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Архимандрит Адриан (Шитов) (1949–
2020) – клирик Барышской и Инзенской 
епархии, один из самых авторитетных 
священнослужителей Симбирской ми-
трополии. Прослужил в священниче-
ском сане 47 лет. В советское время был 
тайным хранителем почитаемой Казан-
ской Жадовской иконы Божией Матери. 
С этим святым образом ежегодно в мае 
проходят крестные ходы по городам и 
весям Ульяновской области. 

Чтоб мир наполнить светом и теплом,
душа пылать должна, сгорая…

Александр Алексеевич Любищев 
(1890–1972) – всемирно известный 
учёный, философ, биолог, матема-
тик, энтомолог. Известен благода-
ря своим работам по применению 
математических методов в биоло-
гии, по общим проблемам биологи-
ческой систематики, теории эволю-
ции и философии. Ему посвящена 
книга Даниила Гранина «Эта стран-
ная жизнь».

Николай Григорьевич Зы-
рин (1909–1992) – авиаци-
онный инженер-конструк-
тор, изобретатель кры-
латых ракет и комплексов 
ПВО, главный конструктор 
самолётов семейства Су-7 
и Су-17, Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Ле-
нинской и Государствен-
ной премий СССР.Александр Васильевич Курдю-

мов (1905–1988), уроженец р.п. Кар-
сун, журналист, краевед. Собранные 
им материалы легли в основу кни-
ги «Карсунская земля. Ростки и кор-
ни». Девизом жизни Курдюмова ста-
ли слова Д.С. Лихачева: «В жизни 
надо иметь своё служение... Пусть 
дело это будет маленьким, оно станет 
большим, если будешь ему верен». С 
2013 года в Карсуне традиционно 
проходят краеведческие чтения име-
ни А.В. Курдюмова.

Александр Николаевич Блохинцев 
(1912–1994) – краевед, обществен-
ный деятель, посвятивший делу ох-
раны памятников истории и культу-
ры почти 25 лет. Благодаря его стара-
ниям и напористости удалось сохра-
нить красавицу-церковь в Базарном 
Сызгане. А.Н. Блохинцев был ини-
циатором проведения Пушкинских 
дней в Языковском парке.

Татьяна Александровна Эйхман 
(1956–2020) – поэт, врач, подвиж-
ник, краевед. Этот список ипоста-
сей женщины, сильной духом, мож-
но продолжать бесконечно. «Дарить 
тепло души – моя профессия, и ми-
лосердие – профессия моя», – это её 
слова, и в них – вся биография на-
стоящего Поэта и Человека.

В этом номере мы коснём-
ся темы маленьких подви-
гов. Простому человеку ред-
ко выпадает возможность 

совершить большой подвиг, но нам 
даётся выбор: совершить или не со-
вершить нечто важное и неотлож-
ное ради людей. Как правило, та-
кие подвиги незаметны, и соверша-
ют их люди, живущие среди нас. Для 
них творить добро – дело обыденное. 

Такая малая повседневная работа че-
ловека – усердие во имя изменения 
мира вокруг – и есть самый реальный 
подвиг. Стоит приглядеться к окру-
жающим, и мы увидим тысячу ярких 
примеров. Волонтёры, добровольцы, 
просто неравнодушные люди оказы-
вают помощь онкологическим боль-
ным, делают маленькие открытия, 
направленные на популяризацию 
родного края, привлекают туристов 

в наш регион, оказывают содействие 
в организации различных мероприя-
тий, открывают приюты для бездом-
ных животных, навещают стариков в 
домах инвалидов. 

Тема эта необъятная. В ближай-
ших номерах мы расскажем о волон-
тёрском движении в Ульяновской об-
ласти, а пока напомним о тех земля-
ках, кто мир наполнял светом своей 
души.
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Во имя Любви 
и Свободы

Гражданский подвиг 
декабриста Василия 
Ивашева описан 
литераторами 
и краеведами очень 
подробно. На фоне 
его суровой жизни 
и яркой любви 
к француженке Камилле 
Ледантью как-то померкли 
жертвенные поступки 
других членов семьи 
симбирян Ивашевых. 
Между тем и генерал 
Пётр Никифорович, 
и его деятельная супруга 
Вера Александровна, 
и все сёстры, а также 
мать Камиллы Мария 
Петровна со своими 
детьми проявили себя 
как настоящие герои, 
положившие жизнь 
на плаху служения 
каторжанину. И это был 
настоящий подвиг 
во имя Любви и Свободы.

Пётр Никифорович Ивашев 
был деятельным и неза-
урядным человеком. Он 
долго служил под началь-

ством А.В. Суворова, возглавлял его 
штаб, участвовал в штурмах Очако-
ва и Измаила и других походах. Пол-
ководец настолько ему доверял, что 
вверил на сохранение свои военные 
записки. В 1817 году Пётр Никифоро-
вич вышел в отставку и поселился в 
Симбирске. Семья подолгу жила в Ун-
дорах – это богатое имение принад-
лежало жене генерала, Вере Алексан-
дровне, урождённой Толстой. Здесь 
Пётр Никифорович открыл в себе та-
лант хозяйственника. Обустроил су-
конную фабрику, а также увлёкся 
сельским хозяйством, направив изо-
бретательный ум на улучшение хлеб-
ного производства и облегчение тру-
да крестьян. Ивашев подошёл к это-
му делу со всей серьёзностью, доказа-
тельством тому служит диплом Лейп-
цигского экономического общества 
об избрании его в почётные члены, 
а также письма к сыну, где этой теме 
уделяется важное место. 

Ивашевы были гостеприимны-
ми и хлебосольными, радушно при-
нимали гостей. В доме генерала на-
шёл приют сосланный в Симбирскую 
губернию масон А.Ф. Лабзин, его при-
ёмная дочь вспоминала:

«Почтенное семейство генерала 
Ивашева любило нас. Чего там толь-
ко не было, чтобы доставить удоволь-
ствие, решительно всё: радушное го-
степриимство хозяев, радушное из-
бранное общество, прогулки, музыка, 
пение; вечер всегда заключался ис-
полнением музыкантами зори, а пев-
чими – пением «Коль славен наш го-
сподь в Сионе». 

Главнокомандующим в семье ге-
нерала была его супруга Вера Алек-
сандровна, натура деятельная и энер-
гичная. В 1817 году она возглавила 
открывшееся в Симбирске «Общество 
христианского милосердия», а затем 
и учебное заведение для девочек-си-
рот «Дом трудолюбия». Глубоко рели-
гиозная, Вера Александровна смогла 
передать это чувство детям.

В.П. Ивашев. 
Автопортрет. Около 1824 г. 
Собрание Е.К. Решко

Кроме сына Василия у Ивашевых 
подрастали четыре дочери: старшая – 
Елизавета (1805–1848), вторая – Ека-
терина (1811–1855), третья – Алексан-
дра (1817–1888) и самая младшая – 
Мария (1818–1862?). Особой неж-
ностью и заботой со стороны всех 
родных был окружён Василий – Ба-
зиль, как его называли близкие. В 
1823 году он прибыл на продолжи-
тельный отпуск в Симбирск. В этот 
период он особенно сблизился со 
старшей сестрой Лизой, которой шёл 
19-й год. Как и брат, она отличалась 
весёлым нравом, любила музыку, 
играла и пела. Они устраивали музы-
кальные вечера и много времени про-
водили вместе. Базиль в глазах сестёр 
был совершенством. Всё симбирское 
дворянство, имевшее дочерей на вы-
данье, мечтало заполучить блестяще-
го гвардейца, так что празднествам и 
развлечениям, в которых участвовали 
и старшие сёстры, не было конца. 

Невесту в Симбирске Базиль 
не присмотрел, а вот к Лизе посва-
тался один из самых богатых жени-
хов губернии – Пётр Языков. Обруче-
ние произошло, и Лиза вышла замуж. 
Брат видел несоответствие характе-
ров молодожёнов (Лиза – огонь, Пётр 
– лёд), но жизнь показала, что Пётр 
Михайлович пронёс любовь к Елиза-
вете через всю жизнь и даже смирил-
ся с тем, что она так мало проводила 
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времени дома с детьми и полностью 
посвятила себя служению брату.

В день восстания 14 декабря 1825 
года Василий Петрович был в родном 
Симбирске, здесь он узнал о кончине 
Александра I и встретил новый год. 
4 января в Симбирск должен был при-
ехать декабрист Дмитрий Завалишин, 
свойственник Ивашевых. Василий 
встретил его за городом и сообщил, 
что дома его ждёт арест: из Петербур-
га специально прибыл офицер. Ива-
шев привёз Дмитрия в Ундоры, где 
они вместе уничтожили компромети-
рующие бумаги. Завалишин легко мог 
скрыться, но он был уверен, что арест 
объясняется лишь знакомством его со 
многими декабристами, и сам явился 
к губернатору Лукьянову. 

Василия никто не тревожил, и он 
14 января присягнул Николаю Пав-
ловичу, о чём командир симбирско-
го гарнизона сообщил в кавалергард-
ский полк. Василий принял решение 
ехать в Москву на место службы. Он, 
конечно же, предполагал, что его мо-
гут арестовать, и сказал об этом Лизе. 
При расставании с семьёй Ивашев 
взял клятву с зятя своего Петра Язы-
кова, что тот посвятит свою жизнь 
счастью жены.

Вряд ли бы Василий получил 
столь суровое наказание, если бы не 
донос Николая Комарова, который 
преувеличил участие Ивашева в Юж-
ном обществе, а точнее, оклеветал 
его. Позже Н.И. Комаров стал губер-
натором Симбирска, и это назначе-
ние во многом способствовало скоро-
постижной кончине генерала.

Пока Пётр Никифорович был на 
ногах, он до последнего вздоха слу-
жил сыну. Сразу после ареста Васи-
лия он направился в Москву, что-
бы узнать, как идёт следствие, а за-
тем поехал в Петербург и установил 
тайную связь с сыном через охран-
ников крепости. Он посылал Васи-
лию тёплые вещи, даже кошму, под-
битую клеёнкой и холстом, для обив-
ки пола в камере. Поначалу настрое-
ние у Василия было бодрое. Однако 
на допросе 3 февраля ему объявили, 
что следственная комиссия обладает 
доказательствами о целях декабри-
стов убить царя; Ивашева обвинили в 
том же намерении и в попытке ввести 
следствие в заблуждение. Прозвучало 
зловещее требование признания. 

В записке отцу Василий напи-
шет: «Виновность свою я не ведал, 
и в то же время, чтобы доказать су-
дьям свою искренность, я признавал-
ся в таких вещах, о которых не знал до 
самого ареста». 

И комиссия вынесла вердикт: 
«Виновен в участвовании в умысле 
на цареубийство согласием и в при-
надлежности к тайному обществу со 
знанием цели». Так суд причислил 
В.П. Ивашева к II разряду и пригово-
рил к политической смерти (возложе-
ние головы на плаху) и вечной ссыл-
ке на каторжные работы. Верхов-
ный уголовный суд смягчил приго-
вор, и второму разряду была назначе-
на ссылка в каторгу на 20 лет с после-
дующим поселением, а 22 августа по 
случаю коронации срок каторги со-
кращён до 15 лет.

Пётр Никифорович не мог ре-
шиться написать жене о страшном 
приговоре. Он сообщил об этом зятю, 
Петру Языкову, чтобы тот нашёл нуж-
ные слова для Веры Александровны и 
Лизы. 

И сам Василий пытается утешить 
близких в своей записке: «Милая моя 
маменька и добрые мои сёстры, не 
беспокойтесь обо мне, я, славу Богу, 
здоров и прошу Его только об одном: 
счастья вам всем, для меня его не мо-
жет много быть. Но я привык к свое-
му положению и сумею хладнокровно 
ждать конца моего бедствия». Пись-
ма Лизы к брату полны любви и неж-
ности: «всю жизнь благословляла бы 
того, кто доставил бы мне разреше-
ние соединиться с тобой». Или: «Если 
бы я могла добиться позволения 
ехать к тебе, мне кажется, я была бы 
вполне счастлива; как отрадно было 
бы для меня делить твои несчастия, 
поддерживать твоё мужество, вме-
сте с тобой молиться предвечному; 
отец твой и сёстры желают этого не 
меньше моего…» 

Когда же семья узнала, что жё-
нам декабристов разрешено следо-
вать за мужьями, при условии не воз-
вращаться назад, Ивашевы выра-
зили готовность на любые жертвы, 
вплоть до отказа от положения и бо-
гатства, лишь бы свидеться с люби-
мым сыном.

Каторжане не имели права на 
переписку с родными – общение осу-
ществлялось только через жён дека-
бристов. Через письма Лиза всё более 
сближалась с Марией Волконской: обе 
почувствовали большую симпатию 
друг к другу. На каторге Василий под-
ружился с Сергеем Волконским и его 
супругой и восторженно рассказывал 
им о своей сестре. Лиза как раз ста-
ла матерью и родила сына, которого 
назвала в честь брата Василием (пер-
венцем была дочь Мария, 1825 г.р.), и 
сама кормила малыша грудью. Она, 
предполагая, что Волконская ждёт 
ребёнка, предложила себя в роли кор-
милицы: «Я легко могу кормить дво-
их зараз, а Вы окажете мне истинное 
благодеяние; в самом деле, подумай-
те об этом, дорогая, и как можно ско-
рее дайте мне ответ».

Когда дочь гувернантки Камил-
ла призналась матери, что любит Ба-
зиля и её нервная болезнь – следствие 
невыразимой боли за любимого, ко-
торый оказался на каторге в канда-
лах, Мари-Сесиль Ле-Дантю поспе-
шила поставить в известность Веру 
Александровну, и тогда обрадован-
ные Ивашевы энергично включились 
в решение вопроса с женитьбой. Госу-
дарь удовлетворил просьбу генерала 
и дал разрешение невесте следовать 
в Сибирь. Начались сборы. В этот пе-
риод Камилла, как и Лиза, включает-
ся в переписку с Марией Волконской 
и сближается с ней, заочно покорив 
княжну своей кротостью и ангельской 
добротой. 

Отъезд Камиллы из Ундор в Чи-
тинской острог назначен был на май 
1831 года. В последнем своём письме 
Волконской девушка описывает про-
буждающуюся весну, широкую Волгу 
в её зелёных берегах и выражает на-
дежду, чтоб её новая подруга сумеет 
передать Базилю прекрасную карти-
ну, открывающуюся из окна его род-
ного дома.

Читинский острог. Рисунок В.П. Ивашева
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За время своего пребывания в 
Ундорах Камилла смогла снискать 
любовь к себе всей семьи. Катя Ива-
шева, к тому времени вышедшая за-
муж за князя Юрия Хованского, пе-
ред отъездом Камиллы приехала в 
Ундоры с мужем и тоже была оча-
рована «кротким ангелом». Лиза же 
призналась, что невеста Базиля поко-
рила даже её нелюдимого мужа. Дей-
ствительно, Пётр Языков пишет Васи-
лию: «Простота и любезность столько 
непринужденны, столько естествен-
ны, что нельзя не предугадать, нельзя 
не ручаться за счастье, которое тебе 
предназначается». 

Отъезд состоялся в конце июня. 
Камиллу сопровождали в Сибирь без-
детные крестьяне Прасковья и Фё-
дор Рябиконовы. До Казани Камиллу 
поехали провожать обе матери: Вера 
Александровна Ивашева и Мария Пе-
тровна Ле-Дантю. В последнюю ми-
нуту во время прощания Камилла ли-
шилась чувств…

В ту пору ходило много разгово-
ров, не купила ли Вера Александров-
на невесту для своего сыночка, чтобы 
облегчить его участь на каторге, ведь 
женитьба могла обеспечить его мате-
риально через жену. Но жизнь дока-
зала (об этом красноречиво говорят 
документы и письма), что этот брак 
был особенным и очень счастливым, 
хоть и коротким...

Но вернёмся к счастливым дням 
их жизни. В первых числах сентя-
бря Камилла прибыла в Петровский 
завод в дом Волконской. Венчание 

В общей камере острога

Камера Ивашева 
в Петропавловской крепости. 
Рисунок В.П. Ивашева. 
Государственный 
литературный музей, Москва

разным сторонам Сибири. Ивашев с 
семьёй и его друг Басаргин отправи-
лись в Иркутск. Вот как восторженно 
описал Николай Басаргин красоту За-
байкалья: «Путешествие наше от Пе-
тровска до Байкала летом в прекрас-
ную погоду так было занимательно 
для нас, природа этого края так ве-
личественна, так красиво представ-
лялась глазам нашим, что, не взирая 
на грустные наши думы о разлуке с 
друзьями и неопределенной будущ-
ности, ожидающей нас, мы, как дети, 
восхищались разнообразием и красо-
той тех местностей, которыми проез-
жали. Особенно великолепны бере-
га Селенги. Мы нередко выходили из 
экипажа и шли пешком версты по две 
и по три, чтобы вполне насладить-
ся прелестным зрелищем природы. 
Иногда глазам нашим представля-
лись огромные развалины старинных 
замков самой фантастической фор-
мы. Это были прибрежные скалы… 
Бархатные луга по обоим берегам 
реки испещрены миллионами разно-
го рода цветов, которым не отказали 
бы места в оранжереях, и ароматиче-
ские травы распространяли повсюду 
благоухание в воздухе и казались об-
ширным искусственным садом».

В Иркутске Ивашев и Басаргин 
узнали, что местом их пребывания 
назначен г. Туринск Тобольской гу-
бернии. Наконец-то Ивашев получил 
право личной переписки. 26 июня он 
написал родителям собственноруч-
ное письмо! Родные перечитывали 
его многократно, умываясь слезами 
радости.

состоялось 16 сентября. Посажены-
ми отцом и матерью были комендант 
острога С.Р. Лепарский (впоследствии 
он всем сердцем полюбил эту семью) 
и княгиня М.Н. Волконская. Ново-
брачным было разрешено прожить у 
себя дома около месяца. После вен-
чания дамы (несколько жён декабри-
стов) пили чай у молодых, а на другой 
день, в именины Веры Александров-
ны, у Ивашевых был обед, на котором 
пили за здоровье именинницы.

Когда Камилла в своём письме в 
Ундоры призналась, что они с Васи-
лием счастливы, Катя Хованская на-
писала в ответ: «Можете судить, как 
мы счастливы, мы плакали от радо-
сти, читая письмо...»

В 1836 году закончился срок ка-
торги, и декабристов разбросали по 
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Но в Симбирске в это время 
было невесело. Тяжело болел плеври-
том Пётр Никифорович, сильно ос-
лабла сердцем Вера Александровна, 
и даже Лиза, неутомимая егоза, по-
чувствовала приближение серьёзной 
болезни.

Как-то в письме к брату она упо-
мянула о том, что заботы её мужа де-
лит с ним один приятель Пётр Ва-
сильевич Зиновьев. А когда заболел 
Пётр Никифорович, Зиновьев ухажи-
вал за ним как сиделка. Лиза называ-
ет его ангелом-утешителем семьи, го-
ворит, что он совершенство, что все 
его любят как родного. 

Пётр Зиновьев безуспешно сва-
тался к Александре Ивашевой. Полу-
чив отказ, он остался другом семьи 
и спутником Лизы. Он был хорошо 
воспитан и образован. Окончил Пе-
тербургский университет, служил в 
гвардейских войсках, ушёл в отстав-
ку в 1835 году и приехал в Симбирск, 
где сблизился с Языковыми и Ива-
шевыми. Вскоре он близко сошёлся с 
А.И. Герценом и В.Г. Белинским, поз-
же, в Париже, подружился с Иваном 
Тургеневым и Полиной Виардо. Пётр 
Зиновьев многократно ездил в Си-
бирь. Сначала по просьбе Лизы, а в 
1853–1854 годах перезнакомился в 
Сибири почти со всеми декабристами.

А пока что он страдал по Сашень-
ке Ивашевой и сидел в Симбирске. 
Его чувство было безответным: де-
вушка любила другого симбирянина – 
Александра Ивановича Ермолова. На 
этот брак Вера Александровна не да-
вала согласия, но за сестру вступился 
Базиль, и обручение состоялось. 

22 августа 1836 года в Симбирск 
прибыл Николай I. Ивашевы решили 
просить его о свидании с сыном. Гу-
бернатор И.С. Жиркевич вспоминал 
позже, что царь планировал встре-
титься с Ивашевыми – государыня 
просила его непременно посетить 
«Дом трудолюбия». Николай I спро-
сил Жиркевича, как старики Иваше-
вы переносят семейное несчастье. 
Губернатор ответил: «Как истинные 
христиане. Занимаются благотво-
рительностью, и всё упование их на 
Бога…» 23 августа царь в сопровожде-
нии Жиркевича посетил «Дом трудо-
любия». Генеральша Ивашева пред-
ставила царю всех членов «Общества 
христианского милосердия», а потом 
они вдвоём вышли в сад. Наверняка 
государь ждал от неё просьбы, каса-
тельной сына, но Вера Александров-
на не могла собраться с духом. Или 
не позволила себе унижаться… Сев-
ши в экипаж, царь с восхищением 

сказал Жиркевичу: «Почтеннейшая 
женщина!» 

Жизнь в Туринске потихонь-
ку налаживалась. Вот что пишет Ба-
саргин: «Мы стали жить в Туринске 
очень спокойно: жители скоро озна-
комились с нами и полюбили нас. Чи-
новники обходились с нами вежливо, 
приветливо и даже с некоторым ува-
жением. <…> Губернаторы при по-
сещении города обыкновенно были 
у нас и обходились с нами самым 
предупредительным образом».

В октябре прибыл обоз. На ше-
сти лошадях была доставлена мебель, 
хозяйственная утварь, запасы про-
визии, книги и прочие вещи. А вес-
ной 1837 года прибыл подарок от се-
стёр – новый рояль (старый остался в 
Забайкалье). 

На 3 февраля была назначе-
на свадьба Саши и Александра 

Ермолова. Невеста просила у брата 
благословения на этот важный шаг, 
и Василий ответил пожеланием, что-
бы их союз был полон того единства 
и согласия, какие существуют у него 
с Камиллой. Вера Александровна на 
венчании не смогла присутствовать – 
она была очень слаба. 22 мая её не 
стало. Она ещё успела получить изве-
стие о рождении внука Петра и о на-
чале строительства дома в Туринске. 
Это она советовала сыну строить соб-
ственный дом и собирала деньги, и 
Василий просил дозволения у гене-
рал-губернатора. Разрешение было 
получено.

Весной Лиза в письме из Петер-
бурга намекнула брату на возмож-
ность приезда в Туринск преданно-
го друга, который знает Василия Пе-
тровича лишь заочно, но любит его 
всем сердцем. Конечно же, она имела 

Спальня в доме Камиллы Петровны Ивашевой в Петровском заводе

Дом и сад Ивашевых в Петровском заводе. 
С рисунка В.П. Ивашева из семейного архива

Маленькие подвиги больших людей
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в виду Петра Зиновьева. После кон-
чины матери необходимость такой 
поездки стала ещё очевиднее: надо 
было посвятить Василия Петровича 
во все подробности предпринятых сё-
страми шагов для обеспечения его се-
мьи. Поездка в Туринск для Зиновье-
ва была огромным риском, но он от-
правился под чужим именем без ко-
лебаний. Пётр прожил у Ивашевых 
четыре дня и доставил безграничную 
радость Василию, тяжело переживав-
шему потерю любимой матери. 

Тем временем генерал Ивашев 
был поглощён мыслями, как «облег-
чать труд трудящегося народа». Его 
письма к сыну пронизаны мыслями 
об изобретении жатвенной машины: 
«Прошедшее лето я большую часть 
провёл в городе, удаляясь от обще-
ства, один с карандашом или книгой 
сидел в кабинете. В полях жнут, меня 
опять кидает в жаркое сострадание, 
начал обдумывать, составил чертёж, 
другой, третий, наконец, один подал 
надежду... Опыт оказался удачным – 
вся полоса сострижена чисто, ни од-
ного колоса или зерна не осталось 
при ближайшем осмотре сбежавших-
ся смотреть крестьян. Как приятно 
было видеть их восхищение!»

Лизина болезнь, видимо, уже 
прогрессировала, но сестра жила 
единственной мечтой: увидеть Бази-
ля. В конце мая 1838 года все родные 
съехались в Симбирск к годовщине 
кончины Веры Александровны. Ве-
чером Лиза сказала отцу, что едет на 
богомолье в Цивильск. На самом деле 
в первых числах июня она «доста-
ла себе подорожную на имя какой-то 
купчихи» и выехала с Зиновьевым в 
Туринск. Свидание с нежно любимой 
сестрой стало самым ярким событием 
для молодых Ивашевых. В доме было 
столько счастья и радости, что даже 
маленькая дочь Ивашевых Маша, ко-
торой шёл четвёртый год, запомнила 
приезд таинственной гостьи, «и ра-
дость в доме, и закрытые ставни, и 
всеобщую настороженность».

Лиза гостила у брата две недели. 
Она не прибыла в Симбирск к окон-
чанию поста, её отсутствие на Пе-
тров день очень встревожило Петра 
Никифоровича.

Былое. № 5–6. Ноябрь-декабрь. – Петроград: Николаевский кни-
гопечатный продукт, 1917. – с. 30–60.
Буланова О.К. Роман декабриста. Декабрист В.П. Ивашев и его 
семья. – М.: Издательство Всесоюзного общества политических 
каторжан и ссыльно-поселенцев, 1925. – 256 с.

Блохинцев А.Н. И жизни след оставили своей. Саратов: При-
волжское книжное издательство (Ульяновское отделение), 1980. – 
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Мемуары декабристов. Южное общество. – М.: Издательство 
Московского университета, 1982. – 162 с.

Используемая литература

По возвращении из Туринска 
Лиза так описала брату встречу с от-
цом: «Я нашла его в кабинете у ма-
меньки одного и бросилась к нему, 
но он отступил от меня очень грозно. 
<…> «Papa, простите ещё раз, я вас об-
манула, со мной ничего не случилось, 
я ездила к Базилю». Только что я это 
выговорила, я испугалась над дей-
ствием моих слов; он прижал меня 
к себе, зарыдал и долго не мог ниче-
го выговорить, крестил, и целовал, 
и плакал, наконец, сказал мне: «И я 
посмел на тебя сердиться! Мне надо 
просить прощения у тебя, ну, Христос 
с тобой, садись, расскажи мне». Тут я 
стала ему говорить все, что было со 
мной, говорила ему о возможности с 
тобой видеться, и эта мысль так ра-
зыгралась в его воображении, что он 
готов был сейчас ехать, и теперь этот 
проект он не оставляет…»

Пётр Никифорович не успел 
осуществить этот план. Его не стало 
21 ноября 1838 года, он скоропостиж-
но скончался у себя в Ундорах от сер-
дечного приступа. В этот момент он 
был один в имении: Лиза уехала ле-
читься за границу, Катя и Сашенька 
гостили у Языковых в Казани. Похо-
ронами занимался губернский пред-
водитель дворянства, близкий друг 
покойного Г.В. Бестужев. Он лично 
написал душевный некролог, кото-
рый появился в «Симбирских губерн-
ских ведомостях» 26 ноября.

Весь 1838 год о поездке в Ту-
ринск хлопотала Мария Петровна Ле-
Дантю, мать Камиллы. Получив раз-
решение, она отправилась в путь. Сё-
стры Ивашевы приготовили для неё 
удобный экипаж, снарядили помощ-
ников из ундоровских крестьян. Ле-
Дантю прибыла в Туринск 19 февраля 

1839 года. И вовремя: начался обрат-
ный отсчёт – последний год жизни 
Камиллы… 

И это был самый счастливый год 
для Ивашевых. Во-первых, приезд 
Марии Петровны очень облегчил быт 
молодых. Во-вторых, на поселение в 
Туринск прибыли Иван Пущин и чета 
Анненковых – Иван и Полина с деть-
ми (читайте «Мономах» № 2-2021, 
с. 11–14). И раньше жизнь Иваше-
вых в Туринске протекала сносно, а 
теперь они не могли ею нахвалить-
ся. Василий Петрович пишет сёстрам, 
что и сам Туринск изменился: лето 
тёплое, и осенние вечера не так длин-
ны, как прежде, даже здоровье семьи 
стало лучше. А между тем ужасная 
трагедия приближалась. 

Камилла простудилась и заболе-
ла. Будучи беременной на восьмом 
месяце, она 25 декабря родила дочь 
Елизавету, которая прожила лишь 
сутки, и 30 декабря скончалась. Ба-
зиль напишет сёстрам: «В последнем 
слове вылилась вся её жизнь; она взя-
ла меня за руку, полуоткрыла глаза и 
произнесла: “Бедный Базиль!”, и сле-
за скатилась по её щеке…»

Он не смог пережить такую по-
терю и умер от разрыва сердца ров-
но через год.

Незадолго до ухода Камиллы 
Лиза напишет завещание, в котором 
откажется от предназначенных ей де-
нег в пользу семьи брата. Более того, 
она напишет: «…от сего наследова-
ния совершенно отстраняю как мужа 
своего... так и всех детей моих, и за 
сим отнимаю у них право при жиз-
ни моей оное духовное завещание 
уничтожить».

Материал подготовила 
Ольга Шейпак

Дом-музей Ивашева в Туринске
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Михаил Аношин родился 
в Симбирске 20 ноября 
1915 года в дружной рус-
ской семье сапожника-

бедняка. Жили в скромном доме на 
улице 12  Сентября. В семье было пять 
сыновей и три дочери, Миша – вто-
рой ребёнок. Рос шустрым и бедовым 
мальчиком, заводилой шумных дет-
ских игр. Первыми игрушками Миши 
были гильзы, найденные в местах 
боёв Гражданской войны: в пойме 
р. Свияги у Тутей и в выемке желез-
ной дороги на границе современных 
улиц Локомотивная и Кирова. 

Миша любил с друзьями ку-
паться и рыбачить на Волге и Свия-
ге, играть в футбол, кататься на конь-
ках и лыжах, которые мастерил соб-
ственноручно. Особое место в досу-
ге занимал клуб железнодорожни-
ков им. Ильича (на месте дома № 15 
по ул. Железнодорожной), где пока-
зывали немые фильмы, там же рабо-
тали библиотека с читальным залом 
и кружки, по воскресеньям играл ор-
кестр, молодёжь собиралась на танц-
площадке. Чтобы ощутить дух стран-
ствий и путешествий, Михаил ходил 
с товарищами на железнодорожный 
вокзал и в речной порт. Летом от за-
гара он напоминал бронзовую статую 
античного героя. За смуглую кожу, 
тёмные волосы, карие глаза и боль-
шую подвижность друзья прозвали 
его Цыган. 

Юноша взахлёб читал приклю-
ченческую литературу, журналы 
«Смена» и «Крокодил», газету «Про-
летарский путь». В семь лет Миша по-
шёл учиться в 3-ю советскую школу 

Парень 
из нашего города
В школьные годы, изучая отечественную историю, мы узнаём, как много войн 
выпало на долю нашей Родины. Некоторые из них широко известны, но есть 
и такие, о которых не принято вспоминать, несмотря на то, что они были 
победоносными и во многом определили ход нашей истории. Примером такой 
войны можно считать вооружённый конфликт между советско-монгольскими 
войсками и императорской армией Японии, продолжавшийся с мая по сентябрь 
1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монгольской Народной Республики. 
С боями у Халхин-Гола связано имя нашего земляка, Героя Советского Союза 
Михаила Степановича Аношина.

Михаил Аношин. 10 апреля 1938 года

(сейчас МБОУ «Мариинская гимна-
зия»), окончил пять классов, но из-за 
смерти отца был вынужден оставить 
школу. Обучение в те годы было плат-
ное – 10 рублей в год, для сравнения: 
килограмм ржаной муки можно было 
купить за 6 копеек. Доходов матери, 
Надежды Николаевны, едва хватало 
на питание детей. 

В 1927 году Михаил поступил в 
железнодорожную школу фабрично-
заводского ученичества (ФЗУ). Учё-
ба в ФЗУ была бесплатной и сочета-
лась с оплачиваемой работой, каж-
дый ученик получал двухразовое бес-
платное питание. Наставники люби-
ли Михаила – ловкого и смекалистого 
воспитанника. В годы учёбы в ФЗУ он 

вместе с товарищами подрабатывал 
разгрузкой барж и вагонов, очень ра-
довался, когда после разгрузки барж 
с арбузами их компания в качестве 
«приварка» получала битые плоды. 

Выпускники ФЗУ обязаны были 
четыре года отработать по рабо-
чей специальности, им запреща-
лось поступать в техникумы и вузы. 
По этой причине Михаил не смог 
осуществить свою детскую мечту – 
стать курсантом Ульяновской дваж-
ды Краснознамённой бронетанковой 
школы им. В.И. Ленина. 

