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■ Владимир ГРИГОРЯН 

Неутомимый 
человек 

Звоню, чтоб догово-
риться об интервью, слы-
шу: «Я занята, читаю лек-
цию». 

И не кому-нибудь, как 
потом узнаю, а студентам 
отдела дополнительного 
образования Московской 
духовной академии. 

Снова звоню, всё повто-
ряется. Строго говорит, пу-
гаюсь немного. То, что у 
Нины Наумовны Жервэ ха-
рактер жизнерадостный, 
понятно стало только во 
время беседы. Чувствую, 
что собеседница страшно 
устала, вернувшись с рабо-
ты. Жервэ – ровесница мо-
ей мамы, поэтому пред-
ставляю, как трудно быва-
ет в этом возрасте. Но есть 
особая генерация – ленин-
градцы, люди совершенно 
неутомимые. 

В разговоре в какой-то 
момент Нина Наумовна 
вспомнила о своей люби-
мой святой:

– Уж сколько я про-
шу у Ксении, как ей надо-
едаю, иногда самой ста-
новится неудобно! Но она 
очень большая помощ-
ница. После инсульта, пе-
ред тем как лечь в клини-
ку, отправилась в часовен-
ку на Смоленке. Плакала, 
молилась Ксеньюшке, что-
бы помогла выйти из этой 
ситуации. И когда мне по-
казали место в палате, там 
оказалось только одно сво-
бодное место – то, над ко-
торым висел образ свя-
той Ксении. Моё место бы-
ло определено, и я сразу 
успокоилась. 

– У вас был инсульт? – 
не верю я услышанному. 

– Да, но меня не пара-
лизовало, просто потеряла 
сознание. Лишь после МРТ 
поставили диагноз и через 
месяц начали лечить. 

– Всё это время вы про-
должали работать? 

– Да, проводила экскур-
сии. Но я же не знала, что 
у меня был инсульт, – слов-
но оправдывается она. 

...Представлю, наконец, 
Нину Наумовну. Как мне 

сказали, она – председа-
тель Общества православ-
ных экскурсоводов Петер-
бурга, но Жервэ от этой че-
сти открестилась. Сказала, 
что у них братство, но ско-
рее всего – сестричество. И 
хотя она сокрушается, что 
никак не удаётся выйти на 
более серьёзный уровень, 
предложение преподавать 
студентам Духовной акаде-
мии возникло не случайно. 
Более авторитетного спе-
циалиста в области право-
славного экскурсоведения у 
нас в стране, возможно, нет. 

Главное – ей удалось 
создать школу православ-
ных экскурсоводов. Подоб-
ные курсы в стране мож-
но пересчитать по паль-
цам одной руки, но в Пе-
тербурге есть ещё и хо-
рошая практика, которая 
порой не один год про-
должается после выпу-
ска. Возят людей по святы-
ням трёх епархий: Санкт-
Петербургской, Новгород-
ской и Псковской. В таком 
деле, как миссионерство, 
это значит немало. 

Крещение 
на кухне 

Воспоминания Нины 
Наумовны из детства, по 
её признанию, это лоскут-
ное одеяло, составленное 
из разных картинок и исто-
рий. И почти всегда они яр-
кие – почему-то тогда всё 
было хорошо, легко, весело. 

– Я родилась в Ленин-
граде, в октябре 1948 года. 
Не знаю, был ли мой па-
па, Наум Давыдович Ай-
зенберг, крещёным, поэ-
тому молюсь за отца ке-
лейно. Когда петлюровцы 
под Киевом убили его ро-
дителей, ему было десять 
и он с маленькими сёстра-
ми, Розой и Марией, ока-
зался в детдоме Царско-
го Села. Тогда оно называ-
лось Детским Селом, ныне 
это город Пушкин. Окон-
чил военное училище име-
ни Фрунзе и стал служить 
на катерах электриком. 

Но фамилию я носила в 
девичестве мамину – Пав-
лова. Знаю, что прапра-
дед мой служил в храме в 
Полюстрово, однако мои 

бабушки – Наталья Нико-
лаевна, Таля, и её сёстры, 
бабушка Лида и бабушка 
Кэт, – не помнили, был ли 
он священником или диа-
коном. Все они, как и ма-
ма, работали счетоводами, 
бухгалтерами, экономиста-
ми, плановиками, так что я 
росла под звуки, издавае-
мые костяшками на счётах. 
Это, впрочем, так и не про-
будило во мне интереса к 
этому занятию, хотя волей-
неволей изучила настоль-
ко, что сама потом могла 
бы работать бухгалтером. 

