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ЗДРАВСТВУЙТЕ 
В НОВОМ ГОДУ!

Мы приветствуем вас - 
наших старых иновых читате
лей, и желаем всяческих благ, 
творческих успехов, добра и 
счастья. Будьтес нами, ведь это 
так интересно открывать не 
известные вам страницы 
истории родного края, узна
вать что-то новое о нашем чуд
ном городе, о его людях. 
Надеемся, что в наступившем 
году круг наших друзей и до
брожелателей станет еще 
шире.

Мы открываем первый в 
этом году выпуск "Краеведче
ского вестника" словами благо- 
дарности нашим добрым 
помощникам.

Краеведческий музей бла
годарит ПОЛЬСКОГО 
Владимира Васильевича - ге
нерального директора АО 
"Бизнес-Центр "Сергиев По
сад" за помощь и поддержку на 
кути становления Краеведче- 
.ского музея, за безвозмездно 
предоставленное музею поме
щение для начала работы.

БОРИСОВУ Веру Никола
евну, проживающую в Скоро- 
пусковском микрорайоне, за 
переданное в дар музею письмо 
местного жителя, участника I 
Мировой войны Крохина 
Александра Александровича. 
Письмо датировано 1916 го
дом.

СУРКОВУ Галину Ива
новну, участницу Великой 
Отечественной войны, 
проживающую в поселке Лоза, 
за предоставленные ма
териалы о базировавшемся в 
■годы Великой Отечественной 
войны на территории Загорска 
11 полке BHQC (воздушное 
наблюдение, оповещение и 
связь).

СМИРНОВА Евгения 
Николаевича - сотрудника 
Абрамцевского музея, за 
редкий вклад - регистра
ционную книгу шелкоткацкой 
фабрики И. Ф. Зайцева.

Благодарим всех, кто 
помогает краеведческому му
зею в его становлении.

Краеведческий музей: каким ему быть?
Видеофильмы должны стать 

дополнением его экспозиции
Была я недавно в Музее искус
ства Востока со школьниками. 
Люблю искусство Японии, 
Китая, а вот в этом музее бы
вать не очень люблю. Обидно, 
что богатейшие коллекции му
зей показать не может - нет ме
ста. Ато, что показывает, втем- 
новатых и тесных помещениях 
выглядит далеко не так, как на
до. Когда-то музей располагал
ся в бывшей церкви, теперь - в 
доме Луниных. А дом этот пос
троен после пожара Москвы 
1812 года и вовсе для му зейных 
целей не предназначен. Так 
что всегда остается от этого му
зея у меня горький осадок.
Но на этот раз... В мрачном 
японском зале (впрочем, в му
зее мрачны и остальные залы: 
окон нет, электроэнергию 
здесь явно экономят) ... итак, в 
мрачном японском зале - свет
лое пятно: экран видео
магнитофона фирмы "Soni". 
Без звука. Звук выключили, 
потому что по-японски никто 
не понимает. Но зато вид... 
Фильм о Японии, видовой. 
Много я фильмов видела о раз
ных странах по телевизору. Но 
такого и представить не могла. 
Снят необыкновенно: камера 
плавно движется и замирает. 
Впечатление, что расс
матриваешь слайд. Только и 
отличие, что медленно-мед
ленно падают на экране хлопья 

Мы хотим, чтобы наш музей был интерес
ным, поэтому просим наших читателей 
ответить на следующие вопросы:

1. В каком возрасте вы впервые побывали в 
музее?

2. Что запомнилось вам больше всего из это
го или другого, но непременно одного из пер
вых посещений музея?

3. С кем вы были в музее (с родителями, с 
классом и пр.)?

4. Какой самый интересный музей вы 
видели в жизни?

5. Что вам в нем запомнилось? Что заинте
ресовало?

6. Ваш возраст.
7. Ваше образование.
Ответы присылайте в "Краеведческий 

вестник" газеты "Вперед" или в краеведческий 
музей по адресу: Аптекарский пер., 2.
Можно ответить на вопросы по тел. 4-92-07.

снега. Это фильм - любование 
природой, фильм - наслаж
дение.
Я замерла у экрана: старик в 
саду подметает осенние 
листья. Дети, с которыми я 
приехала, меня что-то 
спрашивают, я отрываюсь от 
экрана, иду с ними в соседний 
зал, чтобы ответить на их воп
росы. Возвращаюсь - на экране 
старик все еще метет листья. 
Никакой торопливости, суеты. 
Никакого нашего, точнее, 
европейского стремления 
показать как можно больше в 
единицу времени (и ничего не 
увидеть). Навсегда за
помнились мне и снег,, 
падавший на зеленую траву, и. 
большая оранжевая рыоа в во
доеме, на который тоже падал 
снег, и старик...
Встречалась я с видео в музее, 
на выставке. Но впервые поня
ла, каким замечательным до
полнением музейной эк- 
позиции может стать хорошо 
снятый видеофильм. Возьмем, 
к примеру, отдел современного 
изобразительного искусства 
Абрамцевского музея-запо
ведника. Слов нет, коллекция 
картин превосходная. Но ведь 
творчество каждого ху
дожника представлено не 
целиком. Да это и невозможно 
сделать в одном музее. Лишь 
раз в несколько десятков лет 

собирают в Москве или Петер
бурге персональную выставку 
большого художника. И то 
обычно не удается привезти все 
картины. А теперь представим, 
что мы тут же могли бы посмот
реть фильм о творчестве Лен
тулова, Кончаловского или 
Фалька. Кстати, фильм о Лен
тулове показывали на его вы
ставке в Москве в 1987 году. Но 
как раз там это было несколько 
излишним, потому что почти 
все картины находились на вы
ставке. Иное дело, когда в му
зее выставлена только часть 
картин художника.
А краеведческий музей?! Да 
разве мы не можем снять 
срильм о нашем крае, о его 
природе, архитектуре, 
картинах Юона, запечатлев
шего красоту Сергиева Посада 
и разбросанных теперь по раз
ным музеям? Я думаю, что че
рез несколько лет трудно будет 
представить, как обходились 
музеи без видеофильмов. А 
еще труднее понять, почему 
обходились, когда техника для 
этого уже была. Но если кто-то 
решит снимать фильм о нашем 
крае, прошу - съездите на Су
воровский бульвар, пос
мотрите японский фильм.

Т. СМИРНОВА.
Хотьково.

Снимок-воспоминание Этот снимок напомнит о том 
послевоенном периоде истории 
советского государства, когда 
перед идеологическими, культур
но-просветительными орга
низациями города была 
поставлена задача нести культуру 
на село. Вот на таких грузовичках 
добирались агитбригады до поле
вых станов и животноводческих 
ферм. Выступали и в клубах, 
многие из которых располагались 
в разрушенных храмах. 
Агитировали за советскую власть, 
вели антирелигиозную пропаган
ду, читали стихи, пели песни о 
том, как хорошо в стране совет
ской жить.

Все это было, все это мы 
пережили. Материал участника 
тех событий Алексея Дорохова под 
заголовком "Агитмашина спешила 
на село" читайте на 6-й странице.

22 января - 
113-я годовщина 
со дня рождения 

Павла Флоренского
Любой школьник Сергиева Посада, по всей вероятности, не 

только расскажет вам о том, что Павел Флоренский - это великий 
ученый, писатель, философ, что долгие годы жил и работал он в 
Сергиевом Посаде, но и покажет дом № 19 на Пионерской улице, 
в котором отец Павел поселился с семьей в 1915 году и прожил до 
1933 года. Многие знают и о том, что в годы сталинских репрессий 
Флоренский был осужден "тройкой", скитался по лагерям и жизнь 
свою мученическую закончил на Соловках по официальным дан
ным 15 декабря 1943 года.

Все это так. Однако знать только это или чуть больше - значит 
почти ничего не знать. Откройте каталог трудов Павла Флорен
ского, изданных в России и за рубежом, прочтите названия работ, 
и вы поймете, почему нашего великого земляка сравнивали с Ле
онардо да Винчи, Б. Паскалем. Да, Флоренский - явление не толь
ко русской, но и мировой культуры.

В 1937 году отец Павел писал, что его поймут лет через 50. Эти 
слова оказались пророческими. "Поразительно, но факт, - писал 
в 1989 году академик Дмитрий Лихачев, - что именно на 51 году 
от предполагаемой даты кончины П. А. Флоренского мы соб
рались, чтобы вернуть его имя нашей-Родине... Имя П. А. Фло
ренского должно указывать путь к возрождению духовности, к той 
культуре, которая опирается не на самое себя, а на высшие начала 
нашей жизни”.

22 января - в день памяти Павла Флоренского - пойдите в 
библиотеку и попросите одну из его работ, например, эту: 
"Троице-Сергиева Лавра и Россия". И пусть это будет началом ва
шего духовного возрождения.

Л. ГИРЛИНА, 
директор краеведческого музея.

На снимке: 1922 год. Сергиев Посад. П. А. Флоренский с 
семьей на крыльце террасы. Слева направо: Анна Михайловна 
с сыном Михаилом на руках, Василий, Павел Александрович, 
Ольга, Кирилл.

15 декабря 1994 года - в день кончины отца Павла - в районной 
библиотеке имени В. В. Розанова состоялся вечер его памяти. Со 
вступительным словом на нем выступил игумен Андроник - дирек
тор создаваемого в Сергиевом Посаде музея Павла Флоренского. 
С интересом слушали собравшиеся рассказ С. В. Трубачева о рабо
те Павла Флоренского, посвященной колокольным звонам и ко
локолам Троице-Сергиевой Лавры. На вечере прозвучали и 
другие выступления, выслушанные с большим вниманием. Был 
также показан фильм режиссера Рыбакова "Сон о Флоренс-ом".
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15 НОЯБРЯ 1941 года 
фашисты предприняли второе 
генеральное наступление на 
Москву. Основные удары на
носились с севера - на Яхрому 
и Дмитров, с юга - на Тулу. 
Противник хотел таким обра
зом взять Москву "в клещи". 
Обстановка на фронте ухудша
лась. 23 ноября пали Клин и 
Смоленск, 28 ноября - Яхрома. 
Ночью 28 ноября немцы за
хватили мост через канал Мос
ква - Волга в районе деревни 
Перемилово, и немецкие 
танки по Дмитровскому шоссе 
устремились на Загорск, 
Пушкино и Москву. Над горо
дом нависла угроза захвата. 
Остановила продвижение 
противника к Москве 1 -я Удар
ная Армия.

Конец ноября - начало де
кабря 1941 года были самые тя
желые дни военного лихолетья 
для нашего города. Население, 
предчувствуя опасность, в 
едином порыве выходило на 
строительство оборонитель
ных линий. Эти линии распо
лагались таким образом, чтобы 
защитить подступы к городу со 
стороны Москвы, Дмитрова и 
Углича, то есть с южной, за
падной и северной сторон. Ра
ботать было трудно, так как с 
конца октября землю сковало 
морозом. А работали в основ
ном женщины и школьники. 
Мерзлую землю долбили ло
мами и кирками.

Были проведены до
полнительные работы по ук
реплению линии обороны го
рода. Они предусматривали 
широкие полосы лесозавалов к 
северу и югу. Созданы три 
рабочих батальона, обшее 
руководство которыми осуще
ствляли инженер Н. А. Виног
радов и техник Л. А. Коз
ловский. Техническое 
руководство южным участком 
лесозавалов было поручено Н. 
А. Бакееву. Южная полоса ле
созавалов начиналась от 
Вифанских прудов, шла мимо 
участка Скобяного завода и вы
ходила к Московскому шоссе, 
пересекая его в районе 67-го 
километра (по склону горы 
Сизиниха). Ширина полосы 
завалов - от 100 до 200 метров. 
Деревья валили подряд в 
перехлестку, спиливали их на 
высоте груди без подрубки, 
так, чтобы спиленное дерево 
зависло на высоком пне. Зима 
была снежная, морозная, вы
сота снега достигала полумет
ра. Рабочий батальон насчиты
вал около 700 человек, в

В первых двух номерах "Краеведческого вестника" (газета 
"Вперед" от 30 июля и 3 сентября 1994 года) мы начали печатать 
материал "Загорск в годы войны: хроника событий". Рассказали 
о тревожном лете 1941 года, об эвакуации предприятий и 
организаций, о том, как суровой осенью первого года войны За
горск превращался в крепость, готовясь принять бой. Но бой этот 
не состоялся: враг был остановлен в 40 километрах от города в 
районе деревни Перемилово силами 1-й Ударной Армии. О 
формировании этой армии в Загорске, о ее славном боевом пути, 
о ее героях рассказал на страницах нашей газеты Юрий Бай
ковский (см. номера "Вперед" от 3 сентября, 8 октября и 22 де
кабря 1994 года). Сегодня - продолжение хроники. Ноябрь 1941 
года.

Угроза оккупации миновала
основном это были женщины. 
Батальон разбили на роты, ко
торыми руководили ответст
венные представители 
предприятий, организаций, 
председатели уличных 
комитетов. Разбивку полосы 
лесозавалов вел лесничий гор- 
комхоза Юдин. Комиссаром 
батальона был старый ком
мунист, работник типографии 
А. Н. Фартынский. 500 пил и 
топоров были единственными 
орудиями труда.

Собирались во временных 
бараках на теперешнем Же
лезнодорожном поселке. Там 
же была организована столо
вая, где кормили обедом. Рабо
тали с рассвета дотемна. 
Многие были одеты не по сезо
ну. В снегу намокали одежда и 
обувь, которую едва успевали 
высушить за ночь. Люди стол
кнулись с непривычно тяже
лой работой, требующей 
осторожности. Случались 
обморожения, несчастные слу
чаи при валке деревьев.

Передовой была рота, сос
тоящая из 60 рабочих и слу
жащих кирпичного завода во 
главе с мастером Н. Д. Рыбал
ко. Эти люди, привыкшие к тя
желому физическому груду, 
служили примером всему ба
тальону.

Безотказно и преданно 
работали техники-строители 
горкомхоза Зинаида Шканова 
и Михаил Бодров. Они 
приходили раньше всех, а 
уходили последними, следили 
за ходом работ, вели учет вы
полненных объемов, давали 
сводку за день. Работа по соо- 
ружению лесозавалов на 
южном участке была законче
на за 15 дней.

Восточный участок лесоза
валов проходил вдоль дороги 
на поселок "Смена". Батальон, 
работающий там, справился с 
заданием за 17 дней. Лес был 
свален на площади 280 гекта
ров. Общее руководство рабо
тами осуществлял командир 
батальона Л. А. Козловский, 
техническое руководство было 
поручено лесникам леспром
хоза А. И. Сосновскому и Г. П. 
Гаврилову. Комиссаром ба
тальона был Г. И. Иванов.

На этом в основном были 
закончены работы по 
строительству оборонитель
ных сооружений в черте и вок
руг нашего города.

16 ноября 1941 года пос
тупило указание: в случае 
сдачи города рабочим и слу
жащим выплатить двухмесяч

ный оклад и выдать двойной 
паек муки, сжечь или надежно 
спрятать архивные и текущие 
документы. Подготовить к 
взрыву водокачки, электро
станции и важные промыш
ленные предприятия.

Городской комитет оборо
ны создавал партизанские 
отряды, во главе которых были 
поставлены коммунисты И. Я. 
Черногоров, М. С. Рябов, Н. А. 
Бочков, Давыдов, И. Г. Хро
мов, М. Г. Королев и др. В лесах 
заложили тайники с продук
тами, подготовили и напеча
тали воззвание к трудящимся 
города и района. Большая 
часть жителей в случае край
ней необходимости выразила 
готовность оставить свой город 
и уйти в леса воевать вместе с 
партизанами. Бомбили 
станции Загорск и Бужанино- 
во, где скапливались эшелоны, 
движущиеся на Восток в эва
куацию. Особенно охотился 
противник за хотьковским мо
стом, который имел важное 
стратегическое значение. Он 
связывал Москву с Уралом и 
Сибирью, а там была сосредо
точена оборонная промышлен
ность. Главные пункты 
зенитной артиллерии, охра
нявшие город, находились на 
бывших Белкинских огородах 
(ныне здесь Рабочий поселок 
ЗОМЗа), в районе ЗЭМЗа и на 
западной окраине города. Но 
не только смертоносный груз 
сбрасывали фашистские само
леты, сбрасывали они и 
миллионы провокационных 
листовок, чтобы поколебать 
уверенность людей в победе.

В ночь с 27 на 28 ноября 
внезапным ударом гитлеровцы 
ворвались в Яхрому, переп-' 
равились через канал Москва - 
Волга и заняли деревню Пе
ремилово. Поток немецких 
танков устремился по 
Дмитровскому шоссе на За
горск, Пушкино и Москву. Над 
столицей нависла смертельная 
опасность. Враг был останов
лен силами 1-й Ударной 
Армии.

Несколько слов о ее 
формировании. Как известно, 
советские войска изматывали 
врага в оборонительных боях 
на подступах к столице. И в то 
же время эта оборона позволя
ла сосредоточивать под Моск
вой свежие силы для контрна
ступления. Первая Ударная 
Армия и была одним из таких 
резервов Ставки, предназна
ченным для будущего наступ
ления (это видно из названия 
Армии - "ударная"). Тяжелое 

положение под Москвой ус
корило ее формирование.

Загорский городской 
комитет обороны помогал ко
мандующему генерал-лейте
нанту Василию Ивановичу 
Кузнецову в укреплении 
армии. В нее вошли тысячи 
москвичей, вливались вче
рашние школьники и ком
мунисты с большим 
партийным стажем. На
чальник штаба армии Н, Д. За- 

хватаев, член Военного совета 
Д. Е. Колесников и секретарь 
Московского обкома партии 
Я. С. Колесов, не зная отдыха, 
встречали людей. Городской 
комитет, обороны помогал 
найти специалистов для узла 
связи, для армейской типог
рафии, для армейского 
госпиталя. Школы города на 
период формирования армии 
были закрыты для учащихся.

Вернемся к событиям, 
происшедшим 28 ноября.

Ночью противник захватил 
мост через канал Москва - Вол
га, деревни Перемилово и Се- 
машки. Отдельные группы 
врага стали просачиваться на 
Загорск и Пушкино.

Первая Ударная Армия 
предназначалась для контрна
ступления,.а тут создалась та
кая тяжелая обстановка, когда' 
немцы через несколько часов 
по Дмитровскому шоссе могли 
бы ворваться в Москву.

Трудность заключалась 
еще и в том, что армия не дол- 
жна была раскрывать свое 
присутствие: предполагалось, 
что немцы примут ее за солдат 
30-й и 20-й армий, истощен
ных в предыдущих боях. Штаб 
армии решил не показывать 
немцам танки, не использовать 
большую часть артиллерии. 
Ведь готовилось контрнаступ
ление, и внезапность должна 
была стать одним из главных 
факторов будущей победы. 
Солдат подняли по тревоге, и 

они ушли ночью на Дмитров. 
Одним из первых, на рассвете 
28 ноября, принял бой с прор
вавшимися танками
противника бронепоезд № 73. 
В районе Яхромы он 
уничтожил более 10 танков и 
несколько сот гитлеровцев.

Утром 29 ноября Василий 
Иванович Кузнецов доложил 
Ставке, что задание Родины 
выполнено: несокрушимость 
обороны столицы восстановле
на, снята угроза городам За
горск и Пуцг.дшо.

Отразив атаки противника, 
наши части зате^< сами 
перешли в наступление. Уже 
утром 30 ноября гитлеровцев 
отбросили за канал.

В статье использованы вос
поминания старожилов горо
да, статьи и заметки газеты 
"Вперед", в частности, статья 
Н. А. Бакеева "Испытание” (25 
марта 1985 г.), статья Ю. Бай
ковского ("Первая Ударная") и 
ряд других источников.
Подборку материала сделала 
краевед Л. А. ПЕРМИНОВА.

Обработка текста 
Л. ВАСИЛЬЕВОЙ.

На снимке: в истребитель
ном батальоне идут учения.

Перед окончанием 
Великой Отечествен
ной войны спортсменов нашего 

города стали готовить к параду 
на Красной площади. Вместе 
со мной в группу подготовки 
были включены еще 20 спорт
сменов ЗОМЗа. Базой подго
товки стали Подлипки, где 
участник войны полковник 
(фамилию его, к сожалению, 
не помню, помню только, что 
он прихрамывал) два месяца 
учил нас ходить строем и на
качивал нам мускулы. Выгля
дели мы, надо сказать, 
невзрачно: худые, утомленные 
многочасовой работой у стан
ков и истощенные из-за плохо
го питания. Даже выданная 
нам спортивная форма не спа
сала. Она болталась на плечах, 
хотя и соответствовала нашим 
размерам. На усиленном пайке 
и меньших нагрузках все мы 
быстро окрепли. Девчата прев
ратились в настоящих русских

В тот памятный июньский день
Об участии загорских спортсменов в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года

красавиц, а парни - в богаты
рей.

К концу командировки 
объявили, что предстоит 
репетиция на Красной 
площади. Она должна была 
проходить ночью, а сбор 
участников назначили у Дома 
Союзов с построением на 
улице Охотный ряд. Колонны 
направлялись через
Манежную площадь мимо 
музеяВ. И. Ленина на Красную 
площадь, которая была 
освещена прожекторами. 
Поражало и волновало 
громадное количество 
участников. Рослые парни и 
девушки были построены 
впереди, "коротышки", к 
которым принадлежал и я, 
шли в конце каждой колонны 

спортсменов. Впереди шагали 
юноши со знаменами своих 
спортивных обществ, а мы шли 
с вымпелами. Из-за волнения 
многие сбили строй и страшно 
переживали, так как с трибун 
мавзолея на нас смотрели 
ответственные за проведение 
парада. После первого 
прохождения началась 
отшлифовка строя. Полковник 
волновался: "Ребята, не 
подведите, держите ногу и 
строй!".

Наступило 9 Мая 1945 года. 
Война окончена. С фронтов 
ждали близких. Мы были тогда 
все вместе: большие и малые 
народы нашей родины. Мы 
сражались бок о бок на 
фронтах и работали в тылу 
сколько хватало сил. Многие 

погибли в бою, умерли от ран, 
от недоедания и болезней в 
эвакуации. Увы, об 
участниках трудового фронта 
очень скоро забыли. Заросли и 
заброшены их могилы, как, 
например, могила моего 
сменщика, умершего в Томске, 
Алексея Игнатьева, мать 
которого так и не поверила в его 
смерть и продолжала ждать 
сына 30 лет, до самой своей 
смерти. Да и сегодня не 
обеспечивается достойная 
жизнь тружеников тыла, 
участников трудового фронта.

Но тогда 9 Мая 1945 года 
народ ликовал и плакал 
слезами радости и надежды. А 
22 июня 1945 года в газетах 
был опубликован приказ 
Верховного

Главнокомандующего, 
Маршала Советского Союза И. 
В. Сталина: "В ознаменование 
Победы над Германией в 
Великой Отечественной войне 
назначаю 24 июня 1945 года в 
Москве на Красной площади 
парад войск действующей 
армии, Военно-Морского 
Флота и Московского 
гарнизона - Парад Победы. 
Парад Победы принять моему 
заместителю Маршалу 
Советского Союза Г. К. 
Жукову, командовать парадом 
- Маршалу Советского Союза 
К. К. Рокоссовскому.

В назначенный день 
состоялся Парад Победы. 
Парад открыли 50 тысяч 
воинов, которые прошли 225 
шагов и бросили к подножию 

мавзолея знамена и штандарты 
гитлеровской Германии. За 
ними прошла колонна боевой 
техники, после нее на площадь 
вступили спортсмены. Когда 
наша колонна шла к площади, 
мы слышали аплодисменты с 
балкона американского 
посольства: защелкали
фотоаппараты. Четко печатая 
шаг, мы приближались к 
трибунам мавзолея.
Полковника, готовившего нас, 
мы не подвели. Вот таким 
остался в моей памяти день 24 
июня 1945 года.

Впоследствии Парады 
Победы проводились 9 Мая в 
1985, 1990 годах - в 40-летие и 
45-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, но в них 
я уже не участвовал.

А. ШИПИН, 
ветеран труда.
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-----------------------------------------Судьбы земляков

Военврач 2-го ранга Антонина Комилавочникова
«Прошлое 

родной деревни Мишутино» -

Среди 25-ти имен медицинских 
работников, отобранных в 13- 
тысячной картотеке загорчан, 

погибших в годы Великой Отечест
венной войны для уточнения обсто- 
ятельств их гибели, есть имя 
Антонины Сергеевны Комила- 
вочниковой. Уже нет одноэтажного 
некрашеного, с тремя окнами 
домика на бывшей Долго-Дмитров
ской улице (ныне улица Кирова), где 
в многочисленной семье мещанина 
Сергея Николаевича Комила
вочникова и его жены Анны Алексе
евны провела Тоня свое детство и 
юные годы. Сохранилась только Ус
пенская церковь, где на следующий 
день после рождения 23 июля 1911 
года ее крестил местный священник 
Сергей Соловьев с причтом. Со
хранилось здание школы, где она 
училась, и, наконец, здание бывшей 
лаврской типографии, основанной в 
1895 году, с печатным, наборным, и 
брошюровочным цехами, где с 1922 
по 1930 годы печаталась местная га
зета "Плуг и молот". В эти годы в 
этой типографии Антонина Серге
евна, ее сестра Александра Серге
евна, брат Алексей Сергеевич по
лучили первые производственные 
навыки. Это было время открытых 
дверей для образования молодых 
людей из рабочей среды, но путь к 
этому образованию был сдвсем не 
прост.

Первой уехала в Москву Алек
сандра Сергеевна.. Она опре
делилась в типографию издательст
ва газеты "Правда", что на Тверской 
улице. Затем она устроила на работу 
братаАлексеяисеструТоню.В 1931 
году Антонина Сергеевна уже рабо
тала наборщицей в первом набор
ном цехе. "Правдисты" из Сергиева 
получили через некоторое время 
жилье - комнату в Тихвинском пере
улке близ современной станции 
метро "Новокузнецкая". Дом этот 
стоит до сего времени. Антонина 
Сергеевна поступила в школу рабо
чей молодежи и, успешно окончив 
ее, в 1936 году выдержала экзамен 
в 4-й Московский государственный 

областной 
клинический 
институт (МОКИ) 
на вечернее 
отделение. До 
последнего кур
са она совме
щала учебу с 
работой в типог
рафии. Пос
ледний курс 
медицинской на
уки закончила на 
очном отде
лении. а 26 июня 
1941 года ей 
присвоили 
квалификацию 
врача. Как спо
собная ученица 
Тоня была остав
лена на кафедре 
и перед ней 
открылась бле
стящая перс
пектива. Но 
помешала война.

Со z июня 
1941 года она 
работает в долж- 
ности на- 
чальника 
санитарной 
части 3-го участ
ка волжско- 
исправительно
го трудового ла
геря, входящего 
в систему ГУЛАГ, 
а 5 сентября 1941 
года доровольно 
уходит в ряды

РККА.
Судьба забросила ее в Барнаул, 

где в ноябре-декабре 1941 года она 
работает начальником 1-го отде
ления эвакогоспиталя № 3046, 
сформированного Наркомздра- 
вом. В нача'ле 1943 года Антонина 
Сергеевна - в действующей 40-й 
армии Воронежского фронта.

В великой войне в этот период, 
казалось бы, наступил перелом. 18 
января 1943 года прорвана блокада 
Ленинграда, 31 января разгромле
на южная группа войск под 
Сталинградом, но на участке Воро
нежского фронта в преддверии ве
сенне-летней Курской битвы все 
еще продолжаются сражения. 306- 
й медсанбат, приписанный к 309-й 
стрелковой дивизии, принимает 
раненых, проводит хирургическую 
их обработку. Эвакуация не успева
ет за продвижением войск, и на 
освобожденной территории Кур
ской области оставляется перевя
зочный и госпитальный взводдля ее 
завершения.

Выполнив задачу, подразде
ление двинулось на соединение со 
своим формированием.

Трагическая гибель этого взво
да, где старшей по званию была 
Антонина Сергеевна Комила
вочникова, была описана в 1967 году 
корреспондентом газеты "Вперед’’ 
В. Бариновым.

Итак, 2 февраля 1943 года колон
на из пяти автомашин с 
медицинским персоналом, частью 
штабных документов и легкоране
ными двигалась по освобожденной 
территории Курской области, дого
няя медсанбат. Между селом За
лесье и райцентром Горшечное 
впереди на дороге показались не
мцы. Завязался бой. Многие 
медики, которым по положению вы
давался только наган, были убиты. 
Участница боя А. А. Елисеева 
вспоминала: "С Антониной Серге
евной мы ехали в разных машинах, 
но как сейчас вижу, она лежит на 
снегу, шинель в крови. Подойти к 
ней нет никакой возможности: на 
каждого из нас по нескольку гитле

ровцев. Я видела, как к ней подошел 
рыжий немец и еще раз выстрелил 
в голову. Корреспондент фронто
вой газеты Шарневский написал в. 
Своем фронтовом дневнике: 
’Погибло около десятка людей из 
медсанбата. В их числе Антонина 
Сергеевна Комилавочникова. Нет 
больше маленькой беленькой 
женщины, о которой так много и с 
такой любовью говорили бойцы, нет 
хорошего товарища1’.

Врачебная служба Антонины 
(Сергеевны, к которой она так долго 
й так трудно шла, длилась всего 
один год и семь месяцев, за
кончившись трагической смертью 
на освобожденной территории. Бы
ло ей в то время 32 года.

4 апреля 1943 года командо
вание 40-й армии посмертно на
градило Антонину Сергеевну 
Комилавочникову орденом 
Великой Отечественной войны II 
ступени А ч няш город пришло 
скорбное письмо матери Тони на 
клочке бумаги от простой русской 
женщины с добрым сердцем, и 
приведу его так, как оно было 
написано со всеми орфог
рафическими огрехами.

"Пущено письмо 9 м 1943 г.
Здравствуй, незнакомая 

женщина. Я вам сообщаю, что веша 
дочь погибла в Курской области 
Горшечненского р. в деревне За- 
лесьи. Похоронили мы, жители, в 
братской могиле. При похоронах 
вынули адрест поэтому я сообщаю 
вам.

Затем досвиданье”.
В 1947 году Старо-Роговский 

сельский Совет, на земле которого 
жители захоронили растрелянных, 
решил перенести останки погибших 
в Старо-Рогово. На братской 
могиле был установлен памятик, 
изображающий воина с приспущен
ным знаменем.

Память Антонины Сергеевны 
Комилавочниковой чтят в типог
рафии газеты "Правда". В первом 
наборном цехе есть мемориальная 
доска, на ней слова:"Светлой 
памяти наборщиков-правдистов, 
отдавших жизнь в боях за совет
скую Родину". В списке имен - имя 
Антонины Сергеевны Комила
вочниковой. Сегодня, в 52-ю го
довщину со дня смерти нашей зем
лячки - военврача 2-го ранга А. С. 
Комилавочниковой, долг памяти 
погибшей отдает ее родной город 
Сергиев Посад.

Татьяна БУДНИКОВА.

Благодарю ТруИову Ольгу 
Викторовну за предоставленные 
подлинные документы и фото
графию.

Краеведческий музей ведет ПОИСК
* Просим откликнуться родственников, друзей, зна

комых выпускников школы имени РККА, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны. Нас интересу
ют фамилии и имена этих людей, их биографические 
данные, фронтовая судьба, место гибели. С благодарно
стью примем фотографии, письма с фронта этих и 
других фронтовиков, живших и живущих в нашем горо
де. Этот поиск мы ведем по просьбе учителей и учащихся 
Сергиево-Посадской гимназии, открывшейся в 1994 го
ду в здании, где располагалась школа имени РККА, для 
открытия мемориальной доски в память о погибших в го
ды Великой Отечественной войны выпускниках.

* Мы обращаемся с просьбой к тем, кто жил в нашем 
районе в годы войны, напишите и пришлите в редакцию 
"Краеведческого вестника" свои воспоминания о том вре
мени, расскажите о наиболее ярких, оставшихся в 
памяти эпизодах военной поры, о людях, с которыми до

велось встречаться, о том, каким вам запомнился День 
Победы. Для нас ценны не только воспоминания ветера
нов, но и тех, кто был в годы войны ребенком.

Если затрудняетесь написать, сообщите ваши све
дения в газету "Вперед” или в краеведческий музей.

* Мы обращаемся к нашим землякам, работавшим 
в годы войны на нижеперечисленных предприятиях, с 
просьбой сообщить, какую продукцию там выпускали:

- механический завод;
- артели "Красный швейник", "Загорский пищевик", 

"Спартак", "Художественная игрушка”, "Промбыт”, "20 
лет РКК" (в киновее), "Заготторгин”, "Красный кус
тарь”;

- типография "Красный кустарь" и др.
Это не полный перечень предприятий, работавших в 

годы войны в нашем районе. Просьба продолжить наш 
список.

Адрес музея: Аптекарский переулок, 2. Телефон 4-92-07.

так назывался тематический вечер, на 
который нас, членов клуба любите
лей истории "Хронос", учителей 
истории и краеведения района, при
гласили дети Мишутинской школы. 
Вечер состоялся 2 февраля. В его прог
рамму входило и знакомство со шко
лой. Не без гордости водила нас по 
уютным, хорошо оборудованным 
классам и кабинетам гостеприимная 
хозяйка - директор школы Анна 
Кирилловна Гринвальд. Закончилась 
наша экскурсия посещением школь
ного краеведческого музея.

Историей родного края дети 
заинтересовались семь лет назад с 
приходом в школу учительницы 
истории Елены Викторовны Видной. 
Решили создать свой краеведческий 
музей. Деревня Мишутино с давних 
времен занималась торговым извозом 
и сельским хозяйством, поэтому 
основными экспонатами музея стали 
предметы труда и быта крестьянина 
ХТХ - начала XX века. Особенно 
оживилась работа по изучению род
ного края три года назад, когда к юным 
краеведам присоединилась 
туристическая группа, возглавляемая 
Татьяной Викторовной Козловой. Ре
бята стали ходить в походы, во время 
которых они беседуют со ста
рожилами, собирают экспонаты для 
своего музея. Как-то в одном из таких 
походов в деревню Деулино они 
встретили патриарха Всея Руси 
Алексия П. Он приехал на освящение 
местной церкви, увидел группу детей, 
подошел к ним, узнал, чем они 
занимаются, подарил нагрудные 
иконки с изображением Сергия и бла
гословил их на эту работу. Эта встре

ча, конечно же, запомнится ребятам 
на всю жизнь.

В музее все витрины и стенды сде
ланы руками ребят. Кроме экспона
тов, здесь можно познакомиться с 
лучшими рефератами школьников на 
краеведческую тему, подборкой га
зетных публикаций, стенной газетой, 
рассказывающей о летнем походе на 
озеро Селигер. Сейчас, накануне 50- 
летия Великой Победы, ребята бесе
ду ют с ветеранами не только своей, но 
и соседних деревень. Записывают их 
рассказы, пополняют свой музей экс
понатами военной поры. Стало 
традицией в первую неделю октября 
проводить в школе дни истории и кра
еведения. В их программу входят экс
курсии, лекции, тематические вече
ра, походы, викторины. Не за горами 
- лето, ребята мечтают посвятить его 
археологическим раскопкам.

■ Вернемся к тематическому вече
ру, на который мы были приглашены. 
Он был хорошо подготовлен. Ребята 
рассказали нам об истории своей де
ревни, показали музыкально-те
матическую композицию, фольклор
ная группа под руководством Г. А. Лу- 
цак исполнила русские народные 
песни. По окончании вечера гости 
были приглашены за "круглый стол" 
для обсуждения.

От имени всех приглашенных 
хочется сказать слова благодарности 
всем организаторам этого полезного и 
интересного мероприятия за хорошую 
организацию, за гостеприимство и ув
леченность и пожелать новых твор
ческих удач.

Лидия ВАСИЛЬЕВА.



Первый из госпиталей - ЭГ № 
2895 размещался в здании 

бывшей школы четыре месяца - с 
июля по ноябрь 1941 года. Это был 
госпиталь, в основе своей 
сформированный из местных 
медиков. Организация его была пору
чена мобилизованному в начале вой
ны заведующему туберкулезным 
диспансером Петру Ивановичу 
Андрееву. Комиссаром госпиталя на
значили директора расформирован
ной школы Борина. С 1 сентября по 1 
ноября 1941 года была мобилизована 
и направлена старшей сестрой в 
госпиталь Мария Викентьевна Катын
ская - работник детской консультации 
по социально-правовым вопросам.

Старшина медицинской службы 
Анна Андреевна Кожина (Фадеева), 
призванная военкоматом из 
медицинского пункта завода № 355 
(ЗОМЗ) на действительную службу 4 
сентября 1941 г. и прошедшая с 
госпиталем № 2895 весь его путь до 
расформирования в 1945 году, 
вспоминает, что с начала его 
организации и до ее демобилизации 
там служили медицинские работники 
городской (бывшей земской) 
больницы: операционная медицин
ская сестра Анна Алексеевна Высоко- 
ва, медсестра родильного отделения 
Антонина Ивановна Хмелевская и за
ведующий хирургическим отде
лением больницы Петр Петрович 
Мыльчев, погибший в 1944 г. после 
отчисления его из госпиталя в медсан
бат.

До направления госпиталя в дей
ствующую армию одним из четырех 
его отделений заведовала врач- 
инфекционист городской больницы 
Анастасия Ивановна Панина (1900 - 
1993 it.). Здесь же работали врач-те
рапевт Соловьева и невропатолог Ма- 
лашко. Из рядового состава по данным 
Загорского военкомата в госпиталь 
были направлены мобилизованные 
Сергей Никитич Панов и Николай 
Андреевич Федотов.

Уже в Загорске госпиталь стал 
принимать раненых из Подмосковья. 
Личному составу приходилось брать 
их из эшелонов на вокзале и подвозить 
на лошадях. Медицинские сестры, 
санитарки сами поднимали раненых 
на носилках по лестницам четырех
этажного здания. Выздоравлива-

По нашему сигналу объявлялась воздушная тревога
"Кто защищает Москву - тот штурмует Берлин. Одна у нас война, одна будет Победа".

Илья Эренбург.

В годы Великой Отечественной 
войны в Красной Армии служили бо
лее 800 тысяч женщин. Фашистские 
захватчики мечтали стереть Москву с 
лица земли, разбомбить, затопить... 
Для защиты Москвы с воздуха прика
зом Главнокомандующего был создан 
Особый Московский фронт противо
воздушной обороны (ПВО). В марте 
1942 г. начался массовый призыв де
вушек-комсомолок в войска ПВО: 
зенитные, прожекторные, аэростат
ные, воздушного наблюдения, опове
щения и связи (ВНОС), авиационные 
и др. С1 апреля 1942 года личный со
став I корпуса ПВО, защищавшего 
Москву, на 90 процентов состоял из 
девушек в возрасте 17-20 лет. После 
кратковременного обучения в поле
вых условиях они были направлены 
на свои боевые посты, которые опоя
сывали Москву на глубину до 200 км. 
Посты ВНОС были расположены на 
расстоянии 12 - 15 км друг от друга и 
были связаны с ротными командными 
пунктами, артдивизионами и аэрод
ромами проводной и радиосвязью. 
Наблюдение за воздушным простран
ством бойцы службы ВНОС вели 
круглосуточно в любое время года и 
суток, при любой погоде. Мы знали все 
типы и особенности самолетов: своих, 
немецких, американских, англий
ских, французских. Умели быстро и 
точно определять, какие самолеты на
ходятся в зоне поста, сколько их, на 
какой высоте и каким курсом сле
дуют; днем нам в какой-то мере помо
гали бинокли, а ночью принадлеж
ность самолетов определяли только по 
звуку моторов. Никакой техники у нас 
не было. Да и на каждом посту было 
всего по четыре девчонки.

Боевой путь госпиталя N 2895
На одной из старых улиц нашего города - Дол

годмитровской, которая с 1936 года носит имя Кирова, в 
1938 году было построено четырехэтажное здание шко
лы-десятилетки с просторными коридорами, большими 
светлыми классами, учебными кабинетами и 
гимнастическим залом. Ее директором был Борин, 
живший с семьей при школе. В 1941 году здесь был пер
вый выпуск трех десятых классов и накануне Великой

Отечественной войны состоялся выпускной вечер, после 
которого трое выпускников - Рычков, Сапунов и Солнцев 
в первый день войны записались добровольцами в дейст
вующую армию. С фронта вернулись только Сапунов и 
Солнцев. В здании же школы два года и четыре месяца (с 
июля 1941-го по 9 сентября 1943 года) последовательно 
размещались два госпиталя, а с конца 1943 года до celo 
времени - ПТУ-22.

ющим показывал кинофильмы в 
гимнастическом зале школы загор
чанин Рейер. Он же был и парторгом. 
Тех, кто не мог ходить, посещали 
шефы. Так учительница русского

языка и литературы Елена Степанов
на Васильева читала в палатах 
произведения Горького и Лермонтова. 
Встречали ее с радостью.

В последних числах октября 1941 
года госпиталю № 2895 было 
предписано отправление в Среднюю 
Азию, в глубокий тыл. Пунктом на
значения был Ташкент. Ехали с семь
ями, так как считали, что там задер
жатся надолго. В начале октября со 
сдачей Орла и Брянска возникла угро
за Москве. Началась эвакуация обо

Все сведения о самолетах немед
ленно передавались на ротный коман
дный пункт, а оттуда - в Москву на 
Главный командный пункт Особого 
Московского фронта ПВО. Это по на

В этом здании в годы войны располагался штаб 11 полка ВНОС.

шему сигналу "Воздух" объявлялась 
воздушная тревога в городах и насе
ленных пунктах и приводились в 
действие все средства ПВО и МПВО: 
авиация, прожекторы, зенитные ус
тановки, аэростаты заграждения. 

ронных предприятий, строительство 
оборонительных сооружений. Многие 
жители покинули город. При погруз
ке госпиталя в эшелоны началась бом
бежка вокзала, к счастью, эшелон не 
пострадал, а вот вагоны нескольких 
соседних составов были разбиты.

Эшелон с госпитальным обору
дованием и личным составом 

двигался к месту назначения два ме
сяца. В конце октября начались замо
розки, землю сковало, задули снеж
ные поземки. Хлеб, загруженный в 
Загорске, так замерз, что его рубили 
топором. Дорогой под Барнаулом 
эшелон был обстрелян из самолетов. К 
счастью, и на этот раз обошлось без 
жертв. В Среднюю Азию прибыли к 
новому 1942 году. Ташкент госпиталь 
не принял, не развернулись и в Казах
стане, и вскоре получили указание 
вернуться в Москву. Обратный путь 
был скорым, так как вагоны 
прицепили к воинскому эшелону. В 
Москве получили назначение в Ива
ново. Ехали через Загорск и при оста
новке на два часа кое-кто сумел сбе
гать домой. В Иванове госпиталь 
переформировали, оставив прежний 
номер. Желающих остаться на
правили в тыловые госпитали. Однако 
почти весь медицинский персонал вы
разил желание отправиться на фронт. 
Начальником госпиталя теперь на
значили кадрового военного, 
москвича, подполковника медслужбы 
Аникина. Впоследствии он погиб во 
время бомбового налета.

Госпиталь № 2895 был приписан к 
4-й Ударной Армии, которая в составе 
Северо-Западного фронта в январе- 
феврале 1942 года участвовала в То

Благодаря слаженности действий' 
всей системы ПВО наша Москва не 
была разрушена. За участие в 
Великой Отечественной войне всех 
нас, бойцов службы ВНОС, на

градили в 1945 году медалями "За 
победу над Германией" и много лет 
спустя - орденами Отечественной 
войны. Скуповато. Но между собой 
мы шутили: ВНОС - "все наши ордена 
- соседям". Я войну закончила в 
звании сержанта. Самым счастливым 

ропецкой наступательной операции. 
В ней был ранен командующий 
армией генерал-полковник А. Н. Ере
менко. 21 января 1942 г. в ожесточен
ных боях был освобожден город 
Калининской области Торопец. Туда 
и был направлен наш госпиталь 22 
января 1942 года. Ставка Верховного 
Главнокомандующего передала 4-ю 
Армию в состав Калининского фрон
та, которым до 26 августа 1942 года ко
мандовал генерал-полковник Иван 
Степанович Конев. По пути к Торопцу 
под Москвой эшелон с госпиталем 
попал под бомбежку. Были разбиты 
лаборатория и один из двух паровозов.

Погиб повар Иванов. Один из не
мецких летчиков стал обстреливать 
эшелон из пулемета. Машинист не 
растерялся: его паровоз выбросил 
огромные клубы пара и дыма. Летчик 

днем в своей жизни считаю День По
беды. Он никогда не уйдет из памяти 
- этот праздник со слезами на глазах! 
Счастлива тем, что дожила до 50- 
летия Победы. Желаю всему народу 

мира и счастья! Желаю моим одно
полчанам долгой жизни на радость де
тям и внукам!

Валентина ПОТрХИНА 
(в замужестве Тулина), 

бывший сержант 2-й роты 
11 полка ВНОС. 

потерял ориентировку и врезался в те
леграфный столб. Однако несколько 
военных, выбежавших во время этих 
событий из военного эшелона, 
погибли, так как поле у полотна ока
залось заминированным.

Торопец был сильно разрушен. 
Многие дома стояли без крыш. 
Госпиталь разместили в уцелевшем 
здании, и он начал принимать ране
ных. После оказания им срочной 
помощи, вливания противостолбняч
ной сыворотки, раненых отправляли в 
тыл. Здесь в Торопце личный состав 
10 апреля 1942 года принял присягу и 
получил обмундирование. Это было 
голодное время. Медики получали су
хари и гороховый суп. В период Торо
пецкой операции в снабжении 
возникли большие трудности, так как 
войска оторвались от своих баз, а 
единственная дорога бомбилась.

При дальнейшем движении часто 
приходилось развертываться в дерев
нях и в лесах, в землянках и в палат
ках . "Иногда раненых было там много, 
- вспоминает медсестра А. А. Кожина, 
- что не хватало плащ-палаток и пос
традавших укладывали на лапник, а 
мне как операционной сестре 
приходилось подавать инструменты 
сразу четырем хирургам. Инструмент 
мы стерилизовали в автоклавах на ко
стре, бинты стирали и пускали в обо
рот, а в медикаментах недостатка не 
ощущали. Операции производили 
под местным обезболиванием". Из То- 
ропца госпиталь направили в Псков
скую область к Великим Лукам, затем 
в Литву (Каунас), закончил он свой 
фронтовой путь в 1945 году в городе 
Тильзит (с 1946 г. Советск) под 
Калининградом в Восточной Прус
сии. Последним начальником 
госпиталя № 2895 был Абдул Алиевич 
Алиев.

С окончанием Великой Отечест
венной войны госпиталь направили в 
Гродно ^^лоруссия), где он был 
частично расформирован.

(Продолжение следует.)

Материал собран и подготовлен 
Татьяной БУДНИКОВОЙ.

На снимках: Петр Иванович 
Андреев - начальник госпиталя 
№ 2895; Анна Андреевна Кожина 
(Фадеева) - операционная сестра.

ВТОРОЙ ФРОНТ
И БОГОРОДСКАЯ

ЦАПЛЯ
В книге Юрия Арбата о мастерах 

русского народного искусства "До
брым людям на загляденье" есть 
очерк "Миллион деревянных фигурок" 
о резной богородской игрушке, о мас
терах этого промысла, в част
ности, о братьях Бобловкиных. 
Предлагаем отрывок из этого очер
ка.

- Бобловкин особенно любил вы
резать больших лошадей и козлов. 
Возьмет топор и начнет обтесывать 
липовую чурку. Он уверенно 
"ставил” фигурку, то есть выбирал 
интересную позу, положение. А это 
в работе скульптора очень важно. 
Получалось красиво и убедительно: 
зритель смотрел, и у него не возника
ло и тени сомнения, что это не выду
мано - будто подсмотрел мастер 
своим острым глазом сцену в лесу, в 
поле, в горах. Даже из-за границы 
присылали заказы с особой 
припиской: "Чтобы сработал Яков 
Бобловкин".

Мастер часто получал предло
жения и из Москвы, и Петербурга: 
"Пусть найдет чурачок побольше и 
вырежет козла”. Медведей он мас
терил не сидящими, как их обычно 
делали, а во весь.рост.

Первыми ценителями новых 
игрушек всегда были богородские 
ребята. Они говорили: "У дяди Якова 
медведи как живые".

Вся семья Бобловкиных состояла 
из талантливых резчиков. Жил в селе 
двоюродный брат Якова, Кон
стантин Тимофеевич, очень умелый 
"птичник". Здешние мастера назы
вали его одним из богородских "запе
вал". Много позже, во время Великой 
Отечественной войны, президент 
Соединенных Штатов Америки Руз
вельт, принимая советского пред
ставителя, не без умысла поставил на 
стол, на самом видном месте, бого
родские скульптуры: цаплю и козла. 
Он хотел подчеркнуть, что я, мол, 
знаю и ценю русское народное 
искусство. А сработали цаплю и коз
ла братья Бобловкины.

Татьяна СМИРНОВА.
Хотьково
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1919 год
18 ИЮНЯ/1 ИЮЛЯ. Се

годня мне 46 лет, из которых 5 
вычеркнуть надо из жизни; я 
всегда говорил и теперь убеж
ден более, чем когда-либо, что 
жить гораздо лучше во времена 
тишины и застоя, чем во время 
столь "интересное", как то, ко
торое мы переживаем. Благо
душествую в Сергиеве: сейчас 
только пришел с купанья, ко
торое нашел в 1 /2 часе ходьбы, 
в речке Торгоше; сегодня 
природа благоухает и сияет; и 
даже в этой гнусной северной 
природишке чувствуется своя 
красота.

24 ИЮНЯ/7 ИЮЛЯ. Це
лый день дума о том, как быть 
дальше в материальном отно
шении. Цены растут невероят
но. Сегодня здесь, в Сергиеве, 
масло 170 рублей фунт, молоко 
75 рублей четверть, конина 30 
рублей, творог 32 рубля, яйца 
120 рублей: записываю для 
памяти потомству. Можно еще 
ждать месяц - Ява! потом надо 
куда-то уходить: но как все это 
решить? Куда? Как? Зимой мы 
обречены и на голод и на холод; 
уже здесь сажень дров до 1000 
рублей. Что же будет в Москве? 
Пожалуй, придется бежать в 
какое-нибудь хлебное место; 
но опять, что выбирать и где его 
найти? Погода очаровательна, 
и лето стоит, каких давно не 
бывало.

26 ИЮНЯ/ 9 ИЮЛЯ. 
Лишний день в Сергиеве; иног
да забываешь весь окружа
ющий (сошмар. Цены скачут 
вверх так, что мысль даже за 
ними не успевает угнаться. Мо
локо дошло до 75 - 80 рублей в 
течение двух недель; не хвата
ет никаких денег. Что будет, 
если дела пойдут так, как они 
идут до сих пор? Лучший исход 
будет - жить сообща у какого- 
нибудь очага, подобно эскимо
сам или чукчам, в одной ком
нате, отапливаемой во всем 
доме. Вот зимние перс
пективы, как я их рисую.

23 ИЮЛЯ/ 5 АВГУСТА. 
Еще один спокойный день; 
отличная погода, прогулка с 
Ниной, доказывающая, что 
сил у нее прибыло. Сегодня 
осмотр Лавры: ходили по сте
нам и лазили на чердак и на 
хоры Успенского собора под 
предводительством П. Н. Кап- 
терева. Надо пользоваться 
каждым случаем, чтобы осмот
реть как можно больше; всякая 
такая экскурсия есть в сущ
ности маленькое путешествие; 
не имея возможности уехать 
далеко, надо изучать то, что 
близко и что не будет времени 
смотреть позднее.

20 АВГУСТА/ 2 СЕН
ТЯБРЯ. День без известий. 
Провели в прогулке в село Ша- 
рапово за 10 верст; были 
Приняты местными крестья- 
нами-"мастёрками", которые 
ранее работали на шелковую 
фабрику в Сергиеве; теперь все 
это стоит в ожидании лучшего 
будущего. Нас угощали (нас 
было 9 человек) 10 яиц, чаем, 
сливами, фунтами 3-4 хлеба и 
четвертью молока; это состав
ляет по современной оценке 
около 500 рублей; и за все это 
не взяли ничего, это дает воз
можность сделать 2 вывода: 1) 
посещение "господ" - все еще 
предмет тщеславия для пейза- 
нов и 2) они гораздо богаче нас. 
Прогулка была очаровательна. 
Я думаю, что если придется 
эмигрировать, то более всего 
будешь жалеть хороших 
летних и осенних дней в той 
русской деревне, из которой 
русская интеллигентская про
паганда выгнала цивилизован
ных людей! Смотря на море ле
сов, открывавшееся со 
здешних пригорков, я думал - 
вот она, страна, погибающая от 
отсутствия топлива! А все-таки 
подобная прогулка и общение с 
природой - это нравственная 
ассенизация. Благодаря ей, 
хоть на несколько часов забы
ваешь о совдепии.

2/15 СЕНТЯБРЯ. Посе
щение Лаврской библиотеки, 
помещающейся над трапез
ной; там же находится и ста
рый архив, в котором великое 
богатство неиспользованного 
материала по монастырскому 
хозяйству и землевладению 
XYI - XYII веков; весь архив в 
полном порядке благодаря тру
ду никому неизвестного мона
ха-библиотекаря Алексея. Вот 
где бы заняться, если бы только 
явилась возможность дать во
лю моим проектам об исследо
вании XYI века.

2/15 СЕНТЯБРЯ. Я наду
мал, сидя в Сергиевом Посаде, 
общий план моих занятий на 
всю жизнь. План больше, чем 
время, которое мне осталось 
работать.

7/20 СЕНТЯБРЯ. Сергиев 
Посад после четырех дней в 
Москве. Я вернулся сюда с ве

АКАДЕМИК Ю. В. ГОТЬЕ 
В СЕРГИЕВЕ '

В газете "Вперед" отЗ и 8 декабря 1994 г. были опубликованы 
выдержки из дневника Юрия Владимировича Готье - профессо
ра Московского университета, а позднее академика, который в 
1919 - 20 гг. жил и работал в Сергиеве (тактогдд назывался наш 
город). Ю. В. Готье в то время сочетал преподавательскую дея
тельность со службой в библиотеке Румянцевского музея и после 
того, как библиотеки Троице-Сергиевой Лавры и Московских 
духовных школ были переданы в ведение Румянцевского музея, 
занимался вопросами их хранения и учета.

Дневник, который Ю. В. Готье вел с 1917 по 1922 год, был им 
передан на хранение американскому профессору Ф. Гольдеру 
и пролежал в его архиве до 1982 года. В 1991 - 93 гг. дневник 
Ю. В. Готье под названием "Мои заметки” публиковался в жур
нале "Вопросы истории".

Для публикации в газете отобраны фрагменты, в которых 
описываются события, связанные с пребыванием автора в нашем 
городе.

Публикация в газете подготовлена заведующим 
историческим отделом историко-художественного музея-запо
ведника Владимиром ТКАЧЕНКО.

черним поездом; что за ужас 
эта тьма на железных дорогах! 
Паровоз идет при одном осве
щенном фонаре, вместо 3; на 
каждой станции по одному 
фонарю на всю территорию 
станции; в вагонах абсолютная 
тьма, так что можно убить че
ловека - и этого не заметишь. А 
приехав сюда сегодня, рыл 
картошку и колол дрова.

14/27 СЕНТЯБРЯ. Путе
шествие в Сергиево с вечерним 
поездом, в полной темноте. 
Кругом разговоры горилл, в 
общем неприязненные для 
большевиков, а главная тема - 
о жидах. Большинство очень 
хвалило поляков; юдофилом 
оказался лишь один человек, 
вернее - один голос из темноты, 
принадлежавший русскому 
полуинтеллигенту. У. своих я 
застал настоящую панику, 
происходившую от слухов об 
осадном положении, при кото
ром нельзя будет ни въезжать в 
Москву, ни выезжать из нее. 
Мне кажется, что до такого мо
мента еще далеко. Погода про
должает быть дивной.

23 СЕНТЯБРЯ/6 ОК
ТЯБРЯ. Весь воскресный день 
прошел в мене вещей. Мы за
пасли 5 мешков картофеля, 
около 2 пудов пшена и теперь 
остается запасти муки, что, ка
жется, труднее всего. Кольцо 
суживается, и надо предвидеть 
время, когда придется испыты
вать настоящий голод. Нина 
занята приготовлениями на 
зиму - самыми элементарными 
и неожиданными, вроде сушки 
репы - все это вопросы жизни, 
вытекающие из современного 
момента. К счастью, ее силы 
несколько поднялись и состо
яние улучшилось. Два вечера я 
сам чистил и резал репу.

27 СЕНТЯБРЯ/ 10 ОКТЯ
БРЯ. Тихий день. Известий из 
Москвы пока нет. Работал над 
своим "Смутным временем", 
отделывая его с редакционной 
стороны. Сегодня на базаре 10 
яиц стоили 200 рублей, масло, 
которого было очень много, - 
520 рублей фунт.

1/14 ОКТЯБРЯ. Вчера и 
сегодня приготовления к пере
езду в Москву. Устраиваем свое 
здешнее жилье на зимний лад, 
хоть и очень мало тащить с со
бой, а все-таки накапливается 
не мало. На этих днях обрисо
валось здесь новое большое де
ло: Румянцевский Музей дол
жен взять под свое 
покровительство библиотеку 
Духовной Академии. Это надо 
сделать во имя будущего.

5/18 ОКТЯБРЯ. В Сергиев 
Посад мы приехали опять, что
бы менять разные вещи.

13/26 ОКТЯБРЯ. Утром 
ездил смотреть Вифанскую 
библиотеку - хорошее соб
рание до 10000 томов, в основе 
которого лежат библиотеки 
Платона, Филарета и Ма
кария. Видел разрушенную 
церковь Вифанской семи
нарии - большая и грязная зала 

и в ней солея, которая служит 
или может служить эстрадой.

14/27 ОКТЯБРЯ. Выясня
ется, что никогда еще не было 
такой разницы между тйм, что 
сообщается, и тем, что 
происходит в действитель
ности. Приехал из Сергиева в 
обстановке, в какой я никогда 
еще не ездил. Поезд набит в 5 
раз против нормы. Я только в 
половине пути мог войти в ва
гон. Все пассажиры везли 
мешки с картошкой; плата бы
ла 600 рублей мера (яйца - 
230, мясо - 650). Настроение 
добродушное, но чувствуется 
озлобление и утомление.