В конце 1932 года юноша начал 
трудиться слесарем на строительстве 
Ульяновского хлебозавода (комплекс 
зданий на ул. Хлебозаводской в рай-
оне дома № 3). Здание хлебозавода к 
тому времени было построено, но су-
ществовал дефицит подходящих спе-
циалистов-механиков, которые мог-
ли собрать и запустить необходимое 
оборудование. Михаил был в чис-
ле знающих специалистов и работал 
по-стахановски: ни одна торжествен-
ная дата не проходила без объявле-
ния благодарности и ценного подар-
ка. На хлебозаводе Михаил был при-
нят в комсомол и бригаду содействия 
милиции. Дежурил в комсомольских 
патрулях, участвовал в заводской са-
модеятельности: играл в спектаклях, 
танцевал и душевно пел.

Михаил Аношин жил мечтой – 
скорее стать защитником Советской 
Родины. В те годы в РККА призывали 
по достижении 21 года. За два меся-
ца до своего 21-летия паренёк явил-
ся на призывной пункт, прошёл мед-
комиссию, а на вопрос председателя 
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призывной комиссии, в каких вой-
сках желал бы служить, чеканно отве-
тил: «В автобронетанковых». Просьба 
была удовлетворена, счастью не было 
предела. 

Служить Михаилу выпало в са-
мом потенциально горячем в то вре-
мя военном округе – Забайкальском. 
Япония после оккупации в 1932 году 
Маньчжурии обратила свои военные 
интересы на советский Дальний Вос-
ток. Обыденным явлением стали об-
стрелы советской территории, по-
пытки перехода границы японскими 
военнослужащими и сформирован-
ными ими диверсионными отрядами 
из местного населения.

В армии Михаил стал кандида-
том в члены партии большевиков, 
вёл активную общественную работу и 

был признанным комсомольским во-
жаком. После успешного окончания 
школы младшего начальствующе-
го состава 11-го механизированного 
корпуса получил военную специаль-
ность механика-водителя танка (мех-
вод) и звание «младший комвзвода» – 
три рубиновых треугольника в петли-
цах. Служил на лёгком колёсно-гусе-
ничном танке БТ-5, который отличал-
ся неприхотливостью и высокой ско-
ростью: на гусеницах 52, а на колесах 
72 км/час.

Командиром взвода, в котором 
служил Михаил, был уроженец Са-
марской губернии Михаил Павло-
вич Агибалов, окончивший в 1936 
году Ульяновскую дважды Крас-
нознамённую бронетанковую шко-
лу имени В.И. Ленина и получивший 

Михаил Аношин с товарищем. 10 апреля 1938 года

направление в Забайкальский воен-
ный округ на должность командира 
танкового взвода 1-го танкового ба-
тальона 32-й механизированной бри-
гады 11-го механизированного кор-
пуса. Так на Дальнем Востоке пересе-
клись судьбы двух Михаилов – земля-
ков-волгарей (в 1936 году Ульяновск и 
Самара входили в состав Куйбышев-
ского края), будущих Героев Совет-
ского Союза. Несмотря на существен-
ную разницу в звании, они стали дру-
зьями. В августе–сентябре 1937 года 
32-я механизированная бригада была 
переброшена в группу советских 
войск в Монголии, местом дислока-
ции был определён г. Ундэр-Хан.

Михаил Аношин 
последовательно шёл 
к тому, чтобы стать 
профессиональным 
военным. В первой 
половине 1939 года 

в письме маме он писал: 
«Милая мамочка! 

Я желаю остаться в рядах 
РККА на сверхсрочную 
службу. Как вы мне 

посоветуете? Я получил 
военные знания, владею 
сложной боевой машиной. 

Нечестно было бы 
не передать эти знания 

другим».
В мае 1939 года Япония развяза-

ла пограничный военный конфликт с 
союзником СССР – Монгольской На-
родной Республикой. Японские воен-
ные формирования перешли границу 
в расчёте захватить дружественную 
нам страну и превратить её в плац-
дарм, пригодный для нападения на 
советский Дальний Восток и Сибирь. 

Природные условия Монголии, 
где разворачивался театр боевых дей-
ствий, были невыносимыми для лю-
дей и техники. Унылая, пустынная и 
бесплодная степь. На смену дневно-
му пеклу ночью приходит леденя-
щий холод. Русло пограничной реки 
Халхин-Гол извилистое, разветвлён-
ное, с заболоченными, заросшими 
тростником и кустарником берегами. 
Кое-где встречаются покрытые бело-
мутной пеной озёра. Обилие крово-
сосущих насекомых моментально 

Японские пехотинцы осматривают подбитый танк БТ-5. 1939
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облепляют лицо и открытые участки 
тела, забивают рот, нос и уши. При по-
пытке согнать комаров лицо от раз-
давленных насекомых превращается 
в кровавую кашу. 

3 июля 1939 года японские вой-
ска при поддержке артиллерии, тан-
ков и авиации переправились через 
пограничную реку Халхин-Гол и за-
крепились на стратегической высоте – 
горе Баин-Цаган. 11-й легкотанко-
вой бригаде, в которой командиром 
роты был Михаил Агибалов, а Михаил 
Аношин – старшим мехводом танка 
БТ-5, была поставлена задача нанести 
фланговый удар по противнику. 

В ночь на 3 июля бригада была 
поднята по боевой тревоге и на ко-
лёсном ходу переброшена из неболь-
шого селения Тамцак-Булак в рай-
он горы Баин-Цаган. Ранним утром, 
приближаясь к реке Халхин-Гол, пе-
ревели танки на гусеничный ход и 
приготовились к атаке. В бой пошли 
без пехоты, которая не успела выйти 
на назначенный рубеж. Отсутствие 
пехоты сделало танки беззащитными 
от бутылок с зажигательной смесью 
и противотанковых мин на бамбуко-
вых шестах, которыми ловко пользо-
вались японские пехотинцы.

Боевая машина Михаила Аноши-
на одна из немногих была оснащена 
радиостанцией с поручневой антен-
ной вокруг башни, поэтому пошла в 
разведдозор. Командиром танка был 
политрук Василий Яковлевич Мура-
тов. Около 9 часов в утренней дымке 
показался Баин-Цаган. Муратов доло-
жил Агибалову, что гора изрыта око-
пами, конница и пехота противника 
видны по обоим берегам Халхин-Гола. 
Через 15 минут разведдозор вступил 
в неравный бой с противником. Связь 
прервалась – радиостанция вышла из 
строя. Танк, который умело вёл Миха-
ил Аношин, на предельной скорости 
ворвался на огневые позиции япон-
ской артиллерии, раздавил гусени-
цами три орудия и несколько пуле-
мётных точек. Пробив линию оборо-
ны японцев, танк неожиданно вле-
тел в илистый берег реки. Машина 
застряла, вода залила аккумуляторы, 
заглох мотор. Противник сосредото-
чил по танку плотный ружейно-пуле-
мётный огонь. В первые минуты боя 
в окружении погиб командир танка: 
он попытался вылезти из танка и ос-
мотреться, чтобы понять, как можно 
вырваться из природной ловушки, но 
вражеская пуля сразила героя. Коман-
дование танком, как старший по зва-
нию, принял Михаил Аношин. Вместе 

Экипаж танка БТ-5 11-й легкотанковой бригады на Халхин-Голе. 1939

с башенным стрелком он вёл ответ-
ный огонь из пушки и пулемёта. По-
пытки «оживить» танк не увенчались 
успехом – двигатель был залит водой 
и илом. Вечером к осаждённым тан-
кистам присоединился экипаж друго-
го танка, также застрявшего в топком 
берегу. Кто-то из бойцов предложил 
снять пулемёты, поджечь танк и про-
биваться к своим. 

Михаил Аношин сказал, 
что пока есть боеприпасы 

и надежда вытащить 
танк, он не бросит своего 

стального боевого 
товарища. 

Михаил воодушевлял 
друзей-окруженцев: 

«Не робей, товарищи! 
Продержимся. 

Скоро придут наши». 
Пятеро отважных танкистов бо-

лее полутора суток продолжали обо-
ронять танк, ставший осаждённой 
крепостью. И только вечером следу-
ющего дня, когда закончились бое-
припасы, а вокруг горел тростник и 
камыш, подожжённый японскими 
пехотинцами, советские танкисты 
оставили боевую машину, предвари-
тельно уничтожив пушку и двигатель 
танка. Проплыли около километра, 
выбрались на берег и по-пластунски 
поползли мимо вражеских позиций, 
несколько раз вступая в перестрелки 
с одиночными японскими солдата-
ми. По пути перерезали японские те-
лефонные провода. В расположение 

наших войск добрались только 
6 июля. Бойцы были крайне измож-
дены: лица опухли от укусов комаров 
и гнуса, волосы, брови и открытые 
участки тела – в ожогах, форма пре-
вратилась в грязные лоскуты, ступ-
ни изранены и кровоточат – сапоги 
пришлось снять, когда плыли по реке. 
В штабе части два волгаря Михаила 
встретились и крепко обнялись, ни-
кто из них не думал, что выживет и 
встретит друга. 

Опытных мехводов не хватало, 
времени отдыхать у Михаила Аноши-
на не было, и через два дня он вёл в 
бой новый танк.

В ночь на 9 июля рота японцев, 
имея целью прорваться к переправе 
через Халхин-Гол, вклинилась в обо-
рону советских войск и пыталась за-
крепиться на песчаных барханах. Со-
вместной атакой пехоты и танков 
противник был уничтожен. В этом 
бою мехвод Михаил Аношин проя-
вил исключительный героизм и отва-
гу. Ведомая им боевая машина стре-
мительно неслась на высоту, где засел 
противник. Ворвавшись в окопы, танк 
начал утюжить живую силу и технику 
противника. Неожиданно из-за бли-
жайшего бархана рявкнуло японское 
противотанковое орудие. Прямое по-
падание. Танк остановился, окутался 
дымом и языками пламени. Когда за-
кончился бой, комроты Михаил Аги-
балов сразу бросился к подбитой ма-
шине друга и тёзки. В передней части 
корпуса, около люка механика-води-
теля, рваными краями брони черне-
ла пробоина. С усилием открыв люк и 
заглянув внутрь, он увидел полуобго-
ревшего Михаила Аношина.

Маленькие подвиги больших людей
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По одним данным, Михаил скон-
чался на поле боя, мёртвой хваткой 
сжимая рычаги управления боевой 
машины, по другим – умер от ран и 
ожогов во время санитарной эвакуа-
ции в Улан-Батор.

Похоронили Михаила Аношина в 
Монгольской Народной Республике в 
городе Ундэр-Хан. Оба его танка тоже 
покоятся в монгольской земле. Они 
были сильно повреждены и не под-
лежали восстановлению, по заверше-
нии боевых действий утилизированы 
на месте гибели – попросту закопаны.

За мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении воинского 
и интернационального долга, млад-
шему комвзвода Аношину Михаи-
лу Степановичу 29 августа 1939 года 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В 1969 году в могилу Михаила 
Аношина был перенесён прах его со-
служивца, получившего 6 июля 1939 

года под Баин-Цаганом смертельное 
ранение, Героя Советского Союза Аф-
рикана Ивановича Киселёва, кото-
рый в 1934 году окончил Ульяновскую 
дважды Краснознамённую бронетан-
ковую школу им. В.И. Ленина.

Могила со временем оказалась в 
центре города и стала основой мемо-
риального комплекса. К изначально 
установленному в качестве надгроб-
ного памятника танку БТ-5 в новом 
тысячелетии добавилась техника пе-
риода Маньчжурской наступательной 
операции 1945 года. За могилой уха-
живают, в памятные даты школьники 
и горожане возлагают цветы. 

В архиве музея боевой славы Же-
лезной дивизии МБОУ «Гимназия 
№ 30 им. Железной дивизии» сохра-
нились уникальные реликвии, со-
бранные в 1970–1980-е годы школь-
никами-поисковиками: пожелтев-
шая ветхая вырезка из довоенной га-
зеты с описанием подвига Михаила 

Степановича Аношина и две его ра-
нее не опубликованные фотографии, 
датированные 10 апреля 1938 года. 
На одной фотографии Михаила об-
нимает старший товарищ с петлица-
ми старшины-танкиста. Другое фото 
сделано в тот же день, на нём Миха-
ил запечатлён отдельно. На всех фо-
тографиях в больших выразительных 
глазах Михаила читается решитель-
ность и готовность исполнить воин-
ский долг. 

В Ульяновске память о Михаи-
ле Аношине увековечена в названии 
переулка в Железнодорожном рай-
оне. В 1960 году переулок Металли-
стов переименован в переулок Ано-
шина: он проходит от улицы Киро-
ва и завершается на волжском косо-
горе у железнодорожной линии, где 
открывается изумительный вид на 
Волгу, сады и речной порт. Переулок 
Аношина тихий, уютный и патриар-
хальный, кажется, что в его приземи-
стых деревянных домах с палисадни-
ками до сих пор живёт провинциаль-
ное очарование довоенного Ульянов-
ска. Можно представить, как в жар-
кий июльский день под патефонный 
аккомпанемент «Рио-Риты» по пыль-
ной дороге переулка идёт молодой, 
стройный парень в белой футболке со 
шнуровкой, широких штанах и пару-
синовых туфлях, отбелённых зубным 
порошком. Это Михаил Аношин – па-
рень из нашего города, простой чело-
век и герой, достойный уважения и 
памяти земляков.

Дмитрий Семенов 

Переулок Аношина. 2021

Мемориал на могиле Михаила Аношина и Африкана Киселёва в г. Ундэр-Хан. 2009
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Правда под покровом 
секретности
Невероятно, но этой тайне почти 80 лет! Если бы я не занимался многие десятилетия 
изучением истории использования ульяновского природного клада удивительной 
чистоты – белых сахаристых кварцевых стекольных песков, о существовании 
такой тайны ульяновцы никогда бы не узнали. Мне уже 85-й, силы и возможности 
на исходе, и просто необходимо успеть приоткрыть завесу секретности. 
Раскрыть важную для ульяновцев тайну помогли несколько обстоятельств, 
о которых и пойдёт речь далее. 

Кирзавод Надольского
В традициях советских геологов 

– уважать своих предшественников, 
тех, кто прошёл уже по тропам, по 
которым тебе ещё предстоит топать. 
Мне повезло: многие тонкости геоло-
гии нашей области я получил из рук в 
руки от Олега Карловича Надольско-
го (1913–1989). Наши биографии уди-
вительно переплелись: в 1937 году 
он окончил геологический факуль-
тет Новочеркасского политехниче-
ского института, а для меня этот год –
время появления на свет божий; че-
рез 17 лет я поступил на тот же геоло-
гический факультет, а по окончании 
института мы оба распределились в 
Ульяновск, где прожили всю жизнь, 
работая по специальности.

За четыре предвоенных года 
Олег Карлович утвердился в городе 
как крупный специалист по геологи-
ческим проблемам. 

По состоянию здоровья он в бо-
евых действиях не участвовал, но в 
качестве специалиста привлекался 
для выполнения важных меропри-
ятий, имеющих прямое отношение 
к войне. Так, он выбирал промпло-
щадку под эвакуируемое в Ульяновск 
сборочное производство Московско-
го автозавода им. Сталина, а потом и 
под каждый корпус. Особую роль На-
дольский сыграл в строительстве за-
вода и в обеспечении красным глиня-
ным кирпичом. Нужно было срочно 
строить кирпичный завод. «Пригла-
сили в горком партии, – вспоминал 
Надольский, – говорят: вот тебе взвод 
солдат с лопатами и срок – три дня. 
Пришлось выкручиваться». 

Выручило знание геологии За-
свияжья: Олег Карлович нашёл гли-
ну, и кирпичный завод вскоре зара-
ботал. Все корпуса автозавода тех лет, 
как и многие другие здания города, – 

Первые производственные площади автозавода. 1941

Статус поднят!
Ульяновская область была обра-

зована 19 января 1943 года. 1942-й 
принёс нам большие потери и стра-
дания: немцы прорвались к Волге, к 
Сталинграду, а также на Кавказ. И мы 
надеялись, что 43-й станет годом рас-
платы за все страдания. В такой слож-
нейшей военно-политической обста-
новке, в период предельного напря-
жения сил, когда решалась судьба не 
только СССР, но и всей Европы, руко-
водство страны во главе с И.В. Ста-
линым принимает неожиданное ре-
шение: образовать Ульяновскую об-
ласть. Почему?

Обстановка на Волге рассматри-
валась у Верховного главнокоманду-
ющего постоянно – мелкомасштаб-
ные карты Поволжья не покидали 
длинного стола. Оценивая обстанов-
ку, И.В. Сталин, думаю, неожидан-
но для себя обнаружил, что города в 
бассейне Волги, переименованные 
после революции в честь политиче-
ских лидеров и деятелей культуры 
(Киров, Молотов, Куйбышев, Горь-
кий, Сталинград), являются центра-
ми соответствующих областей. А вот 
Ульяновск – родина великого В.И. Ле-
нина – по своему статусу всего лишь 
районный город, на ранг ниже сосе-
дей. Недосмотр, несправедливость, 
которая немедленно должна быть 
поправлена!

Последовало известное 
решение руководства СССР, 
которое и сегодня выглядит 
странно на фоне сложных 
исторических событий: 

поднять статус Ульяновска. 
Город стал областным 

центром! 

Маленькие подвиги больших людей
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из того кирпича. Завод действовал и 
на моей памяти. Едучи в 1959 году на 
работу на ул. Доватора в Засвияжье 
на трамвае, в районе Пушкаревского 
кольца я слышал объявление кондук-
тора: «остановка «Кирзавод». 

Прифронтовая рокада
Трагическое развитие событий 

1942-го показало, что вдоль Волги от 
Казани до Сталинграда срочно не-
обходима железная дорога. Решение 
по ней принимал Сталин: он разре-
шил снять рельсы с довоенного БАМа 
(Байкало-Амурской магистрали) и 
перебросить их на Волгу. Железная 
дорога была построена в фантастиче-
ски сжатые сроки – страна получила 
дублёра Волги, только скоростного и 
действующего круглогодично. 

Большую роль в строительстве 
дороги сыграли геологи. Среди них 
работал внук Миклухо-Маклая. Мест-
ные геологи также активно привлека-
лись, особенно в вопросах обеспече-
ния железнодорожных станций под-
земными водами. В этой строитель-
ной эпопее участвовал и Надоль-
ский. Он потом у с. Марьевка (рядом 
со станцией Цильна) показывал мне 
огромный колодец с деревянным сру-
бом, построенный в те годы. 

Железная дорога Казань – Ста-
линград была названа прифронто-
вой рокадой, но, как выяснится поз-
же, её реальное назначение окажет-
ся во многом более важным, чем 
предполагалось. 

Карьер «Ташла»
Белые кварцевые пески, чистые 

от примесей, в сорока верстах к югу от 
Симбирска известны с XIX века, они 
использовались всеми стекольны-
ми заводами, попадающими в зону 
доступности.

Мысль пришла неожиданно: если 
сопоставить два фото, можно лег-
ко определить, насколько интенсив-
но работал карьер именно в военные 
годы. И я увидел: всего за несколько 
лет выработанная часть карьера вы-
росла более чем в два раза, то есть до-
быча песков в военные годы резко 
выросла. Почему? Объяснение могло 
быть одно: появился новый крупный 
потребитель стекольных песков! 

Я стал искать его. Перебрал дей-
ствующие стекольные заводы в зоне 
доступа карьера и убедился, что 
во время войны новых не появи-
лось. Значит, ответ скрыт не здесь. 
Вспомнил железную дорогу Казань – 
Сталинград, срочно построенную в 
1942-м. Её полотно прошло всего в 
300 метрах от «Ташлы»! Случайность? 
Думаю, что нет! Приглядевшись к 
фото 40-х годов, обнаружил, что в ка-
рьер заведена железнодорожная ко-
лея, чего на фото 1930-х нет. Вывод: 
пески из карьера стали поставлять по 
железной дороге. Куда? Железная до-
рога уходила на север к Казани и на 
юг, к Сызрани, Саратову, но там не 
было крупных потребителей. 

Мне припомнился один разговор 
с Надольским, в котором мы, коснув-
шись «Ташлы», погрузились в такие 
геологические дебри и тонкости, что 
мой вопрос возник сам собой: «Вы 
тогда плотно занимались «Ташлой»?» 
И он, обычно открытый и контакт-
ный, вдруг смешался и пробормо-
тал: «Было дело». Историю «Ташлы» я 
знал хорошо, и фамилии Надольский 
там не было! Что всё это могло зна-
чить? Я терялся в догадках. От пря-
мого разговора он упрямо уклонялся. 
Я чувствовал, что о «Ташле» он знает 
много больше, чем говорит. Почему? 

Его могло сдерживать одно: под-
писка о неразглашении. Какой-то го-
сударственный секрет? Какой? 

Вскоре Олега Карловича не ста-
ло. Вопрос о государственном секрете 
я вынужден был надолго отложить… 

Первая очередь завода. УАЗ. 1946

Впервые геологоразведочные 
работы на Ташлинском месторожде-
нии стекольных песков были выпол-
нены геологом Курочкиной в 30-х го-
дах до глубины 15 метров. Второй 
этап геологической разведки тут был 
выполнен сразу после войны геоло-
гом Кузнецовой до глубины в 20 мет-
ров. Третий период геологоразве-
дочных работ на «Ташле» выполняла 
наша экспедиция в 1960-х годах. По-
левые работы в 1961-м выполнил ге-
олог Сараев, глубина разведки была 
увеличена до 30 метров. В дальней-
шем работы проводились под моим 
руководством почти два с половиной 
года. Была создана крупнейшая сы-
рьевая база для стекольного и смеж-
ных производств. 

В ту пору я не мог знать, что годы 
работы на «Ташле» окажутся лучши-
ми в моей жизни. Очень немногим 
геологам выпадает особое счастье 
встретиться с месторождением, с ко-
торым хочется остаться до крайних 
дней своих.

И в 1960-х я разбирался в тон-
костях геологического строения ми-
нерального клада, знал всю его исто-
рию до деталей, а спустя годы, пройдя 
курс заочной аспирантуры, я стал на-
дёжным экспертом по «Ташле», раду-
ясь каждой новинке по теме и нахо-
дясь в постоянном поиске.

В одном из музеев, по-моему, в 
г. Никольске Пензенской области (сте-
кольный завод) я увидел две фото-
графии Ташлинского карьера: одна – 
30-х годов, другая – 40-х, сразу после-
военных. Я хорошо знал, что до вой-
ны карьер работал еле-еле: сухие сы-
пучие пески вывозили на заводы те-
легами и в санях, с большими потеря-
ми, едва успевая закрывать потреб-
ности заводов. Бум начался в 1960-х, 
после наших работ.

Ташлинский карьер. 1943
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Секрет раскрыт!
В преддверии 75-летия нашей 

Победы на телеканале «Звезда» поя-
вилась рубрика «Оружие Победы». Я 
старался не пропустить ни одного вы-
пуска этой рубрики. Признаюсь, где-
то глубоко в подкорке теплилась на-
дежда: а вдруг что-то мелькнёт такое, 
что поможет мне в поисках. В апреле 
2020 года – очередной выпуск. Я ус-
лышал тему: военная оптика. Серд-
це ёкнуло. Рассказ пошёл об оптиче-
ских прицелах (для пушек, самолё-
тов, кораблей, танков, снайперского 
оружия), о биноклях и стереотрубах, 
о перископах, боевых объективах, о 
приборах ночного видения... Более 
50 наименований приборов воен-
ной оптики использовала тогда наша 
армия.

Важно понимать, что главную 
часть любого изделия военной опти-
ки составляет стекло в форме линз, 
призм и других сложных фигур или 
их комбинаций. Стекло специальное, 
оптическое, которое варят в особых 
печах по сложным технологиям. Из-
начальная шихта состояла из многих 
компонентов, но на 90% это кварце-
вые стекольные пески, лучшие сорта 
которых сосредоточены в «Ташле». 

Оказалось, что основным раз-
работчиком всех типов этих изделий 
был Ленинградский оптический ин-
ститут, работающий в связке с опти-
ко-механическим заводом. Руково-
дил институтом Сергей Иванович Ва-
вилов, крупнейший специалист тех 
лет по оптике, родной брат Николая 
Вавилова, репрессированного гла-
вы Академии наук СССР. В переда-
че подчёркивалась особенность из-
делий военной оптики: это продук-
ты научных изысканий с высокой 
точностью механической обработки 
и подгонки деталей. Приборы неве-
лики по размерам, но они буквально 
наводняют все рода войск, обеспечи-
вая её боеспособность. По этим при-
чинам институт и завод образуют 

научно-производственный комплекс 
высшей категории секретности. При 
первой же угрозе блокирования Ле-
нинграда немцами комплекс срочно 
был эвакуирован в глубь страны…

Как только в передаче зашла речь 
об эвакуации института и завода, не-
рвы мои не выдержали – я оказал-
ся рядом с экраном, боясь упустить 
хоть слово. И эти слова прозвучали: 
институт был эвакуирован в Казань, 
а завод частично – в Йошкар-Олу. Всё 
сошлось! В Казани появился крупный 
секретный потребитель стекольных 
песков. И на железной дороге Казань – 
Сталинград важнейшим оказался 
первый перегон: Казань – Ташлин-
ское месторождение. Именно сюда по 
особому указанию Сталина перебро-
сили рельсы с довоенного БАМа: ин-
ститут и завод не могли остаться без 
ташлинских песков!

Служба безопасности своё дело 
знала: все возможные каналы утечки 
информации перекрывались. Трудно 
было замаскировать особые темпы 
работы на первом перегоне железной 
дороги, резкое оживление подготови-
тельных и добычных работ на «Таш-
ле». Пришлось фантастические тем-
пы строительства выдерживать на 
всех перегонах! Но… Как только пер-
вый перегон завершили и стройка от 
«Ташлы» ушла к югу, в Казань пошёл 
сплошной поток железнодорожных 
составов с ташлинскими песками, 
давшими жизнь институту и заводу…

Так немецкая разведка прово-
ронила эвакуацию комплекса и в те-
чение военных лет не смогла уста-
новить, где он. Иначе бы немцы 
обязательно уничтожили комплекс 
с воздуха. 

Эвакуация глубоко засекречен-
ного производства – операция слож-
ная и затратная. Из соображений без-
опасности оптического института в 
Казани не было – он назывался там 

по-другому. Поставки песков с Таш-
линского карьера напрямую в Казань 
исключались – они шифровались, по-
этому шли на промежуточную стан-
цию, откуда другой паровоз и новая 
поездная бригада достигали конеч-
ного пункта. Так что на Ташлинском 
карьере никто не слышал о Казани. 
Олег Карлович Надольский, видимо, 
курировал работу карьера на «Ташле» 
и дал подписку о неразглашении го-
сударственных секретов.

После войны 
институт и завод были 

реэвакуированы 
в Ленинград. Поставки 

стекольных песков «Ташлы» 
в Казань прекратились. 
А поскольку дело было 
секретным, следов 

о поставках ни в печати, 
ни в памяти людей 
не сохранилось. 

Несколько слов о военной оп-
тике. Изделия по сложности своей и 
в те годы поражали разнообразием: 
от примитивной лупы до перископа 
подводной лодки. Масштаб исполь-
зования – огромный, армейский; бо-
евые действия без военной оптики и 
тогда были немыслимы. Этот опти-
ко-механический сектор вооружения 
нашей армии, пережив тяжкий этап 
срочной и секретной эвакуации, со-
хранил высокий научно-технический 
уровень изделий и развернул произ-
водство, полностью покрывшее ар-
мейские запросы. И это облегчило 
разгром врага.

Нам, ульяновцам, отрадно будет 
сознавать, что в каждом изделии в объ-
еме 90% его основной оптической ча-
сти несли свою боевую вахту ташлин-
ские кварцевые стекольные пески – 
плоть земли ульяновской, помогая 
находить и разить врага. 

Конечно же, я случайно посмо-
трел телевыпуск «Оружие Победы». 
Этого могло и не случиться, и тогда 
бы совершилась большая несправед-
ливость: правда о ташлинских песках 
канула бы в небытие. Ульяновцы о 
ней ничего бы не узнали… Судьба не 
допустила этого, и я смог завершить 
многолетние поиски. 

Иван Мирошников, 
горный инженер-геолог, 

почётный разведчик 
недр Российской Федерации

Добыча стекольных песков 
у с. Артюшкино. 1930-е годы

Ташлинское месторождение 
кварцевых песков

Маленькие подвиги больших людей
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эвакуированного в войну из УССР. За 
успехи в подготовке офицерских ка-
дров для фронта награждён медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
орденом «Знак Почёта».

Старший лейтенант Леонид Му-
сатов был рекомендован для учёбы 
в артиллерийской академии имени 
Ф. Дзержинского. Но он предпочёл 
демобилизацию из армейских ря-
дов и отбыл с семьёй, где было уже 
двое детей, на малую родину. В Улья-
новской области Леонид Николаевич 
пребывал на руководящей партий-
ной работе: зав. отделом пропаган-
ды и агитации Карсунского райкома 
ВКП(б), второй секретарь Вешкайм-
ского РК ВКП(б), первый секретарь 
Чердаклинского РК ВКП(б). В нача-
ле 1950-х годов он избран первым 
секретарём Ульяновского обкома 
ВЛКСМ, позже назначен заведующим 
отделом партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций обкома 
КПСС, затем избирался секретарём, 
вторым секретарём обкома КПСС.

Имея высшее педагогическое 
гуманитарное образование, летом 
1962 года Мусатов получил направ-
ление в Высшую дипломатическую 
школу МИД СССР. Так Леонид Нико-
лаевич стал советским дипломатом, 
впоследствии – в ранге чрезвычай-
ного и полномочного посла. В 1964–
1965 годах он – советник-послан-
ник Посольства СССР в Гвинее; 1965–
1970 годах – посол СССР в Мали; 1970–
1973-х – первый заместитель началь-
ника Управления кадров МИД СССР; 
1973–1978-х – посол СССР в Гвинее, по 
совместительству – посол СССР в Гви-
нее-Бисау (1974–1975); 1978–1980-х – 
заместитель заведующего II Афри-
канским отделом МИД СССР; 1980–
1986 – посол СССР на Мадагаскаре.

Л.Н. Мусатов активно участвовал 
в подборе, расстановке и воспитании 
министерских работников, являлся 
председателем комиссии по провер-
ке работы ряда подразделений МИД 
СССР и Высшей дипломатической 
школы. Стал одним из лучших послов-
африканистов страны, свидетелем и 

Стал полпредом 
Отчизны
Существует некий странный закон, ещё не сформулированный никакой наукой: 
человек, проживший жизнь полноценно, не жалеющий себя и совершающий 
ежедневный маленький подвиг, становится с годами не только старше, но и сильнее. 
Ибо людям, отдающим ей щедро душевные силы и способности, жизнь столь же 
щедро их возвращает…

Уроженец деревни Малая 
Усть-Урень Карсунского уез-
да Симбирской губернии Ле-
онид Мусатов (1921–2001) – 

из крестьянской семьи. Его отец, 
Николай Осипович Мусатов, в чис-
ле первых вступил в колхоз. С зимы 
1941 года воевал в рядах РККА. Умер 
от ран зимой 1943 года при боях за 
Курск. Мать Аксинья Филипповна – 
труженица колхозного тыла, умерла в 
первой половине 1950-х годов.

В сентябре 1939 года выпуск-
ника-отличника Карсунской сред-
ней школы, секретаря школьного ко-
митета комсомола Леонида Муса-
това избрали первым секретарём 
вновь образованного Астрадамов-
ского райкома ВЛКСМ Куйбышевской 
(ныне Ульяновской) области. В ок-
тябре 1940 года он призван на служ-
бу в РККА. Первые воинские должно-
сти: военный комиссар 2-й батареи и 
зам. командира отраслевых подраз-
делений штаба 106-го резерва Глав-
ного командования артполка боль-
шой мощности на Забайкальском 
фронте. С лета 1943 года после офи-
церских курсов усовершенствования 
(г. Томск) Л.Н. Мусатов – преподава-
тель Днепропетровского краснозна-
мённого артиллерийского училища, 

Начало 1940-х годов. Забайкальский военный округ. 
Л.Н. Мусатов (в центре) с сослуживцами

М. Алигер. Из дневников Л. Мусатова 
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Телефонному звонку, про-
звеневшему в конце мая 
1962 года, суждено было рез-
ко изменить мою привыч-

ную жизнь одного из руководителей 
Ульяновской области. Звонили из от-
дела заграничных кадров ЦК КПСС 
и просили в ближайшие дни срочно 
прибыть в Москву. Через два дня са-
молётом я прибыл в столицу и явил-
ся к заведующему этим отделом 
А.С. Панюшкину, от него узнал о ре-
шении ЦК КПСС направить меня и 
ещё 11 руководящих работников раз-
ных областей и городов Москвы и 
Ленинграда, имеющих гуманитар-
ное образование и возраст до 40 лет, 
на ответственную дипломатическую 
работу в заграничных учреждени-
ях Министерства иностранных дел 
СССР. Перед направлением на работу 

за границу мы должны были прой-
ти двухгодичное обучение в Высшей 
дипломатической школе (ВДШ, ныне 
Дипакадемия МИД РФ), а затем трёх-
месячную стажировку в посольствах 
СССР в США, Англии и Франции, в за-
висимости от знания иностранного 
языка.