Крестили меня 9 мар-
та 1949 года дома, на кух-
не, в эмалированном та-
зике. В храме было нель-
зя – это могло плохо от-
разиться на службе па-
пы-коммуниста. Поэтому, 
дождавшись, когда он уе-
дет в длительную коман-
дировку на какую-то во-
енную базу, бабушка Таля 
привела к нам священника 
из Князь-Владимирского 
собора. Мама сохранила с 
крещения свечку, медный 
крестик, рубашку с кру-
жевцами и иконку Казан-
ской Божией Матери, ко-
торые вручила мне много 
лет спустя. Это было очень 
трогательно. Во время кре-
щения мне было шесть ме-
сяцев, но я была уже впол-
не осмысленным младен-
цем. Не плакала, долго на-
блюдала за священником 
и в какой-то момент, ког-
да он опускал меня в воду, 
схватила его за бороду. 

На Пасху мы пекли кули-
чи, красили яйца луковой 
шелухой, а я расписыва-
ла их кисточкой – это была 
моя работа. А вот пасху де-
лать никто не умел, поэто-
му покупали творог, что-то 
туда добавляли и соединя-
ли с изюмом. Икон, увы, в 
квартире не было. Возмож-
но, потому, что они сгоре-
ли вместе с квартирой в 
январе 42-го. Наша семья 
потеряла тогда почти всё. 

Спасительные 
нитки 

– О блокаде моя мама, 
Валентина Михайловна 
Павлова, говорить не лю-
била – на эту тему было 

Беседа

Чудотворец 
 Спиридон 

разгонит облака
Беседа с основателем Петербургской школы 
православных экскурсоводов Н.Н. Жервэ
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наложено табу. Лишь став 
постарше, я начала рас-
спрашивать и не без труда 
кое-что узнала. 

Отец воевал на катерах, 
охранявших Малую до-
рогу жизни. Она шла че-
рез Финский залив, связы-
вая Ораниенбаум с Ленин-
градом. Мама с бабушкой 
пережили самую страш-
ную зиму – первую, когда 
умерли многие из наших 
родственников, в том чис-
ле моя прабабушка Елиза-
вета, дочь священнослу-
жителя. Наша семья жи-
ла тогда на Блохина, 6. 
В январе 42-го загорелась 
квартира внизу, но мама с 
бабушкой успели спастись. 
Что смогли, вытащили и до 
весны жили в подвале. 

Лишь весной папа смог 
вывезти их на Большую 
землю. Это были послед-
ние рейсы по таявшему 
льду Ладожского озера, и 
мама видела, как маши-
ны перед ними уходили на 
дно. Одна утонет, осталь-
ные понимают – здесь не 
проехать, нужно выбирать 
другой путь. Потом исче-
зает следующая вместе с 
людьми... Но моих Бог ми-
ловал. 

Разместили их в селе 
Кобона. Когда я впервые 
попала туда лет десять на-
зад, то лишь тогда осоз-
нала, что восстановлен-
ная Никольская церковь – 
это и есть тот эвакопункт, 
где мама с бабушкой жда-
ли посадки в эшелон. Шёл 
он на Вологду, до кото-
рой мои не доехали, пото-
му что бабушка была со-
всем плоха. Сопровождав-
шие поняли, что до места 
её живой не довезут, и вы-
садили в Бабаево. 

Спасла их с мамой лю-
бовь к шитью, а бабушка 
ещё вышивала прекрасно 
– и гладью, и крестиком, и 
ришелье. Мама всё это то-
же любила, и когда они бе-
жали из горящего дома, то 
успели схватить узел с тка-
нями и нитками для вы-
шивания. Конечно, выши-
вальщиц в Бабаево и сво-
их хватало, но все жен-
щины хотели себя как-то 
украсить, а ниток было не 

найти, так что мамины и 
бабушкины запасы оказа-
лись очень кстати. На одну 
пасму мулине можно бы-
ло выменять буханку хле-
ба. Мама смеялась потом: 
«Вот как вышивальные 
принадлежности могут 
спасти жизнь». А на кусок 
ткани бабушка, поправив-
шись, в соседней деревне 
выменяла мешок муки. 

Когда бабушке стало по-
лучше, мама устроилась на 
работу. Была кем-то вроде 
проверяющей продоволь-
ственных точек вдоль же-
лезной дороги и ходила к 
ним за много километров 
пешком по шпалам. 

Война была особой те-
мой в нашем доме. Меня 
ведь не случайно назва-
ли Ниной. Мой день анге-
ла – это день снятия бло-
кады, в который Церковь 
вспоминает святую равно-
апостольную Нину. Поэто-
му, кроме дня рождения, 
7 октября, я получала по-
дарки ещё и на именины – 
27 января. 

