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Из воспоминаний Е. А. Самариной-Чернышевой
Кто не знает картины В. Серова «Девочка с персиками»? Это 

портрет Веры Мамонтовой — дочери Саввы Ивановича Мамонто
ва, написанный в абрамцевском доме. Девочке было тогда 12 
лет. А через 10 лет ее похоронили в Абрамцево возле церкви. 
Только три дня проболела Вера Саввишна Самарина воспалени
ем легких. Не было тогда лекарств, которые теперь побеждают 
эту болезнь. Осталось трое детей. Заботу о них взяли на себя ба
бушка Елизавета Григорьевна Мамонтова и тетя Александра Сав
вишна. Но Елизавета Григорьевна, потрясенная смертью дочери, 
не пережила ее и на год.

Когда умерла мать, Елизавете Самариной было чуть более 
двух лет. Она ее не помнила. Воспитывала детей Александра 
Саввишна Мамонтова. И большую часть детских лет Елизавета 
Александровна Самарина-Чернышева провела в Абрамцево. Она 
оставила чудесные воспоминания о его природе, о людях, там 
работавших.

«... очень ярким, несомненно та
лантливым человеком, проведшим 
долгую жизнь в Абрамцево, был 
садовник Марк Алексеевич Редь
кин. В молодости он служил гуса
ром в том же полку, где служил 
Сергей Саввич Мамонтов. Был 
красив, и почему судьба занесла 
его в Абрамцево — не знаю. Он 
тут женился и с семьей жил на 
усадьбе в бывшей бане. Марк 
Алексеевич был хорошим садов
ником, и под его рукой сохраня
лась оранжерея с чудными чай
ными розами. Это было целое де
рево, которое разветвилось по 
всему потолку, решеткам. Там же 
были первоклассные персики, ко
торые попали на знаменитую кар
тину Серова «Девочка с персика
ми». Много цветов выращивалось 
в этих двух оранжереях: чудесные 
гиацинты, небольшие кусты сире
ни, разноцветные цинерарии — 
этими цветами украшалась боль
шая столовая на Пасху. Вокруг до
ма летом были красивые клумбы 

с довольно неприхотливыми цве
тами: большие гряды многолетних 
центифольных роз. По уступам 
около большой террасы и вдоль 
дорожки от дома к церкви и 
оранжерее много было однолет
них и многолетних цветов: левкои, 
душистый горошек, табак, настур
ции; на Таньоновом носу — круп
ные красные маки и темно-синие 
лупинусы; и под окнами дома по 
фасаду — в изобилии белые 
флоксы». (Насыпной мыс, на кото
ром находится керамическая ска
мья Врубеля, получил название 
Таньонов нос в честь француза- 
гувернера детей С. И. Мамонтова. 
Т. С.).

Марк Алексеевич, вероятно, лю
бил свое дело и был трудолюбив, 
летом были у него помощницы, 
«пололки», а многое делал он один 
и еще ухаживал за могилами, са
жая и меняя там цветы, делая 
очень искусно разнообразные вен
ки.

Каждое время года имело свою 
особую, прелесть и по-разному 
воспринималось в Абрамцево. 
Весна — лучшее время года, когда 
все в природе оживает: ручьи 
бурно несут воды к Воре; разные 
птицы своими голосами оживля
ют парк; в многочисленных скво
речниках поселяются заботливые 
жители и так чудесно поют по ве
черам; перед домом, недалеко от 
подъезда, как букет, распускается 
раскидистая верба, вся в белых 
барашках. Первые, самые ранние 
цветы — разноцветные крокусы 
выходят из земли у «маленького 
крылечка», в начале дорожки, ве
дущей к церкви. Дорожка эта так 
хорошо запечатлена в раннем 
этюде Поленова. А вот и пасхаль
ная ночь, и ровно в двенадцать 
часов слышится вдалеке бархат
ный голос самого мощного лаврс
кого колокола, за ним и голос 
Хотьковского монастыря, а там и 
перезвон абрамцевской звонни
цы. Церковь абрамцевская так ин
тересно очерчена г. своей чудес
ной архитектуре зажженными бе
лыми скромными фонариками, и 
еще темней кажется от этого в 
парке и среди нависших елей.

Лето приносит чудесные арома
ты цветов в саду, в парке, в лесах. 
Как поразительны были своими 
размерами и пышной красотой 
«бубенчики» — купальницы, рос
шие в конце парка под кручей об
рыва; это место называлось 
Афончик (наверное, название шло 
от горы Афон). Ландыши были 
только в Макаровском лесу за Бо
рей среди огромных елей — это 
там, где теперь поселок художни
ков; а в парке, около дома и в 
конце Тенистой аллеи (ее теперь 
называют Гоголевской), росли 
ранней весной также душистые 
бледно-лиловые фиалки, и только 
в одном месте, на Таньоновом но

су, цвели темно-лиловые парм
ские фиалки, привезенные бабуш
кой Елизаветой Григорьевной из 
Италии.

А позднее лето для меня слива
ется в воспоминаниях с запахом 
жасмина и земляники на большой 
террасе дома. Купаться в Воре 
было заманчиво, но настолько бы
ла холодна вода, что не всегда ре
шались на это удовольствие. Была 
и купальня на Воре в парке. А вот 
на лодках плавали вверх, вдоль 
берега парка, и вниз к Яснушке и 
под железнодорожный мост в Ре- 
пихово. Воря была вполне «судо
ходна», и рыба в ней водилась, 
хоть и меньше, чем при старике 
Сергее Тимофеевиче Аксакове.

Осень — это лес, такой краси
вый и с таким невероятным коли
чеством грибов. Собирались толь
ко лучшие грибы: белые, подоси
новики, молоденькие подберезо
вики, рыжики, опята; остальные 
грибы не были достойны сбора. 
Лучшим местом для сбора белых 
грибов была Дубовая роща, где 
под одним дубом можно было со
брать 30—40 белых. За рыжиками 
ездили на лошадях, с бельевыми 
корзинами, за Яснушку, в сторону 
Глебово. Осенью жгли костры в 
лесу, пекли картошку, собирали 
удивительной окраски кленовые 
листья и делали из них гирлянды. 
А как великолепны были темные 
ночи с бесчисленным количе
ством необычайно ярких звезд».

Материал подготовлен 
Т. СМИРНОВОЙ.