10/23 НОЯБРЯ. 21 и 22 я 
провел в Сергиевом Посаде и, 
несмотря на тамошние перед
ряги, я, как всегда, чувствовал 
там какое-то душевное облег
чение. Мои подопечные 
библиотеки я нашел в порядке. 
Уладилось и дело Лавры: ее 
восстановили, но только с 43 
монахами в качестве сторо
жей. По словам председателя 
комиссии охраны, гр. Ю. А. 
Олсуфьева, это - лучшие мо
нахи. Если это так, то Лавра 
ничего не проиграла. Очень 
характерно, что за всеми рас
поряжениями идут к Олсуфье
ву: я сам был свидетелем, как 
его спрашивали, что делать с 
церковным вином, когда 
отпирать Троицкий Собор и т. 
п. Он произвел на меня впечат
ление истинного наместника 
Лавры. Между прочим, он рас
сказал мне, что во время пере
говоров с совдепом из уст пред
седателя оного, чухонца из 
военных писарей, вылетела та
кая фраза: "Мы вашего дядень
ку из гроба выковырнем".

' Ходил в первый раз обедать 
в советскую столовую: грязь 
неописуемая и везде портреты 
бога-Маркса и его пророков. За 
12 рублей получил тарелку 
скверного супа из воблы и кар
тофельный рулет. Мои поездки 
протекли вполне благополуч
но. В Посад я выехал с опоз
данием на 1 час, но ехал только 
3 часа; 3 часа мы ехали и обрат
но, несмотря на метель и вьюгу. 

По современному состоянию 
железных дорог, это блестяще. 
Ужасно впечатление от тем
ных вагонов, куда перед Моск
вой врываются потоки людей, 
не находящих себе места: это 
какая-то холодная геенна! 
Niflheim современной боль- 
шевизии - ругательства, 
вопли, просьбы куда-то пройти 
и потесниться, и все это заглу
шается криками - "Товарищи!" 
До ближайших к Москве 
станций и по мере того, как от 
нее отъезжаешь, разговоры 
спокойнее, но все они вертятся 
вокруг наболевшего вопроса - 
кто виноват в переживаемом 
ужасе. Вчера я присматривал
ся к ехавшим в Москву пресло
вутым курсантам, занима
ющим Лавру, и слушал, как 
один из них убеждал некую 
обывательницу Посада, что все 
идет очень хорошо - типичный 
социалистующий юноша из 

русских интеллигентов - рых
лый, глупый, невежественный 
неофит новой религии 
социализма.

1920 год
13/26 АПРЕЛЯ. Только 

что вернулся из поездки к 
Троице; там нехорошо. 
Комиссия, приехавшая 
"ликвидировать" Лавру, имеет 
во главе попа-расстригу 
Галкина, который при старом 
режиме был членом Союза 
русского народа и очень желал 
быть архиереем, но не получил 
архиерейства. Вместе с мест
ными большевиками он ведет 
определенную линию на разг
рабление Лавры, и будет чу
дом, если им этого не удастся. 
Все это как-то невольно чувст
вуется, когда там находишься, 
и тяжелое чувство передается, 
и им заражаешься.

2 ИЮНЯ. Переезд к 
Троице; на железной дороге 
попали в поезд, наполненный 
бабами, ехавшими на базар к 
Троице. Сегодня все утро в де
лах, главным образом, в связи 
с вопросом о передаче Лавр
ской библиотеки в состав на
шего Румянцевского 
"филиала". Лавра, закрытая и 
поруганная, производит тяже
лое и грустное впечатление. У 
соборов, которые были распе
чатаны только на Троицын 
день, стоят хулиганы с ружь
ями и стерегут печати. В часы 
служб на Троицу 
производилась продажа 
антирелигиозной и антицер- 
ковной литературы. Вместо 
угашения веры, ее возбужда
ют. Всегда та же ошибка.

21 МАЯ/3 ИЮНЯ. Про
должение отдыха в Сергиевом 
Посаде и полное отсутствие 
каких бы то ни было новостей. 
Доехали хорошо. В Москве но
востей мало. Все по-прежнему. 
В Духов день в Сергиевом По
саде было возмущение, когда 
хотели запечатывать вновь со
бор. Бабы ревели. Некоторые 
придают этому значение, как 
симптому. Я думаю, что эти 
мелочи большевикам вреда не 
принесут.

14/27 ИЮНЯ. После не
дели в деревне возвращение в 
постылую и паскудную Моск
ву. В общем все, что касается 
меня, более или менее благопо
лучно. Общее положение все 
то же. Врангель на юге не
сколько подвинулся. Когда же, 
наконец, конец этой ужасной 
войне? В вагоне слышал такой 
интересный рассказ: на съезде 
школьных работников в 
Сергиевом Посуде было кон
статировано, что из сельских 
библиотек вовсе не берут так 
называемой политической 
литературы, т. е. попросту 
агитационной, большевицкой, 
при этом члены съезда из ком
мунистов заявили, что если на
чать ее распространять искус
ственно, то изобьют и убьют. 
Словом, большевицкая пропа
ганда в деревне в данный мо
мент,немыслима. Это очень 
интересный факт. Расстояние 

от Пестова до станции без груза 
легко прошел в два часа пять 
минут и попал на Сергиевский 
поезд, в который удалось 
влезть довольно свободно.

*29 ИЮНЯ/12 ИЮЛЯ. Петров 
день, который, чтоб не сделать 
будним, я употребил на путе
шествие к'Троице. Там подго
товил я дело принятия Лавр
ской библиотеки, с 
оставлением при ней иеромо
наха Алексея и С. П. Мансуро
ва. Нельзя было подписать ак
та, потому что комиссия по 
распределению Лаврских 
помещений еще не закончила 
свои занятия и не передала 
библиотеки в отдел по делам 
музеев, который, в свою оче
редь, должен передать ее нам. 
Какова бюрократическая во
локита! По поводу библиотеки 
я имел счастье познакомиться 
сегодня с товарищем М. Т. 
Смирновым, председателем 
исполкома Сергиевского сов
депа (Боже, что за титул!). Я 
увидал перед собой довольно 
приличного и любезного чело
века, но определенно тип 
ограниченного и глупого чело
века из народных учителей, ве
рующего в коммунизм и боль
шевизм и к тому же, по слухам, 
честного. Несомненно, это 
один из самых вредных типов, 
господствующих в наше время. 
Однако для данного времени 
договориться с ним было легко.

31 ИЮЛЯ/13 АВГУСТА.
Ехал в Сергиево, подготовлял 
принятие Лаврской библио
теки. Видел прелестную 
картину - вся площадь перед 
Лаврой, за исключением 
гостиницы, а теперь - совде
пов, выжжена, рухнула также 
угловая Пятницкая башня и 
Святые ворота. Пожар начался 
оттого, что посадские то
варищи, раскрав товары, под
лежащие раздаче, подожгли 
ряды, чтобы скрыть следы. Это 
было продолжением того 
пожара, который был на Стра
стной неделе 1919 года. В Лав
ре все грустно и скучно, и трава 
забвения затягивает ее 
изнутри.

На снимке: торговые ряды на Красногорской площади.

13/26 АВГУСТА. Ездил в 
Сергиев Посад и принял окон
чательно Лаврскую библиоте
ку в ведение Музея. Ходил с 
визитом к наместнику, но его 
не застал; он уехал в Москву. В 
связи с процессом приемки 
случился маленький эпизод, 
который, если посмотреть на 
него с мистической точки 
зрения, может показаться уме
ющим значение. Приняв 
библиотеку, мы, т. е. Румян
цевский музей и я, его пред
ставитель, начали новое дело, 
а служащие в библиотеке 
вступили в новую полосу. Я 
попросил библиотекаря о. 
Алексия отслужить молебен, 
который он и отслужил для нас 
двоих - Мансурова и меня. Мо
лебен был, конечно, преподоб
ному Сергию. Затем я пошел к 
о. Диомиду, ризничему, с ко
торым должен был просмот
реть рукописи, находящиеся в 
ризнице. О. Диомид оказался в 
Троицком соборе, который за
крыт, запечатан и куда пуска
ют только по особым пропу
скам. Спросив у часового, там 
ли о. Диомид, и получив ут
вердительный ответ, я 
спросил, можем ли мы с Ман
суровым туда пройти. Часовой 
и разводящие, молодые 
мальчишки, сказали - да; мы 
вошли в притвор и, постучав в 
железные двери, запертые 
изнутри, увидели, что в ма
ленькое окошко выглянуло со
вершенно ошеломленное лицо 
о. Диомида, который спросил 
нас в изумлении: "Как Вас сю
да пустили? И меня ведь только 
по особым пропускам пуска
ют!” Потом, обращаясь к нам, 
сказал: "Хотите прило
житься?" Что мы и сделали. 
12/25 августа 1920 г. мощи 
преподобного Сергия были в 
целости и сохранности. Таким 
образом вышло, что преподоб
ный Сергий как бы отозвался 
на наш молебен и, дав возмож
ность войти в Троицкий собор, 
благословил Румянцевский 
музей блюсти его книжное до
стояние.

4/17 ОКТЯБРЯ. Съездил к 
Троице обыденкой; тускло и 
скучно там; нет более того, что 
мне было дорого там, нет и са
мой Лавры. С деловой точки 
зрения все благополучно.

3/16 НОЯБРЯ. Ездил к 
Троице. Спасение библиотек 
есть все-таки род какой-то 
созидательной работы, и пото
му что-то там устраивать до
ставляет какое-то удо
вольствие. По крайней мере, я 
чувствовал это вчера.

1921 год
17/30 ЯНВАРЯ. Поездка в 

Сергиево. Все благополучно. 
Неожиданно смог вернуться 
обыденкой, т. к. поезд, хотя и 
вышел с опозданием на полто
ра часа из Москвы, но дорогой 
не опаздывал, а оттуда даже и 
вышел вовремя и пришел без 
опоздания. Дорогой в вагоне 
слышал спор между недоволь
ными крестьянами и боль
шевиком, который защищал 
советскую власть. Большевик 
должен был в конце концов за
молчать перед единодушным 
недовольством своих против
ников.

26 АПРЕЛЯ. Поездка в 
Троицу. По дороге узнал, что 
Хотьков, как монастырь, так
же не существует. По-видимо- 
му, объявлен поход на церковь 
с особенной сидрй. В Троице 
все тихо. Езда в поезде 
отвратительна.

2/15 ИЮЛЯ. Поездка в 
Троицу, куда на следующий 
день приехала и экскурсия из 
35 человек Румянцевского му
зея. Было очень тепло и мило.
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Цели поездок Льва Тол
стого в Сергиев в раз

ные годы были различны. Из 
литературных источников 
известно, что в 70-е годы XIX 
века мировоззрение Толстого 
изменилось. С 1876 года он 
стал настоящим христиа
нином. Как вспоминает его 
старшая дочь Т. Л. Сухотина- 
Толстая: "отец добросовестно 
соблюдал все православные 
обряды, посты, постные дни, 
читал молитвы и присутство
вал на всех церковных служ
бах". В 1878 году со своим 
старшим лакеем С. П. Арбузо
вым Толстой пешком, влаптях, 
как простолюдин ходил из 
Ясной Поляны в Оптину пус
тынь, где беседовал о нравст
венных ценностях пра
вославия с настоятелем 
Ювеналием и старцем 
Амвросием. С той же целью 
предпринял он поездку в Киев.

4 октября 1879 года То
лстой писал Н. Н. Страхову: 
"По Вашему совету и по разго
вору с Хомяковым-сыном о 
церкви, был в Москве и у 
Троицы, беседовал с викарием 
Алексеем, митрополитом Ма
карием и Леонидом Ка
велиным..."

Леонид Кавелин (1822 - 
1889 гг.) - архимандрит 
Троице-Сергиевой Лавры с 
1887 года - был достойным со
беседником Толстого. Бывший 
монах Оптиной пустыни, в 
прошлом настоятель Ново- 
Иерусалимского монастыря, 
основанного патриархом 
Никоном, он посетил Афон, 
Иерусалим, Новый Афон. Уче
ный иеромонах имел около 700 
научно-литературных трудов, 
был почетным и действитель
ным членом многих научных 
обществ. Он не жалел своих 
сил ради издания памятников 
древней Руси, спасая их от за
бвения. "Цель моих трудов, - 
писал Кавелин, - любовь к 
одной и увы! пренебрегаемой 
многими нашей стране".

Результаты религиозных 
исканий привели к тому, что 
взгляды Л. Толстого все больше 
расходились со взглядами 
официальной церкви. В том же 
письме Н. Н. Страхову он 
отметил: "все трое прекрасные 
люди, умные, но я еще больше 
укрепился в своемубеждении.

Посадские встречи

Преодолеть себя

Очередной вечер из цикла "Посадские встречи" состоялся в 
последнюю субботу января в конференц-зале библиотеки проф
кома ЗОМЗа.

ГОСТЕМ вечера на этот раз 
был выпускник дома слепоглу
хонемых детей, кандидат наук 
Александр Васильевич Суво
ров. Он приехал из Москвы 
вместе со своим учителем, в 
прошлом директором детского 
дома Альвином- Ва

Волнуюсь, мечусь и борюсь ду
хом и страдаю" (ПСС, т. 62, с. 
499). В начале 80-х годов То
лстой и "слышать не хотел о 
возвращении к писанию работ 
художника" (П. Д. Боба- 
рыкин). Он изучил еврейский 
и греческий языки, слил свои 
переводы 4-х Евангелий и 
пришел к убеждению, что "та 
вера, которую исповедует на

Он искал 
в наших краях 

успокоение
20 октября 1995 года исполнится 85 лет со дня 

смерти русского литератора, мыслителя, про
светителя и общественного деятеля Льва Нико
лаевича Толстого.

В связи с этим нельзя не вспомнить, что 
великий русский был не раз гостем нашего города 
и Сергиевской волости. Герои его произведений 
жили в наших краях, в их образах отражались 
черты характера наших земляков.

ша иерархия и которой она 
учит народ, есть не только 
ложь, но и безнравственный 
обман" (ПСС, т. 14, с. 10). То
лстой пишет несколько тракта
тов и рассказов на 
религиозную тему, которые 
расходятся в копиях, так как 
запрещаются цензурой. Он ме
няет взгляд на социальную 
справедливость, создает "свою 
веру", отрицает революцию, 
террор, казни, призывает 
отдать землю и имуществен
ные излишки крестьянам и 
приобретает много последова
телей. Толстовцы преследуют
ся как церковью, так и государ
ством, а сам граф придается 
анафеме. Это предвидел еще в 
70-х годах старец Амвросий, 
когда по сведениям 
митрополита Вениамина 
(Федченкова) сказал о То
лстом: "Никогда не обратится к 
Христу”.

Изменение взглядов То
лстого на собственность и 
привилегированное сословие 
привело его к конфликтам в 
своей многодетной семье. Что
бы обрести равновесие, ЛевТо- 

лентиновичем Апраушевым. 
Саша совершенно слепой и 
глухой, но не немой. И о жизни 
своей, о работе, о своих инте
ресах рассказал сам, без пере
водчика.

После окончания средней 
школы в доме слепоглухоне

детой в этот период временами 
уезжает к своим друзьям и зна
комым. Так, с 22 марта по 7 ап
реля 1889 года он гостит и рабо
тает над статьями по 
искусству, над ""Крейцеровой 
сонатой" и "Плодами просве
щения" в наших местах - в селе 
Спасское у своего севастополь
ского друга генерал-майора в 
отставке Сергея Сергеевича

Урусова (1827 - 1897 гг). То
лстой пишет семье: "с ним 
очень хорошо,... он трогатель
ный, никаких раздоров ни с 
кем кругом себя, помогает 
многим, моли|ря Богу". С. С. 
Урусов не раз бывал в 60 - 70-х 
годах в Ясной Поляне, крестил 
двух детей Толстого (Леву и 
Машу), его портрет висел в 
комнате С. А. Толстой как дру
га семьи, В 80-е годы Урусов 
часто бывал у Толстых в Моск
ве, в Хамовниках. Толстрй 
написал своему другу 70 
писем, 17 из которых 
опубликованы. Сын писателя 
Сергей Львович в своих вос
поминаниях об Урусове отме
чает, что "юные годы князя Ка- 
сатского в неоконченной 
повести Толстого "Отец 
Сергий" напоминают о жизни 
и характере С. С. Урусова". В 
конце жизни Урусов 
разорился и переехал из бар
ского дома во флигель, продал 
мебель, свел парк и жил одино
ко, сам себя обслуживая. В 
1887 году он умер от паралича.

Разорение усадьбы Урусо
ва в наших краях было успешно 

мых детей он поступил в Мос
ковский университет, успешно 
закончил его и защитил 
кандидатскую диссертацию. 
Саша печатает на машинке, 
осваивает компьютер, пишет 
стихи. Нелегко ему живется в 
полном мраке и тишине, но он 
находит мужество преодоле
вать свой недуг.

Во все то, о чем рассказывал 
Суворов, трудно поверить. Но 
это так. Судьба лишила его 

завершено за год до 150-летия 
со дня рождения Л. Н. Толсто
го. Об этом писал в газете "Впе
ред" 27 сентября 1977 года 
педагог Юрий Палагин. Груп
па ребят из школы № 18 со
вершила поход в Спас-Торбее- 
во, чтобы почтить память 
писателя с мировым именем. 
Но, как пишет Палагин, 
единственный в Загорском 

районе точно известный и 
хорошо сохранившийся 
памятник, который год назад 
стоял, теперь сносится. "Руко
водителям детского садика 2-го 
Московского часового завода, 
нынешним владельцам усадь
бы Урусова, подумалось, - 
пишет далее Ю. Палагин, - что 
как раз на этом месте, где были 
отведены комнаты Льву Нико
лаевичу Толстому... следует 
поставить панельную короб
ку... как раз тут, напротив уса
дебной церкви, возле 
старинных сосен и лип, не 
отклоняясь ни вправо, ни вле
во, ибо там нечего ломать. 
Партийная организация, 
администрация города и 
района, местная интел
лигенция "со смирением" 
приняла это кощунство".

Теперь, с созданием крае
ведческого музея в Сергиевом 
Посаде, будем надеяться, что 
мы отдадим долг памяти 
великому русскому писателю и 
борцу за социальную спра
ведливость, искавшему истину 
и успокоение на нашей земле.

Татьяна ВИКТОРОВА.

зрения и слуха, но сохранила 
разум. За эту нить педагоги и 
воспитатели детского дома 
буквально вытаскивают своих 
питомцев в зрячий и слы
шащий мир, учат осознавать в 
нем себя, находить опору в соб
ственной душе, общаться с 
окружающими. О том, как они 
этого достигают, о сегодняш
нем дне детдома, где сейчас 
живет более ста ребятишек, 
рассказала завуч Галина Кон
стантиновна Епифанова. С 
особым вниманием соб
равшиеся слушали бывшего 
директора дома слепоглухоне
мых детей А. В. Алраушева.

На встрече были показаны 
два документальных фильма: о 
нашем доме слепоглухонемых 
ребятишек и о Саше Суворове. 
Но больше всего собравшихся 
поразили выставленные в зале 
рисунки детей - талантливые 
акварели в цвете. Мир, кото
рый рисуют дети, на две трети 
лишенные зрения, фан
тастически ярок и многообра
зен. Воображение,
разбуженное педагогами, 
творит чудеса: дети представ
ляют то, чего никогда не 
видели и не слышали, пытают
ся создать на бумаге пусть кро
шечный, но свой "волшебный и 
разноцветный мир.

В детдоме ребятишек учат 
быть счастливыми, а счастье 
их особенное - не в благопо
лучии, не в личной жизни, не 
в радости видеть, слышать, го
ворить. Их трудное счастье - в 
преодолении. В самой способ
ности жить в этом прекрасном 
и яростном мире.

Лидия ГИРЛИНА.

Маугли наших дней
Ходите с детьми по музеям

Все знают чудесную сказку 
Р. Киплинга про мальчика, ко
торый вырос среди волков. Но 
все ли знают, что такие случаи 
бывали в действительности? 
Только эти "маугли”, попадая 
потом к людям, уже не могли 
научиться говорить, не могли 
научиться жить по-челове
чески. Их даже нельзя было на
учить пользоваться ложкой, 
ходить прямо. Был упущен 
возраст, когда ребенок учится 
этому.

Я вижу, что многие 
школьники старших классов 
не интересуются искусством. 
Их нельзя уговорить пойти в 
музей, в картинную галерею. 
Упущен возраст. Они выйдут 
из школы ущербными людьми. 
Никогда не испытают той 
радости, которую доставляет 
человеку искусство.

С какого же возраста мож
но приобщать детей к искусст
ву? Интересный эксперимент 
осуществило руководство де
тского комбината № 1 ЦНИ- 
ИСМ в Хотькове. Здесь с 
помощью известного искусст
воведа, автора нескольких 
книг по народной игрушке Г. Л. 
Дайн несколько лет назад был 
создан музей. Шире всего в 
этом музее представлена 
игрушка: куклы-столбики в 
ярких нарядах и нарисован
ными или вышитыми лицами, 
матрешки, разнообразные бо
городские ивушки, мячики- 
копии тех мячиков-"грему- 
шек", которые делали 
хотьковские монахини, ниже
городские щепные игрушки,' 
дымковские и филимоновские 
глиняные игрушки и др. А еще 
игрушки, которые делают в 
Башкирии, Хакассии, на Чу
котке, абрамцевско-кудрин- 
ская резьба по дереву, хохлом
ская роспись, гжельский 
фарфор и пр.

Занятия детей изоб
разительным искусством про

ПОИСК
"Поиск" помогает краеведческому отделу историко-художест

венного музея в сборе экспонатов, документов, фотографий. С 
помощью этой рубрики мы узнали р судьбе многих людей нашего 
района, считавшихся по документам Великой Отечественной вой
ны без вести пропавшими. Добрые люди Сергиева Посада и его 
района откликнулись на нашу просьбу собрать для выставки, пос
вященной 50-летию Победы, экспонаты военных лет. Сердечно 
благодарим всех, кто принес нам продовольственные и хлебные 
карточки, награды, благодарственные письма от Сталина, фрон
товые фотографии; книги и пластинки довоенной и военной поры 
предметы быта...

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В годы войны фотографировать разрешалось только по 

специальному документу, да и фотоаппаратов было очень мало, 
поэтому в краеведческом архиве недостает целого ряда фотог
рафий, рассказывающих о жизни города и района в годы войны. 
Обращаемся с просьбой к жителям города и района: посмотрите 
свои семейные альбомы, и если обнаружите в них фотографии во
енной поры, принесите их, пожалуйста, в краеведческий отдел 
историко-художественного музея (Аптекарский, 2) для снятия 
копии. Сохранность фотографии гарантируем.

Для выставки, посвященной 50-летаю Победы, нужны вещи 
военного образца. Например, шинель, пилотка, шапка, полевая 
сумка, противогаз, пионерский галстук (в войну галстуки были 
сатиновые), детская одежда (может быть, кто-то сохранил для 
памяти) и т. д.

Мы еще не потеряли надежду найти абажур и черный репро
дуктор. Эти вещи примем даже в очень плохом состоянии.

Нужны: самая простая госпитальная кровать, деревянные ко
стыли военной поры, старый бак для кипячения белья, примус, 
"буржуйка", санитарная сумка, плакаты на военную тематику, 
листовки, географические карты, посуда и другая утварь военных 
лет...

Нас интересуют сведения о ниженазванных медицинских 
работниках, погибших в годы Великой Отечестенной войны:

- Дымовская Лидия Николаевна, 1923 года рождения, воен
фельдшер;

- Егурнов Иван Дмитриевич, 1914 года рождения, военврач 
3-го ранга;

- Берфман Борис Григорьевич, 1894 года рождения, военврач 
3-го ранга;

- Волков Николай Матвеевич, 1912 года рождения, старший 
военфельдшер;

- Коготков Иван Федорович, 1918 года рождения, призван 
Константиновским военкоматом, санинструктор;

- Маврин Иван Кузьмич, санинструктор; известно, что родст
венники жили в деревне Дубиненское Леоновского сельского Со
вета;

- Магнезии Абрам Михайлович, 1910 года рождения. Жил по 
адресу: Хотьково, поселок завода 717, дом 3, кв, 27;

- Кушелев Николай Степанович, 1920 года рождения, воен
врач; проживал в деревне Бужаниново.

Ищем фотографию врача по туберкулезу Петра Ивановича 
Андреева.

Мы знаем, что не у всех, кто следит за нашими публикациями, 
есть возможность принести интересующую нас вещь. Поэтому 
просим вас сообщить о ней по телефону или другим способом. Мы 
найдем способ доставки.

Напоминаем адрес краеведческого музея: Сергиев Посад, 
Аптекарский пер., 2,2-й этаж.

Тел. 4-92-07.
Ждем вас во все дни, кроме воскресенья, с 9 до 15 часов (же

лательно предварительно позвонить).

Редактор выпуска ЛидияГИРЛИЙА;

ходят прямо в помещении му
зея. Меня поразил уровень 
детских работ. Думаю, что за
ложенное с самых ранних лет 
понимание красоты народного 
искусства скажется на всей 
дальнейшей жизни этих детей.

Недавно я узнала, что в 
Японии у школьников один 
день в неделю предназначен 
для экскурсий и музеев. У нас 
порой за целый год дети не 
побывают ни на одной экс
курсии. Целый ряд обстоя
тельств нашей жизни мешает 
ребенку принять участие в экс
курсии, если она проводится в 
выходной день или после уро
ков. Тут и родительское не
понимание, и необходимость 
выучить уроки к следующему 
дню, и многое другое.

А во время занятий многие 
учителя не хотят пойти куда-то 
с детьми, боясь, что не успеют 
научить их тому, что положено 
по программе. И упускают из 
виду, что детьми от привычной 
будничной обстановки школы 
и дома овладевает скука, 
теряется интерес к учебе. В то 
время как всякое посещение 
музея - это еще и праздник, 
выбивающий из будничной ко
леи жизни.

И я призываю педагогов, 
прежде всего педагогов 
младших классов, приобщать 
детей к искусству, ходить с 
ними в музеи. Тем более, что 
наш район представляет для 
этого такие большие возмож
ности.

Можно попасть со 
школьниками и в тот музей, о 
котором сказано выше. Руко
водит им Галина Петровна 
Осипенко. По предваритель
ной договоренности она 
принимает экскурсионные 
группы.

Татьяна СМИРНОВА. 
Хотьково.
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Прошло уже более двухсот 
лет с того дня, как импе
ратрица Екатерина II 
подписала Указ об "учреж
дении для живущих в слободах 
ведомства Коллегии Эко
номии близ Свято-Троицкой
Сергиевской Лавры посада под 
названием Сергиевского, а в 
нем Ратуши".

Сергиевский Посад начал 
застраиваться по тщатель
но разработанному генераль
ному плану, которым во мно
гом было недовольно 
Священноначалие.

Специально разрабатыва
ются "примерные фасады" 
жилых домов, и на протя
жении XIX века идет широкая 
реконструкция города Но об 
этом писалось достаточно- 
Архитектурному облику 
Сергиева Посада и его окрест
ностей посвящено немало 
книг и специальных статей А. 
Н. Свирина, И. В. Трофимова, 
В. И. Балдина

А вот жителям, их за
нятиям и быту, самому ха
рактеру сергиевской жизни 
"повезло" значительно мень
ше.

Одну удивительно любо
пытную статью мы восп
роизводим сегодня. Это 
"Краткий исторический очерк 
города Сергиева", написанный 
преподавателем Сергиево- 
Посадской женской гимназии 
Н. Г. Шафрановым в начале 
двадцатых.

В тридцатые, сороковые, 
пятидесятые годы о людях го
ворить было не принято. По
этому краткие газетные 
очерки этих лет ждут еще 
своего воспроизведения.

Шестидесятые - девяно
стые - постепенный возврат 
интереса к отдельному чело
веку и попытка создать серию 
очерков о людях города. Поэ
тому мы предлагаем сегодня 
две работы сотрудников му
зея-заповедника, специально 
написанные для нашего выпу
ска: "Троицкие подмона
стырские слободы" В. А. Тка
ченко и "Пафнутьев сад' К А. 
Филимонова

Хорошего вам чтения, до
рогие наши читатели/ Ду
маю, мы еще не раз 
встретимся с вами.

Е. АНИКЕЕВ.

№■■1

22 марта 1782 года императрица Екатерина II подписала указ 
об учреждении посада под названием Сергиевский

а 81

Высочайше утвержден: 
16-го марта 1883 года.

СЕРГИЕВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

В лазуревом щите, серебряная монастырская стена с лазуре
выми швами и закрытыми черными воротами, за которой 
возникает серебряная башня с золотым чешуйчатым куполом, 
увенчанным таковым же русским крестом, и сопровождаемая 
двумя золотыми бердышами в столбе, на таковых же древках. В 
вольной части- Герб Московский. Щит увенчан червленою ба
шенною короною о двух зубцах и окружен двумя золотыми ко
лосьями, соединенными Александровскою лентою.

"Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, 
внесенные в полное собрание законов с 1649 по 1900 год."

Составил П. П. фон Винклер.
С.-Петербург. Издание книгопродавца Ив. Ив. Иванова,

Троицкие подмонастырские слободы
В апреле этого года нашему 

городу исполняется 213 лет. 22 
марта 1782 года императрица 
Екатерина II подписала указ 
"О дозволении живущим в раз- 
ных местах Московской гу
бернии крестьянам и 
ямщикам, занимающимся тор
гами и промыслами, записать
ся в купечество и мещанство, и 
об учреждении для живущих в 
слободах ведомства Коллегии 
Экономии близ Свято- 
Троицкой Сергиевской лавры 
посада под названием 
Сергиевского, а в нем ратуши".

В краеведческой литерату
ре утвердилось представление 
о том, что история нашего горо
да началась со времени посе
ления на Маковце молодого 
Варфоломея. Но из приведен
ного заголовка указа следует, 
что в состав вновь образованно
го посада вошли лишь слободы, 
расположенные рядом с лав
рой. Сама же лавра и село Кле- 
ментьевское остались самосто

ятельными поселениями. Поэ
тому будет правильным вести 
начало истории города со вре
мени возникновения первых 
подмонастырских слобод, то 
есть предположительно с XY 
века. К сожалению, первые и 
при этом очень краткие све
дения о них появились в доку
ментах и литературе лишь во 
второй половине XYI века, а 
более или менее обширные по 
содержанию - лишь в XYII ве
ке.

При изучении истории сло
бод очень важно выяснить, чем 
занимались их жители. Изве
стно, что располагавшиеся вне 
пределов городов слободы - это 
поселения, жители которых 
были освобождены от кресть
янского тягла, но взамен несли 
какие-то другие повинности. 
Каковы же были обязанности 
работников троицких подмо
настырских слобод? Какой род 
занятий был преобладающим? 
Существовала ли какая-либо 
преемственность в профессиях 

жителей слобод и жителей 
Сергиевского Посада?

Чтобы ответить на эти воп
росы, было проанализировано 
несколько документов: Писцо
вая и межевая книга 1622 - 
1624 гг., Опись Троице- 
Сергиева монастыря 1641 - 
1643 гг., Переписная книга 
1677 г., Опись хозяйства 
Троице-Сергиева монастыря 
1701 г., Ревизские сказки 1720 
г. и Офицерские сказки 1764 г. 
Эти источники содержат до
вольно подробные сведения о 
занятиях жителей слобод за 
последние полтора века их су
ществования в качестве вла
дений монастыря, то есть того 
времени, когда профес
сиональный состав местных 
работников определялся преж
де всего хозяйственными нуж
дами их хозяина.

Сами сведения не одноз
начны, поэтому пришлось про
вести их унификацию и 
сгруппировать по видам дея
тельности. Всего определилось 

6 групп: Управление и канце
лярия, Вооруженная охрана, 
Художественные ремес
ленники, Хозяйственные 
ремесленники, Хозяйствен
ные работники, Безопределен- 
ных профессий.

В первую группу вошли 
следующие работники: слуги 
конные и пешие, и их сос- 
лужители; слушки; подьячие и 
их сослужители; погребные 
клюшники; приказные; кан
целяристы и подканце
ляристы; пищики.

Во вторую группу вошли 
пушкари, стрельцы и солдаты.

В третью группу вошли те, 
кто работал с металлом: сереб
ряники, сусальники, оло- 
вянишники, колокольники.
бронники. часовники,
паникадильщики, око- 
нишники; те, кто работал с де
ревом: токари, посошники, 
лошкари, резчики; те, кто 
занимался живописным де
лом: иконописцы, судописцы, 
изразешных дел мастера, 
живописцы; те, кто занимался 
книжным делом: книгописцы 
и переплетчики.

В четвертую, самую мно
гочисленную по количеству 
профессий группу вошли те, 
кто занимался строительными 
работами: плотники^ столяры, 
каменщики, кирпичники, 
штукатуры, маляры; те, кто 
работал с металлом: кузнецы, 
котельники, слесари; те, кто 
работал с деревом: деревщики, 
бочары, тележники, ко
лесники; те, кто работал с ко
жей: кожевники, седельники, 
узденики, шорники; те, кто 
создавал различные виды 
одежды: портные и са
пожники.

В пятую группу вошли те, 
кто был связан с добыванием и 
приготовлением пищи: пова
ра, хлебники, солодовники, 
пивовары, сбитенщики, не
водчики; те, кто доставлял на 
монастырский стол овощи и 
фрукты: огородники и са
довники; те, кто работал на 
конном и скотном дворах: 
конские мастера, конюхи, ко
новалы, скотники.

В шестую группу вошли де
теныши, служебники, бобыли, 
воловики, разночинцы и 
прочие.

(Окончание на стр. 6)
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Первыми поселенцами 
на месте нашего города 
были: монах Сергей, сын 

ростовского боярина Кирилла, 
бежавшего от притеснений на
местников московского князя в 
г. Радонеж, и крестьянин Кле- 
ментий.

Первый поставил свою 
келью в том места, где теперь 
Троицкий собор, второй 
поселился где-то недалеко от 
Никольской церкви.

Точно указать год, когда 
это было, за неимением дан
ных, нельзя. С уверенностью 
можно сказать только, что это 
произошло в половине XIY ве
ка, в княжение одного из сыно
вей Ивана Калиты, около 
шестисот лет назад. Шестьсот 
лет - это и есть возраст нашего 
города.

Как около Сергия, так и 
около Клементия скоро стали 
селиться другие поселенцы: 
около Сергия монахи, преиму
щественно из дворян, около 
Клементия крестьяне. Таким 
образом, уже к концу XIY века 
образовались Троицкий мона
стырь и село Клементьеве, на
званное так по имени первого 
поселенца, и теперь еще район 
Никольской церкви часто на
зывают Клементьевым.

Клементьевцы сначала 
занимались исключительно 
крестьянством и этим добы
вали себе средства к существо
ванию. Ремеслом занимались 
только постольку, ПОСКОЛЬКУ 
это необходимо было для своего 
собственного хозяйства. Тогда 
ничего нельзя было ни купить, 
ни продать: каждый все делал 
сам для себя.

Покупались только такие 
предметы, которых нельзя бы
ло добыть на месте, но без ко
торых нельзя было жить, 
например, соль. Ни ремес
ленников, ни торговцев как 
отдельных групп или классов 
населения, которые бы только 
этим и занимались, тогда еще 
не было. Тогда были только 
помещики да крестьяне. По
мещики тоже жили продук
тами крестьянского хозяйства, 
только добывали их не собст
венным трудом, а эксплуа
тацией крестьянского труда. 
Городов, в которых произво
дилась бы торговля, тоже еще 
не было.

Городами назывались тог
да дворы князей или монасты
рей, огороженные деревянным 
забором. Таким городом была 
тогда и Москва. Она еще не бы
ла тогда столицей всей русской 
земли, а только столицей не
большого княжества. Клемен- 
тьево принадлежало другому 
князю, Радонежскому, кото
рый жил в своей столице г. Ра
донеже. Теперь на месте Радо
нежа, саженях в ста от него, 
находится село Городок Хоть
ковской волости.

Но недолго клементьевцы 
занимались хлебопашеством, 
скоро им представилась воз
можность заняться более вы
годным делом: торговлей и 
ремеслами, то есть городскими 
занятиями. Клементьево стало 
городом, хотя называлось оно 
селом, а клементьевцы 

считались крестьянами еще 
долгое время, до 1782 года.

Как же случилось такое 
превращение?

Это случилось не сразу, а 
постепенно. Лет сто 
спустя после начала Клементь

ева в русской земле случились 
большие перемены. Отдель
ные княжества стали заводить 
обмен своими продуктами, 
стали торговать между собою. 
Московский князь захватил 
всю торговлю в свои руки и 
подчинил своей власти все 
другие княжества. Он стал сна
чала великим князем "всея 
Руси", а потом и царем. Москва 
стала столицей и торговым 
центром всего русского (тогда 
оно называлось Московским) 
государства. Со всех сторон на 
сотни верст потянулись к Мос
кве обозы с товарами. В Москве 
появилось множество ремес
ленников и торговцев. Москва 
разрослась и стала шумным и 
многолюдным городом, 
отчасти похожим на тепереш
нюю Москву. Одновременно с

Краткий исторический очерк 
города Сергиева,

опубликованный в книге "Отчет о работе Сергиевского уездного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьян и красных депутатов", 1923 г.

.
этим стали возникать и другие, 
меньшие торговые центры, 
особенно на больших дорогах, 
ведших к Москве. Для торго
вых обозов нужны были сто
янки для отдыха и ночлега. 
Останавливались и ночевали 
обыкновенно в одном опреде
ленном месте. В таких местах 
возникали постоялые дворы, 
харчевни, лавки с съестными 
припасами и кормом для лоша
дей, селились кузнецы, 
дворники, плотники и столяры 
для необходимых в дороге 
починок. Услугами этих 
ремесленников и торговцев 
стали пользоваться и окрест
ные крестьяне, съезжавшиеся 
сюда по определенным дням на 
базары и ярмарки со своими 
продуктами частью для переп
родажи их в Москву (как и 
теперь еще крестьяне на базаре 
в Сергиеве продают свои про
дукты: сено, овес, яйца, моло
ко и др.), частью для продажи 
ремесленникам, которые не 
имели, теперь времени 
заниматься крестьянством.

Так в разных местах боль
шой дороги возникали торгово- 
промышленные поселки, то 
есть города.

То же случилось и с нашим 
Клементьевым. Это село как 
раз лежало на большой дороге, 
связывавшей Москву с север
ными городами: Ростовом, 
Ярославлем, Костромой, Во
логдой, а потом и Архангель
ском. Сначала это была обык
новенная грунтовая дорога, 
около 1845 года по ней проло
жено шоссе, а немного позднее 
и железный путь. Не нужно за
бывать, что вплоть до XYIII ве
ка (Петр I ) эта дорога была 
одной из самых бойких торго
вых дорог. Юг наш еще не был 
заселен, о Черном море еще не 
думали, Балтийское море было 
в руках сильных государств 
Польши и Швеции. Наша за
граничная торговля (с Запад
ной Европой) велась преиму
щественно через Белое море (с 
XYI в., со времени Ивана Гроз

ного, то есть через Архан
гельск, Вологду, Ярославль и 
др.). Самыми богатыми горо
дами были тогда северные. Не
даром же поляки в начале XYII 
века (Смутное время), 
блокируя Москву, потратили 
столько времени и усилий на 
взятие Троицкого монастыря, 
который был крепостью, 
ограждавшей северный путь в 
Москву. Недаром также 
против империалистических 
замыслов Сигизмунда III вос
стали именно северные города 
(во главе с Нижним Новгоро
дом и его купеческим 
старшиной Мининым), 
давшие богатые средства на 
организацию войска, 
выбившего поляков из Москов
ского Кремля. Челобитную ца
рю Алексею (1646 г.) о притес
нениях иноземных купцов 
подавали купцы именно этих 
городов: казанцы, нижегород
цы, ярославцы, костромичи, 
суздальцы, вологжане, устю
жане, галичане, угличане и др. 
Вот на этом-то пути лежало 

село Клементьево. Оно на
ходилось как раз на рассто
янии одного дня пути от Моск
вы: обозы из Москвы попадали 
сюда к ночлегу. Обслуживание 
многочисленных обозов, день и 
ночь тянувшихся через село, и 
заставило клементьевцев ма
ло-помалу оставлять крестьян
ство и заняться торговлей и 
промыслами.

Есть и дру гие обстоятельст
ва, способствовавшие переме
не занятий клементьевцев. Мо
настырь, лет через сто после 
своего основания, разбогател и 
распространил свое рели
гиозное, политическое и эко
номическое влияние настоль
ко, что к нему тысячами стали 
стекаться люди всякого звания, 
начиная от царей и восточных 
патриархов, всякий по своему 
делу: кто по коммерческим де
лам (монастырь вел обширную 
торговлю, как о том будет ска
зано ниже), кто помолиться, 
кто занять денег, кто взять бла
гословение на подвиг ратный, 
а кто просто повеселиться, как 
царицы XYIII века.

Все это было на руку кле- 
ментьевцам. Наконец, мона
стырь был первоклассной кре
постью. И это было неплохо. В 
случае опасности (как это и 
было в Смутное время) за 
крепкие стены монастыря 
можно было спрятать свои 
пожитки.

Так все благоприятствова
ло клементьевцам, чтобы за
няться городскими промыс
лами. Если прибавить к этому, 
что и окрестные крестьяне 
стали ездить сюда за своими 
надобностями (как говорилось 
выше), то мы и поймем, как и 
почему клементьевцы, лет че
рез сто - полтораста после посе- 
ления Клементия, из селян 
превратились в горожан.

ачиная с XV века и 
вплоть до конца XVIII 

века село Клементьево росло и 
развивалось, пока не стало на
стоящим городом. Сейчас не 
осталось и следов былой славы 

Клементьева. Центром стала 
теперь Красногорская пло
щадь и прилегающие к ней 
улицы. Не то было лет сто - 
полтораста назад. Вся торговля 
Сергиева была сосредоточена в 
Клементьеве. Там были все 
лавки, постоялые дворы 
шикарные (разумеется, по то
му времени), гостиницы для 
знатных богомольцев. Даже 
восточные патриархи оста
навливались в клементьевских 
гостиницах. Гостиницы на 
площади около монастыря, 
старая и нов^я, построены 
сравнительно недавно, уже в 
XIX веке многочисленные но
мера по Сергиевской и Москов
ской улицам возникли во вто
рой половине XIX века с 
проведением железной дороги. 
Только цари и царицы имели 
ночлег в стенах самого мона
стыря, для чего там построены 
были особые дворцы: один для 
царей, другой для цариц. Это 
бывшие митрополичьи покои 
(теперь под названием 
"Жилые покои XYIII в.”), и 

ректорский корпус (где в пос
леднее время помещался клуб 
Электроакадемии).

В Клементьеве же 
происходили базары и 
ярмарки. По понедельникам 
бывали конные ярмарки, а в 
Успеньев день (храмовый 
праздник Клементьева; в 
старину у нас в России, да и в 
Западной Европе ярмарки 
приурочивались к большим 
церковным торжествам) 
огромная ярмарка, продол
жавшаяся около двух недель и 
тянувшаяся на две версты в 
поле.

Клементьево не было и 
административным центром, 
где сосредоточен^ было управ
ление над многочисленными 
подданными монастыря, кре
постными крестьянами окре
стных деревень. Тут 
производили над ними суд и 
расправу, тут же была и тюрь
ма. Можно предполагать, что и 
теперь существующая тюрьма 
стоит там же, где она стояла и 
в старину, во всяком случае она 
была в этом же районе .

Так было до конца XY11I ве
ка, но уже и тогда клементь- 
евские купцы стали постепен
но переносить свои лавки и 
шалаши поближе к монасты
рю. В начале XIX века они вы
строили старые торговые ряды 
(теперь сгоревшие), в 
половине XIX века выстроен 
ряд лавок вдоль монастырской 
стены, а в начале XX века, сов
сем недавно, на нашей памяти 
монастырем построены новые 
торговые ряды (сгоревшие и 
частью восстановленные).

Мало-помалу торговля ста
ла переноситься в центр, хотя 
была и в Клементьеве. Оконча
тельный удар клементьевской 
торговле был нанесен Москов
ско-Ярославским шоссе, про
веденным около 1845 года. Мы 
уже знаем, какую роль играли 
дороги в деле возникновения и 
развития городов. Дорога соз
дала Клементьево, дорога его и 
погубила. Дело в том, что 

шоссе прошло не по прежнему 
направлению (старая дорога 
шла мимо Никольской церкви, 
там, где и теперь идет так на
зываемая "старая хотьковская 
дорога"), а в стороне от Кле
ментьева, как она идет и 
теперь. С этих пор и лавки, и 
постоялые дворы, и кузницы 
позакрывались. Конные И Ус
пенская ярмарки были перене
сены на Вознесенскую пло
щадь, мимо которой шло 
шоссе, а потом около нашего 
времени и совсем закрылись, 
так как с проведением желез
ных дорог нужда в ярмарках 
вообще перестала существо
вать. Только иногда теперь по 
понедельникам, вдоль шоссе, 
на Пятницкой (конные базары 
с Вознесенской площади были 
перенесены на Пятницкую, 
потому что первая стала за
страиваться разными учреж
дениями, как то: 5-я школа, 
пожарное депо, профес
сионально-техническая шко
ла, городской театр и др.) пло
щади ближе к городским весам 

можно видеть несколько цы
ган, торгующих жалкими 
одрами: это остатки глубокой 
старины, последний свидетель 
былой славы клементьевцев. 
Теперь Клементьево - самый 
глухой уголок нашего города.

Теперь посмотрим, как и 
когда образовались другие 
части нашего города.

Немного позднее Кле
ментьева, в начале XY 
века, возникли два поселения: 

село Панино и Служняя слобо
да; село Панино было располо
жено в районе Ильинской 
улицы, по горе над Келарским 
прудом. Это было сначала кня
жеское, потом монастырское 
крестьянское село. Теперь от 
него не осталось никаких сле
дов. Оно было выжжено поля
ками во время осады Лавры, 
как и все другие окрестные се
ла, и после осады не было вос
становлено, но память о нем 
сохранилась в названии слобо
ды Подпанинской, существу
ющей до сих пор. Это ряд домов 
по берегу Келарского пруда 
выселившихся из села Клемен
тьева. Под этой слободой, 
очевидно, и было расположено 
село Панино. Служняя слобода 
находилась на том месте, где 
теперь Нижняя улица. Она на
зывалась так потому, что в ней 
были дома монастырских слуг, 
то есть многочисленных управ
лений, разбросанных по всей 
России имений и предприятий 
монастыря. Как для управ
ления имениями, так и вообще 
для ведения самых разнообраз- 
ных дел такого крупного 
капиталиста, каким был мона
стырь, этот последний нуж
дался в большом количестве 
особых должностных лиц, ко
торые назывались слугами и 
жили в особой монастырской 
слободе. Они были дворянско
го звания. Слугами и 
служивыми людьми назы
вались в старину мелкопомест
ные дворяне, несшие военную 
службу (в деревнях старухи до 
сих пор называют солдат 

"служивыми”). Для них 
специально была выстроена 
приходская церковь Пят
ницкая, существующая до сих 
пор. По мере роста мона
стырских имений и пред
приятий разрастался и класс 
монастырских слуг. Они уже 
не могли помещаться в одной 
слободе, а потому стали рассе
ляться и застраивать нынеш
нюю улицу К. Маркса. Так 
образовались две служних сло
боды. Одну стали называть 
верхней, а другую нижней или 
Чертольской (как располо
женную по оврагу: овраг по- 
старинному - чертолье). Верх
нюю после переименовали в 
Александровскую, хотя обыва
тели знали ее больше под име
нем Вифанки или Лифанки, а 
Нижняя так и остается до сих 
пор со своим старинным на
званием.

Огромное хозяйство мона
стыря требовало огромного 
количества рабочих и мастеров 
всякого рода. Не забудем, что 
старинные помещичьи хозяй
ства ничего не покупали, а все 
свои нужды обслуживали при 
помощи крепостных крестьян. 
С увеличением количества мо
настырских имений, с ростом 
монастырского хозяйства рос и 
класс рабочих. Они носили на
звание службников, так как 
были при монастырских служ
бах. Трудно пересчитать все те 
ремесла, которые произво
дились монастырскими 
службниками. Тут были порт
ные, чеботари, плотники, 
столяры, бочары, пивовары, 
кузнецы, слесари, токари, ков- 
шечники, ложечники, сереб
ряных дел мастера, кре- 
стечники, иконники, 
красильники, колесники, 
санники и т. д. До сих пор у нас 
довольно распространены 
фамилии Бочаров, Икон
ников, Токарев, Пивоваров, 
Котельников, Красильников и 
др. Монастырские службы: 
конный и воловый дворы, ого
роды, гумны, кузницы были 
расположены там же, где они 
находятся и сейчас. Поэтому и 
все эти службники жили 
приблизительно в этом районе: 
Кокуевка, Петропавловская 
улица. Штатная; отчасти и в 
других районах, как, 
например, в Клементьеве. До 
сих пор существует улица под 
названием Валовой. Кокуевка 
и район Штатной и теперь еще 
являются самыми бедными в 
нашем городе.

Район Ильинской улицы 
после смутного времени в XYII 
веке был заселен войсковыми 
частями, на обязанности кото
рых было защищать лаврскую 
крепость в случае повторения, 
осады. Через 8 лет снятия оса
ды, в 1618 году поляки 
действительно опять под
ходили к стенам Лавры, но до 
осады дело не дошло: недалеко 
от Лавры в существующем и 
теперь селе Деулине был за
ключен мир. Эти войсковые 
части были стрельцы и пуш
кари. Образовались две новых 
слободы: Пушкарская и Стре
лецкая. Название Пушкарки 
существует и теперь, а на
звание Стрелецкой заменено ■ 
Ильинской и Долгой. Штатная 
улица произошла таким обра
зом: в 1764 году правительство, 
давно добиравшееся до мона
стырских богатств, отобрало, 
наконец, монастырские 
именья в казну. Многочислен
ные службники теперь стали 
свободными, не обязанными 
работать на монастырь. Ему 
оставлено было строго опреде
ленное количество слуг, опре
деленный штат. Эти слуги 
стали называться штатники.

(Продолжение на стр. 5)
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Поселены были они на те
перешней Штатной улице, от 
них она и получила свое на
звание. Переяславская и Мос
ковская улицы образовались 
уже после проведения шоссе, 
то есть около половины XIX ве
ка. Они стали играть такую же 
роль в городе, ка^сую раньше 
играло село Клементъево. На 
них расположены главным 
образом постоялые лавки, 
кузницы и пр.

Позднее других был засе
лен железнодорожный район, 
занятый железнодорожными 
постройками и домами слу
жащих.

Остается еще упомянуть о 
Рыбинке, названной так пото
му, что вблизи орнее, на Кон- 
чуре, имелись монастырские 
рыбные садки.

Такова в самых общих чер
тах внешняя история нашего 
города.

Перейдем теперь к сос
таву населения города 

и его занятиям.
Как мы видели раньше, 

основное население нашего го
рода состояло из крестьян, 
ремесленников, торговцев и 
монастырских слуг. Стрельцы, 
и пушкари просуществовали 
недолго, так как очень скоро 
(окончательно при Петре I) го
сударство ввело систему регу
лярных армий. Все эти разря
ды населения были в полной 
зависимости и подчинении у 
монастыря. Все они так или 
иначе служили монастырю, 
кто непосредственно, кто платя 
крепостной оброк.

В 1764 году монастырские 
^емли были отобраны в казну, 
и население города стало сво
бодным. Это обстоятельство 
мало изменило род занятий 
жителей. Только слуги мона
стырские не могли теперь 
применить своей профессии в 
городе. Поэтому они или ушли 
в другие места, или занялись 
торговлей. Остальные слоида- 
селения по большей части 
остались при своих привычных 
занятиях.

Применяя современные 
определения и названия клас- 
сов, население нашего города 
можно назвать мелкобуржуаз
ным. Здесь нет и не было ни 
крупной буржуазии (если она 
и была, то в очень небольшом 
количестве), ни пролетариата, 
так как не было сколько- 
нибудь значительных фабрик 
и заводов.

Главным занятием города 
Сергиева является кустарный 
промысел, преимущественно 
игрушечный. Это занятие не 
только горожан, но и 
значительной части Серги
евского района. Кустарное 
производство Сергиева и его 
района настолько велико, что 
его изделия распространяются 
не только по всей территории 
республики, но и далеко за ее 
пределами. В этом году в 
Сергееве открыто специальное 
отделение Московского Вне
шторга, свидетельствующее об 
увеличении вывоза наших 
изделий за границу. Преобла
дание такого рода изделий в 
нашем городе исторически 
объясняется очень просто. Мы 
уже видели, какое количество 
рабочих было занято самыми 

разнообразными ремеслами в 
исключительно большом хо
зяйстве монастыря. И это в те
чение целых веков. Ясно, что 
ремесло для огромной массы 
населения сделалось настоль
ко привычным, что вошло как 
бы в природу мастеров, сдела
лось наследственным. Можно 
указать целые фамилии, кото
рые из поколения в поколение 
занимались одним и тем же 
ремеслом. После закрытия, 
или вернее, значительного 
сокращения монастырского 
хозяйства в 1764 году спрос на 
изделия наших кустарей под
держивался огромными мас
сами богомольцев, которые не
пременно везли с собой на 
память от Троице-Сергия 
игрушку, иконку, крестик, ло
жечку, коробочку и пр.

Социальное положение 
наших кустарей вплоть до 
Октябрьской революции было 
самое безотрадное. Это бес
правная, забитая, полуголод

Краткий исторический очерк 
города Сергиева,

опубликованный в книге "Отчет о работе Сергиевского уездного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьян и красных депутатов", 1923 г .

ная, полураздетая темная мас
са, не знавшая счета рабочим 
часам. Работали всеми семь
ями от мала до велика. Рабо
тали по дедовским образцам и 
традициям, применяя самую 
примитивную технику. Про
дукция получалась самого 
низкого качества. Уже самое 
название их "балбешники” го
ворило за их положение. 
Объясняется это вековым игом 
капитала. Сначала крепост
ные монастыри, после осво
бождения попавшие в руки 
скупщиков, они, разумеется, 
не могли улучшать ни своего 
производства, ни своего 
социального положения. Бу
дучи все-таки собствен
никами, работая в своих домах 
и своими инструментами, хотя 
подчас и из чужого материала, 
они, конечно, не могли 
организоваться для борьбы за 
лучшее положение. Только 
уже в конце XIX века их поло
жение стало немного просвет
ляться. На помощь кустарям 
пришло земство. Оно 
организовало учебные мас
терские, где кустари под руко
водством квалифицированных 
мастеров и художников 
учились лучшим приемам сво
его производства и затем 
организовывались в самостоя
тельные артели. Уже в XX веке 
учебная часть выделена в осо
бую ремесленную школу, для 
которой выстроено специаль
ное хорошо приспособленное и 
оборудованное здание. Теперь 
это - профессионально- 
техническая школа по дерево
обделочному и игрушечному 
производству Москпрофобра, 
где обучаются дети из детских 
домов МОНО, дети рабочих, 
кустарей и крестьян.

Здесь они учатся не только 
ремеслу, но и получают общее 

образование в пределах 
семилетней школы.

Для повышения квалифи
кации вышивальщиц (так на
зываемых "воадушниц") Стро
гановским училищем было 
открыто особое отделение, ко
торое теперь слилось с выше
упомянутой школой.

В настоящее время бывшие 
"воздушницы" (название тоже 
полупрезрительное, как и на
звание "балбешников) делают 
художественные вышивки, ко
торые идут даже за границу.

Но только Октябрьская 
революция вывела наших кус
тарей на прямую дорогу, осво
бодив их от гнета капитала. 
Она сделала их полноправ
ными гражданами, предо
ставив им полную возмож
ность как для улучшения свое
го производства и расширения 
сбыта, так и для общего образо
вания и просвещения. Обидное 
название "балбешника" и "воз- 
душницы" окончательно вы

ветрилось и теперь является 
только историческим вос
поминанием.

Особенностью наших кре
стьян является то, что они со
единяют крестьянские и город
ские занятия. Это объясняется 
их особенным положением. 
Это крестьяне городские, 
живущие в городе, но име
ющие крестьянские наделы, 
что встречается нечасто. Кроме 
сельского хозяйства, они 
занимаются мелкой торговлей, 
производством игрушек и пр.

У . нас можно встретить 
парикмахерскую, например, 
владельцем которой состоит 
крестьянин, не покидающий 
своего крестьянского дела.

то касается до управ
ления городом, то оно

испытало следующие переме
ны:

До освобождения мона
стырских крестьян от крепост
ной зависимости в 1764 году 
жители нашего города управ
лялись на общих основаниях 
как все крепостные крестьяне. 
От монастыря назначался осо
бый тиун или приказчик, 
сидевший в тиунской избе в 
Клементьеве и творивший суд, 
и расправу над крестьянами 
(см. выше). В помощь ему да
вался доводчик или не- 
дельщик. Оба они назначались 
обыкновенно из монастырских 
слуг, живших в служней сло
боде. В управлении также 
принимали участие крестьяне 
через своих выборных. Эти вы
борные: земский староста, це
ловальник и дьяк (секретарь) 
заседали в особой земской 
избе. Со времени Грозного 
(XYI век) выборным от кресть
ян предоставлено было право 
разбирать уголовные дела. В 
составе старосты, назначавше
гося из монастырских слуг, це

ловальнИков и дьяка, под на
званием губных, они заседали 
в особой губной избе. После 
освобождения от власти мона
стыря все население, кроме 
слуг, то есть крестьяне пахот
ные и непахотные, зани
мавшиеся торговлей и промыс
лами, перешли в ведение Кол
легии экономии, особого 
ведомства, созданного Ека
териной I для управления осво
божденными монастырскими 
крестьянами. Это было в 1764 
году.

Но такое положение про
должалось недолго. Ввиду то
го, что огромное большинство 
сергеевских крестьян было не
пахотным, то есть в сущности 
эти крестьяне были горожа
нами, давно порвавшими связи 
с крестьянским хозяйством, в 
1782 году им было позволено 
записываться в мещанское и 
купеческое сословие.