<…> Сославшись на семейное 
положение (к этому времени у меня 
было четверо детей от 12 до 20 лет), 
я просил не проводить в жизнь в от-
ношении меня это решение ЦК пар-
тии. Но моя просьба не была приня-
та во внимание. <…> После оконча-
ния ВДШ и стажировки в нашем по-
сольстве в Париже, поскольку изучал 
французский язык, я был назначен 
советником-посланником посоль-
ства СССР в Гвинейской Республике, 
где проработал <…> до мая 1970 года. 

Был чрезвычайным и полномочным 
послом в Республике Мали, затем 
до октября 1973 года – первым за-
местителем начальника Управления 
кадров МИД СССР.

В октябре 1973 года, не спраши-
вая моего согласия, меня срочно ут-
вердили послом СССР в Гвинейской 
Республике, где я и находился до 
конца апреля 1978 года, почти пять 
лет, хотя руководители МИД СССР 
(А.А. Громыко, В.В. Кузнецов, Н.М. Пе-
гов) заверяли, что направляют меня 
в Гвинею во второй раз лишь на 
1,5–2 года для укрепления посоль-
ства, потому что меня хорошо зна-
ет президент Гвинеи Секу Туре, с ко-
торым Москва намерена улучшить 
и развивать активные отношения, 
ухудшившиеся по вине Н.С. Хруще-
ва. Судьба сложилась так, что после 

непосредственным участником клю-
чевых событий второй половины 
XX века в Африке. Это был период 
крушения мировой колониальной си-
стемы. В 1958 году в МИДе был создан 
отдел стран Африки, позже преобра-
зованный в три африканских отдела, 
слитых после 1991 года в единый Де-
партамент Африки. Нагрузка на аф-
риканское подразделение постоян-
но возрастала. В 1965 году СССР уста-
новил дипломатические отношения 
с большинством африканских госу-
дарств. Начались активные обмены 
делегациями, переговорные проце-
дуры, подписания соглашений, соз-
дание на взаимной основе диплома-
тических представительств. 

В период службы на африкан-
ском направлении Л.Н. Мусатов од-
ним из первых оценил преимуще-
ства экономической дипломатии как 
важнейшего средства внешней поли-
тики государства и обеспечения на-
циональных стратегических и эко-
номических интересов страны за 
рубежом и активно способствовал 
этим процессам. Ныне на африкан-
ском континенте продолжает раз-
виваться заложенный СССР ещё в 

Из зарубежных наград 
чрезвычайного и полномочного 
посла Л.Н. Мусатова. 
Национальный орден Мали

 Леонид Мусатов:

Африканские маршруты
Из книги «Африка в воспоминаниях ветеранов дипломатической службы»

Видный советский дипломат 
Л.Н. Мусатов награждён двумя ор-
денами Трудового Красного Знаме-
ни, Дружбы Народов, медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», стал кавалером Национально-
го ордена Мали, Высшим офицером 
Национального ордена Демократиче-
ской Республики Мадагаскар.

С женой Руфиной Васильевной 
Мусатовой (Драгункиной), урожен-
кой р.п. Карсун, Леонид Николаевич 
вырастил сына и трёх дочерей. На-
дежда Белолипецкая – экономист, Ва-
лерий Мусатов – заслуженный работ-
ник дипломатической службы РФ, в 
2000–2006 годах – посол России в 
Венгрии, к.и.н., автор монографий 
и статей по Восточной Европе; Та-
тьяна Мусатова – главный советник 
МИД РФ в отставке, к.и.н., ныне пре-
подаватель МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва; Светлана Турилова – советник I-го 
класса в отставке (МИД РФ).

С 1986 года Леонид Мусатов пре-
бывал в отставке. Умер в 2001 году, 
похоронен в Москве на Троекуров-
ском кладбище.

Подготовила Лидия Берч
По материалам, предоставленным семьёй Л.Н. Мусатова (город Москва)

1960–1970-х годах опыт экономиче-
ской и культурной дипломатии, и в 
этом значительная заслуга советско-
го дипломатического корпуса.

Маленькие подвиги больших людей
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работы в течение 11 лет в трудных 
тропических условиях – в Гвинее, 
Мали и вновь в Гвинее – в мае 1980 
года я был назначен чрезвычайным и 
полномочным послом СССР в Демо-
кратической Республике Мадагаскар. 

Снова Африка! Конечно, усло-
вия работы и жизни на Мадагаска-
ре другие, чем в тропических Гвинее 
и Мали. Но и там – свои климатиче-
ские, экономические и житейские 
трудности и проблемы. Правда, по-
литический климат на Мадагаскаре в 
годы моей работы (июнь 1980 – сен-
тябрь 1986) был значительно лучше, 
чем в Конакри или Бамако. Достаточ-
но сказать, что Президент ДРМ Ди-
дье Рацирака в это время почти каж-
дый год посещал Москву с официаль-
ным или рабочим визитом, встречал-
ся с Л.И. Брежневым, К.У. Черненко, 
А.А. Громыко. У меня с Д. Рациракой 
сложились добрые, я бы сказал, дове-
рительные отношения <…>. Это высо-
кообразованный, культурный, энер-
гичный и обаятельный государствен-
ный руководитель. Безусловно, он 
войдёт в историю Мадагаскара как 
одна из ярких её страниц.

В конце августа 1986 года я вер-
нулся в Москву, а в декабре ушёл на 
пенсию. Почти 20 лет я проработал в 
африканских странах или повседнев-
но занимался проблемами Африки в 
Москве, будучи заместителем заве-
дующего I и II Африканских отделов. 
<…> За годы работы в Африке и ми-
нистерстве мне пришлось пережить 
много событий, встречаться с десят-
ками глав государств и правительств 
различных стран. Достаточно ска-
зать, что я побывал на постоянной 
работе и во временных командиров-
ках в тридцати странах мира, из них в 

восемнадцати – африканских. <…> Я 
пережил несколько событий, связан-
ных с попытками военных переворо-
тов и свержения Президента Гвиней-
ской Республики Ахмета Секу Туре. 
К счастью, они не удались, и Секу 
Туре, дожив до 60 лет, умер от сер-
дечного приступа во время операции 
в США <…>.

В ноябре 1968 г. я был свиде-
телем военного переворота в Мали. 
Президентом этой страны с 1960 года 
был известный в Африке борец за ос-
вобождение от ига колониализма Мо-
дибо Кейта. Высокого роста, стат-
ный, спокойный и уравновешенный, 
М. Кейта был противником рез-
ких, непродуманных действий. Но 
на определенном этапе <…> он стал 
нервничать, принимать не всегда 
продуманные решения. Осуществив 
летом 1965 года официальный ви-
зит в СССР и не получив желаемого 
валютного кредита для укрепления 
финансового положения страны, он 
вынужден был в 1967 году вступить 
в переговоры с Францией о возвра-
щении Мали в зону франка. Перего-
воры были долгими и трудными. Ки-
тай зорко наблюдал за отношения-
ми Мали с СССР и с Францией и ре-
шил сыграть свою карту. Малийские 
левые деятели <…> нажимали на Мо-
дибо Кейту, требуя, чтобы он порвал 
с Францией и СССР и завязал тес-
ные связи с Пекином. Модибо Кейта 
поддался на это и на пекинский ма-
нер объявил «культурную револю-
цию». <…> В стране нарастало недо-
вольство действиями правительства 
и президента.

Вечером 18 ноября 1968 г. я 
приехал из посольства в свою рези-
денцию и заметил, что возле неё и 

резиденций посла Ганы и генераль-
ного консула Франции, живших на-
против меня, расхаживают малий-
ские солдаты, чего раньше не было. А 
недалеко, в районе стадиона, постро-
енного в столице Бамако с помощью 
СССР, происходило что-то необычай-
ное <…>. В 2 часа ночи 19 ноября ус-
лышал какое-то необычное для это-
го времени движение автомобилей 
и другой техники. Попытался позво-
нить в посольство, узнать, что проис-
ходит. Но тщетно, телефон не работал 
<…>.

Итак, 19 ноября 1968 г. в Мали 
произошёл военный переворот. Весь 
этот день и вечер, а также 20 ноября 
я собирал сам и с помощью дипло-
матов всеми доступными средствами 
информацию о развитии обстанов-
ки в стране, анализировал факты, ин-
формировал Москву обо всём, что её 
интересовало.

Днём 21 ноября получил пригла-
шение прибыть к председателю ВКНО 
лейтенанту Мусе Траоре. Он находил-
ся не во дворце Президента Респу-
блики, а в маленьком кабинете быв-
шего секретаря партии по оргвопро-
сам. М. Траоре объяснил мне, почему 
военные взяли власть в свои руки, за-
явил, что они хотят спасти страну от 
разграбления и новой колонизации, 
хотят развивать хорошие отноше-
ния с Советским Союзом и т.д. В за-
ключение он сказал: «Верьте нам, мы 
Ленина читали больше, чем его чи-
тал Модибо Кейта и его продажные 
министры».

Само собой разумеется, я сооб-
щил в центр обо всём сказанном мне 
новым руководителем Мали. В Мо-
скве, как мне известно, с облегчени-
ем восприняли заявление М. Траоре. 
<…>

После моей встречи с М. Траоре 
возобновилась наша нормальная ра-
бота, я перестал ночевать в здании 
посольства, переехал снова в рези-
денцию, а через несколько дней на-
чал наносить визиты вежливости но-
вым малийским министрам. Жизнь 
продолжалась.

Хочу рассказать ещё об одном со-
бытии в моей дипломатической жиз-
ни. На Западном берегу Африки нахо-
дилась маленькая страна Гвинея-Би-
сау. Свыше 500 лет она и острова Ка-
бо-Верде были колонией Португа-
лии. После Второй мировой войны, 
в 50-е годы, там зародилось нацио-
нально-освободительное движение 
под руководством ПАИГК (Африкан-
ской партии независимости Гвинеи 
и Кабо-Верде), во главе которой стоял 

На вручении верительных грамот председателю Государственного Совета 
Гвинеи-Бисау Луису Кабралу. Май 1974 года
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видный борец за свободу Амилкар 
Кабрал. В 1973 году португальцы ор-
ганизовали заговор, и наёмные убий-
цы убили А. Кабрала. Португаль-
цы боялись, что Гвинея-Бисау, по-
ловина территории которой нахо-
дилась под контролем ПАИГК, вско-
ре добьётся независимости. В рядах 
ПАИГК произошёл раскол. Одна часть 
была за союз с Португалией, другая – 
более революционная и прогрессив-
ная – за независимость страны. Па-
триоты взяли верх и в сентябре 1973 
года провозгласили независимую Ре-
спублику Гвинея-Бисау (РГБ) на осво-
божденной от Португалии части стра-
ны. Правительство вновь образован-
ной республики искало международ-
ного признания. К началу 1974 года её 
признали свыше 80 государств мира, 
в том числе СССР. Советский Союз ре-
шил установить с РГБ дипломатиче-
ские отношения на уровне посольств.

В апреле 1974 года, будучи по-
слом СССР в Гвинейской Республи-
ке, я был также назначен чрезвычай-
ным и полномочным послом СССР в 
Гвинее-Бисау по совместительству. К 
этому времени назначили своих по-
слов в эту страну Алжир, Румыния, 
Югославия и Гвинея.

В начале мая 1974 года я полу-
чил приглашение от правительства 
Гвинеи-Бисау прибыть 9 мая в го-
род Боке для дальнейшего следова-
ния в один из освобождённых райо-
нов страны для вручения веритель-
ных грамот председателю Государ-
ственного Совета Гвинеи-Бисау Луи-
су Кабралу. Вместе с послами Алжи-
ра, Румынии, Гвинеи, Югославии я 
прибыл в Боке утром 9 мая. Там мы 
пробыли до 10 часов вечера, пока не 
наступила темнота. Поскольку го-
род Боке находится в 60 км от гра-
ницы, на территории Гвинейской Ре-
спублики, до Гвинеи-Бисау мы ехали 
на грузовых автомобилях в сопрово-
ждении гвинейских солдат и коман-
диров. Я ехал в машине вместе с за-
местителем министра обороны РГБ 
Педру Пирешем. Ночью мы пересек-
ли на пароме реку Когон. С трёх часов 
ночи до пяти часов утра 10 мая под-
ремали в палатках в военном лагере, 
а потом, уставшие и неотдохнувшие, 
двинулись по территории Гвинеи-Би-
сау дальше в путь. По дороге мы ви-
дели повсюду следы войны, руины со-
жжённых португальцами гвинейских 
деревень. В 09.00 подъехали к лесной 
тропинке-просеке, специально вы-
рубленной для нашей «экспедиции» 
и, наконец, в 10 часов прибыли в ре-
зиденцию президента, состоявшую 

из нескольких «особняков» – шала-
шей в глубине леса. Нас разместили 
в «отеле послов» – шалаше, сделан-
ном из веток и листьев пальмы и дру-
гих деревьев, и объявили, что вруче-
ние грамот начнётся в 12.30. Внезап-
но в 11.00 в небе над нами появились 
два португальских военных самолё-
та, и по воздушной тревоге мы вы-
нуждены были укрыться. К счастью, 
самолёты, сделав несколько кругов 
над лесом, удалились. Когда 11 мая 
мы вернулись в Конакри – столи-
цу Гвинейской Республики, то узна-
ли, что радио «Голос Америки» ещё 
8 мая сообщало, что пятеро послов 
социалистических стран отправились 
в партизанские леса Гвинеи-Бисау 
вручать верительные грамоты Луису 
Кабралу. Американская разведка и её 
агентура в Гвинее внимательно сле-
дили за нашим путешествием и, ви-
димо, вместе с португальцами реши-
ли «попугать» нас.

Но вернемся к 10 мая 1974 года. В 
12.30 началась церемония приёма Лу-
исом Кабралом верительных грамот 
от послов дружественных стран. Пер-
вым их вручил посол Гвинеи – Бан-
гура, затем послы Алжира, СССР, Ру-
мынии и Югославии. После церемо-
нии Луис Кабрал дал обед в честь по-
слов, потом состоялся митинг и кон-
церт песни и пляски партизанского 
ансамбля. Во время митинга Луис Ка-
брал заявил, что в районе, где состоя-
лась эта торжественная церемония, в 
будущем будет построен город, одна 
из улиц которого будет названа «аве-
ню пяти послов». Во время всех этих 
мероприятий мы, послы пяти друже-
ственных стран, много беседовали, 
делились интересным из своей жиз-
ни. Алжирец Зитуни рассказал, как 

он воевал против французских коло-
низаторов. Характерное откровение-
просьбу высказал югослав Станич: 
«Леонид, я сожалею, что Югославия 
Тито ухудшила отношения с СССР. 
Это была большая ошибка. Я был и 
остаюсь коммунистом…»

Вечером 10 мая после наступле-
ния темноты мы двинулись в обрат-
ный путь. Сначала шли пешком по 
просеке, затем ехали на грузовиках, 
пересекли на пароме реку и к 4 ча-
сам утра вернулись в г. Боке. Немно-
го отдохнули и на рейсовом самолёте 
в 11.00 прибыли в Конакри...

Вот так я вручал верительные 
грамоты председателю Госсовета Гви-
неи-Бисау Луису Кабралу.

Весной 1974 года коллегия МИД 
СССР заслушала мою информацию о 
сотрудничестве с Гвинеей-Бисау. Рас-
сказал я и об описанном событии, по-
казал членам коллегии фотосним-
ки о необычной церемонии. Первый 
заместитель министра В.В. Кузнецов 
тогда заявил: «Это – первый случай 
в истории дипломатии, когда послы 
вручали верительные грамоты не во 
дворце, а в партизанском лесу».

Да, жизнь преподносит дипло-
матам много интересного и необыч-
ного. За 25 лет дипломатической ра-
боты, в том числе послом в четы-
рёх африканских странах, мне при-
шлось много увидеть и пережить, 
встречаться с сотнями разных деяте-
лей. Никогда не изгладится в памя-
ти и беседа с Фиделем Кастро, состо-
явшаяся в марте 1975 г. в Конакри. Я 
имел также незабываемые встречи с 
Секу Туре, Дидье Рациракой, Агости-
нью Нето, С. Нуйомой, Модибо Кей-
той, многими другими африкански-
ми руководителями.

В рамках дипломатической миссии на Мадагаскаре. Май 1985 года
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Надежда Сандркина роди-
лась в деревне Средние Ал-
гаши в чувашской семье. В 
школу пошла вместе с бра-

том, которому исполнилось семь, 
а ей – только шесть. С мальчишка-
ми преодолевала любые препятствия 
на лыжах и в играх, и они считали её 
своей. В родной деревне была лишь 
начальная школа, и после четвёрто-
го класса пришлось пешком два ки-
лометра ходить в Новые Алгаши. Учи-
лась легко и успешно, хотя на учёбу 
оставалось мало времени: помогала 
маме. Елена Григорьевна уходила на 
ферму в 4 утра, днём ненадолго при-
ходила домой, потом – опять на дой-
ку. Ради детей и лишней копейки ра-
ботала допоздна скотником – убира-
ла за коровами. Из рук не выпускала 
лопату и не снимала сапоги. Дочка, 
жалея мать, помогала на ферме уби-
рать навоз и таскать тяжёлые бидоны 
с молоком: в обеих руках по бидону, 
каждый – по 18 литров.

Надежда, 
несущая
свет

Помогала девочка не только 
маме, но и соседям, в первую очередь 
– одиноким старухам. Где тяжко и го-
лодно, там и Надя. За всех стариков и 
обиженных у неё болело сердце.

Учитель физкультуры быстро 
разглядел в ней будущую спортсмен-
ку, но Надя не сразу поступила в 
физкультурное училище – сначала 
выучилась на телеграфистку.

О Надежде Сандркиной слышали 
многие ульяновцы, её знают 
и в других частях света, особенно 
в Америке, где она проживает 
более десяти лет. Слух о её 
подвиге во имя тяжело больной 
матери в 2008 году облетел весь 
мир. 

Хрупкая женщина одержала победу в 12-часовом марафонском за-
беге в Швейцарии, в Базеле, преодолев 101 километр и взойдя на пьеде-
стал абсолютной чемпионкой. Она не готовилась к такому сложному 
испытанию и решилась на него, рискуя жизнью. Просто сказала себе: 
«Пробегу – значит спасу маму. Или умру вместе с ней». История жизни 
и подвига Надежды Сандркиной подробно описана в книге Николая Ла-
рионова «Подвиг во имя матери». Читать эту книгу без слёз невозмож-
но. С первых страниц, где рассказывается о детстве Нади, проникаешь-
ся сочувствием и нежностью к простой деревенской девочке, вся жизнь 
которой – преодоление тяжелейших обстоятельств, каждодневный 
труд и подвиг. Тираж этой замечательной книги – всего 400 экземпля-
ров. А так хочется, чтобы она попала в руки каждому школьнику! С уве-
ренностью можно сказать: тот подросток, кто прочтёт книгу «Под-
виг во имя матери», не может вырасти плохим человеком или несчаст-
ным, потому что счастье – это преодоление себя. Недаром и Надежда 
призналась в конце нашей долгой беседы, что она абсолютно счастлива.

Она попросила меня не описывать всё то горе, что пережила её 
мать. Да и сама я не вижу в этом надобности, потому что характер 
знаменитой спортсменки объясняется, на мой взгляд, другим. Далеко 
не все дочери так болезненно любят своих матерей. Далеко не все люди 
имеют такое сердце, как у Надежды – обнажённое и горящее. Сердце, 
подобное сердцу Данко: оно, как факел, должно освещать путь и обогре-
вать всех, кто рядом.
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В начале 1980-х девушка серьёз-
но занималась лыжами, ездила на 
сборы. Лёгких путей не искала, кру-
тизна спусков, отпугивающая дру-
гих спортсменов, притягивала её как 
магнит. Все участники соревнований 
на пластиковых лыжах, одна она – на 
старых деревянных, но призовые ме-
ста уже тогда получала. 

Когда Сандркина поступила в 
физкультурное училище, её перема-
нил к себе известный ульяновский 
тренер марафонистов Николай Дми-
триевич Карпов. Тренер лыжников 
Анатолий Федотович Федотов, по-
теряв перспективную спортсменку, 
очень расстроился. «Может быть, в 
лыжном спорте я добилась бы боль-
шего, но сложилось так, как сложи-
лось, – говорит Надежда, – я ни о чём 
не жалею».

Карпов тренировал жёстко – 
никаких поблажек и жалости. Даже 
утром 1 января, когда вся страна от-
дыхала после новогодней ночи, де-
вушки-марафонистки выходили на 
десятикилометровую дистанцию, и 
так было всегда, независимо от ка-
лендаря, погоды и болезней.

После окончания училища Надя 
работала инструктором по спорту на 
заводе, потом – в детско-юношеской 
школе тренером по лёгкой атлетике. 
Жила в общежитии. С 05.30 – трени-
ровка, потом – работа, снова трени-
ровка, а поздно вечером, даже ночью 
(до половины второго) мыла полы в 
общежитии, чтобы подработать. Де-
нег катастрофически не хватало, но 
ни тренеру, ни маме – ни слова о ноч-
ных перегрузках. 

В 1990 году она устроилась на ра-
боту в Ульяновское высшее военное 
танковое училище. Уже на первых со-
ревнованиях Приволжского военного 
округа по кроссу на пять километров 
в Свердловской области Надежда 
Сандркина завоевала первое место.

В 1991 году она перешла на рабо-
ту в военно-техническое училище им. 
Богдана Хмельницкого, где ей выде-
лили жильё. Службу в этом училище 
Надежда вспоминает как самое счаст-
ливое время. «Меня уважали и люби-
ли», – говорит она.

Тренировки не прекращались 
даже во время отпуска. С большим 
трудом Надежда выпросилась у тре-
нера на две недели в деревню. Гляну-
ла в план тренировок, который вру-
чил ей Карпов, и ахнула: там двад-
цати-, тридцати- и сорокакиломе-
тровые забеги! И мама, и соседи с 

жалостью и болью наблюдали за бе-
гуньей, недоумевали: «Зачем себя так 
мучить?» Особенно тяжело дался за-
бег в сорок километров. Стояла не-
стерпимая жара. Обливаясь потом, 
Надя с трудом добежала до Большо-
го Нагаткино, выпила в киоске семь 
стаканов берёзового сока и помча-
лась обратно. А солнце палит, в голо-
ве стучит одна мысль: «Была бы лужа, 
напилась бы из неё…» Пробежав всю 
дистанцию до конца, забежала в пер-
вый же огород и без разрешения ки-
нулась к колодцу. Пила и пила, а на-
питься не могла. Когда она, еле живая, 
пришла к маме на работу, та ахнула и 
расплакалась. Не знала она, что ждёт 
Надю впереди.

Однажды перед чемпионатом 
СССР у девушки разболелось колено, 
и она, испугавшись, что её снимут с 
соревнований, решила сама себя вы-
лечить: наложила компресс из ме-
новазина на 90% растворе спирта на 
всю ночь и сожгла ногу так, что боль 
стала нестерпимой. Всё это она скры-
ла от тренера и на соревнования пое-
хала. Предстояло пробежать 42 кило-
метра с больной ногой! Колено горе-
ло огнём, в ухо во время бега залетела 
муха и забралась так глубоко, что вы-
таскивали её потом хирургическим 
путём. Но Сандркина победила! И та-
ких случаев, когда она, травмирован-
ная, бежала, преодолевая боль, было 
немало.

Маленькие подвиги больших людей
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Она никогда не сдавалась. Одна 
была слабость у этой девушки: мама. 
Когда врачи диагностировали у Еле-
ны Григорьевны рак, Надежду как 
подкосило. Её уже не интересовали 
соревнования и победы, она занима-
лась исключительно маминым здоро-
вьем и буквально прописалась в он-
кологии, где Елена Григорьевна на-
ходилась на лечении. Надя сказала 
врачу: «Если вылечите маму, я пода-
рю Вам свою квартиру». Но никто ни-
чего не обещал. Сказано было: время 
упущено.

И вот раздаётся телефонный зво-
нок из Москвы: Надежду приглаша-
ют на 12-часовой забег в Швейцарию. 
Умоляют: только пробеги, хоть поло-
вину дистанции. Девушка отказалась, 
но мама сказала: поезжай. И Надя ре-
шилась. Доехала с подругой Мариной 
Ярускиной до Москвы и сразу же на-
правились в Покровский монастырь 
к Матроне Блаженной: мама напи-
сала Матронушке записочку и веле-
ла положить за икону. Что там было 
написано, Надя до сих пор не знает, а 
вот состояние, которое там испытала, 
помнит и говорит об этом, волнуясь: 
там созрела мысль посвятить маме 
предстоящий забег, чтобы вырвать её 
из лап страшного недуга.

Прилетели в Цюрих, оттуда на 
электричке добрались до Базеля. Весь 
день Надежда пролежала на втором 
ярусе кровати с иконой Матроны в 

Греция, 2006 Штат Нью-Йорк, 2017Швейцария, г. Базел, 2008

руках, читая акафист. Когда спорт-
смены выходили на старт, всех пред-
ставляли, называя лишь фамилию 
и страну, а о россиянке было сказа-
но особо: «Надежда Николаевна Сан-
дркина! Россия. Марафонка. Победи-
тельница марафонских соревнова-
ний. Участвует в таких забегах впер-
вые! Она посвящает этот забег тяжело 
больной матери!»

Сердце громко 
колотилось в груди. 
А мысли… Поначалу – 
самые невесёлые: 
«12 часов бежать… 
Без специальной 
подготовки… 

Как распределить силы 
на дистанцию более ста 
километров? Добегу или 
умру?» И сказала себе: 
«Нет! Добегу! Я дала 

обещание маме! Добегу, 
и мама будет жить!»
Никаких слов и эмоций не хва-

тит, чтобы описать этот забег. Стар-
товали в 12 ночи. Температура возду-
ха +4. Предупредили, что днём будет 
жарко, придётся переодеться. Пер-
вые шесть часов она бежала вровень 

с мужчинами. Перед глазами – мами-
но лицо, оно неотступно следовало за 
дочерью, ободряя и поддерживая. И 
Надя бежала, не оглядываясь, круг за 
кругом, круг за кругом... Она уже слы-
шала ободряющие возгласы от зри-
телей, которые выкрикивали её имя, 
и увидела на табло российский флаг. 
Значит, всё хорошо!

Но с каждым километром бежать 
было всё труднее и труднее, ноги не 
слушались и выделывали пьяные 
зигзаги. Многие спортсмены пада-
ли прямо на бегу как подкошенные, 
плашмя. А солнце поднялось высо-
ко и начало жарить, и это ещё более 
осложняло путь…

Пот льёт градом, невыносимо 
хочется пить и есть. На трассе распо-
ложен пункт питания, но пить мно-
го нельзя, есть – тоже. А силы поки-
дают спортсменку. Сознание путает-
ся, в глазах – темнота… Вот-вот она 
рухнет. На миг показалось, что сре-
ди зрителей – мама. Ну, конечно же, 
она тоже скандирует вместе со всеми: 
«Надюк, бежать! Бежать!»

А под ногами – раскалённые 
угли! Кроссовки – в пыль, ноги – 
сплошная кровавая рана. Руки онеме-
ли, губы потрескались от сухости.

И вот ей вручают синий флаг, 
извещающий, что она преодолела 
100 километров, но Надя плачет, она 
больше не силах бежать. Тогда она 
сворачивает в медицинский пункт и 
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умоляет: «Обработайте раны на но-
гах!» Врач ужасается тому, что видит, 
и, обрабатывая, причитает, убеждает 
спортсменку, что она должна сойти с 
дистанции. Нет, этого не будет! Надя, 
стеная, кое-как надевает окровавлен-
ные носки, завязывет развалившиеся 
кроссовки… Согнуться она не может 
и корчится от боли. На полусогнутых 
ногах выходит из палатки. Врач не 
выдерживает, плачет… Понимает, что 
девушка в шоковом состоянии.

До финиша остается 
меньше часа, но каждая 

минута подобна вечности…
Наконец-то долгожданный 

звон колокола! 
В Базеле – полдень!

Неужели всё? 
Неужто свершилось? 
Самой не верится. 
И тут объявляют: 

«Чемпионка среди 
женщин – 

Надежда Николаевна 
Сандркина! Россия».
Из последних сил Надя подняла 

вверх руки и прошептала: «Ты будешь 
жить, мама! Я победила!» И разрыда-
лась… Она плакала и плакала, не в си-
лах сдержать слёзы и не в силах унять 
боль. Болело всё! Марина Ярускина 
сняла с Надежды кроссовки: ноги в 
крови, ногти чёрные. А победитель-
ница уже звонит маме, говорит о сво-
ей победе и уверяет, что теперь мама 
будет жить.

Подошла женщина-врач, гово-
рит: «Ты ведь раньше матери могла 
уйти!»

Надю посадили на каталку (сама 
она не могла двигаться) и увезли в 
душ. Когда подруги мыли её, она кри-
чала от боли.

Предстояло награждение. Каза-
лось бы, трудности позади – насту-
пили самые приятные минуты: все 
поздравляют, берут автографы, даже 
руки целуют, фотоаппараты щёлка-
ют беспрерывно. А Надежда с трудом 
держится на ногах. 

Другие спортсмены удивлялись: 
«Как же так? Мы проходим специаль-
ную подготовку к такому марафону, 
тренируемся годами на дистанциях 
60–70 километров. Как ты могла до-
биться такого результата?»

После марафона Надежда дол-
го не могла восстановиться. Первые 
ночи она вообще не спала. Не помога-
ли никакие обезболивающие. И когда 
приехала в родную деревню, продол-
жала стонать ночами. Наде не раз ка-
залось, что она умрёт раньше мамы. 
Елена Григорьевна плакала вместе с 
дочерью. 

Нужно было во что бы то ни ста-
ло поднять вес, но аппетита не было, 
кусок не лез в горло. Выручила нату-
ральная пахта – молочная сыворотка, 
которая остаётся после сбивания сме-
таны в масло. Кто-то из соседей под-
сказал, что пахта для обессиленного 
человека – лучшее лекарство. И Надя 
пила каждый день.

Она не успела насладиться радо-
стью победного возвращения домой: 
7 августа мамы не стало. Вскоре ушёл 
из жизни и любимый тренер – Ни-
колай Дмитриевич Карпов. Всё лето 
Надя разрывалась между деревней и 
Ульяновском: дома – тяжело больная 
мама, в городе – тренер, которому 
спортсменка пыталась помочь масса-
жем и морально. Незадолго до ухода 
Карпов сказал ей: «Я за тебя не волну-
юсь, ты нигде не пропадешь, потому 
что никогда не говоришь “не могу”».

И он оказался прав!
После смерти мамы Надежда уе-

хала в Америку. За короткий срок 
она стала там невероятно популяр-
ной личностью: её массаж (она осво-
ила это искусство ещё в юности) под-
нимал на ноги даже безнадёжно боль-
ных и лежачих. Русская диаспора на-
шла в ней не только искусную масса-
жистку, но и верного, надёжного дру-
га. Надя сошлась с сотнями людей, 
среди которых есть и очень извест-
ные: Игорь Николаев, Игорь Крутой, 
продюсер Виктор Шульман и его оча-
ровательная супруга, потомок кня-
зей Долгоруких Марианна, известный 
акробат Аркадий Бурдецкий, знаме-
нитый пианист Владимир Полежаев, 
уникальный кардиохирург Георгий 
Фальковский и другие. Не меньше, а 
даже больше ценит Надежда друж-
бу со своими чувашскими и русскими 
земляками.

Во время нашей беседы она не 
раз цитировала чувашские посло-
вицы, которые слышала в детстве 
от мамы. Одна из них в переводе на 
русский звучит так: если кто бро-
сил в тебя камень, брось в него хле-
бом. Можно сказать, это и есть глав-
ное кредо жизни Надежды.

Поскольку спортивный подвиг 
этой спортсменки широко известен, 

я не думала к нему возвращаться, так 
что эта статья о Надежде Сандркиной 
вряд ли бы появилась на свет, если 
бы не одно обстоятельство. Встре-
ча с этой необычной женщиной один 
на один потрясла меня. Стало оче-
видно: она обладает удивительной 
способностью зажигать свет там, где 
находится.

Актриса Лючия Хвон, дочь 
знаменитой китайско-американ-
ской актрисы Лизы Лу, написала о 
Сандркиной: 

«Жизнь Надежды – 
это дело надежды, 

не сущей свет 
и исцеление миру». 
Очень точно сказано! Именно 

такое чувство испытывала я, общаясь 
с Надей. Её главная победа в жизни – 
не марафон в 101 километр, не ис-
кусный массаж, которому нет равных 
на американском побережье, а серд-
це, вырванное из груди ещё в детстве, 
там, в Алгашах, и отданное людям. Её 
марафон с поднятым вверх факелом-
сердцем продолжается и поныне, его 
цель – целить людей от самой страш-
ной болезни современности: окаме-
нелости души.