Окончание воспоминаний Е.А. 
САМАРИНОЙ-ЧЕРНЫШОВОЙ бу
дет опубликовано в зимних но
мерах «Краеведческого вестни
ка».

ФАКТ 
ИСТОРИИ

Кому не известна в России, 
да, поди, и за рубежом фаб
рика "Трехгорная мануфакту
ра". А история ее такова. В 
конце XYIII века пивовар Про
хоров в компании с купцом 
Рязановым затеяли построить 
ситценабивную фабрику, и ку
пили они для этого березо
вую рощу в Москве на Нижней 
Пресне у "Трех гор" пониже 
церкви Иоанна Предтечи. По
том стали округлять свое вла
дение, мануфактура неуклонно 
разрасталась. К 1914 году она 
нанимала более 8000тысяч ра
бочих.

За сто лет работы фабрики 
выражение "прахоровский си
тец" стало означать не только 
знак качества товара, но и об
раз жизни этих деловых, пред
приимчивых людей. Фабрикан
та Николая Ивановича Прохо
рова в деловых сферах аттес
товали не иначе как "челове
ком безупречных нравственных 
качеств".

Возглавляемая им семейная 
фирма "Трехгорная мануфак
тура” получила всемирную 
славу как одно из самых пере
довых предприятий России, 
оснащенное совершенной по 
тому времени техникой. Вла
дельцы этой фирмы в 1900го
ду в Париже были удостоены 
золотой медали "За заботы о 
быте рабочих и по санитарно
му делу".

Известно, что семья Прохо
ровых взяла за правило забо
титься о детях своих работни
ков. Для них устраивались 
праздники с подарками и вы
ездом за город в места, где 
отдыхала сама семья Прохоро
вых.

Не только Прохоровы, но и 
многие промышленники пони
мали, что без заботы о своих 
рабочих невозможно увеличить 
выгодность своего дела, про
изводительность труда, вне
дрить новую технологию и на 
её базе расширять производ
ство, наращивать прибыль. На 
ряде предприятий, по примеру 
"Трехгорной мануфактуры", от
крываются бесплатные ремес
ленные училища, школы, орга
низуются культурные центры, 
больницы, вводится пенсион
ное обеспечение.

История Московского хлопча
тобумажного комбината "Трех
горная мануфактура", конечно, 
интересна сама по себе. Од
нако мы хотим обратить ваше 
внимание на факт истории, от
меченный во многих источни
ках. Оказывается, знаменитые 
Прохоровы были выходцами 
из монастырских крестьян 
Сергиева Посада.

Л. ВАСИЛЬЕВА.

По материалам приложе
ния к газете «Вечерняя 
Москва» «Градские вести», 
№1, 1996 г.
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(Окончание. Начало — в «Крае
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газета «Вперед» от 2 июля
1998 года.)

Краткое содержание 
первой части:

Герой повести Саша Волков 
приезжает в Сергиев Посад, 
чтобы купить небольшой домик. 
Однако хозяин оказался в 
отъезде, и Саша, решив его 
дождаться, останавливается на 
три дня в странноприимном до
ме. В первый день он знакомит
ся с городом, Троице-Сергие- 
вой Лаврой. А на следующий...

И
роснулся на следующий день 
Саша рано: действовала 
крестьянская привычка, да и 
общество, в котором он оказался, 

состояло главным образом из ста
риков, как известно, мучимых бес
сонницей. Но шума не было слыш
но: учтиво и тихо вели соседи 
разговор, неспешный и рассуди
тельный. Из всех выделялся своим 
степенным видом высокий седой 
старик с орлиным носом, напом
нивший Саше старообрядцев села 
Петровское. Как понял Саша, ста
рик предлагал собравшимся не
медля отправиться по местным 
святым местам с тем, чтобы по
спеть в Лавру к вечерне. Привык
ший подчиняться чужой воле, Саша 
решил приобщиться к затеваемому 
делу, так как с утра, посчитал он, 
делать ему было нечего.

Наскоро умывшись, компания 
направилась в сторону блинных, 
где над похожими на сараи поме
щениями в рассветной мгле плыл 
дым от неостывающих плит. Здесь 
царствовали преимущественно 
женщины. Одни стояли над сково
родками, ловко снимая с них бли
ны и мгновенно заполняя их новы
ми порциями теста, другие, по 
особому желанию «гурманов», на 
их же глазах зажаривали живых 
карасиков, не менее ловко доста
вая их из специального садка, тре
тьи, добавляя к блинам масло, 
сметану, икру, споро доставляли 
их столовавшимся, а если таких 
было немного, то отправлялись на 
прилегающие улицы «зазывать» 
посетителей.

Досыта наевшись блинов и вдо
воль напившись чаю в компании 
новых знакомых, Саша отправился 
с ними по утренней прохладе сна
чала к торговым рядам, а оттуда на 
Александровскую улицу, в конце 
которой начиналась дорога к Ви
фании.

'RJHa Вифанке, показавшейся 
[—। |Саше бесконечной, когда 

Ц <Цстарики, войдя в привычный 
ритм движения странников, почти 
перестали разговаривать, а на Са
ше стало сказываться одиноче
ство, их нагнала миловидная де
вушка. Она шла рядом с явным 
намерением обогнать, и тогда Са
ша неожиданно для себя спросил у 
девушки:

— Здешняя?
— Здешняя, — ответила та. — А 

вы что хотите узнать?
Саша замялся, так как спраши

вать у нее насчет продажи домов 
не собирался, и выпалил первое, 
что пришло на ум:

— Почему у тебя ноги большие?
— Ноги большие потому, — ни

чуть не смутившись, ответила де
вушка, — что много бегаю, люблю 
людям услужить, а они все благо
дарят... Вот госпожа Брюхова со 
своих ног баретки мне и подари
ла.

— Баретки подарила?
— Да еще и золотой, — весело 

произнесла девушка, разжимая ку
лачок, в котором блестела монета.

— А отец и мать у тебя есть?
— Слава Богу, есть.
— Кто же у тебя отец, коли ба

реток тебе купить не может?
— Отец мой плотник, да вот обу

ви на семерых сестер не напасет
ся!

— Асам-то он в чем ходит?
— Папашу моего вы бы не узна

ли, особливо, когда к заказчику 
едет: сюртук надевает, лаковые 
сапоги... Выезд у нас один из луч
ших в Посаде. Часто господа на
прокат берут. У папаши борода, 
как у профессора.