Одновременно с этим было 
введено городское самоуправ

ление, для чего построена 
ратуша (городская думаН с 
этих пор наш поселок 
официально признан городом, 
и жители его стали горожа
нами не только в действитель
ности, но и по закону. На
звание ему было дано 
Сергиевский Посад. В 
административном отношении 
город был подчинен Дмитрову.

В 1870 году (Александр И) 
в городских самоуправлениях 
произошла реформа, коснув
шаяся, конечно, и нашего горо
да.

Подчинение Дмитрову бы
ло неудобно как для 
Сергиевского Посада, сооб
щение которого с Дмитровом 
крайне затруднительно, так и 
для многих волостей, эко
номически связанных с нашим 
городом, а административно 
подчиненных другим городам. 
Укажем, например, на Кон
стантиновскую волость, свя
занную с нами шоссейной до
рогой, издавна ведущую обмен 
с нашим городом. Между тем 
административно она была 
подчинена городу Александро
ву. Поэтому в 1920 году из не
которых волостей Дмит
ровского, Александровского и 
Переяславского уездов, эко
номически тяготеющих к 
Сергиевскому Посаду, образо
ван особый район, во главе ко
торого поставлен Сергиевский 
Посад как его уездный город с 
именем города Сергеев.

Он получил устройство сог
ласно общему положению об 
уездах по Конституции 
РСФСР.

Излагая историю нашего 
города, нельзя обойти мол
чанием той роли, которую в 
ней сыграл монастырь, хотя он 
играл настолько огромную 
роль в истории всего государст

ва, что его роль в отношении го
рода кажется маленькой.

Здесь уместно коснуться 
общегосударственной роли мо
настыря только в самых общих 
чертах, так как это очень боль
шой вопрос, требующий 
специального исследования. 
Желающим ознакомиться с 
ним подробнее можно указать 
книге: Е. Голубинский "Пре
подобный Сергий Радо
нежский и основанная им 
Троицкая Лавра", и М. Горев 
"Троицкая Лавра и Сергей Ра
донежский".

Обычно принято думать, 
что всякий монастырь, в том 
числе и наш Троицкий, явля
ется только собранием иноков, 
поставивших себе целью спа
сение души и молитвы за веру
ющих. В действительности же 
крупные монастыри, особенно 
такие, как Троицкий, пред
ставляли из себя огромную 
экономическую силу, имев
шую колоссальное влияние на 

политический и социальный 
строй государства. Наш мона
стырь был не только одним из 
самых крупных помещиков, 
владея 106 тысячами крепост
ных крестьян и деревнями, 
разбросанными по всей 
территории государства, но и 
очень крупным предпринима
телем и торговцем, имевшим 
свои соляные и рыбные про
мыслы и посылавшим собст
венные корабли со своими то
варами даже за границу. Ясно, 
что такой капиталист не может 
оставаться равнодушным к 
политическим и социальным 
порядкам, тем более что в его 
распоряжении была огромней
шая сила - это его религиозное 
влияние, которое он имел над 
темными массами. И 
действительно, в течение веков 
монастырь отстаивает абсо
лютизм в области политичес
кой и крепостничество в 
области социальной. С самого 
своего основания монастырь 
теснейшим образом связан был 
с высшими правящими сфе
рами, поддерживая государст
венную организацию господ
ствующих классов.

Все монархи, начиная с 
великих князей Московских и 
кончая императрицами, были 
в теснейшей дружбе с мона
стырем, ежегодно его посещая. 
Николай II был однажды в мо
настыре, а великие князья и 
княгини бывали по несколько 
раз в году. Все самые ценные 
вклады в монастырь, которыми 
полны теперь лаврские музеи, 
даны царями, царицами, 
князьями и княгинями. Зато и 
монастырь не оставался в дол
гу. Он всю силу своего мораль
ного и религиозного влияния 
употреблял для поддержания 
существующего строя. Уже 
Сергий сделал очень много для
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укрепления власти Московско
го князя, приводя в подчинение 
непокорных ему удельных 
князей (Тверской и Ря
занский). Немалую роль сыг
рал монастырь в деле подав
ления смуты, столь невыгод
ной для помещиков и купцов. 
Петр Великий спасался за 
крепкими стенами Лавры от 
восставших стрельцов.

Все, даже определенно за
хватнические войны, как бы
ла, например, японская, мона
стырь подкреплял своим ав
торитетом. До сих пор в одном 
из лаврских музеев хранится 
икона, которую отправляли в 
штаб армии при всякой войне, 
начиная с войны царя Алексея 
(XYII век) и кончая войной 
1914 года.

Такова в самых общих чер
тах роль монастыря в истории 
нашего государства.

Переходя теперь к на
шему городу,недоска

зать то, что он был очень беден 
как со стороны внешнего, так и 
внутреннего благоустройства. • 
В нашем городе очень долго не 
было водопровода, не было 
электрического освещения, не 
было приличных помещений 
для городских школ, не было 
хорошей типографии, не было 
общественного сада для гу
лянья.

Между тем, все это давно 
было, только не в городе, а в 
Лавре. В нашем городе можно 
было встретить роскошные 
экипажи и кареты, запряжен
ные чистокровными ло
шадьми, в богатой упряжке, 
были роскошные гостиницы с 
первоклассными ресторанами, 
многоэтажные, почти небо
скребы, дома, в окрестностях 
города можно было видеть пер- 
воклассный, молочный 
породистый скот и пр. Все это 
было, но все это принадлежало 
не городу, а монастырю. Меж
ду тем наш город по количеству 
населения и как торговый 
центр района, вероятно, много 
больше очень и очень многих 
наших уездных городов.

Чем же объяснялась его 
бедность. Его бедность объяс
нялась богатством монастыря. 
Дело в том, что все доходные 
статьи города как то: торговые 
помещения, базарная пло
щадь, доходные дома, 
гостиницы и пр. - все' это 
приносило доход не городу, а 
монастырю.

Заканчивая этот краткий 
исторический очерк, надо ска
зать, что теперь, после всех 
перемен, которые произвела 
революция в нашем городе, 
после того, как хозяйственные 
статьи монастыря перешли к 
городу, Сергеев имеет все дан
ные к тому, чтобы в недалеком 
будущем сделаться значитель
ным и культурным центром.

Н. ШАФРАНОВ.
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Троице-Сергиева Лавра 
началась с небольшой 
пустыни, основанной в XIY ве

ке преподобным Сергием Ра
донежским на поросшем лесом 
холме Маковец. Трудами пре
подобного Сергия лес на холме 
и в ближайшей округе посте
пенно заменился садами, а в 
дебрях на дне оврагов, окружа
ющих холм, появились рукот
ворные колодцы и пруды. 
Заботами преподобного 
Сергия, его учеников и после
дователей уединенная пустынь 
на Маковце уже в XYI веке 
превратилась в знатнейший 
монастырь России, выделяясь 
среди прочих обителей "яко 
солнце или яко луна посреде 
звезд". Украшению Лавры во 
многом способствовала 
развитая система благоустрой
ства, включавшая в себя и эле
менты преображенной 
природы: пруды, сады по их бе
регам.

Искусственные пруды вок
руг Лавры (Конюшенный, 
Круглый, Пятницкий, Ке
ларский, Белый) не только ук
рашали, но и защищали ее, 
препятствуя подходу к 
лаврским крепостным стенам. 
Не случайно в дни так называ
емого "троицкого сидения”, в 
1608 - 1610 гг., на берегах пру
дов, на прудовых плотинах 
особенно часто происходили 
столкновения троицких 
"сидельцев" с осаждавшими 
Лавру польско-литовскими 
отрядами.

К настоящему времени 
близ Лавры от развитой неког
да прудовой системы сох
ранились лишь два пруда: Бе
лый и Келарский. Белый пруд 
расположен близ Уточьей 
башни, название которой, по 
одной из версий, связано с тем, 
что Петр I некогда стрелял 
отсюда уток на Белом пруду. 
Сам пруд искусственный, но 
подпитывается, вероятно, под
земными ключами. Под на
званием Верхнего и Нагорного 
пруд вошел в историю осады 
Троицкой Лавры.

Авраамий Палицын, автор 
сказания об осаде Троицы, со
общает, как узнав о том, что 
Белый пруд по подземным тру- 
бам снабжает монастырь во
дой, поляки попытались "пере
нять от труб воду", надеясь 
жаждой покорить осажден
ных. И вот однажды ночью 
произошло сражение за воду 
Белого пруда. Предоставим 
слово Авраамию Палицыну: 
"Неции жеохотники, изшедше 
нощию из града тихо и на сто
роже литвина вземше, во град 
введошя; и все умышление 
врагов всем услышано бысть. И 
в той же час всем народом до- 
копавшеся до труб, введенных 
во обитель... и абие вода прудо
вая во град утече. Граждане 
же, паки изшедше из града, в 
тое нощь побишя всех сие зло

В наше время, когда все сильнее ощущается за
грязнение окружающей среды, когда все чаще 
слышны известия об экологических катастрофах, 
особый интерес представляют исторические свиде- 
тельства-о том, как относились к природе в старину.

"О, светло-светлая и украсно-украшенная, земля

русская! И многими красотами удивлена еси...", - 
записал в XIII веке русский книжник. В числе 
удивительных красот Руси назвал он и сады мона
стырские. Эта статья посвящена тому, как преоб
ражала окружающую природу Троице-Сергиева 
Лавра - крупнейший монастырь России.

деющих... И тако литвы и 
изменников сий совет не збы- 
сться. На утре же злодеи, уз
ревшие в пруде мало воды и 
своих избиенных, восплескав- 
ше руками".

Втор'ой, сохранившийся 
при Лавре пруд, - Келарский 
расположен южнее монасты
ря. Он устроен в 1558 году при 
келаре Андрее Ангелове; отсю
да и произошло название пру
да. Пруд не только прикрывал 
подступы к обители, но имел и 
хозяйственное значение, на 
пруду кололи лед для мона
стырских погребов, под
держивали проруби для 
поения лошадей. Последнее 
связано с тем, что берегом Ке
ларского пруда проходила ста
рая дорога из Москвы к Троице. 
Не случайно и сейчас один из 
лучших видов на Лавру откры
вается с Клементьевской 
улицы - участка упомянутой 
дороги. Сочетание обширной 
водной глади пруда с ансамб
лем лаврских зданий 
производит неизменно сильное 
впечатление.

На северном берегу Келар
ского пруда расположен так 
называемый Пафнутьевский 
сад - крупнейший сад Троице- 
Сергиевой Лавры. В настоящее 

время бывший городской парк 
культуры и отдыха находится в 
запущенном состоянии. Что 
представлял собой сад в прош
лом? Откуда произошло его на
звание?

Относительно проис
хождения названия сада изве
стно предание, слышанное в 
1860-х архиепископом Ев
гением в Донском монастыре 
от московского старожила 
Пафнутиева и опубликован
ное в 1890 г. в историческом 
описании Троице-Сергиевой 
Лавры. Упомянутый Паф- 
нутиев, ссылаясь на семейную 
родословную, рассказал о том, 
что Пафнутьевский сад назван 
так царем Петром I по имени 
родоначальника семьи Паф- 
нутьевых - стрелецкого головы 
Пафнутия Сагалаева, который 
во время стрелецкого бунта 
известил царя, находившегося 
уже в Троице, о "злодейском 
умысле" на его жизнь. Выслу
шав стрельца в монастырском 
саду, царь якобы сказал ему: 
"Пусть же на память верной 
твоей службы и заслуги, сей 
сад именуется отныне Паф- 
нутьевым".

Проверить достоверность 
этого предания невозможно. 
Не в его пользу то, что в подроб

нейшей описи Лавры 1701 го
да, составленной по приказу 
Петра, название Пафнуть
евский сад не встречается. Со
гласно указанной описи на ме
сте сада, позднее названного 
Пафнутьевским, в 1701 году 
существовали: Луковый двор, 
в котором произрастало 777 
яблонь и 12 гряд красной смо
родины, и "архимандричий 
яблонной сад", вмещавший 453 
яблони и 25 гряд красной смо
родины.

Архимандричий сад распо
лагался у южной стены Лавры 
напротив архимандричьих 
(совр. митрополичьих) поко
ев, отделяясь от них крепост
ной стеной. Крепостная стена, 
впрочем, не мешала 
архимандриту Лавры любо
ваться садом из беседки, распо
ложенной в верхнем ярусе Лу
ковой башни. Ажурная, выло
женная из кирпича беседка над 
башней, называвшаяся "галда- 
реей", сохранилась до наших 
дней; существует и застеклен
ный проход по верхнему ярусу 
крепостной стены, соединя
ющий беседку с 
митрополичьими покоями.

К середине XY11I века ста
рый Луковый двор и 
Архимандричий сад объеди

нились в один - Пафнуть
евский сад. Помимо тради
ционных яблонь и смородины, 
в саду выращивали и другие 
растения, необходимые для 
братской трапезы. Так, в 1793 
году надзирающим за Паф
нутьевским садом иеромона
хом Самуилом было куплено: 
"Картофелю полтора чет
верика, луку три четверика, 
гороху скороспелова и сахар- 
нова, ретки паровой, свеклы, 
петрушки 2 фунта, салату ко- 

чаннаго немецкаго полфунта, 
шалфею немецкаго 10 зо
лотников, огурцов разных, ма- 
ерану немецкаго четыре зо
лотника, пустырнику 2 фунта 
с половиною, чабру четверть 
фунта, укропу полфунта, крес 
салаты фунт, цикорей 150 ко
реньев". Всего на 8 руб. 54 коп. 
Однако Пафнутьевский сад не 
был лишь плодовым садом и 
огородом; он предназначался и 
для отдыха, и "для чести Лав
ры". Не случайно поэтому в 
XYIII - XIX вв. сад, и особенно 
его ближайшая к Лавре сторо
на, имел регулярную 
планировку: по сторонам 
посыпанных песком садовых 
"прешпектов" росли березы, 
рябины, липы; рядом с овощ
ными грядами располагались 

цветочные клумбы. Ухажи
вали за садом наемные 
работники, богаделенные, 
семинаристы.

"А как в воскресные, так же 
вторники и четверки семина
ристы свободны бывают от 
учения кои семинаристы в 
оных садах почти всегда гуля
ют: то в те свободные от учения 
дни, показанным семина
ристам делать конапе из дерну, 
разводить цветники”, - читаем 
в одном из документов Лавры 
за 1780 год.

Пафнутьевский сад лишь 
один из садов Лавры XY11I - 
XIX вв. Сады, пруды, сеноко
сы, со всех сторон окружая 
Троице-Сергиеву Лавру, прев
ращали ее как бы в один боль
шой сад, органично соединяли 
Лавру с окружающим ланд
шафтом, усиливали красоч
ность и живописность лаврско
го архитектурного ансамбля.

* * *

При работе над изучением 
материала о Пафнутьевском 
саде был обнаружен любопыт
ный документ, который, воз
можно, будет небесполезен для 
любителей садоводства. Это 
"письменное наставление" мо
сковского священника Михай
лы Дометиева, приглашенного 
в 1780 году властями Лавры для 
посадки фруктовых деревьев: 
яблонь, груш, вишен, слив и 
чернослива.

"Садить деревья должно, 
как они сидели прежде, то есть 
столько же глубоко... по посад
ке оные деревья должно нима
ло не мешкая поливать болшие 
по четыре ведра а по менее по 
два, оную поливку осенью зде- 
лать только один раз, а потом 
оныя деревья около самаго де
рева должно обвалив землею 
вышиною в три четверти 
аршина: зимой как скоро напа
дет снег, то должно обходя тол- 
ко около их оной отоптывать, и 
сие продолжать надлежит чрез 
всю зиму. Весною по усмот
рению времени должно от 
оных дерев отвалить землю и 
сделать из оной около их круг
лый 'лунки, потом примечать, 
ежели земля просохнет, то дол
жно паки поливать посажен
ные осенью деревья по толикой 
же мере, сия поливка во время 
засухи должна чинима быть 
чрез три дни; а хотя когда и 
дождь препадет, да ежели ма
лой, то несмотря на то оную 
поливку неоставлять, продол
жать ее надлежит до того вре
мени пока деревья начнут да
вать новыя побеги".

Константин 
ФИЛИМОНОВ, 

старший научный сотрудник 
историко-художественного 

музея.

(Окончание.
Начало на стр. 3)

При этом какие-то 
профессии перестали пользо
ваться спросом, но зато 
возникла потребность в новых 
видах труда. В целом за иссле
дуемые 140 лет группа лиц, не 
имевших определенных за
нятий, составила 40 процентов 
от общего числа работников. 
Далее следует группа 
работников управления и кан
целярии, которые составляли 
22 процента от общего числа 
занятых в монастырском хо
зяйстве. За ними следует воо
руженная охрана монастыря, 
которая составляла 14,6 про
цента от общего числа 
работников. Группа хозяйст
венных работников была в 
четыре раза меньше тех, кто не 
имел профессии, и составляла 
10 процентов. К ним примыка
ла группа хозяйственных 
ремесленников, которая сос
тавляла 9,5 процента от общего 
числа работников. Последнее 
место по количеству рабо
тавших занимала группа худо
жественных ремесленников - 4 
процента.

Таким образом, Троице- 
Сергиеву монастырю требо
вались прежде всего люди для 
неквалифицированного

Троицкие подмонастырские слободы
физического труда, а также 
работники профессий, связан
ных с хозяйственным управ
лением, делопроизводством и 
вооруженной охраной. 
Перечисленными видами дея
тельности было занято свыше 
2/3 всех слободских 
работников.

В группе хозяйственных 
работников 48 процентов от их 
общего числа составляли те, 
кто был занят добычей и приго
товлением пищи, и 47 процен
тов те, кто работал на конном и 
скотном дворах.

В группе хозяйственных 
ремесленников 37 процентов 
от общего числа составляли те, 
кто был занят строительными 
работами и 29 процентов - те, 
кто работал с деревом.

В группе художественных 
ремесленников 37 процентов 
от их общего числа составляли 
те, кто занимался живописным 
делом, и 33 процента - те, кто 
работал с металлом.

Всего за исследуемый 
период хозяйственной мона
стырской работой было занято 
4548 слобожан. Из них 

живописным делом занима
лось 117 человек, а художест
венной резьбой - 87 человек. В 
процентном соотношении это 
соответственно составляет 1,5 
процента и 1,1 процента. Из 
географических справочников 
XYIII века известно, что еще до 
образования Сергиевского По
сада жители бывших подмона- 
стырских слобод уже 
занимались изготовлением 
росписной деревянной 
игрушки. Последние из приве
денных цифр наглядно свиде
тельствуют о том, что этот про
мысел стал развиваться, а, 
возможно, и зародился лишь 
после перехода всех церков
ных земель, в том числе земель 
Троице-Сергиева монастыря, 
в казенное ведомство. Несом
ненно, экономическая ситу
ация, сложившаяся в бывших 
подмонастырских слободах 
после февраля 1764 г., была 
примерно такой же тяжелой, 
как и нынешняя. Очень многие 
профессии оказались ненуж
ными и слобожанам пришлось 
осваивать новые или малозна

комые для них виды трудовой 
деятельности.

Все познается в сравнении. 
С чем можно сравнить Троице- 
Сергиев монастырь и его сло
боды? Самая близкая аналогия 
им - боярская или царская 
усадьба! Например, недалеко 
от современной деревни Рязан
цы в середине XY1I века суще
ствовало сельцо Кудрявцеве, 
бывшее личным владением ца
ря Алексея Михайловича. По 
описи 1676 г. в сельце 
числилась избушка с сенцами 
"для пришествия великого го
сударя". Рядом с избушкой был 
вырыт погреб для хранения 
различных напитков. Поодаль 
располагался двор приказ
чика, в котором находились 
три горницы, баня, конюшня. 
Поблизости стояли дворы це
ловальника и солдата. В сторо
не располагался конюшенный 
двор, пять житниц, гумно. 
Подле конюшенного двора был 
построен двор, в котором жил 
мельник. Рядом с двором пос
леднего был выкопан на овраге 
пруд и построена мельница. 
Еще один пруд выкопали на со

седнем овраге,"а в пруд поса
жено рыбы: 50 щук, 170 ле
щей, 90 головлей, 50 язей". 
Ниже этого пруда была вы
строена винокурня. Кроме то
го, в сельце был высажен сад, в 
котором росло 20 яблонь и 40 
кустов вишен. Сад оградили 
решеткой и в центре выкопали 
небольшой прудик.

Теперь познакомимся с 
описанием хозяйства 
Троицкого монастыря 1701 г. В 
это время непосредственно у 
стен монастыря располагались 
"воловой, колесной, плот- 
ничей, неводной,токареной, 
капустной, дровяной, извест
ной, пивной и бочареной дво
ры".

За воловьими конюшнями 
находился огороженный ябло
невый сад, в котором 
числилось 367 яблонь, 21 гряда 
смородины красной и 2 гряды 
смородины черной. Подле во

Материал выпуска подготовлен 
Е. АНИКЕЕВЫМ.

Редактор Л. ГИРЛИНА.

ловых гумен располагался 
"огород капустной, огорожен 
вокруг забором". Надворе, "что 
слывет луковой" находился 
огород с 752 яблонями и ^гря
дами красной смородины. Кро
ме того, "за монастырем у мо
настырских Водяных ворот 
возле городовой стены 
архимандричий яблоневый 
сад, огорожен забором. В нем 
453 яблони,25 гряд смородины 
красной. Другой сад яблоневой 
построен вновь, огорожен, 10 
небольших яблон”.

Помимо этого, на прост
ранстве между селом Клемен
тьевым и рекой Кончурой рас
полагались три рыбных садка.

Уже встороне от дворов, са
дов, огородов и рыбных садков 
находились слободы. Их 
жители, став в конце XYIII ве
ка горожанами, превратили 
своим трудом Сергиевский По
сад в игрушечную столицу.

Владимир ТКАЧЕНКО, 
заведующий 

историческим отделом 
историко-художественного 

музея.
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Одеты были кое - как, 
замерзали, и очень хотелось есть

Книготорговец
Антонина Михайловна Белова

В 1941 году мне было 11 
лет, окончила три клас
са и перешла в четвертый. 22 

июня, воскресенье, день с утра 
солнечный, теплый, 
собирались вместе с родите
лями отдохнуть на Вифанских 
прудах. Но в 12 часов по радио 
сообщили о начале войны.

Наступили тревожные дни. 
Жили на проспекте Красной 
Армии между улицами Коопе
ративной и Болотной, в двух
этажном доме. Во время воз
душной тревоги залезали на 
чердак дома, откуда хорошо 
было видно, как лучи прожек
торов над Москвой ловили не
мецкий самолет, иногда было 
видно зарево пожаров. Во дво
рах и на огородах рыли окопы, 
делали бомбоубежища. По 

.проспекту потянулись эва- 

животные и люди, гнавшие их, 
были измученные, еле пере
ставляли ноги. Рядом с домом 
находился магазин. Помню, 
однажды стояла в очереди на 
улице за мылом и вдруг вижу 
со стороны вокзала в сторону 
Московского железнодорож
ного переезда очень низко над 
землей летит немецкий само
лет и строчит из пулемета. Это 
было страшно. Вся очередь бы
стро разбежалась.

1 сентября, когда собрались 
в школе на занятия, то не
досчитались многих учеников, 
которые эвакуировались с 
родителями. В нашем классе 
учительница Фаина Ниловна 
вела занятия с двумя классами: 
на одном ряду сидел 1 класс и 
на другом - 4-й. Позже наш 
класс перевели в школу № 5.

Появились в городе 
госпитали. Школьники соби
рали грибы, крапиву для ране
ных. у

Шефствовали мы над 
госпиталем, который на
ходился в здании бывшей 3-й 
больницы и ПТУ-22. Стирали 
салфетки с тумбочек, писали 
письма тем, кто сам не мог, 
патефон таскали из палаты в 

палату, по очереди прок
ручивали пластинки. Из всех 
пластинок запомнила "Ва
ленки" в исполнении Руслано
вой и песню про акулу.

Помню еще, как в декабре 
1941 года в городе во время 
формирования 1-й Ударной 
Армии вдоль проспекта вплот
ную друг к другу стояла воен
ная техника и лошадиные обо
зы. Был сильный мороз, и 
жители приглашали воинов в 
свои дома на ночлег. У нас тоже 
несколько дней жили воины, 
но особенно я запомнила 
офицера и пожилого солдата, 
которые, когда ночью уходили 
из Загорска, то нагнулись над 
кроватью, где мы спали с трех
летней сестренкой, и поцело
вали нас, наверное, представ
ляя своих детей и внуков. 
Позже я узнала,"4TU н ту ночь 
было наступление наших 
войск в районе Дмитрова.

В феврале 1943 года я, как 
и многие другие ребята, 
покинула школу и пошла рабо
тать. Вначале нас направили в 
торг. Помимо основной рабо
ты, вместе со взрослыми 
ездили в Пирогово на разгруз
ку барж с солью, квасили капу
сту на квашпунктах, в ово
щехранилищах картошку 
перебирали, грузили в 

машины. Ездили и на сельхоз
работы. Помню, как картошку 
выбирали из мороженой 
земли, одеты были кое-как, за
мерзали и очень хотелось есть.

Когда открылась школа 
рабочей молодежи, то пошла 
учиться в 5-й класс. Директо
ром школы был Владимир Ма
кедонович Волков. Он же пре
подавал русский язык и 
литературу. Очень был 
хороший человек и преподава
тель, я часто его вспоминаю.

Перед окончанием войны в 
1945 году я перешла работать в 
артель "Промбыт", которая 
занималась выпуском товаров 
народного потребления. Де
лали там электрические 
плитки, электрошнуры, элект

ропробки, электрокипя
тильники. Мастером был Фе
дор Васильевич Трусов. Артель 
находилась на,Вокзальной 
улице, где сейчас смотровая 
площадка на Блинной. 
Многие, наверное, помнят, что 
раньше там были фотография 
и парикмахерская, они тоже 
принадлежали артели. В 
систему "Промбыт" входила 
весовая мастерская, которая 
производила ремонт и провер
ку весов. На Нижней улице на
ходилась лудильная мастер
ская, где лудильщиками 
работали Александр Иванович 
Бурмистров и Андрей Серге
евич Баканов (на фото). За го
ды войны они отре
монтировали и вылудили 
огромное количество котлов 
для госпиталей и воинских ча- 
стьй. Кроме того, лудили само' 
вары, ремонтировали посуду. 
Населению это было необ
ходимо. так как новое купить 
было негде да и не на что. Пред
седателем артели была 
Антонина Григорьевна Моргу
нова.

Спустя много лет я 
посетила краеведческий музей 
в Дмитрове. В залах Отечест
венной войны очень много экс
понатов, рассказывающих о 
наступлении наших войск, ге

роических подвигах матросов, 
солдат и офицеров. Много 
воинов отдали там свои жизни.

Побывала я и в Яхроме, где 
на берегу канала Москва - Вол
га возвышается монумент Сол
дату. Каждый год 9 Мая там 
собираются ветераны 
участники наступления. Их 
чествуют, проходит военный 
парад, на могилы погибших 
возлагают множество венков и 
цветов. Вспомнила я офицера 
и пожилого солдата, что ушли 
в ночь, чтобы защитить нас от 
врагов. Как-то сложилась их 
судьба?

Таисия ЕРМОЛАЕВА.

Книжником Антонина 
Михайловна Белова стала в 19 
лет. Эту профессию за полтора 
года давала школа книжного 
ученичества в Москве при 
"Книговсеобуче". Стой поры (с 
1938 года) ее жизнь связана с 
нашим городом, куда 
Антонина Михайловна была 
направлена после успешного 
окончания учебы. 34 года мес
том ее работы был Загорский 
отдел МОГИЗа (Московское 
государственное издательст
во), располагавшийся в крас
ных рядах на бывшей Совет
ской, теперь Красногорской 
площади. Это был единствен
ный книжный магазин города. 
Заведующий Николай Михай
лович Дитин принял Антонину 
Михайловну тогда продавцом 
книжного отдела.

В небольшом по площади 
магазине в двух торговых залах 
горожане покупали канце
лярские товары, учебники и 
художественную литературу. 
Товар доставлялся цент
рализованно на автобусе мос
ковской базы, что была у Куй
бышевского проезда. Изда
тельства размещались в 
Москве и Ленинграде и выпу
скали главным образом 
классику: Пушкина, Лермон
това, Гоголя, Аксакова. Книги 
были массивными, большого 
формата, рассчитанные на сос
редоточенное чтение за сто
лом. Но были и более удобные 
издания, привычные для нас. 
Таким был, к примеру, трех
томник Пушкина под общей 
редакцией Демьяна Бедного.

Антонина Михайловна 
сняла квартиру на улице 
Кирова. Заработная плата - 30 
рублей в месяц. Собственный 
дом не построишь, а комму
нальную квартиру получить 
нелегко. Заведующий ма
газином Н. М. Дитин, про
давщицы Наталья Тимофеев
на Полуэктова и Катя Дрюкова 
положительно оценили трудо
любие, внимание и вежливость 
нового сотрудника. Жизнь 
вошла в обычный трудовой 
ритм.

Летний жаркий день 22 
июня 1941 года изменил судь
бы и образ жизни людей. Про
довольственные карточки 
ограничили норму продуктов, 
все стало распределяться. В 
красных рядах, под книжным 
магазином, в подвале раз
местился штаб обороны города. 
При воздушной тревоге туда 
спускались до отбоя все слу
жащие этого здания.

Н. М. Дитина призвали в 
армию. Заведовать магазином 
стала Шаталова Агриппина 
Давыдовна. В 1942 году 
Антонину Михайловну Белову 
перевели в заместители заве
дующей. Работы прибавилось. 
Издательства перешли на вы
пуск учебников. Художествен
ная литература выпускалась в 
малом количестве и по школь
ной программе. Она распреде
лялась в школьные библи
отеки, из которых самой боль
шой была библиотека школы

№1 (РККА).Теперьуженеав- 
тобус книжной базы привозил 
литературу в МОГИЗ. За нею в 
редких промерзших 
электричках с сумками ездили 
по разным районам области 
сами сотрудники магазина. 
Появилось много политичес
кой литературы, которую так
же доставляли "на себе", но с 
базы. Большая ее часть переда
валась в горком партии, где в 
политкружках усиленно изу
чали труды Ленина, Сталина, 
Маркса.

Трудности были и с канце
лярскими товарами: тетради 
отпускались по разнарядке За
горского отдела образования, и 
все же их не хватало. В Хоть
кове начали делать "грифель
ные тетради", которыми снаб
жалась вся Московская 
область. Загорская артель, где 
директором был Новиков, де
лала чернила. В отделе канце
лярских товаров пользовались 
спросом чернильницы-не
проливайки и ручки в виде ме
таллических цилиндров, в 
один конец которых вставлял
ся карандаш, в другой перо 
"Рондо". Чтобы выполнить 
план товарооборота, магазин 
начал торговать игрушками и 
пуговицами - продукцией за
горских артелей.

Много хлопот было с до
ставкой на село товаров, кото
рые продавались в местах 
наибольшего скопления сель
чан, часто после показа 
кинофильмов. Для поездок в 
сельскую местность из гаража 
города, расположенного рядом 
с Конным двором, магазин за
казывал машину. Вставать 
приходилось в 3 - 4 часа утра. 
Командовала транспортом 
Варвара Яковлевна Волкова. 
От нее и зависило первооче
редное получение машины, а 
вопрос этот не всегда разре
шался удачно. Машина шла на 
чурках и часто останавлива
лась, так как мотор глох. Воз
вращались поздно.

Как и все труженики горо
да сотрудники МОГИЗа оказы - 
вали помощь фронту. Широко 

распространена была под
писка на военный завы госу
дарства в каждом учреждении. 
Подписывались на сумму, сос
тавляющую оклад, т. е. на 500 
рублей. Выплата шла посте
пенно: половина оклада 
удерживалась, 1 /2 выдавалась 
на руки. Каждое предприятие, 
учреждение, кроме того, го
товило подарки фронтовикам. 
Магазину выдавали махорку, 
которой надо было наполнять 
кисеты; их шили и вышивали 
сами сотрудники. Самой расп
ространенной была вышитая 
надпись, придуманная Анто
ниной Михайловной: "Сядь, 
товарищ, закури!"

Окончилась война. В 
пятидесятых годах магазин 
стал головным. Участник тру
дового фронта, получившая 
звание "Отличник книжной 
торговли", Антонина Михай
ловна Белова была переведена 
на должность заведующей 
отделом книг. Директором ма
газина стала Анна Ивановна 
Зотова. Штат пополнился мо
лодыми кадрами. Продавцом в 
отделе книг начала свой трудо
вой путь Евдокия Ивановна 
Рябцова, позднее заведующая 
книжным отделом, человек 
известный всем книголюбам 
города. Она не только хорошо 
знала книгу, но и вкусы поку
пателя.

В 1972 году сотрудники ма
газина отпраздновали ново
селье на первом этаже нового 
здания по проспекту Красной 
Армии. В нем закончили в 1974 
году свою трудовую деятель
ность Антонина Михайловна 
Белова, а в 1988 году Евдокия 
Ивановна Рябцова. Остались 
ученики замечательных 
книжников нашего города. 
Сегодня успешно работают 
здесь Александра Павловна 
Макарова, Тамара Федоровна 
Дмитриева, Тамара Кондрать
ева. Жизнь продолжается.

Т. БУДНИКОВА.
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С гордостью о земляках Короткой строкой

Врач Софья Павловна Гасабова Материалы газеты "Вперед" 
военных лет

В районе Кировки, недалеко от 1-й горбольницы, 
есть тихая одноэтажная улица, носящая имя 
скромного человека Софьи Павловны Гасабовой. 
Врача, чье имя было решено увековечить в названии 
улицы в знак великой признательности за ее труд, 
за талант, за то, что до конца дней своих она 
преданно выполняла свой профессиональный долг.

Она была первым и 20 
лет единственным 

врачом акушером-гинеколо
гом в Загорске. Приехала 
Софья Павловна в наш город 
в 1910 году после окончания 
Женского медицинского 
института в Петербурге. Без 
малого 50 лет жизни отдала 
она любимому делу. Все за 
горчане, родившиеся до -1956 
года, были пациентами 
родильного отделения, кото
рым заведовала С. П. Гасабо
ва с 1913 года.

Когда началась война. 
Софье Павловне было 60 лет. 
Каждый июньский день 1941 
года приносил весть о призы
ве в армию очередного сот
рудника, оставляя незапол
ненной брешь в штатах 
больниц. Ушли на фронт и в 
госпитали города все 
хирурги. Гасабовой при
шлось возглавить единствен
ное в городе хирургическое 
отделение на 45 коек. С мо
лодых лет отлично владела 
она техникой операций. За 
годы войны через ее руки и 
сердце прошло все граждан
ское население города, нуж
дающееся в хирургическом 
вмешательстве. Привозили и 
раненых после налета не
мецких бомбардировщиков 
на город Краснозаводск. 
Сложные акушерские случаи 
тоже не обходились без ее 
участия: она была консуль
тантом родильного отде
ления. Дни и ночи запол
нялись почти беспрерывной 
работой по выхаживанию 
больных, и не было в городе

человека, который бы не 
произносил ее имя с глу
боким уважением.

Испытывая, как и все вок-
руг, тяготы военного време
ни, она оставалась чело
веком высокой нрав
ственности, безупречной 
честности и гуманности. В 
эти тяжелые годы Софья Пав
ловна удочерила двух дево
чек, оставшихся без родите
лей, и дала им медицинское 
образование. Труд С. П. Гаса- 
бовой в годы Великой Отече
ственной войны был отмечен 
орденом Ленина, высоким 
званием заслуженного врача 
республики, медалями "За 
оборону Москвы" и "За до
блестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.".

Смерть настигла С. П. Га- 
сабову на посту в 1956 году. 
По просьбе населения 
Софью Павловну похо
ронили на территории 1-й го
родской больницы вблизи 
современного родильного 
дома, где прошла большая 
часть ее трудовой жизни. Ря
дом могила основателя зем
ской больницы Николая 
Александровича Королева, 
который в дни войны работал 
в инфекционном отделении. 
Этих людей называли вра
чами милостью божьей за их 
милосердие и строгость, вы
сокий профессионализм и 
беззаветную любовь к делу, 
которому они безупречно 
служили.

Г. СУББОТИНА.

Это было в субботу, 18 октября.

Работницы швейного цеха уже кончали работу. Но в это вре
мя цех получил срочный заказ, который надо было выполнить
сразу же.

Начальник цеха тов. Соловьева разъяснила работницам важ
ность и срочность предстоящей работы. Вся смена патриоток- 
швейниц осталась работать сверхурочно.

Через два с половиной часа срочная работа была выполнена.

Все эти дни соревнующиеся стахановки швейного цеха рабо
тают с патриотическим подъемом, перевыполняя планы-за
дания и социалистические обязательства.

Работницы тт. Малышева, Мельникова, Полякова, Ремнева, 
Мокина, Камышева, Козлова и другие возглавляют тех 
работниц, у машин которых завтра заалеют флажки рекордсме
нов цеха и передовиков социалистического соревнования.

* * * е,А
8 леВ Загорском Доме пионеров хорошо работают оборонные 

кружки. Еще зимой почти все ребята сдали нормы на значки 
ГСО, ПВХО и ворошиловского стрелка. В конце июля инструк
тор Ю. П. Гусаревич выпустила еще 8 значкистов ПВХО.

Занимаясь в кружках, ребята подготовили здание Дома 
пионеров к противовоздушной обороне. Они очистили чердак али 
от захламленности, везде поставили ящики с песком, ведра с во
дой, умело распределили по объекту противопожарный инвен
тарь.

* * *

С большим желанием учатся домохозяйки, проживающие 
по Первомайской улице, оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим при ранении и отравлении.

В кружке занимаются 30 человек. Из более активных создано 
санитарное звено, члены которого по очереди ведут дежурство. 
Женщины сами собрали небольшую, но полную аптечку, сами 
принесли бинты, вату, йод и другие необходимые медикаменты.

Здесь же в кружке домохозяйки учатся как бороться с зажига
тельными бомбами.

11^
* * *

К 23 октября трудящиеся нашего города и района внесли в 
фонд обороны страны 1.336.655 рублей.

Поступления идут ежедневно. В дни напряженной военно 
обстановки трудящиеся города и района крепятоборону родинь

Госпиталь для легкораненых
В 1975 году, накануне 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, группа ветеранов 

госпиталя обратилась в администрацию нашего города с просьбой установить мемориальную до
ску на здании ПТУ-22 по улице Кирова, где с 30 октября 1941 по 9 сентября 1943 года находился 
госпиталь для легкораненых под номером 31. 8 мая 1975 года на торжество по случаю открытия 
этого знака памяти прибыли 39 ветеранов из 14 городов страны. А годом позже комсомольцы соз
дали в училише комнату боевой славы. На ее открытии присутствовала заместитель начальника 
госпиталя майор медицинской службы заслуженный врач РСФСР Елена Ивановна Шепет. Так 
благодаря энтузиастам сохранены многие сведения о31-м госпитале, боевой путь которого начался 
с формирования в Челябинске. Уже 26 июня 1941 года госпиталь был направлен на фронт к 
Великим Лукам, но в связи с отступлением наших войск вынужден был отходить в глубь страны, 
на ходу оказывая помощь раненым.

30 октября 1941 года 
госпиталь дислоцировался в 
Загорске в здании школы на 
улице Кирова (в этом здании 
было училище), откуда не
сколькими днями раньше вы
был госпиталь № 2895. Позже, 
в 1943 году, вэто здание изЛав- 
ры было переведено ремеслен
ное училище.

В музее училища № 22 хра
нятся фотографии, ведется 
поиск, организуются встречи. 
Ребята установили около 50-ти 
фамилий личного состава 
госпиталя. Здесь несли 
воинскую службу тогда еще 
молодые медицинские сестры 
Клавдия Кузьмичева, Анто
нина Бычкова, Людмила Зуе
ва, Наталья Борисова, 
старшина медицинской служ
бы, операционная сестра 
госпиталя Анастасия Алексе
евна Андреева. Многие из них 
живут сейчас в нашем городе 
или в Москве.

В 1942 году личный состав 
госпиталя пополнился вольно
наемными из Загорска. 
Пришли работать официант
ками, санитарками, прач
ками, хлеборезками 15 - 
16-летние Мария Исаева, 
Нина Корякина, Маша Бого
молова, Мария Богданова, 
Мария Витальевна Данилова, 
Мария Григорьевна Лавренть
ева, Нина Николаевна Коль
цова, Нина Андреевна 
Ягодинец. У же в начале октяб
ря 41 -го со сдачей Орла и Брян

ска возникла угроза Москве. 14 
октября фашисты захватили 
Калугу и Калинин. Так что 
прибывший в наш город 
госпиталь сразу же оказался на 
военном положении, 
принимая раненых с подмо
сковных фронтов. Юлия Сер
геевна Ковалева (Стажкова), 
учащаяся курсов медицинских 
сестер вспоминает: "До окон
чания курсов мне пришлось 
работать в госпитале санитар
кой. Он имел четыре 
хирургических отделения.

Все этажи были буквально 
забиты ранеными, а персонал 
не выходил из здания по трое 
суток. После окончания смены 
искали место в здании госпита
ля, чтобы поспать два - три ча
са. Тяжелейшие раненые 
поступали из-под Истры и с 
Волоколамского укрепрайона, 
где в конце ноября шли ожесто- 
ченные бои. Раненых 
привозили на автобусах бес
прерывно. На нижнем этаже 
была расстелена солома, на нее 
укладывали прибывших "на 
сортировку". Многих опери
ровали на месте, часть забирал 
госпиталь, расположенный в 
Лавре, других на самолетах 
(аэродром в первые месяцы 
войны был построен там, где 
сейчас корпуса ЦРБ) отправ
ляли в госпитали Владимира и 
Ярославля".

Медицинские сестры и 
вольнонаемные ухаживали за 
тяжелыми больными, стирали 

и гладили бинты, новых не хва
тало. После дезинфекции и 
стирки чинили и гладили 
одежду поступивших, так как 
при выписке новая форма не 
выдавалась. К починке верх
ней одежды бойцов привле
кались и шефы из артели 
имени РККА (с апреля 1960 го
да-это фабрика игрушек № 1). 
В годы войны в ней работало 
всего 150 человек. Рабочие 
шили белье для бойцов Крас
ной Армии, бушлаты, телог
рейки и рукавицы, а из отходов 
бязи и плащевой ткани делали 
мягкую игрушку. Шефскую 
помощь госпиталю организо
вывала заведующая столовой, 
она же секретарь партийной 
организации Мария Епифа
новна Гонкойа. Артель вы
делила госпиталю во 
временное пользование швей
ную машинку, с ее помощью 
медперсонал чинил комплекты 
одежды. Раненые ценили труд 
медиков, писали им благодар
ственные письма, сочиняли 
стихи, дарили фотографии, 
оставляли адреса. Начальник 
госпиталя Дмитрий Павлович 
Слабоженов сделал сложную 
операцию тяжело раненному в 
грудь Владимиру Кедину. 
Признательный боец после вы
здоровления в знак благодар
ности на куске ткани 
(портянке) нарисовал портрет 
Дмитрия Павловича. Этот 
портрет хранится сейчас в му
зее ПТУ-22.

Раненный в бою под Моск
вой загорчанин капитан 
Михаил Федорович Захаров 
поступил в госпиталь в тяже
лом состоянии. Его вернули к 
жизни, но он остался 
инвалидом. Однако солдат не 
захотел покинуть армию и был 
назначен комиссаром 2-го 
отделения госпиталя. Добро
вольцем он прошел весь путь 
госпиталя до его рас
формирования, создал в нем 
учебный пункт, где выздо

равливающие изучали отече
ственное и трофейное оружие.

Часть выздоравливающих 
задерживалась в госпитале на
долго. Чтобы заполнить досуг и 
снять психологическое напря
жение бойцов, в госпитале 
организовали библиотеку и ху
дожественную самодеятель
ность, в которой, кроме 
рядового состава и раненых, 
участвовали и работницы 
фабрики им. РККА. Руководил 

ею загорчанин Сергей Ива
нович Зубачевский и Нина 
Александровна Курочкина 
(она была пианистской). 16- 
летний Глеб Голимбатовский, 
не уставая, крутил киноленты. 
Тяжелых больных посещали 
школьники. Они читали ране
ным художественную литера
туру, газеты, письма. Все это 
доставляла почтальон госпита
ля, она же библиотекарь, 
Ольга Сергеевна Захарова.

Почти два года работал

госпиталь № 31 в нашем горо
де. За это время он вылечил 
2500 раненых. 9 сентября 1943 
года госпиталь выехал вслед за 
наступающими частями За
падного фронта, участвовал в 
освобождении Смоленщины, 
Белоруссии, -Восточной 
Пруссии. Его личный состав не 
раз находился под обстрелом и 
бомбежкой. Погиб начальник 
штаба госпиталя Шаталов, во
енврач капитан Сидоркин, 

медсестра Аня Батенина, боец 
Тепляков. Многие были ране
ны. За время войны 3-му Бело
русскому фронту, в составе 
которого находился госпиталь, 
приказами Верховного Глав
нокомандующего 29 раз объяв
лялась благодарность.

Свой военный путь 
госпиталь закончил в Восточ
ной Пруссии в городе Черня- 
ховске (Инстербург). Затем в 
составе Забайкальского фрон
та он участвовал в разгроме

Японской Квантунской армии 
на границе Манджурии. На
чальником госпиталя в этот 
период был подполковник, 
медицинской службы Гриша- 
ненко. В декабре 1945 года 
личный состав был де
мобилизован, а в январе 1946 
года госпиталь был рас
формирован.

Т. БУДНИКОВА.
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Оставленные в Лавре при 
охране музея 40 монахов 
просили для себя одну из церквей Лав

ры. Им предложили Пятницкие 
церкви: там они служили и соборно, 
были у них и седмичные, хор из 15 мо
нахов. Распорядком в службах, в 
зависимости от занятости при музее, 
ведал игумен о. Михей. По 
праздникам служил настоятель о. Ев
гений Воронцов, иногда сослужил с 
ним о. Павел Флоренский.

К1926 году оставленные при музее 
монахи были уволены. В мае 1928 года 
Пятницкие церкви закрыли. Летом 
1927 года были сброшены с Лаврской 
колокольни колокола-великаны 
(4025, 1800, 1200 пудов).

Наместник Лавры архимандрит 
Кронид, живший в Параклите, по за
крытии пустыни в январе 1929 года, с 
беззаветно преданным ему ке
лейником о. Георгием поселились 
около Кокуевского кладбища.

До открытия Лавры о. Кронид не 
дожил восемь лет. Четыре года не до
тянул до этого скончавшийся от голода 
инок Сергий (Сережа-слепой). Этот 
умудренный Богом слепец был в 
Троицком соборе регентом левого хо
ра, уставщиком, главным звонарем 
большого праздничного звона, когда 
звонило одновременно 12 звонарей. 
Из лаврских монахов он был пос
ледним тружеником в оставшемся не
закрытым Ильинском храме..

В октябре 1944 года с иностранной 
экскурсией мне удалось проникнуть в 
Успенский собор. Стоя на амвоне, я 
сказал чуть ли не вслух: "Господи, не- 
ужели не будет отсюда осенение 
архиерея?" Выйдя из собора, я оста
новился у Духовской церкви. Вокруг 
нее был снят слой земли и освобожден 
каменный резной цоколь. Над его рес
таврацией трудились четыре борода
тых ярославских мастера. В это время 
шествует митрополит Ленинградский 
Алексий - тогда Патриарший Место
блюститель - в сопровождении отца 
Николая Колчицкого и двух светских 
лиц. Мастера-ярославцы чуть не в 
один голос: "Пора, пора". После посе
щения музея митрополит и его 
спутники осмотрели лаврские соборы.

В конце 1944 года часы на коло
кольне, с боем и перезвоном четвертей 
часа, заработали.

В январе 1945 года в Лавру 
приехал старец-схимник Иларион. 
Он облачил в схимническое одеяние 
мощи Преподобного Сергия, которые 
поставили на свое место в Троицком 
соборе. До этого рака с мощами на
ходилась посреди Никоновской 
церкви в качестве экспоната, и ее 

) обходили кругом, глядя через .стекло 
на непокрытые косточки.

Единственный в городе 
Ильинский храм не вмещал мо
лящихся, народ во время богослу
жения стоял вокруг храма. В феврале 
1945 года в нем начались рестав
рационные работы. В августе месяце 
поручили мне все закончить и многое 
исправить. 17 сентября старосте хра
ма сообщили, что на следующий день 
в Лаврском музее будет Патриарх и 
заедет осмотреть Ильинский храм. 18- 
го духовенство ждало до двух часов 
дня и, решив - не приедут, разошлись. 
В этот день я должен был закончить 
работу над аркой между алтарями . За
падные двери были открыты, в них 
светило вечернее солнце. Слышу у 
входа в храм голос алтарницы: 
"Приехали". Соскочил со стремянки 
и, отодвинув ее в сторону, один встре
чаю, Входят в храм: Святейший 
Патриарх, о. Николай Колчицкий, о. 
Гурий, о. Иоанн. Встретив их на се
редине придельного храма, я пок
лонился Патриарху и подошел к нему 
под благословение. Слышу четкий го
лос: "Отец диакон", - тихо отвечаю: "Я 
художник". - "А, художник, это тоже 
хорошо, вот Вы нам все и покажете", 
- и благословил меня.

Я кратко рассказал об истории 
храма, о реставрации, о Малышев- 
ской живописной школе. Патриарх 
поблагодарил. Отец Николай сказал: 
"Значит, Вы один за всех". Отец 
Гурий, взяв мою руку, спросил1: "Вы 
здешний? Будем знакомы".

С праздника Воздвижения Чест- 
наго Животворящего Креста о. Гурий 
возглавлял богослужения. До 
открытия Лавры он был почетным на
стоятелем Ильинского храма. Торже
ственным было осеннее (1945 г.) 
празднование памяти Преподобного 
Сергия. Всенощную возглавил о. 
Гурий. Литургию совершил 
митрополит Николай в сослужении о. 
Гурия, священников и протодиакона 
СергияТурикова. Митрополит в своем 
слове заверил, что "следующее летнее 
празднование Преподобному мы бу
дем совершать в стенах Троицкой 
обители у святых мощей Преподобно
го Сергия". Выходя из храма, кто-то 
сказал: "Митрополит говорил, как 
предтеча"; кто-то ответил: "И этот 
храм предтеча...”

Зимой 1946 года в Ильинский 
храм не раз приходил пожилой чело
век и спрашивал: "Когда же? Я и вере
вочки припас". Это был Константин, 
ученик по звону Сережи-слепца. На 
последний прощальный звон Сережа- 
слепец послал этого, тогда еще моло
дого, человека со словами: "Иди, 

отзвони, Костя, напоследок за меня, я 
не в силах, да Лебедок, Лебедок-то 
поцелуй - простись..." Так он и сделал, 
а теперь ждал, когда же?

На большом среднем куполе Ус
пенского собора двадцать три года не 
стоял крест, от налетевшего бурана он 
был сорван. Случилось это в феврале 
1923 года. Был воскресный день, я шел 
тогда по Нижней улице. Около восьми 
часов утра с запада налетел ужасный 
ветер, затрещали деревья, на домах 
зашевелились крыши. Нужно было за 
что-то уцепиться, чтобы не быть 
сбитым с ног. Ухватившись накрепко 
за дерево, смотрю на Лавру и вижу: 
центральный крест Успенского собо
ра качается, затем гнется, гнется и, 
срываясь, виснет на цепях с восточной 
стороны купола.

В конце 1945 года для реставрации 
креста и его установки на куполе были 
присланы в музей мастера изЗОМЗа. 
Познакомившись с бригадиром этой 
группы Лошкаревым Владимиром 
Алексеевичем, прекрасным добрым 

Протодиакон Сергий Боскин

В 1337 году был освящен храм во имя Живоначальной Троицы, поставленный Преподобным 
Сергием на Маковце. Пятьсот восемьдесят три года совершался суточный круг богослужения 
в Троицкой обители. Наступил 1920 год. Закрыли Лавру, замерли колокола, и на 26 лет бого
служение умолкло.

человеком, в свободное время я на
блюдал их работу. Разобрав все детали 
и орнамент, они смонтировали крест 
на вновь выкованный стержень. Пос
тавив крест боком на блинные сани- 
нары, привезли к въездным воротам. 
Отсюда крест должен идти на купол, 
а с площадки у колокольни поставили 
подъемные лебедки. В феврале 1946 
года подъем не получился. Выверили. 
В марте на сколько-то подняли - за
стопорило.

Наступила Страстная седмица 
1946 года.

Великий Вторник 
3/16 апреля

Ранним утром я пришел в 
Ильинскую церковь на рестав
рационные работы. По окончании 
службы слышу в храме разговор - 
крест на собор поднимают. Вышел, 
видно, как из-за купола ровно 
поднимается крест, вот он над купо
лом, и двое, стоящие на подмостках, 
опускают его в свое гнездо, закрепля
ют, натягивают цепи - крест утверж
ден.

Вспомнилось мне, как на моих гла
зах бураном был сорван крест. 
Прошло двадцать три года - и вот на 
моих глазах вновь крест над собором. 
Тут же поспешил ко. Гурию, здесь уз
наю: как только Анна Петровна сказа
ла: "Крест поднимают" - о. Гурий, 
возложив на себя епитрахиль, стал 
читать по Требнику последование на 
поставление Креста.

Не прошло и полчаса, прибыл 
посыльный - о. Гурия немедленно 
просят прибыть в музей. В музее ждал 
А. А. Трушин: "Принимайте ключи от 
Успенского собора". В присутствии А. 
А. Трушина ключи передали о. 
Гурию. Приемку собора перенесли на 
следующий день, т. к. было позднова
то, и около собора спускали все 
приспособления после подъема кре
ста. О. Гурий с ключами зашел в 
Ильинский храм, договорились: в 8 
утра мне быть у него.

Великая Среда 
4/17 апреля

В 9 часов утра с о. Гурием 
подошли к Успенскому собору. Видно 
было, что о. Гурий волновался и 
молился. Он благословил мне открыть 
замки и большим ключом железную 
дверь. Не без страха и трепета я 

исполнил это. Вошли в собор, до
ждались сотрудников музея. Стали 
осматривать. В куполах - из окон со
сульки, слой пыли на всем, ни подс
вечника, ни аналоя: пустота, холод и 
запустение. Отец Гурий поручил мне 
по описи проверить наличие икон в 
иконостасе, икон в киотах, 
паникадил, хоругвей (больше ничего 
не было). Был подписан акт приемки. 
Откуда-то все быстро узналось, 
явились уборщицы с ведрами, тряп
ками, половыми щетками. Говорю о. 
Гурию: "Без руководителя нельзя, все 
отсырело, всю позолоту сотрут". Ну
жен был знающий человек, и он 
появился. Это - Валентина 
Дмитриевна, труженица собора Бого-. 
явления в Дорогомилове. О. Гурий 
благословил ее, предупредив 
уборщиц слушаться и исполнять ее 
указания.

Подошли к о. Гурию девицы во 
главе с Олей Флоренской - за благо
словением шить на престол обла
чения; он благословил им его 
обмерить. Престол нарушен не был, и 
холщовые одеяния не сняты, нужны

Страницы истории

были облачения верхние. К вечеру 
пришли горожане с лопатами 
расчищать вокруг собора снег.

Великий Четверг 
5/ 18 апреля

Под присмотром Валентины 
Дмитриевны продолжалась уборка. 
Принесли сшитые на престол обла
чения, завесу к царским вратам. Отец 
Гурий, отслужив литургию у Ильи 
Пророка, в 12 часов был в соборе и 
вспомнил о разговоре с А. А. 
Трушиным - возможности звона к 
Светлой заутрени. "Может, и звонить- 
то нельзя, - говорю о. Гурию, - надо 
посмотреть".

Нашел коменданта музея: мой 
знакомый, он дал мне ключ от коло
кольни. Поднялись с о. Гурием на вто
рой ярус, где висели оставленные 
колокола. В центре колокол "Лебедь" 
- 625 пудов. Хомут из воловьих жил, 
на котором держится язык, был весь в 
глубоких трещинах, язык оттянулся, 
отвис книзу, ударные его места - ниже 
края колокола. У трех трезвонных ко
локолов нет языков. Нет и трезвонной 
площадки с лесенкой к ней. 
Спустившись, стал просить обеспоко
енного о. Гурия идти сколько-нибудь 
отдохнуть до службы чтения 12 Еван
гелий. Один остался под колокольней, 
на которой в оставшиеся на ней коло
кола и звонить-то нельзя.

Невдалеке показался Владимир 
Алексеевич Лошкарев - бригадир 
ремонта креста и его подъема на купол 
собора. Подходит ко мне: "Что заду
мались?" - "Могут разрешить звон, а 
там - разруха; поднимемся, пос
мотрим". После моего объяснения 
Владимир Алексеевич, обмерив, что 
нужно, записал все в блокноте. На хо
мут для "Лебедя" нарисовали чер
тежик. Сочувственно восприняв эту 
необычную работу, Владимир Алек
сеевич к Субботе обещал все сделать.

По пути из Лавры о. Гурием овла
дело новое беспокойство - нет 
антиминса. Как, ни он и никто не 
подумал об этом раньше, непонятно! 
А теперь как быть - в такие дни? У Са
рафановых о. Гурию говорят: "К Вам 
пришли". Это был Т. Т. Пелих - бу
дущий о. Тихон. В ЗО-х годах ему, 
Тихону Тихоновичу, наместник о. 
Кронид вручил антиминс со словами: 
"Храни, он нужен будет". На раскры
том о. Гурием антиминсе написано: 
"Антиминс с Престола Успения Б. М.

Успенского собора Троице-Сергиевой 
Лавры".

Ильинский храм в этот день для 
Успенского собора поделился 
книгами, аналоями, подсвечниками, 
свечами, коврами, отпустил регента с 
хором, звонаря и почетным настояте
лем - наместником Лавры. Великим 
Четвергом и закончилось незаметное, 
но так необходимое делание 
Ильинского храма ко дню открытия 
Лавры.