Собирались друзья ро-
дителей, уцелевшие в вой-
ну, – их осталось не так 
уж и много – и пели «Вот 
кто-то с горочки спу-
стился», «На Волге широ-
кой, на стрелке далёкой», 
«Одинокую гармонь». На 
стол ставили поллитров-
ку водки, винегрет, селё-
дочку, нарезанную «док-
торскую», иногда салат из 
вымоченной солёной тре-
ски, перемешанной с кар-
тошкой, луком и подсол-
нечным маслом. Это был 

настоящий пир. Мне всё 
казалось невероятно вкус-
ным, особенно любила 
сыр, который удавалось 
попробовать нечасто. Ба-
бушка спросила меня как-
то в раннем детстве: «Что 
тебе, Ниночка, подарить на 
день рождения?» «Сыр», – 
серьёзно ответила я. 

Святитель 
в круге 

– Маме ещё до войны 
сказали, что детей у неё, 
скорее всего, не будет. По-
этому я была нежданной, 
но очень желанной. Меня 
любили родители, бабуш-
ки, тёти, но, к счастью, так 
и не избаловали. 

Запомнилось, как не-
сколько лет подряд мы с 
мамой уезжали осенью в 
Архангельск, потому что 
папа служил на плавба-
зе Северного флота. До 
весны снимали там жи-
льё, в Соломбале, а весной 
возвращались в Ленин-
град. Мама и бабушка Ли-
да очень любили ходить в 
театр, в оперу, на концер-
ты. Мы же оставались с ба-
бушкой Талей, которая го-
ворила, что ей медведь на 
ухо наступил. Самая лю-
бимая игра была – в ма-
газин. Я изображала про-
давщицу, а бабушка – по-
купательницу. Моими лю-
бимыми игрушками бы-
ли пуговицы. Когда маме 
нужно было куда-то уй-
ти, я успокаивала её: «Ма-
ма, ты дай мне пуговицы, 
убери ножницы и спички 
и иди, куда тебе нужно». 

Жили, как вы уже, на-
верное, поняли, довольно 
бедно. Вскоре после смер-
ти Сталина с папой, как и 
с тысячами других офи-
церов-фронтовиков, по-
ступили очень некрасиво. 
Их сознательно уволили 
за год-другой до пенсии, 
чтобы вместо большой 
военной платить мини-
мальную. К тому же очень 
трудно было найти рабо-
ту, потому что офицеров, 
лишившихся службы, ока-
залось слишком много. Но 
папа всё равно остался ве-
рен своим коммунистиче-
ским убеждениям. 

В конце концов папе с 
большим трудом удалось 
устроиться электриком на 
хлебозавод. Приходя со 
смены, он вытаскивал из 
кармашка тщательно за-
вёрнутые в салфеточку 
два или три маленьких су-
харика, которые ему со-
вали для дочки женщины 
на работе. Это то, что вы-
нести с завода можно бы-
ло не скрываясь. А мне эти 
сухарики казались пирож-
ными, настолько они были 
вкусными, свежими, хру-
стящими – их вкус я пом-
ню до сих пор. 

Иногда мы заходили 
с мамой в Князь-Влади-
мирский собор, где она 
поднимала меня, чтобы я 
могла приложиться к иконе 
Святителя Николая в кру-
ге. До сих пор, когда захо-
жу в Князь-Владимирский, 
вижу её на столбе слева 
от клироса. Маленькую 
девчушку в беличьей шу-
бёнке, капорочке, с болта-
ющимися на резинках ва-
режках подносили к иконе 
в поисках поддержки. Ма-
ма твёрдо верила, что Свя-
титель поможет, что бы ни 
происходило. 

А происходило разное. 
В десять лет, когда мы вер-
нулись с дачи из Токсово, 
я тяжело заболела. Снача-
ла казалось, что это обыч-
ная простуда, но всё ока-
залось намного страшнее. 
Меня частично парализо-
вало – левую руку и пра-
вую ногу, а когда отвезли в 
больницу, стало ясно, что я 
заболела полиомиелитом. 

Нина с родителями 
Наумом Давыдовичем и Валентиной Михайловной
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Тогда, в 1958-м, произо-
шла первая вспышка этой 
болезни в СССР. Невоз-
можно передать, что пере-
жила мама: я была един-
ственным ребёнком, кото-
рого она родила в 37 лет. 
Этот месяц – сентябрь, что 
я лежала на больничной 
койке, – она провела меж-
ду больницей и церковью, 
плакала, молилась. И Свя-
титель Николай отклик-
нулся. 