Ольга Шейпак
В статье использованы 

материалы книги Н.Н. Ларионова 
«Подвиг во имя матери»

В Америке

Маленькие подвиги больших людей
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«Эх, матушка Россия, какая ты хорошая, 
милая и какая ты нелёгкая!»

(из письма А.С. Полякова к отцу в сентябре 1915 г.)

Литературовед 
и библиограф 
Александр 
Поляков –
революционный 
трибун 
Симбирска

В августе этого года 
исполнилось 265 лет 
со дня основания 
Санкт-Петербургской 
государственной 
театральной библиотеки. 
Её первым красным 
директором был 
уроженец Ардатовского 
уезда Симбирской 
губернии Александр 
Сергеевич Поляков, 
библиограф, историк 
русского театра 
и русской литературы. 

и. 

о 

Став в первые годы Советской 
власти заведующим Цен-
тральной библиотекой рус-
ской драмы (ЦБРД), Алек-

сандр Поляков формировал и рас-
ширял её фонды, создавал огромный 
архив, а также издавал оригиналь-
ный журнал «Бирюч Петроградских 
театров». 

С другой стороны, в самом на-
чале XX века А.С. Поляков полу-
чил известность в Среднем Повол-
жье как политический деятель. В 
1902–1904 годах он принимал уча-
стие в создании казанской и сим-
бирской организаций партии соци-
алистов-революционеров (эсеров). В 
1905 году молодой эсер Поляков уча-
ствовал в событиях Первой русской 
революции в Ардатовском и Симбир-
ском уездах Симбирской губернии. 
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С уважением к прошлому

После поражения революцион-
ного движения и отбытия админи-
стративного наказания в Вологодской 
губернии Александр Поляков продол-
жил образование в столице и стал 
профессионально заниматься лите-
ратурной и театроведческой работой 
в Петрограде.

В период Первой мировой войны 
в культурную элиту российской сто-
лицы стремительно ворвался уроже-
нец села Лобаски Ардатовского уез-
да Симбирской губернии Александр 
Сергеевич Поляков (1882–1923). В 
1914–1915 годах он работал в журна-
ле «Русский библиофил», в 1916 году 
становится внештатным сотрудни-
ком Пушкинского Дома, с 1920 года 
трудится в Российской книжной па-
лате. В 1918–1923 годах А.С. Поляков 
плодотворно работал в Петрограде 
заведующим Центральной библио-
текой русской драмы (ныне – Санкт-
Петербургская государственная те-
атральная библиотека), где создал 
её современный научный облик. В 
2005 году авторитетный россий-
ский литературовед и библиограф 
М.Д. Эльзон назвал Полякова «из-
вестным историком русской литера-
туры и театра, пушкинистом, библи-
ографом, основателем и первым ди-
ректором Центральной театральной 
библиотеки».

В наши дни Театральная библи-
отека продолжает оставаться уни-
кальным культурным учреждением, 
специфическим хранилищем теа-
тральных сценариев и других ценных 
культурологических рукописей и до-
кументов XVIII–XX веков. 

Чтобы раскрыть личность та-
лантливого волжанина, стоит обра-
титься к событиям Первой русской 
революции 1905–1907 годов, когда 
местные организации различных по-
литических партий сделались неотъ-
емлемой частью насыщенной обще-
ственно-политической жизни Сим-
бирской губернии. Среди оппозици-
онеров очень заметны были социа-
листы-революционеры (эсеры). Со-
временником и непосредственным 
участником тех событий стал и бу-
дущий литературовед и библиограф 
Александр Поляков. 

Об участии А.С. Полякова в ре-
волюции писали ещё при его жизни. 
Так, Л.К. Ильинский указал, что эсер 
Поляков выступал 2 мая 1905 года в 
Симбирске на литературном вечере, 
посвящённом творчеству известного 
писателя и поэта С.Г. Скитальца. Чуть 
позже в 1925 году о нём писал в сво-

их воспоминаниях симбирский и ир-
кутский большевик В.В. Рябиков. Но, 
к сожалению, сегодня обстоятельства 
жизни литератора известны лишь уз-
кому кругу специалистов. 

В некоторых публикациях указа-
но, что в студенческие годы Поляков 
увлёкся революционными идеями, 
вступил в РСДРП и начал вести про-
паганду среди симбирских крестьян. 
Все это правильно, кроме одного – 
Саша Поляков никогда не был членом 
российской социал-демократической 
рабочей партии. Несомненно, студент 
Поляков, как и многие прогрессив-
ные молодые люди в те годы, мог ото-
ждествляться у жандармов с социали-
стами и революционерами. Накануне 
революции провинциальные сотруд-
ники полиции ещё очень плохо пред-
ставляли себе, кто из их оппонентов 
является социал-демократом, а кто – 
социалистом-революционером.

Как же обстояло дело в реально-
сти? В 1901 году А.С. Поляков с ме-
далью окончил Симбирскую класси-
ческую гимназию. Гимназический 
период жизни Полякова был свя-
зан у него с проявлением повышен-
ного интереса к русской литературе. 
На этой почве он близко сошёлся с 
гимназистом Николаем Кноррингом 
(1880–1967), будущим студентом Им-
ператорского Московского универ-
ситета, педагогом, историком, писа-
телем и деятелем просвещения. Поз-
же Поляков напишет о друге Кольке 
Кнорринге в одном из писем к отцу в 
январе 1912 года. В числе гимназиче-
ских друзей Полякова был дворянин 
Владимир Каврайский (1884–1954). В 
1912 году друзья вновь встретятся уже 
в Петрограде. После окончания Сим-
бирской гимназии с золотой медалью 

Володя Каврайский поступит в Харь-
ковский университет. 

Саша Поляков осенью 1901 года 
поступил на медицинский (по дру-
гим данным – филологический) фа-
культет Императорского Казанского 
университета. Однако уже 18 февраля 
1902 года за участие в студенческих 
беспорядках в Казани Поляков ока-
зался арестован, исключён из учебно-
го заведения и выслан в Симбирскую 
губернию. В Симбирске за ним был 
установлен негласный надзор мест-
ной полиции.

В то время здесь были как эсеры, 
так и социал-демократы. Как вспоми-
нал симбирский большевик В.В. Ря-
биков, «на вечеринках у Чебоксарова 
мы познакомились со всей сочувству-
ющей революции студенческой мо-
лодежью, как с.-д, так с.-р. …Из участ-
ников этих ночных бдений я помню…
студента и курсистку (муж и жена) 
Поляковых». Уж кто-кто, а Валентин 

Владимир Каврайский (первый слева), гимназический друг А. Полякова

Николай Кнорринг, 
гимназический друг 
А. Полякова
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Рябиков (партийная кличка Младе-
нец старший) больше всех знал о рас-
становке политических сил в горо-
де: он являлся одним из руководи-
телей группы социал-демократов и 
активнейшим участником событий 
1905–1906 годов в Симбирске.

По нашим данным, в нача-
ле 1903 года А.С. Поляков был вос-
становлен в Казанском универси-
тете. Однако попытка продолжить 
учебу успехом не увенчалась, так 
как уже в 1904 году он снова ока-
зался привлечён жандармами к до-
знанию как член Казанской группы 
социалистов-революционеров. 

После окончательного исключе-
ния из Казанского университета По-
ляков вернулся в Симбирскую губер-
нию, но поселился не в селе Ундоры, 
где жили его отец и сестры, а в гу-
бернском центре. Здесь он состоял 
под гласным надзором Симбирско-
го губернского жандармского управ-
ления. В это время Александр сменил 
несколько адресов. Так, по данным 
жандармов, в мае 1905 года он жил во 
Введенском переулке в доме Отлето-
ва. Симбирский полицмейстер А. Пи-
фиев сообщал, что А. Поляков прожи-
вал в доме вместе с другим поднад-
зорным мещанином Костромской гу-
бернии Н. Смертиным. 

По данным ульяновских ис-
следователей, в этот период Алек-
сандр Поляков трудился статисти-
ком в Симбирской земской управе. 
К слову, в 1905 году земским врачом 
в Симбирске работал родной брат 
В.И. Ульянова-Ленина Дмитрий Улья-
нов. Поговаривают, что Поляков был 
с ним знаком.

В годы Первой русской револю-
ции во многих губерниях России зем-
ство стало легальной трибуной про-
тивоправительственных выступле-
ний. Так случилось и в Симбирске. В 
конце 1904 года Симбирским губер-
натором стал князь Лев Владимиро-
вич Яшвиль, человек довольно либе-
ральных взглядов. Характеризуя об-
становку в своей губернии, он писал, 
что «в земской управе собрались, слу-
жили и распространяли революци-
онные идеи Родионов, Поляков, Со-
ловьев, Яковлев, Миллер и многие 
другие». 

Действительно, в 1905 году По-
ляков был одним из руководителей 
Симбирской организации партии 
эсеров. Современники тех событий 
вспоминают, что Поляков приезжал 
в большой уездный город Сызрань на 
дискуссию между местными эсерами 

и социал-демократами по вопросам 
марксизма и народничества. Вид-
ный симбирский эсер Н. Рыжков, 
проживавший в Сызрани, вспоми-
нал в 1930-е годы: «Поляков – горя-
чий, пылкий оратор. Он мог действо-
вать на чувства. Обладал определен-
ной начитанностью». 

3 мая 1905 года в здании Сим-
бирской городской думы состоялся 
платный литературно-музыкальный 
вечер по случаю приезда в город ши-
роко известного революционного по-
эта и друга М. Горького С.Г. Скиталь-
ца (Петрова). Он произвёл сильное 
впечатление на симбирскую публику. 
По окончании вечера группа эсеров и 
присутствовавших в зале социал-де-
мократов (40–50 человек) несколько 
раз исполнили «Марсельезу» и «Вар-
шавянку» (запрещённые тогда пес-
ни) и организовали первую уличную 
демонстрацию в истории Симбирска 
и губернии. В два часа ночи участни-
ки вечера прошли по Большой Сара-
товской улице и, пользуясь темно-
той ночи, разошлись в разные сторо-
ны. Одним из самых деятельных ор-
ганизаторов мероприятия был эсер 
А.С. Поляков, выступавший на вечере 
с речью от имени всех собравшихся.

29 июля в Симбирске прошло 
чрезвычайное заседание губернско-
го земского собрания. На нём обсуж-
дался рескрипт Николая II министру 
внутренних дел Булыгину о созыве 
«народных представителей». Однако, 
как писали жандармы, «на этом со-
брании, принявшем митинговый ха-
рактер, произносились речи на по-
литические темы, было пение «Мар-
сельезы». Председателем собрания 
был избран ветеринарный врач, член 
партии эсеров К.В. Родионов. Во вре-
мя собрания он обратился к толпе 
со словами: «Товарищи! Долой ка-
питалистов! Объявим республику!» 
Его поддержал служащий земства 
А.С. Поляков, который выступил с ре-
чью, осуждающей правительство и 
призывами к ниспровержению суще-
ствующего строя. Для Симбирска на-
чала прошлого века такие слова были 
в диковинку. 

18 октября в большом зале зда-
ния губернского земского собрания 
состоялся массовый общегородской 
митинг представителей различных 
политических направлений, посвя-
щенный выходу в свет Манифеста 
17 октября. На митинге наряду с дру-
гими ораторами выступали и эсеры: 
К. Родионов, муж и жена А. и Е. Поля-
ковы, студент В. Порфирьев и другие.

В конце 1905 года в Среднем По-
волжье, как и в большинстве регио-
нов страны, произошла радикализа-
ция общественной жизни, отразив-
шаяся в росте преступности, митин-
говой эйфории и призывах к восста-
нию. 23 ноября 1905 года на станции 
Симбирск состоялось собрание же-
лезнодорожников для выборов ко-
миссии по вопросам быта рабочих 
и служащих. Жандармы сообщали, 
что в собрании принимали участие 
представители революционных пар-
тий, в частности эсеры К.В. Родионов, 
А.С. Поляков и С.И. Романов. Открыл 
собрание Романов, который сказал: 
«Манифестом 17 октября дана сво-
бода слова и собраний». Родионов и 
Поляков в своих речах опять призва-
ли «свергнуть монаршую власть», и 
«народ сам будет избирать себе на-
чальство». Лидеры местных эсеров 
К.В. Родионов и А.С. Поляков не были 
склонны к политическим убийствам, 
но они активно ездили по губернии и 
призывали крестьян к погромам по-
мещичьих усадеб и насильственному 
отбору у помещиков принадлежав-
ших им земель. 

После разгрома властями оп-
позиционных организаций зимой 
конца 1905 – начала 1906 года след 
А.С. Полякова в Симбирске теряется. 
В январе 1906 года губернские право-
охранительные структуры объявили 
его в розыск. В жандармских розыск-
ных документах было указано: «Поля-
ков Александр Сергеевич, сын учите-
ля, бывший студент Казанского уни-
верситета, 24 года». По нашей версии, 
он тайно покинул город и перешёл 
на нелегальное положение. Имеет-
ся предположение, что он стал чле-
ном Поволжского областного коми-
тета партии эсеров. Жандармы счи-
тали, что Поляков «принимал актив-
ное участие в Саратовском комите-
те», находясь на нелегальном положе-
нии под партийной кличкой «Марк». 
Лишь в январе 1907 года «опасный 
оппозиционер» Поляков будет задер-
жан в Петербурге с «подложным па-
спортом на имя бузулукского меща-
нина Марка Васильева».

Симбирский губернатор князь 
Яшвиль писал позже: «Родионов и 
Поляков наводнили всю губернию 
прокламациями и терроризировали 
симбирскую публику, которая сейчас 
же уступила им место и подчинилась 
их руководству... Оба они не раз при-
влекались к ответственности по по-
литическим делам, сидели в тюрьмах 
и поэтому пользовались престижем». 
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Вологодскую губернию, где проживал 
до 1910 года. Здесь он заключил вто-
рой брак, в котором родились дети. 
В Симбирск Александр Поляков смог 
ненадолго приехать только в февра-
ле-марте 1917 года, после Февраль-
ской революции и объявлении поли-
тической амнистии всем участникам 
деятельности оппозиционных пар-
тий. Во время своей командировки по 
заданию Пушкинского Дома он выку-
пил у сына литератора и пушкини-
ста П.В. Анненкова, проживавшего в 
с. Чириково Симбирской губер-
нии, архив и библиотеку семьи 
Анненковых. 

Жизнь А.С. Полякова закончи-
лась рано и трагично: он скончал-
ся от тифа 4 октября 1923 года в од-
ной из больниц Петрограда. Его дея-
тельность в сфере русской культуры и 
литературы незаслуженно забыта на 
родине. Личность талантливого сим-
бирского интеллигента Александра 
Сергеевича Полякова должна, по на-
шему убеждению, занять достойное 
место среди созвездия известных пи-
сателей и поэтов, педагогов и просве-
тителей, революционеров и учёных, 
которые жили, учились или работали 
в Симбирске. 

Андрей Маньков,
к.и.н., 

доцент кафедры гуманитарных 
и социально-экономических 

дисциплин
Военной академии связи 

имени маршала Советского Союза 
С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург; 

ветеран военной службы

Можно ли считать А.С. Поляко-
ва идейным революционером или 
это было временное увлечение? От-
ветить на этот вопрос трудно. Будет 
верным ограничиться суждением ру-
ководителя эсеров В.М. Чернова о том 
времени: «Революция становилась 
модой». С другой стороны, можно со-
гласиться и с мнением известного са-
ранского историка Г.А. Куршевой: 
«Революционные события 1905–1907 
годов породили принципиально но-
вое положение интеллигенции в рос-
сийском обществе». 

На наш взгляд, Поляков не был 
просто «эсерствующим интеллиген-
том», он являлся революционным 
трибуном Симбирска 1905 года. И в 
то же время в этот период он рож-
дается как литератор, журналист. В 
1905 году Поляков начал сотрудни-
чать с симбирскими газетами. Напри-
мер, в «Вестнике Симбирского зем-
ства» (№ 4) была опубликована его 
статья «По поводу «Кустарных про-
мыслов Симбирской губернии».

Был ли Саша Поляков женат и 
кем была его супруга? Жандармские 
документы начала прошлого века 
дают вполне ясный ответ на этот во-
прос. 23 декабря 1905 года Ардатов-
ский уездный исправник в своём про-
токоле указал: «Елизавета Михайлов-
на Полякова, жена бывшего студен-
та Александра Сергеевича Полякова, 
ныне разыскиваемого и подлежаще-
го задержанию, явно принадлежит к 
партии социалистов-революционе-
ров и явилась в пределы Ардатовского 
уезда организовывать местный коми-
тет для возмущения населения к бун-
ту, проповедуя ниспровергнуть строй 
государственного правления». 23 де-
кабря 1905 года Елизавета Полякова 
и её родная сестра Антонина Дубова 

Елизавета, жена А. Полякова

были арестованы в Ардатовском уез-
де. Вскоре их отправили в ссылку в 
Архангельскую губернию. Лиза Поля-
кова (партийная кличка Женя) оказа-
лась смелой и отчаянной девушкой. 
Она сбежала из поморской ссылки. 
Революционеры частенько без раз-
решения властей покидали северные 
губернии империи, куда их ссылала 
полиция, но молодые женщины дела-
ли это довольно редко.

В мае 1908 года Елизавета Поля-
кова уже находится в Иркутской гу-
бернии и едет в свою восточносибир-
скую ссылку. Об этом мы узнаём из её 
писем тестю С.П. Полякову в Ундоры. 
Восточная Сибирь становится местом 
массовой женской политической 
ссылки. На долгие годы Лиза Поляко-
ва задержалась в Братске, Тайшете и 
Иркутске, там она встретила револю-
цию 1917 года. В Братске судьба вновь 
свела её с опытным большевиком Ва-
лентином Рябиковым: в 1910 году он 
был приговорён Казанской судебной 
палатой к ссылке на вечное поселе-
ние в Восточную Сибирь и отбывал её 
в селе Братское. 

По некоторой информации, 
Александр Поляков и Лиза прожива-
ли в 1905 году в Симбирске вместе 
с ребёнком, но подтвердить это не 
удалось. 

Как же сложилась судьба друзей 
А.С. Полякова? После победы больше-
виков в Гражданской войне член пар-
тии кадетов Николай Кнорринг эми-
грировал из России, жил в Тунисе и 
во Франции, работал сотрудником 
Тургеневской библиотеки в Париже, 
а после Великой Отечественной вой-
ны вернулся в СССР. Сегодня он боль-
ше известен как отец талантливой 
поэтессы русского зарубежья Ири-
ны Кнорринг, умершей в Париже в 
1943 году. Владимир Каврайский сде-
лал блестящую военную и научную 
карьеру в СССР как геодезист и карто-
граф, дослужился до адмирала и даже 
получил Сталинскую премии. Боль-
шевик Валентин Рябиков после рево-
люции стал крупным советским госу-
дарственным и партийным деятелем. 
Его именем назовут улицу в Ульянов-
ске и проспект в Иркутске. Ветери-
нарный врач, эсер Константин Вла-
димирович Родионов будет аресто-
ван 16 декабря 1905 года и выслан на 
три года в Астраханскую губернию. В 
Симбирск он больше не вернётся. 

Но вернёмся к самому Александ-
ру Полякову. В 1907 году после задер-
жания в Петербурге он был отправ-
лен под гласный надзор полиции в 

Николай Кнорринг с дочерью 
Ириной – будущей известной 
поэтессой. 1910
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«Эксы», как их ещё называли в 
революционной среде, применяли 
почти все левые партии, за исключе-
нием меньшевиков. Не чуждались их 
и большевики. Наиболее значитель-
ным и известным из проведённых 
ими экспроприаций стало нападение 
на карету Тифлисского казначейства 
в июне 1907 года, устроенное бое-
виками во главе с Камо. Экспропри-
аторы захватили 250 тысяч рублей. 
Однако большевики недолго исполь-
зовали такой метод политической 
деятельности. Под давлением мень-
шевиков V съезд РСДРП (май 1907 г.) 
запретил экспроприации, и они по-
степенно сошли на нет.

Главной силой, проводившей 
«эксы», являлись эсеры. Для этой пар-
тии «эксы» стали одним из основных 
методов политической активности. 
Проводимые эсерами экспроприации 
к 1907 году приняли такие масштабы 
и приводили к таким злоупотребле-
ниям со стороны их участников, что 
II съезд эсеров в феврале 1907 года 
принял специальную резолюцию: 

«Ввиду того, что в последнее время 
наблюдается эпидемическое рас-
пространение всякого рода экспро-
приаций; ввиду того, что практика 
экспроприаций деморализующе 
действует на участников; что её рас-
пространение позволяет множеству 
недоброкачественных элементов 
совершать в видах личной выгоды 
самые возмутительные деяния... – 
Съезд постановил: экспроприации 
частных имуществ и капиталов аб-
солютно не допустимы. Участники 
частных экспроприаций, безусловно, 
исключаются из партии. Что касает-
ся экспроприации казённых сумм, то 
она допускается партией лишь под 
строгим контролем и руководством 
исключительно ЦК, причём в план 
организуемых таким образом экс-
проприаций не должны входить че-
ловеческие жертвы».

Действительно, экспроприации 
расшатывали моральные принципы 
их участников, вели к вседозволен-
ности и превращали организации в 
полууголовные сообщества. Нередко 

нападения совершались с целью лич-
ного обогащения, высокие револю-
ционные цели просто забывались. 
Решение съезда вызвало споры на 
местах, не все члены партии с ним 
согласились, и частные «эксы», про-
ведённые на свой страх и риск, про-
должались до тех пор, пока не изме-
нилась ситуация в стране.

Не остались в стороне от участия 
в экспроприациях симбирские эсеры. 
Пик их пришёлся на 1907 год. Объ-
ектами становились в основном вин-
ные лавки, почтовые станции и от-
дельные лица, в том числе городовые, 
у которых отбирали оружие. Круп-
нейшая экспроприация, проведённая 
в Симбирской губернии, произошла 
в мае 1907 года, когда состоялось на-
падение на почтовую контору в селе 
Шумовка Симбирского уезда.

Не все «эксы» проходили гладко. 
За ограбления одного из почтовых 
отделений арестовали боевика Лучи-
нина. Весной 1907 года симбирский 
эсер Кандальщиков вместе с приез-
жим самарским эсером Девятовым 

Шумовская 
экспроприация: 
вокруг и около
Революция 1905–1907 годов принесла в жизнь страны новое явление – 
экспроприации, то есть вооруженные нападения на государственные 
учреждения и на частных лиц, совершаемые членами революционных 
организаций с целью изъятия денег или материальных ценностей в пользу 
данной революционной партии.

Село Шумовка Симбирского уезда Здание пожарного депо



295–2021

С уважением к прошлому

совершили нападение на почтовое 
отделение села Новодевичье Сенгиле-
евского уезда, но оба экспроприатора 
были схвачены. Тем не менее всем 
троим удалось избежать ответствен-
ности. Лучинин сам сбежал из сим-
бирской колонии душевнобольных, 
куда его поместили, а Кандальщикову 
и Девятову симбирские эсеры устро-
или удачный побег из арестантского 
отделения земской больницы, где те 
находились. 

В мае, незадолго до планируе-
мого «экса» в Шумовке, у эсеров про-
изошла ещё одна осечка. Два боеви-
ка – П.В. Комаров и В.Я. Ерошин – во 
время ограбления почтальона близ с. 
Тушна Сенгилеевского уезда действо-
вали неаккуратно, убили почтальона 
и ямщика, и в итоге были схвачены.

На этот раз эсеры рассчитывали 
остаться безнаказанными. В груп-
пу вошли пять боевиков, из которых 
известно о троих. Это были молодые 
люди, старшему из них было 24 года, 
младшему – 15 лет.

Один из них, уроженец Буинско-
го уезда, работающий в Симбирске 
столяром 19-летний Николай Григо-
рьевич Володин был человеком из-
вестными в симбирской организации 
эсеров еще с 1905 года. 

Много позднее, в 1925-м, сим-
бирский эсер Н. Филянин вспоминал 
о Н.Г. Володине: «Это один из лучших 
деятелей того времени. Белокурый 
юноша высокого роста, угреват, его 
серые глаза бодро смотрели из-под 
кашатановых бровей, он всегда был 
готов встать на защиту рабочего и 
крестьянина».

Дом Мочаловой. Явочная квартира эсеров (Завьяловский спуск, Симбирск)

Н.Г. Володин являлся одним из 
наиболее активных симбирских эсе-
ровских боевиков. Ещё в 1905 году, 
когда организация нуждалась в ору-
жии, он вместе с другими совершал 
нападения на городовых. Полицей-
ские разоружались без всякого со-
противления, а власти даже не могли 
никого назвать в качестве подозре-
ваемых. Незадолго до описываемых 
событий Н.Г. Володин принимал уча-
стие в нападении на дом симбирско-
го дворянина Теплова. Экспропри-
ация прошла успешно, эсеры захва-
тили три охотничьих ружья и к ним 
100 патронов. Через несколько дней 
после ограбления боевики подкину-
ли ему записку, где обещали вернуть 
похищенное после Учредительного 
собрания. 

Вторым вызвался 24-летний 
симбирский мещанин Владимир 
Иванович Летковский. Третьим экс-
проприатором решил стать гимна-
зист Николай Иванович Сахаров, ко-
торому не исполнилось и 16 лет. Сам 
он ещё не стяжал себе громкой славы 
среди эсеров. Значительно лучше в 
Симбирске знали его семью. Мать по-
тенциального экспроприатора Лидия 
Николаевна была дочерью крупного 
местного купца Н.А. Чебоксарова, за-
нимавшего в 1891–1893 годах долж-
ность городского головы. Лидия Ни-
колаевна обладала несомненными 
музыкальными способностями, име-
ла хороший голос. Отец Иван Матвее-
вич также происходил из состоятель-
ной купеческой семьи, работал вра-
чом в губернской земской больнице, 
имел чин статского советника, состо-
ял гласным городской думы. 

Оба родителя придерживались 
либеральных взглядов и не скрывали 
этого. По своим политическим сим-
патиям они находились где-то между 
левыми кадетами и правыми эсера-
ми. В 1905 году И.М. Сахаров высту-
пил в числе учредителей кадетской 
газеты «Симбирские вести». После её 
закрытия в 1907 году газета издава-
лась под названиями «Народные ве-
сти» и «Волжские вести», в числе ре-
дакторов была Л.Н. Сахарова. Власти 
с трудом терпели газету. С 25 июня по 
30 октября 1907 года на Л.Н. Сахаро-
ву, которая тогда была редактором, 
наложили пять штрафов на весьма 
значительную сумму в 1300 рублей, 
альтернативой чему явилось бы на-
хождение в тюрьме в общей сложно-
сти на 8 месяцев. И.М. Сахаров актив-
но участвовал в думских выборах, до-
ходил до выборщиков, но в депутаты 
не прошёл.

Супруги держали книжный мага-
зин, принадлежащий Л.Н. Сахаровой. 
Магазин использовался как место 
хранения запрещённой литературы, 
в основном эсеровской.

У четы имелось шесть детей. Му-
зыкальные таланты матери переда-
лись сыну Матвею, который в совет-
ские годы стал ведущим концертмей-
стером Большого театра. Политиче-
ские симпатии унаследовал другой 
сын – Николай.

19 апреля 1907 года, за месяц с 
небольшим до шумовской экспро-
приации, начальник симбирского 
губернского жандармского управ-
ления полковник Дубельт завёл на 
Л.Н. Сахарову дело по поводу отобра-
ния в принадлежащем ей книжном 
магазине запрещённых книг: вось-
ми экземпляров сказки «Конёк-ска-
кунок» и двух экземпляров брошюр 
«Как бороться за землю и волю». Об-
наружил их, кстати, сын полицмей-
стера В.А. Пифиева И.В. Пифиев, за-
нимавший должность чиновника по 
особым поручениям при симбирском 
губернаторе и наблюдавший за книж-
ной торговлей в городе.

Неудивительно, что Николай 
также стал на сторону врагов суще-
ствующего строя. При этом он пошёл 
дальше родителей, решив стать экс-
проприатором. Неизвестно, знали ли 
Иван Матвеевич и Лидия Николаевна 
о решении сына.

Два остальных боевика были 
приезжими из Саратова. Экспро-
приаторы решили устроить нападе-
ние с переодеванием. Они достали 
монашеские одежды и в этом виде 



30 5–2021

проследовали из Симбирска в Шу-
мовку. Боевики не подозревали, что 
в этот раз полицейская агентура сра-
ботала чётко. 30 мая о готовящемся 
нападении на шумовскую почту ста-
ло известно приставу первого ста-
на Симбирского уезда. Тот отнёсся к 
полученному сообщению серьёзно 
и тут же известил вышестоящее на-
чальство. Неясным только оставался 
вопрос о дате нападения: в ночь на 
31 мая или в ночь на 1 июня? В любом 
случае надо было действовать. 

Губернатор Д.Н. Дубасов отдал 
распоряжение симбирскому уезд-
ному исправнику немедленно от-
правиться в Нагаткино Симбирского 
уезда, где квартировалась казачья 
полусотня, и вместе с ней направ-
ляться в Шумовку. Уездный исправ-
ник совместно с приставом 1-го стана 
и командиром полусотни сотником 
Нагаевым выработали дальнейший 
план действий. Согласно ему, в 10 ча-
сов вечера 31 мая отряд из 23 казаков 
во главе с Нагаевым и исправником 
двинулись к Шумовке. На месте ока-
зались быстро (расстояние между 
Нагаткино, ныне Б. Нагаткино, и 
Шумовкой небольшое), скрытно рас-
положились на окраине села. Для на-
блюдения за почтой каждые полчаса 
посылался разъезд из пяти казаков.

Между тем экспроприаторы 
также приехали в Шумовку. Был уже 
третий час ночи с 30 на 31 мая. В два 
сорок пять ночи боевики начали сту-
чать в квартиру начальника почтово-
го отделения, требуя открыть дверь 
(почта и квартира находились в одном 
доме). На вопрос «Кто стучится?», они 
ответили: «Мы, хулиганы», и вслед 
за этим один из экспроприаторов 

Бывшая усадьба купцов Сахаровых. Фотографический павильон выстроен 
А.М. Сахаровым, дядей Николая Сахарова

перепрыгнул через забор и зашел в 
сени почтового отделения. Они ока-
зались незапертыми изнутри, и он 
открыл дверь на улицу. Через нее  
вошли все остальные боевики и, угро-
жая револьвером членам семьи, по-
требовали от начальника  почтового 
отделения ключ от денежного ящика. 
Тот из квартиры перешёл с боевика-
ми в помещение почты, где и выдал 
им всю имеющуюся сумму. 

Грабители, взяв деньги, отобра-
ли казенный револьвер и ушли, за-
претив начальнику почтового отде-
ления в течение трёх часов выходить 
из дома и поднимать тревогу, угрожая 
за неисполнение этого преданию его 
смерти. Если начальник отделения и 

соглашался молчать, то за стеной, в 
квартире, где остались его домашние, 
раздавались крики и плач. 

Их-то и услышал один из ка-
зачьих разъездов. Было обращено 
внимание и на то, что в отделении 
почты окна были закрыты ставнями, 
но были явственно слышны шум и го-
лоса нескольких лиц. Казаки поскака-
ли к начальству. Немедленно исправ-
ник с приставом и отрядом казаков 
поскакали в село и увидели, что из 
почтового отделения выбежали пять 
человек, которые, увидев казаков, 
бросились в разные стороны.

Началось преследование. Двое 
из бежавших стреляли в преследо-
вавших их казаков, один из которых, 
Татаула Абсалямов, получил ранение 
навылет в левое бедро. Экспропри-
атор убил бывшую под Абсалямовым 
лошадь.

По горячим следам удалось за-
держать трёх из пяти: Н.Г. Володина, 
В.И. Летковского и Н.И. Сахарова, 
причём у Володина были отобраны 
револьвер «Смит и Вессон», а у Саха-
рова финский нож. При задержании 
Н.Г. Володин и Н.И. Сахаров не стали 
скрывать своих имён, а В.И. Летков-
ский назвался астраханским мещани-
ном, бывшим учителем Владимиром 
Ивановичем Николаевым, но жандар-
мы в Симбирске смогли установить 
его личность.

Денег у схваченных не оказа-
лось. Куда они делись и как ими рас-
порядились, неизвестно. Началось 
следствие.

В виду того, что задержанный 
Николай Сахаров проживал всё вре-
мя у своих родителей, жандармский 
полковник Дубельт в ночь на 1 июня 
организовал проведение в доме Са-
харовых, в котором находился книж-
ный магазин, обыск. Ничего, связан-
ного с экспроприацией, не нашли, 
но зато в магазине обнаружили не-
сколько ящиков с нелегальной ли-
тературой, всего 3460 экземпляров 
запрёщенной печатной продукции, в 
числе которых брошюры «Как мужик 
у всех в долгу остался», «Социалиста 
словили», «Правда народная», «Новая 
нагорная проповедь», «Про воинское 
устройство».