Великая Пятница 
6/19 апреля

В 9 часов утра встретились с о. 
Гурием в Успенском соборе. С ним 
двое молодых людей, демобилизован
ные офицеры: Саша - духовный сын 
о. Гурия из Ташкента, и Игорь - уро
женец Загорска, сын прихожан 
Ильинской церкви, умерших в войну. 
Знакомя их со мной, о. Гурий говорит: 
"Вчера нас было двое, а сегодня четве
ро, вот и братия к открытию Лавры". 
Все отправились в ризницу музея. Бы
ло дано разрешение получить все не
обходимое для начала богослужения: 

два комплекта сосудов, три Еван
гелия, митру с Радонежскими чудот
ворцами, плащаницу, шитую 
шелками, облачения (черные, белые, 
пасхальные). Саша с Игорем все 
уносили в алтарь собора. Электромон
теры проверили необходимое осве
щение в соборе.

Когда в алтаре закончились все 
приготовления, о. Гурий распре
делил: он служит, Игорь - пономарь, 
Саша - за свечным ящиком, у меня 
клирос. Вдва часа дняо. Гурий открыл 
царские врата, совершил малое освя
щение престола в соборе, и по окроп
лении собора святой водой началась 
вечерня.

Пришел старец схиархимандрит 
Иларион (Удодов), вдвоем с о. Гурием 
они выносили и Плащаницу.

В шесть часов вечера началась ут
реня, по чину Великой Субботы, с 
обнесением Плащаницы вокруг собо
ра. Служили о. Гурий и о. Иларион. О 
службах Великой Пятницы оповеще
но не было, но народ собрался.

Великая Суббота 
7/20 апреля

К литургии прибыли: игумен 
Алексий, иеродиакон Иннокентий. 
Перед Плащаницей входные молитвы 
читались соборно. Во время службы 
мне пришлось читать все: часы; пят
надцать паремий, Апостол. Перед 
Плащаницей, рядом со мной, стоял 
хор. Холод пронизывающий, народу 
немного. Во втором часу дня за
кончили службу. О. Гурий велел мне 
не являться до десяти часов вечера, та
кой был у меня усталый и окоченелый 
вид.

В семь часов вечера из Троицкого 
собора в Успенский собор в закрытой 
серебряной раке перенесли святые 
мощи Преподобного Сергия. Раку 
поставили на деревянный помост у 
правой стены Успенского собора.

Вечер Великой 
Субботы

К десяти часам вечера прихожу в 
Лавру. Ожила на многие годы заснув
шая, затихшая Лавра - народ спешит. 
Собор полон, у правой стены много 
света, это у раки со святыми мощами 
на подсвечниках горят свечи. Перед 
мощами Преподобного Сергия стоит 
согбенный старец о. Иларион. Про
талкиваюсь на левый клирос. Старый 
звонарь со связкой веревок в 

ожидании, стоящий рядом Владимир 
Алексеевич докладывает - все сдела
но...

Наместника нет. По словам о. 
Гурия, он был на "великосубботнем 
терзании". Директор музея только в 
10.30 вечера дал ключ от колокольни. 
О разрешении звона директору было 
'передано из Москвы еще днем. 
Пробившись через толпу, явился 
измученный наместник, шепнул мне 
о трудностях получения ключа. Гово
рю о. Гурию: "Там все сделано" - и 
представляю звонаря. С воодушев
лением о. Гурий благословил упавше
го к нему в ноги Костю Родионова 
начать благовест. Понятен трепет зво
наря: когда в 1920 году закрывали 
Лавру, последний прощальный звон 
вел он, и опять вновь начинать ему. С 
ним пошли мастера-умельцы В. А. 
Лошкарев и Володя-часовщик.

Со слов Константина Ивановича 
Родионова: "Открыли и заперли мы 
дверь за собой. Со свечками стали 
подниматься на второй ярус, 
спешили, полагается в одиннадцать 
ударить, а время около этого. Взошли. 
Осмотрелся, мне светили свечками: 
язык у "Лебедя" - на новом металличе
ском хомуте на болтах, новый мостик 
с лесенкой для трезвона. Быстро стал 
налаживать веревки к колоколам, 
помощники хорошо мне помогали. И 
так близко мне вспомнилось, как в 
20-м году, отзвонив последний звон, 
поцеловал "Лебедя", - и теперь поце
ловал уцелевший "Лебедок". Время 
одиннадцать. "Господи, благослови". 
И, осенив себя крестным знамением, 
стал раскачивать. И зазвучал наш 
"Лебедок". Передав звон в руки 
Владимиру Алексеевичу, стал го
товиться к трезвону. Объяснил Воло
де, когда нужно ударить по двум 
клавишам в колокола северного про
лета. (Колокол "Переспор" на третьем 
ярусе, в 315 пудов, был подключен к 
звону на Пасхальной неделе.)

Находившиеся в алтаре сосредо
точенно молились. Незабываемые 
минуты ожидания. И вот донеслось: 
первый удар, второй, третий, и род
ной, с детства знакомый звон - звон с 
Лаврской колокольни. Волнение, 
радость, благодарность, слезы... Не 
передашь всего...

О. Гурий на коленях склонился 
ниц перед святым престолом. О. 
Иларион слева от престала, на коле
нях, воздев руки, со слезами повторял: 
"Господи, вся Тебе возможна".

Торжественно неслись звуки древ
него колокола в тиши ночи ранней 
весны. Город не спал, все слушали. В 
переполненном соборе все как бы за
таили дыхание. Под мелодически- 
размеренный доносившийся гул как 
будто музыка! С какой легкостью 
читал я канон полунощницы.

Служащие - архимандрит Гурий, 
архимандрит Иларион, игумен 
Алексий, иеродиакон Иннокентий - 
облачились в пасхальные облачения 
прежней Лавры, взятые в музее. На 
мне был стихарь, шитый золотом по 
темно-красному бархату, Саша и 
Игорь тоже в пасхальных стихарях. 
Нас троих о. Гурий оставил вместе с 
ним и с о. Иннокентием петь в алтаре 
(о. Иларион и о. Алексий - не певцы).

Светлое Христово 
Воскресение 
8/21 апреля

"Воскресение Твое, Христе Спа
се..."-отверзаются царские врата. Че
рез переполненный народом собор 
впереди идет хор, за ним Саша и Игорь 
с запрестольными образами, у меня 
икона Воскресения Христова, о. 
Иларион с иконой Преподобного 
Сергия, о. Алексий с Евангелием, о. 
Гурий с крестом и трехсвечником, о. 
Иннокентий со свечой. Спускаемся по 
ступенькам с паперти - начался трез
вон "во вся".

После двадцатишестилетнего оне
мения в обители Преподобного Сергия 
в пасхальную ночь зазвонили колоко
ла: сразу, неожиданно. Народ, за
полнивший под колокольней 
площадь, стоял с зажженными све
чами. Столько было свечей, что на 
фоне ночного неба колокольня каза
лась в розовом сиянии. Толпы людей 
без обращения к ним о порядке сами 
соблюдали полную тишину, все 
стояли на месте. Крестный ход свобод
но обошел собор и вошел на паперть. 
Началась утреня и первое "Христос 
Воскресе". В дивном соборе великой 
Лавры - Пасхальная утреня! Кому-то 
все не верилось, а больше говорили: 
"Слава Богу! До какого дня дожили, 
до каких событий".

В конце утрени о. Иннокентий 
прочитал с амвона телеграмму от Свя
тейшего Патриарха - поздравление с 
началом богослужений в Лавре и бла
гословение служащим и всем мо
лящимся. На литургии, взяв нагорием 
месте у о. Наместника благословение, 
я прочитал Апостол. Под торжествен
ный трезвон расходились православ
ные от светлой службы, радостно 
удивляясь непостижимым судьбам 
Божиим.

"Троицкое слово", № 4,1990 год. 
(Перепечатано

с небольшими сокращениями).
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Живет художник

Геннадий Иванович Га
лактионов в 18 лет попал на 

фронт. В битве за Сталинград получил 
два тяжелых ранения, потерял глаз.

После госпиталя вернулся в род
ной город. Стал преподавать в ОСО- 
ВИАХИМе девочкам-подросткам. На 
войне-то был связистом. Но тянуло к 
рисованию.

Еще в начале войны, летом 1941 
года, когда всех мужчин, работавших 
в парке культуры, взяли в армию, его, 
закончившего тогда 9-й класс, 
пригласили в парк делать рекламу. 
Тогда встретился он с Н. И. Барченко- 
вым. От него получил первый толчок 
к занятиям живописью.

Хотелось вернуться в парк. И во 
время войны там работы было много. 
Приезжали с концертами известные 
артисты: Клавдия Шульженко, Лю
бовь Орлова, Александр Вер
тинский... Бывали танцы. Нужна бы
ла реклама. Но он после ранения не 
мог даже провести прямую линию...

И все-таки этот человек сумел 
побороть недуг. Вернулся к прерван

Из воспоминаний военных лет

От Курска до Одера
Лето 1941 года. Враг рвется к Москве, его авиация 

уже совершает налеты на столицу. Золотые купола 
Троице-Сергиевой Лавры служат ориентиром для самоле

тов противника. Поступил приказ МПВО в кратчайший 
срок убрать эти ориентиры. Времени было мало и даже 
ставился вопрос о применении взрывчатки.

И тогда мы, пять студентов Московского архитектурного 
института и Ленинградской академии художеств, взялись 
срочно закрасить все золотые купола.

Ставить леса и подмостки было некогда да и некому - в 
нашем распоряжении - только веревка и кисти. А куполов 
золотых немало: на Троицком и Успенском соборах, на тра
пезной, Надворной, Смоленской, Михеевской церквях, на 
Надкладезной часовне и колокольне. Некоторые из них - 
огромных размеров: так диаметр купола Успенского собора 
- 15 метров, Троицкого - 7, высота золотой чаши с крестом 
на 88-метровой колокольне превышает 15 метров. И на за
краску всех этих куполов нам дали немногим больше не
дели...

Даже сейчас, спустя более пятидесяти лет, страшно 
вспомнить, как забирались мы на церкви по веревкам,

привязав к поясу ведро с краской и на огромной высоте ору
довали кистями, насаженными на длинные черенки. Рабо
тать такими кистями было крайне неудобно, особенно когда 
поднимался ветер. На купол самого древнего памятника 
монастыря XY в. - Троицкого собора - мы сшили огромный 
чехол изхолста и затянули его канатом над карнизом главы.

Маскировка была закончена к сроку и применять взрыв
чатку не пришлось. Однако купол Вознесенской церкви к 
югу от Лавры (в сторону Москвы), который мы не успели 
закрасить, - был взорван (восстановлен в 1970г.). Так и 
простояли замаскированными купола Троицкой Лавры 
всю войну, до победного 1945 года. Сохранилась фотог
рафия того времени -на первом плане Троицкий собор с за
чехленным куполом, за ним - закрашенная глава 
Успенского собора. Помнится, как настороженно и тревож
но выглядела тогда Лавра без блеска золотых глав и с под
готовленными к бою бойницами по крепостным стенам и 
башням.

Много тяжелых испытаний выпало на долю и той 
инженерно-саперной части, в составе которой я 
прошел всю войну: Курская битва. Пинские болота, осво

бождение Бреста, Риги, Варшавы, форсирование Одера...
В редкие минуты затишья на фронте я иногда рисовал. 

Некоторые из этих рисунков у меня сохранились - они 
очень неровны и чаще всего сделаны наспех, иногда на 
клочках бумаги - но они дороги мне, как память о 
пережитом, как память о моих друзьях, многим из которых 
не суждено было вернуться домой. Фотографа в нашей 
части не было, и друзья-однополчане нередко просили 
нарисовать их портрет для отправки домой.

... Было это на Курской дуге, где в июле 1943 года 
произошло одно из величайших сражений минувшей вой
ны. На долю саперов выпала тогда огромная работа по 
минированию и разминированию, по устройству разного 
рода заграждений. Наша часть была армейского 
подчинения, и мы должны были обеспечивать также 
строительство КП и НП для штаба армии (за два года было 
построено 23 командных пункта с общим числом блинда
жей около 200). И когда после первых дней ожесточенной 
схватки на Курской дуге наши войска стали развивать 
стремительное наступление в сторону Белгорода, мы едва 
успевали строить КП для штаба армии. Только построим, 
а войска уже продвинулись вперед, и штабу надо оборудо
вать новое место.

Тогда я и предложил проект разборного блиндажа, со
ставленного из стандартных элементов стоек, насадок и 
лежней, с набором щитов панелей для заборки стен, заго
товленных заранее. Набор элементов для одного блиндажа 
размером 2,5x5 м поднимали машины "ЗИС-5", бывшие 
тогда у нас на вооружении. И дело пошло. Изготовив не
сколько комплектов разборных блиндажей, мы имели воз
можность быстро собирать их в указанном месте, а затем 
разбирали блиндажи с уже оставленного НГП и держали 
их наготове для установки на новом месте. И так повторя
лось снова и снова. Сколько солдатского времени и труда

в сказочном городе
ной работе, окончил 10-й класс, потом 
художественное училище и стал пре
подавать в нашем городе рисование и 
черчение, сначала в школе, а затем в 
техникуме игрушки. Проработал там 
ЗОлет. Между делом получил еще вы
сшее художественное образование. А 
уйдя на пенсию, занялся любимым де
лом: стал писать виды родного города.

И раньше, выезжая с учащимися 
на практику, привозил этюды с 
видами Ростова, Переславля. Но по- 
настоящему нашел свою тему и свой 
стиль в последние годы. Художник 
поставил целью запечатлеть наш го
род и его окрестности, его памятные 
места, достопримечательности. На 
его этюдах можно увидеть дом 
Пришвина и дом Фаворского, и "не
прославленные" хозяевами домики у 
Келарского пруда. Их особенно любит 
писать художник. Здесь, на 
Ильинской горке, живет он с рож
дения.

Но что это? На одной из каотин 
рядом с Ильинской церковью видна 
еще одна церковь - деревянная. Прав

* * * * *

да, стояла тут с середины XYHI века 
деревянная церковь Казанской 
Божьей Матери. Да ведь снесли ее в 
1958 году. Оказывается, художник 
хочет "восстановить" утраченное. В 
его произведениях есть изображение 
и несуществующей уже деревянной 
церкви в Благовещенском, и многих 
разрушенных или перестроенных до
мов. Ну, а если что-то новое появляет
ся? Вот, например, часовню на месте 
гибели Алекснадра Меня построили. 
И с нее уже сделал этюд художник.

Но больше всего он любит изобра
жать зимний Сергиев Посад, когда 
крыши завалены снегом. Художник 
замечательно передает гуашью 
пушистость этого снега. На его 
картинах возникает городок, румя
ный то ли от утренней зари, то ли от 
морозца. Городок, напоминающий 
игрушку или картинку в детской 
книжке В нем жить тепло и уютно, 
как в том родительском доме с бревен
чатыми стенами, в котором вырос ху
дожник.

Где корни такого видения мира?

Может быть, идут они от сергиево- 
посадской игрушки? Ведь игрушки 
точил дед художника, мастерами-на
домниками фабрики игрушек были и 
мать, и отец. А, может быть, это свое
образное развитие традиций росписи 
по выжиганию Владимира Соколова? 
Или просто запечатлелись в памяти с 
детства как идеал русской красоты 
красные с белым башни Лавры, розо
вые церкви Пятницкого монастыря, 
какими они были до реставрации?

Апостол Павел, вспоминая о де
тстве, сказал: "Теперь мы видим как 
бы сквозь тусклое стекло, тогда же 
лицом к лицу". Г. И. Галактионов 
смотрит на мир не через тусклое стек
ло, Он смотрит детским взглядом. 
Рисует он сказочный город. Нет в нем 
ни грязи, ни сутолоки, ни злобы. Го
род, в котором хочется жить. Однаж
ды увидите его картину - ни с кем не 
спутаете.

Татьяна СМИРНОВА.

сэкономила нам эта рационализация при наступлении 
наших войск.

... Июнь 1944 г. Наша инженерно-саперная часть обес
печивает наступательные действия 61-й армии (коман
дарм генерал-полковник Белов) в направлении города 
Бреста. Враг в бессильной ярости уничтожает все - взрыва
ет мосты, переправы, минирует здания, устанавливает 
мины-сюрпризы и мины замедленного действия. В районе 
Пинска наступать можно было только по единственной до
роге, которая проходила по насыпи среди топких болот. И 
здесь враг действовал особенно коварно и изобретательно. 
Так, мост через реку Стырь, взорванный им близ местечка 
Вуйвиче, тайл для нас много неожиданностей. Помимо то
го, что все подходы к мосту, брод через реку, обходная тропа 
и поле вокруг были заминированы, враг в устоях моста по 
обоим берегам заложил два мощных фугаса - одцй из 15 
противотанковых мин типаТМ-41, а другой - из заряда тола 
весом свыше 50 кг: на обоих фугасах были установлены 
химические взрыватели, которые один за другим должны 
были срабатывать через 25 - 30 дней и разрушить мост, ко
торый мы здесь построим.

Над одним из фугасов была установлена противопехот
ная мина в расчете на то, что наш сапер, найдя ее, уже не 
будет больше искать мин на этом месте. А в том случае, если 
он все-таки найдет фугас и обезвредит химический взры
ватель, здесь был установлен коварный взрыватель натяж
ного действия, который сработал бы при разборке зарядов 
взрывчатки.

Но наши саперы к этому времени имели большой опыт 
- разминирование этого места заняло всего два дня, все 
"хитрости" противника были разгаданы. И новому мосту, 
который мы быстро построили здесь для пропуска нашей 
техники, не угрожали никакие неожиданности.

Система минирования моста через реку Стырь во мно
гом была поучительной для нас, и мы часто обращались к 
этому примеру в процессе боевых учений.

В. БАЛДИН, 
заслуженный архитектор РСФСР.

Строки из дневника
Дети блокады

ЛЕНИНГРАД, январь 1942 г. 
Школа с нового года не работает. 
Мальчишки из класса дежурят на 
крышах - гасят зажигательные бомбы; 
мы, кто еще в состоянии, ходим по 
огромным промерзшим квартирам, 
проверяем, нет ли детей, лежащих с 
умершими матерями, относим их в 
больницу. Из класса кто-то уже умер, 
кто-то ушел добровольцем на фронт, 
кто-то эвакуировался. Силы на исхо
де, перестаю спускаться в бомбо
убежище.

25 февраля. Устраивают на работу 
в детские ясли - рабочая карточка 
санитарки, утром выхожу в 7 часов, на 
Тучковой набережной гора раздетых 
догола трупов, сквозь живот виден 
позвоночник, подъезжают грузовики, 
трупы бросают туда, как дрова, отво
зят на Пискаревку. С трудом 
добираюсь до 7-й линии Васильевско
го острова. В ясли приносят детей - 
смотреть страшно: кости, обтянутые 
кожей, не плачут - стонут. Среди всех 
только одна нормальная девочка - го
ворят, мать на хлебозаводе работает. 
Уложили всех детей в кроватки, 
принесли бутылочки с соевым моло
ком (другого не было), стали кормить 
и обнаружили, что один ребенок 
мертв. Приказали мне отнести его до
кой. Иду по Тучкову мосту на Петрог
радскую сторону, начался обстрел. 
Раскаленные снаряды перелетают че

Наша почта
Война лишила нас детства

КОГДА началась война, мне было 
15 лет. Двух моих старших братьев 
взяли на фронт, а я пошла работать на 
завод, который с любовью называли 
"Звездочка". И сразу же забыла о сво
ем детстве. Работали мы по 10 -12 ча
сов, без выходных и отпусков. 
Изготавливали малые дымовые 
шашки. Но настоящие трудности на
чались для меня в 1942 году, когда нас, 
совсем молоденьких девчонок, пере
вели на завод № 569, поставили на 
изготовление больших дымовых ша
шек. Оборудование было рассчитано 
на взрослого человека, поэтому нам 
установили подставки. Работать 
приходилось и ночью. Было холодно, 
хотелось спать, есть. В 11 часов ели 
похлебку, наливали ее прямо в корпу
са изделий. Помню такой случай: я 
нечаянно заснула. Видя, как я устала, 
наш мастер разрешила мне немного 
отдохнуть, предложила подойти к 
чуть тепленькой батарее и погреть 
руки. Только я присела, вижу, идет по 
цеху министр, он часто тогда бывал на 
заводе. Он все понял, подошел, сказал 
какие-то добрые ободряющие слова, 
мол, понимаю, как вам трудно, но 
вашим отцам и братьм на фронте еще 
труднее.

Приходилось нам и грузить ваго
ны. Мороз - 25 градусов, ящики тяже
лые, порой не хватало сил, чтобы их 
поднять, они падали, разлетались, их 
тут же сколачивали.

Бомбили вокзал, 
и мама осталась без обеда

В ПЯТОМ (январском) номере 
"Краеведческого вестника" была 
опубликована подборка материалов 
краеведа Л. А. Перминовой "Угроза 
оккупации миновала", где, в част
ности, говорилось о бомбежке в пер
вые месяцы войны фашистскими 
стервятниками станции Загорск. 
Свидетелем одной из таких бомбежек 
тех далеких дней 1941 года пришлось 
быть и мне, десятилетнему 
мальчишке. Как сейчас помню, был 
теплый солнечный день конца лета 
(может быть, самое начало сентября). 
Наша семья жила в районе Рыбных 
улиц, недалеко от станции. Моя мама, 
Антонина Дмитриевна Петрова, рабо
тала старшим билетным кассиром 
станции Загорск. Как известно, в го
ды войны работники железнодорож
ного транспорта были на особом 
положении: сутками находились на 
работе, обеспечивая бесперебойное 
движение воинских эшелонов и поез
дов, движущихся на Восток. А наш 
участок Северной железной дороги 
действительно имел важное стра
тегическое значение:практически это 
была единственная железнодорожная 
магистраль во всем Московском узле, 
соединяющая в тот напряженный 
период времени столицу нашей 
Родины с Уралом и Сибирью.

Мне приходилось часто носить ма
ме на работу скудный по той поре обед. 
Билетная касса располагалась в 

рез мост. К счастью, ни один не попал. 
Пришла по адресу - никого нет, 
пришлось нести трупик обратно. Ве
чером за ним пришла мать - сама едва 
живая, только две слезинки скатились 
по щекам.

Закончила работу поздно вечером, 
по дороге зашла за своей порцией хле
ба (125 г). И вдруг на моих глазах у 
женщины, возраст которой опре
делить трудно, мальчик лет 12-ти вы
рывает из рук хлеб и начинает 
запихивать в рот, его начинают 
избивать, а лицо и так все в ссадинах, 
спасает старик, закрывая его собой. 
Пришла домой: все перебрались в 
одну комнату, топят буржуйку старой 
обувью, книгами, стульями, на ужин 
- студень из столярного клея, лепешки 
из дуранды (кто-то выменял в деревне 
на золотое колечко корм для скота) да 
дядя ездил за город - выкопал зеленые 
замерзшие листья капусты (в 
Ленинграде ее называли "хряпа"). В 
18 лет при такой еде и холоде хватило 
сил одетой, в чем была, лечь около еще 
не остывшей буржуйки и уснуть. 
Вскоре получила повестку из военко
мата.

Была на фронте в морской пехоте, 
хватанула и страху, и трудностей, 
инвалид войны. Но самое страшное 
воспоминание - дети блокады.

Галина АВРАМЕНКО.
Сергиев Посад.

Как-то пришла домой, а мама 
сидит и плачет с похоронкой в руках, 
их у нас было две за войну.

Обуви не хватало, ходили в само- 
стеганных бурках и в галошах литых, 
которые лопались через неделю, пото
му что на заводе мы ходили в них по 
антрациту. И лицо от этого антрацита 
горело, когда выйдешь на улицу.

Помню, как в декабре 1941 года 
шли войска по центральному прос
пекту, я смотрела на солдат и думала, 
когда же кончится эта война. Было это 
в самые напряженные для нашей Мо
сквы дни. Мы понимали опасность, 
которая грозила нам и напрягали все 
силы, чтобы помочь фронту. Но вот 
пришла радостная весть отом, что враг 
остановлен. На душе стало легче. Са
мую большую радость, конечно же, 
нам принес май 1945 года. 9 мая 
светило такое яркое солнце, что нам 
казалось, оно смеется вместе с нами.

В 1944 году я закончила курсы ла
борантов, после чего 40 лет прорабо
тала на одном месте. Вместе со мной 
трудились замечательные женщины, 
пережившие военное лихолетье. На
кануне 50-летия Победы хочу позд
равить Валентину Николаевну 
Казакову, Ирмну Васильевну Белик, 
Александру Николаевну Васильеву и 
Валентину Ивановну Крылову с са
мым прекрасным праздником на зем
ле. Здоровья вам и счастья, дорогие 
подруги.

здании вокзала, где сейчас находится 
комната дежурных по станции. Вый
дя из дома на улицу, я услышал гул 
самолета и тут же увидел его. Он летел 
на очень низкой высоте со стороны 
Вифанских прудов примерно над те
перешним Железнодорожным посел
ком в сторону станции. Как сейчас, 
хотя прошло более 53 лет, вижу этот 
фашистский самолет с черными кре
стами на крыльях, от которого вдруг 
отделились и стали падать четыре 
предмета. Это были бомбы. Они упали 
на территорию пакгауза на стоящий 
эшелон с эвакуированными, одна из 
них - на второй (или третий) путь, где 
сейчас стоят электропоезда, как раз 
напротив здания вокзала.

К сожалению, две зенитные 
артиллерийские установки, обслу
живаемые девчатами-зенитчицами 
(эти установки располагались на том 
месте, где сейчас контейнерная пло
щадка), по всей вероятности, из-за 
неожиданного появления фашистско
го самолета, который летел слишком 
низко, ничего не могли сделать, чтобы 
сбить его. Самолет, сбросив бомбы, 
спокойно улетел в западном направ
лении. Вот такой мне вспомнился ма
ленький эпизод той страшной войны 
из моего далекого детства. А моя мама 
в этот день осталась без обеда.

В. ПЕТРОВ, 
ветеран труда.

Редактор выпуска Лидия ГИРЛ ИНА.



Приложение к газете "Вперед”, №9, июк^ года
8 мая открылась 

первая 
художественно- 

краеведческая выставка
"ЗАГОРЧАНЕ

В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ",

посвященная 50-летию Победы.
Краеведческий отдел историко-художе

ственного музея-заповедника сердечно 
благодарит общественные музеи заводов и 
щкол, промышленные предприятия и 
организации, граждан города и района за 
помощь в создании этой выставки.

"Когда-нибудь мы вспомним это
он всегда с нами - наш главный 
консультант и добрый на
ставник.

Верными нашими

не поверится самим
аМ ти строчки замечатель- 

ной песни-марша из 
фильма "Белорусский вокзал" 
мы - организаторы выставки 
"Загорчане в годы Великой 
Отечественной войны" - не раз 
повторяли, когда эту выставку 
готовили.

А готовили мы ее четыре 
месяца и восемь незабываемых 
майских дней. Трудных и в то 
же время счастливых дней, 
когда, как нам казалось, никто, 
кроме нас самих, не верил до 
самого последнего часа, до пос
ледней минуты, что мы ее все- 
таки откроем.

8 мая в назначенный час 
открытие состоялось. Пришло 
много гостей, играл струнный 
оркестр. Как положено, го
ворили хорошие слова, пере
резали красную ленточку...

Теперь пора подвести неко
торые итоги и сказать тем, кто 
не верил в открытие, что пер
вая краеведческая выставка 
состоялась потому, что НЕ СО
СТОЯТЬСЯ в год 50-летия По
беды НЕ МОГЛА. Просто на
стал ее час. Именно по этой 
простой причине нам не 
пришлось прикладывать 
больших усилий, убеждать вы
шестоящие инстанции в необ
ходимости ее проведения. Ме
ханизм подготовки выставки с 
первого пуска заработал сла
женно и четко, и работал почти 
без перебоев все четыре месяца 
и восемь дней.

На голом энтузиазме, как 
известно, далеко не уедешь, 
любое мероприятие требует 
финансового обеспечения. В 
том числе и наша выставка. 
Средства на ее. проведение вы
делил областной комитет по 
культуре и туризму, чья под
держка, помощь и взаи
мопонимание стали ре
альностью, как только 
краеведческий музей влился в 
структуру государственного 
историко-художественного 
музея-заповедника, став его 
отделом. Без методической и 
практической помощи сот
рудников нашего музея такая 
выставка, какой мы ее сде-

лали, просто бы не состоялась. 
Я в этом твердо убеждена.

Огромную работу по преоб
разованию кинозала ДК им. 
Гагарина в выставочный зал 
провели хозяйственная служба 
музея совместно с комитетом 
по проблемам культуры. А 
комитет рискнул даже взять на 
себя расходы по про
ектированию выставки, когда 
еще до конца не был решен воп
рос, в каком помещении она 
будет и кто же даст средства на 
ее проведение. Кстати, о поме
щении. Посетители выставки 
отмечают, что оно выбрано 
удачно. И с этим нельзя не сог
ласиться. Проведение вы
ставки - дело хлопотное не 
только для устроителей, но и 
для хозяев. Надо сказать, что 
Дворец культуры безропотно 
отнесся к нашему внезапному 
вторжению и помогал нам во 
всем.

На выставке много экспо
натов, документов и фотог
рафий военной поры. Их по на
шей просьбе предоставили 
общественные музеи ЗОМЗа, 
Краснозаводска, "Элект
роизолита", ЗЭМЗа, школьные 
музеи, предприятия и общест
венные организации города и 
района. Мы не получили ни 
одного отказа. Военкомат до
стал для выставки маскировоч
ную сетку, трикотажная 
фабрика выполнила спецзаказ 
на изготовление той про
дукции, которую она выпуска
ла в годы войны. ЗОМЗ не толь
ко дал экспонаты своего музея, 
но и мебель военной поры, за
водская типография напечата
ла пригласительные билеты на 
выставку. Краснозаводская 
средняя школа № 7 дала нам 
школьные парты военного вре
мени, стоматологическая 
поликлиника - стеклянный 
медицинский шкаф, поиско
вая группа "Надо жить" - пред
меты войны, найденные во вре-

венными и школьными музе
ями района, сделали опись их 
экспонатов, договорились о 
передаче части их на нашу вы
ставку, оформили документы 
и, наконец, доставили вещи в 
ДК им. Гагарина. Этой нелег
кой работой занимались 
старшие научные сотрудники 
краеведческого отдела Татьяна 
Валентиновна Анисимова и 
Елена Викторовна Видная. 
Они готовили краеведческую 
экспозицию.

Выставку с первых дней ее 
работы начали называть худо
жественно-краеведческой. 
Это справедливо. Потому что 
целый зал мы отвели работам 
ху дож ни ков-земляков 
участников Великой Отечест
венной войны. А в краеведче
скую экспозицию органично 
влились работы местных ху
дожников на военную те
матику. Нелегкую работу по 
подбору картин для художест
венной части выставки прове
ла старший научный сот
рудник краеведческого отдела 
Татьяна Васильевна Смирно
ва.

В начале статьи я назвала 
дни подготовки выставки труд
ными и в то же время 
счастливыми. Да, нам выпало 
счастье во время работы над 
экспозицией познакомиться со 
множеством замечательных 
людей нашего района. Каж
дый помогал, кто чем мог. 
Приносили фотографии, доку
менты, вещи, писали вос
поминания, рассказывали. 
Если по состоянию здоровья не 
могли прийти сами, звонили по 
телефону и приглашали к себе 
домой. Увы, у нас не хватило 
времени, чтобы посетить всех. 
Но мы очень постараемся сде
лать это, как/ГО>аько немного 
освободимся!гГе\а Великой

мя экспедиций по
захоронению солдат.

География наших поисков 
не ограничивалась чертой го
рода. Мы познакомились 
практически со всеми общест-

Отечественно! 
ного изучеци 
кончится nqc. 
ставки. \

Очен1кхош 
наших помцщ 
хватило бы м 
лосы. №щрвч

>й&оебует серьез- 
ия. Ff оно не за- 
щК закрытия вы

хгся назвать всех 
Айков. Но нам не 
гэтого целой по-
ЛИШЬ ГЛ! 1НЫХ,

без помощи которых выставка 
была бы значительно беднее.

Татьяна Викторовна БУД
НИКОВА. Неоценим ее вклад 
в изучение истории местной 
медицины. Она в постоянном 
поиске. Ходит по домам и 
организациям, расспрашивает 
людей, подкрепляет свои 
версии документами. Как мно
го важных страниц истории 
нашего края открыла она для 
читателей "Краеведческого 
вестника". Практически, раз
дел медицины на нашей вы
ставке сделан ее руками.

Маргарита Борисовна КИ- 
НЕВСКАЯ и Александра 
Андреевна КРАСНИКОВА - 
наши замечательные учителя. 
Экспозиция "школьный класс" 
- одно из наиболее посещае
мых мест выставки. Сколько 
добрых воспоминаний про
буждают фотографии учите
лей и учеников, учебники, де
ревянные ручки с перьями, 
чернильницы-непроливашки. 
Дети с удовольствием садятся 
за парты, за которыми много 
лет назад сидели их дедушки и 
бабушки, рассматривают

учебники и тетради военной 
поры.

Не раз мы еще вспомним, 
как интеллигентно и на
стойчиво вы доказывали наше
му художнику Саше Соболеву, 
считавшему экспозицию "На
родное образование в годы вой
ны" перенасыщенной экспона
тами, что не поместить ту или 
иную фотографию нельзя. И 
художник уступал вашим на
стойчивым просьбам.

Людмила Александровна 
ПЕРМИНОВА выручала нас в 
самых критических ситу
ациях. Слово "нужно” для нее, 
как, впрочем, и для всех наших 
краеведов, звучало как 
заклинание. Очень надежный 
и верный помощник.

Есть еще один человек, о 
котором я не могу сегодня не 
сказать. Это Евгений Алексан
дрович КОНЕВ - глубокий зна
ток истории нашего края, 
приложивший немало усилий 
для создания краеведческого 
музея. Жаль, что по состоянию 
здоровья он не разделил с нами 
радость создания выставки. Но

помощниками были Галина 
Ивановна Суркова и Ва
лентина Ивановна Тулина, Ге
оргий Петрович Корнеев и Та
мара Сергеевна Стулова, 
Леонид Алексеевич Малых и 
Анатолий Иванович Голубев, 
Валентина Александровна Бу- 
лынина и Николай Александ
рович Никулин,,Светлана 
Михайловна Лазутина, 
Григорий Ефимович Агеев, 
Федор Федорович Починин, 
Инна Федоровна Туренко,
Людмила Григорьевна
Галицкая, Василий Иванович 
Шишкин, семьи Горшковых, 
Петровых, Куликовых, 
Слезкиных и многие, многие 
другие.

Люди, о которых я расска
зала, очень разные по характе
ру, но главное, что их 
объединяет, - любовь к родно
му городу, его людям, его 
историческому прошлому. 
Они работают преданно и со
вершенно бескорыстно, 
одержимые большим же
ланием сделать все, чтобы не 
оборвалась тонкая нить памяти 
между прошлым и будущим.

Л. ГИРЛИНА, 
заведующая краеведческим 

отделом государственного 
историко-художественного 

музея-заповедника.

Й й й

Выставка "Загорчане в годы Великой Отечест
венной войны" открыта во Дворце культуры имени 
Ю. Гагарина. Экспозиция "Произведения ху
дожников - участников Великой Отечественной 
войны" - в фойе клубной части на 2-м этаже ДК, 
краеведческая экспозиция - в Малом зале ДК.

Работает ежедневно, кроме понедельника 
и вторника, с 11 до 18 часов. Вход бесплатный. 

Экскурсию можно заказать по тел. 4-92-07.

На снимках: 
центральная часть экспозиции; 

художник Сергей Яковлевич ДуНчев на 
открытии выставки; 

проект памятника жителям деревни 
Шабурново, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (скульптор 
Евгений Дмитриевич Трубицын).
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Столько
хороших 
художников

С. Я. Дунчев

"Мы и не знали, что в нашем 
городе столько хороших ху
дожников". Такая запись в 
Книге отзывов появилась у же в 
день открытия выставки "За
горчане в годы Великой Отече
ственной войны". Один из раз
делов этой выставки составили 
работы художников 
участников войны. Представ
лено творчество четырнадцати 
из них. Половины из этих че-

халина и Курильских остро
вов. Демобилизовался только в 
1948 году. Герман Михайлович 
известен не только как ху
дожник, но и как реставратор 
церквей нашего города.

Имя Н. Я. БЕЛЯЕВА знает 
каждый житель Сергиева По
сада. Несмотря на про
ходившую в бывшем Конном 
дворе его персональную вы
ставку, Николай Яковлевич и 
для нашей выставки дал не-

С. Г. Митин

тырнадцати уже нет с нами...
Чем же поражают прежде 

всего работы этих людей, про
шедших войну? На мой взгляд, 
в большинстве своем - мажор
ным звучанием, ощущением 
красоты природы, радости 
жизни.

Необыкновенно сочны и 
красочны натюрморты с цве
тами и фруктами Г. М. АВРА
МЕНКО (1918 - 1983). На до
лю этого художника выпала, 
наверное, самая долгая воен
ная служба. Был он призван в 
Военно-морской флот в 1939 
году, участвовал в финской 
войне 1940 года, служил раз
ведчиком морской стрелковой 
бригады Балтийского флота в 
блокадном Ленинграде, боц
маном на крейсере "Киров", 
потом на Тихом океане участ
вовал в освобождении Ca

К. Ф. Сергеев

li. В. Ульянов

М. Д. Глинкин Г. М. Авраменко

В. П. Туренко С. А. Кочурин

сколько своих акварелей. В 
другой раздел выставки вклю
чены рисунки красноармейца 
Н. Беляева, сделанные для 
фронтовой газеты в 1941 - 42 гг. 
И на войне он работал ху
дожником. При бомбежке был 
контужен и тяжело ранен - 
потерял правую руку.

Г. И. ГАЛАКТИОНОВ - 
старожил нашего города. Он 
запечатлел его памятные места 
в небольших акварелях и гуа- 
шах ("Дом Пришвина", "Дом 
Фаворского", "Ильинская гор
ка"). Удачное сочетание 
реализма и некоторой доли ус
ловности создает определен
ный стиль, присущий только 
этому художнику. Геннадий 
Иванович, призванный в 
армию в 18 лет, был связистом. 
В боях под Сталинградом по
лучил два тяжелых пулевых 
ранения, потерял глаз. Более 
30 лет отдал он педагогической 
деятельности, преподавал 
рисование и черчение в школе 
и техникуме игрушки.

Очень широк диапазон тем 
С. Я. ДУНЧЕВА: натюрморты, 
пейзажи, жанровые работы,» 
портреты. Особенно интересна 
картина-воспоминание о днях, 
проведенных Сергеем Яков
левичем в госпитале после тя
желого ранения под Смолен
ском. В чертах лица одного из 
изображенных на картине 
раненых сходство с автором.

Ощущение ветра, солнца, 
свежести воды, свежести мо
лодости в картинах "Мостик" и 
"Подруги" К. В. ЖУКОВИЧА 
(1925 - 1969) заставляет 
вспомнить об импрессионизме. 
Трудно поверить, что эти рабо
ты созданы человеком, тяжело 
страдавшим от последствий

ранения. В армию Карл 
Васильевич был призван, когда 
ему еще не было 18 лет, 
окончил пулеметное училище, 
дошел до Германии. При 
форсировании Одера был тя
жело ранен в голову.

Окраины нашего города, 
подмосковные леса и речки, 
цветы, написанные С. А. КО- 
ЧУРИНЫМ, полны тихой 
прелести. Много лет Савелий 
Александрович руководил ху
дожественной студией Дома 
пионеров. А позади у него семь 
лет службы в армии, десант на 
Северные Курилы во время 
войны с Японией.

Хорошо сказал искусство
вед М. Д. Глинкин о Л. И. КУ- 
ЗОВКИНЕ (1921 - 1995): 
"Если когда-нибудь кто-то за
хочет узнать, что за люди жили 
в 1950 - 90-х годах в Сергиевом 
Посаде, то среди различных 
свидетельств портреты, 
написанные Леонидом Ива
новичем Кузовкиным, будут, 
может быть, наиболее впечат
ляющими". Именно портре
тами, выполненными маслом и 
пастелью, представлен на вы
ставке этот художник.

А. во время войны служил 
он в зенитном артиллерийском 
полку.

С. Г. МИТИН (1905-1979) 
работал реставратором в на
шем музее-заповеднике еще до 
войны. А после войны готовил 
кадры реставраторов вхудоже- 
ственно-ремесленном 
училище. В войну же ху
дожник командовал миномет
ным взводом, брал Потсдам. 
Картин его для этой выставки 
найти не удалось) Представлен 
он только ранними акваре
лями. Сергей Герасимович -

признанный художник-педа
гог. На выставке есть его фотог
рафия последних лет жизни: у 
постели тяжелобольного ху
дожника собрались его бывшие 
ученики.

Не могут не привлечь 
внимания работы А. Н. ОРЛО
ВА. Этого художника отличает 
повышенный интерес к пере
даче цветовых сочетаний. 
Такие его работы, как "Ком
позиция с синим пятном", 
"Композиция цветной 
решетки" не имеют конкретно
го содержания. Они служат за
мечательным примером того, 
что абстрактная живопись 
притягательна и для некото
рых художников старшего 
поколения.

А всю войну Александр 
Николаевич был в армии, 
служил на аэродромах 
истребительной авиации.

К. Ф. СЕРГЕЕВ известен 
своими мягкими лирическими 
пейзажами, такими как пред
ставленные на нашей выставке 
'Куст. Загорское море", "Ве
чер. Келарский пруд". Но для 
многих, наверное, будут не
ожиданными такие его 
картины, как чудный натюр
морт "Старые книги" и малень
кая работа маслом на бумаге 
"Лошадка. Загорский рынок".

А во время войны Кон
стантин Федорович прошел в 
пехоте от Великих Лук до 
Риги, дважды был ранен.

Ц. С. СТОЯНОВ (1904 - 
1974) родился в Болгарии. 
Война застала его в Ленингра
де, в аспирантуре Академии 
художеств. В 1942 году из бло
кадного города он был вывезен 
через Ладожское озеро по До
роге жизни. Как иностранца 
Цочо Стойчевича не взяли на 
фронт, а призвали в трудовую 
армию. В 1944 году вместе с 
Академией художеств он 
попал в Загорск и влюбился в 
наш город. Работал некоторое 
время в НИИигрушки. На вы
ставке представлены листы из 
альбома художника 1944 - 45 
гт. с эскизами игрушек.

Исключительное мастерст
во Стоянова-акварелиста мо
гут оценить посетители нашей 
выставки, на которой пред
ставлен пейзаж и два натюр
морта художника.

В. П. ТУРЕНКО (1924 - 
1979) четверть века прорабо
тал художником на студии 
"Диафильм", сделав иллюст-

но большинство представлен
ных на выставке работ. Ху
дожника привлекала природа 
Абрамцева, рядом с которым 
он жил много лет, не оставляла 
и тема войны ("Последний 
бой", "Партизаны", "Дороги 
войны" и др.).

В 18 лет Валентин Пав
лович попал на фронт, был 
ранен в боях под Витебском.

Н. В. УЛЬЯНОВ - признан
ный мастер резьбы по дереву и 
кости на нашей выставке пред
ставлен работами, выполнен
ными в традиционной для 
Сергиева Посада технике 
росписи с выжиганием. Во вре
мя войны Николай Васильевич 
закончил школу собаководст
ва, вывозил раненых с поля боя 
на собаках, после госпиталя 
был разведчиком артил
лерийско-пулеметного баталь
она. Воевал под Витебском и 
Ригой. А после демобилизации 
преподавал искусство деко
ративной лепки в художест
венно-ремесленном училище 
и занимался творческой рабо
той.

М. Д. ГЛИНКИН возрож
дал в нашем городе после вой
ны искусство росписи с 
выжиганием. Несколько его 
работ, сделанных в этой 
технике в последние годы, 
представлены на выставке. Не 
менее известен Михаил 
Дмитриевич как искусствовед. 
Им написано несколько книг, а 
также много статей к катало
гам выставок наших ху
дожников.

М. Д. Глинкин с трудом 
добился призыва в армию, так 
как был освобожден от военной 
службы по зрению. Воевал он в 
болотах Карелии. День Побе
ды встретил на границе с Нор
вегией.

Тема войны чаще звучит в 
произведениях не тех, кто был 
на фронте, а тех художников, 
кого война обожгла в детстве и 
юности. Известные всем 
картины Н. И. Барченкова, за
печатлевшие облик нашего го
рода в дни войны, полотна А. Д. 
Колесникова, И. Т. Сандыре- 
ва, Н. К. Левенцова, Л. П. 
Демина, А. П. Исаева, В. Ю. 
Багрова, графика В. В. Сосно
ва, скульптурные работы Е. Д. 
Трубицына и А. И. Сысолова 
вошли в экспозицию. В них 
отразились и грозные годы 
войны, и радость Победы, и 
скорбь по погибшим.

А. Н. Орлов Н. Я. Беляев
рации к десяткам художест
венных и учебных 
диафильмов. Он в совершенст
ве овладел техникой mo-

т. СМИРНОВА, 
старший научный сотрудник 

краеведческого отдела 
историке- художественного 

музея-заповедника.

Ц. С. Стоянов К. В. Жукович Л. И. Кузовкин Г. И. Галактионов
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ЭТО
НАШЕЙ
ИСТОРИИ 
СТРОКИ
КАРТИНКИ 
С ВЫСТАВКИ

Экспонаты, документы, 
фотографии и картины мест
ных художников, представ
ленные на выставке "Загор
чане в годы Великой 
Отечественной войны," рас
скажут вам о том, как вое
вали, как работали и учились 
наши земляки, как они помо
гали раненым, как строили 
оборонительные укрепления 
и готовились к партизанской 
войне осенью 1941 года.

Вы узнаете о 
формировании в городе 1-й 
Ударной Армии, о подвиге 
медиков, о работе села, об 
истребительном батальоне и 
службе ВНОС, по сигналу ко
торой объявлялась воздуш
ная тревога.

Вы познакомитесь с 
образцами продукции, кото
рую выпускали промышлен
ные предприятия города. Уз
наете историю создания 
картины художника 
Лактионова "Письмо с фрон
та", увидите уникальную кол
лекцию писем и открыток во
енной поры, собранную 
коллекционером Н. В. Сафо
новым.

Подлинные вещи - ме
бель, одежда, бытовая ут
варь, книги - расскажут о том, 
как жили люди в годы войны.

"13740 земляков не вер
нулись с войны. Вечная им 
слава! - эти скорбные слова 
вы прочтете на раскрытых 
страницах символической 
Книги памяти. Она располо
жена в самой центральной 
части зала.

Выставку оформляли ху
дожники Вячеслав Крутиков 
и Александр Соболев.

Развеской картин руко
водила старший научный сот- 
рудник государственного 
историко-художественного 
музея-заповедника 
Людмила Эльмаровна Кал
мыкова.

Техническое оформ
ление выставки, монтажные 
и плотницкие работы осуще

ствляла бригада музея-запо
ведника под руководством 
Александра Николаевича 
Акишина. Работы по оформ
лению мемориальной части 
зала ("Книга памяти") выпол
няла бригада комитета по 
проблемам культуры.

Благодарим всех, кто 
принял участие в создании 
первой краеведческой вы
ставки.

На снимках: фрагменты 
экспозиции - приемная воен
комата; раздел "Тревожные 
дни 41-го"; уголок школьного 
класса ( на первом плане - 
фронтовые рисунки К. В. 
Балдина); картина Н. К. Ле- 
венцова "Шаг в бессмертие"; 
уголок жилой комнаты; вещи 
военной поры.

Фото А. СЕВАСТЬЯНОВА.

На этой выставке Па
мяти хотелось забыть, 
что я искусствовед, бывший 

музейщик. Что могу заметить 
недочеты в оформлении экс
позиции, какие-то огрехи в 
развеске картин. Хотелось 
быть просто зрителем, сопе
реживать судьбе наших ху
дожников, прошедших в 
юности разными дорогами 
страшной войны, - об этом 
впервые так подробно расска
зывают тексты под их фотопор
третами.

Как-будто все имена давно 
знакомы. А вот В. П. Туренко 
для меня - открытие. Не знала, 
что рядом в Хотькове работал 
такой художник-профес
сионал. И здесь на выставке 
трудится почти вся его семья - 
это ли не замечательно! 
Ходишь по залу от полотна к 
полотну и самой удивитель
но... Все эти пейзажи, портре
ты, натюрморты воспринима
ешь без всяких приоритетов и 
каким-то образом даже не по 
их живописным достоинствам. 
Все они тут равноправны, как 
солдаты в строю, и нет права 
судить. А их авторы кажутся 
все близкими людьми, более 
близкими, чем остальные, пос
кольку творчество их устрем
лено к нам. Вспоминается, как 
однажды в Ленинграде, еще в 
студенческие годы, вдали от 
дома увидела я в вокзальной 
толкучке Г. Галактионова. По
неслась к нему, налетела и 
обнялись будто родные. 
Смотришь на холсты, 
грустишь, вспоминаешь... Как 
не хватает сейчас в городе ко
лоритной фигуры Хломова, 
синеглазого Жуковича, живо
го Кузовкина, могучего Сто

Дороги воины
С1 сентября 1941 года я 

начала работать учите
лем в Мансуровской школе 

Истринского района Москов
ской области. Когда немцы 
стали подходить к Москве, нас 
(молодых учителей) вызвали в 
Истринский военкомат и на
правили на защиту Родины. '

Я попала в санитарную 
часть 28-го артполка 78-й 
стрелковой дивизии (за успеш
ные военные операции под Мо
сквой дивизии было присвоено 
звание гвардейской), была 
зачислена на должность 
санитарного инструктора. Пе
режила бомбежки, обстрелы, 
сильные морозы, видела, как 
гибли люди.

В середине января 1942 го
да наша дивизия освобождала 
западные районы Московской 
области. Шли тяжелые бои, 
было много раненых. Нашей 
санитарной части было дано 
задание вывезти тяжелоране
ных бойцов из полуокружен- 
ной немцами деревни. 
Солдаты были ранены в голову 
и ноги, лежали они на соломе 
на полу в домах. Деревню 
обстреливали из минометов, 
простреливалась и дорога, по 
которой надо было проезжать. 
Проехали в деревню ночью.

Выставка "Загорчане в 
годы Великой Отечествен
ной войны", к сожалению, не 
вместила все собранное. На 
выставке не представлены 
два важных запланирован
ных раздела: "Дорогами вой
ны" и "Письма земляков с 
фронта". Собранный сот
рудниками краеведческого 
отдела материал найдет 
отражение в следующей вы
ставке или экспозиции крае
ведческого музея.

Первый месяц работы вы
ставки показал, что тема вой
ны требует серьезной дора
ботки, нам предстоит 
собрать еще много ма
териала. Поэтому мы го
ворим: наша первая краевед
ческая выставка - не итог, а 
начало большой кро
потливой работы, и наш 
поиск продолжается.

Память 
надо будить
янова. Я встречала Цочо в доме 
искусствоведа М. Д. Глинкина, 
моего учителя и родственника, 
- его труды тоже показаны на 
выставке. Но вОт не знала я, что 
в годы войны Стоянов делал 
эскизы для игрушек из папье- 
маше. Таких работ нет ни в Му
зее игрушки, ни в институте. 
Спасибо, что раскопали - это 
новый интересный факт. Их 
немало на этой выставке. А ху
дожники наши, участники 
войны, и теперь продолжают 
работать. Продолжают слу
жить искусству несмотря на 
фронтовые увечья, и без руки, 
и с потерянным глазом... Нам 
учиться у них мужеству, чест
ности и достоинству, чтобы 
выжить, выстоять. Теперь уже 
не на войне, а в сегодняшней 
каждодневности.

Мне кажется, эта выставка 
сравнима по своей нравствен
ной ценности с семейным аль
бомом. Что может быть дороже 
родных лиц? А город - большая 
семья, где тоже должен 
храниться памятный альбом. О 
необходимости фамильного 
сергиево-посадского 
реликвария впервые так насто
ятельно заявляет эта юбилей
ная художественно-краевед
ческая экспозиция. Разве мож
но остаться равнодушным, 
глядя на светлые лица наших 
врачей, учителей, воинов? На 
фронтовые пи:ьма треу
гольничком, на детские кара

Из писем в "Краеведческий вестник

Фельдшеры и санинструкторы 
поправляли раненым повязки, 
помоги пи санитарам уклады
вать их на сани. Крики, стоны, 
мольба: "Сестричка, помогите! 
Сестричка, пить! Сестричка, 
умираю!" До сих пор звучат эти 
слова в моей памяти, не дают 
покоя. О своей безопасности не 
думали, надо было выполнять 
приказ, и мы его вовремя 
исполнили.

Летом 1942 года с этой же 
воинской частью принимала 
участие в боях на Юго-Запад
ном фронте. Враг превосходил 
нас в силе и технике. 
Пришлось отходить от города 
Купянска к югу. Жара, не
сколько дней без воды, без еды, 
да и от самолетов вражеских 
негде укрыться - кругом голая 
степь. Вспоминается, распо
ложились передохнуть в 
вишневом садике, распрягли 
воины ездовых лошадей, 
пустили их в долину под
кормиться, а тут налетели два 
самолета, сбросили бомбы, но, 
на наше счастье, они упали в 
долину и только ранило одну 
нашу лошадь.

После юго-западной "мясо
рубки" были на пере
формировке и пополнении на 
Южном Урале. Затем на

ПОИСК
Работая над темой "Тре

вожные дни 41-го" по докумен
там, заметкам местной газеты 
военных лет, мы поняли, что 
большая роль в мобилизации 
сил населения на отпор врагу, 
в установлении строжайшего 
порядка в городе приндлежала 
городским комитетам обороны 
(ГКО). В Московской области 
их было десять. Решение о соз
дании ГКО было принято Госу
дарственным комитетом обо
роны 22 октября 1941 года. 23 
октября был создан Загорский 
комитет обороны, на который 
возлагалось руководство За
горским, Талдомским, Кон
стантиновским, Пушкинским 
и Дмитровским районами. Он 
руководил работой по соз
данию оборонительных рубе
жей, готовился в случае подхо

кули с мольбой о помощи, на 
куколку, которую прятала в 
кармане хрупкая девочка-под
росток, стоя вместо отца у стан
ка? А призывные повестки, 
похоронка? А цветы в гильзах - 
такие букеты действительно 
стояли на фронтовых свадьбах!

"Бабушка, а эта дырка на 
каске, значит солдата убила 
пуля?" - спрашивает рядом со 
мной девочка. И в ответ бабуш
ка плачет... Человек должен 
плакать, должен жалеть, сост
радать. Это и есть любовь, и 
есть патриотизм. Не зря столь
ко сил и энтузиазма тратят му
зейщики и краеведы-общест
венники (и такие у нас еще 
есть!), собирая по крохам ста
рые вещи и сведения, 
разыскивая документы, фотог
рафии. Многое уже сделано, и 
еще больше - предстоит, чтобы 
был в городе настоящий крае
ведческий музей.

На выставке особенно остро 
чувствуешь, как важно сейчас 
показывать молодым именно 
близкую историю. Историю 
матерей, отцов, дедов. Память 
надо будить, она забывчива. 
Тогда через недавно 
пережитое станет ближе и да
лекое прошлое, станет дороже 
настоящее. Чтобы в будущем 
могла торжествовать Культу
ра.

Г. ДАЙН.

правили нас в Белоруссию, за
канчивала я войну с этой же 
частью в Прибалтике. Не за
быть дежурства на наблюда
тельных пунктах, это совсем 
рядом с пехотой, пули свистят, 
мины рвутся, но надо выпол
нять задание, оказывать 
помощь раненым, больным 
(легкобольные и легкораненые- 
не мотели покидать свою часть 
и эвакуироваться в тыл). За
помнились белорусские болота 
(по колено в воде и грязи), 
прибалтийские леса таили в 
себе большие опасности, там 
скрывались отдельные боевые 
части врагов, раненые немцы, 
партизаны орудовали в их 
пользу, некоторые из местного 
населения им помогали. 9-й 
гвардейской дивизии (три 
пехотных полка и один арт
полк) было дано задание про
чесывать леса в Латвии, 
вылавливать немцев, вы
куривать их из деревень, хуто
ров... Приказ командования 
был выполнен.

За участие в боевых 
действиях я была награждена 
медалями "За оборону Моск
вы”, "За боевые заслуги", "За 
оборону Сталинграда", "За 
отвагу" и орденом Красной 
Звезды.

М. УШАКОВА, 
ветеран войны и труда.

да гитлеровцев работать в под
полье, печатал воззвания к 
жителям города и района и т. д. 
Руководил ГКО первый секре
тарь городского комитета 
партии И. Я. Черногоров, чле
нами комитета были председа
тель исполкома Н. А. Бочков, 
уполномоченный НКВД Ско
роходов и комендант города 
Зайка. На нашей выставке нет 
фотографий этих людей. Это 
незаслуженно, ведь они руко
водили городом в самые труд
ные дни войны. Поэтому мы 
обращаемся к ветеранам горо
да и района с просьбой посмот
реть в своих альбомах фотог
рафии руководителей ГКО. 
Нас устроит даже групповой 
снимок.

Напоминаем телефон кра
еведческого отдела:4-92-07



17 июня 1995 года

М. Е. Сотцков-Щедрин бывал в Сергиевом Посаде
__ января 1826 года в 
•> r i семье коллежского

£ советника Евграфа 
Васильевича Сал

тыкова и его жены Ольги 
Михайловны в глухом селе 
Спас-Угол Калчзичского уезда 
Тверской губернии, (ныне 
Талдомский район Москов
ской области), родился бу
дущий писатеЛь Михаил 
Евграфович Салтыков- 
Щедрин. Евграф Васильевич, 
дожив холостяком до сорока 
лет, вынужден был поправить - 
свое материальное положение 
обычным в то время путем: 
женитьбой на богатой невесте, 
и он женился на пятнад
цатилетней Ольге Михайловне 
Забелиной.

По обычаю дворянских се
мей новорожденному была 
определена кормилица - ею 
стала крепостная крестьянка 
Домна Федоровна, вы
кормившая в свое время стар
шего брата Михаила и его стар
шую сестру. Учиться Михаил 
начал очень рано. Образовы
вать его мать решила до
машними средствами. К шести 
годам он бойко говорил по- 
французски и по-немецки, а 
через два года читал и писал 
по-русски. Впоследствии он 
напишет об этом: "Я вырос на 
лоне крепостного права; вскор
млен молоком крепЬстной 
кормилицы, воспитан крепо
стными мамками и, наконец, 
обучен грамоте крепостным 
грамотеем. Все ужасы этой ве
ковой кабалы я видел в их на
готе".

