-
ние «Педагог-наставник». 
Дважды она становилась  
победителем конкурсного 
отбора лучших учителей  
в рамках национального 
проекта «образование». В 
2011 и 2016 гг. была зане-
сена на Доску почета Ми-
нистерства образования и 
науки калужской области 
как победитель професси-
ональных конкурсов. 

Инесса Геннадьевна ру-
ководила работой регио-
нальной эксперименталь-
ной площадки по форми-
рованию системы непре-
рывного экологическо-
го образования. В рамках 
данной деятельности  про-
водила мастер-классы и 
выступала с обобщением 
опыта перед педагогами 
Боровского района и ка-

лужской области. В насто-
ящий момент, являясь со-
автором, готовит к выпу-
ску новый учебник по эко-
логии для преподавания в 
российских школах.    

За плодотворную  про-
фессиональную и творче-
скую деятельность на бла-
го Боровского района в 
2018 г. занесена на Доску 
почета «Трудовая слава 
Боровского района». Из-
биралась она и членом го-

инесса 
Геннадьевна 
харитонова – 
учитель 
и человек

Харитонова инесса Геннадьевна, окончив с отличием академию имени  
к.и. Скрябина и имея ученую степень кандидата биологических наук по специ-
альности биохимия человека и животных, пришла работать в школу. Сегодня 
она накануне педагогического юбилея – 25 лет учительствования. Все эти годы 
единственным местом её работы остаётся ноосферная школа г. Боровска.

Для своей школы инесса Геннадьевна – непререкаемый авторитет: педагог 
для учеников и учитель для учителей. 

родской Думы.
что стоит за этой почти 

официальной информаци-
ей о достижениях Инессы 
Геннадьевны Харитоновой 
– учителя биологии ноос-
ферной школы г. Боров-
ска? огромный труд Учи-
теля. Большая  душа че-
ловека, который знает и 
любит своё дело. Учите-
ля, который знает и любит 
своих учеников. А ученики 
любят и ценят своего учи-
теля: «Инесса Геннадьев-
на очень хороший учитель 
и очень хороший человек. 
Всегда выслушает, если 
нужно поможет. Уроки 
биологии очень интерес-
ные, Инесса Геннадьевна 
умеет доступным языком 
для учеников рассказать 

любую новую тему. Инес-
са Геннадьевна – одна из 
лучших учителей в нашей 
школе».

В октябре нынешнего 
года, в честь празднова-
ния Дня учителя, мы ждём 
присвоение Инессе Генна-
дьевне Харитоновой по-
четного звания – Заслу-
женного учителя России. 
И дано оно будет по пра-
ву! 

С. Селезнёва                                                                                                                                        

От редакции.
Возникновение ноосферной школы в маленьком про-

винциальном городе Боровске не случайно, и даже сим-
волично. С нашим городом связаны имена великих рус-
ских ученых-космистов К.Э. Циолковского и Н.Ф. Федо-
рова, которые с интервалом в десять лет преподавали 
в Боровском уездном училище. Наша ноосферная шко-
ла, начиная со дня своего основания в 1992 г., осознан-
но и последовательно воплощает жизнеутверждающие 
идеи наших великих земляков.

Родившись во Владимире и приехав в 1984 году по-
сле окончания академии работать в Боровск, Инесса 
Геннадьевна Харитонова всем сердцем полюбила наш 
город. Исследовательские работы ее учеников по био-
логии и экологическому краеведению не только глубоко 
научны, но и формируют у наших детей уважительное 
отношения к Боровскому краю, его природе, культурно-
историческому наследию.

Редакция газеты «Боровск  – сердце моё» от все-
го сердца поздравляет Инессу Геннадьевну, друга 
нашей газеты, замечательного педагога и челове-
ка с Днём учителя!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.