Для супругов Сахаровых дело 
оборачивалось большими пробле-
мами, но, вероятно, сказались род-
ственные связи и коррупция жан-
дармского полковника. Тот 17 июня 
вызвал супругов к себе в управление. 
О чём там шла беседа, неизвестно, 
но дело о найденной литературе 

Губернатор Д.Н. Дубасов



315–2021

С уважением к прошлому

закрыли. Ещё ранее было закрыто 
дело по обвинению Л.Н. Сахаровой от 
19 апреля.

Но что три боевика? Дело должен 
был рассматривать военно-окружной 
суд во главе с начальником Казанско-
го военного округа генералом Сан-
децким, который отличался вынесе-
нием суровых приговоров револю-
ционерам. Н.Г. Володина и В.И. Лет-
ковского ждала петля. Она грозила 
бы и Н. Сахарову, но тому на момент 
совершения преступления не испол-
нилось 16 лет. В силу этого его приго-
ворили к тюремному заключению на 
8 лет, отбывал которое он (вероятно, 
не просто так) в симбирской тюрьме, 
где его постоянно с передачами наве-
щали родители и были созданы снос-
ные условия жизни.

Н.Г. Володин и В.И. Летковский 
не хотели умирать. Когда содержа-
щийся в тюрьме ещё один симбир-
ский эсеровский боевик Василий 
Кротов предложил устроить бунт и 
вырваться на свободу, те согласились. 
В тюрьму с воли были переданы бом-
бы и револьверы, шла подготовка к 
восстанию. 

Оно началось 23 июля 1907 года. 
Около сорока арестантов, политиче-
ских и уголовников, собравшиеся для 
фельдшерского осмотра, внезапно 
напали на надзирателей, у восьми из 
них были отобраны револьверы. Вы-
бежавшего на шум помощника на-
чальника тюрьмы Триадского убил 
револьверным выстрелом В.А. Кро-
тов. Ранили ещё двух полицейских. 
Казалось – успех, но караул не рас-
терялся. Первые же его залпы по-
казали, что восстание обречено. Од-
ного участника бунта убили сразу, 
ещё одного смертельно ранили. По-
сле выстрелов караула заключённые 
бросились врассыпную. Бомбами в 
суматохе так и не воспользовались, 

их нашли потом. Активные участни-
ки бунта, в том числе Н.Г. Володин и 
В.И. Летковский, сдались властям. Те-
перь им обоим была гарантирована 
виселица.

В сентябре 1907 г. симбирский 
эсеровский комитет постановил ос-
вободить из тюрьмы своих товари-
щей. Было решено со стороны клад-
бища делать подкоп, определили и 
трех человек, которые бы вели эту 
работу, однако боязнь ареста остано-
вила это начинание.

Н.Г. Володин и В.А. Кротов, более 
не полагаясь на помощь партии, ре-
шили спасаться сами. Во время сви-
даний с родственниками попросили 
их спрятать в передачу напильники 
и другой инструмент, необходимый 
для побега. Но и здесь их постигла 
неудача: через своего осведомите-
ля жандармы узнали об их планах. 
В конце ноября – начале декабря 
1907 года военно-окружной суд рас-
смотрел дела симбирских эсеровских 
боевиков, в том числе об ограблении 
тушнинского почтальона и шумов-
ской почты и об устройстве тюрем-
ного бунта. Перед судом предстали 
12 человек. «За умышленное убий-
ство должностного лица и за явное 
восстание против властей», как го-
ворилось в приговоре, к виселице 
были приговорены зачинщики и ак-
тивные участники тюремного бунта 
В.А. Кротов и А.А. Заваляев, а также 
шумовские экспроприаторы Н.Г. Во-
лодин и В.И. Летковский, тушнин-
ские экспроприаторы П.В. Комаров и 
В.Я. Ерошин и террорист Б.В. Репин, 
смертельно ранивший в Карсуне 
уездного исправника.

П.В. Комарова и В.Я. Ероши-
на повесили отдельно от осталь-
ных 12 декабря 1907 года. В ночь на 
30 декабря во дворе тюрьмы пове-
сили оставшихся, приговорённых к 
смерти. Похоронили их тайно в одной 
могиле в районе нынешнего мотор-
ного завода. В советское время они 
будут с почётом перезахоронены на 
городском (ныне старом) кладбище. 
Хоть Советская власть рассматривала 
эсеров как партию мелкобуржуазную, 
а в годы Гражданской войны кон-
трреволюционную, к пяти повешен-
ным отнеслись с уважением, как по-
жертвовавшим своими жизнями для 
борьбы с царизмом и ради светлого 
будущего.

Так, Николай Сахаров пережил 
своих подельников. В 1913 году ам-
нистия в связи с 300-летием дома 
Романовых открыла для него двери 
тюрьмы, откуда он вышел 15 июля. 

На весь срок условно-досрочного ос-
вобождения место жительства ему 
определялось в Николаевском уезде 
Самарской губернии, но затем раз-
решили проживать поближе к дому, 
в Сенгилее. За эти годы он серьёзно 
изменился. Теперь не только экс-
проприации (о которых в 1913 году 
не могло быть и речи), но и просто 
участие в политической деятельно-
сти было для него неприемлемо, так 
как грозило новыми репрессиями со 
стороны власти. В то же время его ро-
дители продолжили антиправитель-
ственную деятельность, оставшись 
верными своим взглядам. 

Октябрьскую революцию Ни-
колай Иванович Сахаров встретил 
враждебно. Революция для него за-
кончилась свержением царя. Далее 
она грозила перерасти из политиче-
ского движения в социальное, когда 
от преобразований в политико-пра-
вовой сфере процесс мог дойти до из-
менений в сфере собственности. Это-
го он боялся, ведь вопрос стоял о соб-
ственности, в том числе его и роди-
телей. Как и большинство городской 
думы, Николай Сахаров выступал 
организатором саботажа служащими 
Симбирска новой власти. В ночь на 
10 января 1918 года его арестовали. 
Ознакомившись с ордером, он бес-
прекословно дал себя арестовать. 
Вскоре его выпустили, и он принял 
участие в V губернском крестьянском 
съезде, проходившем с 20 по 25 ян-
варя 1918 года. На съезде он присут-
ствовал в качестве председателя про-
довольственного комитета городской 
управы. Его выступления вызвали 
большой интерес, ему было подано 
свыше 100 записок, но большевист-
ская часть съезда криками не дала 
ему закончить ответы на вопросы.

В сентябре 1918 года вместе с от-
ступающей Народной армией Кому-
ча Н.И. Сахаров покинул Симбирск. 
Он служил в министерстве финансов 
колчаковского правительства, неза-
долго до ареста А.В. Колчака был по-
слан во Владивосток, где занял долж-
ность управляющего комитетом по 
ввозу и вывозу. В дальнейшем жил в 
Харбине, состоял членом правления 
КВЖД, разорился и покончил жизнь 
самоубийством.

Валерий Кузнецов, 
д.и.н., профессор 

кафедры истории Отечества, 
регионоведения и международных 

отношений УлГУ, 
ст. научный сотрудник 
Ленинского мемориала

Василий Кротов
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Судьба 
политэмигранта

На первом месте правда и только правда.
С.Н. Николаев

В 2016 году в Чебоксарах 
состоялись 
1-е Николаевские чтения, 
посвящённые памяти 
Семёна Николаевича 
Николаева, общественного 
и государственного деятеля, 
депутата Всероссийского 
учредительного собрания 
(1917–1918), эсера, юриста, 
политического эмигранта. 
С.Н. Николаев был яркой 
фигурой в национально-
освободительном 
движении чувашей начала 
XX века. Семён Николаев 
прожил длинную и 
интересную жизнь. Родился 
он 20 апреля 
1880 года в деревне Начар-
Убеево Буинского уезда 
Симбирской губернии 
(с 1925 года – деревня 
Красномайск Батыревского 
района Чувашской АССР). 
Умер 4 июля 1976 года в 
возрасте 96 лет в Праге 
(Чехословакия), похоронен 
на православном пражском 
кладбище.

Cтудент C.Н. Николаев

Наследие С.Н. Николаева 
долгое время изучал кан-
дидат исторических наук 
Г.А. Александров (1942–

2009), сотрудник Чувашского госу-
дарственного института гумани-
тарных наук. Письма С.Н. Николае-
ва, написанные Г.А. Александрову, 
ныне хранятся в научном архиве это-
го вуза. Вот некоторые подробности 
биографии эмигранта, составленной 
Г.А. Александровым: «Мать свою он 
не помнил, она скончалась, когда 
малышу было меньше года. Учить-
ся начал поздно – десяти лет, окон-
чил начальную школу в селе Таяба в 
1894 году. Через год поступил в Сим-
бирскую чувашскую учительскую 
школу, окончил её с отличием в 1901 
году и оставлен был там же учителем 
русского языка и арифметики жен-
ского двухклассного училища. Затем 
поступил в 4-й класс Симбирской ду-
ховной семинарии и окончил её с от-
личием в 1906 году. Будучи семинари-
стом, включился в революционно-по-
литическую деятельность. В 1906 году 
участвовал в тайном съезде чувашей, 
где была создана чувашская органи-
зация эсеров, был избран секретарём 
её комитета. По окончании семина-
рии поступил в Казанский универси-
тет на юридический факультет». 

Известно, что в 1906 году, когда 
в Казани стала выходить первая чу-
вашская газета «Хыпар», Семён Ни-
колаев принимал активное участие в 

её выпуске и был её первым полити-
ческим обозревателем. Николаев ак-
тивно интересовался политикой и во 
время своей работы на юридическом 
поприще. 

В 1910 году после окончания уни-
верситета он служил в Симбирском 
окружном суде секретарём граждан-
ского отделения и судебным следова-
телем. В Первую мировую войну был 
призван в армию. В 1915–1917 годах 
обучался в Павловском военном учи-
лище в Петрограде и окончил его в 
чине прапорщика.

Летом 1917 года Семён Нико-
лаевич был избран мировым су-
дьёй по городу Чебоксары, а в ноябре 
1917 года – депутатом Учредительно-
го собрания по чувашскому нацио-
нальному списку.

Работал заведующим чувашским 
подотделом Симбирского губерн-
ского комиссариата просвещения с 
марта по июль 1918 года. После взя-
тия большевиками Симбирска, как и 
многие оппоненты новой власти, уе-
хал в Самару, там его избрали секре-
тарём Комитета членов Учредитель-
ного собрания (Комуча). 

Благодаря написанным Ни-
колаевым воспоминаниям мы мо-
жем представить себе бурные поли-
тические события, происходившие 
в Самаре и связанные с крушением 
Комуча.

«3 октября 1918 года заседание 
Комитета членов Учредительного со-
брания, ставшее последним его заседа-
нием, затянулось до глубокой ночи. В 2 
часа ночи в помещение Комитета во 
время его заседания явился помощник 
управляющего военным ведомством 
поручик В. Взоров и просил выслушать 
его в президиуме Комитета по весьма 
важному и неотложному делу. Он со-
общил, что по полученным в главном 
штабе сведениям части «красных» об-
ходным движением со стороны Нико-
лаевска направляются к станции Ки-
нель, <…> Самара может быть от-
резана от Уфы и сообщение с послед-
ней будет прервано. <…> Комитет ре-
шил приступить немедленно к вывозу 
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имущества и дел Комитета, а также 
предложить своим членам незамедли-
тельно выехать из Самары. <…> Кар-
тину необычайного смятения пред-
ставляла Самара в тот день. Злове-
щий красный призрак встал над Сама-
рою и наполнял тысячи сердец трепе-
том и смятением. Тяжёлая, давящая 
печаль и суетливая озабоченность за-
няли места прежней жизнерадостно-
сти и оживления. Перспективы полной 
неизвестности и бездомного скитания 
открывались для покидающих город, 
и картины страшной мести красных, 
жестокого гнёта и террора открыва-
лись перед мысленным взором многих 
остающихся в городе. <…> На вокзале 
творилось нечто невообразимое». 

(Николаев С.Н. Конец Комуча. 
Современные записки. Кн. 45. Париж, 
1931. С. 331, 332).

После самоликвидации Комуча 
в конце 1918 года С.Н. Николаев уча-
ствовал в создании Дальневосточной 
республики, был членом Учредитель-
ного собрания Дальневосточной ре-
спублики (1921), служил в окружном 
суде Владивостока. 

В 1922 году Семён Николаев эми-
грировал в Чехословакию, где работал 
секретарём, библиотекарем Пражско-
го объединения Российских земских 
и городских деятелей («Земгор»), соз-
данного для помощи российским 
эмигрантам в Чехословакии. Член ко-
митета Земгора и Учёной комиссии 
Российского зарубежного историче-
ского архива.

В марте 1944 года в гостях у 
С.Н. Николаева побывали военнослу-
жащие из легиона «Идель-Урал», под-
разделения вермахта, состоявшего из 
военнопленных поволжских наци-
ональностей: Фёдор Паймук и Иван 
Скобелев. 

Из воспоминаний военно-
пленного Ивана Скобелева: 

«В конце марта 1944 года выехали 
в командировку в Чехословакию – Пра-
гу. Паймук добился аудиенции у про-
фессора Ф. Менде и получил разреше-
ние поехать к профессору-чувашу Се-
мёну Николаеву, эмигранту, профес-
сору Пражского университета. <…> 
Семён Николаевич расплакался, когда 
услышал родную речь. Вечер провели 
культурно. Посуды на столе было мно-
го, но есть было нечего. Шнапс, кото-
рый я с собой захватил, развязал язы-
ки. Тут только я понял, для чего этот 
сумасбродный Паймук, проработав-
ший до войны на высоких должностях, 
привёз меня сюда. Он хотел согласо-
вать с профессором варианты герба 

Чувашии. Рюмка сделала своё дело. Но 
профессор угадал, что между нами 
есть разногласия, не дал разгореться 
спору. Он спросил, как живут чуваши. 
Я образно расписал, что на полях ра-
ботают трактора и комбайны, что 
во всех больших сёлах открыты шко-
лы с 10-летним обучением, что между 
русскими и чувашами нет никакой раз-
ницы. Паймук пытался возразить, но я 
отрезал, что он среди чувашей вообще 
не работал.

Профессор эмигрировал из Рос-
сии во время Гражданской войны. С 
Лениным лично был знаком, встре-
чался с ним во Франции и Швейцарии. 
На Пражской конференции поддер-
жал платформу меньшевиков, остался 
тут и устроился доцентом универси-
тета, женился.

Насчёт герба он ответил Пайму-
ку: отрадно, что болеешь за чувашей, 
а герб нужен, когда есть государство. 
Но ты борись, чтобы этот народ со-
хранил свою свободу и язык, а культура 
привьётся, тем более, как утверждает 
господин Скобелев, в этом отношении 
есть успехи и т. д.

На другой день я заболел. Сказа-
лось употребление шнапса. А Паймук 
ушёл смотреть город.

Профессор и его жена Тесси на-
чали спрашивать о Советском Союзе, 
Сталине. Не скрою, жизнь в неволе, об-
щение с разными людьми сделали меня 
политически эрудированным челове-
ком. Я лицом в грязь не ударил, расска-
зывая о советских людях: мол, как про-
цветала страна, как хорошо и воль-
готно жилось, как все нации, включая 
чувашей, были равны. Добавил, что пе-
ред вами – типичный представитель 
нашего народа. Тут я опять увидел, как 
старый человек, профессор, плачет…» 

Не все факты, воспроизведённые 
Иваном Скобелевым, соответству-
ют действительности. Написанная 

самим Семёном Николаевичем в 
1960–1961 годах книга «Воспомина-
ния», переизданная в декабре 2015 
года издательством «Русская тради-
ция» в Праге, опровергает часть из 
них. (Первое издание было в 2002 
году.) Редактор второго издания кни-
ги Дмитрий Плисецкий (Чехия) по 
поводу приводимых выше записей 
сделал несколько важных замечаний. 
Так, в воспоминаниях Ивана Скобе-
лева С.Н. Николаева называют про-
фессором. Николаев не был профес-
сором, также он не был лично зна-
ком с Лениным, до революции никог-
да не бывал за границей, в Праге не 
поддерживал меньшевиков (он был 
убеждённым эсером). Ещё одно не-
соответствие касается жены С.Н. Ни-
колаева. Женился Семён Николаевич 
не в Праге, а в Симбирске ещё весной 
1910 года. Его единственную жену 
звали Зинаида Даниловна Чумейки-
на. Родилась она в 1888 году в Сим-
бирске, умерла в 1968 году. Детей у се-
мейной пары не было. 

После освобождения Чехос-
ловакии от немецких войск 24 мая 
1945 года Семён Николаевич Нико-
лаев был арестован органами НКВД 
в Праге. С протоколом допроса поли-
тэмигранта, записанного 26 мая 1945 
года, удалось ознакомиться иссле-
дователю биографии С.Н. Николаева 
Г.А. Александрову в начале сентября 
1996 года в Управлении ФСБ РФ по 
Чувашской Республике. Вот фрагмен-
ты этого документа.

«Вопрос: Когда и куда Вы выехали 
из России?

Ответ: Я выехал из России в 1922 
году 30 января в Чехословакию в город 
Прагу.

Вопрос: Какие причины послужи-
ли тому, что Вы выехали за границу?

Ответ: До момента моего выез-
да из России за границу я проживал в 
городе Владивостоке, состоял членом 
Владивостокского окружного суда при 
коалиционном правительстве. С при-
ходом же правительства черносотен-
ца Меркулова меня уволили со службы, 
некоторая часть эсеров подверглась 
различного рода репрессиям и, боясь 
ареста правительства Меркулова, я 
выехал за границу.

Вопрос: Чем Вы занимались за 
границей с момента приезда в Прагу?

Ответ: Прибыл я в город Пра-
гу 1 апреля 1922 года. До 20 июня 
1922 года был безработным. С 20 июня 
1922 года я работал до апреля 1929 
года секретарём Пражского объеди-
нения Российских земских и городских 

Книга, изданная в Праге
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Прага, Ольшанское кладбище, где похоронен С.Н. Николаев

деятелей «Земгор». В апреле 1929 года 
я был назначен библиотекарем при 
«Земгоре», одновременно состоял чле-
ном комитета «Земгора» и работал 
библиотекарем до её закрытия, т. е. 
до 14 мая 1945 года.

Вопрос: В каких партиях и орга-
низациях Вы состояли?

Ответ: Я состою в партии эсе-
ров с 1904 года. Вступил я в члены пар-
тии эсеров в городе Симбирске, когда 
учился в духовной семинарии.

Вопрос: Расскажите о Вашей по-
литической деятельности?

Ответ: Моя активная деятель-
ность против большевиков и Совет-
ской власти началась в городе Самаре с 
июня 1918 года, когда я состоял членом 
Самарского комитета, членом Учре-
дительного собрания, а с августа 1918 
года секретарём Самарского комите-
та Учредительного собрания. <…> В 
октябре 1918 года в Самаре снова была 
восстановлена Советская власть, и я 
бежал вместе с составом Самарско-
го комитета в город Уфу, где состоял 
членом съезда и членом Учредительно-
го собрания. <…> В конце октября 1918 
года или ноября того же года воору-
жённые войска Советской власти про-
двигались вперёд, и съезд членов Учре-
дительного собрания переехал в город 
Екатеринбург. Я также переехал в го-
род Екатеринбург, где продолжал борь-
бу с большевиками и Советской вла-
стью в составе членов Учредительно-
го собрания как руководящего центра.

18 ноября 1918 года я был задер-
жан воинами генерала Гайда и нахо-
дился под домашним арестом и вме-
сте с другими членами съезда и члена-
ми Учредительного собрания отправ-
лен под конвоем в город Уфу, где пра-
вил совет управляющих ведомствами 
Самарского комитета Учредительно-
го собрания, и мы были отпущены на 
свободу. Прожил я в городе Уфе дней 
10, и в начале декабря 1918 года был 
арестован колчаковцами и отправ-
лен в тюрьму города Омск, где сидел до 
27 декабря 1918 года, и после освобож-
дения выехал в город Владивосток.

Вопрос: Продолжайте Ваши по-
казания. Находясь за границей, ка-
кую политическую деятельность Вы 
проводили?

Ответ: Находясь за границей, я 
продолжал состоять в партии эсеров, 
связей с партией эсеров не порвал. В 
городе Праге я состоял членом мест-
ной группы эсеров со времени моего 
приезда в город Прагу, <…> в 1923 году 
меня избрали кандидатом в члены об-
ластного комитета эсеров, а позднее в 

этом же году меня комитет эсеров из-
брал секретарём областного комите-
та. Секретарём областного комите-
та я работал до 1929 года, т. е. до мо-
мента распада областного комитета.

В последующие 1927–1935 годы 
я занимался политической деятель-
ностью лишь писанием политических 
статей для книг и журналов, как на-
пример «Современные записки», «Воля 
России», «Знамя России», и др.

30 мая был произведён личный 
обыск задержанного. Обнаружили и 
изъяли: паспорт для лиц, не имею-
щих гражданства, деньги в чешской 
валюте 12727 крон 70 геллеров, не-
сколько журналов «Знамя России», 
брошюру «Конец Комуча» (автор 
С.Н. Николаев), книгу «Гражданская 
война на Волге в 1918 году», журнал 
«Воля России» за 1928 год.

11 июня 1945 года С.Н. Никола-
ев был привезён в Москву и заключён 
в особую тюрьму Министерства госу-
дарственной безопасности. Пять раз 
его вызывали на допросы. 28 июня он 
заявил, что встречался с А.Ф. Керен-
ским. 14 июля сообщил, что в загра-
ничных белоэмигрантских журналах 
им был опубликован ряд статей ан-
тисоветского содержания. На допро-
се 25 июля С.Н. Николаев рассказал 
о своём участии в качестве секрета-
ря областного комитета партии в Па-
рижском съезде эсеров в начале мая 
1928 года.

16 августа С.Н. Николаеву было 
предъявлено обвинение по статье 
54 пункты 4 и 11. 24 сентября 1945 
года особое совещание при НКВД 
СССР за принадлежность к контрре-
волюционной организации пригово-
рило С.Н. Николаева к тюремному за-
ключению сроком на 5 лет. Его отпра-
вили во Владимирскую особую тюрь-
му. В мае 1950 года он был сослан в 
Красноярский край в Богучанский 
район.

После смерти И.В. Сталина 
С.Н. Николаев был освобождён и вер-
нулся в Прагу. В начале 1961 года он 
обратился с заявлением о своей реа-
билитации в Главную военную проку-
ратуру СССР, но оно не было удовлет-
ворено. Лишь 21 июля 1992 года Гене-
ральный прокурор Российской Феде-
рации реабилитировал С.Н. Николае-
ва на основании статьи 5 пункт 3 За-
кона РСФСР «О реабилитации жертв 
политических репрессий». К этому 
времени Семёна Николаевича уже не 
было в живых. О смерти Николаева в 
Праге сообщило в своей передаче ра-
дио «Свобода» от 27 июля 1976 года. 

По сведениям Г.А. Александрова, 
С.Н. Николаев после освобождения из 
тюремного заключения в 1957 году по 
пути в Прагу останавливался в Улья-
новске, а также на несколько дней 
приезжал в родную деревню. Однако 
редактор второго издания книги вос-
поминаний Николаева Д. Плисецкий 
указывает, что это не соответству-
ет действительности. На самом деле 
Николаев был освобождён из ссылки 
18 июня 1954 года, а вернулся в Прагу, 
преодолев множество препятствий, 
5 мая 1956 года. В Ульяновске он жил 
с перерывами с августа 1954 года по 
апрель 1956 года. 

С.Н. Николаев завещал свой лич-
ный архив на хранение в Централь-
ный государственный архив Чуваш-
ской Республики, однако Главное ар-
хивное управление СССР коллегам 
из Чебоксар в их просьбе оказать со-
действие по размещению материалов 
С.Н. Николаева в ЦГА ЧАССР отказа-
ло. В настоящее время архив чуваш-
ского политического деятеля хранит-
ся в Национальном архиве Чешской 
Республики. 

Николай Казаков
В статье использованы материалы из книг 

«Чувашская интеллигенция: истоки». 
Чебоксары, 1997; «Иван Яковлевич Яковлев: 

фрагменты жизни». Чебоксары, 1997



Наследие

Находки 
в семейном архиве

Читка пьесы в селе Золино. 
Братья Мусины-Пушкины, Топоркова, Бадигина, Лыкова. 1900

Акшуат, Кочкарлей, Золино, 
Румянцево… Я впервые уз-
нал о существовании этих 
географических названий в 

Заволжье, когда просматривал свою 
небольшую коллекцию старых теа-
тральных программок, доставшуюся 
от моей тётки, вдовы графа Всеволода 
Юрьевича Мусина-Пушкина. В этих 
посёлках тамошняя молодёжь, объ-
единившаяся на почве любви к теат-
ру, давала когда-то свои любитель-
ские спектакли для местного населе-
ния. Эти самодельные программки 
датированы 1907 и 1908 годами. По 
ним видно, что репертуар спектак-
лей составляли в основном неболь-
шие пьесы и сценки Чехова, Потапен-
ко и других популярных в то время 
авторов. Но какие «именитые» актё-
ры-любители были заняты в этой те-
атральной затее! Тут и все трое детей 



Андрей Георгиевич Римский-Корсаков родился в 1937 году в Москве. В годы Великой Оте-
чественный войны и после жил в Северном Казахстане, в г. Петропавловске, куда эвакуи-
ровался вместе с родителями и где окончил школу. Учился в Северо-Казахстанском ме-
ханическом техникуме, по распределению работал в г. Соликамске (Пермская область) 
мастером цеха в Центральных ремонтных мастерских. После службы в Армии окон-
чил Московский институт культуры, режиссёрский факультет (в 1965 году) и был 
направлен на работу в г. Южно-Сахалинск. Недолго работал актёром в Сахалинском 
театре драмы им. Чехова, а затем – режиссёром Южно-Сахалинского телевидения. 
С 1968 года – режиссёр Центрального телевидения в Москве, где проработал около 
45 лет в Московской редакции ТВ и в телекомпании «Авторское телевидение». 

А.Г. Римский-Корсаков – автор ряда очерков о деятелях русской истории и культу-
ры, основанных на материалах семейного архива и опубликованных в газетах «Московский 
комсомолец», «Культура» и «Российские вести», а также вошедших в книгу «П.И. Чайковский – 
Н.Ф. фон Мекк. Переписка» (т. I, Челябинск, 2007). 

гофмейстера Высочайшего Дво-
ра Владимира Николаевича По-
ливанова, чьё имя носит дендро-
парк в Акшуате, и Зимнинские, и 
Воейковы, и Полочаниновы, Тол-
стые – известные в крае дворян-
ские фамилии… Сам Всеволод 
Мусин-Пушкин был и руководи-
телем этого драмкружка, и испол-
нителем ролей, и режиссёром, а то 
и автором. В спектаклях принима-
ли участие и его братья.

Конечно, по семейным рас-
сказам нам, хранителям архива 
Всеволода Мусина-Пушкина, было 
известно, хотя и в общих чертах, 
что дядя Всева родился и вырос в 
селе Золино (Зеленовка), имении 
его родителей, в то время в Сыз-
ранском уезде. Приобретено оно 
было бабушкой Всеволода, Елиза-
ветой Васильевной Мусиной-Пуш-
киной, чьё имя, как известно, связа-
но с биографией И.А. Гончарова, ав-
тора бессмертного «Обломова»: ли-
тературоведы утверждают, что она 
стала прототипом героини рома-
на Ольги Ильинской. Имения это-
го, как и села, давно не существует. 

Труппа после спектакля. Кочкарлей. 6 января1907 года

Осталась только у нас старинная фо-
тография дома и домочадцев. Знали 
мы и то, что учился Всеволод в Сыз-
ранском реальном училище, где в 
1897–1898 гг. учился и будущий пи-
сатель Алексей Толстой, что часто и в 
Сызрани, и в Симбирске бывали они 
друг у друга в гостях и в то время даже 
дружили семьями. 

В своей автобиографии дядя 
Всева пишет:

«Я родился в 1885 году в полуак-
тёрской семье, вернее, в семье, зара-
жённой театром. В нашей семье все 
играли на сцене: одни были профес-
сиональными актерами, другие лю-
бителями… Едва научившись писать, 
я начал сочинять сцены, которые ра-
зыгрывал со своим младшим братом 
Александром. У нас часто устраива-
лись домашние спектакли, особен-
но во время моего учения в реальном 
училище, когда около нас организо-
валась целая труппа талантливых лю-
бителей. Наибольшим успехом поль-
зовался мой товарищ по реальному – 
Алексей Николаевич Толстой…»

Всё это известно из писем и днев-
ников А.Н. Толстого, воспоминаний о 
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нём, как и то, что братья Александр, 
Михаил, Всеволод и Борис Мусины-
Пушкины вместе с Алёшей Толстым 
были неизменными участниками до-
машних танцевальных вечеров и лю-
бительских спектаклей. Известно так-
же, что позднее Всеволод многое сде-
лал для Толстого в преодолении юри-
дических барьеров на пути к его бра-
ку с Наталией Крандиевской и был 
шафером при их венчании, о чём она 
упоминала в своих воспоминаниях. 
От тех времен сохранилась у нас по-
лувыцветшая фотография Толстого 
с дарственной надписью: «Милому 
Всеволоду дружески гр. А.Н. Толстой, 
17 ноября 1912 г.».

Как же сложилась дальнейшая 
судьба друзей юности «красного гра-
фа» Алексея Толстого? До 1917 года 
их имена ещё иногда мелькают в его 
дневниках. Но след Михаила и Бориса 

Александр, Михаил, Всеволод, Борис Мусины-Пушкины

Золино. 1908

после Октября пропадает оконча-
тельно. Известно только, что Борис 
женился и уехал в Америку с малень-
кой дочкой. Михаил, окончив Сим-
бирский кадетский корпус, стал во-
енным. Пропал, очевидно, где-нибудь 
на полях Первой мировой и Граждан-
ской войн. Сохранился снимок нача-
ла 1900-х годов, сделанный в Симбир-
ске, где собрались – может быть, в по-
следний раз – все четыре брата: лице-
ист Александр, кадет Михаил, студент 
Горного института Всеволод и Борис, 
в то время помещик в Зеленовке. В 
нашей семье известно, что Александр 
и Всеволод после 1917 года посвятили 
себя театральному искусству: Алек-
сандр работал актёром провинци-
альных театров, пробовал себя в дра-
матургии, а Всеволод, с юных лет пи-
савший пьесы, стал профессиональ-
ным драматургом. В 1930-е годы его 
пьесы «Дочь генерал-губернатора», 
«Проходная комната» с успехом шли 
в Москве, в Ульяновске и других го-
родах. Курьёзно, однако, что в это же 
время автор этих пьес сидел в Бутыр-
ках, ложно обвинённый в самых не-
суразных грехах. Говорят, московские 
зрители недоумевали, почему автор 
не выходит вместе с артистами на по-
клон, несмотря на долгие рукоплеска-
ния зала…

Гораздо сложнее проследить 
судьбы тех именитых актёров-люби-
телей, которые в своё время давали 
спектакли в Акшуате, в Репьёвке или 
в Кочкарлее. Местным краеведам, ду-
мается, есть над чем потрудиться, 
чтобы не предать окончательному 
забвению земляков, которые несли 
своему краю искорки культуры – так, 
как они это понимали и умели. 

Андрей Римский-Корсаков
г. Москва

Зеленовка. Мусины-Пушкины. 1892

375–2021



38 5–2021

– Вера, мы, улья-
новцы, радуемся, что 
наш Иван Александро-
вич продолжает ше-
ствовать по Германии 
и другим немецкоязыч-
ным странам Вашим пе-
реводом романа «Обык-
новенная история», ко-
торый недавно был 
переиздан.

– И я этому очень ра-
дуюсь. Большое счастье, 
что иноязычные классики 
мировой литературы зано-
во переводятся на немец-
кий язык, потому что поми-
мо филологических оптими-
заций есть и замечательный 
побочный эффект: книги, так 
сказать, возвращаются из глу-
бин библиотек на свет и жи-
вут в сознании читающей пуб-
лики. «Обыкновенную исто-
рию» три раза до меня пере-
водили на немецкий язык, в 
последний раз в 1960-е годы. 
С тех пор новых переводов не 
было. Я счастлива, что немец-
коязычная публика всё более и 
более понимает, каким замеча-
тельным писателем и обаятель-
ным человеком был Иван Алек-
сандрович. Мне пока удалось позна-
комить читателей с четырьмя книга-
ми Гончарова: «Обыкновенная исто-
рия», «Обломов», «Письма Гончарова 
к Анатолию Кони» и «Письма Гонча-
рова к Елизавете Толстой». Сейчас на 
очереди «Обрыв», к переводу кото-
рого я приступила. Могу сказать, что 
творчество и писательское мастер-
ство Ивана Александровича вызыва-
ют большой интерес в Германии.

– Как долго Вы работали над 
переводом этого романа? Были ли 
какие-либо особенности? С каки-
ми трудностями в изложении чи-
сто русских понятий пришлось 
столкнуться?