Мы узнаем о детстве Сал
тыкова-Щедрина из прямых 
его воспоминаний и из общего 
мрачного колорита "Пошехон
ской старины". "Если я что- 
нибудь вынес из жизни, то все- 
таки оттуда, из деревенского 
десятилетнего детства... Заме
чательно, что я родился и вы
рос в деревне".

Детство свое писатель не 
любил вспоминать. Слишком 
тяжело дались ему уроки 
воспитания деспотичной ма
тери и набожного пустослова 
отца. Все дети Салтыковых, а 
их было восемь, делились на 
любимых и постылых. На 
зависть постылым
любимчикам кидались
подачки. Это считалось прояв 
лением родительской любви.

Ольга Михайловна, ежед
невно совершая хозяйские 
обходы усадьбы, часто брала с 
собой сына. Миша напряженно 
вслушивался в разговор матери 
с крестьянами, в ее суровые 
распоряжения. В обращении с 
крестьянами она была рас
четливо- >кестока, физически 
наказывала их: "Я его просто 

сгною, скотину", - грозилась 
она.

В 1836 году, успешно сдав 
экзамены, М. Е. Салтыков по
ступил сразу в третий класс 
Московского дворянского 
института. В1838 году как луч
шего ученика его отправили 
учиться в Царскосельский 
лицей. Шесть лет учебы в 
лицее были для будущего писа
теля периодом серьезного ув
лечения литературой.

В 1848 году вышла его 
повесть "Запутанное дело", ко
торая, по словам Добролюбова, 
"с большой силой отразила до 
боли сердечной отношение к 
бедному человечеству..." Им
ператор Николай I, напуган
ный французской революцией 
1848 года, увидел в ней "вред
ное направление". В результа

"Я люблю 
Россию
до боли 

сердечной"
те по "высочайшему пове
лению" Салтыков был аресто
ван, а затем вывезен в Вятку 
для постоянного жительства. 
Родители его три раза обра
щались в Петербурге просьбой 
о помиловании сына, но безре
зультатно. Ссылка р Вятку 
спасла Салтыкова от б<?лее су
рового наказания. В 18!44 году 
он окончил лицей и, воспитан
ный на статьях Белинского, 
примкнул к кружку 
социалиста-утописта Петра- 
шевского. С Петрашевским его 
связывала еще лицейская 
дружба. Но в 1849 году 
правительство жестоко рас
правилось с кружком Петра- 
шевского.

-Тоска и отчаяние овладели 
писателем. К родственникам 
приходили письма одно мрач
нее другого: "Я в совершенном 
одиночестве... Скука смер
тельная..." В вятский период, 
жизни он полюбил дочь вице- 
губернатора А. П. Болтина 
Лизу, "добрую и непри
хотливую девочку". В ав
тобиографическом очерке 
"Скука" он пишет: "То была 
первая светлая любовь моя, то 
были первые сладкие тревоги 

моего сердца! Эти глубокие 
серые глаза, эта кудрявая голо
вка долго смущали мои юно
шеские сны". С Лизой он про
водил вечера. Лиза стала для 
него "радостью и утешением".

Ссылка длилась почти во
семь лет. 29 ноября 1855 года с 
Салтыкова сняли поли
цейский надзор, а через месяц 
он навсегда покинул Вятку и 
отправился в Петербург, где с 
1856 года назначен чинов
ником особых поручений при 
министерстве внутренних дел.

Вопреки планам матери, 
которая хотела женить его на 
дочери богатого помещика 
Стромилова, Михаил Евгра
фович женился на шестнад
цатилетней своей невесте 
Елизавете Аполлоновне Бол
тиной. 6 июня 1856 года в Мо

скве в церкви у Арбатских во
рот состоялось бракосоче
тание.

В августе 1856 года за 
подписью ”Н. Щедрин" в жур
нале "Русский вестник" нача
лась публикация "Губернских 
очерков". С этой поры псев
доним "Щедрин" оказался не
разлучен с фамилией "Салты
ков". С публикацией "Гу
бернских очерков" имя 
Салтыкова-Щедрина сразу же 
сделалось одним из самых 
популярных в России и стало в 
один ряд с именами Тургенева, 
Гончарова, Толстого.

Чернышевский писал: "Гу
бернскими очерками гордится 
и долго будет гордиться наша 
литература". '

Глубоко прав был Горький, 
писавший о Салтыкове- 
Щедрине: "Это огромный 
писатель... Щедрин, 

• с жизнью... он прист!
трел в лицо ей и горь 
чески хохотал над всеми и 
всем... Невозможно понять 
историю России во второй 
половине XIX века без помощи 
Щедрина". В цикле очерков 
"Убежище Монрепо" он пишет: 
"Я люблю Россию до боли сер

:ел в ногу 
зьносмо-

дечной и даже, не могу 
помыслить себя где-либо, кро
ме России".

* * ♦

Жизнь и творчество Сал
тыкова-Щедрина связаны с 
нашей подмосковной землей. В 
детские и юношеские годы он 

проезжал через Сергиев Посад 
при поездках в Москву. С ма- 

, терью и братьями посетил
Сергиев Посад и Троицкую 
Лавру четыре раза: в 1834, 
1836,1839 и 1842 годах. Летом 
1844 года Михаил приезжал в 
Хотьковский монастырь для 
свидания с теткой М. В. Салты
ковой, которая постриглась в 

монахини.
Сильные впечатления 

оставили в нем эти поездки, ко
торые он описал в "Пошехон
ской старине": "В то время 
шоссе между Москвой и 
Сергиевым Посадом и в 
помине не было. Дорога пред
ставляла собой широкую кана
ву, вырытую между двух ва
лов, обсаженную двумя 
рядами берез, в виде бульвара. 
Бульвар этот предназначался 
для пеше|ХОдов, которым было 
действительно удобно идти. 
Зато сама дорога благодаря | 
глинистой почве до такой сте
пени наполнялась в дождливое 
время грязью, что образовыва
ла почти непроездную 
трясину... Тем не менее, про
езжих было всегда множество.

Кроме Сергиева Посада, этот 
же тракт шел вплоть до Архан
гельска через Ростов, Ярос
лавль, Вологду. Движение бы
ло беспрерывное... Мне и до 
сих пор памятна эта дорога с 
вереницами пешеходов... 
Экипажи встречались на каж

дом шагу, то щеголеватые, 
мчавшиеся во весь опор, то 
скромные, едва ползущие на 
"своих", как наш..."

"Сергиев Посад для Ольги 
Михайловны являлся главной 
остановкой,- писал Салтыков- 
Щедрин. - Матушка спешила к 
вечерне. Она не была особенно 
богомольная, но любила тор

жественность монастырской 
службы, великолепие обла
чений и в особенности соглас
ное, несколько заунывное 
пение, которым отличался мо
настырский хор. Я тоже горел 
нетерпением увидеть зна
менитую обитель, о которой у 
нас чуть не ежедневно 
упоминали в разговорах".

По прибытии в Сергиев По
сад они отправились в 
Троицкую лавру, о чем писа
тель повествует следующее: 
"Дорога, которая вела от мона
стырских ворот к церкви, была 
пустынна. Это была широкая 
аллея, с обеих сторон обсажен
ная громадными липами... но 
по мере того, как время 
приближалось к всенощной, 
аллея наполнялась нищими и 
калеками, которые усажи

вались по обеим сторонам с та
релками и чашками в руках и 
тоскливо голосили. Никогда я 
не видел столько физических 
уродств, столько выставлен
ных наружу гноящихся язв, 
как здесь... Я был до такой сте- 
п^ни ошеломлен и 'этим 
зрелищем, и нестройным хо
ром старческих голосов, что бе
гом устремился вперед, так что 
матушка... едва успела догнать 
меня".

Очень сильное впечат
ление произвела на будущего 
писателя церковная служба: 
"Пело два хора: на правом 
клиросе молодые монахи, на 
левом - старцы. Особенно пон
равилось мне пение старцев. 
Заунывное, полное старческой 
скорби, оно до боли волновало 
сердце. Матушка плакала и то
неньким голоском подпевала: 
"Ангельский собор удивися.. 
я тоже чувствовал на глазах 
слезы". Далее он писал: "Под 
Троицей, того гляди, чемоданы 
обрежут, а под Рахмановым и 
вовсе, пожалуй, ограбят. Там, 
сказывают, под мостом целая 
шайка поджидает проезжих. 
Долго ли до греха".

* It *

В 1863 году Салтыков- 
Щедрин заболел ревматизмом 
суставов. В декабре 1874 года 
Михаил приезжал в родное 
село на похороны матери. Бы
ло холодно и ветренно. В 
результате он сильно про
студился, получил обострение 
ревматизма суставов, ослож
ненного воспалением сердца. В 
апреле 1875 года его прямо с 
постели врачи отправили на 
лечение в Баден-Баден (Гер
мания). Возвратившись до
мой, он полулежал в кресле 
своего кабинета. Посторонних 
не принимал, а когда ему о них 
докладывали, отвечал: "Занят, 
скажите... Умираю..."

Осенью 1887 года Салты
ков-Щедрин говорил о себе: "В 
1868 году совсем оставил служ
бу и исключительно отдался 
литературе. Написал 22 на
звания книг. В настоящее вре
мя, одержимый жестоким не
дугом, ожидаю смерти".

Через три месяца после вы
хода в свет двух последних глав 
"Пошехонской старины" 10 
мая 1889 года Михаил Евгра
фович Салтыков-Щедрин 
скончался. По его завещанию 
он был похоронен на Волков
ском кладбище в Петербурге 
рядом с могилой И. С. Тургене
ва. Правильно Гоголь утверж
дал, что "в литературном мире 
нет смертц". Живет творческое 
наследие Салтыкова-Щед
рина, которое стало неотъем
лемой частью отечественной и 
мировой культуры.

Федор ПАНИН.

Родная природа

Прошлым детом я часто ездила 
на озеро, что у села 

Воздвиженское, купаться. Дно там 
песчаное. Вода теплая. Рыбы 
большие в озере - сверху их хорошо 
видно. А какое разнотравье на бере
гах! И мышиный горошек, и клевер, и 
чина луговая, и поповник, и 
тысячелистник, и иван-чай, и зверо
бой и еще десятки других цветущих 
растений - лиловых, белых, желтых, 
синих, розовых. Смотришь на чистое 
небо с белыми облаками, на сельскую 
церковь, которая встает как-будто 
прямо из цветбв, и кажется, что нет 
лучше места на земле.

Только недолго так было. Через 
несколько погожих дней все 
изменилось. Цветы с трудом 
ухитрялись выживать на уцелевших 
от кострищ и разливов горючего мес
тах. Они погибали под колесами 
машин, под ногами, под телами заго
равших. Их забрасывали бутылками, 
банками, пакетами, кусками пленки, 
бумаги. У берега покачивалась, расп
ространяя зловоние, дохлая рыба. 
Видно, чем-то глушили ее или 
травили. Молодые березки и сосенки 
были срублены пополам. У больших 
деревьев пожелтели от огня листья и 
хвоя.

Ромашки спрятались,

Глядя на это разрушение, я 
вспомнила, как спрашивала у 
школьников в абрамцевском парке, 
какие это цветы, показывая на неза
будку, лютик, кукушкины слезки. И 
никто не мог мне ответить. Дети 2-3 
класса знали только ромашку да оду
ванчик. И еще они не понимали, что 

можно просто гулять по парку, смот
реть на цветы, деревья.

Осенью я была в том же парке уже 
со старшеклассниками. Как 
удивились они, узнав, что цветы возле 
усадебного дома называются львиным 
зевом. Приседали на корточки, ле
гонько нажав на нижнюю "губу", за
глядывали в "пасть".

ПОНИКЛИ
лютики• ••

Кто-то скажет: в огороде бузина, а 
в Киеве дядька. Какое отношение 
имеют названия растений к охране 
природы?

Но ведь вспомните, как порой рав
нодушно слушаем мы в последних 
известиях о том, что где-то сотни или 
тысячи людей погибли от голода или 
землетрясения. И как расстраиваем
ся, услышав о смерти человека, кото
рого знали, может быть, по внешнему 
виду да по имени.

Человек, как правило, не склонен 
жалеть тех, кого он не знает.

А если собрать с ребенком гер
барий, он запомнит названия рас
тений, будет их узнавать, научится 

Редактор Лидия ГИР ЛИ НА

всматриваться в природу, жалеть ее. 
Для маленького ребенка интерес к 
родному краю начинается не с 
исторического прошлого, не с 
архитектурных памятников, а с окру
жающей природы, точнее, с той ее 
части, которая всего ближе: с цветов, 
трав.

Под руководством родителей или 
педагога ребенок у же в пять лет может 
сделать гербарий. Знаю это по собст
венному опыту. Кстати, засушенные 
растения, помещенные под стекло, 
способны стать украшением интерье
ра, необычным и благородным. В пос
ледние годы распространилась мода 
изготавливать с детьми поделки из так 
называемого природного материала. 
А ведь можно не насиловать природу, 
а показать красоту отдельного рас
тения, выделив его из общей массы. Я 
имею в виду гербарий. Как было бы 
хорошо организовать в июньскую 
пору цветения сбор растений для гер
бария. Такую работу можно организо
вать в городских и загородных лаге
рях, в школах, доме творчества...

Т. СМИРНОВА.
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Продолжает работу первая 
художественно-краевед 
ческая выставка "Загорчане в 

годы ВеликойОтечественной 
войны". Идут на нее поодиноч
ке, группами и, что особенно 
отрадно, семьями. Часто среди 
посетителей можно встретить 
людей, переживших ту войну. 
Им есть, что вспомнить, есть, 
что показать и рассказать де
тям и внукам. Проводятся и 
экскурсии. Только в июне их 
было 47 (о том, как 
воспринимают на экскурсии 
тему войны дети, читайте в ма
териале Т. Смирновой "Как 
слово наше отзовется" на 6-й 
стр.).

Хочется надеяться, что 
жителям города понравились 
камерные вечера, организо
ванные на выставке сот
рудниками краеведческого 
отдела музея-заповедника сов
местно с работниками ДК 
имени Ю. Гагарина. Первый 
такой вечер состоялся 11 июня. 
Он проводился в рамках Дня 
Sa и назывался "Семейный 

|м". Главными его геро
ями стали семейные пары, чьи 
судьбы соединила война. 50 
лет Победы совпали с их золо
тым юбилеем.

Второй вечер был приуро
чен к печальной и скорбной да
те - дню начала воины - 22 
июня. На эту встречу мы 
пригласили художников- 
участников выставки "Загор
чане в годы Великой Отечест
венной войны”, а также вдов 
или близких людей тех из них, 
кто не дожил до 50-летия По
беды. На том и другом вечере 
звучали песни военных лет, 
стихи, воспоминания.

В будущем мы планируем 
провести еще несколько вече
ров: поэтический - для членов 
литературного объединения 
"Свиток и клуба авторской 
песни; для учителей; для 
участников обороны Москвы.

Художественно - краевед
ческая выставка "Загорчане в 
годы Великой Отечественной 
войны" будет работать до конца 
1995 года. Мы ждем наших 
земляков и гостей города во все 
дни недели, кроме поне
дельника и вторника, с 11 до 18 
часов. Экскурсии можно зака
зать по телефону краеведче
ского отдела 4-92-07.

Л. ГИРЛИНА, 
заведующая 

краеведческим отделом 
Государственного 

историко-художественного 
музея-заповедника.

На снимках: Г. П. и Н. С. 
Корнеевы на вечере "Семей
ный альбом"; выступает ху
дожник Н. В. Ульянов; песни 
военной поры исполняет Н. 
Оганесян; гости краеведческо
го вечера.

Фото А. СЕВАСТЬЯНОВА.

Земляки ..

Депутат Красюковки 
Иван 
Голубцов

В отечественной историографии широко известна и по до
стоинству оценена научная деятельность, творческий и челове
ческий путь крупного картографа, историка, архиво- и 
источниковеда Ивана Александровича Голубцова. Однако эти 
публикации обошли стороной раннюю эпоху в жизни и деятель
ности Ивана Александровича, падающую на трагические 1920 и 
1930 годы. Коллеги-историки, работавшие вместе с ним в 
Институте истории академии наук в 40 - 60-е годы, видели в нем 
преданного делу исследователя, целиком погруженного в научные 
занятия, неизменно доброжелательного, умудренного жизнью 
светлого человека. Но только пристальное внимание к конкрет
ным обстоятельствам формирования личности его как человека и 
историка, к обстоятельствам, ставшим известными автору этой 
статьи из ряда архивных источников, позволяют осветить неизве
стный доселе тернистый, если не сказать более, путь, пройденный 
Иваном Александровичем в служении ближним, народу и Отече
ству в целом, и понять истоки его мудрости, истинной российской 
интеллигентности и высочайшего профессионализма...

(Продолжение на 4-й стр.)

Память о войне
Внимательно сложу в "Краеведческом вестнике” за публикациями о Великой Опишявшнде* 

войне. Они возвращают меня в то далекое суровое время, тревожат память. Прошли торжества по 
случаю 50-летия Великой Победы. И стало мне немного обидно за службу МПВО (местная 
противовоздушная оборона), о которой газета только упоминала. В годы войны я был начальником* 
штаба МПВО района, поэтому считаю своим долгом рассказать землякам о том, что же представ
ляла собой эта служба. Чтобы не забыли.

Воздушная тревога 
объявлялась

несколько раз в день
Эта служба в годы Великой 

Отечественной войны была не
отъемлемой частью обороны 
страны. Ее рождение 
относится примерно к се
редине 1939 года. Именно тог
да были созданы штабы МПВО 
при исполкоме райсовета, на 
объектах Краснозаводска, 
ЗОМЗа, Скобяного завода, а 
впоследствии при всех 
предприятиях, учреждениях 
района и города. С 22 июня 
1941 года с переходом нашего 
города в областное подчинение 
начались практические 
действия по защите населения, 
всех объектов от вражеской 
авиации при воздушных нале
тах, а также по устранению 
последствий этих налетов.

Был образован штаб МПВО 
при горсовете. Наблюдатель
ные пункты были установлены 
на колокольне Лавры, на вы
шке в Пожарном переулке, в 
Хотькове на входной арке 
техникума.

У штаба МПВО района бы
ла тесная связь с военнонаблю
дательной службой ВНОС 
(воздушное наблюдение, опо
вещение и связь) и штабом 
МПВО Московской области. 
Именно от них поступали 
сигналы о приближении вра
жеских самолетов и объяв
лении воздушной тревоги.

В те страшные дни один 
лишь вой сирен и слова дикто
ра местного радио "Воздушная 
тревога! Воздушная тревога!" 
вызывали боль у людей. А эти 
тревоги объявлялись по не
скольку раз в день. Особенно 
это относится ко второму полу
годию 1941 года. Тогда хорошо 
были видны разрывы авиабомб 
над Москвой. Особая роль 
отводилась светомаскировке. 
С наступлением темноты на 
окнах опускались шторы. Про- 
водились маскировочные 
работы и на некоторых 
зданиях, хорошо прос
матривавшихся с высоты. Де
лалось это при помощи 
различных красок и укрытия 
материалами определенного 
цвета. Убежища - это слож
ные, дорогостоящие соору

жения. Их у нас было мало, и 
сооружались они только на 
важных объектах. В основном 
в случаях воздушной тревоги 
люди укрывались в подвалах 
кирпичных домов, в Лавре и в 
так называемых земляных 
щелях, которые выкапывались 
на огородах. Против посадки 
десантных самолетов на неко
торых полях в деревнях уста
навливались надолбы, рылись 
глубокие канавы, выстав
лялись сельскохозяйственные 
орудия.

Надо сказать, что в нашем 
районе и городе было сброшено 
немного авиабомб. Массового 
налета не было. Тогда ходила 
легенда, что нас спасала Лав
ра, противник не посмел бро
сать бомбы на город, на его 
окрестности.

Конечно, противника 
интересовала больше всего 
Ярославская железная дорога, 
которая связывала Москву с 
Сибирью и Дальним Востоком. 
Враг пытался затормозить эва
куацию предприятий, на
рушить движение в том или 
ином направлении. Вот почему 
несколько авиабомб было сбро- 
шено на железнодорожное 
полотно в Загорске и Бу- 
жанинове. Но, к счастью, 
фактически жертв и разру
шений не было.

Наибольшее количество 
налетов враг совершил на хоть- 
ковский железнодорожный 
мост, но попасть в него тоже не 
смог. Бомбы падали в стороне. 
Помнится один такой налет, 
когда авиабомба довольно 
большого веса упала вблизи 
железнодорожного полотна в 
направлении к Абрамцеву, на 
краю леса. Попав в корень ели, 
срикошетила и легла невдале
ке, не разорвавшись. У нас не 
было возможности обезвредить 
ее или перевезти в безопасное 
место. Выход был один - при 
помощи веревки оттянуть ее от 
дороги и взорвать на костре, 
что и было сделано. Д[, гие 
бомбы тоже не принесли боль
шого вреда. Один из налетов 
относится к январю или февра- 
лю 1942 года. Выйдя из 

электрички, я заметил на до
вольно большой высоте само
лет, с которого и были сброше
ны на мост две авиабомбы, но 
они упали в стороне от моста в 
Хотькове. Одна из бомб взорва
лась в палисаднике у дома. Ее 
осколками была пробита стена. 
В то время в доме находились 
пожилая пенсионерка идевоч- 
ка лет восьми-десяти. Они не 
пострадали. Вторая бомба упа
ла между домами на довольно 
широкой площадке, ушла в 
землю примерно на 50 
сантиметров, не разор
вавшись. Ее пришлось 
уничтожить тем же костром, 
предварительно выселив лю
дей из ближайших домов.

Вражеские самолеты 
пытались разрушить Ярослав
скую железную дорогу много 
севернее станции Бужаниново 
и даже Александрова, Трасса 
их полета проходила примерно 
между селами Никольское и 
Ивашково. Но они, как 
правило, не долетали до них, 
сбрасывали бомбы в лесу.

Большую роль в МПВО 
играли группы самозащиты. 
Это были универсальные 
формирования, созда
вавшиеся на предприятиях, 
учреждениях, в домоуправ
лениях, уличных комитетах. 
Люди дежурили на крышах, 
чердаках для борьбы с огнем в 
случае сбрасывания зажига
тельных бомб. Команды ПВО 
находились на казарменном 
положении до тех пор, пока не 
было снято угрожаемое поло
жение. Впоследствии штаб 
МПВО, по заданию местных 
властей, вел работу по вывозке 
зерна, картофеля, овощей из 
колхозов, а потом и дров для 
Москвы. Активное участие 
принимали в-этой работе кол
хозы Малинниковского, 
Мишутинского, Тешиловско- 
го, Озерецкого, Васильевского 
сельских советов.

И. ЕРЕМЕЕВ, 
бывший начальник штаба 

МПВО района, участник 
обороны Москвы.

I
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(Продолжение.
Начало на 3-й стр.)

Иван Александрович был 
старшим сыном в много

детной семье профессора Мос
ковской Духовной Академии 
А. П. Голубцова (20.XI.1860 - 
4.YII.1911) - крупного
специалиста в области церков
ной археологии, истории 
христианского искусства, 
литургики. Сам Е. Е. Го
лубинский не стеснялся обра
щаться к своему бывшему 
ученику за справкой по тому 
или иному вопросу. Другой его 
бывший руководитель 
профессор В.О. Ключевский, 
очень ценил Александра Пет
ровича не только за знания, но 
и за его прямой, открытый ха
рактер и отзывчивое сердце. Со 
временем они подружились, и 
Василий Осипович запросто 
захаживал к гостеприимному, 
хотя и очень скудно жившему, 
своему младшему коллеге в 
дом на Красюковке. Этот дом 
до сих пор сохранился. С 1898 
года А. П. Голубцов стал читать 
историю христианского искус
ства в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества.

Мать Ивана Александ
ровича - Ольга Сергеевна 
(1867 - 1920) - была младшей 
дочерью ректора Академии С. 
К. Смирнова (1818 - 1889). 
Старшая дочь последнего, Вар
вара, впоследствии стала ма
терью известного историка Мо
сквы, члена-корреспондента 
АН СССР С. К. Богоявленского 
(1871 - 1947); одна из средних 
дочерей - Вера - супругой изве
стного историка эпохи 
патриарха Никона - Николая 
Федоровича Каптерева, чле
на-корреспондента АН (1910), 
другая - Анна - женой профес
сора Московского университе
та П. Н. Милюкова. Сама 
Ольга Сергеевна была незау
рядной личностью, глубокой 
натурой по своим, особенно ду- 
ховным, запросам: хорошо 
рисовала и играла на 
фортепиано. Жила семья 
Александра Петровича и 
Ольги Сергеевны скудно. Они 
едва сводили концы с концами, 
поскольку на плечах Алексан
дра Петровича лежала еще за
бота о двенадцати рано 
осиротевших племянниках.

Так что детство и отрочест
во Ивана Александровича 
прошло в семье богатой духов
ными и научными интересами 
и бедной, даже нищенской, в 
отношении материальных 
удобств и запросов. Это 
сформировало уровень и ха
рактер запросов Ивана Алек
сандровича. В моральном же 
облике Ивана Александровича 
с его мужественным, честным 
и открытым характером в со
единении с горячим, но сдер
жанным темпераментом мно
гое было от отца, который, по 
словам коллег, был "могучей 
моральной величиной, челове
ком идеальной чистоты, пла
менным защитником правды, 
другом всех обиженных, 
стойким консерватором по 
взглядам, но недругом всех 
реакционеров и врагом всех 
представителей мракобесия и 
насилия..."

Возвратимся, однако, к 
90-м годам прошлого века, к 
дому на Красюковке, где с ав
густа 1888 года жила семья Го
лубцовых. К 1897 году, когда 
10-летнему Ване пришлось 
держать вступительный экза
мен в первый класс Сергиево- 
Посадской мужской гимназии, 
он получил уже изрядное до
машнее воспитание под руко
водством матери, имевшей 
диплом домашней учи
тельницы. В доме была введена 
система обучения младших де
тей старшими, так что Ваня, 
учась в гимназии, дома 
приобретал навыки педа
гогической работы, а обучаясь 
в последнем классе гимназии, 
подрабатывал репетитором 
уже где-то на стороне.

Окончив в 1905 году с золо
той медалью восемь классов 
Сергиево-Посадской 
гимназии, он поступил на 
историко-филологический 
факультет Московского 
университета. Выбор был сде

лан вопреки желанию отца, 
очевидно хотевшего видеть его 
преемником по своей 
дисциплине в Московской Ду
ховной Академии. Еще учась в 
гимназии, под влиянием 
историков, посещавших дом 
Голубцовых, Е. Е. Го
лубинского, Н. Ф. Каптерева и 
особенно В. О. Ключевского, 
Иван Александрович склонял
ся к занятиям по истории, в ча
стности, истории крестьянства 
и крепостного права... И в 
университете, в семинарах Ю. 
В. Готье и М. М. Богословского, 
он выбирал темы по истории 
крестьян, а в 1909 году В. О. 
Ключевский предложил ему 
тему по истории помещичьего 
хозяйства в последний век кре
постного права.

Депутат Красюковки
Иван
Голубцов

Серьезная выпускная рабо
та "Повинности крепостных 
крестьян в великороссийских 
губерниях в первой половине 
XIX века" в совокупности с 
"весьма удовлетворитель
ными" оценками, получен
ными на экзаменах по 
одиннадцати предметам, обес
печили ему диплом I степени 
по историческому отделу и 
приглашение остаться на ка
федре для подготовки к про
фессорскому званию. Внезап
ная смерть отца ухудшила ма
териальное положение семьи и 
побудила Ивана Александ
ровича искать заработок. С 
сентября 1912 года он стал пре
подавать русскую историю на 
Высших женских юриди
ческих курсах Полторацкой в 
Москве. А после завершения 
магистерской подготовки и 
сдачи экзаменов, как можно 
предполагать, он ведет занятия 
и в Московской женской 
гимназии Приклонской по 
русской и зарубежной 
истории, и в те же годы работа
ет внештатным ("вольноопре
деляющимся") сотрудником 
Московского главного архива 
МИД.

Однако 1 июня 1916 года не
Сергей, а Иван ушел на во- 

енную службу: либо - его 
призвали как "ратника 1-го 
разряда ополчения" (по выну
тому еще в 1908 году жребию), 
либо добровольно пошел из-за 
тяжелой травмы "на личном 
фронте".

За полгода он прошел уско
ренное обучение в пехотном 
Московском Александровском 
военном училище и в звании 
прапорщика был включен в со
став 29-го пехотного полка, 
расквартированного с се
редины 1916 года в родном 
Сергиевом Посаде. Вскоре он 
стал членом Исполнительного 
Полкового Комитета, а затем с 
апреля 1917 года командиром 
16-й роты. Принял активное 
участие в установлении в По
саде демократических поряд
ков после свержения царизма - 
стал членом Распорядительно
го Комитета в начале марта 
1917 года, а с 20 апреля - то
варищем его председателя Н. 
А. Королева.

9-10апреля Иван Алексан
дрович выбран жителями 
председателем Комитета свое
го Вифанско-Красюковского 
района и как таковой поручил 
священнику Красюковской 

церкви о. Николаю Милос- 
лавину опросить жителей о 
сумме их добровольных еже
месячных взносов на жало
вание сторожам и собрать эти 
взносы. От своего же района 30 
июля он прошел в гласные Го
родской думы. Был сбредакто- 
ром, а потом редактором "Из
вестий Распорядительного 
Комитета", с марта по крайней 
мере до июня 1917 г., когда бы
ло выпущено 10 номеров этой 
газеты.

Совершенно неизвестна 
была до сих пор и другая дея
тельность Ивана Александ
ровича, связанная с 
организацией защиты храмов, 
поскольку после провозгла
шения в январе 1918 года Де
крета об отделении церкви от 

государства ее приходы 
потеряли право на защиту со 
стороны государственных 
органов охраны, и потому рез
ко возросло число разбойных 
нападений на храмы.

В связи с организацией 
групп самозащиты в Посаде 9 - 
11 февраля в Рождественской 
церкви, где служил Сергиево- 
Посадский Благочинный о. 
Александр (Константи
новский), проходило органи
зационное собрание по выбору 
Совета по организации охраны 
имущества Лавры и храмов от 
возможных грабежей, слухи о 
которых просачивались в По
сад. Как отметил профессор 
МДА А. Беляев, председателем 
Совета 9 февраля 1918 г. был 
избран Николай Леонидович 
Туницкий, его заместителем - 
игум. Вассиан Пятницкий (от 
Лавры), секретарем - И. А. Го
лубцов, гласный городской Ду
мы. Но 15-го числа Н. Д. 
Туницкий отказался от предсе
дательства, так как был недо
волен тем, что среди членов 
Совета оказались избранными 
Д. И. Введенский (проф. МДА) 
и некто Богуцкий. Тогда 
избрали в председатели И. А. 
Голубцова, проф. А. Д. Беляе
ва - в старшего товарища пред
седателя, а в младшего - коку- 
евского священника о. Сергия 
(Казанского).

По должности председате
ля этой организации И. А. Го
лубцову приходилось при
нимать участие во встречах 
Святейшего Патриарха Тихо
на во время приездов его в Лав
ру и говорить приветственные 
речи, в частности, на четвер- 
тыйденьПасхив1918г. (25ап
реля) и на Троицын день, 10 
июня, когда Святейший 
Патриарх беседовал с И. А. Го
лубцовым, сообщившим, что 
пока ничего угрожающего для 
приходов в Посаде нет.

Но реальнее была угроза 
для монастырей со стороны 
атеистических властей. Поэто
му 8/21 - 9/22 апреля 1918 года 
на квартире о. Сергия (Казан
ского) выработали текст обра
щения к Совету рабочих и сол
датских депутатов в защиту 
Лавры от расхищения. В этом, 
кроме о. Сергия, участвовали 
И. А. Голубцов и А. Д. Беляев, 
но, как последний отметил 
16/29 апреля, подачу заяв
ления пока отложили до вре
мени. Причина этого не указа
на. Как можно догадываться из 

последующего, они, очевидно, 
узнали, что местная Советская 
власть решила взять это в свои 
руки.

Действительно, через не
сколько дней И. А. Голубцова 
как Председателя Совета 
Объединенных церковных 
приходов Сергиево-По
садский Совет рабочих и кре
стьянских депутатов офи
циально пригласил на первое 
заседание учреждаемой 
Комиссии по охране па
мятников и художественных 
сокровищ Сергиева и его окре
стностей, которое должно было 
состояться 10 мая 1918 г. (н. 
ст., т. е. 27 апреля ст.ст.) в 
здании женского начального 
училища на Вознесенской пло
щади.

Земляки

Результаты этого сове
щания нам неизвестны. Впол
не возможно, что там и была 
создана "Комиссия по охране 
памятников старины и искус
ства Троице-Сергиевой Лав
ры". 1 ноября 1918 года Лавра 
была национализирована, и 
все ее имущество и здания по
ступили в ведение этой 
Комиссии.

В начале ноября 1919 года 
монахов выселили в 
Гефсиманский скит и Па
раклит. Произошли массовые 
митинги на лаврской Красно
горской площади 12, 19 и 26 
ноября с протестом против 
произвола советской власти. 
Вероятно, члены Союза 
приходских общин приняли 
участие в составлении проте
стов против закрытия Лавры, 
но никакик документов об этом 
пока не обнаружено.

Надо полагать, что арест 
инициаторов ноябрьских 
митингов на Лаврской пло
щади, приказ арестовать 
активистов церковно-общест
венного движения - проф. И. В. 
Попова, архимандрита Варфо
ломея, И. А. Голубцова и члена 
Поместного Собора П. В. Ман
сурова, означало полный раз
гром, по крайней мере, в 
Сергиевом Посаде церковно
общественного движения. И 
если Ивану Александровичу 
удалось избежать ареста в 
январе 1920 года благодаря 
поездке в Уфу по делам служ
бы, то в мае 1920 года его 
ожидало гораздо большее не
счастье. По словам м. Сергии 
(Наташи) во сне Ивану Алек
сандровичу является его отец и 
говорит: "Что ты здесь сидишь? 
У тебя мать умирает". Встрево
женный, он едет в Тамбовскую 
губернию, куда уехала, спаса
ясь от голода, Ольга Сергеевна 
с младшими детьми, но на
ходит ее в полном здравии, 
правда, крайне измученной от 
тяжелой жизни в чужих лю- 
дях. Но вот проходит немного 
времени, она, ухаживая за 
больными, заражается черной 
оспой и, тяжело страдая, 
умирает - к невыразимому го
рю своих детей. И Ивану Алек- 
сандровичу пришлось 
организовывать похороны и 
вывозить своих братьев на 
родину.

В январе 1918 года он де
мобилизовался из армии. На 
правах преподавателя воз
вратился на Высшие женские 

курсы и в Главархив, где вел 
также курс чтения древних 
рукописей. Преподавал рус
скую историю на факультете 
общественных наук МГУ, за
тем там же - дипломатику. На 
архивных курсах Центро- 
архива - архивоведение и там 
же - чтение древних 
рукописей. Состоял на службе 
в архиве Красной Армии.

В эти годы происходит его 
знакомство, а затем и бракосо
четание с сотрудницей Глав
архива Татьяной Алексеевной 
Смысловской, дочерью боево
го генерала, попавшего в 1917 
году(?) в немецкий плен с 
армией Самсонова. В 1922 и 
1924 гт. родились две девочки, 
Ольга и Елена, материальные 
заботы Ивана Александровича 

увеличились, и потому 
приходилось подыскивать еще 
работу по совместительству.

В конце 20-х годов вновь 
стали "ломать позвонки" - 

теперь уже чаще инсценируя 
судебные процессы над выяв
ленными врагами. Иван Алек
сандрович в это время состоял 
на службе в архиве Красной 
Армии, а с февраля 1926 года 
еще и в архиве народного хо
зяйства, культуры и быта. В 
июне 1927 года он переходит из 
архива Красной Армии на дол
жность старшего архивиста- 
консультанта Управления 
Центроархива РСФСР. И вот 
весной 1929 года во время 
избирательной кампании, на
правленной прежде всего на 
выявление "врагов народа" и 
"чуждых элементов", Избир
ком Центрархива РСФСР 
своим решением от 1 марта 
лишил его избирательных прав 
на основании п. 15 Инст
рукции по перевыборам Сове
тов, как "служителя церковно
го культа", инкриминируя ему 
участие в 1918 - 1919 гг. в 
Президиуме Совета при
ходских общин Троице- 
Сергиевой Лавры (!) и принад
лежность к числу лиц, активно 
протестовавших под руковод
ством Патриарха Тихона 
против вскрытия мощей 
Сергия в Лавре. В ответ И. А. 
Голубцов направил заявление 
в Избирком, в котором это 
обвинение "нашел неадекват
ным тому, что в действитель
ности имело место", а именно, 
что Совет приходских общин 
был легальной организацией, 
существовавшей с ведома мес
тной власти, а его протест вы
разился лишь в подписи 
поданных в Совнарком и в ме
стный Совет РК и СД заяв
лений по поводу вскрытия мо
щей, за что он никаким 
взысканиям не подвергался. В 
результате этого заявления и 
приложенных характеристик 
на заседании Хамовнической 
избирательной комиссии он 
"был исключен из списка 
лишенцев, как ошибочно туда 
включенный". Но в сентябре 
1930 года он был все же аресто
ван по сфабрикованному, так 
называемому "платоновскому" 
или "историческому" делу, 
осужден на три года по 58-й 
статье и выслан на Урал, не
смотря на то, что в его семье 
уже были две девочки 6 и 8 лет, 
причем одна из них, Ольга, 
инвалид 1 группы из-за перене- 
сенного в младенчестве 
полиомиелита.

Вероятно, до декабря 1933 
года он находился в Кудымкар
ском леспромхозе "Уралзапле- 
са" Коми-Пермяцкого нацио
нального округа, где работал 
сначала счетоводом лесоучаст
ка, потом статистиком-эко

номистом и, наконец, управде
лами леспромхоза.

12 августа 1933 года ввиду 
предстоявшего 15 сентября 
окончания срока ссылки И. А. 
Голубцов просил.ГПУ осво
бодить его и разрешить вер
нуться ксемьевМоскву, указав 
в заявлении, что "приговор 
СГПУ, вынесенный ему в 
январе 1931 года по ст. 58, 
пункт 11 (участие в контррево
люционной организации), не 
имеет никакого основания, так 
как он ни к какой организации 
не принадлежал, И не мог 
принадлежать, и не знал о су
ществовании таковой, и совер
шенно не разделял мо
нархических взглядов".

Но освобождение не 
приходило. И судя по обнару

женной в его архиве справке 
Иван Александрович был уво
лен в очередной отпуск в Мос
кву с полученными им с кол
лективного огорода 15 ведрами 
картошки, месячной нормой 
муки и прочих нормированных 
продуктов за ноябрь месяц. Так 
и не получив права возвра
щаться в столицу, он 
поселился в Кашире и 
устроился на сдельную работу 
при бюро транскрипции 
НКВД, в Комиссии по истории 
техники и др. местах. С риском 
для жизни, тайно навещая 
семью в Москве. Лишь в 1937 
году он смог переехать к семье 
и около 15 лет посвятил карто
графическим работам, про
водившимся им в целом ряде 
организаций по договору. По 
словам Я. Н. Щапова, "с име
нем И. А. Голубцова связан 
определенный переломный* 
этап в развитии советской 
исторической картографии. 
Ивану Александровичу 
принадлежит несколько сотен 
исторических карт, изданных 
отдельно, в составе атласов, 
школьных и вузовских 
учебников, монографий и ста
тей, начиная с древнейшего ар
хеологического прошлого 
СССР и кончая современно
стью....”

В годы Отечественной вой
ны Иван Александрович с 

семьей, как и его ближайшие 
родственники, оставался в Мо
скве.

После войны И. А. Голуб
цов - научный сотрудник 
Института истории АН СССР. 
Здесь он работал вплоть до ухо
да на пенсию, здесь же в 1963 
году защитил свою кандидат
скую диссертацию - плод мно
голетних трудов, за которую 
удостоен докторской степени - 
"по совокупности научных 
работ".

Этот последний период 
работы Ивана Александровича 
был связан в большой степени 
с подготовкой трехтомного 
издания "Актов Северо-Вос
точной Руси конца XIY - XYI 
века", капитального труда, ко
торому он посвятил более 15 
лет. Иван Александрович по
лучил эту работу в наследство 
от С. Б. Веселовского (подго
товившего к печати собрание 
актов Троице-Сергиева мона
стыря XY века) и целой группы 
исследователей. Первый том 
был переработан И. А. Голуб
цовым в сотрудничестве с Л. В. 
Черепниным и А. А. Зиминым 
по тем правилам, которые 
были им выработаны для всего 
издания. Основная работа по 
подготовке второго и третьего 
томов издания принадлежит 
Ивану Александровичу.

Сергей ГОЛУБЦОВ.
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Учиться я пошел в 1927 году, 
когда мы жили еще на Ого
родной улице. Школа была ма

ленькая и вплотную примыка
ла к церкви, в которую 
упирается Бульварная улица 
Красюковки. (...)

7 ноября школьников 
повели на центральную пло
щадь города, где мне за
помнился высокий шест с ук
репленной на нем большой 
буквой "X", о чем я и рассказал 
дома. У отца это вызвало весе
лое оживление: "X" - римская 
цифра 10 - десятилетие Октяб
ря. (...)

А церковь, к которой 
примыкала школа, была еще 
действующей. Но местному 
начальству такое соседство, 
видно, не понравилось, да и 
время подошло такое, и скоро 
церковь закрыли, разгромив ее 
внутреннее убранство. К этому 
разгрому привлекли и кое-кого 
из местного населения. Я пом
ню, как некоторые мои 
уличные знакомые мальчишки 
показывали содранные с 
праздничных риз круглые 
шарики, имитирующие жем
чуг (а, может быть, и насто
ящий?) , прося узнать у матери 
их ценность. Еще не понимая в 
чем тут дело, я спросил, и мать 
сказала, откуда все это...

Осенью 1931 года уже с 
Нижней улицы я пошел 
учиться в 5-й класс. В Загорске 
(уже не в Сергиеве) тогда было 
две средние школы: "Белая" - 
бывшая гимназия - и "Крас
ная", называвшиеся так по цве
ту стен. (...)

Примерно тогда же была 
введена и пятидневка: четыре 
дня для занятий, а пятый - сво
бодный. И это не только в шко
ле. В учреждениях и на 
производстве пятидневка была 
еще и непрерывной: выходные 
дни не были фиксированными 
и везде свои. Можно пред
ставить, какую это вносило 
путаницу и неразбериху! Поз
же пятидневку заменили 
шестидневкой, а вместо непре
рывности - общие выходные 
были в одни и те же дни: 6-го, 
12-го, 18-го, 24-го и 30-го каж
дого месяца, и так до самой 
войны. Тоже определенный 
умысел: вытравить из памяти 
воскресенье - свободный день.

Это было время особенно 
сильных гонений на религию. 
В школах велась яркая 
атеистическая пропаганда. 
Вспоминается, как нас застав
ляли рассказывать, как мы 
провели пасхальные дни. И 
если рассказчик говорил о 
своих радостных пере-

Ахтырка. Вид дома и пристани.
После революции в Сергиевом Посаде в так называемом 

"аристократическом квартале” - в районе Красюковки - жили 
известные дворянские фамилии: Олсуфьевы, Нарышкины, 
Иловайские, Истомины, Лопухины.

Не найдя жилья и работы в столице, поселилась в нашем го
роде и семья Трубецких: Владимир Сергеевич и его жена, урож
денная Голицына, с шестью детьми. Сначала снимали верхний 
этаж дома на Огородной, а после того, как власти дом у хозяина 
отобрали, жили все в одной сырой комнате деревянного дома на 
Нижней улице.

Владимир Сергеевич Трубецкой, внук последнего владель
ца Ахтырки князя Николая Петровича Трубецкого, зарабатывал 
на жизнь литературным трудом, сотрудничая с журналом 
"Всемирный следопыт". Когда журнал закрылся, играл в рес
торанном оркестре и в кинотеатре.

В 1934 году Владимир Сергеевич был в очередной раз аре
стован и выслан в Среднюю Азию, куда переехала и семья. Рас
стрелян в 1937 году.

Детство его сына Андрея (1920 г. рождения) прошло в 
Сергиеве (Загорске). Несколько лет назад он написал вос
поминания о своей жизни. Предлагаем читателям отрывок из 
этих воспоминаний, названных им "Пути неисповедимые".

живаниях, то педагог поправ
лял, что эта радость и веселость 
происходила от посещения 
кинотеатра, клуба, но никак не 
церкви.

"Красная" и "Белая" школы 
стоят близко друг от друга. Тут 
же располагалась церковь Воз
несения. И вот ее закрыли. Как 
обычно и везде, за церковью 
небольшое кладбище, и его на
чали крушить. В этом разо
рении участвовали и мои това
рищи - пяти- и шести
классники просто из чувства 
озорства и хулиганства, кото
рое негласно поощрялось. Все 
это и сейчас стоит перед гла
зами: целая ватага носится по 
двору с небольшим ме
таллическим распятием, сор
ванным с какого-то надгробия. 

глумясь над Христом, плюя на 
него. С горьким чувством смот
рел я издали на все это и ... 
никак не вмешивался. Да и 
можно ли было вмешаться? 
Уже одно ношение нательных 
крестов было просто невоз
можно. В бане, в школе при 
медицинских осмотрах, когда 
надо было снимать рубашку, 
предстать с крестом на груди... 
Это же вызов! И мы, люди сла
бые, сдавались, снимали кре
сты. И уже на всю жизнь. А вот 
брат Владимир взрослым чело 
веком снова начал носить на
тельный крест.

В Лавре сбрасывали коло
кола. Огромный колокол, 
свалившись с колокольни, так 
и не раскололся. Он лежал на 
боку, и мы влезали в него, как 

в какое-то помещение. Чтобы 
его расколоть, на него сверху 
сбрасывали колокола разме
ром поменьше. Наконец, и он 
развалился. В эти развалины 
мы тоже влезали и мелкими 
осколками били по стенкам, 
извлекая грустные звуки. На
ша мать попросила принести 
такой осколок, и он долго 
хранился дома, поблескивая 
жилками серебра на изломе.

Сестра Ирина рассказыва
ла, как Варя, которая была 
значительно старше, повела ее 
в Троицкий собор поклониться 
мощам Сергия Радонежского. 
Церковь была пуста, но когда 
они подошли к раке и перек
рестились, какой-то голос из 
темноты, как показалось 
Ирине, сверху, закричал на 

них, прогоняя вон. Это был, 
видимо, кто-то из охранников- 
соглядатаев.

Мощи Преподобного 
Сергия были вскрыты, и нас, 
школьников, водили смотреть. 
Запомнился полумрак 
Троицкого собора, а в богатой, 
мерцающей серебром и золо
том раке на темно-синей атлас
ной подушке с золотыми звез
дами были рассыпаны потем
невшие косточки.
Сопровождающий педагог 
объяснял, что это кости барана.

Здесь стоит привести отры
вок из воспоминаний "На бого
молье" сестры деда Ольги 
Николаевны Трубецкой 
(1867-1947). В нем она описы
вает посещение Троице- 
Сергиевой Лавры в 1919 году и 

рассказывает, что она увидела 
в Троицком соборе: "Мощи 
Его, ничем не прикрытые, ле
жали под большим стеклом. 
Виден был сохранившийся ко
стяной остов и на голове волосы 
и борода. Почти все богомоль
цы приходили с букетами и 
цветами, явно желая прикрыть 
ими обнаженные мощи. Разб
расывали цветы по стеклу, что 
затрудняло монаха, или, как 
говорили, коммуниста в рясе, 
сметавшего их на пол по мере 
накопления, их выносили из 
церкви". И далее надо сказать: 
что вообще осквернение могил 
- одно из проявлений гнусного 
психоза, овладевшего извест
ной частью коммунистической 
молодежи".

Добавлю, что в начале 30-х 
годов в Лавре была вскрыта 
могила нашего прапрадеда 
Петра Ивановича Трубецкого. 
Мне запомнилось возмущение 
отца тем, что в городе кто-то 
ходит в сапогах Петра Ива
новича, хорошо сохранив
шихся на ногах покойного. Дя
дя Сережа (Григорьевич) Тру
бецкой упоминал (со слов 
отца), что власти предложили 
забрать "кости родственника". 
Я этого не помню.

Да, антирелигиозный раз
гул усиливался. Журналы и 
газеты пестрели соответству
ющими карикатурами, стать
ями. Сделались очень попу
лярными и соответствующие 
хлесткие похабные песенки, 
анекдоты и присловья. Одно из 
самых безобидных я до сих пор 
помню и недавно даже слышал 
его: "Здесь не в церкви, здесь не 
обманут".

Надо сказать, что русский 
народ, что ли подсознательно 
отделял свою религиозность, 
которая была крепкой и глубо
кой, от отношения к духовенст
ву. А оно, надо признать, осо
бенно сельское, далеко не всег
да было на высоте своего 
призвания. Можно вспомнить 
пушкинскую сказку "О попе и 
работнике его Балде".

Вступительный текст 
и подготовка материала 

Т, СМИРНОВОЙ.
В более полном варианте 

воспоминания Андрея Тру
бецкого будут опубликованы 
в готовящемся к публикации 
краеведческом альманахе.

"С горьким чувством смотрю на все это..."
Эти слова князя Андрея Трубецкого о глумлении над крестом мы вынесли в заголовок следующего материала, подтверждающего 

факты начавшегося после революции 17-го года антирелигиозного разгула.

ИЗ СООБЩЕНИЙ МЕСТНОЙ ГАЗЕТЫ 
"ТРУДОВАЯ НЕДЕЛЯ" -

ИЗДАНИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО 
СОВЕТА РАБОЧИХ И

КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ.
1919 год.*

* Печатается с сохранением стиля и орфографии оригинала.

СОВЕРШИЛОСЬ...
Как известно 11 апреля в 8 час. вечера состоялось вскрытие 

мощей Сергия Радонежского. Само вскрытие совершал иеромо
нах Иона в присутствии комиссии, состоящей: из членов Испол
кома местного Совета в полном составе, представителей 
ближайших Волостных Советов, Дмитриевского и Александров
ского уездов, представителей Нар. Комис. Юстиции, Губернского 
исполкома, Союза Советских журналистов, курсантов, партии, 
двух врачей: Гвоздинского и Попова, наместника Лавры 
архимандрита Кронида, игумена Черниговского и Гефсиманского 
монастырей, Вифании и всей монашествующей братии.

За несколько времени до вскрытия комиссия собралась в клубе 
электрокурсов, куда был приглашен наместник Кронид. На задан
ный ему вопрос Совета Ванханеном: знает ли он, что находится в 
раке Сергия, архимандрит Кронид ответил уклончиво: "во время 
пожара, когда был осмотр мощей, я был в Петрограде, с тех пор 
мощи не осматривались, а потому я ничего утвердительного ска
зать не могу". Когда же тов. Ванханен сказал арх. Крониду, что 
ему придется сейчас вскрывать мощи, то последний сказал, что 
вскрывать он не будет, а сделает это иеромонах Иона. На вопрос, 
почему он уклоняется от этого, Кронид заявил, что он боится Божь
его наказания, т. к. верит в святость Сергия и рассказал несколько 
чудесных случаев исцеления, причем сослался на бывшего с ним 
иеромонаха, как свидетеля, который, конечно, подтвердил слова 
Кронида. После этого его спросили: как же так, если вы боитесь 
Божьего наказания, то почему вы подвергаете таковому иером. 
Иону? На это наместник ответил, что Иона должен это выполнить 
как послушание, которое на него возложено. Перед самым 
вскрытием наместник просил тов. Ванханена разрешить всем мо
нашествующим пропеть тропарь, но эту просьбу тов. Ванханен не 
удовлетворил, дабы не нервировать всех присутствующих, а осо
бенно братию...

М. СЛУЧАЙНЫЙ.
"Трудовая неделя", 1919, № 19.

ОБ ОТНОШЕНИИ ПАРТИИ
К РЕЛИГИОЗНЫМ ПРЕДРАССУДКАМ

Борьба с религиозными предрассудками становится очень ча
сто первым камнем преткновения.

Что делать с родившимся ребенком? - крестить или нет?
Идти ли в церковь, когда все туда идут и ты остаешься в доме 

один?
Что делать коммунисту, когда егосемья пригласила "батюшку" 

в дом для молебна?
Вот тут-то и начинается то, от чего хочется завыть по волчьи...
Остается одно. Разъяснять, агитировать и протестовать всем 

существом своим.
До настоящего времени для многих коммунистов вопрос о борь

бе с религиозными предрассудками оставался неясным, как вопрос 
личных отношений к религиозным обрядам, но Постановлению 
Губернского Комитета Партии вводит этот вопрос в определенные 
рамки - рамки атеистические.

Исходя из положения, что религиозное мировоззрение совер
шенно несовместимо с материалистическим направлением, кото
рое завещено нам основателями научного марксизма, и что 
позднейшая работа коммунистической мысли углубили полное 
отрицание религии, выраженное в сочинениях вождей социал-де
мократии, а поэтому каждый член Коммунистической Партии 
обязан быть антирелигиозным пропагандистом и признать соблю
дение религиозных обрядов нарушением партийной дисциплины. 
Мера наказания определяется для каждого случая отдельно, в 
зависимости от степени развития совершившего тот или иной пос
тупок и от обстоятельств его сопровождающих. Все члены партии 
обязываются разъяснять массам историю религии и научное 
мировоззрение.

КОММУНИСТ.
"Трудовая неделя", 1919 год, № 42.

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
... Мы, большевики на местах, прямолинейные люди и мы зна

ем, что скоро вместе со всеми честными трудящимися людьми на
шей земли мы передушим наших врагов: Колчаков, Юденичей и 
прочих внешних врагов. А на внутренних врагов: патриархов, 
архипастырей и пастырей и на их темную паству мы двинем свет
лую рать работников просвещения и будем бороться до уничто
жения последнего попика в самом захолустном приходе. Надо 
понять, что мы - два враждебных, непримиримых лагеря. По
повский Бог есть величайшее зло человечества. Нет таких грехов, 
нет таких преступлений, нет таких превращений, каких бы не 
вселило духовенство в человека, при помощи того толкования бо
жества, какое они этому божеству придают.

С точки зрения материалистического понимания явлений 
общественной жизни, борьбы классов, нам понятна ваша анафе
ма, ваши проклятья, святые отцы! Ваше незлобие, призывы к 
повиновению - странны! В мире нет места для вас и нас вместе! 
Так не влагайте ваших мечей, покоянными посланиями, в ножны. 
Нам лучше бороться со злыми, чем со смиренными.

Поздно, братие, схватились вы за бороды - нет ни волоска! Эх, 
церковники! Как вы прогнили, рясофорные крепостники. Так 
умирайте скорее, божии помещики, а то слишком вы заражаете 
воздух. Мы пособим вам умереть! Ваша ставка на белогвардейцев 
бита!

КОММУНИСТ.
"Трудовая неделя", 1919 год, № 44.

ПОХОЖДЕНИЕ "СВЯТОЙ" ЧЕРНОЙ БРАТИИ
Много писалось на страницах центральной Советской прессы 

о проделках монахов. Наша "Трудовая неделя" также не отставала 
от освещения преступлений монашествующей братии, запершей
ся в стенах "Свято-Троицкия Сергиевы Лавры”. Ни для кого не 
является тайной, что засевшая было в стенах Лавры контррево
люционная клерикальная клика отравляла воздух Советской 
России трупным запахом. Не даром же патриарх выпускает свое 
последнее воззвание из Сергиевой Лавры, как основы контррево
люционного клерикализма. (Настоящее посещение "святейшим” 
Лавры, возможно, преподнесет нам еще какой-нибудь сюрприз.) 
Местная власть прекрасноучла и смелым движением вскрыла этот 
гнойник, из которого потекла отвратительная дрянь, показавшая, 
кроме всего этого, и интимную сторону ушедших от мира и 
"отдавшихся Богу, труду и молитве" буржуазных карьеристов...

КАРА-КАЛИЕВ.

"Трудовая неделя", 1919 год, № 50.
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Дети на экскурсии

"Как слово наше отзовется?
Поэт утверждал, что это 

"нам не дано предуга
дать". Ион, конечно, прав, ког

да речь идет об отдаленном 
будущем. Но если хочется уз
нать, как отозвалось наше сло
во сейчас? Что было услышано, 
понято? Такая проблема всегда 
стоит перед педагогом, перед 
экскурсоводом. И если педагог 
может провести опрос в классе, 
задать письменную контроль
ную работу, то экскурсовод в 
музее такой возможности 
лишен.

Самый простой способ, ко
торому меня научили в крае
ведческом отделе Абрамцев
ского музея-заповедника, - 
предложить детям после экс
курсии подойти к тем экспона
там, которые больше всего пон
равились (заинтересовали, 
запомнились). Этот способ 
очень быстрый, доступен 
большинству детей любого воз
раста, он дает им возможность 
еще раз просмотреть экс
позицию, сравнить, оценить и 
выразить свое мнение. Он мо
жет быть использован и на вы
ставке картин, и на выставке 
каких-либо предметов.

Но у этого метода есть и не
достатки. Иногда стадное чув
ство побуждает детей оста
навливаться у одного и того же 
экспоната. Трудно экскурсово
ду, особенно если группа боль
шая: ребенок, стоящий у вы
бранного предмета, после того, 
как к нему подошел экскурсо
вод, обычно перемещается. И 
понять, кто уже спрошен, кто 
нет, почти невозможно. Да и 
запомнить ответы - тоже.

Но если предложить детям 
записать свои впечатления в 
книгу отзывов - еще хуже. Как 
правило, ничего, кроме "вы
ставка понравилась" и 
"спасибо”, они не напишут. Ко
нечно, если дети придут с 
учителем литературы или 
истории, он может предложить 
им потом написать сочинение 
об увиденном в музее. Но ока
зывается, что многое уже забы
то. Да и пишут сочинение не 
потому, что хочется выразить 
свое мнение, а потому, что за
дано. К тому же мнение детей 
об увиденном в этом случае мо
жет узнать только учитель, а не 
экскурсовод.