«Ваша-то встанет, – уте-
шил маму врач. – Она у ме-
ня уже спрашивает, ког-
да ей можно будет танце-
вать». Я тогда, правда, ещё 
не вставала с кровати, но 
танцы безумно любила, за-
нималась в хореографиче-
ском кружке, а ещё мечта-
ла стать фигуристкой. По-
сле выписки мама смогла 
поднять меня на ноги: три 
года подряд возила на всё 
лето на грязи в Евпаторию, 
настаивала, чтобы я сама 
спускалась по лестницам 
в школе и нашем доме, и 
лишь когда я поднималась, 
могла опереться на мами-
ну руку. И однажды мы по-
няли, что ужасная болезнь, 
которая сделала инвалида-
ми миллионы детей, оста-
лась позади. 

«Зачем тебе этот 
  университет?»
Нину Наумовну поч-

ти не слышно. «Прости-
те, – говорит она, – это на-
ша старенькая стиральная 
машина, она работает как 
трактор... О-о, затихла!» 

– В школу меня отдали 
в восемь лет, – продолжает 
она, – а в садик, который 
тогда называли «очаг», во-
обще не водили. Маму пу-
гали, что я вырасту дикар-
кой, так как почти не об-
щалась со сверстниками, 
а она смеялась: «Посмо-
трели бы вы на эту дикар-
ку, когда я стою в очереди 
в магазине, а она собирает 
у окна целую толпу детей и 
что-то им рассказывает». 

В старших классах я учи-
лась в 210-й школе на Нев-
ском, 14 – в том самом до-
ме, где на стене висит зна-
менитая табличка: «Граж-
дане! При артобстреле эта 

сторона улицы наиболее 
опасна». В 1966-м грянула 
школьная реформа – пере-
ход на десятилетнюю си-
стему обучения, поэтому 
10-й и 11-й классы в тот 
год выпустили одновре-
менно. Соответственно, 
вдвое больше было жела-
ющих поступить в вузы, и 
мне не хватило полбалла, 
чтобы поступить в Инсти-
тут культуры – «Кулёк», как 
его называли. Мама рас-
строилась, а мне не очень-
то и хотелось. 

Я мечтала об универ-
ситете, который был че-
рез мост от нас. Перед по-
ступлением год промая-
лась на одном предприя-
тии, где женщины курили 
и разговаривали на незна-
комом языке. Как потом 
выяснилось, они матери-
лись, а я была таким цве-
точком нежным, мата ни-
когда не слышала, так что 
была сильно удивлена. По-
ступила на вечернее отде-
ление исторического фа-
культета, работала одно 
время курьером, где заод-
но помогала бухгалтерам. 
«Зачем тебе этот универ-
ситет, если у тебя уже есть 
хорошее ремесло?» – спра-
шивали они меня. Но нет, 
это было не моё. 

– Простите, Нина Нау-
мовна, прерву. Хотел спро-
сить о происхождении ва-
шей фамилии – Жервэ. 

– С мужем, Володей 
Жервэ, мы познакомились 
ещё в университете. Он 
учился, как и я, на истфа-
ке, только заочно, и время 
от времени ходил к нам на 
лекции. Володя отличал-
ся от других ребят, более 
практичных, был немно-
го не от мира сего, погру-
женный в книги, очень ум-
ный, интересный – всё, как 
я любила. 

Фамилия его, нередко 
писавшаяся как Жерве, до-
вольно древняя. Предста-
вители этого рода были гу-
генотами – французскими 
протестантами, бежавши-
ми из Франции в шестнад-
цатом веке после Варфо-
ломеевской ночи. Снача-
ла поселились в Германии, 
где стали лютеранами, 

потом часть из них пере-
ехала в Россию – служили 
в армии или на флоте...

Самый известный, на-
верное, – контр-адмирал 
Пётр Любимович Жерве, 
прадед мужа. В чине лей-
тенанта он во время Крым-
ской войны командовал 
батареей в осаждённом Се-
вастополе. Его именем в 
городе названы площадь 
и улица, а на знамени-
той Панораме ему посвя-
щён целый раздел, и ког-
да мы приезжаем, слышим, 
как сотрудники шепчутся: 
«Потомки приехали, по-
томки!» Похоронен он был 
на Смоленском кладби-
ще. Большой мраморный 
крест был разрушен, но 
муж поставил железный, 
тоже очень красивый. 