— Так где ж учился твой «про
фессор»?

— Учился мой папаша за меру 
картошки у дьячка. Но больше 
всему сам обучался... Как начертит 
заказчику план, так тот сразу ви
дит: и где печи стоять будут, и 
где лестницы, и окна где, и ка
кие... И все подсчитает точно, без 
ошибки...

— Так он только чертить может 
да подсчитывать?

Евгений КОНЕВ

КАК САША ВОЛКОВ
Краеведческая повесть о том, каким был Сергиев Посад 

в начале века
— Не только. Почитай, на этой 

улице... вот тот дом поляку Цеха- 
новскому артельно строил... Крот- 
чихе не один дом, Брюховым, Кап- 
тереву — городскому голове. Да и 
нам уже не один дом построил: се
стер пристраивает... Впереди ме
ня уже три сестры замуж повышли, 
в своих домах живут да батюшку 
благодарят. Ну уж заговорилась! 
Прощайте! — и девушка припусти
ла бежать в обратную сторону.

а железнодорожным переез
дом дорога стала уже, изви
листей и зеленей, а после 

прогала, по левой стороне, где 
располагалась в прошлом царская 
дача Карбуха, пошла под уклон, и 
вскоре предстали взору путников 
зеркала Вифанских прудов, в кото
рых Лавра разводила рыбу, а по 
живописным берегам отдыхали и 
купались жители Посада. За пру
дами дорога пошла в гору рядом с 
саженым сосновым лесом и по
вернула направо — в Вифанию.

Залюбовавшись открывшимся 
видом, Саша не заметил, как пере
шел на левую сторону дороги, в то 
время как его спутники продолжа
ли идти по правой. Вскоре пока
залось солидное здание с фронто
ном, во дворе которого располо
жились другие постройки с ба
шенками.

Издалека слышалось стройное 
пение могучего церковного хора. 
Саша поначалу принял Вифанскую 
семинарию за монастырь и уди
вился, когда несколько опередив
шие его товарищи спокойно про
шли мимо здания с фронтоном и 
стали переходить на его сторону 
дороги, где за пышными кронами 
старых деревьев стали обозна
чаться более впечатляющие пост
ройки знаменитого со времен 
митрополита Платона Спасо-Ви- 
фанского монастыря, избранного 
Платоном как место упокоения 
своего и всей последующей бра
тии Троице-Сергиевой Лавры. 
Особенно понравилась Саше цент
ральная церковь Преображения, в 
которую путники вошли после то
го, как тщательно «отколотили» 
друг друга от дорожной пыли.

Умилившись красотой и благо
лепием службы, путники почти 
всю обедню в церкви провели на 
коленях и покидали храм степен
но, в торжественном молчании, 
иногда лишь тихо покряхтывая, а 
оказавшись под сенью деревьев, 
сняли котомки, спрятали в них 
«поминальни» и стали вкушать от 
плодов земных, в том числе и, ока
залось, еще теплые блины.

Однако подняться с земли ста
рикам оказалось не так-то просто: 
одни продолжали оживленно бе
седовать, другие тщательно пере
кручивали портянки, третьи, ссы
лаясь на боль в пояснице, пристра
ивались даже на боковую, и только 

когда солнце начало клониться к 
закату, путники отправились в об
ратный путь, свернув, не доходя 
прудов, направо в не примеченные 
Сашей полуразрушенные ворота, 
за которыми г-ролегала дорога в 
скит. Высокий лиственный лес 
склонил над путниками свои вет
ви, и птицы перепархивали с вет
ки на ветку над головами бого
мольцев, кланяющихся друг другу 
при встрече и снимающих при 
этом шапки.

Вскоре путникам преградила 
путь высокая, затейливо сложенная 
из кирпича стена Гефсиманского 
скита, где пребывала братия особо 
строгого уклада жизни, и за врата, 
похожие на тюремные, женщин 
пускали только раз в году.

Саша со спутниками оказался 
за ней незадолго до вечерни. Все 
направились в Трапезную церковь 
во имя преподобных Сергия и Ни
кона, где служба шла непрерывно 
и находились главные скитские 
святыни. Но Сашу привлекла сво
им заметно отличающимся от ок
ружающих обликом церковь Успе
ния: похожая на белолицую жен
щину среди краснолицых мужчин, 
напоминала она о своем проис
хождении из древнего Подсосенс
кого женского монастыря. Была 
она деревянной, а ладная плотниц
кая работа никогда не могла оста
вить равнодушным русского кресть
янина.

Войдя в храм, Саша увидел, что 
иконостас в верхнем храме кипа
рисовый, а'стены обложены доска
ми из кедра, сосны и кипариса. В 
нижнем храме иконостас был вы
резан из дуба, а Царские Врата из 
совершенно черного дерева. Ут
варь также была в церкви сплошь 
деревянной, а облачения духовен
ства — из расшитых льняных тка
ней. Отсутствие позолоты прида
вало церкви особую прелесть.

Однако, боясь разминуться с то
варищами, к которым Саша успел 
уже привыкнуть, он покинул этот 
храм и направился в Трапезную 
церковь, где отстоял вечерню ря
дом с окончательно разомлевши
ми друзьями-паломниками.

Т
емнело, когда паломники по
кинули скит и пошли вдоль 
стены его на восток. За пово
ротом они остановились и стали 

совещаться. Уставшие старцы 
предлагали возвратиться к Трои
це, те, что покрепче, уговаривали 
отправиться всем в Пещеры — 
главную достопримечательность 
скита, а немногие, во главе с по
хожим на староообрядца стари
ком, собиралась двинуться в Пара
клит и ночевать в лесу с тем, что
бы вернуться на следующий день в 
скит и к Троице.

Саша, разумеется, примкнул к 
первой компании, которая у коло
кольни повернула к Киновии, мест

ному кладбищу. Вторая группа 
двинулась на территорию Пещер, 
ко всенощной в храм в честь ико
ны Черниговской Божией Матери, 
а третья, после взаимных покло
нов, отправилась по прямой, как 
стрела, мостовой через лес к са
мой далекой и строгой Пустыне.

Наступившая темнота по особо
му соединяла людей, располагала 
к задушевным разговорам, путь 
казался не таким утомительным, и, 
пройдя Киновию, они вскоре за
шагали мимо освещенных окон 
посадских домов.