– Работала полтора года. Так 
как роман «Обыкновенная история» 

«Обыкновенная 
история»
по-немецки

Вот уже девять лет нас 
восхищает и удивляет 
немецкая переводчица 
Вера Бишицки. Она 
продолжает знакомить 
немецкоязычного 
читателя Европы 
с произведениями 
нашего земляка Ивана 
Александровича 
Гончарова.

предшествовал роману «Обломов», то 
мы находим в нём многие параллели 
с «Обломовым» и, кстати, с жизнью 
самого автора. На всё это я указала в 
послесловии и в примечаниях к свое-
му переводу – на 50 дополнительных 
книжных страниц. Указала и на специ-
фические русские реалии, и обстоя-
тельства в тексте и объяснила их. Это 
такие слова, как «лежанка», «няня», 
«посты». Если мама говорит Саше 
«блюди посты, мой друг: это великое 
дело! В среду и пятницу – Бог про-
стит; а в Великий пост – Боже оборо-
ни!», то надо объяснить правила пра-
вославного поста, которые наши чи-
татели, конечно, не знают.

Чем обусловлен такой вы-
бор? Неужели у Веры Бишицки 
русские корни? Нет, просто она 
жила в среде, где любили русскую 
литературу, а у бабушки и у ро-
дителей была библиотека рус-
ских классиков. Вера окончила 
отделение русистики Восточно-
Берлинского университета им. 
Гумбольда. После нескольких лет 
работы в издательстве она при-
няла решение переводить люби-
мые русские книги на немецкий 
язык. Сначала современную ли-
тературу, а затем и классику. 
Первым из классиков был Чехов, 
потом – Гоголь с его Коробочкой, 
с коляской, «напичканной мешка-
ми с хлебами, калачами, кокурка-
ми, скородумками и кренделями 
из заварного теста». Переводила 
Вера и Тургенева, но влюбилась в 
нашего Гончарова. Перевела его 
роман «Обломов», затем две кни-
ги писем. Первая: письма Ивана 
Гончарова к Елизавете Толстой. 
Вторая книга: письма Гончарова 
к знаменитому юристу Анато-
лию Кони. Сегодня мы говорим с 
ней о переводе романа «Обыкно-
венная история».

Обложка  романа 
«Обыкновенная история»
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Необходимо было пояснить не-
мецкому читателю, какую роль игра-
ли именины или другие праздники и 
обычаи. Так, если в тексте говорится: 
«Сядьте, сядьте все! – повелевал Ан-
тон Иваныч. – Извольте сесть, Алек-
сандр Федорыч! и ты, Евсей, сядь. 
Сядь же, сядь! – И сам боком, на се-
кунду, едва присел на стул. – Ну, те-
перь с Богом!» – надо объяснить и 
этот русский обычай присесть перед 
дорогой. Нужен также комментарий, 
объясняющий традиционные русские 
блюда, как, например, пироги или ка-
лачи, постные булки и, разумеется, 
многие другие особенности русской 
жизни. То же самое касается и мно-
гих цитат в тексте: из Пушкина, Кры-
лова или других авторов. Работа над 
текстом романа и над составлением 
примечаний была большим счастьем 
для меня.

– Кто из героев этого романа 
Вам ближе?

– Конечно, я сочувствовала Алек-
сандру, его юношеским мечтам, его 
романтизму, идеальным порывам и 
разочарованиям. Многие из нас про-
ходят все эти этапы взросления. В 
конце романа, конечно, жалеешь, 
что он превратился в «обыкновенно-
го» чиновника и коллежского совет-
ника с орденом и богатой невестой: 
«Как пополнел, оплешивел, как стал 
румян! С каким достоинством он но-
сит своё выпуклое брюшко и орден на 
шее». Это грустно, но так устроен мир, 
к сожалению...

Благодарность переводчицы сотрудницам ульяновского Дома Гончарова

Вера Бишицки в Ульяновске. 2014

– Были ли встречи с читателя-
ми? Когда? Где?

– Из-за пандемии, к сожалению, 
встреч с читателями не было, все ме-
роприятия отменены, но в СМИ этот 
роман Гончарова приняли с распро-
стёртыми руками. В рецензиях ука-
зывали и на блестящие, сверкающие, 
великолепно выстроенные диалоги, 
на иронию и на юмор, на большое да-
рование Гончарова. Писали, что этот 
роман всегда и везде актуален – в лю-
бой стране и в каждой эпохе. В самой 
известной литературной передаче на 
телевидении, в «Литературном квар-
тете», который смотрят в Германии, 
в Австрии и в Швейцарии, все четы-
ре собеседника воспевали Гончарова, 

его талант и новое издание его рома-
на «Обыкновенная история». Участ-
ники диалога восторженно реко-
мендовали его для чтения. Ведущая 
этой передачи в заключение конста-
тировала, что Гончаров колоссаль-
но ошибся, когда противился перево-
дам своих произведений. Он ведь был 
уверен, что писал для русского чита-
теля и что понять его могут только в 
России. Она сказала: «Этот роман и 
сегодня можно читать без всякой ак-
туализации и понимать эту вечную 
борьбу между юношеской сверхчув-
ствительностью, эмоциональностью 
и процессом взросления, созревания. 
Автор удивительно тонко иронизиру-
ет над своими героями, не осуждает, 
не становится ни на чью-либо сторо-
ну: он наблюдатель».

– На очереди «Обрыв». Какие 
чувства вызывает у Вас этот роман 
Гончарова? Когда он будет издан?

– Года через четыре. Ведь я толь-
ко начала перевод «Обрыва». Роман 
очень обширный и требует много 
времени. А про свои чувства могу ска-
зать следующее: каждая работа Гон-
чарова, каждое его письмо вызыва-
ет у меня очень тёплое чувство, чув-
ство духовной близости к внутренне-
му миру этого автора.

В заключение хочу благодарить 
всех русских коллег, которые помо-
гали мне советами, информацией и 
поддержкой, особенно я благодар-
на сотрудникам гончаровской груп-
пы Пушкинского Дома и Ульяновско-
го музея Гончарова Антонине Лобка-
ревой и Ирине Смирновой.

Беседовала Людмила Дягилева



Раиса Поспелова (по мужу) 
родилась в Астрахани 12 ию-
ня 1941 года. 22 июня счаст-
ливый отец отправился в 

роддом встречать жену с дочкой. На-
встречу ему бегут люди, все в слезах. 
«Что случилось?» – «Как же? По радио 
сказали: Война!» В такой печальный 
день Рая впервые появилась в отчем 
доме. 

У Ивана Филипповича в честь 
рождения дочери был заготовлен по-
дарок для жены – балалайка. Он был 
редким мастером: изготавливал ме-
бель любой сложности и даже музы-
кальные инструменты. Сам прекрас-
но играл на гармошке и на балалайке. 

Радость встречи с женой и ново-
рожденной крохой оказалась очень 
короткой: в почтовом ящике уже ле-
жала повестка, и через два часа отец 
семейства ушёл на войну. Через пол-
года пришла похоронка: погиб под 
селом Дьяково…

Шура работала главным связи-
стом на рыбокомбинате. Когда ста-
ло очень голодно, продала балалайку. 
Как-то раз она шла через рынок, ути-
рая слёзы и оплакивая мужа. Навстре-
чу ей цыганка: «Чего плачешь? Твой 
муж живой!» И даже дату назвала, 
когда он вернётся. И Шура поверила. 

Раечка росла быстро. Её детский 
сад находился недалеко от станции. 

Чтобы сердца 
людей 
не пустовали!

Какая музыка была,
Какая музыка звучала!
Она совсем не поучала,
А лишь лилась и ввысь звала.

Юрий Визбор

«Нет на свете лучшего инструмента, чем голос, – говорит 
Раиса Ивановна Поспелова, посвятившая свою жизнь 
вокальному искусству. – Он передаёт все оттенки 
человеческих чувств и эмоций. Певческая культура 
облагораживает людей, сплачивает, дисциплинирует».
Вот так однажды певческая культура самой Раисы 
Ивановны сплотила ульяновцев, любящих классическую 
музыку и вокальное искусство, в крепкий творческий 
коллектив – оперную студию «Призвание». Продолжаем 
рассказ об этих удивительных людях 
(см. «Мономах» № 4-2021) и их любимой 
руководительнице.

Когда появлялся состав, дети хором 
кричали: «Паровоз, паровоз, куда 
папу увёз?» Все ждали своих отцов. 
Рая тоже ждала. Каждый день они с 
мамой ходили на вокзал встречать 
папу. Запомнилась картина: идёт же-
лезнодорожный состав, переполнен-
ный солдатами, многие сидят прямо 
на крышах вагонов. Девочка с ужа-
сом думает: «А вдруг чей-нибудь папа 
упадёт?» 

Не встретив папу, мама с дочкой 
идут к деду Филиппу, а там – Иван! 

Оказалось, он не хотел рисковать и не 
полез на крышу вагона, а попросился 
в кабину машиниста – бросать уголь. 
Он, конечно, не предполагал, что его 
каждый день встречают. Увидев Раю, 
солдат ахнул: «Шуронька, неужели 
это наша дочь?»

Дочку любил безмерно и гор-
дился её успехами в школе. Делал для 
класса скворечники, указки. Учитель-
ница начальных классов Мария Ан-
дреевна тоже любила прилежную уче-
ницу и давала ей проверять тетрадки 
учеников. Рая радовалась, что помо-
гает учительнице, позже поняла, что 
это был педагогический приём.

После школы Рая поступила в 
музыкально-педагогическое учили-
ще на вокальное отделение. С огром-
ной благодарностью вспоминает она 
своего педагога Гавриила Григорье-
вича Таптыкова. Он был другом Мак-
саковых, учился у известного петер-
бургского тенора Григория Большако-
ва, блиставшего в 1940-х годах на сце-
не Большого театра. Таптыков пре-
подавал вокал в училище и пел в На-
родном оперном театре. В Раисе он 
видел перспективную вокалистку и 
дал ей арию Антониды в опере «Иван 
Сусанин». Как-то раз руководитель 
сказал ей: «Тебе бы Иоланту спеть». 
Один из студийцев – он исполнял 
почти все главные партии и всегда 

Раиса Поспелова

Игорь Поспелов
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присутствовал на репетициях – про-
комментировал: «Она никогда не бу-
дет петь Иоланту – у неё вон какие 
глазищи!» Рая обиделась, а педагог 
догадался: девушка с огромными го-
лубыми глазами пленила парня. Это 
был Игорь Поспелов. Он долго не ре-
шался признаться Раисе в своих чув-
ствах. И педагог, и вся оперная студия 
болела за эту пару, которой суждено 
было шагать по жизни вместе и нести 
оперное искусство в массы.

Игорь не мыслил свою жизнь 
без музыки и был прекрасным вока-
листом, но учился он не в консерва-
тории, а в медицинском институте, 
и судьбе было угодно, чтобы он стал 
хирургом.

В то время после окончания 
учебного заведения выпускники еха-
ли по обязательному распределе-
нию. Игорь получил направление в 
р.п. Ишеевка Ульяновской области. 
Раиса, единственная из выпускниц 
своего курса, удостоилась права по-
ступать в консерваторию. Она выбра-
ла Саратов. И поступила. Её педаго-
гом стал проректор и вокалист Алек-
сандр Иванович Быстров. В его же 
классе учились Леонид Сметанников 
и Леонид Иванников. Раиса приходи-
ла на урок к Быстрову и часто слуша-
ла будущих знаменитых вокалистов.

Несмотря на успехи в консер-
ватории, учёбу в Саратове пришлось 
прервать из-за бытовых проблем. К 
тому же Игорь умолял Раю приехать 
к нему в Ишеевку. Любовь победила, 
и девушка решилась. Они заключи-
ли брак. На свет появился сын Ростис-
лав. Раиса начала работать музыкаль-
ным руководителем в детском саду. 
Её фантазия творила чудеса. Здесь, 
в районном посёлке, Раиса Иванов-
на поставила с маленькими детьми 
сказочную оперу, которую сочинила 

В Москве на гастролях

Ульяновское культурно-просветительное училище. 
Директор М.М. Кошкин (второй слева) и Р.И. Поспелова. 1971

сама и роли писала специально под 
каждого ребёнка. Слава о музыкаль-
ном детском садике разнеслась бы-
стро, и к ним приехало телевидение. 
Кроме опер, Раиса Ивановна приду-
мывала для детей различные викто-
рины и игры.

Семья занимала квартиру в не-
большом двухэтажном доме. Сосе-
ди любили Поспеловых. По вечерам 
собирались вместе и пели. Раиса, за-
метив, что всем нравятся украин-
ские песни, поехала в город и купи-
ла пластинки на украинском языке – 
выучили, стали петь.

Мысль об учёбе не оставляла Ра-
ису, и она поступила в Московский 
институт культуры. Появилась воз-
можность посещать спектакли и кон-
церты великих мастеров. Однажды 
удалось побывать в Большом театре: 

профессор Комиссарская подарила 
билет на оперу Вагнера «Кольцо Ни-
белунга» и свою книгу. 

Поспеловы уже жили в Ульянов-
ске. Раиса Ивановна стала педагогом 
по вокалу в училище культуры. Её по-
ставили заведующей кабинетом ди-
рижёрско-хоровых дисциплин. Уже 
на этом поприще Раиса Ивановна 
проявила себя как отличный органи-
затор: устраивала музыкальные вече-
ра и салоны со студентами и препода-
вателями. Всё ей давалось легко.

В Ульяновске продолжилась во-
кальная деятельность супругов По-
спеловых. Дуэт Татьяны и Онегина в 
их исполнении принёс им большую 
популярность в конце 1960-х годов. 
Вообще-то дуэтов было много. В эти 
годы в Ульяновске был популярен На-
родный театр музыкальной комедии 
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при ДК УАЗа, созданный заслужен-
ным работником культуры РСФСР 
Яковом Борисовичем Герцкиным. С 
ним работал замечательный дирижёр 
Юрий Александрович Эйрих. Супру-
ги Поспеловы участвовали в оперет-
тах этого коллектива: «Весёлая вдова» 
Ф. Легара, «Вольный ветер» и «Белая 
акация» И. Дунаевского, «Цыганский 
барон» И. Штрауса, «Журавль в небе» 
А. Колкера. 

«Пиковая дама». Игорь Поспелов 
в роли Елецкого. Астрахань, 1964

Одновременно Игорь и Раиса 
Поспеловы плотно работали с Вик-
тором Владимировичем Чихалёвым 
в его оперной студии. Он поставил 
«Моцарта и Сальери» Римского-Кор-
сакова, «Иоланту» Чайковского, сце-
ны из опер. В день торжественного 
открытия Ленинского мемориала ар-
тисты оперной студии В.В. Чихалёва, 
в том числе и Поспеловы, пели на сце-
не Большого зала в сопровождении 
симфонического оркестра! 

В декабре 1971 года коллектив 
ульяновской оперетты едет на га-
строли в Москву. Поспеловы поют в 

оперетте «Журавль в небе». В 1985 
году – снова Москва, сцена Большого 
театра. Программа посвящена 40-ле-
тию Победы. Игорь и Раиса Поспело-
вы получили диплом Большого теат-
ра! Есть у них не менее ценная грамо-
та: от ВЦСПС. В их наградном багаже 
сотни грамот и благодарственных пи-
сем. Они – лауреаты многих престиж-
ных всесоюзных и всероссийских му-
зыкальных фестивалей и конкурсов.

Скажем несколько слов о юном 
исполнителе – сыне Поспеловых. Вот 
поёт папа арию мистера Икс, а пяти-
летний Ростик сидит в зале и, опере-
жая отца, напевает: все тексты маль-
чик знает наизусть, ведь мамины и 
папины арии звучат дома постоян-
но. В такой музыкальной и литера-
турной атмосфере рос этот разносто-
ронний ребёнок. Успешно окончил 
музыкальную школу по классу скрип-
ки (педагог Г.И. Великжанина), зани-
мался дзюдо, сочинял музыку и сти-
хи. Увлекшись шансоном, давал соль-
ные концерты с гитарой в руках сна-
чала в Ульяновске, а затем в Москве в 
дуэте с известным шансонье Вольде-
маром ибн Кобозя. Ульяновскую пу-
блику Ростислав покорил патриоти-
ческой песней «Защищай её, сын, за-
щищай» (слова и музыка Ростислава 
Поспелова). Его юношеские стихи бе-
режно хранятся в семейном архиве. 
После окончания Ульяновского воен-
ного училища связи Ростислав слу-
жил в ГДР, позже работал на военной 
кафедре в Московской высшей школе 
экономики. Он и теперь пишет маме 
трогательные письма.

Ростислав Поспелов

Игорь и Раиса Поспеловы в оперетте
Дунаевского «Вольный ветер»Игорь и Раиса Поспеловы в оперетте И. Кальмана «Марица». 27 мая 1980 года
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Но вернёмся в Ульяновск кон-
ца 1980-х. Оперная студия Викто-
ра Чихалёва набирала популярность. 
Сюда приходили люди, чья судьба 
по каким-то причинам не срослась с 
профессиональной оперной сценой. 
Они получили другую специальность, 
но на всю жизнь сохранили страстную 
любовь к этому элитному искусству и 
не мыслили своей жизни без вокала. 
Все они боготворили талантливого 

режиссера и руководителя, но Виктор 
Чихалёв скоропостижно скончался 
28 октября 1990 года. Артисты рас-
терялись: неужели это конец? На-
чальник управления культуры мэрии 
Людмила Уварова обратилась к Раи-
се Поспеловой и попросила возгла-
вить коллектив. Новый руководитель 
сделала ставку на молодёжь. Объяви-
ла набор и начала прослушивание. 
Так к старожилам присоединились 

молодые любители оперного искус-
ства. Началась работа, о которой мы 
писали в предыдущем выпуске.

Самыми активными артистами 
оперной студии при ДК «Губернатор-
ский» были Евгения Вилкова, Свет-
лана Герасимова, Валентина Лазаре-
ва, Галина Зуева, Александр Егоров, 
Пётр Кузнецов, Наталья Гаврилова, 
Любовь Филиппова, Лилия Макиев-
ская, Ирина Лагутина, Наталья Ива-
нова, Наталья Новицкая, Анна Мель-
никова, Ольга Сургачёва, Владимир 
Долгов, Дмитрий Камаев, Олег Мас-
лов, Сергей Моисеев, Владимир Улья-
нов и другие. С ними всегда и везде – 
любимые концертмейстеры Наталья 
Франго и Евгения Злобина. Выступа-
ли в санаториях, музыкальных и об-
щеобразовательных школах, во Двор-
це книги, на сцене филармонии и 
ДК «Губернаторский», в Голубой го-
стиной Дома-музея Языковых, в До-
ме-музее И.А. Гончарова и других за-
лах города и Ульяновской области. 
Денег на костюмы и декорации у сту-
дийцев не было. Выкручивались сами 
как могли. Светлана и Николай Гера-
симовы помогали с декорациями, Ва-
лентина Лазарева проявляла фанта-
зию в оформлении сцены, Галя Зуева 
писала портреты для задника сцены, 
каждая из участниц шила наряд для 
своей героини.

На репетиции всегда уходи-
ло много времени, и всё же артисты 
охотно проводили вместе часы отды-
ха: собирались в домашней обстанов-
ке, выезжали на дачу и на природу. 
Юбилейные дни рождения отмечали 
на сцене бенефисными программа-
ми. Они и теперь собираются за ча-
шечкой чая у кого-нибудь дома и, ко-
нечно же, поют, потому что не мыслят 
жизни без музыки.

Раиса Ивановна часто раскла-
дывает перед собой фотографии вы-
ступлений, вспоминает своих подо-
печных. Как-то раз ей в руки попа-
ли ноты А. Гурылёва «Майские ночи». 
Этот романс исполняла Ирина Лагу-
тина. Поспелова написала на нотах: 
«Спасибо, Ирина, за искренний труд» 
и послала Лагутиной. Вскоре Раиса 
Ивановна получила назад те же ноты, 
где было написано: «Пусть и в ноябре 
будут для Вас майские ночи».

Не может оскудеть сердце, на-
полненное музыкой. Много лет эти 
люди делали всё возможное, чтобы 
сердца других людей не пустовали. 
Низкий им поклон.

Ольга Григорьева

Р.И. Поспелова, Н.И. Франго, С.А. Герасимова и В.В. Лазарева (сидит). 
Август 2021

Оперная студия «Призвание» на праздновании юбилея Н.М. Карамзина 
во Дворце книги. 2011
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Русская народная картинка 
(лубок) в собрании 
Ульяновского областного 
художественного музея
Русская лубочная картинка – яркий, образный, 
гротесковый, наивный и доходчивый мир, рождённый 
в недрах самого народа. Лубок глубоко отражает 
«третью культуру», вобравшую наиболее существенные 
черты городского и сельского фольклора.

В собрании Ульяновского об-
ластного художественно-
го музея хранятся народ-
ные картинки в основном 

1850 – начала 1860-х годов. Основу 
фонда составили лубки, поступившие 
в 1946 году из частной коллекции. В 
них отражены разные направления 
этого рода искусства, сюжеты и их 
развитие на протяжении почти деся-
ти лет. Листы выполнены в технике  
гравюры на меди, литографии, а так-
же литографского перевода. В отли-
чие от довольно условной гравюры на 
дереве, гравюра на меди не имеет не-
расчленённых плоскостей, она более 
подробна в разработке деталей, изо-
бражение снабжено довольно боль-
шим текстом. Надписи органично 
переходят в рассказ, занимая место 
не только важного компонента ком-
позиции, а, собственно, своеобраз-
ного «словесного героя». Постепенно 
увеличиваются тиражи, создаются 
новые мастерские по изданию лубоч-
ных картинок. А более дешёвая и про-
стая в производстве литография по-
теснила гравюру на меди, как в своё 
время произошла замена и гравюры 
на дереве. Раскрашивался лубок, как 
правило, небрежно – «по носам», ведь 
очень важным оставался декоратив-
ный эффект. Использовались яркие 
цвета, прежде всего, красный, синий, 
зелёный. В ХIХ веке на листе даётся 
имя издателя или владельца печат-
ной мастерской, а время создания 
определяется по году в цензурном 
разрешении. В собрании музея пред-
ставлены лубки известных в России 
мастерских: И. Голышева, П. Шарапо-
ва, А. Морозова, Е. Яковлева, А. Абра-
мова, А. Кузнецова. 

Диапазон сюжетов в это время 
становится более широким. Огром-
ной популярностью пользовались 
назидательные, «потешные», сати-
рические, фантастические, познава-
тельные, батальные сцены. Отраже-
ны в лубке литература, новые песни, 

Царь Иоанн  Васильевич Грозный. 1850. Издание Е.Я. Яковлева
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романсы. Большой интерес вызывали 
сюжеты, пришедшие из ХVIII века: 
«Небылица в лицах», «Весёлый подъе-
дала». К маске шута, этого «философа 
смеха», обращался лубок в известных 
сценах сватовства. «Увеселительные» 
картинки, наполненные грубым юмо-
ром, высмеивали глупость, жадность, 
чванство, но любовались удалью, лов-
костью народа. 

В середине и второй половине 
ХIХ века народная картинка сближа-
ется с профессиональной гравюрой, 
сохраняя при этом главные особен-
ности «искусства примитива». С од-
ной стороны, она адресовалась по-
читателям из людей грамотных, зна-
комых с особенностями профессио-
нальной гравюры. С другой стороны, 
она сохраняла традиции в сюжетных 
коллизиях, как обычно, «обсмеиваю-
щих» вредные привычки и слабости. 
Грубоватый слог сохранял остроту, 
тогда как изображение было более 
понятным для нового зрителя. Сар-
казм, сатира, реже – мягкий юмор 
находили соответствие и в литера-
турном творчестве этого времени. 
И если слог оставался «лубочно ба-
лаганным», то изображение более 
всего соответствовало персонажам 
Н. Гоголя, М. Салтыкова-Щедрина, 
А. Островского, А. Сухово-Кобылина. 
Есть творческие совпадения с сепи-
ями П. Федотова, иллюстрациями 
А. Агина к «Мёртвым душам» Н. Го-
голя. Но всё это оставалось на уровне 
временных союзников, так как сама 
«архаическая маска», созданная в 
начале ХVIII века, не выдавала «про-
пуск» для кардинальной перемены 
сути и характера лубка. Он устоял пе-
ред соблазном отречься от мира «тре-
тьей культуры». И традиции народ-
ной картинки ХVIII века, временно 
отступившие, вскоре заявили о себе в 
полный голос на новом историческом 
витке. Надо подчеркнуть, что подоб-
ные рефрены встречаются на протя-
жении истории лубка, не утратившего 
возможности передачи образа мира 
только по-своему. 

Народные картинки, выходив-
шие когда-то большими тиражами, 
со временем становились уникаль-
ными: они горели вместе с избами, 
ветшали и выцветали на стенах до-
мов. К лубочной картинке обратились 
историки искусства только во второй 
половине ХIХ века. Огромная заслу-
га в деле изучения, сохранения и из-
дания русской народной картинки 
принадлежит известному юристу, 
исследователю лубочной картинки 
Д.А. Ровинскому. 

«Веселый подъедала». 1858. 
Издание Г.Г. Кузнецова.
Гравюра на меди, раскрашена. 
Собрание УОХМ

«Зубы дергают». 
1857. Издание П.Н. Шарапова.
Гравюра на меди. Собрание УОХМ «Семь лиц небылиц или новая игра 

в гнезда». 1858. Издание П. Лукьянова
Литография. Собрание УОХМ
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С русской народной картинкой 
связано творчество мастеров русско-
го авангарда, прежде всего Натальи 
Гончаровой, Михаила Ларионова, 
представителей творческого объеди-
нения «Бубновый валет». Традиции 
русского примитива, поражающего 
своими художественными возможно-
стями, метким и ощутимо едким сло-
вом, открывали новые перспективы в 
развитии искусства ХХ века.  

Лубочная картинка в начале 
ХХ столетия получила новое рожде-
ние, отражая огромные перемены в 

Художник С.В. Трубников передает в дар Ульяновскому областному 
художественному музею серию «Московские народные картинки». 
4 сентября 2021 года

России, связанные с Русско-японской 
и Первой мировой войнами, револю-
циями и первыми годами советской 
власти. В наше время её традиции, 
образы остаются актуальными, нахо-
дя воплощение в произведениях со-
временных художников. 

С 1991 года создаёт лубочные 
картинки известный московский гра-
фик, дизайнер Сергей Трубников. Он 
обращается к традициям лубка на 
дереве ХVIII века, применяя в ком-
позиции созданный им уникальный 
шрифт, органично «вписанный» в её 
структуру. Свои работы С. Трубников 
называет «Московскими народными 
картинками». В ноябре 2020-го – ян-
варе 2021 года в Музее изобразитель-
ного искусства ХХ–ХХI вв. проходила 
персональная выставка художника 
«Сим нравы утишаюца». В экспози-
цию были также включены лубочные 
картинки середины и второй поло-
вины ХIХ века из собрания Ульянов-
ского областного художественного 
музея. Во время проведения в начале 
сентября 2021 года ХI Международ-
ной ассамблеи художников «Пластов-
ская осень» её участник Сергей Алек-
сандрович Трубников передал 105 на-
родных картинок в дар Ульяновскому 
областному художественному музею. 
Это листы из серий «Русские посло-
вицы и поговорки», «Загадки рус-
ского народа» по текстам В.И. Даля, 
«Грозные памяти года двенадцато-
го» (посвящение событиям и героям 
Отечественной войны 1812 года). В 
лубочных образах предстали М.В. Ло-
моносов, И.С. Тургенев, А.М. Горький, 
Б.В. Шергин, М.Д. Скобелев. 

Русская народная картинка про-
шлого и настоящего талантливо и 
счастливо соединилась в одну непре-
рываемую творческую нить. Она уце-
лела, сохранила свой нерв и сущее – 
подлинность и уникальность чувств.  

Елена Сергеева,
зав. музеем изобразительного 

искусства ХХ–ХХI вв.

«А нут-ка, Мишенька Иваныч». 1861. Издание И.А. Голышева

Лев и крокодил. 1858. Издание И.А. Голышева. 
Литография, раскрашена. Собрание УОХМ



47

Города и веси

Cотни туристов собрались 
здесь, чтобы рассказать о 
себе, поделиться опытом, 
познакомиться, открыть для 

себя новое. Одним из таких открытий 
для многих путешественников стала 
и Ульяновская область.

Вот несколько блиц-интервью, 
взятых нами на фестивале.

Денис Конов, турист из 
Орехово-Зуево.

– Что вы знаете про Ульяновскую 
область? 

– Про Ульяновскую область? Ни-
чего, наверное. Мне бы сейчас вспом-
нить, где она находится.

Сергей Волков, турист из Бел-
городской области. За плечами 
Сергея тысячи километров, которые 
он проехал на велосипеде. Россия, Да-
гестан, Греция. Но не Ульяновск.

– Что вы знаете про Ульяновскую 
область? 

– Про Ульяновскую? Ничего.
Кирилл и Юлия Неринские, ту-

ристы из Рязани. Они мечтали стать 
популярными тревел-блогерами и за-
рабатывать миллионы. С путешестви-
ями срослось, с доходами – нет. Но 
кого из туристов это останавливало!

– Что вы можете сказать про 
Ульяновскую область? 

– Да мало что…

Как говорится, обидно, досадно, 
но ладно. Ведь и мы, если бы не при-
ехали сюда, вряд ли рассказали бы о 
Коломне что-то конкретное. Но мы 
всё же встретили тех, кто побывал в 
нашем регионе.

Раис Габитов – амбассадор из 
Башкирии. В туристическом сооб-
ществе его знают и уважают. Он про-
ложил маршрут в 500 километров и 
показывает Башкирию так, что в неё 
влюбляются. А первое в его жизни пу-
тешествие было именно в Ульяновск.

– Я был школьником, учился в 
восьмом классе, мы поехали в тури-
стическую поездку в Ульяновск. Это 
был 1985 год. Самое большое впечатле-
ние на меня произвёл Венец. Это такое 
волшебное место, где над Волгой ходи-
ли красивые люди.

Так что нам предстояло показать 
Ульяновскую область так, чтобы тури-
сты захотели приехать к нам. За ре-
шение сложной задачи взялся извест-
ный блогер, путешественник Алексей 
Мараховец. За его плечами киломе-
тры дорог, десятки стран и сотни го-
родов, тысячи возможностей. Он жи-
вёт в Ульяновске, искренне любит 
родной край, знает «все его трещин-
ки». И знает, чем удивить и накор-
мить гостей.

Ульяновцы 
привезли в Коломну 
голову динозавра 
и накормили туристов
Что знают туристы про Ульяновскую область? Готовы ли ехать 
в наш регион и что могут посмотреть? За ответами на эти 
вопросы мы отправились в Коломну, где под стенами древнего 
Кремля развернулся фестиваль путешественников «Под рюкзаком». 

Алексей Мараховец:
– Предлагаем блины с тыквой. По-

чему такая комбинация? Потому что 
Ульяновск – это не только культурная 
столица мира, авиационная столица, 
космическая столица. У нас есть город 
Сенгилей, который считается блинной 
столицей Поволжья и даже тыквенной. 
Так что совмещаем блины и тыкву.

Блины разлетались на ура. Нас 
радовало, что туристов интересовала 
не столько еда, сколько наш регион. 
Вопросов задавали много, слушали 
внимательно, удивлялись искренне.

Алексей Мараховец:
– Вот эта 3D-модель – точная 

копия головы мозозавра. Я даже при-
мерно не представлял, кто это. Ду-
мал, что это ихтиозавр, но мне ска-
зали, что это мозозавр – прародитель 
всех варанов. Откуда у нас это? Вол-
га промывает в песке отверстия, и всё 
это вываливается. У меня есть ещё 
шкатулка с секретом. Гляньте. Вот 
этой ракушке 50 миллионов лет! Точ-
но. Представляете, какая древность?! 
Можете потрогать.

Конечно, за отведенные нам пол-
часа про всю Ульяновскую область не 
расскажешь. Но мы смогли заинте-
ресовать и заинтриговать гостей фе-
стиваля. Многие захотели приехать к 
нам и ближе познакомиться с регио-
ном. Постарались и мы узнать про Ко-
ломну. Местные говорят, что ещё лет 
10 назад на улицы города было страш-
но выйти. Всё изменилось, когда ста-
ли развивать туризм. Одним из пер-
вых открылся музей пастилы, потом 
музей калача. Здесь множество церк-
вей, парков, обилие туристов, для ко-
торых устраивают фестивали и экс-
курсии. Здесь мост через реку Москву 
не поднимается, а отодвигается в сто-
рону, чтобы пропустить баржи.

Виктория Меметова, 
Алексей Шишов из Коломны
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10 мая. Балахна, Лух, 
пос. Тимирязево, Кострома
Балахна – город в Нижегород-

ской области – встретил нас дождём 
и хмурой погодой. Сам город нас не 
интересовал, мы ехали в Покровский 
мужской монастырь, основанный в 
начале XVI века иеромонахом Пафну-
тием. Увы, стены и хозяйственные по-
стройки монастыря давно разобраны. 