Обретение 
профессии

– Однажды меня отпра-
вили на экскурсию в Нов-
город, который я полюби-
ла тогда раз и навсегда. Это 
был первый в моей жиз-
ни древнерусский город, 
экскурсовод был прекрас-
ный. В тот день я поня-
ла, что нашла свою стезю, 
а спустя какое-то время 
побежала в Петропавлов-
скую крепость и упросила, 
чтобы меня взяли на кур-
сы экскурсоводов. Брали с 
третьего курса, а я училась 
на втором. Из девяноста 
человек учёбу окончили и 
вышли на маршруты толь-
ко десять. Это для понима-
ния, насколько трудна эта 
профессия. 

Благодаря театральному 
кружку и увлечению худо-
жественным чтением го-
ворила я громко, чётко – 
людям нравилось. А об-
зорный маршрут по Ле-
нинграду мне достался 
сложный – «Город вели-
кого Ленина», где обо всех 
революционных местах 
нужно было рассказывать 
очень подробно, а осталь-
ной истории Петербур-
га уделять лишь несколь-
ко минут. Но я сама себе 
сказала: «Нет, буду делать 
иначе», – и перестрои-
ла всю экскурсию, расска-
зывая больше о прошлом 

и уделяя минимум рево-
люции. Как ни странно, 
это сошло мне с рук. Од-
нажды мою экскурсию ин-
когнито посетил создатель 
очерков по истории Ле-
нинграда Всеволод Серге-
евич Шварц. Можно было 
ожидать разноса, но нет, 
он написал обо мне хоро-
ший отзыв – никто не мог 
припомнить, когда такое 
случалось в последний раз. 

Схожим образом мне 
удавалось избегать необ-
ходимости говорить о том, 
что Бога нет. В Бога я вери-
ла всегда, сколько себя пом-
ню, не испытывая ника-
ких сомнений. На рожон не 
лезла, но и против совести 
не шла. Например, зачёт 
по атеизму в университе-
те удалось получить авто-
матом, не посетив ни одной 
лекции. На работе порой 
журили: «Всё у вас хорошо, 
но почему нет антирели-
гиозной пропаганды?» 

В штат меня не брали, 
как и других студентов, 
следовало дождаться по-
лучения диплома. Но я не 
дождалась, получив пред-
ложение поработать в биб-
лиотеке исторического и 
философского факульте-
тов. Директором там была 
выпускница Бестужевских 
курсов, просуществовав-
ших до 1918 года, Елиза-
вета Ивановна Ковальская, 
один из самых культурных 
людей, которых я встре-
чала в жизни. Умела гово-
рить так спокойно и ин-
теллигентно, что, когда об-
ращалась к тебе, отказать 
было невозможно. Наша 
библиотека и сама по се-
бе была осколком старой 
России, где на полках сто-
яли такие книги, которые 
немыслимо было найти в 
свободном доступе, а тут – 
протяни руку и читай. 

А преподавать я начала 
после окончания универ-
ситета, на подготовитель-
ных курсах. 

В первой половине вось-
мидесятых я подумала, что 
могу совершать со студен-
тами какие-то путеше-
ствия, что поможет куль-
турному развитию. На-
чали ездить по разбитым 
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монастырям, разорённым 
церквям, но особенно при-
влекал мой любимый Нов-
город. 

Ездила я туда без кон-
ца, работая в архиве и став 
специалистом по исто-
рии Новгорода XIX века. 
Отчасти меня подтолкну-
ли слова Герцена из «Бы-
лого и дум», написавшего, 
что Новгород – это страш-
ное захолустье, где по ули-
цам бродят свиньи. Я так 
обиделась за город, что ре-
шила доказать, что он был 
в то время совсем другим. 

В те годы наш митропо-
лит Алексий, будущий Па-
триарх, был не только Ле-
нинградским, но и Новго-
родским. А благочинным в 
Новгороде был отец Ана-
толий Малинин, с которым 
мы сошлись вот на чём. Ког-
да в 1987 году я предложила 
поставить памятный крест 
в честь известного дорево-
люционного краеведа Ва-
силия Степановича Пере-
дольского, поддержал ме-
ня только батюшка. Райком 
был категорически про-
тив. «Никаких крестов», – 
сказали нам. Но в конце 
концов мы добились, что 
крест был вырублен на кам-
не, поставленном в память 
о Василии Степановиче. 

Я и прежде заходила 
в храмы помолиться, но 
крестик не носила. Надела 
его после встречи с отцом 
Анатолием, ставшим мо-
им духовником. У него бы-
ла большая семья, человек 
немолодой, но очень об-
разованный, хорошо зна-
ющий историю и филосо-
фию. Наше общение и со-
трудничество продолжа-
лось вплоть до его смерти.