Прикидывая в уме подходящие 
варианты времяпровождения в ос
тавшийся вечер, Саша решил зай
ти в трактир Общества трезвенни
ков на второй этаж лаврского до
ма, выходящего фасадом на Крас
ногорскую площадь. Сердечно по
прощавшись с попутчиками, почти 
взбежал он по лестнице в большой 
зал, радуясь царящему в нем 
оживлению. Разного сословия и 
возраста люди непринужденно 
разговаривали, потягивая чай, за
кусывали, некоторые читали газе
ты. Не заставил себя ждать поло
вой. Склонившись к Саше, он крат
ко бросил проходящему со скучаю
щим видом другому: «Гляди, «гри
фели» пришли!».

«Скучающий» быстро зашагал к 
двери и весело, с ярославским 
акцентом, приветствовал вошед
ших гимназистов, предлагая сво
бодные места. Гимназисты распо
ложились недалеко от Саши, а по
ловые ушли выполнять заказ и 
вскоре появились, неся перепол
ненные чайными парами и закус
ками подносы. Жадно припав гу
бами к блюдцу, наполненному ду
шистым китайским чаем, Саша не
вольно не спускал глаз с веселой 
компании и не мог не заметить, 
что из чайника с заваркой у них 
текла... бесцветная струя. Бес 
схватил Сашу за душу. Еле угово
рил он смущенного полового при
нести ему чайник с «бесцветной 
заваркой» и вскоре, переполнен
ный радостными чувствами и 
хмельной, оказался на улице.

И
 осад готовился ко сну, а Са
ше спать не хотелось. Не 
зная, куда себя девать, он 
почти машинально направился к 

заветному домику. На Болотной 
улице было уже темно и собачий 
лай поочередно сопровождал его 
от дома к дому. Сердце его встре
пенулось, когда он увидел, что об
любованный им домик светил все
ми своими окнами. Он несказанно 
обрадовался, поняв, что хозяева 
приехали и можно «торговать», но 
у него хватило вежливости не ло
миться к ним ночью. Сразу про
трезвев и благодаря Бога, Саша 
отправился в странноприимный 
дом на ночлег.

Едва только проснувшись на 
следующий день, он, не принимая 
никакой пищи, так как от волнения 
есть не хотелось, подобно причаст
нику, рано покинул странноприим
ный дом и направился на Болот
ную, желая, в крайности, «подкара
улить» хозяев, если войти в дом 
будет стеснительно. Погруженный 
в думы, он, однако, не смог пройти 
мимо странного зрелища, пред
ставшего перед ним у городской 
Управы: из забранных решеткой 
окон полуподвального этажа высо
вывались на тротуар, уподобясь 
змеиным языкам, обыкновенные 
столовые ложки. Саша даже оста
новился и почесал в затылке,пока 
улыбающийся встречный обыва
тель не объяснил ему, что так про
сят милостыню на похмелье посад
ские пьяницы, которых полиция 
регулярно собирает на ночь в это 
узилище.

г^г^алее все шло как по маслу. 
[\ [Едва Саша поравнялся с до- 

/*— (мом. ему навстречу вышел 
хозяин, направляясь по воду... Не 
откладывая дела в долгий ящик, 
вошли они в дом и, явно понра
вившись друг другу, приступили к 
делу.

Как зачарованный, переходил 
Саша из маленькой прихожей в 
зальцу, а из нее в крохотные ком
натки, уже мысленно распределяя 
по ним хозяйку с Сережей, крест
ную и тетю Лизу. Недолго, больше 
для приличия, поспорив о цене, 
ударили по рукам, и Саше ничего 
не оставалось, как бежать за мага
рычом.

Не помня себя от радости, он, 
словно подгоняемый ветром, ока
зался на Красногорской площади 
и, напуская на себя важность, 
спросил первого встречного о том, 
где находится магазин Грачева, 
ибо уже знал о первом в Посаде 
виноторговце.

Известность Грачева происходи
ла оттого, что только у него в По
саде да у Елисеева в Москве мог
ли изощренные в кутежах купчики 
купить любую из известных им на
ливок. Встречный, заглядывая Са
ше в глаза и ехидно оглядев его с 
головы до ног, ибо час для поку
пок у Грачева был весьма ранний, 
указал ему на магазин в здании 
лаврской гостиницы.

Саша переступил порог и по 
легкому головокружению от запаха 
копченостей понял, что проголо
дался. В магазине почти никого не 
было. Один из приказчиков вскры
вал бочку с красной икрой, другой 
отрешенно протирал бутылки, 
шпалерами стоящие на полках. 
Однако как только Саша подошел к 
прилавку, приказчик мгновенно 
преобразился и, неизвестно куда 
девав только что бывшую у него в 
руках тряпку, в почтительной позе 
спросил:

— Что вам угодно-с?
— Бутылку мадеры... покрепче, — 

произнес Саша, а приказчик уже 
держал в руках несколько бутылок.

— Какую-с прикажете завер
нуть?

Саша молча указал на ту, где 
красовался, как ему показалось, 
золотой двуглавый орел. Заверну
тая бутылка лежала на прилавке, 
когда приказчик снова спросил:

— Чем-с изволите закусить?
Вскоре с увязанным свертком 

Саша направился к сговорчивому и 
любезному хозяину.

В доме, который он считал почти 
своим, стоял накрытый белой ска
тертью стол, а на нем приборы и 
немудреная домашняя закуска.

Помолившись Богу у божницы в 
красном углу зальца, оба хозяина 
сели за стол и после недолгих 
разговоров о задатке и соверше
нии купчей договорились о дне 
приезда Саши со своею хозяйкой, 
а возможно, и с Сережей, после 
чего бутылка опустела, и хозяева 
стали прощаться.

В самом веселом расположении 
духа Саша, уже по-хозяйски огля
дев дом и прикидывая, что в пер
вую очередь надо будет сделать, 
провожаемый хозяином, вышел на 
улицу и, перекрестившись на Ни
кольскую церковь, поспешил по 
Болотной улице к вокзалу, сел в 
ближайший поезд и, как только со
став перевалил подъем у блокпос
та, сладко уснул под веселый пе
рестук колес.