Что же делать?
Мной было предложено де

тям в конце экскурсии 
написать "поэмы" о выставке 
по образцу "Железобетонных 
поэм” футуриста Василия Ка
менского. Было показано

Как известно, в годы Великой Отечественной войны в городе 
и районе дислоцировалось 20 госпиталей. Один из них распола
гался в Абрамцеве. Просим откликнуться тех ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые лечились в этом госпитале.

* * *

21 октября 1995 года в библиотеке профкома ЗОМЗа 
состоится вечер памяти литератора, критика, публициста Алек
сандра Самойловича Горловского.

Инициативная группа по подготовке вечера, в которую вхо
дят и сергиевс'кие краеведы, обращается к жителям города и 
района, знавшим, помнящим А. С. Горловского, работавшим с 
ним, с просьбой поделиться воспоминаниями об этом удивитель
ном человеке и его просветительском искусстве.

Благодарим
Краеведческий отдел Государственного историко-художест

венного музея-заповедника благодарит Екатерину Михайловну 
Крылову за предоставленные материалы, связанные с жизнью и 
деятельностью ее отца - врача М. А. Крылова (1872 - 1956 гг.). 
Михаил Антонович был лекарем на трех войнах - русско-япон
ской, первой империалистической и Великой Отечественной. В 
Загорске жил с 1937 года. Подробный материал одокторе Крылове 
готовится к публикации.

Ищем фотографию Никольской церкви в селе Озерецкое до 
ее разрушения, а также фотографии других церквей в их пер
возданном виде.

Благодарим телекомпанию "Тонус", ведущего программы 
"День города" Альберта Макаревича за запись на кассету репорта
жа с открытия первой художественно-краеведческой выставки 
"Загорчане в годы Великой Отечественной войны".

* * •
Участникам и гостям краеведческих вечеров, проводимых на 

выставке "Загорчане в годы Великой Отечественной войны" пон
равились выступления певиц Лидии Астафьевой и Натальи Ога
несян в сопровождении баяниста Юрия Машнакова. Благодарим 
их за благотворительные концерты и надеемся на дальнейшее 
творческое сотрудничество.

факсимильное воспроизве
дение сборника поэм 1914 года. 
Футуристы в то время 
культивировали авторский 
почерк или почерк художника. 
Их новации распространились 
и на печатную книгу, приме
ром чего и служит это издание. 
Стремление раскрепостить 
слова вызвало такое своеобраз
ное сочетание поэзии, 
графики и игры.

Дети быстро сообразили, 
что я от них хочу. Получив не
большие куски ватмана и фло
мастеры разных цветов, они 
принялись за работу. Вряд ли 
бы они стали так увлеченно 
трудиться, если бы я. просто 
попросила написать о выставке 
или в столбик перечислить те 
предметы, которые привлекли 
внимание. Но возможность 
написать слова, связанные с 
выставкой, буквами разной 
величины и разного цвета, раз
решение писать по вертикали, 
наискось, вверх ногами и пр. 
внесло игровой элемент в за
дание. Даже те, кто в первый 
момент не включился в работу, 
а предпочел еще побродить по 
выставке, потом не выдержали 
и попросили бумагу.

Обработка таких "отзывов" 
требует значительных затрат 
времени. Но музейный 
работник будет вознагражден, 
если ее проделает. Можно, 
например, подсчитать частоту 

употребления слова, обознача
ющего тот или иной экспонат 
выставки, или долю Слов, свя
занных с тем или иным разде
лом экспозиции. Так, на вы
ставке "Загорчане в годы 
Великой Отечественной вой
ны" детей естественно больше 
всего привлек раздел "Школа, 
дети": 22 процента всех 
написанных слой относились к 
нему. На втором месте ока
зались предметы, показыва
ющие быт военного времени 
(18 процентов). Видимо, ска
залось еще и то, что оба эти раз
дела наиболее "театрализова
ны".

Слова, связанные с темами 
"промышленность", "меди
цина", "раскопки на местах бо
ев", а также те, которые можно 
объединить названиями "доку
менты", "награды", составили 
от 8 до 5 процентов (для каж
дой темы) от общего объема 
написанных слов.

Интересно, что на долю 
общих понятий (родина, 
смерть, голод, отвага и т. п.) 
пришлось 15 процентов слов.

Слова, обозначающие 
вещи, которые не могли быть 
показаны на выставке (слезы, 
хлеб, вши, пулемет и пр.), сос
тавили 10 процентов. Возмож
но здесь сыграл роль рассказ 
экскурсовода или всплыли вос
поминания о каких-то ранее 
прочитанных (слышанных) 

рассказах (фильмах) о войне, 
а также отразились впечат
ления от картин, находящихся 
на выставке.

Такой метод позволяет 
определить, какой раздел не 
воспринимается детьми. Так, 
на упомянутой выставке "нера- 
ботающим" для младших 
школьников оказался раздел 
"Оборона города", хотя экскур
совод подробно на нем оста
навливался.

Везде ли может быть 
использован этот метод? К со
жалению, в большинстве музе
ев нет для этого условий: нет 
места и не предусмотрено экс
курсионное время. Понятна 
стесненность музеев. И все же, 
может быть, стоит немного сок
ратить площадь экспозиции и 
выделить место для такой дея
тельности. Это не обязательно 
должна быть комната со сто
лами и стульями. На нашей 
выставке дети располагались 
на ступеньках, на полу с ковро
вым покрытием, принимая 
свободные позы. Некоторые 
малыши ложились на живот.

что придавало еще более не
формальный характер 
происходящему.

А время на эту работу 
просто должно быть за
планировано при проведении 
экскурсии.

Я обращаюсь к родителям и 
педагогам: приводите к нам де
тей небольшими группами (не 
более 15 человек). Учитывай
те, что после экскурсии минут 
20 - 30 дети будут писать (ма
ленькие рисовать). Предуп
реждайте, что надо взять с со
бой бумагу (лучше листы из 
альбомов для рисования) и 
фломастеры или ручки.

Не забудьте, что выставка 
"Загорчане в годы Великой 
Отечественной войны" состоит 
из двух больших разделов: кра
еведческая выставка и выстав
ка произведений художников - 
участников Великой Отечест
венной войны. Лучше всего, 
если дети познакомятся с 
этими разделами отдельно, за 
два раза. И договаривайтесь 
предварительно об экскурсиях 
по тел. 4-92-07.

Татьяна СМИРНОВА, 
старший научный сотрудник 

краеведческого 
отдела Государственного 

историко-художественного 
музея-заповедника.

£ Уголок поэзии
Впервые на страницах 

"Краеведческого вестника" мы 
предоставляем слово поэту.

МАРИЯ МУРАВЬЕВА - 
житель Хотькова. В этом году 
закончила первый курс Лите
ратурного института имени 
Горького.

Два стихотворения, с кото
рыми вы познакомитесь, наве
яны чтением древнерусской 
литературы. На наш вопрос: 
"почему вы обратились к этому 
жанру?" Мария ответила:

- В том времени, которое 
сейчас принято называть вре
менем застоя, и в котором 
лично для меня болезненней 
всего ощущался дефицит сло
ва , попалась мне в руки хресто- 
матия по древнерусской 
литературе. Не зная строя 
древнерусского языка, я 
прилагала немалые усилия - и 
была вознаграждена. В духов
ном моем сиротстве было явле
но мне Слово несравненной 
нравственной силы и красоты - 
"Сказание Авраамия Палицы
на”.

Сергиев Посад был тогда 
Загорском. Загорскбыл для ме
ня Скобянкой; смуты еще не 
предвиделось. Но эмоциональ
ный настрой писателя XVII ве
ка, повествующего об осаде 
Троицкого монастыря вой
сками польско-литовских 
интервентов, оказался так 
близок, что я впервые ощутила 
себя звеном в живой цепи поко
лений. Это ощущение вывело 
из духовного тупика, оказа
лось целительным. С тех пор не 
перестаю поражаться феноме
ну Слова, пробивающегося 
сквозь толщу столетий - и, 
вслед за Анной Ахматовой, 
считаю слово высшим даром 
человечеству.

Монах и келарь троицкий
Аверкий

(Во иночестве - старец 
Авраамий), 

Служа исправно православной 
церкви, 

Владел изрядно книжными
словами.

"Бог попусти грехи за многи 
наши...

Бысть глад и мор, и от врагов 
осада.

И рать створяху... и огню 
предаша...

Не бе проходу в град и ни из 
града."

И он пенял неправедно 
живущим.

И обличал он сильных мира 
козни.

И отказал писанье - в память 
сущим

Родам. А также тем, что 
будут после.

"Зрит огнен столп 
священноинок Пимен, 

Зело высок, над Троицей
святою..." - 

То верный знак, что 
испытанье минет, 

И правда воссияет красотою.

К святым причислен не был
Авраамий - 

Быть может, в том 
усердствовал он мало. 

Но он владел великими 
дарами. 

Века прошли - и вот их 
недостало.

Как изъясню души моей 
трево

гу?
Где нить возьму небесную 

на кросно?
Не знаю слов ни к людям я, 

ни к Богу.
И мая та моя не плодоносна.

Лишь от чужого в дар беру 
таланта-

Чужого слова полнюсь 
отголоском.

Мол, станет сердце тверже 
адаманта -

Которое в огне исходит 
воском... 
1977-1989.

Другое стихотворение 
родилось после прочтения 
повести о Петре и Февронии. 
Мы попросили Марию на
помнить читателям содер
жание этого глубокого 
поэтического произведения.

- Повесть о Петре и Фев
ронии никогда не оставляла 
меня равнодушной. Это жанр 
житий святых - а вместе с тем

и сказка, и притча... и нечто 
большее. Древнерусская лите
ратура никогда не говорит о 
чувствах, тем более о любви 
мужчины и женщины. 
Прелесть повести в том, что 
чувства в ней угадываются.

Сюжет довольно замысло
ват и нет нужды его полностью 
пересказывать. Князь Петр 
страдал от тяжелой болезни, в 
поисках исцеления заехал он в 
Рязанскую землю. Премудрая 
дева Феврония (была она до
черью древолазца, то есть 
сборщика дикого меда) обеща
ла вылечить князя, если 
женится на ней. Так Феврония 
стала княгиней. Словчила, по- 
нашему, по-современному. Ан 
нет - просто провидела судьбу. 
Знала, что быть ей женой 
именно этого человека. И когда 
приближенные князя, не 
любившие Февронию из-за 
низкого ее происхождения, 
потребовали, говоря современ
ным языком, развода - князь и 
княгиня, оставив муромский 
престол, уплыли на лодке вниз 
по Оке. В Муроме начались 
раздоры, и горожане по
спешили призвать княжескую 
чету обратно.

Особенно хорош, на мой 
взгляд, один эпизод. Была у 
Февронии привычка, встав из- 
за стола, собирать крошки в 
руку, как делала она в 
родительском доме. Князь 
Петр, желая устыдить жену, 
развел ее руку - и обнаружил в 
ладони крохи благовонного ла
дана.

Под конец жизни приняли 
супруги монашество, он под 
именем Давид, она - Еф
росиньи. И умолили они Бога 
послать им смерть в один и тот 
же час. Когда этот час настал 
для князя Петра, послал он к 
Февронии сказать, что 
умирает. Она же вышивала 
воздух (церковный покров) и 
просила подождать немного. 
Два раза посылал за нею князь 
Петр, на третий раз, кончив 
вышивать лик святого и только 
риз не дошив, встала Фев
рония, воткнула иглу в работу, 
обкрутила ее ниткой, как это 
делают аккуратные мас
терицы, и поспешила на зов...

Перекусывать нить
не годится. 

Прикручу, да не вышло б греха. 
Молодая пройдет мастерица 
До краев моего воздуха.

То-то видно, что дщерь 
древолазца, 

Хоть княгиней свой век
прожила 

За тобой мне ни в чем
не угнаться. 

Только крохи сбирать
со стола

Ты прости меня, брате
Давиде. 

Что без чину оправила стол. 
Что тропой своей княжеской 
идя,
В простоте меня сущу обрел.

Ты конца твоего очевидцев 
Третий раз присылаешь

ко мне...
Сколько хитростей было 

в девице, 
Столько кротости в старой 

жене.

Не зови же сестрой
Евфросиньей, 

Только кликни окличкой
былой... 

Властелине ты мой, 
господине, 

Погоди, я иду за тобой.
1995 г.

Редактор Лидия ГИРЛИНА
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К 75-летию Государственного 
историко-художественного 
и литературного музея-заповедника 
Абрамцево" 

Абрамцевские
- Что это за изразцы? - 

спросила я реставратора 
Абрамцевского музея-запо
ведника В. А. НЕВСКОГО, 
глядя на кучу обломков, ле
жащих посреди его комнаты- 
мастерской.

В ответ услышала такой 
рассказ:

- Я приехал в Абрамцево в 
1959 году. До этого после 
окончания искусствоведче
ского отделения Академии 
художеств в Ленинграде три 
года работал в Саратовском 
музее, а потом стал работать 
в Абрамцеве научным сот
рудником. ------— ■ • -

Вот как-то тогдашний 
директор музея Н. П. Пахо
мов приехал из Москвы и рас
сказал, что дом С. Мамонтова 
на Садово-Спасской, постро
енный по проекту М. Врубе
ля, находится в ужасном сос
тоянии. Дом был заселен 
жильцами, потом его осво
бодили, решив отдать под 
детский сад. Идут ремонт
ные работы, а в доме камины 
работы Врубеля. Они меша
ют и могут погибнуть или уйти 
в чужие руки. Ничего не дали 
обращения в Институт 
истории искусств Академии 
наук СССР, в Министерст
во... Нужны деньги, чтобы 
снять камины, а денег нет.

- Давайте я сниму, - гово
рю директору.

- А сможете?
Я никогда этим не 

занимался, но тут ответил:
- Смогу.
На другой день поехали в 

этот особняк. Там строитель
ные рабочие орудуют, окна, 
как водится, выбиты. Вошел. 
Стоят врубелевские камины, 
великолепные, но грязные, 
побитые, погоревшие. К 
одному груда кирпичей на
бросана. Когда их сгружали, 
камин побили. На полку дру
гого камина кувалда броше
на... Страшновато стало. 
Вижу полное небрежение и 
непонимание. Решил-домой 
не поеду, буду здесь ноче
вать. Переночевал на куче 
шлаковаты. Утром приезжа
ет бригада рабочих. Говорю 
прорабу:

- Я с вами буду работать. 
Камины разбирать.

- Для кого? - спрашивает. 
- Для себя или для начальст
ва?

- Для музея.
Объяснил, что и как.
Оказывается, именно на 

этот день заказал прораб 
бригаду перфораторщиков.

- Мы бы твоего Врубеля 
под врубовку и в отвал.

Часа через полтора 
приехала бригада ломать 
камины. Хотя они стояли на 
учете как памятники искусст
ва. Да ведь это на бумаге. По
тащили рабочие шланги, 
отбойные молотки. Прораб 
им говорит:

- Мужики, не будет сегод- 
ня работы. Тут из музея 
приехали.

Ну они его понесли:
- А ты нам наряд 

подпишешь?
- Как я подпишу, когда 

работа не сделана?
- А тогда давай, пошли, 

потянули.
Тут я вышел:
- Есть у меня 8 рублей, го- 

ворю. Надо эти деньги 
пропить.

Немного поломались 
работяги - нас, мол, много. 
Но я у прораба спросил, где 
здесь достать можно. И быс
тро авоську водки принесли. 
Угостил я их, и они уехали 
благополучно. Тут я Бога поб
лагодарил, что ночевать 
остался. Ведь один день все 
решил. Уехал бы я, и камины 
бы погибли безвозвратно.

Ну, сделал я рисунки, 
обмеры, сфотографировал 
все, как положено. Месяца за 
полтора разобрал. Привезли 
камины в музей. Тут я и стал 
заниматься реставрацией. 
Прошел стажировку в рестав
рационных мастерских по ке
рамике. Очень я рад, что стал 
реставратором. Когда 
смотришь, как искусствовед, 
это одно. А когда работаешь 
с вещью, держишь ее в руках, 
вещь начинает разго
варивать, тихонько так. Что- 
то открывает. Теперь передо 
мной проблемы встают не 
теоретически - умозритель
ные. а более конкретные.

Эти камины установлены 
в студии-мастерской, а часть 
в фондах находится.

С самого начала, как я 
приехал в Абрамцево, 

заинтересовало меня, что за 
фанерный ящик стоит в углу 
парка с[)еди лопухов и 
крапивы. Узнал, что там за
консервирована скамья, сде
ланная Врубелем. Выбрал я 
денек, когда не было 
посетителей, перелез через 
забор из сетки (ящик был им 
отгорожен). Вижу, одна 
фанерка отодрана, торчат 
гвозди. Стал "ввинчиваться” 
туда. Забрался, отпустил 
фанерку, а она как хлопнет. 
Смотрю, весь потолок 
фанерного ящика улеплен 
гнездами Шершней: Я же на
кануне прочитал. в каком-то 
журнале, что одновремен
ный укус трех шершней мо
жет быть смертелен для че
ловека. Но выхода у меня не 
было. Сразу не выскочишь - 
гвозди мешают. Я замер и 
просидел неподвижно около 
часа. Шершни по мне пол
зали, ползали, но я не ше
велился. Они и успокоились.

Осмотрелся я - руины, 
кирпичи битые, мхи сухие. 
Протянул руку, стер пыль, и 
вдруг засияла прекрасная 
полива: луч света пробивался 
через дырявую крышу. Оза
рение какое-то произошло: 
только что смерть была 
рядом, а тут такая радость. 
Луч света среди гибели и 
разорения.

Стали мы приглашать 
специалистов из разных 
организаций. Но просили они 
большие деньги за рестав
рацию - миллион. По тем вре
менам, а это 60-е годы были, 
сумма огромная. Конечно, 
работа того стоила. Ведь на
до было большие исследо
вания проводить, целая лабо
ратория нужна. Опыта рес
таврации керамики, 
хранившейся на открытом 
воздухе, тогда почти не бы
ло.

Но денег таких не оказа
лось.

Потом еще приглашали 
керамиков-практиков. Они 
говорят:

- Нет. нельзя восста
новить. А давайте мы все раз
берем и новую скамью пос
тавим. еще лучше.

Ну, вы знаете, что значит 
для музейного работника 
"еще лучше". Отказали им. И 
стал я думать, как быть, как

этот барьер преодолеть. 
Стал искать подлинные 
изразцы в окрестностях вза
мен утраченным. В основном 
удалось разыскать.

- Как? Это особый разго
вор.

Недостающие изразцы 
сделал в керамической мас
терской Абрамцевского ху
дожественно-промышлен
ного училища замечательный 
мастер В. М. Серегин.

Начал я фундамент под 
скамью делать. И стали попа
даться осколки изразцов се
редины XVIII века на глубине 
примерно полутора метров. 
Как мог такой культурный 
слой за это время нарасти? 
Полтора метра! А оказывает
ся, часть земли была насып
ная. Мамонтов сделал на 
пологом склоне насыпь, на 
ней построили студию-мас
терскую и скамью. Руко
водил земляными работами 
месье Таньон, француз, гу
вернер детей Мамонтова. И 
этот участок сада, где была 
поставлена скамья, стали на
зывать "Таньонов нос".

Когда Мамонтов купил 
дом, то понадобились 
значительные переделки. 
Строительный мусор вы
возили в места засыпки. Ко
нечно, при Аксакове были 
печи XVIII века. Но еще при 
нем, - он писал об этом - печи 
прогорели, дом стыл полами, 
нужен был ремонт. Да после 
Аксакова дом 11 лет 

простоял без хозяина... Вот 
при Мамонтове и выбросили 
мусор с осколками изразцов. 
Драгоценными осколками - 
по ним можно определить, 
что за печи были в доме при 
Аксакове. Между прочим, С. 
И. Мамонтов несколько 
изразцов сохранил. Они 
были в музее, только никто 
не знал их происхождения.

Я делал шурфы. Нашел 
много осколков. И за
родилась у меня мечта - найти 
печь середины XVIII века, 
чтобы поставить ее в литера
турном отделе музея, в акса
ковских покоях. Ведь печь - 
это очень теплый, домашний 
экспонат, органически 
принадлежащий дому.

Стал искать в Загорске. 
Разделил город на секторы и 
каждый выходной день 
ходил, спрашивал. Сначала 
отвечали доброжелательно, 
потом недоверчиво, немно
гословно. Наконец, один 
мужик пообещал мне ребра 
переломать, если еще ходить 
буду. Видно, приняли за 
жулика или наводчика. Я 
подумал: если что случится - 
пожар или кража, меня 
обвинят. Решил я, что не 
судьба, и прекратил эту дея
тельность.

Но вот однажды сижу 
здесь, работаю, приходит 
молоденький лейтенант 
пожарной безопасности.

- Элёктроплитка? Не 
положено. Лампочка 500 
ватт? Не положено. Чайник? 
Не положено. Курите? Не 
положено. Пользуетесь лег- 
ковоспламеняющимися 
жидкостями? Какими?

- Ацетон, спирт...
- Ах, спирт!
- Да, это изопропиловый 

спирт, его пить нельзя.
- Я не об этом. Он горит?
- Горит.
- А сейф для ЛВЖ у вас 

есть?
- Нет, все никак не доста

нут...
- Вот вы и залетели 

рубликов на 80.
А я тогда получал 120. И 

вдруг меня осенило. Говорю:

- Знаете, я заплачу, вино
ват. Но вот у меня какая за
бота. И рассказываю все про 
Аксакова, про печи... Вы 
ведь все проверяете, гово
рю, по пожарной части. Мо
жет, знаете, у кого есть 
изразцовая печь?

Ему это очень пон
равилось. Пожарных ведь не 
очень любят. А тутон, пожар
ный, вдруг стал человеком, 
интересным для музея, для 
культуры. Сказал, что работа
ет недавно, но поспрашивает 
у других пожарных. Через 
неделю звонит:

- Записывайте адрес.
Я приехал и обомлел. Две 

печи того же времени и той 
же мастерской, что и печи в 
аксаковском доме. А дом, в 
котором печи, был напротив 
Дворца им. Гагарина. Его - я 
потом выяснил - построил ле
сопромышленник Шариков. 
Дом на снос шел, люди высе
лены. Но две старушки внизу 
- как раз, где печи - не выез
жают. Всем дали новое 
жилье, а им за выселением - 
неперспективные они. Ста
рухи же уперлись, не выез
жают.

Я к ним зачастил. Давайте, 
говорю, я разберу печи и сде- 
лаю вам хорошую печку. 
Теми-то печами уже нельзя 
было пользоваться. Они ни в 
какую: грязи тут навезешь, а 
нам все равно здесь не жить. 
Вот уж выселят... Дождался 
я, когда им, наконец, жилье 
дали, какое их устроило, 
ключи взял и разобрал эти 
печи. Реставрировал их. Они 
пока в фондах. А несколько 
изразцов на выставке в быв
шей кухне. Одна печь 
полихромная, букетная. Дру
гая монохромная, сюжетная, 
роспись марганцем, красно
коричневая (см. снимки - 
ред.)

А потом вдруг прошел 
слух, что в Москве... в 
комиссионках появляться 
стали изразцы первой 
половины XIX века. Выяснил 
я-из Ниловой пустыни израз
цы. с Селигера. Там была уст
роена в монастыре детская 
колония, потом турбаза. 
Приезжали туристы. Стали 
варварски грабить, ломать 
печи. Надо ведь кладку сна
чала разобрать, а потом уж 
изразцы снимать.

Поехал я туда в экс
педицию. Удалось добрать 
то, что не смогли взять 
"любители прекрасного" - 
что засыпано кучами битых 
изразцов, что в стены заму
ровано. Все осколки собрал. 
Это компьютерная работа - 
их складывать.

Почему меня это заинте
ресовало?

Сын Сергея Тимофеевича 
Аксакова, Иван, женившись 
на дочери Тютчева, хотел 
жить в Абрамцеве и писал, 
что купил изразцовый камин, 
собирается поставить в до
ме. Осколки таких изразцов, 
как на Селигере - белых с 
синим, с вазонами и букетами 
тоже находили в земле 
Абрамцева. Из того, что 
привезли с Селигера, можно 
скомпоновать печь. А вы тут 
на полу остатки этих израз
цов видите.

Вот такой рассказ я услы
шала и записала.

Т. СМИРНОВА. 
9 августа 1995 года.



26 августа 1995 года

ВОЛКОВ Сергей
Последние у Троицы: Воспоминания о 

Московской духовной академии (1917 - 
1920). М.; СП(б), 1995. 320с.

"Уникальные воспоминания С. А. Волкова посвящены дра
матическим событиям последних лет существования Москов
ской духовной академии (МДА), находящейся "у Троицы", т. 
е. в стенах Троице-Сергиевой Лавры. Это был один из круп
нейших центров духовной культуры дореволюционной 
России, "оказавший серьезное влияние на развитие русской 
религиозной и философской мысли. Автор рассказывает о 
своих встречах с П. А. Флоренским. Е. А. Воронцовым, С. С. 
Глаголевым. М. М. Тареевым. патриархом Тихоном и многими 
другими, ставшими легендой еще при жизни..."

К этим сухим строкам из аннотации хотелось бы добавить 
следующее: вышла в свет долгожданная книга. Читается с 
большим интересом, потому что и имена в ней встречаются 
знакомые, и малоизвестные события описываются подробно, 
зримо, талантливо.

Книга напечатана на средства историка и писателя Андрея 
Никитина - человека долго и близко знавшего С. А. Волкова. 
Он же автор вступительной статьи с интригующим названием 
"Хранитель предания". Хорошо сделанная литературная 
запись воспоминаний сопровождена подробными приме
чаниями, сносками и именным указателем.

Тираж книги всего лишь 1000 экземпляров. Так что, уважа
емые книголюбы, спешите ее приобрести. Через месяц-дру
гой она станет библиографической редкостью, а с годами г тем 
паче.

* * *

Книгу С. Волкова "Последние у Троицы" можно купить в 
киосках "Лавка журналиста” - у Дворца культуры им. Гагарина 
и Белого пруда; киосках историко-художественного музея-за
поведника; а также на выставке "Загорчане в годы Великой 
Отечественной войны", расположенной в Малом зале Дворца 
культуры им. Ю. Гагарина.

В 20-х и даже еще в 30-х го
дах нашего века Загорск - 

бывший Сергиев Посад, затем 
город Сергиев - оставался 
явлением исключительным 
для посвященных. Маленький 
зеленый городок, веками сла
гавшийся под сенью величест
венных стен Троице- 
Сергиевой лавры, куда в 1814 
году была переведена преобра
зованная митрополитом Пла
тоном (Левшиным) Москов
ская духовная академия, 
прямая наследница зна
менитой Славяио-греко- 
латинской академии, к началу 
XX века стал играть роль одно
го из главных духовных и 
религиозных центров России. 
Он притягивал не только бого
мольцев. Сюда тянулись 
философы, писатели, ху
дожники, ученые. Здесь они 
оседали: одни - на время, 
другие на всю оставшуюся 
жизнь. Их влекли древние хра- 
мы православной обители, 
редкие по красоте окрест
ности, уют и тишина 
провинциальной жизни всего в 
двух часах от Москвы. Привле
кало уникальное собрание 
древних рукописей, четвертая 
по величине и значению для 
России научная библиотека, 
но, в первую очередь, та духов
ная элита, которую являл со
бой профессорско-преподава
тельский состав Академии. 
Лекции читали лучшие зна
токи церковного права, зна
токи древних языков, богосло
вы, историки Церкви, 
специалисты по литургике и 
религиоведению. 
Большинство их жило в 
Сергиевом Посаде в собствен
ных домах, подобно семьям бе
лого духовенства и родст
венникам монашествующих.

Было и другое немаловаж
ное обстоятельство. С конца 
1917 года Сергиев Посад стал 
местом ссылки части петербур
гской и московской аристок
ратии, интеллигенции, либе
ральной буржуазии. На его 
улицах можно было встретить 
бывших камергеров, фрейлин, 
журналистов, давно вы
шедших в отставку генералов, 
книгоиздателей и промыш
ленников, деятелей земства и 
членов Государственной думы. 
В этом удивительном мире на 
переломе двух эпох оказался 
молодой Сергей Александ
рович Волков.

Он родился 19 февраля 
1899 года (по старому стилю) в 
селе Маврино Богородского 
уезда Московской губернии. 

/ \ 
На снимках:

•Чертоги. Вид до рес
таврации. Фото 1949 года 
(слева).

•Лития у памятника 
профессорам и препода
вателям в день Годично
го акта. Фото 1992 года 
(справа)

Отец его был крестьянин, мать 
- народная учительница. 
Семья оказалась не слишком 
благополучной: отец пил, 
уходил из семьи и умер, по- 
видимому, до 1917 года. Сын 
не любил о нем вспоминать. 
Мать умерла в 1935 году, и до 
конца ее дней он сохранял к 
ней удивительную сыновью 
любовь, а позднее - столь же 
нежную память. В Сергиев По
сад семья переехала в 1909 го
ду, видимо, в связи с поступ
лением С. А. Волкова в 
гимназию, которую он 
окончил в 1917 году, тогда же 
поступив в Московскую духов
ную академию. И хотя 
проучился он в ней недолго, - 
весной 1919 года Академия бы
ла закрыта - выбор этот оказал 
решающее влияние на всю его 
последующую жизнь.

Вряд ли я ошибусь, если 
скажу, что С. А. Волков был 
рожден именно для Академии 
с ее торжественным богослу

ХРАНИТЕЛЬ
жением, сопровождаемым 
древними распевами, с 
поисками древней мудрости, 
чувством сопричастности всей 
мировой культуре и истории 
человечества, с удивительным 
сплавом догматизма, порывов 
чистой веры и интеллектуаль
ного скептицизма. Это был мир 
в мире, сочетающий схо
ластику и экстаз, переплета
ющиеся с позитивным 
знанием, раз навсегда утверж
денный ритуал и бесконечную 
изощренность утонченной 
философской мысли; мир, тре
бующий от человека не такой 
уж большой аскезы, но зато 
предлагающий взамен все сок
ровища человеческого духа. 
Вот эта тяга к знанию, врож
денное чувство мистицизма, 
великолепная память и редкий 
дар слушать и слышать собе
седника позволили бывшему 
студенту МДА и после ее за
крытия остаться в среде наибо
лее ярких ее профессоров, бу
дучи как бы их "общим ке
лейником", которому те 
поверяли свои мысли, 
делились воспоминаниями и 
надеждами. Так был им сделан 
первый шаг в смешанное и 

одновременно изысканное 
общество Сергиева Посада.

Немаловажную роль при 
этом сыграло и следующее 
обстоятельство. С 1920 по 1954 
г. С. А. Волков преподает в 
средних школах, ремесленных 
училищах и на различных кур
сах г. Загорска русский язык, 
литературу, историю СССР, 
зарекомендовав себя с первых 
же шагов педагогом "милостию 
Божией". Энциклопедическая 
память, прекрасное знание 
предмета и чувство языка де
лали его уроки и публичные 
лекции своего рода 
праздником для учеников и 
слушателей. По самой природе 
своей С. А. Волков был не 
исследователем, а хранителем 
Знания, очень рано ощутив, 
что на его долю выпало, может 
быть, самое ответственное дело 
в те трудные годы - собирать, 
хранить и передавать последу
ющим поколениям сокровища 
мировой культуры, которые 

тогда подвергались осмеянию 
и уничтожению. Вес, что он 
смог получить из рук на
ставников, а в последующем и 
приумножить собственными 
трудами, он сторицей возвра
щал их детям и внукам, кото
рых ему довелось обучать, воп
лощая в себе живую связь 
поколений.

Первые мои встречи с С. А. 
Волковым пришлись на страш
ные дни холодной и голодной 
зимы 1942-43 г., и от них в 
памяти1 почти ничего не сох
ранилось. Вскоре мы потеряли 
его из виду, и новая встреча 
произошла только через девять 
лет. С тех пор и до самой его 
смерти нас связывала искрен
няя дружба, насколько она бы
ла возможна при разнице в воз
расте, творческих устрем
лений и обстоятельств жизни. 
Значение этой дружбы мне 
трудно переоценить. Иск
лючительная в условиях 
провинциальной жизни тех 
лет библиотека С. А. Волкова, 
которой я мог пользоваться, а в 
еще большей степени - его бе
седы стали тем университетом, 
который в духовном отно
шении дал мне неизмеримо 

больше, чем последующие го
ды учебы в МГУ.

Хорошо помню крохотную 
комнатку, бывшую комнату 
прислуги, в коммунальной 
квартире на четвертом этаже 
4-го Дома Советов по проспек
ту Красной Армии, где Волков 
жил до самой своей смерти. 
Это была настоящая келья - 
четыре метра в длину и около 
двух метров в ширину. Дверь 
из коридора открывалась на
право и внутрь, упираясь в 
полки с книгами. По правой 
стене стеллажи тянулись 
почти до окна, оставляя место 
лишь для крохотного столика, 
на котором стояла лампа со 
стеклянным зеленым абажу
ром, чернильница и вазочка с 
карандашами. Тут же лежали 
стопки тетрадей, книги, а поз
днее стояла еще и старая пишу
щая машинка со сбитым 
шрифтом. Над столиком 
висели фотография П. А. Фло
ренского, с семьей которого

Волков был дружен и близок, 
несколько фотографий друзей 
молодости и портрет А. С. 
Пушкина.

Слева от входа, едва 
втиснувшись между стеной и 
притолокой двери, можно бы
ло видеть узкую железную 
койку, застеленную тонким 
шерстяным одеялом. Она 
упиралась в секретер карель
ской березы, откидная крышка 
которого служила для хозяина 
и его редких гостей обеденным 
столом. За секретером остава
лось место только для узкого и 
высокого шкафа. Справа, в 
большом отделении, висел вы
ходной костюм и несколько 
рубашек; полки слева были за
няты бельем, скудной обеден
ной посудой, но больше 
книгами, которые не предназ
начались для глаз случайных 
посетителей: Ф. Ницше, Л. 
Шестов, Н. Бердяев, М. Гер
шензон, 3. Гиппиус, Д. Ме
режковский, Д. Философов, Р. 
Штейнер, Е. Блаватская, В. В. 
Розанов. Там же лежали то
ненькие книжечки стихов Н. 
Гумилева, А. Ахматовой, О. 
Мандельштама и Вяч. Ивано
ва.
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Над кроватью в изголовье 
висели гравюра Хиросиге из 
серии "Виды города Эдо", не
сколько рисунков карандашом 
и маслом его учеников, в том 
числе изображавший А. С. 
Пушкина в Тригорском, и 
цветные репродукции П. Гоге
на из "Ноаноа”, изданного Я. 
Тугенхольдом. А на секретере, 
на столе в вазах и между стекол 
окна зимой цвел осенний сад из 
красных и желтых листьев, ко
торые хозяин так любил 
собирать во время прогулок, 
сушить и закладывать в книги 
вместе с лепестками цветов.

Единственное окно откры
вало вид на старый Конный 
двор, угловую Уточью башню 
Троице-Сергиевой лавры, на 
овраги, сады и березовые 
рощи, за которыми уже 
виднелись поля и перелески, 
подходившие в те годы с этой 
стороны чуть ли не к самым 
стенам Лавры...

Скуден был послевоенный 
быт, нищенским было наше су
ществование, но какой конт
раст всему этому являли наши 

Андрей НИКИТИН

ПРЕДАНИЯ
беседы, какой пир ума встре
чал меня каждый раз в этой 
крохотной келье, где жил, ка
залось бы, заурядный препода
ватель русского языка и сло
весности! Над Загорском про
катились страшные ЗО-е годы, 
потом не менее страшные 40-е, 
прежних собеседников друзей 
и учеников выкосили 
репрессии, война, голод и ста
рость, жить было трудно, и, 
встретив на улице тощую, су
тулую фигуру преподавателя 
ремесленного училища в чер
ной форменной шинели и чер
ной ушанке, несущего в каст
рюльке скудный обед из столо
вой, кто мог подумать, что 
мысли его заняты воображае
мым разговором с Платоном 
или с Анатолем Франсом, что 
он скандирует про себя чекан
ные строфы Вергилия на 
классической латыни или 
просто складывает очередные 
стихи.

Между тем все так и было. 
Возвращаясь мыслями в годы 
моего военного детства и пос
левоенного отрочества, всякий 
раз я с удивлением вспоминаю, 
какой богатой и яркой духов
ной жизнью многие из нас вос
полняли нищету окружающе
го быта. В мыслях и чувствах 
давно ушедших людей, в обра
зах и красках давно умерших 
культур мы находили 
удивительно мощный 
противовес житейским невзго
дам, черпали силы, чтобы 
выжить, и не просто выжили - 
жили! Между тем вряд ли кто 
из моих тогдашних 
сверстников и соклассников 
понял бы, о чем мы говорили с 
Волковым при встречах в его 
келье, где интеллектуальный 
пир оказывался приправлен 
несколькими ложками постно
го винегрета, квашеной, толь
ко что с рынка капустой, 
половиной соленого огурца, 
отварной горячей карто
фелиной с постным маслом и 
луком и по праздникам - стоп
кой водки. Чуть позже в наш 
обиход вошли пельмени, 
появившиеся в продаже, кусок 
тушеного с овощами мяса, 
однако главное заключалось в 
другом. Древний Восток, 
Египет, античность, европей
ское средневековье, Индия, 
Ренессанс, русская история, 
живопись, поэзия, филосо
фия, религия - вот что занима
ло наш ум и воображение, что 
открывалось для меня по-ново
му и внове, рождая множество 
вопросов, подстегивая же
лание все охватить, узнать и 
понять...

Но чаще разговор возвра
щался к нашему "серебряному 
веку”, который расцвел, достиг 
своего апогея и был разрушен 
на глазах у моего учителя и со
беседника.

Эта блестящая страница 
русской культуры была пред

ставлена в библиотеке С. А. 
Волкова отдельными годовыми 
комплектами "Апполона", "Ве
сов", "Мира искусства", 
изданиями футуристов, драго
ценными книжечками стихов 
А. Блока, Ф. Сологуба, А. Бе
лого, М. Цветаевой, К. Баль
монта, М. Кузмина и многих 
других. Именно здесь я их 
впервые листал, постепенно 
осознавая, наследником како
го национального богатства на 
самом деле являюсь. Наверное, 
так же это открывали для себя 
и другие ученики Волкова, для 
которых настоящее тоже ока
зывалось не сиюминутным 
только, но частью огромной 
мировой культуры, общего де
ла всего человечества. Среди 
поэтов "серебряного века" для 
Волкова на первом месте стоял 
"мэтр" - В. Я. Брюсов, чьи 
книги, вышедшие в издатель
стве "Скорпион”, украшены 
были дарственными надпи
сями автора В. В. Розанову, 
дочь которого, Т. В. Розанова, 
жила дверь в дверь с Волковым 
на той же лестничной площад

ке.
Знаменательный перелом в 

жизни С. А. Волкова наступил 
в феврале 1954 г. Решившись 
порвать с бесцветным и 
нищенским существованием 
учителя ремесленного 
училища, он поступил на дол
жность заведующего канце
лярией в возрожденную после 
войны, вернувшуюся в свои 
древние стены Московскую ду
ховную академию. На этой 
должности он проработал до 
1960 г., когда вышел на 
пенсию. Но связи с Академией 
не порвались. Очень скоро 
после своего вступления в дол
жность, заведующий канце
лярией получил приглашение 
преподавать в Академии 
русский язык аспирантам и 
студентам-иностранцам, что 
он продолжал делать и после 
выхода на пенсию.

Академия высоко ценила 
Волкова. Его блестящие 
лекции, яркий педагогический 
талант, способность дать 
справку по самым разнообраз
ным вопросам духовного 
знания, указать соответствую
щую литературу, дать ме
тодические рекомендации, 
чем неизменно пользовалась 
новая профессура, ставили его 
в исключительное положение. 
Он был раритетом столь же 
ценным, как те, что хранились 
в церковно-археологическом 
музее, поскольку бегло говорил 
по-французски и по-немецки, 
при случае мог объясниться на 
латыни и разобрать без словаря 
греческий текст. Уже по одно
му этому его участие в приеме 
иностранных гостей оказыва
лось совершенно необ
ходимым.

Наконец, Волков был пос
ледним и единственным пред
ставителем старой Академии, 
на которую так хотела 
походить Академия нынеш
няя, а его присутствие в этих 
древних стенах как бы утверж
дало духовную преемствен
ность.

Перемена места работы, а в 
известной мере и всего образа 
жизни, не могли не сказаться 
на моем наставнике и друге. Я 
замечал, как с годами ме
нялись его взгляды, как 
прежний скепсис и несколько 
ироническое отношение к мо
нашеству и Церкви в духе его 
любимого Анатоля Франса и 
аббата Жерома Ку аньяра, с ко
торым Волков порой сравнивал 
себя, постепенно уходили в 
тень, уступая место если и не 
глубокой религиозности, то 
радостной почтительности 
перед тем миром, в который он 
смог вернуться на склоне дней. 
Это не мешало ему оставаться 
с друзьями прежним свободо
мыслящим философом, 
скептиком и эпикурейцем: за 
свою жизнь он достаточно мно
го повидал, прочитал и переду

мал, чтобы обращать внимание 
на кажущиеся разногласия 
между умом и сердцем... Умер 
он в Загорске 21 августа 1965 
года.

В обширной русской мему
аристике, посвященной 

событиям первой четверти XX 
века, "Воспоминания о Мос
ковской духовной академии" 
С. А. Волкова, или "Finis 
Academiae", как называл их 
сам автор, занимают совер
шенно исключительное место. 
Они - уникальны. Их автор 
оказался единственным 
летописцем и бытописателем 
последних лет крупнейшего 
духовного центра России, о ко
тором мы практически ничего 
не знаем. Впрочем, точно так 
же мы почти ничего не знаем и 
о русской Церкви, ее людях, их 
жизни, быте, не говоря уже о 
том огромном объеме идей, ко
торые питают этот пласт нашей 
национальной (и мировой) 
культуры, а не только культа.

Декрет об отделении 
Церкви от государства, приня
тый вянваре 1918года, привел 

к уничтожению духовных 
семинарий и академий, пос
тавлявших не только кадры 
образованных священнос
лужителей, иерархов, ученых 
богословов, но и педагогов, 
получавших в их стенах прек
расное и широкое по тому вре- 
мени образование. Перед 
учительскими семинариями и 
университетами у них было не
маловажное преимущество: 
своим выпускникам они 
прививали глубокие нравст
венные устои и взгляды, чего не 
делали и не могли делать 
светские учебные заведения.

Следующим сокрушитель
ным ударом было повсеместное 
закрытие монастырей, захват, 
а часто и бессмысленное 
уничтожение массы художест
венных и культурных ценно
стей, драгоценнейших соб
раний национальных сок
ровищ России. Сжигали 
иконы и целые иконостасы, 
библиотеки, собрания руко
писей, архивы. Как правило, 
захваченные монастырские 
комплексы превращали в 
тюрьмы, концлагеря и мёста 
массового уничтожения "чуж
дых элементов”, среди которых 
не последнее место занимали 
их прежние обитатели.

К началу 1920 года все, что 
напоминало о религии и 
Церкви - богослужебные 
книги, богословские сочи
нения, исторические исследо
вания, жития, предметы и 
символы культа, - подверга
лось изъятию из широкого 
обращения и уничтожению.

Сейчас можно только дога
дываться, как именно это 
происходило и какие 
гигантские размеры приобре
ло, как отразилось на жизни 
общества и на конкретных 
судьбах сотен тысяч людей, 
представлявших духовную 
элиту России. Данные об этом 
процессе долгие десятилетия 
держали в строжайшем секре
те. Отдельные робкие исследо
ватели приводили или 
заниженные на несколько 
порядков цифры, или ста
рались обойти вопросы 
статистики. Но дело не в 
статистике, а в отсутствии 
представлений о том, чего мы 
оказались лишены.

Героическая, полная ■ 
подвигов самоотвержения 
история служителей русской 
Церкви только еще начинает 
привлекать внимание общест
ва. Сейчас мы узнаем первые 
имена погибших, открываем 
первые книги огромной 
библиотеки, которую нам 
предстоит вновь собрать и про
честь. А впереди нас ждет 
яркий и непростой мир идей, 
нравственных постулатов и 
понятий, оставленных в на
следство предшествующими 
поколениями. Идей, способ

ных преобразовать и наше соз
нание, и нас самих.

Как показывает нам в своих 
"Воспоминаниях" Волков, Мо
сковская духовная академия 
была отнюдь не специальным 
духовным училищем. Скорее, 
она представляла собой центр, 
который направлял научные 
исследования в области 
философии, литургики, бого
словия, этики, филологии, 
древней гимнографии, осуще
ствлял научные публикации 
самостоятельных исследо
ваний и переводов трудов 
древних и новых зарубежных 
мыслителей. Наряду со 
специальными, в Академии 
существовали кафедры 
истории, философии, фило
логии, истории древней и но
вой литературы. Ее окончание 
вовсе не обязывало вы
пускника к получению духов
ного сана или к занятию вакан
тного места в той или иной 
епархии. Очень часто он про
должал свою научную или 
педагогическую деятельность 
на светском поприще, в 
университете или в гимназии.

Естественно, и обучение в 
Академии, и научная работа в 
ее стенах не должны были 
вступать в противоречие с дог
матами православия. Однако 
уже из рассказов С. А. Волкова 
о диспутах, происходивших 
при защите магистерских 
диссертаций, можно видеть, 
что в начале XX века правос
лавие начинало транс
формироваться в нечто новое 
под влиянием научных 
открытий и философских те
чений современности. Можно 
утверждать, что начиная с 
900-х годов Академия и сама 
русская Церковь пытались 
идти в ногу с развитием всего 
русского общества - в чем-то 
поспешая за ним, а в чем-то да
же его обгоняя. Особенно 
хорошо это видно из того круга 
чтения, который обеспечивали 
профессорам и студентам две 
академические библиотеки - 
фундаментальная и студенче
ская. Здесь были представлены 
все общественно-
политические и литературно
художественные журналы, за
рубежная периодика, не гово
ря уже о современной поэзии и 
беллетристике. И здесь же на 
полках ждали читателей рабо
ты русских и немецких 
социал-демократов, анархо- 
синдикалистов, сочинения К. 
Маркса, К. Каутского, Г. В. 
Плеханова, даже И. И. 
Мечникова и Е. А. Тимирязева, 
проводивших последователь
ную пропаганду дарвинизма и 
атеизма.

Из "Воспоминаний” Волко
ва мы с удивлением узнаем, 
что, созданная Церковью и 
подчиненная непосредственно 
Синоду, Академия боролась за 
свою независимость, за право 
выбирать своего ректора и 
редактора "Богословского 
вестника", официального 
печатного органа Академии; 
что значительная группа про
фессоров боролась против 
засилия монашествующих и 
выступала против вмешатель
ства в академические дела 
"князей Церкви". В ней препо
давали люди, одновременно 
возглавлявшие кафедры в Мо
сковском университете, а 
список тем кандидатских 
сочинений, который приводит 
Волков, практически не 
отличается от университетско
го, превосходя его разве что бо
лее глубоким философским и 
социологическим анализом. 
Наконец, мы узнаем, что в 
Академии на протяжении 1906 
- 1908 гг. существовала своя 
студенческая организация с 
Исполнительным комитетом и 
Уставом, утвержденными ака
демическим Советом.

В своих мемуарах С. А. 
Волков рисует живой облик 
профессоров и студентов Ака
демии, показывает их характе
ры, рассказывает о причудах и 
человеческих слабостях. Мож
но подосадовать, что портрет 
человека частоограничивается 
у него наброском случайной 
или юмористической ситу
ации, поскольку нам не с чем 
сравнить этот рассказ, нечем 
его дополнить. Но и это 
объяснимо. Будучи прихо
дящим студентом, Волков в те 
годы встречался со своими со
курсниками и наставниками

С.А. Волков

только на лекциях, на торжест- 
венных актах, на богослу
жении или в коридорах Ака
демии. Такие встречи не спо
собствовали сближению. А 
после закрытия Академии 
разница лет и специфика инте
ресов уже не могли дать боль
шого материала мемуаристу. 
Приходится радоваться, что 
Волков записал хотя бы эти 
свои воспоминания, потому 
что они - повторяю 
единственное, что написано об 
этих людях...

Основой каждого очерка- 
портрета послужил короткий 
рассказ, излагающий тот или 
иной случай или ситуацию... 
Такими рассказами Волков 
иногда развлекал своих дру
зей. Отсюда идет ла
коничность, отточенность 
повествования и эффектность 
концовок, роднящие каждый 
рассказ с анекдотом. В устной 
передаче это подчеркивалось 
еще мимикой, интонацией и 
жестом. Мне неоднократно 
случалось слышать эти расска
зы от их автора в разное время 
и в разной аранжировке, с ком- 
ментариями и даже допол
нениями по тому или иному 
случаю. И я думаю теперь, что 
их отработанность на опреде
ленную аудиторию в конце 
концов помешала Волкову в 
последующих попытках лите
ратурного развития сюжетов.

Не будем слишком строги к 
нему. Он сделал то, что было в 
его силах, познакомив нас с 
людьми, считавшими своей за
дачей служение обществу и 
Церкви. Не тому или другому в 
их раздельности, как то пред
ставляется нам естественным, 
а в их прежней неразрывной 
слитности.

К такому закономерному 
выводу неизбежно приходит 
читатель, начинающий 
понимать, что стены Троице- 
Сергиевой лавры отнюдь не 
служили преградой ни для 
мира, стремившегося к 
знаниям и вере, ни для 
подвижников науки и веры, 
живших и работавших с мыс
лью об этом самом мире.

..."Воспоминания" могут 
послужить связующим звеном 
между нашим прошлым и 
нашим настоящим. Отсутствие 
его отчетливо выявилось в мо
мент празднования 1000-летия 
крещения Руси и обществен
ного признания заслуг русской 
православной Церкви. Готовы 
к этому оказались только не
многие. Между тем, рассказы
вая о Московской духовной 
академии и ее людях, мему
арист, по существу, рассказы
вает нам о том огромном куль
турном и научном значении, 
которое имели в начале века 
Церковь и религиозная мысль 
в России. Московская духовная 
академия, несмотря на свои 
специфические черты, была 
одним из ведущих центров ду
ховной жизни общества, без 

учета которых трудно, а зача
стую и невозможно понять 
пути и тенденции его развития. 
В этой связи уместно на
помнить слова П. Н. Каптере- 
ва, которыми С. А. Волков за
вершает свой рассказ о пос
ледних годах МДА: "Она не 
была замкнутым учреж
дением, ведавшим лишь 
профессиональные нужды и 
насаждавшим лишь узкое бо
гословское образование, а сто
яла в неразрывной органичес
кой связи с общим течением 
русской мысли и науки, 
занимая в нем одно из видных 
мест..." ..........

Можно сказать о многом, 
что читатель найдет в мемуа
рах С. А. Волкова и что будет 
для него несомненным 
открытием. Главное же - они 
позволят ему задуматься не 
только о судьбе русской пра
вославной Церкви, но и о том, 
что теряют Церковь и общест
во, если между ними рвутся 
исторические связи. Потери с 
обеих сторон невосполнимы.

Естественный процесс эво
люции Церкви, шедшей на 
сближение с обществом, кото
рый стал особенно заметен 
после февральской рево
люции, был оборван декретом 
об отделении Церкви от госу
дарства. Он отбросил русскую 
православную Церковь на мно
го столетий назад, помешав ей 
воспользоваться демок
ратическими преобразо
ваниями 1917 года и ввергнув в 
пучину раздоров и расколов. 
Теперь, семьдесят с лишним 
лет спустя, мы начинаем осоз
навать ошибки, пытаемся их 
исправить, но сколько всего 
уже потеряно безвозвратно! 
Впрочем, гораздо страшнее по
терь и поныне существующее 
непонимание значения 
Церкви и ее служителей в 
жизни общества, непонимание 
тех задач, которые стоят перед 
ними. Потому что сейчас вме
сте с Церковью к нам возвра
щается вся культура восточно
го (византийского) правос
лавия с его церковным 
обиходом, службой, литерату
рой, философией, эстетикой и 
нравственностью, с огромной 
библиотекой, оставленной 
людьми, которые посвятили 
свою жизнь не только поискам 
истины, но и активному слу
жению обществу и Человеку. 
Все, что нам еще предстоит 
критически осмыслить и 
освоить.

В заключение считаю дол
гом поблагодарить Е. А. Конева 
за предоставление ряда ма
териалов, использованных при 
подготовке к публикации ме
муаров С. А. Волкова.

Август 1989 г.

( Напечатано с не
большими сокращениями - 
ред.)
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ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА- 
ОДУХОТВОРЕННОЕ ЧУДО

В настоящее время 
тряпичная кукла - живая фор
ма художественного творче
ства. Ее развивают ху
дожники и мастера, 
любители народного искус
ства. Мягкая кукла экс
понируется на выставках де
коративно-прикладного 
искусства, используется в 
работах с детьми, продается 
в художественных салонах и 
на вернисажах.

Руководители студий, 
педагоги, художники и мас
тера видят сегодня в 
тряпичной кукле благодат
ный материал приобщения 
детей к традициям народной 
культуры. Однако ведущей 
пока остается тенденция су- 
венирности: большинство 
исполнителей кукол 
ориентировано на ее внеш
нее декоративное оформ
ление - на костюм. В то время 
как эстетика народной 
тряпичной куклы и ее образ
ное содержание гораздо 
глубже.

Еще менее полувека на
зад в каждой семье, в дерев
не и в городе дети играли 
тряпичными куклами. Эти 
уютные любимые вещицы у 
многих и теперь пробуждают 
самые теплые воспоминания 

Эти куклы сделали дети. Они очень красивые, яркие и оригинальные, не похожие друг на друга. 
Жаль, что наши снимки не цветные.

Краеведческий отдел Государственного историко-худо- 
жественного музея-заповедника, литературное объеди- 
нение "Свиток" и Дворец культуры имени Ю. Гагарина 

х! ПРИГЛАШАЮТ
любителей литературы на первый литературно-краевед

ческий вечер "СИНИЙ ПЛАТОЧЕК".

Свои стихи прочтут поэты Сергиева Посада Лидия Динулова, Вера Ев
докимова, Людмила Кузовкина, Софья Солнцева.

Вы услышите песни в исполнении сергиево-посадских бардов

Станете болельщиками игры "Знаешь ли ты русскую классику?" (В со
стязаниях примут участие поэты Наталья Мартишина, Мария Муравьева, 
Владимир Сосин).

Познакомитесь с однодневной выставкой кукол кружка "Народная кук
ла" Центра творчества детей и юношества.

Вечер состоится 17 СЕНТЯБРЯ
в Малом зале Дворца культуры им. Ю. Гагарина

на выставке
"Загорчане в годы Великой Отечественной войны".

Начало в 15 часов.
Пригласительные билеты можно получить у дежурного ДК им. Гагарина 

(тел. 2-45-06) или в краеведческом отделе музея (тел. 4-92-07).

не такого уж давнего после
военного детства. И только с 
1960-х годов, когда промыш
ленные предприятия начали 
выпускать миллионными 
тиражами игрушки из пласт
массы, традиция изготов
ления домашней куклы почти 
угасла. Но не исчезла совсем, 
сохранившись в народной 
памяти.

В экспедициях по дерев
ням и селам Архангельской, 
Калужской, Курской, Воро
нежской, Рязянской, Мос
ковской, Ярославской обла
стей мы многое увиделИи уз
нали от старожилов о 
тряпичной кукле.

Может ли развиваться до
стойно, без ухода в су- 
венирность этот вид народ
ной игрушки? Практика пос
ледних лет показала, что 
традиция народной куклы 
оказалась удивительно 
жизнеспособной даже в ус
ловиях современного горо
да. Опыт обращения 
специалистов Центра 
Сергиевской традиционной 
культуры к эстетике народ
ной тряпичной куклы имеет 
сегодня свои результаты. 
Можно с уверенностью ска
зать, что этот благотворный 
метод позволяет довольно 

быстро вводить детей и 
взрослых в локальную худо
жественную традицию, в мир 
народной культуры.

Эта кукла - антипод инос
транке Барби, которая бес
препятственно царствует 
теперь на нашем рынке, в 
детских играх, на детских 
конкурсах. Даже музей 
игрушки откровенно рек
ламирует этот коммерческий 
продукт голого натурализма 
и технологии, разъедающий 
юные души порочным вле
чением к потребительству. В 
этой связи примечательна 
реакция администрации 
Владимирского музея-запо
ведника, где в феврале этого 
года проходила Все
российская выставка-конфе
ренция "Локальная ремес
ленная традиция в детском 
творчестве". После моего до
клада о ценности националь
ной игрушки с критикой по 
адресу Барби на следующий 
же день был перекрыт зал, в 
котором экспонировалась 
эта мелкая ненасытная 
хищница среди своих рос
кошных интерьеров, машин, 
вилл и ванн с бесчисленными 
туалетами и косметикой.

И хорошо, что в нашем го
роде краеведы поддержива
ют работу кружка "Народная 
кукла" и его руководителя Г. 
П. Осиненко. Барби имеют 
почти все девочки этого

Галина Петровна Осиненко - руководитель кружка 
’’Народная кукла’’ Центра творчества детей и 
юношества

кружка. Можно понять, ка
кую же радость пережила 
Галина Петровна, когда, на
конец, услышала, что некото
рые ее ученицы заметно поо
стыли к Барби. Творчество - 
удивительное чудо! Только 
оно приносит созидательные 
плоды, слаще которых нет. 
Их живительный вкус спо
собны ощутить и дети. Неслу

Наши планы
Во Дворце культуры им. Ю. Гагарина продолжает работу 

первая художественно-краеведческая выставка "Загорчане в 
годы Великой Отечественной войны". В сентябре на ней, кро
ме экскурсий, будут проводиться уроки истории (краеведения) 
для сергиево-посадских школьников.

28 августа в Малом зале ДК им. Ю. Гагарина состоится 
семинар для учителей истории, краеведения и истории 
искусств. Начнется он в 10 часов. А 1 сентября мы приглашаем 
на выставку школьников.

После летних каникул вновь начнет работу краеведческий 
клуб "Хронос". Планируется проведение цикла встреч, первая 
из них намечена на 23 сентября. Перед сергиевопосадцами с 
лекцией "Культура Древней Руси” выступит академик, заслу
женный профессор, преподаватель МГУ Борис Александ
рович Рыбаков.