Ещё одним моим учите-
лем в Новгороде стал за-
мечательный краевед Сер-
гей Михайлович Смирнов. 
Ему было в момент наше-
го знакомства девяносто 
с чем-то лет, а дожил он 
почти до ста – это один из 
тех людей, которых я по-
минаю в своих молитвах 
вместе с родными. Сергей 
Михайлович был выпуск-
ником Тихвинского духов-
ного училища, Новгород-
ской духовной семинарии 

и Петроградской духов-
ной академии. В 20-е воз-
главил в Новгороде Исто-
рический музей, органи-
зовывал археологические 
экспедиции. 

Его воспоминания мы 
печатали и печатаем в на-
шем журнале «София», 
издающемся в Новгороде. 
С этим изданием был свя-
зан ещё один этап моей 
жизни. Сначала «София» 
была газетой, потом стала 
журналом. Когда первый 
редактор, Татьяна Куль-
пинова, перешла на дру-
гую работу, удалось уго-
ворить возглавить жур-
нал владыку Новгород-
ского Льва (Церпицкого), 
сама же я стала выпуска-
ющим редактором. 

К первым годам выпу-
ска «Софии» относится 
встреча в 93-м году с епи-
скопом Василием (Род-
зянко). Владыка практи-
чески всю жизнь провёл в 
эмиграции и был интелли-
гентнейшим, удивитель-
но культурным человеком. 
Наша встреча продолжа-
лась четыре часа, и гово-
рили мы о многом. К сожа-
лению, кассета в магнито-
фоне была рассчитана на 
девяносто минут и вме-
стила далеко не всё. За-
помнились его слова, что у 
нас в храмах, к сожалению, 
слишком много прохожан 
и слишком мало прихо-
жан. Таня, наш редактор, 
опубликовала часть на-
шего разговора, поставив 
в заголовок слова еписко-
па: «Нет худшего греха, 
чем надменное сознание 
полного безгрешия». 
Моё воцерковление про-

текало довольно бурно, так 
как я включилась в жизнь 
Новгородской епархии и 
владыка Лев с отцом Ана-
толием заботливо меня 
опекали и наставляли. Так 
получилось, что эти лю-
ди постепенно вытесняли 
из моего окружения людей 
светских. В какой-то мо-
мент я поняла, что мне всё 
труднее говорить о каких-
то обыденных вещах. 

С благословения влады-
ки Льва я стала работать 
на радио «Мария». Хотя и 

руководил им отец Евге-
ний Мацео, католик из Ар-
гентины, он великолепно 
относился к православию, 
так что мы вполне ужива-
лись и уважали друг друга. 
Приглашались православ-
ные священники, готови-
лись циклы передач. 

К сожалению, после то-
го как на радио сменил-
ся руководитель, там нача-
ли преобладать католиче-
ские темы. Но к этому вре-
мени появилась уже и на-
ша радиостанция – «Град 
Петров», где я проработа-
ла ещё десять лет. Передо 
мной открывались биогра-
фии, судьбы людей, о кото-
рых я раньше лишь немно-
го слышала. Речь идёт не 
только о священнослужи-
телях, но и о художниках, 
писателях, учёных. Это 
была очень хорошая про-
светительская школа. 

Снова 
на маршрут 

– Увы, всё хорошее ког-
да-то заканчивается, так 
что в какой-то момент и 
на «Граде Петрове» у ме-
ня начались затруднения. 
Спешу к духовнику. К то-
му времени отец Анатолий 
скончался и окормлять ме-
ня стал его сын – отец Ио-
анн Малинин, настоятель 
Сампсониевского собора. 
Прибежала, обо всём рас-
сказала, чуть не плача: «Я 
не представляю, как мне 
быть без радио!» «Моли-
тесь, и Господь всё устро-
ит», – ответил отец Иоанн. 

Через полгода так и слу-
чилось – в мою жизнь во-
шла школа православного 
экскурсовода. Я вернулась 
к тому, с чего начинала в 
шестидесятые, но только 
иначе, на другом уровне. 
Обосновались мы в храме 
Андрея Критского подво-
рья Константино-Еленин-
ского монастыря на Риж-
ском проспекте. Там я и 
окормляюсь. В храме нет 
людей, которые посто-
янно входят и выходят, – 
я теряю голову от этого 
броуновского движения. 
Всё тихо и благочинно. 

А что касается шко-
лы, то, возможно, первым 

толчком к её созданию 
стала жалоба, услышанная 
на Линтуловских чтениях, 
что молодёжи трудно най-
ти себе занятие в Церкви. 