*
В «Повести» использованы 

воспоминания С.А. Волкова, 
П.И. Богоявленского, К.П. Зай
цевой, П.В. Васильева, С.М. 
Боскина, материалы Н.А. Баке
ева; нашли отражение детские 
и отроческие воспоминания ав
тора.
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Недавно я оказалась в удивительном месте — городке ху
дожников «Сокол», построенном 75 лет назад недалеко от 
того места, где сейчас находится станция метро с таким же 
названием. В архитектуру этого уникального городка заложен 
ряд идей П. А. Флоренского. Теория линии В. А. Фаворского 
была использована при его планировке.

Я пришла в дом, который стоит на медной иконке. Ее зало
жил в цемент фундамента П. А. Флоренский. Это дом его дру
га художника Павла Яковлевича Павлинова. Сейчас в нем жи
вет семья сына Петра, тоже художника. В деревянном доме 
тепло и уютно. На стенах картины. За окном — яблони. Мне 
предлагают чай с вареньем из китайки. И трудно представить, 
что в нескольких минутах ходьбы — шумное Ленинградское 
шоссе.

Я разговариваю с Петром Павловичем ПАВЛИНОВЫМ.

— В 1920-е годы вы жили в 
Сергиеве. Как ваша семья 
там оказалась?

— В Посаде жили Флоренский 
и Фаворский. А они и мой отец 

«Мост Ватерлоо». Илл. к книге К. Станюковича «Вокруг света на «Коршуне».
1955. Тушь, перо.

преподавали в те годы во ВХУ- 
ТЕМАСе и были очень дружны. 
С Фаворским отец познакомился 
еще до революции. И в 1918-м 
спас его от смерти.

— Как это?
— Арестовали группу бывших 

офицеров царской армии и 
должны были расстрелять. Отец 
был морским офицером, попал в 
эту группу. Узнал Луначарский, а 
они были знакомы: отец был 
председателем Московского то
варищества художников, и засе
дания проходили в его доме в 
Малом Ржевском переулке. Лу
начарский на них бывал. Вот он 
узнал, что отцу грозит расстрел, 
и послал своего представителя 
его освободить. Тот пришел — 
отец ему говорит: «Ведь тут и 
Фаворский...» Обоих удалось 
спасти.

— Так кто же ваш отец 
больше: моряк или художник?

— Рисовать он очень любил с 
детства. Но была семейная тра
диция: отец — вице-адмирал, 
инспектор морского корпуса, и 
все братья — морские офицеры. 
И его в 13 лет, после окончания 
известной гимназии Мая, отда
ли в Морской кадетский корпус. 
В 1901—1903 годах он был флаг-

РИФМА ДЛЯ ’ ВПЕРЕД” — ПОСАД
ДОПОЛНЕНИЯ И ПОПРАВКИ 

к ответам на краеведческую викторину, опубликован
ным во "Вперед" от 21 июля.

1. Наши читатели расширя
ют перечень художественных 
фильмов, снимавшихся в За
горске.

В городском парке снимали 
эпизоды популярного фильма 
"Семь невест ефрейтора Збруе
ва".

офицером русской эскадры ад
мирала Кригера, которая нахо
дилась с дипломатической мис
сией русского флота в Среди
земном море. Он получил нема

ло иностранных орденов. Гре
ческая королева Ольга Констан
тиновна, бывшая с ним в дру
жеских отношениях, вручила ему 
Иерусалимский крест. Это такой 
золотой крестик, внутри которо
го щепочка — частица гроба 
Господня. Его носят на шее, на 
красной ленте.

Отец обычно, уходя из дома, 
писал на двери, когда вернется. 
Вот как-то на Парку он надел 
Иерусалимский крест и пошел в 
церковь. Воры прочитали над
пись на двери и обокрали дом. 
Так все остальные ордена про
пали.

А при обучении в Морском 
корпусе можно было заниматься 
рисованием. Отец ходил на за
нятия к известному художнику 
Бразу. И в плаваньи он рисо
вал. Потом поступил вольнослу
шателем в Академию художеств. 
Одновременно преподавал в 
Морском корпусе. В 1911 году 
решил уйти в запас. Переехал в 
Москву, купил дом.

А во время первой мировой 
войны был призван. Работал 
шифровальщиком в генераль
ном штабе. И в советское время 
служил в Военно-Морском фло
те. Только в 1921 году оставил 
службу.

В начале 60-х на фоне старых 
торговых рядов у стен Лавры 
снимался фильм "Наш дом". 
Главную роль в картине играл А. 
Папанов. Актер Бероев испол
нял роль водителя туристского 
автобуса, привозившего в За
горск экскурсантов.

П. Я. Павлинов.
— Вы упомянули дом, куп

ленный в Москве...
— Дом был в районе Арбата, в 

Малом Ржевском переулке. Его 
архитектор Соловьев строил в 
начале XX века. Памятник архи
тектуры. Вот его фотография в 
книге. Но понравился дом како
му-то чекисту-грузину. Семью и 
выселили. Потом в этом доме 
грузинское посольство открыли, 
переулок переименовали в ули
цу Палиашвили. Теперь назва
ние переулку вернули, а посоль
ство осталось, еще пристройку 
сделали.

— Куда же вы выселились?
— Нас пустили родственники. 

Они жили в Троицком переулке, 
возле Пречистенки. Там и я ро
дился, в 1921-м. Но это ведь как 
коммуналка была. И папа решил 
перевезти семью в Сергиев.

Должно быть, в 1922-м папа 
снял верхний этаж дома Машин- 
ских на Кооперативной улице. 
Эти комнаты раньше, еще до 
революции, снимал сенатор Си- 
манский с семьей. Мы с братом 
целый сундук писем нашли в 
кладовке. Вот в альбоме открыт
ки начала XX века из того сунду
ка. Видите, на всех изображе
ние какой-нибудь православной 
церкви, даже если из-за грани
цы письмо. И на некоторых кре
стик начерчен. Это те, которые 
написаны сыном сенатора, Сер
геем, который впоследствии 
стал Патриархом Алексием I.

— Как, и 
Патриарх в 
этом доме 
жил?

— Да, они по
том, кажется, в 
Серпухов уеха
ли. А мы в Сер
гиевом Посаде 
прожили до 
осени 1925 го
да. Вернулись в 
Москву, когда 
этот дом был 
построен. Но я 
хорошо Серги
ев помню. У 
Машинских 
большой сад 
был, дуб там 
рос огромный. 
И пруд был.

А еще мы с 
отцом ходили 
на Заболотское 
озеро, где рос
ла такая круг
лая водо
росль...