Мы направились в Николо-Ти-
хоновский Лухский монастырь 
и заехали в Лух. Город основан в 
1404 году. Ныне это посёлок город-
ского типа в Ивановской области. Лух 
удивил парком-музеем «Земляные 
валы» с крепостью, радушием жите-
лей. Мы не пожалели времени, потра-
ченного на осмотр этого городка.

В пяти километрах от Луха нахо-
дится посёлок Тимирязевский, здесь 
располагается Николо-Тихонов Лух-
ский мужской монастырь, основан-
ный в 1498 году преподобным Тихо-
ном. В 1930-е годы монастырь был 
закрыт. Постройки разрушались и 
уничтожались. В 1995 году началось 
восстановление обители.

Спешим туда, 
где покой и гармония

Путевые заметки

С 2017 года у  небольшой группы выпускников средней школы № 2 
г. Ульяновска (выпуск 1974 года, «бэшники») сложилась традиция выезжать 
в мае в паломнические поездки по монастырям России. 10 мая 2021 года 
мы отправились в очередное путешествие.

Костромской Богоявленско-Анастасиин женский монастырь. 
Трапезная палата

Свято-Николо-Тихонов православный мужской монастырь в селе Тимирязеве

Вечером того же дня мы прибы-
ли в Кострому. Город стоит на Волге, 
основан Юрием Долгоруким в 1152 
году. Хорошо сохранился историче-
ский центр. Действуют три монасты-
ря. Есть музей деревянного зодчества.

Остановились в арт-отеле «Цен-
тральный». Нам понравилось. Утром 
приступили к осмотру монастырей.

11 мая. Кострома, Ярославль
Костромской Богоявлен-

ско-Анастасиин женский мона-
стырь основан в 1426 году как муж-
ской преподобным Никитою, учени-
ком и родственником преподобного 
Сергия Радонежского. В 1919 году мо-
настырь был закрыт, в 1991 году воз-
рождён как женский. Здесь сохрани-
лись древние святыни. Случайно по-
знакомились с игуменьей Иннокен-
тией. Очень благодарны матушке за 
уделённое нам время, за содержа-
тельную беседу, благословление и по-
дарки (книги об истории монастыря).

Троицкий Ипатьевский мона-
стырь основан в 1330 году татарским 
мурзою Четом, который принял кре-
щение с именем Захария и служил 
у московского князя Ивана Калиты. 
Монастырь приобрёл историческую 
известность со времени пребывания 
сосланных сюда царем Борисом Году-
новым Марфы Ивановны Романовой 
и сына её Михаила Фёдоровича, ко-
торый 14 марта 1613 года согласился 
принять царскую корону.

В 1919 году монастырь был за-
крыт. После войны, летом 1946 года, 
в бывшем монастыре открыли фи-
лиал областного музея. Вскоре здесь 
начались первые реставрационные 
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работы. В 2002 году монастырю пе-
редали все постройки на его терри-
тории. В 2008–2013 годах шло восста-
новление разрушенной церкви Рож-
дества Богородицы.

Далее наш путь лежал в Волог-
ду, но мы не удержались и останови-
лись в Ярославле, в Спасо-Преобра-
женском монастыре. Ярославль – ста-
рейший русский город, основанный в 
XI веке. В 2010 году город отметил 
своё тысячелетие. Исторический 
центр города, расположенный у сли-
яния рек Волги и Которосли, являет-
ся объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Спасо-Преображенский мо-
настырь – один из древнейших мо-
настырей Северо-Западной Руси, до-
кументально известен с 1186 года. 
В 1213 году в монастыре основа-
но первое на Руси учебное заведе-
ние – Григорьевский притвор, где 
складывалась великолепная библи-
отека. Подлинной жемчужиной был 

единственный сохранившийся эк-
земпляр «Слова о полку Игореве» (об-
наружен в 1788 году).

В XII–XVI веках Спасский мо-
настырь был крупнейшим землев-
ладельцем, а его настоятель но-
сил высокий сан архимандрита. На-
дёжно укреплённый, он выдержал в 
1609 году осаду польских интервен-
тов. От стен монастыря в 1612 году 
начало свой путь ополчение Минина 
и Пожарского за освобождение Мо-
сквы. В 1747 году здесь открылась ду-
ховная семинария, одна из первых в 
России. В советское время здесь раз-
местился Ярославский историко-ар-
хитектурный музей-заповедник.

12 мая. Вологда
Вологда входит в число городов, 

обладающих особо ценным истори-
ческим наследием. На его террито-
рии выявлено 224 памятника исто-
рии, архитектуры, культуры, 128 из 
них взяты под охрану государством. 

Ипатьевский монастырь – колыбель рода Романовых

Вечер на реке Вологде

Ярославский Спасо-Преображенский 
монастырь
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Дата основания неизвестна, первое 
упоминание в летописи приходится 
на 1147 год.

Прибыли в Вологду поздно, 
устроились в гостинице «Палисад» и 
остались очень довольны. Утром от-
правились знакомиться с Вологдой и 
её монастырями.

К северу от Вологды у села Вы-
прягово расположен Спасо-Прилуц-
кий мужской монастырь. Он осно-
ван в 1371 году Димитрием Прилуц-
ким. Это прославленный русский свя-
той, небесный покровитель Вологды. 
Он построил в монастыре деревян-
ную церковь и около неё – кельи для 
иноков. Крестьяне, владевшие этими 
землями, «благонарочитый муж Илья 
и Исидор Выпряг, с радостью отдали 
оное Преподобному».

Спасо-Прилуцкий мона-
стырь пользовался любовью вели-
ких князей: Иоанна III, Василия III и 
Иоанна IV. В монастыре находит-
ся могила известного русского поэта 
Константина Батюшкова (1787–1855).

13 мая. Кириллов, 
Горицы, Ферапонтово
Кириллов – небольшой горо-

док Вологодской области. Здесь сто-
ит Свято-Успенский Кирилло-Бе-
лозерский мужской монастырь, ос-
нованный в 1397 году монахом Ки-
риллом. Это была сильная крепость 
на северо-западных рубежах Москов-
ского государства. Крепостные стены, 
воздвигнутые в XVI–XVII веках, опоя-
сывают площадь свыше десяти гекта-
ров, где размещены 11 церквей. 

Святые ворота Кирилло-Белозерского мужского монастыря

Горицкий Воскресенский женский монастырь

В 1924 году органы советской 
власти преобразовали обитель в му-
зей краеведения, с 1968 года он име-
новался как Кирилло-Белозерский 
музей-заповедник. В 1997 году в без-
возмездную аренду РПЦ отданы по-
стройки Малого Иоанновского Гор-
ниего монастыря, часть келий Успен-
ского монастыря и церковь Кирилла 
(1785 г.).

В Кирилловском районе Воло-
годской области расположен Гориц-
кий Воскресенский девичий мона-
стырь. Он основан в 1544 году княги-
ней Евфросиньей Старицкой, вдовой 
удельного князя Андрея Старицкого – 
младшего сына Ивана III. Монастырь 

стоит на высоком берегу реки Шек-
сна, у подножия горы Маура, ставшей 
впоследствии природным памятни-
ком национального парка «Русский 
Север». Горицкий Воскресенский де-
вичий монастырь известен тем, что 
был местом заточения царских жён и 
опальных знатных лиц. В настоящее 
время сохранились здания ХVII–XIX 
веков: Воскресенский собор, коло-
кольня, Троицкий собор, Покровская 
церковь, ограды с башенками и мо-
нашеские корпуса. Есть ещё Покров-
ская церковь и Введенская. Имеется 
водопровод: вода идёт по трубам из 
источника, найденного недалеко от 
монастыря.

Вологодская область. 
Свято-Успенский Кирилло-
Белозерский мужской монастырь
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Село Ферапонтово. Ферапонтов-Белозерский монастырь (мужской)

Ферапонтов-Белозерский 
мужской монастырь был основан 
преподобным Ферапонтом в 1398 
году. Расположен в 18 км от г. Кирил-
лова, между озёрами Паским и Боро-
даевским. Это уникальный памятник 
истории, архитектуры и стенописи 
XIV–XX веков. В течение 400 лет был 
мужским монастырём, в 1798 году его 
упразднили, в 1904 году он стал жен-
ской обителью. В 1925 году монастырь 
закрыли, но богослужения соверша-
лись до 1935 года, затем монастырь 
вошёл в состав Кирилловского крае-
ведческого музея. В 1974 году был от-
крыт Музей фресок Дионисия. С 1989 
года возобновились богослужения.

14 мая. Ярославль, Толга
Свято-Введенский Толгский 

женский монастырь расположен в 
десяти километрах от Ярославля, на 
левом берегу Волги, при впадении в 
неё реки Толги. О времени и обстоя-
тельствах основания монастыря рас-
сказывает «Сказание о явлении и чу-
десах от иконы Толгской Богомате-
ри». В «Сказании» говорится, что 8 ав-
густа 1314 года ростовскому владыке 
Трифону ночью чудесно явилась ико-
на Богоматери, стоящая на воздухе и 
освещающая округу. На этом месте 
и был основан Толгский Введенский 
мужской монастырь.

В начале XVII века монастырь 
был сожжён поляками, многие мо-
нахи погибли. Новый этап возрож-
дения и процветания Толгской оби-
тели в XVII веке связан с деятельно-
стью энергичных игуменов Иоиля и 
Гордиана. Благодаря их усилиям на-
чалось большое каменное строитель-
ство, а образ Богоматери Толгской по-
лучил широкую известность в России. 
В 1642 году игумен Иоиль основал 
неподалеку от Толгского монастыря 
Смоленский (на Бору) мужской мо-
настырь (ныне приходская церковь 
Смоленской Богоматери). Его святы-
ней была чудотворная икона Смолен-
ской Богоматери.

В 1928 году монастырь закры-
ли. Настоятеля монастыря иеромона-
ха Григория (Алексеева) сослали в Си-
бирь, монахов прогнали. С колоколь-
ни были сброшены колокола. Дол-
гое время в стенах монастыря нахо-
дилась колония для несовершенно-
летних. В 1987 году расформировали 
колонию, постройки передали РПЦ. 
7 декабря 1987 года Святейшим Па-
триархом Пименом здесь была уч-
реждена первая в современной Рос-
сии женская обитель.

14 мая. Углич
Углич – маленький городок в 

Ярославской области. Его можно на-
звать музеем под открытым небом. 
В XII–XVI веках это был центр Углиц-
кого княжества. Первое упоминание 
Углича в летописных источниках от-
носится к 1148 году. 

Мы остановились в гостинице 
«Спасская». Номера хорошие, недо-
рого кормят. Поднявшись вверх по 
Ростовской улице, мы попали в Бого-
явленский женский монастырь. Он 
основан в 1591 году. В 1609 году мо-
настырь был разорён поляками. Вос-
становлен в 1620-х годах. В 1689–1700 
годах построен первый каменный 
храм. В XIX веке число насельниц до-
стигало 250 человек.

Монастырь был закрыт в 1930-е 
годы. В советское время его архи-
тектурный ансамбль значительно 

пострадал. В 2010 году началось воз-
рождение обители.

15 мая. Углич
Воскресенский мужской мо-

настырь находится в Угличе к запа-
ду от кремля. Легендарные сведения 
относят время его возникновения к 
XIII веку, к периоду княжения Рома-
на Угличского. Первоначально мона-
стырь располагался на берегу Волги, 
вблизи устья Троицкого ручья. Впер-
вые упоминается во второй полови-
не XV века: архимандрит Нафанаил 
был современником угличского кня-
зя Андрея Большого, присутствовал 
на освящении Покровского собора в 
одноименном угличском монастыре 
в 1482 году. 

В 1918 году монастырь был пе-
редан Угличскому музею древностей. 
В середине 1930-х годов ансамбль 

Угличский кремль. Спасо-Преображенский собор
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Воскресенского монастыря попал в 
зону строительства Угличской ГЭС и 
использовался для нужд «Волгостроя» 
НКВД. В 1950–1970 годах провели 
комплексную реставрацию архитек-
турного ансамбля монастыря, в том 
числе химическое укрепление грун-
та. Уникальный памятник был спасён 
от гибели. 

Весной 1999 года комплекс пе-
редан РПЦ, жизнь обители возоб-
новилась. 6 июня 2000 года состоя-
лась первая Божественная литургия, а 
18 сентября был освящен храм Смо-
ленской иконы Божией Матери.

Борисоглебский мужской мо-
настырь находится на дороге из Ро-
стова в Углич. С 1924 года по насто-
ящее время на территории Борисо-
глебского монастыря существует му-
зей-филиал Государственного музея-
заповедника «Ростовский кремль». 
Возрождение обители началось в 
конце 1980-х годов. 

В настоящее время в соборе 
святых благоверных князей Бори-
са и Глеба совершается каждоднев-
ное богослужение по строгому мона-
стырскому уставу. Пока здесь 20 на-
сельников. Обитель красива в лю-
бое время года, днём и ночью, она 
обладает необыкновенной притяга-
тельностью и производит огромное 
впечатление на паломников своей 

подлинностью и мощью. Нет здесь 
лоска, а есть покой и величие, гармо-
ния и умиротворённость.

16 мая. Село Великое, 
Ковров, Мстёра
Великое – село в Гаврилов-Ям-

ском районе Ярославской области. 
Храмовый комплекс «Великосель-
ский Кремль» возник не сразу, на-
чало было положено возведением ка-
менного храма в честь Рождества Бо-
жией Матери в 1712 году. Его строил 
князь А.И. Репнин, соратник и друг 
Петра I: император подарил с. Вели-
кое своему любимцу в 1703 году. Храм 
пятиглавый, в традициях ярослав-
ского зодчества тех времён. В храме 
были престолы в честь Рождества Бо-
городицы, Смоленской иконы Божи-
ей Матери и великомученика Дими-
трия Солунского. Во второй половине 
XVIII века храм был расписан. В 1812 
году здесь был отслужен молебен и 
ополченцы направились на Отече-
ственную войну. В 1741 году на сред-
ства Петра Ивановича Репнина, вну-
ка А.И. Репнина, сооружён каменный 
храм в честь Покрова Божией Матери 
с дополнительным престолом святи-
теля Николая Чудотворца. 

Ковров – город во Владимирской 
области, известный с 1778 года. Здесь 
находится сравнительно молодой 
Знаменский женский монастырь, 
он строился в 1913–1917 годах.

Мстёра – посёлок городско-
го типа в Вязниковском районе Вла-
димирской области. Здесь находится 
Свято-Богоявленский монастырь. 
Первое упоминание о нём относится 
к 1628–1629 годам. Монастырь распо-
лагался в вотчине князей Ромоданов-
ских. В советское время главный со-
бор обители использовался как склад. 
Кованые ворота были сняты и сданы в 
металлолом. В апреле 1974 года под-
ростки сорвали решётки в алтарной 
части, выбили штукатурку и стено-
пись, сломали надгробия у гробниц.

24 сентября 1999 года Свято-Бо-
гоявленский мужской монастырь был 
снова открыт.

Женская обитель святителя 
Иоанна Милостивого также нахо-
дится в посёлке Мстёра, который зна-
менит своими иконописцами, вы-
шивальщицами и мастерами лако-
вой миниатюры. Разные времена пе-
реживала обитель. Была она и семей-
ным женским монастырем княжеско-
го рода Ромодановских, и приходским 
храмом, и фабричным клубом. В 

Светлую Пасху 2005 года началась 
история возрождения монастыря. 

Благодать и красота этого места 
никого не оставляют равнодушным. 

17 мая. Арзамас
Арзамас – город в Нижегород-

ской области. Его заложил в 1552 году 
Иван Грозный на одном из изгибов 
реки Теша. На территории города на-
ходится 146 памятников культурно-
исторического наследия.

Спасо-Преображенский мона-
стырь в Арзамасе основан около 1555 
года. Здесь находится особо чтимая 
Казанская икона Божией Матери. Она 
прославилась 2 июня 1739 года спасе-
нием братии от гибели во время силь-
ной грозы, когда при чтении акафи-
ста Богоматери ударом молнии были 
разбиты большая глава и свод со-
борного храма, зажжён пол у южных 
дверей. 

В советские годы монастырь был 
упразднён, в главном соборе распо-
ложился городской архив. В 2004 году 
началось возрождение обители. Ар-
хив переехал на новое место, и это 
дало возможность провести 22 июля 
2015 года первую после долгого пере-
рыва Божественную литургию в Спа-
со-Преображенском соборе. Были 
развернуты реставрационные работы 
в Благовещенской церкви, реставри-
рован внешний облик часовни Спа-
са Нерукотворного, начались работы 
по восстановлению храма Рождества 
Богородицы. 

Николаевский женский мона-
стырь возник в последней четвер-
ти XVI века в самом центре города на 
главной Соборной площади и освя-
щён во имя Святителя Николая, Мир 
Ликийского Чудотворца. Строителем 
монастыря явился арзамасец Феофи-
лакт Яковлев. Первоначально он вы-
строил храм во имя Святителя Нико-
лая с приделом в часть святых бессе-
ребренников Космы и Дамиана.

После 1928 года монастырь был 
закрыт. Кельи переданы под жильё, 
а церковные здания постепенно вет-
шали и разрушались. В 1994 году мо-
настырь возвратили церкви, в нём 
начала возрождаться монашеская 
жизнь. Обитель живёт от трудов сво-
их, поэтому возрождается медленно. 
В 2001 году в монастыре проживали 
25 сестёр во главе с игуменьей Геор-
гией (Федотовой).

Сергей Есин
Фото Владимира Ламзина

Свято-Богоявленский 
мужской монастырь (Мстёра)



Архистратига Михаила. Более полу-
века в этом храме благочестивый че-
ловек по имени Архипп исполнял по-
номарское служение. Озлобленные 
язычники задумали уничтожить храм 
и соединили в одно русло две горные 
реки, направив их течение на храм. 
Тогда явился Архистратиг Михаил и 
мощным ударом своего жезла рас-
сёк гору, и бурлящий поток устремил-
ся в эту расщелину. Храм остался не-
вредим, а место, где случилось чудо, 

Воспоминание о чуде
Мы привыкли почитать 
день собора святого 
Архистратига Михаила 
21 ноября. 
Этот праздник всегда очень 
торжественно отмечается 
в женском монастыре 
Архангела Михаила 
в селе Комаровка, куда 
съезжаются паломники 
с разных уголков Поволжья. 
А вот день воспоминания 
чуда Архистратига Михаила 
праздновался 19 сентября 
очень скромно, но в этом 
году всё было иначе.

Водосвятие. 
Монастырь Михаила Архангела

Божественная литургия в Комаровском женском монастыре в день 
воспоминания чуда Архистратига Михаила. 19 сентября 2021 года

В этом году митрополит Сим-
бирский и Новоспасский Лонгин под-
черкнул значение праздника и совер-
шил Божественную литургию в жен-
ском монастыре Архангела Михаила. 
Ему сослужили архимандрит Василий 
(Паскье) из Чебоксар, игумен Пафну-
тий (Пичугин), иерей Владимир Фе-
доров, иеромонах Иларион (Хроль), 
протодиакон Сергий Ахматов и дру-
гие священники. 

На праздничную службу съеха-
лись многочисленные паломники.

Архистратиг Сил Небесных на-
зван Михаилом, что означает «никто 
как Бог». Когда Денница восстал про-
тив Бога, желая утвердить свою са-
мость, тогда Архангел Михаил твёр-
до произнёс: «Никто как Бог». Слово 
Михаила остановило других ангелов 
от падения и сделало его хранителем 
врат райских. Стоит Архангел во вра-
тах рая – не даёт войти в святое место 
тем, кто к этому не готов.

Так что же за праздник – вос-
поминание чуда Архистратига 
Михаила?

Во Фригии, недалеко от города 
Иераполя находился целебный ис-
точник. Архистратиг Михаил явился 
во сне отцу немой девицы и открыл 
ему, что его дочь получит дар речи, 
испив из источника. Девушка, испив 
воды, исцелилась, после чего всё се-
мейство крестилось и благодарный 
отец воздвиг храм в честь святого 

получило название Хоны, что значит 
«отверстие».

Служба в женском монастыре 
Архангела Михаила в селе Комаров-
ка прошла торжественно и благого-
вейно. После литургии был совершён 
крестный ход вокруг храма и освяще-
но коливо. Во время водосвятного мо-
лебна Владыка Лонгин щедро окатил 
молящихся. 

Михайловский женский мона-
стырь в Комаровке – любимое место 
симбирских паломников. В обители 
действует благоустроенная гостини-
ца. Монастырская лавка радует гостей 
церковной утварью и другими уни-
кальными изделиями, которые изго-
тавливаются сестрицами в местной 
мастерской.

Духовное достояние

535–2021



54 5–2021

Истоки
У каждого человека они исходят 

из семьи – справедливо считает Нина 
Ивановна. Для неё самым главным 
человеком была бабушка по мами-
ной линии, чья бесконечная доброта к 
людям и бескорыстие были известны 
далеко в округе. И все её уважитель-
но величали не иначе как Дмитриев-
на. Детей и внуков она учила смире-
нию и доброте. 

– Когда началась коллективиза-
ция, бабушке с дедушкой было уже за 
50, и они в колхоз не пошли, – расска-
зывает Нина Ивановна, – за что их и 
раскулачили, хотя у них и богатства-
то никакого не было. Бабушка всегда 
с благодарностью вспоминала своих 
соседей, приютивших их тогда в сво-
ей бане. Правда, дом им потом всё-
таки вернули назад.

Дом стоял на большой дороге. А 
так как жители окрестных сёл доби-
рались до Чердаклов кто на чём, то в 
нём благодаря приветливости и сер-
дечности Ирины Дмитриевны всегда 
было полно народу. Останавливались, 
конечно же, многочисленные род-
ственники из Ивановки и Дмитрие-
во-Помряскина, а во время ежегод-
ных конференций работников обра-
зования – сельские учителя. Послед-
ние в детской памяти Нины Иванов-
ны так и остались красивыми, хорошо 
одетыми, приветливыми и добро-
душными людьми. Для них хозяева 
кипятили самовар, угощали всем, что 
было в доме.

– Делалось это бескорыстно, чле-
ны нашей семьи никогда никакой вы-
годы не искали, – вспоминает Нина 
Ивановна. – Всё это с детских лет впи-
тали и мы.

Детство Нины и её сверстников 
было радостным. Особенно летом, 

Кредо жизни Нины Васильевой: 
творить добро и быть полезной

Нина Ивановна Васильева без всякого преувеличения 
личность широко известная. Краевед, писатель, яркий 
общественный деятель. Человек ко всему неравнодушный 
и неуёмный, она и сегодня продолжает удивлять 
окружающих постоянным стремлением быть полезной 
обществу, родному краю, своим землякам и творит 
свой малый человеческий подвиг. 

Верхний ряд: Нина и папа. Нижний ряд: мама, сестра Татьяна, бабушка, брат 
Николай, тётя Мария Свидерская (Суркова).

когда вволю можно было искупать-
ся и позагорать. Для этого у них был 
даже выбор озёр: Луцкое, Попово, 
Песчаное. А когда поспевала ежеви-
ка (её всегда было много), дети в бук-
вальном смысле объедались ею.

Мама, Клавдия Григорьевна Сви-
дерская, работала продавцом и до-
мой приходила всегда уставшей. 
Дети, в том числе и Нина, помогали 
ей управиться с домашними делами. 
Папа, Иван Васильевич Васильев, был 
мастером на все руки. До войны он 
работал токарем. Во время Сталин-
градской битвы получил тяжёлое ра-
нение, и его комиссовали на родину. 
Дома бывший фронтовик, несмотря 
на свою инвалидность, ещё не один 
год трудился по своей специальности 
на разных предприятиях райцентра.

– Наш папа был истинным кни-
гочеем, и у нас дома была небольшая 
библиотека, – говорит Нина Иванов-
на. – Он читал постоянно и много, по-
этому пользовался книгами из по-
селковой библиотеки. Так что я вся в 
него.

Школьные годы чудесные
Об этой поре Нина Ивановна 

вспоминает с особой теплотой, по-
тому что она благодарна всем учи-
телям, которых встретила на своём 
пути. Они запомнились строгостью 
и собранностью, душевностью и уме-
нием ладить с учениками. У неё всег-
да перед глазами учитель физкуль-
туры Пётр Михайлович Сидоров, по-
тому что сама очень любила спорт, 
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Наши люди

Нина Васильева с внуком

особенно бегать на лыжах. Очень бла-
годарна Нина и классному руково-
дителю Сергею Егоровичу Бородко-
ву. Незаурядный человек и талантли-
вый математик, он любил своих уче-
ников. Так, во время летних каникул 
вместе с классом отправлялся в поход 
в Ивановку. Там они разбивали пала-
точный лагерь и отдыхали: купались, 
загорали, играли и устраивали разно-
го рода чудеса.

Запомнилась ей и учительница 
немецкого языка Тамара Семёновна 
Игнатьева. Тех знаний, которые Нина 
Ивановна получила на её уроках, хва-
тило и в педучилище, и в институте. А 
ещё Тамара Семёновна формировала 
у девчонок всей школы вкус и умение 
красиво одеваться. 

В стенах школы всегда царила 
дружественная атмосфера. 

Детская библиотека была для 
Нины вторым домом. По выходным 
она пропадала здесь целыми дня-
ми. Особенно радовалась поступле-
нию новых книг и даже помогала 
библиотекарям Валентине Петрухи-
ной и Анастасии Кириллиной ставить 
штампы с регистрационными номе-
рами. Читала девочка запоем – хоте-
ла побольше узнать обо всём. Особен-
но её интересовали судьбы известных 
людей.

Романтика и учёба
После окончания семилетки 

Нина поступила в дошкольное педа-
гогическое училище и за это до сих 
пор благодарит судьбу, потому что 
именно в его стенах освоила методи-
ку общения с детьми. Куратор груп-
пы Валентина Алексеевна Курилюк 
стала для неё настоящим кумиром, 
покорив подтянутостью и собранно-
стью, скромностью и интеллигентно-
стью, а самое главное, безукоризнен-
ной, красочной речью. Потому-то к 
урокам литературы Нина готовилась 
особенно тщательно. Как можно было 
чего-то не выучить, если учитель чи-
тал им наизусть «Евгения Онегина»!

Именно во многом благодаря 
Валентине Алексеевне зародилась в 
Нине Васильевой любовь к художе-
ственному слову и стихам.

С пониманием и материнской 
заботой относилась к деревенским 
девчатам и директор училища Елиза-
вета Алексеевна Журавская. 

Диплом с отличием в руках 
Нины Васильевой стал итогом её кро-
потливого труда в стенах училища, 
после которого она поехала на рабо-
ту в Коми АССР.

В 1967 году Нина Васильева при-
ехала домой, чтобы продолжить об-
разование, и как-то заглянула в род-
ное училище. А тут девчата большой 
группой как раз собирались поехать 
на работу в Комсомольск-на-Амуре. И 
она не раздумывая тоже отправилась 
вместе с ними. 

В тот год отмечали 35-летний 
юбилей города. На торжества по это-
му случаю приехали в Комсомольск-
на-Амуре многие известные люди. 
Молодую, грамотную и энергичную 
Нину Васильеву выбрали на долж-
ность экскурсовода, и она по долгу 
службы встречалась с первым космо-
навтом планеты Юрием Гагариным, с  
пограничником Никитой Карацупой 
и другими легендарными людьми. 

В 1968 году в связи с тяжёлой бо-
лезнью отца Нина вернулась домой 
и стала работать в Озёрском детском 
саду. Следуя давней мечте, сдала до-
кументы на филологический факуль-
тет пединститута. После первого же 
экзамена – сочинения, которое напи-
сала на пять, была зачислена на пер-
вый курс.

Первый год обучения для неё, 
комсорга группы, пролетел как один 
миг. Лекции, семинары и обществен-
ная работа с лихвой заполняли сту-
денческие будни. Но вот умер отец. 
Сестра Таня только что поступила в 
пединститут, а брат Николай учил-
ся в выпускном классе средней шко-
лы, поэтому Нина перевелась на за-
очное отделение и устроилась на 

Молодая учительница Нина Ивановна Васильева 
со своими семиклассниками (Камчатка)
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работу сначала в Чердаклинский дет-
ский дом, а потом в один из город-
ских детских садов. Так и окончила 
вуз, успешно совмещая учёбу с долж-
ностью воспитателя.

Педагог и руководитель
В это время двоюродный брат 

Володя, служивший офицером на 
Дальнем Востоке и приехавший на 
побывку к больной матери, позвал 
Нину к себе. И вновь она оказалась в 
далёких краях, но уже на Камчатке. 
Природа и люди покорили её сердце 
навсегда. На Камчатке она выпустила 
свой первый десятый класс, с учени-
ками которого до сих пор поддержи-
вает тесные связи. Там же у неё поя-
вились на свет и собственные дети – 
двойняшки Ирина и Денис.

Вернувшись в 1983 году на ма-
лую родину, Нина Ивановна более 
двух десятков лет своей биографии 
отдала Мирновской средней школе. 
Работая здесь учителем русского язы-
ка и литературы, Васильева снискала  
любовь учеников и уважение коллег. 
А вскоре она стала директором Мир-
новской школы. В этой должности она 
проявила себя как талантливый руко-
водитель, душой болеющий за род-
ной коллектив. Нина Ивановна была 
директором школы всего несколько 
лет, но сколько нужных и полезных 
дел удалось ей претворить в жизнь за 
этот короткий срок! Это и самый пер-
вый в районе компьютерный класс, 
и спортивная площадка, и новая ме-
бель, и даже рябиновая аллея, которая 
радует глаз по сей день… 

сборника рассказов современных пи-
сателей. А когда ушла на заслужен-
ный отдых, подготовила сборник сти-
хов разных авторов о рябине. Любовь 
к стихам – большая слабость Василье-
вой. Особенно она обожает творче-
ство Марины Цветаевой. Не случайно 
в «рябиновом» сборнике Нина Ива-
новна отвела целый тематический 
раздел рябине Цветаевой. Любит Ва-
сильева и творчество поэта-земляка 
Николая Благова. Ему она посвятила 
две новые книги: «Волга. Синее Сия-
нье…» и «Маленькая Андреевка – уго-
лок великой России».

Нину Ивановну всегда волновала 
история родного края, и она уже мно-
го лет занимается краеведческим по-
иском. Работает в архивах Самары, 
Москвы и других городов. Собрала 
богатый материал о Чердаклинском 
храме Покрова Пресвятой Богороди-
цы. В память о бабушке издала кни-
гу об истории Боголюбского храма в 
селе Ивановка. А для своих земля-
ков, интересующихся историей, под-
готовила и издала книгу «Санитарное 
описание Чердаклов».

Результатом большой поиско-
вой работы Нины Васильевой и её ли-
тературного таланта стала книга «Ва-
силий Зуев – художник-минитюарист 
фирмы Фаберже», которую она созда-
ла в соавторстве с кандидатом искус-
ствоведения Валентином Скурловым 
из Санкт-Петербурга.

«Я очень счастливый человек, – 
признаётся Нина Ивановна. – Судьба 
мне подарила столько встреч с пре-
красными людьми, любимую рабо-
ту, заботливых и внимательных де-
тей, не утихающую с годами радость 
познания и самое главное – любовь 
к книге, к чтению, интерес к истории 
родного края».

Наиль Мустафин

Главное дело жизни
«Все положительные человече-

ские качества сконцентрировались в 
этой женщине», – так говорят о Нине 
Ивановне бывшие коллеги, друзья и 
просто знакомые. 

Нина Ивановна не умеет лгать. 
В ней живёт чувство сострадания к 
ближнему. Она войдёт в любой ка-
бинет для того, чтобы попросить за 
кого-то, но только не за себя. 

Не любит Васильева быть в цен-
тре внимания, а предпочитает оста-
ваться в тени своих поступков и дел, 
но активная жизненная позиция даёт 
о себе знать: Нину Ивановну знают, 
ценят и любят многие ульяновцы. 

Всю жизнь она руководствует-
ся двумя принципами: творить добро 
по отношению к окружающим людям 
и быть полезной. 

В бытность учителем Нина Ива-
новна издала на свои собственные 
средства в помощь коллегам два 

Благовский фестиваль «Жар-Слово». 
С.И. Матлина, директор Андреевской школы А.В. Ефимов, Н.И. Васильева

Презентация книги Н.И. Васильевой «Василий Зуев – 
художник-минитюарист фирмы Фаберже». На фото: Н.И. Васильева 
с родственниками Зуева – Валентиной Борисовой и Татьяной Лазаревой
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Мой друг 
Гена Ахматов
Педагогическое поприще отличника – выпускника 
Ивановского художественного училища Юрия 
Васильевича Павлова началось в школе № 17 
на улице Ленина (сейчас там музыкальная школа). 
Юный педагог сразу выделил молчаливого очкарика 
Гену из подозрительной ватаги, собирающейся 
в подвале жилого дома напротив. Вот судьба: именно 
в этом здании через много лет осядет детская 
художественная школа с бессменным директором 
Ю.В. Павловым, а в первой половине 1950-х Гена Ахматов 
(1940–1965) станет одним из его первых изостудийцев.