«Почему? – спрашиваю. 
– Если у вас есть гумани-
тарное образование, поче-
му не стать православным 
экскурсоводом?»

Первый мой опыт был 
неудачным. Мы не хотели 
брать денег за занятия, я 
готова была работать бес-
платно, во славу Божию, но 
вдруг выяснилось, что за-
нятия, которые ничего не 
стоят, примерно так же и 
ценятся. Люди приходили, 
говорили: «Ой, как инте-
ресно! Ой, как здорово!» – 
после чего исчезали. И тог-
да я послушала совета, ко-
торый дали мне в храме 
понимающие люди, что 
нужно хоть немного денег, 
но брать. И действительно, 
что-то начало получаться. 
Набралось десять человек – 
интересных, увлечённых. 
Восьмерых из них мы вы-
пустили, потом появились 
ещё слушатели, часть их 
стали экскурсоводами. 

– Какие сложности воз-
никают при обучении?

– В Новгороде право-
славных экскурсоводов нет 
совсем, их там никто не го-
товит, а готовить таких 
специалистов очень непро-
сто. Студенты удивлялись: 
«Ну, Нина Наумовна, вы 
даёте! Оказывается, кро-
ме истории, экскурсово-
ду нужно ещё и географию 
знать». Да, и географию, и 
искусство, и многое другое. 

Проще всего учить пе-
тербургских учителей: фи-
лологов, историков, за-
труднений с ними немного. 
Значительно сложнее с мо-
ими любимыми бухгалте-
рами, которые после пяти-
десяти лет решаются сме-
нить профессию. Бухгалте-
ров я среди людей, желаю-
щих стать экскурсоводами, 
опознаю мгновенно. Они 
как-то по-особенному про-
износят даты и вообще лю-
бые цифры. Хорошо, ес-
ли это образованный че-
ловек, который увлекает-
ся историей, культурой, 
но бывает по-разному. 
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Отдельная тема, конеч-
но, язык. Ко мне приходят 
учиться очень много приез-
жих, которые говорят ина-
че, чем петербуржцы. И ес-
ли со специфической юж-
ной «г» можно спокойно 
говорить в Белгороде, Во-
ронеже или Ставрополе, то 
у нас это немыслимо, Пе-
тербург – это Петербург. 
У экскурсовода должна 
быть культурная речь, у не-
го не должно быть лишних 
слов, необходимо красивое 
построение фраз, не книж-
ное, не вызубренное, а есте-
ственное, пропущенное че-
рез себя. Это очень большая 
работа. Особая тема – уда-
рения, с ними очень тяже-
ло, хотя я и не предполага-
ла, что будет такая пробле-
ма. У нас очень много угро-
финских названий. Объ-
ясняю, что в них ударение 
приходится на первый слог. 
Учу, как правильно произ-
носить иностранные фами-
лии, которых в истории Пе-
тербурга было очень мно-
го. Но терпения не всег-
да хватает. Когда слы-
шишь Тóма вместо Томá, 
конечно, теряешься. 

К сожалению, не всег-
да речь удаётся исправить, 
есть случаи, когда нужны 
серьёзные лингвистические 
занятия, мне это не по си-
лам. Но это не значит, что 
такие люди тратят время 
на курсах впустую. Мы по-
могаем расширить круго-
зор, дать какие-то базовые 
знания. Если ты православ-
ный экскурсовод, то должен 
пройти катехизацию, знать, 
что это за икона, напри-
мер, что это за квадратный 
столик, на котором свечки 
стоят. Человек, решивший 
стать экскурсоводом, дол-
жен быть грамотен исто-
рически, филологически. 

– Кроме вашей школы, 
кто-то готовит православ-
ных экскурсоводов в Пе-
тербурге?

– Подворья монастырей, 
но там, понятно, лишь один 
маршрут – в обитель. По-
этому более-менее пред-
ставительные центры – 
это наша школа и Иоан-
новские катехизаторские 
курсы при Лавре. 

– Кто их возглавляет? 
– Это тоже на мне, так 

что речь идёт скорее о ещё 
одном отделении нашей 
школы. Третий год меня 
приглашает Московская 
духовная академия вести 
онлайн-курсы по палом-
ничеству для студентов-
третьекурсников. Некото-
рые из них пишут дипло-
мы на тему паломниче-
ства, в которых я выступаю 
научным руководителем. 

– В чём особенность ва-
ших экскурсий? 