— Это клав- 
дофора. Ре
ликтовая во- 
дрро&ь. \Тэ- 
перь ее нет. 
Во время осу
шения болот 
озеро обмеле
ло и клавдо- 
фора исчезла.

2. Историческая Рыбная сло
бода (нынешние 1-я, 2-я, 3-я 
Рыбные улицы, 1-й, 2-й, 3-й 
Рыбные тупики) получила назва
ние от рыбных садков, распола
гавшихся вдоль берега Кончуры, 
начиная с того места, где по
зднее пролегла железнодорож
ная насыпь. Садок — яма с про
точной водой, где разводили 
или содержали рыбу. Возмож
но, смотрителей за садками

— После нас Фаворские на 
второй этаж въехали. Маша у 
них уже в этом доме родилась. 
До того они на Красюковке жи
ли.

Отец, в основном, ночевал в 
Москве, у родных. Ведь он был 
деканом графического факуль
тета ВХУТЕМАСа. А приезжал к 
нам на выходные. Часто ездил с 
Фаворским. Освещения тогда в 
вагоне не было. А у Фаворского 
в поезде раз шапку украли, 
когда он заснул.

Помню тогда по вагонам мо
нашки ходили, продавали вяза
ные шапки...

— В какой технике работал 
ваш отец?

— Он был график, гравер. На
чинал с офорта, потом занимал
ся линогравюрой. И большую 
часть жизни — гравюрой на де
реве, ксилографией. Рисовал 
также тушью. Он иллюстрировал 
много книг: Пушкина, Лермонто
ва, Лескова, Сергеева-Ценского, 
Новикова-Прибоя, книги о моря
ках. В 1937 году к юбилею Пуш
кина сделал иллюстрации к кни
ге Новикова «Пушкин в Михай
ловском». Очень интересен со
зданный им в 1924 году портрет 
Пушкина. Он изобразил поэта в 
последний, трагический, год его 
жизни.

— Я знаю, что П. Я. Павли
нов занимался теорией ис
кусства...

— Да, он опубликовал более 
20 работ по теории. Особенно 
интересовали его вопросы ви
дения глубины в изображении 
на плоскости. Эти работы были 
тесно связаны с его педагоги
ческой деятельностью. Он пре
подавал непрерывно 29 лет, и 
во время войны не оставил пре
подавания, не уезжал в эвакуа
цию. Он полностью разделял 
мысль Дени Дидро: «Страна, в 
которой учили бы рисовать так 
же, как учат читать и писать, 
превзошла бы скоро все осталь
ные страны во всех искусствах, 
науках, мастерствах». И с грус
тью говорил, что большинство 
людей считает, что рисовать 
должны уметь только художники.

Т. СМИРНОВА.

Дети художника П. Я. Павлинова у дома Машинских 
на Кооперативной улице Сергиева Посада. 

Начало 20-х годов.

обязывали также ловить рыбу в 
Келарском и других прудах.

3. Итальянского физика звали 
Энрико Ферми, что не отменяет 
приведенной в материале шут
ливой топонимической версии.

4. О присвоении Дворцу 
культуры имени Ю. А. Гагарина 
было объявлено 7 ноября 1961 
года. В 1974 году бронзовые 
буквы на фронтоне обновля
лись.

И. БОРИСОВ.

• Осталось 
в памяти
Новая рубрика «Оста

лось в памяти» пригла
шает к участию тех, кто 
хочет рассказать об эпи
зодах своей жизни, 
ставших со временем 
моментом истории.

КРАСНЫЕ 
ПОХОРОНЫ

Я, уроженец Сергиева Посада 
Малых Александр Алексеевич, 
1915 года рождения, жил с ро
дителями на Штатно-Садовой 
улице. Запало в память мою од
но событие, которое в народе 
назвали «Красные похороны». 
Было это в 1924 или 1925 году, 
точно не помню.

В то время коммунистов и 
комсомольцев посылали в села 
района для разъяснения текуще
го момента страны. Напротив 
нас жила многодетная семья 
Кормилицыных, сын их Павел 
был комсомольским секретарем 
Сергиева. Однажды командиро
вали его в одну из деревень 
района, где произошла траге
дия: недовольные происходящи
ми переменами зажиточные 
крестьяне, которых называли ку
лаками, убили Павла.

В то время хоронили людей 
православных по всем право
славным правилам, т. е. отпева
ли со священником. Партийная 
же организация города решила 
поступить иначе и похоронить 
комсомольского вожака без свя
щенника, с оркестром.

Гроб с телом Павла был уста
новлен в Доме профсоюза (ныне 
здание ОВД). Непривычен был 
для горожан его вид: был он об
шит красной материей и черной 
бахромой. Когда тело покойного 
несли по Штатно-Садовой улице 
(народу было много), все соседи 
ругали мать Павла, Кормилицы- 
ну Матрену Никитичну: зачем 
она дала хоронить сына «по- 
красному».

На Кокуевском кладбище пе
ред могилой Павла состоялась 
гражданская панихида. Под зву
ки духового оркестра, испол
нявшего «Интернационал», он 
был захоронен. Это были пер
вые гражданские похороны в на
шем городе.

ПОИСК
Краеведческий отдел Исто

рико-художественного музея- 
заповедника приобретет (ку
пит, примет в дар) школьные 
учебники дореволюционного 
издания, 20—30-х годов и пос
левоенных лет (в хорошем со
стоянии).

Новый адрес
краеведческого отдела 

Музея-заповедника: 
Овражный 

переулок, 9а.
Телефон 4-44-28.

ВНИМАНИЕ!
Всех, кто не ранодушен к исто

рии родного края и кому дорого 
имя великого русского певца Ф.И. 
Шаляпина, приглашаем принять 
участие в торжествах по случаю 
125-летия со дня рождения и 100- 
летия с момента венчания с Иолой 
Торнаги.

Торжественные мероприятия 
пройдут в воскресенье, 9 августа, 
в селах Гагино и Путятино.

Отправление автобуса в 10 час. 
утра от универмага «Загорск».

Общество охраны природы 
Сергиево-Посадского района, 

жители сел Путятино и Гагино.
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Октябрь 
Васильевич

ГРИШИН

ОН РОДИЛСЯ 
В ДЕРЕВНЕ

ПОДУШКИНО
Где-то в середине 50-х годов 

впервые прозвучала по радио 
задушевная песня про то, что “в 
жизни раз бывает восемнадцать 
лет”. Исполнял ее Пензенский 
русский народный хор. Песня 
полюбилась и запомнилась мно
гим, крепко и надолго.