Теперь о следующем номере "Краеведческого вестника”. 
Как всегда, он выйдет в третью или четвертую субботу месяца. 
В нем вы прочитаете о загорском периоде жизни Александра 
Меня. В наш город его мама с детьми перебралась в 1941 году, 
Александру было тогда 7 лет. Несколько материалов Вестника 
будут посвящены известному в городе преподавателю лите
ратуры. замечательному лектору А. С. Горловскому. Они 
приурочены к вечеру его памяти, который состоится в октябре, 
и ряд других материалов.

Звоните нам по телефону 4-92-07.
Краеведческий отдел 

историко-художественного музея-заповедника.

чайно многие девочки не сог- 
лашались отдать свои 
избранные куклы даже на вы
ставку. Устоять против тако
го соблазна сможет не 
всякий и взрослый ху
дожник. Как же притягатель
но то, что одухотворено!

Галина ДАЙН, 
искусствовед. 

Фото А. СЕВАСТЬЯНОВА.

К нашим 
читателям

Друзья! Коллектив кра
еведческого отдела Госу
дарственного историко-ху- 
дожественного 
музея-заповедника с 1 
января 1995 года работает 
над созданием экспозиции 
будущего краеведческого 
музея. Первым шагом в 
этом направлении стала 
выставка "Загорчане в годы 
Великой Отечественной 
войны", открывшаяся к 50- 
летию Победы в Малом зале 
Дворца культуры им. Га
гарина.

Как известно, одной из 
важнейших задач наших 
сотрудников является 
собирательская работа, 
ведь деятельность любого 
музейного учреждения не
мыслима без постоянного 
притока в его фонды новых 
поступлений. Наши фонды 
еще только создаются. Эту 
работу мы начали с нуля и 
поняли, что без вашей 
помощи, уважаемые зем
ляки, хороший музей соз
дать очень трудно.

Поэтому вновь и вновь 
мы обращаемся к вам с 
убедительной просьбой: не 
выбрасывайте старые 
вещи, особенно
реликвийного характера. К 
ним относятся всевозмож
ные натурные предметы 
(личные вещи, предметы 
быта, рабочие инструменты 
и т. п., подлинные фотог
рафии, воспоминания, 
записанные на бумаге или 
магнитофонной пленке, 
официальные и личные до
кументы, награды, 
рукописные или печатные 
труды старожилов, книги и 
т. д.).

Мы обращаемся не толь
ко к ветеранам, но и к их 
родственникам, друзьям, 
близким с убедительной 
просьбой спасти от немину
емой гибели еще уце
левшие уникальные музей
ные ценности,передавая их 
(в отдельных случаях за де
нежное вознаграждение) 
на постоянное хранение в 
Г о с у л а р с т в е н н ы й 
историко-художественный 
музей-заповедник.

Эта просьба касается 
всех периодов истории на
шего края, а не только 
ближней истории. Следите 
за постоянной рубрикой 
"Краеведческого вестника", 
которую мы назвали 
"Поиск".

Л. ГИРЛИНА, 
зав. краеведческим 

отделом 
музея-заповедника.

Поиск
Краеведческий отдел 

Государственного 
историко-художественного 
музея-заповедник а' 
приобретет хорошо сох-., 
ранившуюся одежду вре
мен Великой Отечествен
ной войны.

* * *
Нас интересует школь

ная и пионерская форма 
(для мальчиков и девочек) 
в хорошем состоянии.

* * *

Приобретем игрушки 
ваших детей, внуков и 
правнуков: кукол, коней из 
папье-маше, "пеленашек", 
пищалок и т. д.

ЖДЕМ ВАС
ПО АДРЕСУ: 

АПТЕКАРСКИЙ
ПЕР., 2.

НАШ ТЕЛЕФОН 
4-92-07.

БЛАГОДАРИМ
Тамару Михайловну и 

Михаила Викторовича 
Киселевых за переданное в 
дар музею 5-томное 
издание "История Великой 
Отечественной войны Со
ветского Союза 1941-1945 
гт."

Антонину Николаевну 
Недошивину за передан
ные в дар музею венские 
стулья, угольный утюг, до
мотканную дорожку и ряд 
других предметов городско
го быта.

Редактор Лидия ГИРЛ ИН А
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НА ПУТИ К ХРАМУ

Встреча с академиком
Б. А. Рыбаковым

- А котда вы первый раз 
побывали в Сергиевом Посаде? 
- спросили академика истории 
Бориса. Александровича Рыба
кова гимназисты, собравшиеся 
в небольшом конференц-зале 
гимназии чтобы послу
шать его лекцию на тему: 
"Откуда есть пошла русская 
земля..."

И с удивлением (кто-то да
же присвистнул) услышали, 
что было это... в 1913 году, ког
да пятилетнего мальчика 
привез в наш город отец, кото
рый, будучи ректором 
учительского института, зае
хал в Троицкую Лавру по слу
жебным делам.

Борис Александрович ле
том живет и работает в Хотько
ве. Пишет очередную книгу о 
связи античного мира с 
древними славянами, изу
чению истории которых пос
вятил всю свою жизнь.

Археологи историк, лауре
ат многих престижных

Верим в разумное, доброе, вечное
Сентябрь, как и предполага

лось, стал для сотрудников 
краеведческого отдела музея- 

заповедника месяцем вол
нений и ожиданий. Волно
вались 1 сентября: справимся 
ли с потоком экскурсантов- 
школьников? Справились, 
хотя по числу посещений вы
ставки "Загорчане в годы 
Великой Отечественной вой
ны", работающей в Малом зале 
ДК им. Ю. Гагарина, этот день 
побил все рекорды.

После 1 сентября и прошед
шего накануне в залах вы
ставки методического сове
щания учителей истории и 
краеведения ожидали потока 
заявок на экскурсии. Но, увы, 
наши слова, по всей вероят
ности, не убедили педагогов 
посадских школ в том, что мо
лодежи очень важно показы
вать сейчас именно близкую 
историю. Как написала в своем 
отклике на выставку искусст
вовед Галина Львовна Дайн, 
"память надо будить, она за
бывчива. Тогда через недавно 
пережитое станет ближе и да
лекое прошлое, станет дороже 
настоящее. Чтобы в будущем 

премий, в том числе 
Ленинской и Государствен
ных, ученый с мировым име
нем, несмотря на предельно- 
насыщенный рабочий день, 
любезно согласился на наше 
приглашение прочитать в 
Сергиевом Посаде две лекции. 
Хотя и таил в душе некоторую 
обиду, как он сказал: "Этого 
приглашения я ждал более 20 
лет".

Полтора часа переполнен
ный зал гимназии слушал рас
сказ историка, который оче
редной раз удивил аудиторию, 
сказаввзаключение, чтосегод- 
ня он только прикоснулся к не
объятной теме происхождения 
русской земли и что нынешне
му поколению предстоит мно
гое сделать в области познания 

Один из рассказов академика о "Слове..." читайте на 5-й 
странице сегодняшней газеты. И спешите на следующую его 
лекцию о культуре Древней Руси. Она состоится сегодня, 23 сен
тября, в конференц-зале библиотеки ЗОМЗа в 15 часов.

могла торжествовать культу
ра".

Сейчас экскурсии прово
дятся в своем обычном разме
ренном ритме. А нам жаль тех 
детей, которые не увидят вы
ставку. Какэтонипечально, но 
грядет час ее закрытия. По всей 
вероятности, это будет 1 октяб
ря. Все логично: Дворец куль
туры - не краеведческий му
зей. Мы это понимаем, 
понимаем и то, что наш Дворец 
испытывает серьезные фина
нсовые затруднения. И счита
ем, что предоставление в свой 
нелегкий час краеведческому 
отделу музея-заповедника 
двух залов под выставку со сто
роны Дворца культуры, со сто
роны руководства ЗОМЗа - это 
щедрый подарок городу. Пол
года мы живем в мире и сог
ласии. Гостеприимный Дво
рец нив чем нам не отказывает, 
помогает проводить краевед
ческие вечера и встречи, 
радушно принимает наших го
стей. Но близится час расста
вания. И, конечно же, это будет 
расставание друзей.

Выставка стала ярким до
казательством того, что городу 
нужен краеведческий центр. 

мира, -синтезируя данные 
различных наук.

Пройдут годы и юные 
участники встречи не без гор
дости скажут, что в сентябре 
1995 года им посчастливилось 
слушать лекцию самого ака
демика Рыбакова. Это будет 
уже в следующем тысяче
летии.

А сегодня... Они придут до- 
мой и откроют книгу по 
истории, а может быть им за
хочется перечитать "Слово о 
полку Игореве" - великое 
произведение наших далеких 
предков. Изучению "Слова..." 
Рыбаков отдал много лет своей 
жизни и, как все поистине 
великое, не познал до конца.

Л. ВАСИЛЬЕВА.

Жители района поверили в 
реальность его открытия. Они 
увидели себя в залах выставки 
творцами истории, творцами 
культуры. Они поняли, что 
краеведческая работа - часть 
этой культуры. Важная часть.

И теперь, когда и сот
рудники музея, и посетители 
выставки поверили в то, что 
открытие краеведческого 
филиала музея-заповедника 
не за горами, просим 
администрацию города 
решить вопрос о предостав
лении временного помещения 
(до открытия краеведческого 
филиала музея-заповедника) 
под выставки. Мы хотим, мы 
можем их создавать. Это будут 
новые экспозиции, раскрыва
ющие богатую историю нашего 
края. Мы оптимисты. Верим в 
разумное, доброе, вечное. 
Верим в торжество культуры, 
которая преобразит нашу 
жизнь, сделает всех нас духов
но богаче и краше.

Л. ГИРЛИНА, 
зав. краеведческим отделом

Государственного 
историко-художественного 

музея-заповедника.

Как каждое воскре
сенье, Эсентября 1990года 
отец Александр Мень 
встал очень рано, чтобы 
идти на литургию в малень
кую деревенскую церковь 
в сорока километрах от до
ма, где он служил вот уже 
двадцать лет. С вечным 
портфелем в руке он толк
нул калитку сада и на
правился, как обычно, 
быстрым шагом к железно
дорожной станции, чтобы 
сесть в пригородный 
поезд, идущий к Москве. В 
утреннем тумане он шел 
узкой дорогой среди де
ревьев. Листья уже 
начинали опадать. Впе
реди был долгий день - 
исповедь, литургия, 
крестины, похороны. Не
сомненно, он будет занят 
всю первую половину дня. 
Затем ему нужно будет, 
торопяйь, продолжи1Ь 
путь в сторону Москвы, 
чтобы прочесть вторую 
часть лекции о христианст
ве в Доме культуры на Вол
хонке...

По всей видимости, он 
упал перед калиткой, 
истекши кровью. Широкая 
рана на затылке явно была 
от удара топором. Обстоя
тельства преступления, 
точность, с которой был на
несен удар, заставляют ду

Поэтический образ синего платочка 
объединил 17 сентября поэтов литобъединения 
"Свиток", школу авторской песни под руковод
ством Владимира Цывкина и сергиевских кра
еведов на выставке "Загорчане в годы Великой 
Отечественной войны". В тишине зала звучали 
стихи и песни. И многие зрители не могли сдер
жать слез. Это были слезы, очищающие душу. 
Мы услышали хорошие стихи и песни. Мы

открыли для себя поэтов-земляков и та
лантливых исполнителей.

На вечере "Синий платочек" прозвучали 
стихи поэтов, переживших войну. Это 
Людмила Кузовкина, Софья Солнцева, Вера 
Евдокимова. Лидия Динулова. А также поэтов 
Натальи Мартишиной, Марии Муравьевой, 
Владимира Сосина и Ивана Кудрявцева.
На снимке: свои стихи читает Софья Солнцева.

Фото Л. ШЕПТОВИЦКОГО.

мать. что это убийство было 
тщательно подготовлено и 
совершено профессиона
лами.

Убийство это вызвало 

большое волнение. Только 
после трагедии вся страна 
открыла для себя отца 
Александра и смогла 
оценить его значение; 
оценили все, вплоть до 
высших политических 
сфер.

За несколько дней до 
смерти, говоря об одной 

Сентябрьский номер "Краеведческого вестника" расска
зывает о сергиево-посадском периоде жизни Александра Ме
ня. На 4-й странице газеты мы публикуем главу "Под сенью 
преподобного Сергия" из книги Ива Амана "Александр 
МЕНЬ. Свидетель своего времени."

русской православной 
эмигрантке, жившей в 
Париже (она боролась в 
Сопротивлении во время 
войны и была убита 

нацистами), он заключил 
свое выступление следу
ющими словами: "Отдать 
всего себя до конца - это и 
значит исполнить слово 
Божье. Только таким обра
зом был спасен мир".

Отдать всего себя до 
конца...
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одители Александра Меня 
принадлежали к поколению, 
которое, в целом, не испыты
вало сомнений в 

правильности избранного пути,и 
строило будущее общество, не ставя 
перед собой метафизических вопро
сов. Его отец учился в техническом 
институте и, получив диплом инже
нера по текстильной промышлен
ности, полностью отдался своей 
работе. Еврей по национальности, он 
утратил веру в детстве под влиянием 
своего учителя, но все же не стал 
воинствующим атеистом. Любая 
религия была ему чужда, но он 
терпимо относился к ней. Зато мать 
Александра - Елена была глубоко 
религиозна. Тоже родившаяся в 
еврейской семье, она была матерью 
воспитана в любви к Богу, Творцу 
Вселенной, любящему всех людей. 
"Когда я впервые услышала слова о 
страхе Божием, - вспоминает она, - я 
с недоумением спросила маму: "Мы 
ведь любим Бога, как же мы можем 
Его бояться?” Мама ответила мне: "Мы 
должны бояться огорчить Его каким- 
нибудь дурным проступком". Этот 
ответ меня вполне удовлетворил."

Ко всему прочему, Елена на
ходилась под большим влиянием 
своей бабушки (иначе говоря, праба
бушки Александра). В семье не без 
гордости рассказывали, как она была 
исцелена самим Иоанном Кронш
тадтским. В Харькове, в 1890 году, 
оставшись вдовой с семью детьми, она 
заболела. Врачам не удавалось ее вы
лечить. Однажды соседка рассказала 
ей, что в городе проездом находится 
знаменитый проповедник и уго
ворила ее пойти к нему. Церковь и 
площадь вокруг были переполнены 
людьми, но соседка помогла ей 
пробиться сквозь толпу и подойти к о. 
Иоанну. Посмотрев на нее, он сказал: 
"Я знаю, что вы еврейка, но вижу в вас 
глубокую веру в Бога. Помолимся 
вместе Господу и Он исцелит вас от 
вашей болезни". Месяц спустя она бы
ла совершенно здорова.

С детских лет Елену притягивало 
христианство. В девять лет она 
объявила матери, что хотела бы 
креститься. Новость произвела впе
чатление разорвавшейся бомбы. Что
бы отвратить материнский гнев, брат 
разбил оконное стекло. Спустя не
сколько лет она стала бывать на служ
бе в баптистской общине. Однажды 
присутствовала на крещении взрос
лого человека в реке и была этим 
очень взволнована. Ее контакты с 
баптистами вызвали дома новые 
ссоры. В конце концов, после того, как 
она помирилась с родителями, в 
Харьков приехала ее двоюродная се
стра Вера и увезла с собой в Москву. 
Елена окончательно обосновалась в 
Москве и там вышла замуж.

Вера была на несколько лет стар
ше Елены, душа у нее была очень 
чувствительной и беспокойной, она, 
как и Елена, также искала. Позже она 
расскажет, что в возрасте восемнад
цати лет испытывала каждое воскре- 
сенье необъяснимую печаль. 
Однажды утром, когда Вера работала 
в летнем детском лагере, выйдя в поле, 
она услышала вдали колокольный 
звон. "Для всех сегодня воскресенье, 
но не для тебя", - сказал ей кто-то из 
детей. Еще лет за десять до приезда 
сестры в Москву, она подружилась с 
девушкой ее возраста, принадлежав
шей к одному из активных православ
ных кружков в Москве.

Дом отца Серафима

Собор 1917 - 1918 года поставил, 
среди прочего, перед собой цель вос
становить приходы в виде"маленьких 
церквей", по образу первых 
христианских общин. Сам Патриарх 
Тихон был очень увлечен этой идеей 
обновления церковной жизни с опо
рой на приходские общины. С этой 
целью, после революции, миряне 
стали объединяться в братства вокруг 
некоторых священников, 
лантливых и сильных людей.

та-

В Москве существовали две осо
бенно активных, непосредственно 
связанных между собой, общины. Са
мая знаменитая сложилась вокруг 
церкви святого Николая на Маросей
ке, где служил отец Алексей Мечев, а 
после его смерти - его сын о. Сергий 
Мечев. Это было братство мирян, 
основанное в 1917 г. Вторая возникла 
в приходе Св. Кира и Иоанна, где 
служил отец Серафим.

Почувствовав призвание к свя
щенству в ранней юности, отец Се
рафим, тем не менее, получил 
техническое образование и до того, 
как был рукоположен в священники в 
1919 г. (ему уже было 39 лет), работал 
по гражданской специальности. Из
брав целибат, спустя короткое время, 
он стал монахом. Сам 
11атриарх Тихон поручил 
ему приход Св. Кира и 
Иоанна, До революции 
отец Серафим бывал в 
Оптиной Пустыни и там 
просил одного из старцев 
позволения быть у него на 
послушании. Сам он, под 
влиянием духа Оптиной 
вел своих прихожан с тем 
же терпением и индивиду
альным вниманием к каж
дому, с тем же вниманием 
к их трудностям, как это 
было принято в Оптиной.

Отец Серафим не 
принял декларации 1927 г. 
и перешел в подполье. 
Теперь он был на послу
шании у владыки Афа
насия, одного 
признавших 
митрополита 

из не 
власть 

Сергия

была
епископов. Естественно,
связь
исключительно духовной, 
ибо после революции 
жизнь владыки Афанасия 
- цепь непрерывных арестов 
и депортации в ГУЛАГ, 
встретиться или связаться можно бы
ло лишь время от времени. Отец Се
рафим неоднократно тайно менял 
места своего пребывания. Наконец, 
ему удалось найти приют в Загорске, 
в доме двух изгнанных из монастыря 
монахинь. Там, водной из комнат был 
обустроен маленький храм, где он 
тайно совершал богослужения.

Отсюда он продолжал под
держивать своих духовных детей, а 
также тех из старых прихожан церкви 
св. Николая, которые нуждались в его 
помощи после ареста отца Сергия Ме
чева. Но, разумеется, приезжать к не
му нужно было незаметно, с большой 
осторожностью.

Вышеупомянутая подруга Веры 
была духовной дочерью отца Се
рафима. Она помогла ей установить с 
ним связь, сначала письменную. Ве
ра, несмотря на свою любовь к Иисусу 
Христу, не решалась креститься. Ее 
удерживали как традиционные пред
рассудки, типичные для 

интеллигенции по 
отношению к пра- 
вославной 
Церкви, так и 
конспиративная 
обстановка, не
возможность 
поделиться с 
близкими. Для то
го, чтобы съездить к отцу Серафиму в 
Загорск, нужно было придумать ка
кую-нибудь ложь. Кроме того, в те 
времена еще было в обычае обвинять 
крестившихся евреев в том, что они 
приспосабливаются к доминирующе
му большинству. Хотя теперь самих 
христиан преследовали, ее мучили 
опасения, что этот шаг будет 
воспринят как предательство. И еще, 
крестившись теперь, взрослой, и, к то
му же, работая в системе Наркомпро- 
са, в эту эпоху она подвергала себя 
очень большому риску.

У Елены был более уравновешен- 
ный характер. Но ускорило ее 
решение именно рождение сына 
Александра. 3 сентября 1935 года под
руга Веры привезла ее с маленьким 
Аликом поездом до Загорска и приве
ла к отцу Серафиму. Он их уже ждал.
Здесь, в маленьком домике, он

Александр с матерью

крестил обоих, и мать, и сына. Затем 
настала очередь Веры, и она тоже 
крестилась. Когда у Елены родился 
второй сын, Павел, естественно, кре
стной стала Вера. Ей не довелось 
выйти замуж, она глубоко привяза
лась к двум детям и помогала Лене их 
воспитывать. Отец Серафим горячо 
полюбил двух двоюродных сестер и 
однажды признался им, что они ему 
ближе собственных. Когда однажды 
один из посетителей спросил, чьи эти 
два мальчика, он ответил: "Они мои!”.

Елена и Вера регулярно ездили из 
Москвы в Загорск к отцу Серафиму. 
Вместе с другими его духовными 
детьми они участвовали всегда, когда 
могли, в праздничных богослу
жениях. Вера оставила воспоминания 
о первой Пасхальной ночи: "Прежде 
чем начать богослужение, батюшка 
послал кого-то из присутствующих 
убедиться в том, что пение не слышно 
на улице. Началась пасхальная заут
реня, и маленький домик превратился 
в светлый храм, в котором всех со
единяло одно, ни с чем несравнимое 
чувство - радости Воскресения. Крест
ный ход совершался внутри дома, в се
нях и коридоре. Батюшка раздал всем 
иконы для участия в крестном ходе". 
Не так ли мы представляем себе пер
вых христиан во времена римского го- 
нения?" "Катакомбы XX века" - 
именно так озаглавила Вера свои вос
поминания. В январе 1941 года муж 
Елены был арестован, но не по 
политическим мотивам, он был 
обвинен в растрате. В конце года его 
оправдали и выпустили на свободу. В 
период его пребывания в тюрьме ма
териальное положение семьи было тя
желым.

В воскресенье 22 июня 1941 года 
Вера поехала в Загорск одна. День 
обещал быть хорошим, погода была 
прекрасной, Церковь отмечала день

памяти всех Российских святых. Пе
ред самым уходом, Алик ей сказал: 
"Пожалуйста, узнай у дедушки (так 
он называл отца Серафима) будет ли 
война, когда я вырасту?" А прошедшей 
ночью гитлеровские армии перешли 
советскую границу. Страна вновь бы
ла ввергнута в новые и ужасные стра
дания. И если Сталин забился в угол и 
не показывался целых десять дней, то 
митрополит Сергий в тот же день сос
тавил пастырское письмо, призывая 
православных защищать Родину. Ког
да, наконец, Сталин появился, он 
после обычных "Товарищи! Гражда
не!" добавил обращение, с которого по 
традиции начинается проповедь: 
"Братья и сестры!" Любопытное изме
нение словаря!

Через Веру отец Серафим тут же 
посоветовал Елене найти жилище в 
Загорске или в окрестностях и обосно
ваться здесь с детьми, что она и сдела
ла, к великому удивлению друзей и 
знакомых, поскольку осенью, перед 
приближением вражеского войска 
москвичи удирали из столицы. Но 
отец Серафим был убежден, что это 
место находится под защитой св. 
Сергия.

Отец Серафим скончался в начале 
1942 года. Он был тайно похоронен в 
подземелье. За некоторое время перед 
этим, предчувствуя свою кончину, в 
первый раз исповедал Алика, хотя то
му еще не было семи лет. "Я чувство
вал себя с дедушкой так, - рассказал 
ребенок, - как будто я был на небе у 
Бога, и в то же время он говорил со 
мной так просто, как мы между собой 
разговариваем".

Что же касается отца Серафима, 
то он давно предсказал уже двум сест
рам: "За ваши страдания и благодаря 
вашему воспитанию ваш Алик будет 
большим человеком". Позже отец 
Александр выразит беспредельную 
признательность своей матери и ее 
сестре за то, что они сохранили пламя 
веры, открыли ему Евангелие в столь 
трудные времена, когда вера пресле
довалась и, казалось, угасала и когда 
очень известные христиане не вы
держивали, - отрекались. "Это была 
трагическая эпоха, требовавшая боль
шого мужества и верности".

Перед смертью отец Серафим пор
учил своих духовных детей двум очень 
близким ему людям: отцу Иераксу и 
отцу Петру Шипкову. Отец Иеракс 
также пребывал в подполье и тайно 
жил недалеко от Загорска. Отец Петр 
был рукоположен самим Патриархом 
Тихоном и даже был какое-то время 
его секретарем. После нескольких лет 
ГУЛАГа он смог устроиться на работу 
на фабрику в Загорске, где стал счето
водом. Однако, в результате доноса

Отец Серафим 

оба священника были арестованы в 
1943 году, так же, как и монахиня, у 
которой обитал отец Серафим. В это 
же время владыка Афанасий, кото
рый провел уже много лет в лагерях, 
а сейчас находился в ссылке в Сибири, 
вновь был арестован. Все они были) 
осуждены как руководители "под
польной религиозной организации". 
Дело дошло до того, что органы выко
пали тело отца Серафима.

"Поражу пастыря и рассеются 
овцы стада".

И тем не менее в Загорске продол
жал существовать подпольный 
женский монастырь, где духовником 
до самой смерти был отец Серафим. 
После его кончины настоятельница 
мать Мария продолжала укреплять 
юного Александра и помогала ему 
формироваться духовно. В одном 
письме отец Александр отмечал, ка
кое значение имели для него встречи 
с этими Божьими людьми. "Наше ма
терью крестный, архимандрит Се
рафим, ученик Оптинских старцев и 
друг о. А. Мечева, в течение многих 
лет осуществлял старческое руковод
ство над всей нашей семьей, а после 
его смерти это делали его преемники, 
люди большой духовной силы, стар
ческой умудренности и просветлен
ности. Мое детство и отрочество 
прошли в близости с ними и под сенью 
преподобного Сергия. Там я часто жил 
покойной схиигуменьи Марии, кото
рая во многом определила мой путь и 
духовное устроение. Подвижница и 
молитвенница, она была совершенно 
лишена черт ханжества, староверства 
и узости, которые нередко встречают
ся среди лиц ее звания. Всегда полная 
пасхальной радости, глубокой пре
данности воле Божией, ощущения 
близости духовного мира, она на
поминала чем-то преподобного Се
рафима или Франциска Ассизского. 
У матушки Марии была черта, родня
щая ее с Оптинскими старцами и ко
торая так мне дорога в них. Эта черта 
- открытость к людям, их проблемам, 
их поискам, открытость миру. Имен
но это и приводило в Оптину лучших 
представителей русской литературы. 
Оптина, в сущности, начала после 
длительного перерыва диалог Церкви 
с обществом. Это было начинание 
исключительной важности, хотя со 
стороны начальства оно встретило не
доверие и противодействие. Живое 
продолжение этого диалога я видел в 
лице о. Серафима и матери Марии. 
Поэтому на всю жизнь запала мне 
мысль о необходимости не прекра
щать этот диалог, участвуя в нем 
своими слабыми силами".

Мать Мария



23 сентября 1994 года

- Почему вы пишете "балык", когда это копченое мясо? - 
удивился покупатель. - Слово "балык" означает рыба и по-ту
рецки, и по-татарски, и по-узбекски, и по-казахски - на всех 
тюркских языках.

- Да вы профессор, что ли? - в свою очередь удивился про
давец.

- И даже заслуженный...

Такой разговор возле ларька в Хотькове произошел этим ле
том. Заслуженным профессором, ктому же академиком оказался 
Борис Александрович Рыбаков, известнейший историк и архе
олог. Он живет на даче в нашей местности четверть века и может 
уже считаться нашим земляком.

В последние годы им выпущено несколько капитальных 
книг, обобщающих исследования, которые велись десятки лет. 
Достаточно назвать "Киевская Русь и русские княжества XII - 
XIII веков" (1982) , "Язычество древних славян" (1981), "Язы
чество Древней Руси" (1988), "Стригольники (Русские гу
манисты XIY столетия)" (1993), а также "ПЕТР БОРИСЛАВИЧ. 
ПОИСК АВТОРА "СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ" (1991). 
Книги написаны так, что от них трудно оторваться. Перед чита
телем развертывается не просто история, но и ход мысли иссле
дователя, процесс поиска. Тем не менее, что-то неизбежно 
остается "за кадром".

Рассказывая по моей просьбе о своей жизни, академик кос
нулся армейской службы. Неожиданно этот рассказ оказался 
прямо связан с исследованием "Слова о полку Игореве".

Вот этот рассказ.

" КОПЬЯ ПОЮТ..."
Закончил я в 1930 году 

университет и пос
тупил на работу в 

Александровский музей. Ра
бота мне нравилась: много 
интересных экспонатов, 
архитектура XYI века, даже 
сохранилась палата, где Иван 
Грозный убил сына.

Но вскоре я прочел в га
зете обьявление с перечнем 
лиц, которые должны 
явиться в комиссию по расп
ределению. А неявившихся 
обещали отправить 
административным поряд
ком.

Я явился. И меня распре
делили в маленький городок 
на Урале, в музей. Работа там 
предстояла далекая от моей 
специальности. Потому ехать 
мне туда не хотелось. Я 
вспомнил, как поступил В. А. 
Городцов, известный архео
лог. Он в свое время с 
отличием окончил 
семинарию, и начальство на
правило его в Московскую 
духовную академию. Но 
служба по духовному ведом
ству его не привлекала. И 
чтоб ее избежать, он не
ожиданно для всех поступил 
в юнкерское училище. До
служился до полковника, был 
адьютантом великого князя 
Сергея Александровича. А 
во время службы позна
комился с Историческим му
зеем да и остался там потом 
до конца дней.

Пример был подходящий. 
Я отправился в военкомат и 
попросил, чтобы меня 
призвали в армию. Встретили 
меня очень хорошо, 
спросили, что я знаю. В 
университете тогда давали 
хорошую военную подготов
ку. Преподавали бывшие 
царские генералы и пол
ковники - Бутурлин, 
например. Он был на
чальником штаба у Реннен- 

кампфа в Первую мировую 
войну. А как археолог я знал 
геодезию, картографию. И 
меня отправили в первую 
Московскую дивизию, в 
учебную батарею.

Располагалась наша бата
рея в Крутицком подворье. 
(Над его проездными воро
тами возвышается Крутицкий 
теремок - один из интерес
нейших памятников архитек
туры Москвы конца XYII ве
ка. Фасад выложен 
многоцветными изразцами. 
Зодчим был Осип Старцев, 
тот, который выстроил в 
Троице-Сергиевом монасты
ре Трапезную и Царские Чер
тоги.)

Каждый раз, как мне 
приходилось выезжать вер
хом из ворот, я испытывал 
особый подъем. С детства я 
интересовался архитектурой 
Москвы. Уже в 13 лет у меня 
возникало какое-то торжест
венное состояние, когда я 
имел дело с древними 
памятниками.

А когда готовились к пер
вомайскому параду 1931 го
да, мы выезжали по ночам на 
Красную площадь. Один раз 
даже с факелами. И я чувст
вовал себя так, как будто я 
участник каких-то событий 
XYI или XYII века.

Военная служба и летние 
офицерские сборы, которые 
бывали каждый год до самой 
Отечественной войны, поз
волили мне - историку - 
хорошо изучить конное де
ло. Я узнал все - от "рубки ло
зы" до стратегических расче
тов скорости конных войск. И 
с холодным оружием на
учился обращаться. Мне это 
было очень интересно. Ведь 
в Историческом музее, где я 
проводил столько времени в 
студенческие годы, много 
старинного оружия, А гу
манитарии не очень знали, 
как оно применялось. Я 
понял, например, что не все 
типы мечей, находившихся в 

музее, были пригодны для 
конного боя. Некоторые 
мечи могли использоваться 
только как ритуальное 
оружие, в торжественных 
случаях. Я чуть руку не 
вывихнул, испытывая эти 
мечи.

После окончания воен
ной службы стал я понемногу 
присматриваться к "Слову о 
полку Игореве". Там немало 
темных мест. Вот, например, 
некоторые исследователи 
считали, что Игорево войско 
одно время билось с полов
цами, спешившись, т. е. сой
дя с коней. А на самом деле 
всадники, сражавшиеся три 
дня без воды, не спешились, 
а пересели на свежих коней 
во время битвы. Пеший не 
мог дотянуться до шлема 
врага, сидящего на коне, а в 
"Слове..." прямо говорится, 
что русские мечи гремели по 
половецким шлемам.

Или в другом месте "Сло
ва..." сказано о движении 
конной рати, что она 
"притоптала холмы и овраги, 
взмутила реки и озера, 
иссушила потоки и болота". 
Можно принять эти строки за 
былинную гиперболу, когда 
богатырь скачет "выше лесу 
стоячего, ниже облака ходя
чего". А это вполне реальная 
картина марша нескольких 
кавалерийских корпусов по 
одному маршруту: вытоптана 
трава на холмах, обрушены 
склоны оврагов, замутилась 
повсюду вода от водопоя 
тысяч коней, затоптаны ко
пытами мелкие ручьи и мо
чажины.

Хотелось мне установить 
место битвы Игоря с полов
цами. Известно, что 
произошла она на реке Кая- 
ле. Но где эта Каяла? Некото
рые исследователи считали, 
что это Калка. Но Калка на
ходится у Азовского моря - 
примерно в 400 км от той пос
ледней точки, которую мож
но было определить, как ме
сто остановки Игоря за 10-12

часов до битвы. Вообще все 
надо принимать во 
внимание: скорость обоза, 
скорость всадника, помнить, 
что коней кормить надо - на 
это тоже время требуется и т. 
п. И если, например, в 
летописи сказано, что 
Владимир Мономах ехал из 
Чернигова в Киев от заутрени 
до вечерни, то мне понятно - 
он мог сделать это только на 
подставных конях.

А пройти за 10 - 12 часов 
на конях расстояние в 400 км 
немыслимо.

Я. увлекался еще 
исторической географией, 
картами, сам составил много 
карт. Любил перелагать 
исторические события на 
реальную основу. 14 вот 
изучил местность, изучил 
маршрут войска Игоря и сос
тавил карту. На ней с точно
стью до 10 км можно было 
определить район битвы. 
Прошло несколько десятков 
лет. И я обнаружил атлас 1847 
года с картой Юга России. 
Представьте мою радость: 
там, где я обозначил место 
битвы, указан был овраг Ске- 
леватой. А по тюркски - Каяла 
-скалистая. По-украйнскиэто 
слово будет скелеватая. Реч
ка была маленькая, сейчас 
она пересохла.

Ну, а если еще говорить о 
кавалерийских делах, то есть 
в "Слове..." загадочное мес
то о родных братьях Рюрике 
и Давыде, о том, что несог- 
ласно, "розно" они действу
ют. Сказано так: "...нъ розно

им хоботы пашут, копиа 
поют". Хоботы - это знамена 
в виде полых конусов с 
открытым отверстием на кон
це. Такие знамена были с 
давних пор у многих наро
дов. При движении войска 
хоботы наполнялись возду
хом и извивались - "пахали".

Старший брат Рюрик был 
основательным, серьезным, 
верным чувству долга чело
веком. Он участвовал во 
многих сражениях с полов
цами. А младший - Давыд, 
когда половцы под пред
водительством Кончака угро
жали Киеву, собрал свое вой
ско и ушел домой, в 
Смоленск. Так что по-разно
му развевались их хоботы.

Эта страница украшена гравюрами Владимира 
Андреевича Фаворского, художника, жившего и 
работавшего в нашем городе.

Начав работу над "Словом..." в 30-е годы, Фа
ворский неоднократно возвращался к ней. Наряду 
с гравюрами к "Борису Годунову" и "Маленьким 
трагедиям" А. С. Пушкина за оформление "Слова о 
полку Игореве" он был удостоен Ленинской
премии.

110-я годовщина со дня рождения В. А. Фавор
ского будет отмечаться в 1996 году.

"Копья поют" - как это 
понимать? Мне однажды на 
маневрах удалось услышать. 
Наша разведка шла легкой 
рысью в районе Звенигоро
да. Навстречу - кава
лерийский эскадрон с 
пиками, притороченными к 
седлам вертикально: в сед
лах специальные кожаные 
гнезда были. Мы спускались 
с высокого берега, а встреч
ный эскадрон поднимался. И 
я услышал - это потрясающе 
- в пиках пел ветер, как поет 
Эолова арфа. Ветер был до
вольно сильный на гребне, и 
мелодичный звук арфы слы
шался ясно.

Рассказ Б. А, РЫБАКОВА 
записала Т. СМИРНОВА.
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ЕГО КАРТИНЕ»!
ЛЕЧАТ

Бевяшый праздник поэзии 
Бориса Пастернака

К 70-ЛЕТИЮ
ХУДОЖНИКА
КОНСТАНТИНА
ФЕДОРОВИЧА
СЕРГЕЕВА

Как часто приходится слышать сетования на то, что молодое 
поколение любит только резкие ритмы, вызывающую одежду, 
словом," выбирает пепси". Но когда я спрашиваю у группы детей 
или подростков, какую бы картину они стали спасать, начнись 
пожар на нашей краеведческо-художественной выставке, 
неизменно несколько человек выбирает картины К. Ф. Сергеева. 
И это даже не зависит от того, обращал ли на них внимание экс
курсовод.

Картины неброские, неяркие. Но есть в них что-то столь заду
шевное, такой мягко-лиричной предстает природа нашего края, 
такой кажется спокойной и доброй... Значит, есть у нашей моло
дежи и другая сторона души. Та, что скрыта за внешней бравадой.

Мне кажется, что если долго смотреть на пейзажи Сергеева, то 
задерганная современной жизнью душа отрешается от суеты, вы
здоравливает, как будто от картин исходит некая непознанная еще 
энергия.

Нет, не лобовыми призывами и плакатами можно воздейство
вать на душу человека, но созерцанием вечного и прекрасного. А

вечна и прекрасна природа. Вечно и прекрасно истинное искусст
во. И снова вспоминаются пророческие слова Достоевского: "Кра
сота спасет мир".

Редакция поздравляет Константина Федоровича с 70-летием 
и предлагает вашему вниманию рассказанный им эпизод из воен
ных лет. Наверное, и в нем читатели почувствуют то особенное 
отношение художника к жизни, которое сказывается в живописи. 
Я бы определила это человеческое качество, как отсутствие злобы.

На снимках: К. Ф. Сергеев на летних офицерских сборах. На
чало 70-х годов; картина "Куст. Загорское море."

Печеные яблоки
/

Рассказ К. Ф. Сергеева, прозвучавший на встрече художников - участников Великой 
Отечественной войны, организованной краеведческим отделом 22 июня 1995 года.

- После окончания военно
го училища я был направлен на 
2-й Прибалтийский фронт под 
Великие Луки. Шли бои мест
ного значения, стояли мы в 
обороне, был я ранен, после 
излечения опять вернулся в 
свою часть. Началось освобож
дение Белоруссии. Немцы тог
да применяли тактику вы
жженной земли и при 
отступлении сжигали все до
ма, сараи.

Мы шли по направлению на 
Ригу. И вот при пересечении 
белорусско-латвийской 
границы увидели вновь целые 
деревни, хутора (там больше 
хуторов было). Видим: пасутся 
телята, гуляют куры.,. Это бы
ло так неожиданно. Вероятно, 
немцы рассчитывали, что мы

не дойдем до этих мест. Но им 
пришлось отступать, и скоро 
они вновь стали применять ту 
же тактику выжженной земли. 
И опять горели населенные 
пункты.

Вот в одном из хуторов мы 
увидели сожженные пост
ройки, обгоревшие яблони. 
Стволы были целы, а листьев 
на них совсем не было. И на 
ветках висели яблоки, печеные 
яблоки. Так удивительно! Это 
в августе было.

А под яблонями стояли 
полуобгоревшие ульи. И мы 
стали, конечно, есть эти 
яблоки, этот сотовый мед вме
сте с пчелами. Еда была 
великолепнаячтолько после 
нее язык у меня так распух, что 
я целые сутки не мог го

ворить... И совсем не думал, 
что через 3-4 дня я сам ока
жусь в положении печеного 
яблока.

При освобождении очеред
ного хутора я был ранен: по
лучил сквозные пулевые 
ранения бедра и голени. Пере
вязал я ногу индивидуаль
ными пакетами. Но постройка, 
которая была рядом, вспыхну
ла. И я испекся почти так же, 
как те яблоки. Ну, потом меня 
ребята вынесли на плащпалат- 
ке. Ожоги были сильные. 
Отправили меня в госпиталь в 
Свердловск. Пролежал я там 
девять месяцев. Только в конце 
апреля 1945-го выписали до
мой на долечивание.

И вот теперь, через 50 лет, 
с улыбкой вспоминаю этот 
эпизод моей жизни:
Страницы прошлого листая, 
Мы с грустью вспомним 

о былом.
Прошедших дней и мыслей 

стая
Нас осенит своим крылом.

И все, что кажется унылым, 
Перевалив через года, 
Простым и невозвратно 

милым
Нам вдруг покажется тогда.

Рассказ художника 
Константина Федоровича 

Сергеева записала
Т. СМИРНОВА.

состоится, как всегда, 
в первое воскресенье 

октября.
Ждем вас 

в концертном зале 
спорткомплекса '’Энергия” 

(Хотьково)
1 октября в 13 часов.

Выступят поэты 
ЛЕВЪОЛЕСА/ВСКий

Прозвучат песни на стихи Пастернака 
в исполнении П^^^А 
а также романсы
в исполнении/UVUU ^СП^фЬ^ВОЙ- 

Вы услышите выступления учащихся 
Сергиево-Посадской гимназии

ПОИСК
* Может быть, у кого-то сохранились старинные елочные ук

рашения: ватные фигурки животных, плоские серебряные кар
тонные игрушки, флажки, гирлянды, ватные Дед Мороз и 
Снегурочка... Краеведческий отдел приобретет их для устройст
ва новогодней елки для ребятишек, их бабушек и дедушек.

Обращаемся к бабушкам, дедушкам, к людям преклонного 
возраста: напишите в "Краеведческий вестник" о том, как вы 
встречали Новый год, какие получали подарки, как украшали 
елку, в какие игры играли, какие песни пели.

* Краеведческий отдел приобретет иголки для патефона, 
старинные пластинки.

* Если в какой-то школе сохранились горн, барабан, знамя и 
прочие атрибуты пионерской организации, сообщите, пожалуй
ста, в краеведческий отдел музея.

‘‘Нужна школьная форма девочки (коричневое платье, чер
ный и белый фартуки).

Наш адрес: Сергиев Посад, Аптекарский пер., 2.
Тел. 4-92-07.

Краеведческий отдел музея-заповедника благо
дарит заслуженную учительницу Сергиево-Посад
ской школы № 1 Людмилу Ивановну ЗАЙЦЕВУ за 
помощь, оказанную при изучении восприятия 
детьми картин художников - участников войны на 
выставке "Загорчане в годы Великой Отечественной 
войны".

Для детей, желающих 
лучше знать свой край

Если вы хотите видеть своих детей не Ива
нами, не помнящими родства, а культурными 
людьми, знающими свой край, его историю, вы 
можете записать их в юношескую секцию крае
ведческого клуба "Хронос'. Она предназначена 
для школьников 7-10 классов.

Их ждут беседы и лекции, встречи с интерес
ными людьми, увлекательные экскурсйи.

Занятия планируется проводить по субботам 
во второй половине дня. Взрослым предоставля
ется право посещения занятий вместе со своими 
детьми без дополнительной платы.

Прием ограничен.
Справки по тел. 4-92-07 днем 

и 3-57-02 вечером.

i
Клуб любителей истории

и краеведения

"XP0H0G"
I
й

й

приглашает жителей города и района 
на цикл лекций.

23 сентября 1995 года
Лекцию "Культура Древней Руси" прочтет академик 

Борис Александрович РЫБАКОВ.
14 октября 1995 года

Лекцию "Лев Толстой в Сергиевом Посаде" прочтет | 

i

й

профессор, член научной группы по изучению жизни и твор
чества Л. Н. Толстого Борис Сергеевич СВАДКОВСКИЙ.
28 октября 1995 года

Лекцию "Загадка Александра Пересвета" прочтет писа
тель-историк Андрей Леонидович НИКИТИН.
11 ноября 1995 года

Состоится экскурсия в музей Абрамцевского художест
венно-промышленного колледжа им. В. Васнецова.
25 ноября 1995 г.

Лекцию "Игрушка - дело серьезное" (к истории первого 
в мире Сергиево-Посадского научно-исследовательского 
института игрушки) прочтет искусствовед, кандидат педа
гогических наук, заслуженный деятель культуры России 
Галина Григорьевна ЛОКУЦИЕВСКАЯ.

й Лекции будут проводиться в библиотеке ЗОМЗа 
| два раза в месяц по субботам. Начало в 15 часов.

Телефоны для справок: 4-92-07 (краеведческий 
отдел музея-заповедника); 6-91-86 (библиотека 

профкома ЗОМЗа).

Абонемент на лекции можно приобрести в 
библиотеке профкома ЗОМЗа у дежурного.

Его стоимость 5 тыс. руб.

5

й

::

й

й

й

"Ожившие 
фотографии" -

так мы назвали музыкально-те
матический вечер для педагогов 
Сергиево-Посадских школ. Он будет про
ходить накануне Дня учителя в четверг, 
28 сентября, в Малом зале ДК им. Ю. Га
гарина на выставке "Загорчане в годы 
Великой Отечественной войны".

Начало в 15 часов.
Вход по приглашениям.

Номер подготовлен краеведческим отделом Государственного историко-художественного музея-заповедника. 
Редактор выпуска Лидия ГИРЛИНА.
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Было первое воскресенье 
октября. И ничто, даже 

неожиданно разбушевавша
яся непогода, не могло 
отменить праздник поэзии 
Бориса Пастернака, в девя
тый раз проводившийся в 
Хотькове. Хотя стоя на оста
новке в ожидании хотьков
ского автобуса и с трудом 
удерживая зонтик, который 
ветер пытался вырвать у ме
ня из рук, я грешным делом 
подумала: неужели народ со
берется? Мои опасения ока
зались напрасными. Народ 
собрался. Это были люди са
мого разного возраста. Хоть- 
ковские. И не только. 
Приехали завсегдатаи пас
тернаковских праздников из 
Сергиева Посада и Москвы. 
Некоторые,как и я, впервые.

Девятый год организует и 
ведет праздник поэзии 
Бориса Пастернака Татьяна 
Васильевна Смирнова, ныне 
сотрудник краеведческого 
отдела Государственного 
историко-художественного 
музея-заповедника. Хотько
во не случайно стало местом 
проведения праздника. 
Великий поэт в далеком 1927 
году снимал дачу в его окре
стностях в деревне Мутовки. 
Написал здесь несколько 
стихотворений, письма. И 
литературное краеведение 
не может оставить этот факт 
незамеченным. В 1990 году, 
к 100-летию со дня рождения 
поэта, на доме Ns 14 в дерев
не Мутовки была открыта ме
мориальная доска в память о 
коротком пребывании здесь 
Пастернака с семьей - женой 
Евгенией Владимировной и 
четырехлетним сыном Ев
гением. Чтобы помнили.

Л. ГИРЛИНА, 
зав. краеведческим отделом 

музея-заповедника.

Сегодня, 21 октября, в 
12 часов в библиотеке 
профкома ЗОМЗа со
берутся друзья, кол
леги и ученики А. С. 
ГОРЛОВСКОГО - та
лантливого педагога, 
блистательного лек
тора, плодотворного 
публициста и кри
тика.
Сегодня мы возвра
щаемся к Горловско
му и его времени. 
Читайте 4-ю и 5-ю 
страницы нашей газе
ты.

"Когда на дачах пьют вечерний чай..."
(9-й праздник поэзии Бориса Пастернака в Хотькове)

Как-то этим летом я шла с 
собакой по абрамцевско

му лесу, задумалась. Вдруг 
сзади незнакомый голос:

- Скажите, в этом году бу
дет праздник Пастернака?

Спрашивала девочка лет 
четырнадцати. А я каждый год 
думаю, стоит ли продолжать. 
Ведь на праздники поэзии 
Бориса Пастернака приходит 
в последние годы немного на
роду. Но услышав такой воп
рос в лесу, уверенно ответила:

- Будет!
И я не ошиблась. 

Праздник состоялся. И пусть 
говорят некоторые, что они 
уже были в прошлые годы на 
таких праздниках, думая. Что 
не услышат ничего нового. 
Поэзия Пастернака неисчер
паема. И даже в написанных в 
нашей местности, в деревне 
Мутовки стихах, которые, ка

Какой же все-таки удивительный народ наши учителя! Ка
залось бы, столько пережито: война, разруха, похоронки... а 
они собрались в Малом зале Дворца культуры им. Ю. Гагарина 
на вечер, посвященный Дню учителя, и вспомнили забавные 
эпизоды своей молодости, да так артистично подыграли веду
щей - молодой учительнице Елене Викторовне Видной, просто 
диву даешься!

На этом вечере, который назывался "Ожившие фотогра
фии", радость соседствовала с печалью. Собравшиеся вспом
нили тех, кто воевал, почтили минутой молчания память погиб
ших, рассказали о том, как вместе с детьми учебой и трудом 
приближали час Победы. Звучали песни той далекой поры, 
стихи, звенел школьный звонок, было все, как прежде.

А потом был чай и концерт наших хотьковских друзей - во
кальной группы "Надежда" под руководством Н. П. Непом
нящих и солистки Л. А. Астафьевой.

На снимке: своими воспоминаниями делится учительница 
Елена Петровна Михайлова.

Фото А. СЕВАСТЬЯНОВА.

залось бы, уж читаны- 
перечитаны, на этот раз 
открылось много нового.

Найдены новые ма
териалы, позволяющие 
ответить на вопросы, почему 
Пастернак уезжал каждое 
лето на дачу, и почему он вы
брал именно нашу местность, 
и именно тот дом Веденеева, 
который был снят под дачу. В 
историческом альманахе 
"Минувшее" опубликована 
переписка поэта с Р. Н. Ломо
носовой. 20 мая 1927 года поэт 
писал: "Мы же, по-видимому, 
снимем дачу в 60-ти верстах от 
Москвы, поблизости от 
Абрамцева, когда-то имения 
Аксаковых, в местности вооб
ще очевидно отличавшейся 
высоким литературным вку
сом (невдалеке, в пяти верстах 
от деревни - имение Тютче
вых)". Далее Пастернак 

объясняет в этом письме осо- 
бенности архитектуры вы
бранного им дома: "Вы знаете, 
вероятно, что теперь дачи 
строятся и сдаются крестья
нами наподобие собственных 
изб(„.) И вотнаш будущий хо
зяин в этом отношении осо
бенно замечательный 
пример. В развороте и разме
рах строения он вообще отор
вался от психологии деревни 
и заскочил, надо думать, впе
ред. Глядя на кирпич и дерево 
этого коттеджа, верится, что 
он что-то знает(„.) Достаточ
но сказать, что этот дом, кото
рый он, конечно, для себя 
строил, он вынес на самый 
обрыв, нет, более того, за 
откос, укрепив дикую среди 
остальной деревни (по де
рзости и художественным за
просам) террасу огромными 
бревнами. Выбор места делает 
подозрительным его классо
вое самосознание. Это лучшее 
по живописности место верст 
на двадцать кругом. Что-то та
кое мы видели у Ларсона и 
Цорна. Но его зовут Веденеев, 
он не финн и Скандинавии не 
знает". (Пастернак упоминает 
скандинавских художников, 
имея в виду, вероятно, их 
пейзажи с изображением 
сельских построек: в 
старинных крестьянских дво
рах Скандинавии ставились 
часто двухэтажная клеть и хо
зяйственный амбар на стол
бах. При этом по второму эта
жу шла нависающая над зем
лей галерея.)

Остается вопрос, почему 
Пастернаку обязательно надо 
было выезжать летом на дачу. 
Ведь его материальное поло
жение было очень тяжелым. 
Так, в 1925 году Корней Чу
ковский писал Р. Н. Лебеде
вой: "Есть в Москве поэт Пас
тернак. По-моему, лучший из 
современных поэтов. К наше
му общему стыду он нуждает
ся. Все мы обязаны помочь 
Пастернаку, ибо русская 

литература держится и всегда 
держалась только Пастерна
ками. Он пишет мне горькие 
письма. Ему нужна работа". В 
другом письме тому же адре
сату К. Чуковский, обращаясь 
с просьбой дать Пастернаку 
переводческую работу, 
пишет: "Вы спасете большого 
поэта от голода".

Евгений Борисович Пас
тернак, сын поэта, 
родившийся в 1923 гоДу, лю
безно предоставил фрагмент 
своих еще неопубликованных 
воспоминаний. Он пишет: 
"Было время НЭПа, 
обманчивое неопределенное. 
После голодных лет не
ожиданно оказалось, что на 
свете существует хорошая и 
вкусная еда, любые товары, 
включая даже такую полез
ную вещь, как хорошие 
писчебумажные принадлеж
ности. При этом всегда не хва
тало денег. Отец работал но
чами - днем ему мешала до
машняя суета, частью которой 
была моя деятельность, бук
вально у него под ногами. 
Обедали мы в той же комнате, 
где он занимался.!...)

По вечерам допоздна го
рела лампа под зеленым стек- 
лянным абажуром на его 
рабочем столе, он без конца 
подливал себе крепкий чай из 
слегка шумевшего самовара. 
Просыпаясь, я поглядывал из- 
за занавески на его склонен
ную фигуру за столом в голу
бом облаке папиросного ды
ма. Окликнуть его и позвать 
было совершенно не
мыслимо. Недаром на вопрос, 
как вы воспитываете своего 
сына, папа всегда отвечал: 
"Учу не мешать взрослым".

В то время Пастернак с 
семьей жил в многонаселен
ной квартире: 20 человек - 6 
отдельных семейств. В 1928 
году Союз писателей строил 
дом для своих членов и разос
лал анкеты, чтобы узнать 
жилищные условия каждого.

В анкете поэт писал: "Отовсю
ду обложен звуками, сосредо- 
точйться удается лишь време
нами в результате крайнего, 
сублимированного отчаяния, 
похожего на самозабвение".

На его просьбу о перемене 
квартиры было отвечено отка
зом.

По-видимому, была на
дежда, что на даче будут снос
ные условия для работы. Это 
оправдалось лишь отчасти. 
Необычная погода того лета: 
страшная жара в начале и 
сильные холодные дожди 
потом, а также обилие ягод, 
грибов, орехов помешали 
творческой работе. Но все- 
таки Пастернак написал в на
шей. как он говорил, "прек
расной местности" несколько 
стихотворений. Связь между 
стихами и обстоятельствами 
жизни поэта летом 1927 года 
показали девочки из 
Сергиево-Посадской 
гимназии, занимающиеся в 
литературной студии "Про
лог". К этой работе вполне мо
жет быть отнесен термин 
"литературное краеведение".

На празднике поэзии Пас
тернака выступила их руко
водитель -поэтесса М. Ю. Му
равьева. Анализ стихов Пас
тернака, сделанный студией, 
мы предполагаем опублико
вать в литературно-краевед
ческом альманахе.

Очень эмоционально бы
ло выступление поэта Льва 
Болеславского, замечательно 
читавшего стихи Пастернака. 
Музыка и пение стали укра
шением праздника (Е. Суп
рун, А. Кузьмина, П. Старчик, 
Л. Астафьева).

Предполагается осенью 
этого года провести пастерна
ковский вечер в Сергиево-По
садской гимназии.

Т. СМИРНОВА, 
старший научный сотрудник 

музея-заповедника.
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" Уже семь лет мы без него. Трудно, но 
мы пойдем по его заветам. Наша цель - 
нести культуру, знание и беспокоить 
общество нравственными вопросами".

Ю. БАЙКОВСКИЙ.

Ему не
Ни по эрудиции, ни по 

работоспособности, ни по ув
леченности, ни по блеску 
интеллекта и красноречию, ни 
по глубине мысли и откры
тости, ни по дружескому 
участию и оптимизму Гор
ловский Александр Самой
лович равных себе в нашем го
роде не имел. Даже студенты 
истфила МГПИ им. Ленина 
(он частенько в течение пяти 
лет, пока я учился, забегал к 
нам в общежитие) считали его 
образованнее и умнее наших 
заслуженных профессоров и 
недоумевали, почему он прозя
бает в кинотехникуме.

Как-то он забежал в МГУ 
(он учился там заочно) узнать 
расписание экзаменов и с ходу, 
подстрекаемый трясущимися 
от страха однокурсниками, 
сдал на отлично предмет, о ко
тором только что узнал в 
коридоре.

В голове он держал 
неисчислимое количество све
дений и на любой вопрос мог, 
не прибегая к справочной лите
ратуре, дать исчерпыващий 
ответ. Цепкая память и интел
лектуально развитый ум

Мария МУРАВЬЕВА

Л с. ГОРЛОВСКОМУ
Не Вы меня учили говорить, 
Над буквой "эр" не Вы со мною бились. 
И первыми успехами гордились 
Тогда не Вы - и тех мне не забыть.

\
Когда еще была родная речь 
Учебником, где Шишкин на обложке, 
Когда цвели герани на окошке, 
И в классе по утрам топили печь,

Придирчиво в штакетничке косом, 
Когда еще растили детский почерк, 
Тогда не Вы вели моим пером 
В начале строчек.

И благодарно в памяти беречь 
Те имена из милого былого... 
Да, может быть, не Вы мне дали речь. 
Но эту жажду вслушиваться в слово.

Внушили Вы - и сокровенный страх 
Дошедшую из мглы веков туманных, 
Давно умерших, ныне безымянных, 
Живую весть лелеять на губах...

"... Утром наш вагонзак 
отцепили в Свердловске, и ма
невровый паровозик оттащил 
его на какие-то запасные пути. 
Когда нас вывели, я ахнул: это 
было то самое место, на кото
ром в октябре 1941 года стоял 
вагон, в котором мы с мамой и 
сестрой эвакуировались из Мо
сквы... Охранники с возбуж
денными овчарками вывели 
нас в узкое пространство меж
ду пакгаузами, откуда мы не 
очень видны были посторонне
му глазу, приказали сесть на 
чемоданы (или на корточки, 
если чемоданов не было), что
бы еще менее были мы замет
ны, и оцепили кольцом в 
ожидании тюремных машин. 
Сел и я... и я не сразу заметил, 
что вокруг меня происходит 
какое-то странное, еле замет
ное движение.

Заметил я его, когда оно 
почти завершилось, и я оказал
ся отрезанным от своих то
варищей довольно плотным 
кольцом уголовников. Распо
ряжался этим движением тот 
самый элегантный красавец с 
бородкой. Даже не распоря
жался - просто смотрел, на- 
блюдаючи, и только движение 
его глаз и бровей показывало, 
что это он задумал операцию, 
он ею и командует.