– Мы готовим интел-
лектуальные православ-
ные паломничества. Мож-
но сказать иначе – мисси-
онерские, просветитель-
ские курсы для людей, ко-
торые хотят что-то узнать 
о Церкви, о памятниках 
архитектуры, о святынях, 
храмах, выдающихся пра-
вославных людях, живших 
у нас на Русском Севере. 
Мы предлагаем интерес-
ный маршрут, но, конечно, 
молитва тоже есть – приез-
жая на место, участвуем в 
молебне. 

Есть другой вид палом-
ничества, когда собирают-
ся с батюшкой или кем-
то ещё, едут на литургию 
в такой-то храм, прикла-
дываются к мощам, к чу-
дотворной иконе. Особен-
но это любят бабушки. Они 
привыкли, что по дороге 
читается Правило ко Свя-
тому Причащению, поют-
ся акафисты, псалмы. Та-
ким группа «экскурсово-
ды» совершенно не нужны, 
ими должны заниматься 

«групповоды». И это тоже 
хорошо, но не для всех это-
го достаточно. 

Помню, одна женщи-
на у нас в поездке всё мая-
лась. Моя подруга, рестав-
ратор, рассказывает о фре-
сках Софии, некоторые она 
реставрировала своими ру-
ками, а женщина растерян-
но мечется по храму. «Что с 
вами?» – спрашиваю. А она 
с напором: «Молиться-то 
когда будем?» Я даже испу-
галась. Ведь мы в каждом из 
храмов молились новгород-
ским святым. Правда, к со-
жалению, молебна в тот раз 
не было, батюшка куда-то 
отлучился. «Мне, – продол-
жает женщина, – сказали, 
что молиться едем, я за вну-
ка должна помолиться, а вы 
всё что-то рассказываете и 
рассказываете». И я пони-
маю, что человек попал как 
кур в ощип, он ждал дру-
гого, так что винить его не 
в чем. «Пойдёмте», – гово-
рю. Подвела к образу Ники-
ты Новгородского, другим 
иконам, объясняя, почему 
именно им нужно молить-
ся за детей. Но с тех пор я 
прошу всех объяснять экс-
курсантам, что собой пред-
ставляют наши поездки. 

За день успеваем в том 
же Новгороде очень много. 
Посещаем Святую Софию 
и другие храмы, успева-
ем погулять по Ярославо-
ву дворищу, проникнуться 
духом Великого Новгорода. 
Маршруты меняются. Это 
и Петербург, и Старая Ла-
дога, и святыни Новгород-
ской и Псковской областей. 

– Какое у вас любимое 
место в Новгороде? 

– Спасо-Нередицкий 
храм в окрестностях горо-
да. Он построен в двенад-
цатом веке, очень сильно 
пострадал во время вой-
ны, там проходила линия 
фронта. Его восстанови-
ли, некоторые фрески со-
хранились хотя бы частич-
но, иные из них рестав-
раторы собирают из ма-
леньких кусочков. То, что 
храм маленький, не меша-
ет ему быть большим, ду-
ховно сильным. Вид от-
туда потрясающий – пе-
ред глазами древнее горо-
дище, панорама Юрьева 
монастыря. 

– Можно вспомнить 
какие-то памятные исто-
рии на маршрутах? 

– Наши поездки я начи-
наю с молитвы святителю 
Спиридону Тримифунт-
скому. Молюсь я ему во 
всех случаях жизни, и по-
могает он тоже во всех, но, 
как покровитель право-
славного экскурсовода, он 
известен уже всем моим 
ученикам, которые смеют-
ся, когда их спрашивают: 
«Как с погодой?» «Да Нина 
Наумовна сейчас помолит-
ся Спиридону, – отвеча-
ют они, – и всё будет в по-
рядке». Погода, как вы по-
нимаете, в поездках имеет 
особое значение.

Буквально два-три раза 
за все годы наши поездки 
сопровождала плохая по-
года – ветер, снег, дождь. 
Обычно бывает иначе. Да-
же если отправляемся в 
дождь, который хлещет как 
из ведра, то пока доезжаем 
до места, он прекращается. 
Святой Спиридон словно 
разгоняет облака. Даёт воз-
можность всё понять, уви-
деть, почувствовать, по-
молиться. Когда уезжаем, 
дождь возобновляется. 

– Что вы могли бы ска-
зать в заключение нашего 
разговора?

– Я очень счастливый 
человек – мама говорила, 
что я родилась в рубашке. 
Хотя я и ропщу, что много 
на меня навалилось, пре-
красно знаю, что Господь 
даёт мне ношу по силам.  ■

Церковь Спаса на Нередице была воссоздана в 2004 году 
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