Вскоре всю страну облетела 
еще одна песня, исполненная 
хором из Пензы, — “Милая ро
ща”, с ее запоминающимся, жа
лостливым припевом:

Хочется белым березам
Низко отвесить поклон, 
Чтоб заслонили дорожку, 
Ту, что ведет под уклон.

Автор этих песен — замеча

• Сергиев Посад: 20-е годы

ВОИНСТВУЮЩИЙ 
БЕЗБОЖНИК

После Октябрьской револю
ции почти 40 лет в стране шла 
ожесточенная и планомерная 
борьба против религии. Для 
воспитания людей в духе атеиз
ма использовались многие 
средства. О некоторых из них 
мы прочли в воспоминаниях 
Федора Константиновича По
пова, известного в 20-х годах в 
нашем городе, а позднее и в 
стране, воинствующего безбож
ника.

Он был сыном Константина Ми
хайловича Попова — библиотекаря 
Московской духовной академии. 
Мать Ольга Николаевна работала 

Реклама журнала «Безбожник у станка»
учительницей абрамцевской школы 
в имении С. И. Мамонтова. «Роди
тели, — читаем в воспоминаниях, — 
венчались в церкви, расположен
ной в Сергиевской мужской гимна
зии, причем шафером на свадьбе 
был Савва Иванович Мамонтов, а в 
церковном хоре во время венчания 
пел Федор Иванович Шаляпин».

В 1900 году у них родился сын 
Федор, который в детстве после 
скарлатины полностью потерял 
слух из-за осложнения на уши. За
болевание свое он связывал с по
сещением церкви, поэтому с ран
них лет был агрессивно настроен к 
религии. Учась в церковно-приход
ской школе при церкви Петра и 
Павла, в 13 лет вступил в конфликт 
с учителем Закона Божьего и был 
исключен. Отец с трудом устроил 
его в Сергиевскую гимназию. За

тельный хоровой дирижер и 
композитор народный артист 
России Октябрь Васильевич Г ри- 
шин (1927—1981). Как выясни
лось, он уроженец деревни По
душкино нашего района.

К сожалению, это пока един
ственное, что удалось узнать мне 
на недавнем межрегиональном 
песенном празднике, посвящен
ном композитору Александру 
Петровичу Аверкину (1935— 
1995). Он проходил на его роди
не, в городе Сасово Рязанской 
области.

Передача “Россия в песне”, 
рассказывающая об этом празд
нике, готовится сейчас телеком
панией “Тонус”. Будет в ней сю
жет и об Октябре Гришине, его 
песнях.

Я же обращаюсь с просьбой 
ко всем, кто располагает хоть ка
кими-то сведениями об этом за
мечательном талантливом чело
веке, поделиться своими воспо
минаниями.

Понимаю, что поиск этот будет 
трудным, ведь времени прошло 
немало. И все-таки я не теряю 
надежды, верю в то, что отклик
нутся его сверстники и друзья, 
соседи, односельчане.

Могут спросить: к чему этот 
поиск? Человек, возможно, не 
так уж много времени прожил в 
этом крае? Но ведь деревня По
душкино — его родина. Именно 
тут истоки его таланта, его пе
сенных творческих взлетов и 
удач.

Алексей Фатьянов уехал из 
Вязников на Владимирщине ше

кончив учебу только в 20 лет, Фе
дор Константинович поступил на 
внешкольное отделение Сергиевс
кого педагогического техникума, в 
котором только что закончился 
прием первых ста заявлений от ме
стной и иногородней молодежи. К 
этому времени Федор Константи
нович был уже членом молодежной 
организации правопорядка(чонов
цем). В части особого назначения 
(ЧОН) он числился в 114-ой роте, 
начальником которой в городе был 
военный комиссар Сергей Петро
вич Петров. «Рота, — пишет в вос
поминаниях Попов, — входила в со
став особой Московской бригады, 

которой командо
вал Дзержинский». 
Располагалась 
часть в Троице- 
Сергиевой Лавре. 
Чоновцы круглосу
точно дежурили на 
верхних ярусах ко
локольни, где был 
наблюдательный 
пункт. ...

Студенту Ф. К. 
Попову предложили 
работать комендан
том интерната уча
щихся, а также за
ведующим столо

вой и клубом.
Столовая техникума размеща

лась в трапезной, в этом же зда
нии был открыт клуб курсантов 
Электроакадемии, переместивший
ся туда после пожара в Покровс
кой академической церкви. «Здесь, 
— читаем в воспоминаниях, — 
танцевали до утра под духовой ор
кестр сергиевских пожарных». Пи
щу для студентов готовили в мо
настырской кухне, хлеб пекли в 
монастырской пекарне.

По ночам чоновцы под руковод
ством Попова заготавливали в ле
су дрова из поваленных деревьев, 
а также собирали деревянные кре
сты на местных погостах, которые 
использовали затем в качестве 
топлива...

Ф. К. Попов вспоминает о том, 
как по его инициативе были при- 

стилетним мальчишкой, но зем
ляки его не забыли, почитают и 
вот уже 25-й год проводят Але
шины праздники, давно уже 
ставшие Всероссийскими Фать- 
яновскими праздниками песни 
и поэзии. Эстафету от вязников- 
цев подхватили сасовцы. И про
шедший в этом году Аверкинс- 
кий праздник стал поистине 
праздником народной русской 
песни.

Земля сергиевопосадская то
же подарила России двух талант
ливых людей, создателей народ
ных песен. Здесь родился ныне 
здравствующий замечательный 
поэт-песенник Виктор Федоро
вич Боков, и отсюда же родом 
Октябрь Васильевич Гришин.

Сам Бог велел, как говорится, 
соединить эти два имени, два 
прекрасных и неиссякающих, не 
подверженных воздействию вре
мени песенных родника, кото
рые могут стать источником еже
годного песенно-поэтического 
праздника в вашем замечатель
ном крае.

Я верю, что именно так и бу
дет! Потому как довелось не раз 
затевать уже упомянутые Фатья- 
новские и Аверкинский праздни
ки. А Боков и Гришин, поверьте 
мне, заслужили такой же чести 
и признания.

Юрий БИРЮКОВ, 
композитор и музыковед, 

лауреат Фатьяновской пре
мии 1998 года, автор и веду

щий телевизионного цикла 
“Россия в песне”.