Угол улиц Бебеля и Матросова. 
Справа дом, где на 1-м этаже жили 
Ахматовы. Акв. 1954–1955

Наверняка мы с Геной под-
ружились гораздо рань-
ше того, как наши восьмые 
классы «Г» и «Д» стали со-

седствовать в школе № 3 (до этого мы 
учились в разных школах). На пере-
менах мы встречались уже как «кол-
леги», посвящённые в святое брат-
ство изостудийцев Дворца пионеров. 
В рисовании мы оба увлекались лите-
ратурными и историческими сюже-
тами. И я каждый раз поражался зри-
тельной памяти Геннадия: рыцарь ли, 
крестоносец, новгородский ли смерд, 
немецкий ли офицер – любой пер-
сонаж сразу изображался им со всей 
присущей атрибутикой одежды и об-
раза. У меня же всё это было слишком 
приблизительно. Да и сюжеты у него 
обычно бывали «взрослее» наших: 
например, возвышающийся над тол-
пой Мефистофель в бурно развеваю-
щемся плаще – не гётевский, а шаля-
пинский, со своими громовыми, из-
девательскими куплетами. Или Го-
дунов, отшатнувшийся от призрака 
младенца Дмитрия...

Я часто бывал у него в первом 
этаже двухэтажного углового доми-
ка на углу Бебеля и Матросова. Из-
редка видел загадочного дядю Федю, 
отца Гены (он работал в КГБ), молча-
ливого и изредка подтрунивающего 
над нами. А ещё были брат с сестрой 
и хлопотунья-мать, тётя Зина. В ма-
ленькой квартирке они жили друж-
но и, как мне казалось, даже весело. 
Гена унаследовал отцовский незло-
бивый юмор. Со школьных лет помню 

начало его пародии на лермонтовско-
го «Демона»: «Печальный Демон, дух 
изгнанья, / На профсоюзном был со-
брании. / Его честили там за то, / Что 
он не надевал пальто. / Прикрывши 
крылышком свой срам, / Он на трибу-
ну вышел сам…»

Будучи ровесником, Гена в са-
мом деле казался старше. Куми-
ром его в живописи был малопонят-
ный для нас Поль Гоген. А сколько он 
уже успел прочитать! Героев Купе-
ра и Джека Лондона сменяли неуны-
вающий Остап Бендер с Кисой Воро-
бьяниновым, и во время перемены 
на классной доске возникали пери-
петии этого весёлого романа: от отца 

Фёдора, взывающего со скалы, до по-
зорного бегства «гроссмейстера» из 
Васюков. Меня доныне удивляет его 
умение несколькими безошибочны-
ми линиями передать слегка шаржи-
рованное (а потому и более острое) 
сходство. Как-то, ещё школьниками, 
ждали мы в фойе кинотеатра «Пио-
нер» начало киносеанса, и Гена, до-
став тетрадку, молниеносно изобра-
зил Льва Толстого, засунувшего под 
пояс огромные кисти рук, и Лермон-
това в бурке, с огромными печальны-
ми глазами. Оказывается, и на вели-
ких возможны шаржи! Я не раз потом 
пытался по памяти нарисовать то же 
самое, но ТАК, как у Гены, не получи-
лось ни разу.
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«Бригантина поднимает паруса». К., м. 7x13,2. 1950-е

В юности он дружил с Мариной 
Митропольской. Помню, как меня 
впечатлил его рисунок авторучкой, 
изображающий её профиль на фоне 
чего-то лесного: во-первых, рису-
нок по памяти – и с полным сход-
ством; во-вторых, это была совер-
шенно законченная графическая 
композиция…

Здесь приведены его почти кро-
шечные этюды маслом со сторона-
ми в 10 или чуть более сантиметров. 
И каждый – это законченный пейзаж-
ный образ. Зимний солнечный день с 
четырьмя соснами на высоком кру-
том холме. Задумчивое утреннее поле 
с перелеском и ветряной мельни-
цей вдали. Автопортрет, где Гена по-
разительно похож на писателя Юрия 
Трифонова. А как скупы и точны кра-
ски – при том, что автору нет ещё и 
пятнадцати!

Летом 1957 года мы с ним поеха-
ли поступать в Московский архитек-
турный институт. Такая идея нам и 
в голову бы не пришла, если бы туда 

Марина Митропольская 
(ныне матушка Магдалина).
Б., чернила, перо. Конец 1950-х

Масло. 9,2×10,5 см. 1950-е

не пробивался столь упорно студиец 
постарше нас Виктор Миняков (про-
бившись с третьей попытки, он очень 
бахвалился этим достижением). Мо-
сква ещё бурлила от только что про-
шедшего первого Международного 
фестиваля молодёжи, на улицах то и 
дело попадались иностранцы, шли 
бойкие обмены значками. Вернув-
шись с одной из прогулок, Гена одной 
линией, не отрывая карандаша, на-
рисовал портрет чеха, с которым мы 
только что пообщались, – сходство 
было потрясающее.

Мне повезло, я поступил, а Гена 
вместе с Юрой Муравьёвым из Орен-
бурга начал работать в Обнинском 
институте ядерных исследований. 
Каждую субботу они приезжали к нам 
в общежитие, и комната расцветала 
их сдвоенным юмором. «Мы тут вам 
винца привезли», – нарочито ханже-
ским голоском однажды сказал Гена, 
выставляя бутылку чистого спирта. 

Не имея специального образования, 
они в лучшем случае были лаборан-
тами и всё же успели хватануть ра-
диации: оба они умерли молодыми, 
с интервалом в один год. Однажды я 
глянул в оставленный Геной на столе 
блокнот. Доныне помню бросившую-
ся в глаза строчку: «тонкий, наглый, 
одинокий свист». 

Уже больной, Гена вернулся до-
мой и работал художником в газете 
«Ульяновский комсомолец». Мы ча-
сто виделись (я уже окончил инсти-
тут). Гена избегал темы своей болез-
ни, но ходил уже с палочкой: сарко-
ма начинала грызть его ногу. Когда у 
меня родилась дочка, пришёл Гена: 
«Ну-ка покажите вашего не мышонка, 
не лягушку, а неведому зверюшку...»

Жить ему оставалось чуть боль-
ше полугода. Юмор Гены, уже знаю-
щего страшный диагноз, стал в ри-
сунках ещё мрачнее: на лужайке под 
музыку из магнитофона элегантный 

Летний этюд. К., м. 9,6x13,7



595–2021

Память сердца

убийца с бабочкой и модной бород-
кой аккуратно наматывает кишки 
убитого приятеля. Тесак валяется ря-
дом, а для пущего контраста на носу 
трупа весело распевает пташка...

Потом он только лежал – исху-
давший, красивый (он всегда напо-
минал мне Жерара Филипа), под оде-
ялом холмом бугрилась пожирающая 
его нога. Как мужественно он выно-
сил адские боли! И думалось о вели-
кой несправедливости судьбы к это-
му талантливому двадцатипятилет-
нему (!) человеку.

В книге Владимира Пыркова 
«Колокола под снегом» предполагал-
ся рассказ-зарисовка об их совмест-
ном походе на только что замёрз-
шие Сурские озёра. Было ещё тем-
но, до зари. Вдруг из камышей выбе-

Рисунки-фантазии. Тушь, кисть, перо. 1950-е

Автопортрет. 
К., м. 11,9×10,5. 1954–1955

Палицын остров. К., м. 15,5x23,8. 1950-е

Портрет брата Виктора. 
К., м. 14,4x10,5. 1950-е

жала огненная лисица. Гена вскинул 
ружьё... и опустил его. Пырков писал:

Тогда до азарта 
 мы молоды были.
Жестокость? Бездушие? 
 Всё ни при чём.
Мы молоды были, 
 мы просто забыли,
Мы просто забыли, 
 что он обречён.

Я берегу с десяток рисунков и 
этюдов Геннадия Ахматова и каждый 
раз, доставая их, поражаюсь талант-
ливости совсем юного художника.

Лев Нецветаев
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Впервые Рудольф Григорье-
вич переступил порог ре-
дакции «Мономаха» осенью 
1997 года. Он высказал ис-

креннее волнение по поводу того, что 
об уникальном издании многие улья-
новцы просто не знают, и свои сооб-
ражения по продвижению журнала. 
Что особенно импонировало в этом 
человеке, так это отношение к совет-
ской эпохе и людям труда. Агроном 
по профессии, Рудольф Григорьевич 
хорошо знал деревню и многих руко-
водителей сельхозпредприятий, лю-
бил простых тружеников села. 

И всё-таки большая часть жизни 
Рудольфа Азбукина прошла в городе. 
Здесь он нашёл применение своим 
силам. Увлёкся краеведением, искал в 
архивах новые исторические матери-
алы. В «Мономахе» всё чаще появля-
лись его статьи-воспоминания об из-
вестных ульяновцах, с которыми он 
встречался и дружил. В редакции Ру-
дольфа Азбукина любили за искро-
мётный юмор и правдивость оце-
нок. Все его публикации дышат лю-
бовью к землякам. Это очерки об Ар-
кадии Пластове, учёном-агрономе 
Александре Угримове, вице-прези-
денте Сельскохозяйственной акаде-
мии СССР Николае Тулайкове и дру-
гих выдающихся людях.

А вот его воспоминания о роди-
телях.Мой отец, Азбукин Григорий Ни-
колаевич, родился 5 сентября 1901 года 
в селе Русские Салманы Чистопольско-
го уезда Казанской губернии в семье 
священника. Ему было пять лет, когда 
умер отец: простудился в декабрьские 
морозы на вывозке дров беднейшему 
односельчанину. Мать Григория (моя 

Неутомимый 
краевед

Год назад, 27 декабря 2020 года, ушёл из жизни 
краевед, общественник, член редакционного 
совета журнала «Мономах» Рудольф Григорьевич 
Азбукин (1935–2020). Его сотрудничество 
с журналом, музеями, библиотеками города 
Ульяновска было долгим и плодотворным.

Памяти 
Рудольфа Азбукина

бабушка) Анна Всеволодовна, тоже ро-
дилась в семье священнослужителей 
Чистопольского уезда, её девичья фа-
милия Кедрова.

Хочу подчеркнуть, что русская 
православная церковь не бросала семьи 
усопших служителей. Матушка Анна 
Всеволодовна переехала в Чистополь, 
где ей и троим её детям дали малень-
кую комнатку в Чистопольской духов-
ной семинарии, где учились трое её сы-
новей. Сама же она при церкви была 
золотошвейкой.

Все трое братьев – Толя, Гри-
ша и Миша – имели хорошую столяр-
ную подготовку, прекрасно владе-
ли лобзиком. Григорий, мой отец, мог 

писать красивым каллиграфическим 
почерком. Этому научила его духовная 
семинария.

Работать Григорий начал рано. В 
артели плотогонов сплавлял лес с вер-
ховьев Камы до Саратова, Царицы-
на, Астрахани. В 1918 году он был при-
зван в Красную армию и попал в Пер-
вую конную армию, которой командо-
вал С.М. Будённый. После окончания 
Гражданской войны демобилизовался 
уже из Петергофа, где армия кварти-
ровалась. Отец запомнил день смерти 
В.И. Ленина. Он был помощником де-
журного по эскадрону и записал это 
траурное сообщение в книгу входящих 
по телефону известий.

Григорий Азбукин и Мария Комалова
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Не знаю, какими судьбами Григо-
рий Николаевич оказался в Ульянов-
ском уезде: работал в селе Крестово-
Городище заведующим избой-читаль-
ней (избачом). Там он встретил мою 
маму Марию Комалову.

Мария родилась 1 января 1907 
года в селе Головкино Мелекесского уез-
да (ныне село Старомайнского райо-
на нашей области). Старое Головки-
но теперь находится на дне Куйбышев-
ского водохранилища, а строения пере-
несли выше.

В Русско-японскую войну (1904–
1905 годы) отец Марии был призван в 
армию. Воевал, видимо, неплохо: свиде-
тельство тому – Георгиевский крест 
на одной из фотографий моего деда. К 
сожалению, это фото утеряно. Мария 
рано потеряла мать. Девочке всего-то 
было пять лет (1912 год), когда мама 
умерла. Её отец переехал в Мелекесс, 
туда же перевёз дом, поставил его, как 
я помню, на ул. Лермонтова, 18. Вто-
рая его жена была портниха, а сам он 
работал печником. У них родилась дочь 
Вера (мамина сестра). 

Мария рано проявила тягу к зна-
ниям. В 1915 году библиотекарша 
А.Ф. Савельева, наблюдая, как увлечён-
но девочка читает, начала с ней серьёз-
но заниматься и подготовила к посту-
плению в Мелекесскую гимназию. Ма-
рию приняли сразу в третий класс гим-
назии без оплаты. В те времена это 
была большая редкость. После револю-
ции учёбу пришлось прервать. Мария 
работала библиотекарем и на комсо-
мольской работе. В селе Крестово-Го-
родище она познакомилась с Григорием 
Азбукиным. В декабре 1926 года они по-
женились. Первый их ребёнок умер.

Когда в селе Рязаново Мелекесско-
го района открылся сельхозтехникум, 
Григорий и Мария стали студентами 
первого набора. В 1931 году у них родил-
ся сын Анатолий. Отец после оконча-
ния техникума был оставлен в его ка-
драх и стал директором учхоза. В фев-
рале 1935 года там же, в Рязанове, ро-
дился я. Маленькие дети не останови-
ли мою мать в её стремлении учиться: 
в 1939 году она окончила историческое 
отделение Ульяновского учительского 
института.

В то время Ульяновск был район-
ным центром Средневолжского края 
с краевым центром в городе Куйбы-
шеве (Самара). Отец стал работать 
директором учхоза Рождественского 
сельскохозяйственного техникума. В 
1941 году Рождественский техникум 
был значительно больше Рязановского 
как по числу студентов, так и по ма-
териально-технической базе. Комму-
нально-бытовые условия жизни препо-
давателей тоже были лучше.

В день начала войны, 22 июня 
1941 года, отец забронировал препо-
давателей от призыва в армию на ос-
новании закрытого Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР. Себя 
он не забронировал, и в августе 1941 
года был призван на фронт. Этим 
фактом я всю жизнь гордился и очень 
уважал отца. Он служил в составе 
344-й дивизии 913-го артиллерийско-
го полка. Дивизия формировалась в Ба-
рышском районе с августа по октябрь 
41-го года. Отец был назначен помощ-
ником командира полка. С этим пол-
ком он прошёл боевой путь от Москвы 
до Клайпеды. Вместе с 326-й стрел-
ковой 344-я дивизия осенью 1943 года 

вела тяжёлые бои за многострадаль-
ный город Рославль на Смоленщине. 25 
сентября Рославль был окончательно 
очищен от немецких захватчиков. Ещё 
не закончились обстрелы, а улицы за-
полнились народом: со слезами радо-
сти, песнями и плясками люди встре-
чали освободителей. Приказом Вер-
ховного Главнокомандующего 344-я 
стрелковая дивизия получила наиме-
нование Рославльская. Тогда полегло 
очень много бойцов, но судьба оказа-
лась благосклонна к отцу. Он был на-
граждён орденом Красной Звезды. Сре-
ди его наград – семь медалей и несколь-
ко благодарностей от Ставки Глав-
ного командования. Демобилизовал-
ся Григорий в мае 1946 года в звании 
майора.

Тогда же родители переехали в 
Ульяновск. Здесь отец получил долж-
ность агронома облсельхозуправления, 
но вскоре в связи с моей болезнью (брон-
хиальная астма) попросился в сельскую 
местность. Его назначили управляю-
щим подсобным хозяйством в Чуфаро-
во. В 1847 году он работал агрономом 
Анненковской опытной станции. С 
1949 года назначен директором экспе-
риментального хозяйства этой стан-
ции, а оттуда направлен в областное 
управление сельского хозяйства.

В 1960 году семья переехала в 
Ульяновск. Отца перевели в Ульянов-
ский сельскохозяйственный институт 
в отдел семеноводства на должность 
агронома-инспектора. С этой должно-
сти он в 1962 году ушёл на пенсию.

Григорий и Мария жили в люб-
ви и согласии, но судьба их не ба-
ловала. 11 декабря 1965 года в воз-
расте 34 лет внезапно скончался от 

Подписал 
своё фото: 
«Манилов»

Рудольф Азбукин выступает 
перед участниками 
собрания дома Павлова. 
Сталинград, 2 февраля 1957 года

На пути 
к острову Серёдыш
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кровоизлияния в мозг старший сын 
Анатолий. Это была невосполнимая 
потеря для родителей. В 1974 году 
не стало Марии Фёдоровны. Григо-
рий Николаевич тяжело переживал 
смерть любимой жены. «Представляю 
весь ужас твоего состояния, – писала 
ему, узнав об этой потере, подруга по 
партии Дуся Велина из Москвы. – Ма-
руся – самая большая частица тебя и 
твоей души. Потерять её – значит по-
терять больше, чем половину себя». 
До конца своих дней Григорий Ни-
колаевич скорбел о смерти жены и 
безвременного ушедшего из жизни 
старшего сына.

13 октября 1981 года Григория 
Николаевича не стало. Ушёл из жиз-
ни смелый воин, участник Граждан-
ской и Великой Отечественной войн, 
член КПСС с 1931 года, прекрасный, 
всеми уважаемый специалист и че-
ловек. Добавим к этому один штрих, 
характеризующий главного героя на-
шего рассказа – Рудольфа Азбукина. 
Он сам, жена Валентина и дочь Ири-
на жили в двухкомнатной квартире в 
Железнодорожном районе. Родитель-
ская трёхкомнатная «сталинка» нахо-
дилась в центре города на улице Ле-
нина. Во время болезни отца друзья и 
коллеги Григория Николаевича стали 
намекать сыну: «Пропиши дочь в ро-
дительскую квартиру, иначе потеря-
ешь «сталинку». Рудольф Григорьевич 
отказался. Рассказывая об этом в кон-
це 1990-х годов, он улыбался и пожи-
мал плечами: «Сейчас меня называют 
дураком: мол, как можно отказаться 
от такой квартиры в центре города! 
Но ведь совсем недавно такой посту-
пок расценивался бы как подлость!»

Рудольф Азбукин с юности был 
активным комсомольцем. В семилет-
ней школе в Анненково Лесном воз-
главил комсомольскую организацию. 
И в Ульяновске, в школе № 6, тоже 
оставался комсомольским вожаком. 
После окончания Ульяновского сель-
скохозяйственного института полу-
чил приглашение на работу в Улья-
новский обком ВЛКСМ. Многочислен-
ные командировки были ему по душе. 
Разные люди, непохожие судьбы – всё 
было ново и интересно. Непосильные 
задачи оказывались по силам, потому 
что энергия у молодого комсомольца 
и хозяйственника била ключом. Когда 
сельчане обращались к Рудольфу Гри-
горьевичу за какой-то помощью, он 
считал за честь выполнить их прось-
бу и танком брал любой заслон в об-
комовсих кабинетах. 

В 1959 году он женился на девуш-
ке с небесно-голубым чистым взгля-
дом. Валентина Николаевна никогда 

не спорила с мужем и ехала за ним 
туда, куда влекла его бурная энергия. 

Вернувшись в областной центр, 
Рудольф Григорьевич работал глав-
ным специалистом института «Вол-
гагипрозем», глаавным инженером-
землеустроителем Ульяновска. И, 
оказавшись на пенсии, не стал сидеть 
сложа руки.

Рудольф Григорьевич был 
страстным книгочеем. В трудные 
1990-е годы всем сердцем болел за 
будущее библиотек. Он много време-
ни проводил в центральной город-
ской библиотеке, инициировал созда-
ние там общественного совета и сам 
его возглавил. На правах председате-
ля общественного совета при ЦБС Ру-
дольф Азбукин стал обивать пороги 
администрации города: требовал вы-
делить средства на ремонт, на книж-
ный фонд, на портреты и бюсты. А 
потом добился присвоения централь-
ной городской библиотеке имени на-
шего великого земляка – писателя 
Ивана Гончарова. Приложил руку и 
к тому, чтобы областная библиотека 
для детей и юношества была названа 
в честь другого земляка-писателя – 
Сергея Аксакова. Особенно ценят би-
блиотекари его идею ввести в тради-
цию день дарения, когда жители го-
рода и области приносили бы в дар 
библиотекам свои книги. С тех пор 
прошло много лет, а эта инициатива 
не угасла, и с каждым годом дарите-
лей становится всё больше.

В 2008 году за активную под-
вижническую деятельность Рудольф 
Григорьевич Азбукин был награждён 
«Шапкой Мономаха».

Елена Круглова

С женой Валентиной и дочерью Ирой Р.Г. Азбукин с дочерью Ириной. 1966

У памятника Н.М. Карамзину
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Горное озеро 
и бурлящий 
поток

Пускай струна заходится от плача.
От счастья и от горя. От любви.

Людмила Евдокимова-Ртищева
Из стихотворения, посвящённого Татьяне и Игорю Коперлес

3 августа 2021 года ушла 
из жизни известная ульяновская 
исполнительница романсов 
Татьяна Коперлес. С певицей 
и её супругом, гениальным 
гитаристом Игорем Коперлесом, 
мы познакомились в 1991 году, 
когда я работала на частном 
телеканале. Услышала их дуэт 
и загорелась сделать специальную 
программу о них. Так завязалась 
наша дружба, которая длилась 
30 лет. В сентябре 2009 года 
умер Игорь, я очень тяжело 
переживала его уход и боялась 
идти к Татьяне, но она настояла: 
одну из авторских гитар Игорь 
завещал моему сыну, который 
выбрал профессию музыканта 
под его влиянием.
Татьяна и Игорь – пара необычная. 
Она – обладательница густого, 
яркого меццо-сопрано, он – 
страстный гитарист-виртуоз. 
Она – глубокое горное озеро, 
он – бурлящий поток. Им было 
непросто вместе, но оба понимали: 
их встреча – щедрый подарок 
Бога. Ещё бы! Шумный поток 
нашёл своё русло и влился в воды 
спокойного озера…

Памяти Татьяны 
и Игоря Коперлес
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Татьяна выросла в интелли-
гентной семье. Её дед Эгон 
Фризендорф (1890–1941) 
происходил из богатой не-

мецкой семьи и был талантливым 
художником. Окончил Московский 
университет, затем учился в Строга-
новском художественном училище. 
В 1918 году был направлен на рабо-
ту в Симбирск, здесь женился. Был 
участником художественной выстав-
ки 1936 года. Пострадал из-за своей 
фамилии и был репрессирован. 

Когда я впервые увидела Изабел-
лу Эгоновну, с удивлением спросила 
Татьяну: «У твоей мамы дворянские 
корни?» Всё выдавало в ней аристо-
кратку: интеллигентность, изыскан-
ные манеры, художественный вкус. 
Изабелла получила прекрасное му-
зыкальное образование, училась у 
известного педагога Н.С. Касарина. 
Муж, Александр Васильевич, был ба-
янистом-виртуозом. Их дочь Татьяна 
с детства мечтала стать певицей и за-
нималась вокалом у опытного педа-
гога. Но случилось так, что перед са-
мым поступлением в консерваторию 
Таня потеряла голос, и выбор пал на 
авиационный институт. Она много 
лет проработала в конструкторском 
бюро и при этом использовала ма-
лейшую возможность выступать на 
сцене. И судьба подарила ей Игоря. 
Эта встреча перевернула жизнь обоих 
музыкантов.

«Я бы погиб, если б не встретил 
Танюшку, – говорил Игорь. – В дет-
стве я был хулиганом, потом – рок-
музыкантом. Жизнь не складыва-
лась». На мой взгляд, он просто был 
не таким, как все. В школе педагоги 

с трудом выдерживали его буйный 
темперамент. Природная любозна-
тельность не давала голове покоя: 
чем только Игорь не увлекался! И му-
зыкой, и путешествиями, и спортом. 
Он был заядлым футболистом и бук-
вально жил на футбольном поле. Но 
однажды Игорь поменял мяч на гита-
ру. Знакомство с Татьяной стало для 
него спасением.

Гитарист много эксперименти-
ровал, ему удавались сложные импро-
визации с классикой, и при этом он 
оказался тонким аккомпаниатором. 
Такое сочетание случается очень ред-
ко: импровизаторы стремятся к само-
выражению, а аккомпанемент требу-
ет полного погружения в вокал и рас-
творения в исполнителе. Игорь смог, 
потому что влюбился. Получилась 

семейная пара: из двух противопо-
ложностей сложилось целое. Велико-
лепный дуэт! Концертные програм-
мы состояли из разных произведе-
ний, в основном это были романсы.

Татьяна и Игорь Коперлес уча-
ствовали во многих конкурсах: во 
Владимире на конкурсе исполните-
лей русского романса стали лауреата-
ми. Татьяна удостоилась приза, кото-
рым очень гордилась: «За уникальный 
голос». Её голос действительно не-
повторим, наслаждаться этим темб-
ром можно бесконечно. В Саранске 
дуэт тоже получил премию: Татья-
на – за вокал, Игорь – за аккомпане-
мент. В конкурсе «Романсиада без 
границ – 2006» Татьяна стала лауре-
атом, а Игорь получил диплом «Луч-
ший концертмейстер года». Татьяна 
заявилась на этот конкурс в номина-
ции «Профессионалы», а не как лю-
битель. Перед самым выступлением у 
Игоря случился криз. Состояние было 
очень тяжёлое. И всё-таки он решил-
ся выйти! 

«Я так волновалась за Игоря, – 
рассказывала Татьяна, – что совсем не 
думала о том, как спою. Наверное, это 
волнение и подкупило жюри. А потом 
нас ждал чудный гала-концерт. Вели-
ким счастьем было само наше уча-
стие в гала-концерте вместе с такими 
звездами, как Алла Баянова, Зинаида 
Кириенко, Ирэна Морозова. Накануне 
нам сообщили, что Игоря ждет Гран-
при: его игра на гитаре так покори-
ла жюри, что специально для него 
была принята номинация «Лучший 
концертмейстер». Восхищение игрой 
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Память сердца

Игоря выразили председатель жюри, 
народный артист СССР Леонид Бол-
дин и композитор Виктор Фридман».

Но самым дорогим подарком 
на этом конкурсе стало для четы Ко-
перлес знакомство с Аллой Баяновой. 
Она очень тепло отозвалась о творче-
стве ульяновских артистов. Тогда, в 
2006 году, рассказывая мне о том кон-
курсе, Татьяна подробно останови-
лась на манере исполнения Аллы Ба-
яновой. Ей было уже 92 года, она на-
чала почти речитативом: «Спокойно 
и просто…» Но как пронзительно зву-
чали эти слова! Её пение восприни-
малось как чудо.

Жизнь Татьяны и Игоря Коперлес 
многим ульяновцам казалась безо-
блачной, но это было далеко не так.

Часто вспоминаю Таниного 
сына Сергея. Это был талантливый 
парень, мог легко починить любую 
технику. Иногда засиживался с дру-
зьями, играя в покер. Когда он про-
пал, бабушка и мама забили тревогу. 
Таня рассказывала: «Мне позвони-
ли и предложили опознать тело мо-
лодого человека. Я была уверена, что 
это кто-то другой… Мы ехали с Иго-
рем на трамвае, и я на мгновение от-
ключилась. И вдруг увидела расчле-
нённое тело! В этот момент я поняла, 
что моего сына нет в живых, он звер-
ски убит».

Татьяне часто приходилось быть 
буфером между мамой и мужем: ин-
теллигентная и сдержанная, Изабелла 
Эгоновна теряла дар речи, когда эмо-
ции Игоря кипели через край. Помню, 
когда супруги приехали из Испании и 
я пришла к ним в гости, Игорь сна-
чала с радостными криками демон-
стрировал новенькую испанскую ги-
тару, а затем начал описывать музы-
кальный фонтан в Барселоне. Его вос-
торг напоминал извержение вулкана, 
поэтому дверь в комнату неоднократ-
но открывалась и на пороге появля-
лась молчаливая Изабелла Эгоновна с 
негодующим взглядом. 

Больше всего Игоря потрясло в 
Испании отношение к классической 
музыке. Она звучала везде: в гости-
нице, кафе, в магазине, на улице. Рас-
сказывая об этом, Игорь падал на ко-
лени и вопил: «Я хочу, чтобы так было 
и в России!»

Снова и снова включаю запи-
си замечательного дуэта. Не верит-
ся, что никогда не услышу любимых 
артистов вживую. Что имеем, не хра-
ним, потерявши, плачем.

Ольга Шейпак
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Она родилась в предвоенный 
1940 год в городе Ашхабаде. На её 
долю выпало трудное детство. Отец 
Риммы, Трошенкин Степан Николае-
вич, ушёл из семьи и жил в Ленингра-
де. Мама Татьяна Алексеевна осталась 
с дочерью в Ашхабаде, где они жили 
на пенсию бабушки. Тяжело было и с 
едой, и с жильём, поэтому мама от-
правила Римму в село Белозерье Кар-
сунского района Ульяновской области 
к своей родной тёте. «До школы дет-
ство прошло, как у всех деревенских 
ребятишек. Барский сад, где мы игра-
ли, речка, на которой делали запруду 
и купались, играли в лапту, озорнича-
ли», – вспоминала певица. 

Римма пела в школьном хоре, а 
также сольно, часто пыталась пред-
ставить себя дирижёром, стояла пе-
ред хором и руководила. Она пела в 
Карсунском доме культуры и на дру-
гих площадках. Школу Римма окон-
чила в 1957 году в Белозерье. В этом 
же году открылось Ульяновское музы-
кальное училище, в котором вокаль-
ного отделения не было, и Римма по-
ступила на дирижёрско-хоровое. По-
том перевелась ближе к маме, в Став-
ропольское музыкальное училище, 
которое окончила сразу по двум спе-
циальностям: вокал и дирижёрско-
хоровое отделение. Затем была Ка-
занская консерватория, класс вокала 
у Е.А. Абросимовой. 

На 4-м курсе Римма стала лауре-
атом Международного конкурса пев-
цов в Рио-де-Жанейро. После воз-
вращения с конкурса Римма Волкова 
была приглашена в труппу Кировско-
го театра. За 26 лет сценической ка-
рьеры в Мариинском театре певица 
исполнила практически все партии 

Памяти 
белозерского 
«соловья»

лирико-колоратурного сопрано в ре-
пертуаре театра.

Особая страница в творчестве 
певицы – камерная музыка. Можно 
сказать, Римма Волкова участвовала 
в восстановлении русской камерной 
музыки. Огромный репертуар, сотни 
концертов в стране и за рубежом (Ав-
стрия, Швеция, Швейцария, Венгрия, 
Польша, Болгария, Германия, Чехос-
ловакия, Франция, Испания, Египет, 
Бразилия, Монголия). Римма Степа-
новна награждена орденом Друж-
бы народов, орденом «Знак Почёта», 
орденом Екатерины Великой, меда-
лью Андрея Первозванного. Она была 
членом Всероссийского театрального 
общества, членом Союза концертных 
деятелей России.

В последние годы народная ар-
тистка России Римма Степановна 

Волкова преподавала вокал в му-
зыкальном училище в Санкт-
Петербурге. Много лет заведовала во-
кальным отделением. Человек боль-
шой души и тёплого сердца, она лю-
била учеников и была искренне пре-
дана своему делу, воспитала много 
замечательных вокалистов. Римма 
Степановна была полна сил, энергии 
и творческих планов. Трагический 
инцидент прервал её жизнь на взлёте. 

Римма Степановна Волкова не 
забывала своих односельчан. Она 
приезжала в Белозерье из Петербур-
га, признавалась, что в родном селе 
осталась часть её души. С теплотой 
рассказывала землякам о своей жиз-
ни, отвечала на многочисленные во-
просы сельчан, а потом пела и пела 
для них до ночи в актовом зале… Бе-
лозерская школа, 1997 год. Музыка 
прекращается, голос стихает… Зана-
вес закрывается. Концерт завершён. 
Завороженные зрители притихли… 
Трепет сердец… 

У присутствующей в зале кар-
сунской поэтессы Татьяны Эйхман 
экспромтом родилось четверости-
шье, посвящённое Римме Волковой:

Когда-то девочкою робкой
Уехала к мечте своей.
Сегодня дива неземная.
Пой, белозерский соловей!
Кто тогда мог знать, что судьбы 

этих прекрасных женщин прервутся 
так трагично…

9 июня 2021 года состоялась це-
ремония прощания с народной ар-
тисткой России, певицей Риммой 
Волковой в Никольском соборе в Пе-
тербурге. Царствие небесное и вечная 
память!

Олег Савко

7 июня 2021 года в автокатастрофе погибла 
наша землячка, народная артистка России Римма 
Степановна Волкова (Трошенкина). Знаменитая 
оперная певица, обладательница колоратурного 
сопрано провела своё детство в Карсунском 
районе Ульяновской области.

Римма Волкова на родине 
в Белозерской школе 
Карсунского района. 1997
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