обретены ложки для столовой: 
курсанты расклеили по городу 
афиши, приглашая жителей на 
танцы под оркестр. Билет стоил 
один миллион рублей. Танцы были 
организованы в Страстную суббо
ту, накануне Пасхи. Молодежь Сер
гиева в этот день собралась на 
гульбище трапезной, но билеты не 
покупала, жалея деньги. Тогда две
ри и окна трапезной решили рас
крыть. Начался первый танец. Де
вушки из педтехникума танцевали 
с курсантами. Вскоре в трапезной 
стало тесно. Объявили перерыв на 
десять минут. Закрыли окна и 
двери и стали продавать билеты. 
Был собран миллиард рублей, из 
них 400 миллионов заплатили ор
кестру, на остальные купили дере
вянные ложки на местном базаре.

Еще перед вскрытием мощей 
преп. Сергия в апреле 1919 г. в 
город был направлен из наркома
та юстиции Михаил Васильевич 
Горев-Галкин. Он редактировал ан
тирелигиозные статьи в местной 
газете и вел антирелигиозную 
пропаганду. Вечера, лекции и бе
седы в городе проводили чоновцы 
и учащие, старших классов. В 
1923 году, когда окончивший тех
никум Ф. К. Попов был уже студен
том Коммерческого института, 
М. В. Галкин вовлек его в «Обще
ство друзей газеты «Безбожник», 
которую возглавлял Емельян Ярос
лавский. Редакция газеты разме
щалась на Тверской улице в зда
нии театра «Атеист». Ф. К. Попов 
стал распространителем газеты в 
институте и в нашем городе. В 
Сергиеве он организовал выставку 
антирелигиозных книг в централь
ной библиотеке, создал комсо
мольскую ячейку в Обществе воин
ствующих безбожников, организо
вал антирождественскую и анти- 
пасхальную кампании.

С конца 1925 г. антирелигиоз
ная деятельность Попова в Сергие
ве прекратилась. После окончания 
одногодичных курсов при Институ
те марксизма-ленинизма в Москве 
он был направлен в Ленинград в 
«Союз воинствующих безбожни
ков», где трудился более 20 лет. 
Окончив в тридцатых годах аспи
рантуру Историко-архивного ин
ститута, работал в архивах Бело
руссии и Москвы.

Т. БУДНИКОВА.

• На книжную полку

В киосках Музея-заповедника 
всегда в продаже

краеведческая
Сегодня мы хотим обра

тить ваше внимание на се
рию брошюр, посвященных 
историко-художественному 
и архитектурному наследию 
Сергиево-Посадского края.

К.А. Филимонов. 
«Черниговский скит: 
история архитектурного 
ансамбля»

В ведении Лавры в XIX—XX вв. 
находилось несколько обителей, 
Черниговский скит среди них 
занимал особое место: в одной 
из церквей скита хранилась ико
на Черниговской Божией Мате
ри, почитавшаяся чудотворной. 
В стенах Ркита жили старцы, 
благословение которых стреми
лись получить тысячи людей со 
всех концов России. Об этом, но 
главное, об архитектурных осо
бенностях архитектурного ан
самбля, расположенного в трех 
километрах к северу-востоку от 
Троице-Сергиевой Лавры, рас
сказывает небольшая по объему 
книжка, автором которой являет
ся ведущий сотрудник музея 
Константин Александрович Фи
лимонов.

Л.М. Спирина. 
«Покровский 
монастырь 
в Хотькове»

Покровский монастырь — один 
из древнейших в Подмосковье. 
Он стоит на пути в знаменитую 
Троице-Сергиеву Лавру. Здесь 
покоятся родители преподобно
го Сергия Радонежского — рос
товские бояре Кирилл и Мария.

Рассказ о монастыре, его мес
те в отечественной истории и 
культуре; написан заведующей 
отделом древне-русского искус
ства Музея Ларисой Матвеевной 
Спириной.

Н. В. Хрунова. 
«Спасо-Вифанский 
монастырь»

Спасо-Вифанский монастырь 
находится на территории ны
нешнего Птицеграда. Он почти 
не сохранился. Редкие полураз
рушенные постройки напомина
ют нам о его былой красоте и 
величии. Но история основания 
обители, связанная с именем 
Московского митрополита Пла
тона, свидетельства современ
ников, сохранившиеся гравюры 
и фотографии, архив-ные мате
риалы говорят о том, что монас
тырь был одной из достоприме
чательностей Сергиево-Посадс
кого края.

Автор публикации — старший 
научный сотрудник архитектур

дитература

ного отдела Музея Нина Викто
ровна Хрунова.

Т.Ю. Токарева.
«Приходские церкви
Сергиева Посада»
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Сергиев Посад широко извес
тен уникальным комплексом ар
хитектурных сооружений Троице- 
Сергиевой Лавры. Однако в го
роде существуют и другие дос
тойные внимания и изучения па
мятники архитектуры, среди ко
торых видное место занимают 
приходские церкви. Об истории 
возникновения, разрушения и 
возрождения приходских храмов 
Сергиева Посада рассказывает 
старший научный сотрудник Му
зея Татьяна Юрьевна Токарева.

В.А. Ткаченко.

Радонеж — одно из памятных 
мест Подмосковья — находится в 
южной части Сергиево-Посадс
кого района, между 59-м км 
Ярославского шоссе и платфор
мой «Абрамцево». Об истории 
этого древнего поселения, его 
памятниках, природе написал 
заведующий историческим от
делом Музея Владимир Алек
сандрович Ткаченко. Из девяти 
веков истории поселения автор 
выделил периоды существова
ния его как села Радонежского, 
городка Радонеж и села Горо
док.

Все вышеуказанные брошю
ры изданы тиражом от 5 до 10 
тысяч экземпляров. Они хоть и 
скромны в своем оформлении, 
однако содержат достаточно 
много иллюстраций, карт и 
схем. Каждый, кто интересует
ся историей и культурой наше
го края, найдет в этих книжках 
немало полезных и интересных 
сведений. Да и цена книг неве
лика — 3 и чуть более рублей. 
Кстати, в ближайшее время 
выйдут еще две краеведческие 
книжки —«Корбуха» и «Деули- 
но». Сейчас они готовятся к из
данию.

Л.ВАСИЛЬЕВА.
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