Они окружили меня не
спешно и деловито, как волки 
свою жертву, понимая, что 
никуда я не денусь, не убегу и 
ни у кого не найду защиты. Их 
передвижения были почти не
уловимы: то одни подвигаются 
на полшага, то другие.

Уж не знаю, видел ли это 
конвой, или ему было без
различно. А мои товарищи... 
Вот когда со всей глубиной 
ощутил я абсолютное свое 
одиночество и абсолютную 
беспомощность. Мои то
варищи все прекрасно видели 
и понимали весь смысл совер-

было равных
помимо его воли выдвигали его 
на первое место в любом обще
стве, в любой компании.

Он мог часами читать стихи 
на память, попутно восхища
ясь, комментируя, сопоставляя 
с другими, углубляясь в 
историю их создания, раскры
вая поэтическое своеобразие 
того или иного поэта. Остаться 
равнодушными и не пойти за 
ним невозможно.

Горловский жил в свое вре
мя, и время жило в нем. Он был 
востребован полностью. Вряд 
ли его блестящие лекции о 
писателях и поэтах собрали бы 
сегодня такую огромную 
аудиторию, какой он был 
осчастливлен в то время, когда 
тяга к культурному самосовер
шенствованию и глубокому 
познанию литературы была 
повсеместна, когда после полу
торачасовой лекции он еще 
столько же отвечал на вопросы 
хорошо подготовленных слу
шателей. Ведь он обошел с 
лекциями все наши фабрики и 
цехи заводов, все библиотеки и 
клубы, все учреждения и шко
лы, ведь он объездил с ними 
всю страну.

- Глава 13 -

ВНОВЬ ПО ЭТАПУ
(из неопубликованной книги А. С. Горловского "Академик, или Несколько 
месяцев из жизни молодого человека начала 50-х годов XX века". 1988 г.)

шавшегося вокруг меня манев
ра, но ни одному из них и в го
лову не пришло предупредить 
меня или хотя бы окликнуть. В 
их глазах был страх и то же 
дикое, леденящее одиночест
во, которое ощутил и я.

А до меня смысл совершав
шегося дошел тогда, когда я ус
лыхал произнесенную сквозь 
зубы команду (со стороны и 
увидеть было невозможно, что 
говоривший что-то сказал): "А 
ну, фраер, снимай пальто!"

Вот оно в чем дело! Мое но
венькое, не успевшее еще 
пообтрепаться за год, прове
денный в тюрьме, сшитое в 
Кишиневе пальто понравилось 
кому-то из уголовников.

Но ужаснула не угроза 
остаться без пальто накануне 
зимы. Куда сильнее было чув
ство, ощущение полной без
защитности и ужас не от этого 
наглого, убежденного в своей 
правоте грабежа, а от соверша
емого тут же, на моих глазах 
молчаливого предательства 
меня теми, кого я считал ум
ными, честными, благород
ными. Все они сорока - 
пятидесятилетние люди 
отйодили глаза, чтобы не 
встречаться с моими, делали 
вид, что ничего не замечают, 
что совершающееся в их 
присутствии вроде бы и не 
происходит.

Кажется, тогда я с предель
ной ясностью осознал: вот она, 
ахилесова пята, так называе
мая интеллигенция, - ее разоб
щенность, ее трусость, ее

Он всегда был свободен. 
Когда бы я к нему ни пришел, 
а ходил я к нему почти ежед
невно и засиживался допоздна, 
он, обрадованный, откладывал 
свои дела и обрушивал на меня 
свои думы и планы, свое 
прошлое и настоящее, 
политику и мировую культуру, 
свои статьи и ребячьи 
сочинения, новые стихи и бы
товую прозу. Уму не
постижимо сейчас понять, ког
да он успевал писать 
бесчисленные статьи, сце
нарии для Дворца культуры, 
писать книги, заседать в клубе 
молодых энтузиастов, приду
мывать вечера и участвовать в 
них, вести уроки в кино
техникуме, разрабатывать ме
тодики преподавания литера
туры, быть инициатором 
студенческих развлечений, 
вести городское литобъ- 
единение, не пропускать ни 
одного нового спектакля, кон
церта или кинофильма, 
прочитывать десятки 
выписанных им газет и журна
лов, рыться в книгах, готовить 
лекции, заботиться одоме и де
тях, отдавать себя без остатка 

глубинный индивидуализм и 
эгоизм, только бы не меня!

Почти сорок лет спустя, 
читая в "Знамени" рассказы 
Василия Гроссмана о его ум
ных и талантливых друзьях, 
умело и "тонко" позабывших о 
его бедах, когда ему стало 
плохо, я снова вспоминаю этот 
свердловский эпизод и пора
жаюсь, насколько точно и бес
пощадно сказал этот 
замечательный писатель о 
главной беде и главной вине 
русской интеллигенции перед 
своим народом: это ведь ее 
индивидуализм, ее трусость 
расчистили дорогу Сталину и 
сталинизму, да и теперь спо
собствуют контрнаступлению 
воинствующего хама.

Будь она иной, по-настоя
щему бесстрашной и самоот
верженной, не было бы в нашей 
истории страшных трицатых 
годов и всего последовавшего 
затем кошмара.

В прочем, об этом уже много 
написано: и трифоновское 
"Исчезновение" и гранинское 
"Пока заметен след".

Не знаю, чем бы кончилась 
эта история: хорошо бы еще, 
если только пальто сняли, 
могли бы и "перышко” вотк
нуть: ищи потом, разбирайся 
кто да что. На этапах дела не 
возникали.

Но в этот момент взревели 
моторы, показались при
ехавшие за нами машины, и 
все пришло в движение: разда
лась команда конвоиров, 
рычали овчарки, вздымая 

друзьям и при этом ни разу не 
пожаловаться на усталость или 
отсутствие времени. И многим 
было невдомек, что этот 
солидный, несколько даже 
вальяжный, обладающий рос
кошными знаниями и природ
ным артистизмом прекрасный 
лектор, учитель и член Союза 
журналистов был когда-то на 
самом взлете своей многообе
щающей юности, сражен 
подозрением, тюремными 
решетками, унизительными 
досмотрами, ночными допро
сами, зэковскими пересыль
ными вагонами, ссылкой и 
отравляющим душу бес
правием.

Нам трудно представить се
бе щуплого тонкошеего девят
надцатилетнего студента- 
филолога среди разношерст
ной массы осужденных, 
гонимых надсмотрщиками в 
Казахстан, трудно осознать его 
детский ужас от творимых над 
ним издевательств и 
ежеминутного унижения. Об 
этом страшном периоде своей 
жизни Александр Самойлович 
написал воспоминания на 
больничной койке в последние 
дни своей жизни. Небольшой 
отрывок (книга не опубликова
на) из главы "Вновь по этапу" 
мы предлагаем нашим читате
лям.

Ю. ПАЛАГИН.

шерсть на загривках. И, с со
жалением поглядывая на ус
кользнувшую жертву, 
распалось вокруг меня кольцо 
окружения. Но холод ощу
щения, который возник между 
мной и недавними моими то
варищами, он не прошел ни 
тогда, ни даже теперь, сорок 
лет спустя. Это был, может 
быть, самый сильный по 
глубине и по эмоциональности 
урок, вынесенный мной из 
этой "академии". Но самое, ко
нечно, страшное заключалось 
в том, что и сам я мало чем 
отличался от своих по
путчиков. Не знал я в то время, 
как бы сам повел себя в подоб
ной ситуации. Было тогда во 
мне подленькое эгоистичес
кое, которое заставило меня на 
трибуне комсомольского соб
рания всячески подчеркивать, 
что между мной и Бабенковым 
нет ничего общего. И хотя в 
общем так оно и было, но в тот 
момент, когда шла речь о судь
бе человека, пусть даже лично 
и несимпатичного, это было 
подлостью, предательством, 
потому что говорилось не для 
обличения зла, а для собствен
ного выгораживания, спа
сения.

Словом, на всю жизнь за
помнились мне мгновения, 
пережившие в железнодорож
ном тупике станции Сверд
ловск. Впереди было десять 
дней свердловской пере
сылки..."

Мы не знаем, где и когда сделан этот замечательный снимок, кто эти люди, что им рассказывает 
Горловский. Наверное, он читает им свои любимые стихи. Слышите?

”... память о прошлом нужна не ухо
дящим и не тем, кто ушел, - живущим. 
Без нее, памяти, теряется смысл са
мой жизни. Исчезает ее значитель
ность и значимость - остается лишь 
существование. Если амнезия - утрата 
памяти - означает исчезновение одной 
конкретной личности, то амнезия 
общественная - означает распад обще
ства, человечества. Что значим мы 
сами по себе? Ничего: ни выжить, ни 
огня извлечь, ни прокормиться. Все, чем 
мы сильны, добыто тысячами, сот
нями тысяч предыдущих поколений. 
Отними их опыт, их знание и умение - 
никакой ядерной войны не надо: сгинет 
человеческий род, не оставив после себя 
и намека на то, что существовал ког
да-то".

А. ГОРЛОВСКИЙ. "Повесть о маме".
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Литературный техникум 
с легким кинотехническим

уклоном -
так шутливо называли кинотехникум, 
котла в нем преполавал Горловский

Человек неиссякаемой энергии

Александр Самойлович 
Горловский начал рабо
тать в Загорском кинотехнику

ме с 1954 года преподавателем 
русского языка и литературы, 
имея за плечами четырех
летний педагогический стаж. 
В коллектив пришел молодой 
энергичный словесник. Тако
му только и работать с моло
дежью.

Техникум переживал труд
ные годы своего становления. 
Не хватало аудиторий, необ
ходимого оборудования, ме
бели. В небольшом общежитии 
жили в основном преподава
тели. Учащиеся вынуждены 
были снимать частные 
квартиры-углы.

Но в техникуме царила де
ловая творческая атмосфера, 
создаваемая преподавате
лями-энтузиастами. Душой 
коллектива были завуч Алек
сей Павлович Лукьянов, бес
сменный председатель проф
кома; затем завуч Яков 
Борисович Усятинский и, сло
весник Александр Самойлович 
Горловский. Интересные вече
ра, увлекательная самодея
тельность притягивали к этому 
учебному заведению не только 
учащихся и преподавателей, 
но и городскую молодежь.

Александр Самойлович су
мел так поставить препода
вание и себя в коллективе, что 
действительно знание русского 
языка и литературы в техниче- 
ском учебном заведении 
ставилось не на второй план. И 
не случайно техникум того 
периода шутливо называли 
литературным техникумом с 
легким кинотехническим ук
лоном.

Конечно, это относилось не 
только к Горловскому. Весь ук
лад жизни в техникуме был та
ков, что в тот период многие 
преподаватели технических 
дисциплин тяготели к гу
манитарным наукам воспита
тельной работы.

А. С. Горловский был 
сильным преподавателем. 
Много читал, обладал 
изумительной памятью, яркой 
образной речью, знал наизусть 
и читал на уроках отрывки из 
произведений русских и со
ветских поэтов. Уроки его 
были эмоциональны, интерес
ны. Придешь на урок - заслу
шаешься.

Александр Самойлович не 
только отлично вел занятия, но 
и соответственно много требо
вал от учащихся. Требовал, 
чтобы они читали художест
венные произведения, могли 
объяснить их суть.

Художественной литера
туры Не хватало, мало ее было 
и в библиотеке техникума. 
Особенно трудно было 
приезжим, с собой ведь все 
книги не привезешь. Средств 
из сметы на приобретение ху
дожественной литературы 
отводилось недостаточно, но 
на свой страх и риск мы 
увеличивали сумму на покуп
ку нужных произведений. За 
утерянную техническую книгу 

предлагали сдать в библиотеку 
художественную.

Часто на уроках, после ус
тного опроса Горловский давал 
задания нравственного плана, 
ответить на которые надо было 
по существу всего в пяти - де
сяти строчках текста. Так он 
заставлял учащихся думать, 
осмысливать прочитанное, вы
делять главное.

Такая требовательность 
приводила к тому, что Алек
сандр Самойлович был первым 
среди преподавателей по 
количеству двоек по литерату
ре у своих учеников, что, в 
свою очередь, осложняло его 
отношения с классными руко
водителями, администрацией. 
Ну кому понравятся двойки по 
литературе в техническом 
учебном заведении? К тому же 
за двойку учащийся снимался 
со стипендии. Не случайно за
вуч Яков Борисович 
Усятинский после безрезуль
татных уговоров и советов 
ставить тройки хотя бы за то, 
что учащийся прослушал рас
сказ преподавателя на уроке, 
вынужден был применять 
оригинальные наглядные 
средства, например, вы
вешивал фотогалерею дво
ечников по литературе (и она 
была, увы, довольно 
внушительной); выдавал осо
бую медаль юбиляру Горлов
скому "От коллектива неуспе
вающих по литературе" и т. д. 
Обсуждали состояние успевае
мости на педсоветах, семина
рах классных руководителей. 
Горловский был неумолим.

Хотя, чего греха таить, 
мысленно-то все мы были с ним 
согласны. Он оказывал 
влияние и на формирование 
творческой атмосферы в педа
гогическом коллективе. Пре
подаватели стали больше 
читать, обсуждали литератур
ные новинки,спорили с ним.

Александр Самойлович до
рожил каждой минутой вре
мени. На некоторых сове
щаниях иногда позволял себе 
тихонько проверять тетради с 
сочинениями. Но все слышал и 
отвечал при случае всегда впо
пад. На педсоветах говорил 
ярко, убедительно.

А какие стихи писал Гор
ловский! Ни один вечер препо
давателей, а они в 60- 70-е годы 
проводились частенько, не 
обходился без поэм-посвя
щений, написанных им в сод
ружестве с Я. Б. Усятинским.

В разговоре он умел на
ходить нужную тональность, 
облечь все в добрые послания, 
часто в стиле каких-либо лите
ратурных героев. А 
критические замечания вы
сказывал в такой дружеской 
иронической форме, что и 
обижаться было грешно. На ве
черах принимал активное 
участие в викторинах, скетчах, 
редко в танцах.

В 60-х годах в техникуме 
работал "Клуб любителей 
поэзии", организатором и ве
дущим его был Александр Са
мойлович, а в 70-е годы не
сколько лет работал кино

университет, где он выступал с 
интересными лекциями по 
фильмам избранной тематики, 
сопровождая их выступ
лениями приглашенных из 
Москвы актеров, композито
ров.

А. С. Горловский принимал 
участие в различных союзных 
и республиканских творческих 
мероприятиях, много ездил по 
стране с заданиями Союза 
журналистов и Союза писате
лей, членом которых он 
состоял. Администрация ста
ралась создать ему для этого 
условия. А по возвращении из 
поездок он делился впечат
лениями. А как увлекательно 
умел рассказать о каком- 
нибудь эпизоде, событии!

В 1976 году Александр Са
мойлович подготовил и вы
пустил в издательстве "Моло
дая гвардия" сборник повестей, 
рассказов, писем К. Г. Па
устовского и преподнес мне с 
теплой дарственной надписью: 
"Милой "шефине" Лидии 
Кузьминичне с благодарно
стью за понимание и возмож
ность заниматься этим очень 
черным "белым трудом", наде
юсь, не последним. С глубоким 
уважением А. Горловский. 
12/1Х-76 г.”

Удивительный знаток 
литературы он и на отдыхе 
умел увлечь слушателей 
своими рассказами. Хорошо 
запомнились поездки сот
рудников с домочадцами в 
Архангельское, Ясную Поля
ну, Суздаль и другие места.

В 1965 - 69 гг. А. С. Гор
ловский избирался депутатом 
Загорского городского Совета 
депутатов трудящихся, рабо
тал председателем постоянной 
комиссии по культуре. В 
техникуме руководил 
политсеминаром преподавате
лей.

Высококвалифицирован
ная педагогическая деятель
ность, большая общественная 
работа неоднократно отме
чались почетными грамотами 
Госкино РСФСР. Он награж
ден знаком"Отличник кинема
тографии СССР", медалью "За 
доблестный труд".

В 1981 году А. С. Гор
ловский ушел из техникума, 
чтобы заняться только литера
турной работой. Но связи с 
техникумом не порывал.

О том, что он был тяжело 
болен, мы знали. Но сама 
мысль о его кончине так не вя
залась с этим бурнодеятель
ным человеком.

В этом году Александру Са
мойловичу исполнилось бы 65 
лет. Возраст зрелого мужчины! 
Как рано он ушел из жизни! 
Сколько доброго, полезного он 
мог бы дать людям!

Но он продолжает сущест
вовать в нашей памяти. Он с 
нами рядом до тех пор, пока 
живы те, кто его помнит.

Л. КОСЕНКОВА, 
директор кинотехникума 

в 1966 - 81 гг., 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Нет, пожалуй, в нашем го
роде культучреждения, 
где бы не выступал с лекциями 

Александр Самойлович Гор
ловский. Судьба свела меня с 
этим замечательным челове
ком весной 1956 года. Мы вме
сте организовывали первые 
университеты культуры. Сна
чала это был клуб Скобяного 
завода, позже ДК им. Ю. Га
гарина. Начинать что-то новое 
всегда трудно, но если человек 
увлечен идеей (а Горловский 
был очень увлеченным челове
ком) , то успех дела обеспечен. 
Он составлял программу лите
ратурного абонемента, дого
варивался с типографией, 
подыскивал интересных 
квалифицированных лекторов 
и даже сам распространял або
нементы. Казалось, что ему все 
дается легко и просто, но это 
только казалось, труд в 
организацию этого нового де
ла был'вложен колоссальный. 
И он не прошел даром. Народ 
на лекции пошел, они про
ходили с шумным успехом, 
всегда при переполненном за
ле. По окончании лекции слу
шатели долго не отпускали 
Горловского, задавали ему 
вопросы. От него исходил та
кой импульс обаяния и добро
желательности, который не
вольно притягивал к нему 

Ни дня без строчки
А. С. Горловский начал публиковаться в 1960 году. За 26 лет в центральной печати им опублико

вано 286 статей и рецензий. Был он и постоянным автором газеты "Вперед".
Сегодня мы даем список его основных публикаций последних лет.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
КНИГИ
О народности поэзии В. В. Маяковского, М., 

Высшая школа, 1964.
Проза-1980. М., Знание, 1981.
Проза-1982, М., Знание, 1983.
Песнь о любви (Русская любовная лирика). 

Кишинев, 1985 (второе издание этой книги вы
шло в 1986 году).

Герой современной советской литературы. 
М., Знание, 1987.

Молдавские встречи. Литературно
критические статьи. Повесть о маме. Кишинев, 
1990.

Братья по перу (критические статьи). Бро
шюра. Кишинев, 1990.

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ
1971 год
Человек и война (о романе К. Симонова 

"Последнее лето"), "Труд'', 4 июля.
1972 год
Открытие горизонтов (о стихах М. Карима), 

"Труд", 13 сентября.
1973 год
Современный герой. Каков он? "Литература 

в школе", № 5.
Уютная сеть (о повеете Т. Чиладзе "Белый 

дым"). "Дружба народов", №11.
1975 год
Сильнее памяти (литература и война). "Зна

мя", № 4.
Классика и время (о романе Шолохова "Под

нятая целина". "Литература в школе", № 3.
1976 год
"Дорогие мои Саша и Миша..." (письма Н. 

Чернышевского). "Детская литература", № 1.
Человек, знавший секрет счастья (послес

ловие) в книге К. Паустовский, "Поэтическое 
излучение". М. "Молодая гвардия".

1978 год
Роман на все времена (послесловие) - в книге 

Л. Толстой "Война и мир", т. 4. М. "Молодая 
гвардия".

1979 год
Гореть, а не тлеть (о любовной лирике). 

"Литературная газета", 14 февраля.

Поэт (оМ.Волошине) вкниге "Цель-поиск". 
Кишинев.

1980 год
Чернышевский и Маяковский. "Литератур

ная учеба", № 1.
Жизнь в слове (предисловие) в книге Н. 

Эфрос "Искусство чтеца", М. Искусство.
О Шекспире, любви и ромеоджульетстве. 

"Детская литература”, № 10.
Найти себя (о современной прозе). 

"Юность", № 11.
1981 год
Герой или "обломок целого"? (о положитель

ном герое). "Литературная газета", 2 сентября.
Тютчев и Волошин в книге "Волошинские 

чтения”. М. ГБЛ.
Сопричастность (военная тема в прозе). 

"Юность", № 10.
1983 год
Словесник (предисловие) в книге В. 

Литвинов. Встреча в снегу. М. "Молодая 
гвардия".

Осознание времени (об историческом рома
не). "Литература в школе”, № 6.

Поэзии горящая свеча (беседа с А. 
Жигулиным). "Вопросы литературы", № 12.

1984 год
Базаров, Чешков и др. (о положительном ге

рое). "Литературная газета", 6 июня.
С чего начинается школа? (о "школьной" 

повести). "Детская литература", №11.
1985 год
Время и место критики (по журналам Закав

казья). "Литературное обозрение , № 10.
Владимир Маяковский. "Литературная уче

ба", № 5.
1986 год
На холме Маковец (очерки о древнерусской 

литературе в сегодняшнем понимании). "Наука 
и религия", № 5 и 7.

1987 год
Назначение человека (о романе А. Бека). 

"Литературная Россия", 19 июля.
Каверзы "формулы успеха". "Правда", 11 

января.

Долгая дружба связывала А. С. Горловского 
с библиотекой профкома З.ОМЗа. Он разрабаты
вал темы литературного факультета народного 
университета, проводил читательские конфе
ренции, читал лекции.

На снимке 1959 года вы видите А. С. Гор
ловского, который ведет очередную читатель
скую конференцию. Рядом с ним заведующая 
библиотекой 3. К. Марибель.

людей. И они, прослушав пер
вую его лекцию, ждали следу
ющей, а для некоторых было 
даже неважно, какая тема 
лекции, главное, чтобы ее 
читал Горловский. Народ шел 
на Горловского, как на встречу 
со знаменитым певцом или 
кинозвездой.

С неменьшим энтузиазмом 
организовывал он литератур
ное объединение "Свиток". К 
нему приходили начинающие, 
самодеятельные, требующие к 
себе особо осторожного 
внимания поэты, прозаики, 
журналисты, авторы, 
пишущие в газету "Вперед". 
Трудно подсчитать, сколько 
людей прошло через "Свиток”, 
но и сейчас часто можно услы
шать от человека с гордостью 
сказанные слова: "Я ученик 
Горловского". Далеко не все его 
ученики стали поэтами, неко
торые даже не решились 
опубликовать свои произве
дения в местной газете, но до 
сих пор они хранят тетради 
своих стихов с тонкими заме
чаниями и поправками Гор
ловского. И продолжают 
писать. Для себя, друзей, то
варищей по работе.

Почти 30 лет своей жизни 
Александр Самойлович пос
вятил пропаганде литератур
ного наследия русских, 

советских и западно-евро
пейских писателей и поэтов. И 
все это на общественных нача
лах, бескорыстно, из любви к 
делу, которому он служил. 
Остается только удивляться, 
как это у него получалось: сов
мещать преподавательскую 
деятельность в кинотехнику
ме, которая тоже требовала 
серьезной подготовки, с лите
ратурным трудом, с чтением 
лекций, с почти ежедневными 
поездками в Москву в 
редакции и с огромной общест
венной работой.

Я часто вспоминаю его до
брожелательную улыбку на 
фоне аккуратно постриженной 
бороды, его сияющие глаза и 
ту грусть, которая появилась в 
них в связи с началом 
неизлечимой болезни. Он 
никогда не порывал связь с За
горском. Он обожал наш город, 
в котором было так много дру
зей и почитателей его таланта. 
И вот его не стало. Но в моей 
памяти он навсегда останется 
другом, и я бережно храню его 
последнее послание, в котором 
он просит извинение за то, что 
не может приехать на мой 
юбилей... что болеет.

. Б.ТРАЙТЕЛЬ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
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"Охота к перемене 
мест..."

Нет, каждый раз, как 
прихожу в отдел совре

менного искусства Абрамцев
ского музея-заповедника, без 
спора не обходится:

- Не видела я этой картины 
никогда, Алексей Иванович!

- Вы не могли ее не видеть. 
Она была на выставке, на кото
рой вы были, про которую 
писали, - возражает заведу
ющий отделом А. И. Куншен- 
ко.

Ему, конечно, лучше знать, 
какие картины были на вы
ставке. Но и я права: на 
картину-то я, наверное, смот
рела, да не видела... А сейчас 
повесили по-другому, и увиде
ла. Вот кто-то из знакомых мне 
недавно сказал:

- Да была я в этом отделе!
- Когда?
- Года два назад.
- Да ведь вы все равно, что 

не были, - говорю. - За два-то 
года ого-го сколько пере
менилось. И обязательно что- 
нибудь новое выставили. А 
что-то по-новому повесили, 
так что увидите все равно как в 
первый раз.

Вот и сейчас - закрылась 
выставка Андронова, и опять 
обновилась экспозиция. По- 
новому засверкал зал графики, 
просто глаза разбегаются. Тут 
и кот Бегемот С. Алимова с Ко
ровьевым Азазелло, и тон
чайшие пейзажные акварели 
А. Лабаса, и ослепительно 
яркие работы Т. Мавриной, 
подобные вспышкам света и 
цвета... Видела я раньше 
Маврину? Да, вот, пожалуй, 
этого кота с желтым подсолну
хом видела, висел на лестнице. 
А пейзаж села Арханова? Был 
он, не был? Не помню. Должна 
была обратить внимание на это 
напряженное сочетание насы
щенно - желтого цвета поля и 
невыносимо жаркого, лилова- 
того неба. Но не видела. А сей
час не могу оторваться.

И от В. Рождественского не 
оторваться. Его точно видела, 
много раз. Но так не видела. И 
пусть говорят искусствоведы, 
что картины в один ряд раз

Лекцию
"Загадка 

Александра Пересвета"
прочтет писатель-историк,

археолог 
Андрей Леонидович 

НИКИТИН.
Мы ждем вас в субботу, 28 октября, 
в15 часов в конференц-зале библиотеки
профкома ЗОМЗа по адресу: 
пр. Красной Армии, 192 
(напротив киноколледжа). (

Д'0

вешивать надо, чтоб каждая 
картина на уровне глаз была. 
Так в московских известных 
музеях теперь делают. Нет, 
это, как в литературе: все жан
ры хороши, кроме скучного. А. 
И. Куншенко блестяще опро
вергает этот принцип, 
занимая, например, стену 
картинами одного художника, 
смело сочетая разные жанры, 
полотна разного размера, раз
мещая их в несколько рядов. И 
как же порой может засиять 
большая картина, окруженная 
россыпью маленьких работ. 
Такое произошло с женским 
портретом Андрея Васнецова и 
его пейзажами.

А иногда поместит Кун
шенко графическую работу в 
витрину. Ивотужеот"Сеноко- 
са" Н. Удальцовой нельзя 
отвести глаз.

Все течет, все меняется, - 
заметил древний философ. Но 
был ли он прав, думаешь, глядя 
на экспозицию иного музея. (Я 
не говорю о музеях мемориаль
ных.) Увидишь прекрасную 
экспозицию. Проходит и год, и 
два, и десять лет, а ни одна 
вещь не сдвинулась с места. 
Пушкин сказал:
Им овладело беспокойство, 

Охота к перемене мест
(Весьма мучительное 

свойство,
Немногих добровольный 

крест).
Вот к этим немногим и 

относится А. И. Куншенко. Кто 
бы осудил его, когда бы после 
очередной выставки все вста
вало на свои места? Но тогда 
был бы другой музей - музей, 
рассчитанный на одноразового 
посетителя. А в этот музей 
каждый раз приходишь, как в 
новый. Несет человек "добро
вольный крест".

Т. СМИРНОВА.

На снимке прошлых лет 
вы видите А. И. Куншенко с А. 
С. Горловским. Они были 
друзьями, оба увлекались 
поэзией. А скрепила их друж
бу любовь к поэзии 
Максимилиана Волошина.

U ^К-р0

Было это лет тридцать назад.
Солнечным осенним утром 

шел я с вокзала по Коопе
ративной улице мимо двух
этажного дома, в котором, как 
я знал, жил Петр Федотович 
Крылов. Знаменитый тяжело
атлет поселился в нашем горо
де после революционных 
событий 17-го года. Вижу, 
стоит около этого дома сер
жант-пограничник и за
думчиво смотрит на 
эмалированную табличку с 
фамилией Крылов,
привинченную к двери.

Свой армейский срок я то
же служил на границе, поэто
му посчитал удобным подойти 
к сержанту как к другу и поз
дороваться. Разговорились.

- На какой границе 
служишь, приятель, 
спрашиваю.

Уже отслужил на 
Финской, - ответил, улыбаясь, 
сержант. - Еду домой на Урал. 
Да вот решил заехать в ваш го
род, поклониться дому, где 
жил чудо-человек Петр Федо
тович Крылов, сумевший побо
роть моего деда-борца, зна
менитого на весь Урал своей 
силой. У нас на родине деда так 
и звали "непобедимый", пото
му что ни до Крылова, ни после 
никто его не побеждал. А дед 
наш занимался борьбой с юных 
лет до самой старости, и не 
счесть, скольких сильных бор
цов припечатал он лопатками 
к ковру.

С вниманием выслушал я 
рассказ сержанта, потому что 
много слышал о Крылове от 
людей, знавших его, 
друживших с ним.

- Как же это получилось, 
что Крылов поборол вашего не
победимого деда? - спросил я.

Мы присели на лавочку и 
сержант поведал мне следую
щую историю.

- То, что сейчас вам рас
скажу, узнал я от самого деда. 
Было это лет за пять до Октяб
рьской революции. К нам в 
Уральск прикатил передви
жной цирк, в котором работал 
Петр Федотович Крылов. 
Приехал цирк не случайно в ту 
пору. У нас на родине как раз 
проходил праздник "Сабан
туй", которым мы отмечали 
окончание весенних полевых 
работ. В празднествах 
принимало участие все много
национальное население 
Уральска и прилегающих к не
му станиц. Это были русские, 
башкиры, казахи, татары... 
Готовились к нему задолго. 
Люди каждой национальности 
надевали в дни праздников

Из писем 
в редакцию

Не хлебом 
единым

Нам, ветеранам войны, 
участникам трудового фронта, 
в большинстве своем живется 
сейчас нелегко. Порой вынуж
дены отказывать себе в самом 
необходимом. Но не хлебом 
единым жив человек. И мы 
умеем ценить заботу и 
внимание. Выражаем благо
дарность администрации 
района, совету ветеранов вой
ны и труда за хорошо организо
ванные поездки на Поклонную 
гору. В нашем возрасте со
вершить такой марш-бросок 
своим ходом было бы уже не 
под силу. А поклониться друзь
ям, погибшим в той страшной 
войне, было необходимо, серд
це велело. Мемориальный ан
самбль на Поклонной горе нам 
понравился, особенно музей. 
Переходя из зала в зал, мы 
вспоминали свои фронтовые 
дороги. Да, нелегко нам доста
лась Победа!

Благодарим также органи
заторов вечера для пожилых 
людей, состоявшегося 2 октяб
ря во Дворце культуры им. Ю. 
Гагарина, и организаторов 
теплых краеведческих вечеров 
на выставке "Загорчане в годы 
Великой Отечественной вой
ны".

Наши запросы скромны. У 
многих из нас самое большое 
богатство, которое мы можем 
передать будущим поко
лениям, - это память. Ее нужно 
беречь ради светлого завтра.

По поручению ветеранов 
С. МАКАРОВА, 

ветеран войны и труда. 

свои национальные костюмы, 
готовили национальные блю
да, хмельное. Купцы соору
жали по всему городу палатки 
для праздничной торговли. А 
молодежь, готовясь к обяза
тельным спортивным состя
заниям, без которых не 
обходился ни один праздник, 
усиленно тренировалась. Не 
дремал и хозяин приезжего 
цирка со своими помощ
никами. Чтобы подогреть 
интерес местного населения к

КОРОЛЬ АРЕНЫ
или

РАССКАЗ О ТОМ, КАК ИЗВЕСТНЫЙ 
РУССКИЙ БОГАТЫРЬ

ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ 
НАД УРАЛЬСКИМ СИЛАЧОМ

цирку и тем самым пополнить 
цирковую кассу, был устроен 
чемпионат по борьбе между 
приезжими цирковыми и мес
тными борцами. По городу 
были расклеены афиши, в ко
торых говорилось, как будет 
проходить чемпионат и какие 
награды вручат победителям. 
Самые сильные местные бор
цы начали съезжаться в город. 
Уговаривали ехать бороться и 
моего тридцатилетнего деда. 
Он был самым сильным борцом 
на всем Урале. Никем ни разу 
не был побежден и очень 
гордился этим. "Есть там 
чемпион мира Иван 
Максимович Поддубный или 
хоть те, которые когда-нибудь 
боролись с ним? - спросил он,- 
Я, говорит, один раз боролся с 
Поддубным. Борьба у нас 
окончилась вничью. С тех пор 
мечтаю хоть раз в жизни 
победить его". И когда дед уз
нал, что нет в цирке ни Поддуб
ного, ни тех, кто когда-нибудь 
боролись с Поддубным, не 
поехал. "Нечего мне там делать 
среди всякой борцовской ме
люзги", - сказал, как отрезал.

Чемпионат в цирке прошел 
нерадостно для наших земля
ков. Семь призов за победу по
лучили цирковые борцы и 
лишь одна победа досталась 
нашему. Когда дед узнал, что 
местные борцы побеждены 
цирковыми борцами, все его 
притворное безразличие к 
чемпионату как ветром сдуло.

60 лет в мире и согласии
Николай Александрович Никулин родился 

и вырос в Сергиевом Посаде. Здесь же 
женился, отсюда в 41-м ушел защищать Мос
кву. Служил он в пехоте, но, как говорит, Бог 
миловал, дошел до Кенигсберга, дважды был 
ранен, осколок и сейчас часто напоминает о 
себе.

По образованию и по призванию Николай 
Александрович учитель. 43 года учил детей 
рисовать и чертить. В его семье шесть педа
гогов. А семья немалая, жена, сын, дочь, двое 
внуков, четыре правнука. Сергиевские крае
веды называют его энциклопедией. О родном 
городе, улицах, домах, людях он может рас
сказывать часами. А когда готовились к

открытию выставки "Загорчане в годы 
Великой Отечественной войны", принес 
шинель, в которой он вернулся с фронта, и 
другие солдатские реликвии, ставшие экспо
натами выставки.

В этом году супружеская пара Никулиных 
отметила 60 лет совместной жизни. 60 лет в 
мире и согласии. Желаем им и их близким до
брого здоровья, благополучия, добра и сча
стья.

На снимке: Николай Александрович 
Никулин и его супруга Евгения Николаевна на 
краеведческом вечере "Семейный альбом”.

Фото А. СЕВАСТЬЯНОВА.

Как всегда, его подстегнул 
гордый, легко воспламеня
ющийся характер. Немедля ни 
минуты, он оседлал коня и 
помчался из станицы в город, 
чтобы, как он говорил, 
отомстить циркачам за пора
жение своих земляков. Весть о 
его намерении быстро разнес
лась по всей округе. Больше 
всех заинтересовался моим де
дом хозяин цирка. Узнав, с ка
кой целью к нему явился собст- 
венной персоной такой 

знаменитый, многообеща
ющий борец, он постарался 
сделать ему бурную встречу. И 
когда дед появился на арене, 
цирк гудел от людских голосов, 
как потревоженный улей. В 
переполненном зрителями за
ле он, стоя посреди арены, 
объявил, что вызывает на борь
бу всех цирковых борцов- 
победителей прошедшего 
чемпионата, а их было семь че
ловек. Что будет бороться с 
каждым поочередно. И клянет
ся, что уложит их всех, как ко
тят, на лопатки, и этим 
расквитается с борцами цирка 
за побежденных своих земля
ков. У хозяина цирка перех
ватило дыхание, и он чуть не 
умер от радости, подсчитав за
ранее, какие деньжищи 
принесет ему эта борьба. Цены 
на билеты он поднял в три раза 
против обычного, а люди все 
равно стекались к цирку по 
всем улицам праздничного го
рода, и толпами, словно спаса
ясь от огня, ломились в зал. Хо
зяин решил растянуть борьбу 
на неделю. Каждый день сна
чала показывать зрителям 
цирковые номера, а на десерт 
давать один поединок борьбы.

Приближалось время 
поединка. Цирковые борцы 
разыграли жребий. И первому 
довелось бороться с моим дедом 
Петру Федотовичу Крылову. 
Хозяин цирка перед началом 
борьбы напутствовал всех 
своих борцов словами: 
"Смотрите, не кладите этого 

лихого станичника на лопатки, 
если даже кто и сможет. А 
ложитесь как можно ловчее 
под него так, чтобы зрители 
ничего не поняли. Пусть люди 
получат за свои деньги удо
вольствие, которое они ожида
ют".

И вот Крылов и мой дед 
вышли на ковер. Раскла
нявшись со зрителями, борцы 
взяли обеими руками друд дру
га за пояса и стали, словно тан- 

- цуя, кружиться по ковру, каж
дый выбирал момент, чтобы 
провести свой прием. Минут 
десять водили они друг друга 
по ковру, не больше. И вдруг 
Крылов, словно взорвавшись, 
молниеносным и резким 
движением бросил моего деда 
через бедро на ковер. Мой 
стокилограммовый дед был 
брошен на ковер, словно ка
кой-то машиной, так не
ожиданно и мощно, что не 
имел возможности сделать 
контрприема. Он упал на 
спину, и Крылов, сразу же на
валившись на него, прижал его 
лопатками к ковру. И чтобы ут
вердить свою полную победу, 
Крылов дольше, чем требуют 
правила борьбы, не выпускал 
деда из своих объятий. В на
полненном до отказа цирке, где 
было минуту назад очень шум
но, стало так тихо, словно в нем 
никого не было. Люди не смели 
открыть рот, чтобы вымолвить 
хоть одно слово. Они не верили 
своим глазам. Их великий, зна
менитый, непобедимый герой, 
которого за всю его борцовскую 
жизнь никто ни разу не мог 
одолеть, был побежден! После 
своего поражения дед тут же 
уехал домой в станицу. А хо
зяин цирка в пустом уже 
цирковом помещении злым, 
срывающим голосом, чуть ли 
не плача, укорял Крылова, 
"Эх, горе ты мое, горе, как 
хорошо все начиналось... Всю 
музыку ты мне испортил, Фе- 
дотыч!"

А Крылов иначе и не мог по
ступить. Он был честным, 
порядочным борцом. Спорт 
был для него святым делом. По
тому, несмотря ни на какие 
уговоры хозяина цирка, имея 
на то возможность, в честной 
борьбе победил моего деда. Тя
жело переживал дед свое пора - 
жение. Хотел даже навсегда 
распрощаться с борьбой. А ког
да узнал, что Крылов, высту
пая в Петербургском цирке, 
носит по арене пианино вместе 
с играющей на нем артисткой 
успокоился. "Такому 
проиграть не стыдно", - го
ворил он.

Ю. ЕФИМОВ.

Номер подготовлен краеведческим отделом Государственного историко-художественного музея-заповедника. 
Редактор выпуска Лидия ГИРЛ ИН А
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С
ейчас это кажется неве
роятным кощунством - 
в святой обители - за
водские корпуса. Но так 

было, и завод, и антирелиги
озный музей в Трапезной, и 
театр в Царских чертогах, и 
сброшенные колокола, и 
танцы на иконах... Тогда же 
все это воспринималось 
большинством как должное - 
с энтузиазмом и восторгом. 
У людей отняли веру в Бога 
и они с радостью поверили в 
новую жизнь. Они увидели в 
строящихся на окраине горо
да заводских корпусах опти
ческого гиганта огромную 
перспективу для себя, своих 
детей и внуков. Они верили, 
что завод изменит облик го
рода, что он обеспечит всех 
работой, сделает жизнь 
людей богаче и краше.

Оглядываясь назад, пони
маешь, что в то время изме
нить ход истории было невоз
можно. И что рождение заво
да в тишине лаврских стен 
было естественной законо
мерностью той индустриаль
ной жизни. Вся страна, 
вступающая во вторую пяти
летку, представляла собой 
гигантскую строительную 
площадку. И наш город нс 
мог быть исключением.

*
Постановление о стро

ительстве ЗОМЗа принято 11 
июня 1934 года. Отведенные 
под будущие корпуса 120 га 
представляли собой опушку 
леса. Ближе к шоссе стояли 
небольшие одноэтажные до
мики. На территории быв
шего Рабочего поселка рас
кинулись огороды. Трудолю
бивые хозяева Белкины 
выращивали здесь овощи для 
горожан. У них было, по вос
поминаниям старожилов, два 
дема. Один из них чудом со
хранился. Этот заброшенный 
двухэтажный домишко на 
пересечении улиц Валовой и 
Шлякова напоминает о том 
невозвратном времени.

*
В 1935 году время требо

вало быстрейшего ввода в 
строй нового предприятия, 
поэтому было принято реше
ние нс ждать окончания стро
ительства заводских корпу
сов и начать обучение кадров 
и наладить выпуск необходи
мых народному хозяйству 
молодой страны Советов из
делий на базе опытного заво
да. Он открылся в сентябре 
1935 года в стенах Троицс- 
Ссргиевой Лавры.

7 ноября 1935 года страна 
отмечала 18-ю годовщину 
Великого Октября. Почетное 
место в праздничных город
ских колоннах было отведе
но небольшому коллективу

7 ноября 1995 года исполнилось 60 лет 
со дня рождения одного из крупнейших промышленных 

предприятий города - 
Загорского оптико-механического завода

Первые изделия ЗОМЗа 
были выпущены 
в стенах Лавры

будущих работников завода и 
строителей заводских корпу
сов. Они стали участниками 
исторического события. 
После демонстрации празд
ничная колонна направилась 
на строительную площадку. 
Здесь состоялся митинг по 
случаю закладки первого 
камня в фундамент завода. 
На митинге выступили пред
ставители райкома партии, 
начальник строительства и 
директор завода Савва Ми
хайлович Будник. Был зачи
тан документ о начале стро
ительства завода. Его помес
тили в стеклянную капсулу и 
опустили в котлован. В фун
дамент будущего корпуса 
цеха 43 легли первые буто
вые камни. С этого торжест
венного момента началась 
биография ЗОМЗа.

Весть о строительстве 
крупного промышленного 
предприятия быстро облете
ла бывший монастырский 
посад кустарей и торговцев. 
Люди понимали, что эта 
стройка принесет большие 
перемены, что она нарушит 
патриархальный уклад их 
жизни. Романтика новой не
ведомой жизни многих позва
ла в дорогу.

Осень 1935 года была до
ждливой. Подводы, запря
женные лошадьми, увязали в 
глине. Артель грабарей, жив
ших недалеко от стройки, 
была главной транспортной 
силой в тс трудные годы. В 
распоряжении конторы N 9 
Мсталлостроя, ведущей 
строительство завода (на
чальником был А. В. Тищен
ко), находилось, правда, еще 
несколько полуторатонных 
самосвалов и трехтонных 
машин. Но они нс могли 
справиться с возрастающим 
объемом работ. А они тогда 
в основном выполнялись 
вручную. Вся механизация 
состояла из простейших кра
нов-укосин, лебедок и камне
дробилок. Главными орудия
ми труда были лом, лопата, 
тачка, топор и "коза"... - так 
называлось приспособление, 

которое укреплялось на 
спине и служило для пере
носки тяжестей. Физически 
крепкий мужчина мог пере
нести на ней 10 - 12 кирпи
чей. Сотни людей по узким 
мосткам на тачках подвозили 
к строительному участку 
гравий, цемент, песок, рас
твор, воду. В первое время на 
стройке нс хватало воды. Ес 
приходилось доставлять в 
бочках из городского водо
провода.

Замечательные люди тру
дились в то время на стройке: 
разнорабочая Анна Яковлев
на Корниенко, Каменщики 
Митрофан Павлович Черных 
и Игнат Иванович Рязанцев, 
плотник Яков Осипович 
Плаксий, бригады под руко
водством Николая Елснцова, 
Дмитрия Татарули, Николая 
Медника, Ивана Полсгайко, 
Валентины Горькавы.

*
В то время, как на окраине 

города росли этажи будуще
го завода, в тесных полутем
ных помещениях монастыря 
делал свои первые шаги не
большой коллектив опытно
го завода. Внимательно чита
ли жители города развешен
ные повсюду объявления о 
найме рабочих в цехи нового 
предприятия. В отдел кадров 
потянулись кустари, ремес
ленники, крестьяне из сосед
них деревень. Столяр, плот
ник, даже токарь по дереву 
считались в городе профес
сиями обычными. Новому же 
заводу требовались фрезе
ровщики, токари по металлу, 
сборщики. Много непонятно
го и заманчивого было в этих 
словах, особенно для моло
дежи. Хотелось попробовать 
свои силы в новом деле.

Молодых людей надо 
было прежде всего учить - го
товить из них специалистов. 
Для юношей и девушек в воз
расте 16-18 лет был создан 
учебный цех. А тем, кто по
моложе, предлагали посту
пить в школу ФЗУ, открыв
шуюся при заводе в 1936 
году.

Много было трудностей в 
годы создания завода. Прихо
дилось работать на старом 
несовершенном оборудова
нии, осваивать незнакомые 
технологии производства. 
Например, для воронения де
талей в отделочной мастер
ской применялась простая 
кастрюля, установленная на 
примусе. И все же, несмотря 
на трудности, цехи жили, ра
ботали, выпускали продук
цию.

В апреле 1936 года были 
выпущены первые изделия - 
микроскопы. На первомай
ской демонстрации рабочие 
на бархатных подушечках, 
как священные реликвии, 
пронесли их мимо празднич
ных трибун.

*
Завод был молод. Средний 

возраст его тружеников чуть 
больше двадцати. Работала 
молодежь с энтузиазмом и 
вдохновением. А после рабо
чей смены нс спешила по 
домам. И не видела беды в 
том, что нет пока клуба, ста
диона, танцплощадки. Участ
вовала в художественной 
самодеятельности, спортив
ных состязаниях, выпускала 
газету, создавала свою биб
лиотеку. Сначала все это 
происходило в стенах монас
тыря, а после переезда на 
новую площадку - в помеще
нии фабрики-кухни, бани и 
небольшого клуба на Рабо
чем поселке.

В 1937 году были созданы 
театральный и хоровой кол
лективы, духовой оркестр.

Интересна история созда
ния духового оркестра. При
обрести музыкальные духо
вые инструменты в то время 
было непросто. Для этого 
завод-изготовитель необхо
димо было обеспечить цвет
ным металлом - латунью. 
Главный инженер завода Н. 
С. Бсзсонов попросил разре
шения на отпуск металла у 
министерства. Но получил 
категорический отказ и был 
предупрежден, что если он 
отправит металл самоволь

но, то получит выговор. "Ни
чего, ребята, от выговора я 
не помру. Будет у нас свой 
оркестр!" - сказал Николай 
Степанович. Отправил на 
завод металл, и через не
сколько месяцев был полу
чен комплект духовых ин
струментов. Вот было ра
достно! Ни один праздник, 
ни один концерт, ни одно ме
роприятие не обходились без 
духового оркестра. Было и 
такое: трудящиеся завода за
готавливали лес для строй
ки, а оркестр играл для рабо
тающих, поднимал им на
строение.

Первым спектаклем, кото
рый поставил театральный 
коллектив в июле 1937 года, 
был спектакль по пьесе Голь
дони "Слуга двух господ”. 
Художественным руководи
телем был в тс годы Петр Ва
сильевич Русаков. С этого 
времени началась история 
нашего народного театра. 
Одна из самых памятных сс 
страниц - выступление само
деятельных артистов на 
сцене театра имени Ермоло
вой со спстаклем по пьссс 
Афиногенова "Мать своих 
детей”. Активными участни
ками художественной само
деятельности были сборщик 
Ф. Д. Бобылсв, полировщица 
Т Я. Ильина.

Активизировалась спор
тивная работа, особенно 
лыжный спорт. Организато
ром сс был инструктор физ
культуры Иван Михайлович 
Муравьев, а первую футболь
ную команду тренировал 
Анатолий Владимирович Та
расов, ставший впоследст
вии старшим тренером сбор
ной СССР по хоккею.

*
В 1939 - 40-х годах всту

пили в строй еще два корпу
са, где разместились инстру
ментальный, механосбо
рочный цехи и цехи 
вспомогательного производ
ства. Были построены ко
тельная, центральный склад 
и железнодорожные подъезд
ные пути. Застраивались Ра
бочий и Каменный поселки. 
Первых ребятишек приняли 
детский сад и детские ясли.

К 1939 году на заводе со
здастся значительная произ
водственно-техническая 

Сборка первых изделий ЗОМЗа.
Фото 1938 года.

база. Внедрется прогрессив
ная технология: при обработ
ке деталей резанием приме
няются твердые сплавы, в 
цехах появляются первые 
станки-автоматы. При изго
товлении деталей использу
ются рациональные заготов
ки, полученные литьем под 
давлением и штамповкой, ос
ваивается прессование дета
лей из пластмасс.

В 1940 году первых уча
щихся принимает новое базо
вое профессионально-техни
ческое училище N 22.

Завод наращивал свои 
мощности, увеличивал вы
пуск продукции. Цехи попол
нялись новыми кадрами. Те 
мальчишки и девчонки, кото
рые начинали свой трудовой 
путь в старых стенах монас
тыря, обрели опыт и уверен
ность в своих силах*.

*
Так начинался ЗОМЗ. Его 

биография - это биография 
страны. Он много лет подни
мался по лестнице, ведущей 
вниз. Были в его жизни пере
ходящие Красные знамена и 
ордена, счастливые бессон
ные ночи, когда внедрялись 
все новые и новые изделия. 
Был коллектив - огромный 
сплоченный коллектив еди
номышленников - людей, 
душой болеющих за свой род
ной ЗОМЗ, преданных ему, 
влюбленных в него. Были за
казы: бинокли, медицинские 
приборы, спецтехника. Каза
лось, что такой гигант дол
жен стоять, как монолит. Од
нако все переменилось. Бо
лезнь резкого снижения 
производства приняла затяж
ной характер. И все ждут 
кризиса, после которого, хо
чется надеяться, наступит 
облегчение.

Подтверждением тому 
служат стихи зомзовца Алек
сандра Белова, напечатанные 
в юбилейном номере много
тиражки:

Так верь мне, друг!
Взойдет заря,

И здравый смысл 
восторжествует

Нет, мы работали не зря: 
Завод, ты есть!

Ты существуешь!
Л. ГИРЛИНА.
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( Невыдуманные истории )
17 сентября на выставке "Загорчане в годы Великой Отечествен

ной войны" состоялся поэтический вечер "Синий платочек". Его 
участниками стали члены литературного объединения "Свиток". Мы 
слушали рассказы ветеранов Людмилы Кузовкиной, Софьи Солнце
вой и Веры Евдокимовой о военных годах, потом они и поэты воз
растом помладше прочитали свои стихи. А закончился вечер тради
ционным чаепитием, которому предшествовала игра-викторина 
"Знаешь ли ты русскую классику". В игре приняли участие поэты

из "Свитка" Владимир Сосин, Мария Муравьева и Наталья Мартишина.
Хороший получился вечер. Мы его часто вспоминаем. И предлагаем всем сегодня 

рассказы ветеранов о военных годах.

Лодиила 
КУЗОВКИНА:

"Со мною 
девочка 
росла..."

Я родилась в Сергие
вом Посаде в 1918 году. 
Отец был инженером, ра
ботал на нашей электро
станции механиком. Че
ловек он был очень эруди
рованный. Мама - дворян
ка, окончила Смольный 
институт. Знала языки, 
прекрасно пела. Стара
лась мне привить хоро
шие манеры, учила фран
цузскому, но разговари
вать по-французски было 
не с кем да и опасно. 
Время-то какое было!.. 
Даже фотографии прихо
дилось прятать на черда
ке, чтобы никто не узнал 
о дворянском происхож
дении. Мама хотела, 
чтобы я училась музыке, 
договорилась с одним пе- 
даго.гом, жившим по-со- 
седству. Интеллигентный 
был человек и нищий, как 
все мы. Но скоро его за
брали... На этом мои за
нятия и закончились.

Поступила я в 3-ю 
школу. Учительница была 
суровая, лупила меня ли
нейкой по руке: я левша. 
Как она отойдет, я сразу 
ручку из правой руки в 
левую перекладываю. По
дойдет - скорей из левой 
в правую и трясусь от 
страха. Но зря она меня 
била. Все равно пишу 
левой.

В 1933 году перешла я 
в 1-ю школу. Там был за
мечательный учитель Сер
гей Александрович Вол
ков. Он так преподавал, 
что даже те, кто не любил 
литературу, увлекались 
ею. Меня он отличал - я 
уже тогда была очень впе
чатлительна.

Настала юность. Мы 
влюблялись, бегали на 
танцы. Несмотря на то, 
что голод был, карточная 
система... Танцевали в 
железнодорожном клубе, 
в парке. Как жаль, что он 
теперь так запущен.

После 9-го класса по
ступила в техникум - надо 
было получать какую-то 
специальность, на хлеб 
зарабатывать. Заболела я 
тогда тифом. В то время 
много было его разновид
ностей. У меня возврат
ный был. Почти месяц 
температура сорок держа
лась. Но все-таки выжила, 
выкарабкалась.

После техникума уст
роилась я работать, на 
ЗОМЗ. Автобусов тогда 
не было. К восьми часам 
утречком три километра 
пешком и три километра 
вечером. А были такие, 
кто ходил на работу из 
Благовещенского, из Во
ронцова.

горском ле- 
т а л и 
вражеские самолеты, ма
ленькие такие, зеленые с 
черными крестами. Низко 
летали, прямо над крыша
ми. Бомбили железнодо
рожные мосты. А нас по
слали делать лесные зава
лы против танков. Это на
зывалось трудфронт.

С ватагой женщин 
и девчат

Пришла и я к своим 
березам, 

Не слушать, как они 
шумят - 

Пилить, рубить, 
скрывая слезы.

В октябре 1941 года 
завод стал эвакуировать
ся. Посадили нас в товар
ный вагон. И просидели 
мы в нем трое суток - 
никак эшелон не отправ
ляли. Еда у нас кончи
лась. Подруга моя, Маша 
Чекалина, и говорит:

- У меня сестра живет 
на Болотной. Пойдем, 
хоть картошки сварим.

Пошли мы, а пока хо
дили, эшелон-то и ушел. 
Мы страшно испугались. 
Говорим:

- Ну все. Вместо Том
ска теперь в Магадан по
едем.

Не знаю, как ночь 
переночевали. Утром при
шли на завод в эвакуаци
онную комиссию. А нас 
просто отчислили. Так мы 
обрадовались благополуч
ному исходу. Вскоре нем
цев наши войска оттесни
ли за Яхрому. Из Рогачева 
стали пригонять пленных 
немцев. У меня об этих 
пленных есть стихотворе
ние "Русская мать".

Я поступила работать 
в исполком. Кажется, ин
спектором, не помню уж 
точно. Однажды приходит 
ко мне уличком и гово
рит, что на соседней 
улице две девочки погиба
ют с голода. Какая-то 
женщина украла у них 
карточки. Мать куда-то 
пропала. Разыскала я этот 
дом. Вошла. Стоит ведро, 
под ним лужа замерзшая. 
Это декабрь 1941 года. 
Девочка сидит, съежи
лась, пальтишко накину
ла.

- Как тебя звать?
- Нина.
- А другая девочка где?
- Вон, на кровати.
Приоткрыла я одеяло - 

ужас! Одеяло все вшивое. 
А под ним лежит такой

Г рянула 
война. Фа
шисты рва
лись к Мос
кве. Над За-

Людмила Кузовкина. Снимок 1937 года.
сморщенный желтый ко
мочек.

Побежала я в испол
ком. Схлопотала, чтобы 
старшую девочку взяли в 
детдом (он был эвакуиро
ван через три дня в 
Томск). А младшую не 
взяли. Ей полтора года 
было. Она еще и говорить 
не умела. Завернула я ее 
в это вшивое одеяло, по
садила на санки и привез
ла к себе домой. Мама 
моя пришла в ужас: самим 
есть нечего.

- Ничего, как-нибудь, 
- говорю.

У нас коза была. Отпо
ила я девочку молоком. И 
вот шесть с лишним лет я 
ее растила.

Мать явилась только в 
1947 году. Оказывается, 
она пошла в деревню ме
нять какие-то вещи на 
продукты да там и застря
ла. Вернулась и стала хо
дить по соседям, гово
рить, что детей у нее ук
рали. Я узнала об этом, 
пошла к ней. Не могу 
передать, какая была тра
гедия, когда ребенка она 
у меня отбирала. Я реве
ла, девочка цеплялась за 
меня. Потом она из 
школы все ко мне домой 
бегала. Так было, пока 
замуж не вышла. Вот года 
три назад приходила с 
сыном. И с тех пор боль
ше не виделись.

Я с ней в войну кусок 
делила, 

Со мною девочка росла, 
В нее я жизнь вдохнула, 

силы
И радость женского 

тепла...
Но вянут с временем 

цветы - 
Откликнись, дочка, 

где же ты?..

Работала я в художест
венных мастерских, там 
познакомилась с будущим 
мужем - художником. На 
выставке есть несколько 
портретов его работы. Ув
лекалась живописью 
краски были под рукой. И 
сейчас пейзажи пишу.

А стихи возникли, 
когда мне было уже почти 
сорок лет. Наступила зре
лость, и впечатления 
пережитого вылились в 
стихи. Потекли стихи, 
как ручеек. Вижу, что к 
моим стихам относятся 
как-то по-доброму. Ста
рушки на нашей улице 
даже вырезают их из газе
ты.

Софья 
СОЛНЦЕВА:

"Я не была 
в огне 
войны..."

- Поэзию люблю всю 
жизнь, с пеленок. Помню 1939 
год, я в деревне. Цветут ябло
ни. Я залезла на крышу - все 
белым-бело. И во мне все бур
лит и хочется сочинять стихи, 
а ничего не получается. А в 
60-е годы вел литературное 
объединение в клубе на Ско
бяном поселке А. С. Горлов
ский. И там я почувствовала 
себя в своей колее. Начала пи
сать стихи, выступать. Из уст 
Горловского я узнала о поэтах 
- Андрее Вознесенском, Белле 
Ахмадулиной, Борисе Ручье- 
ве. Любимый мой поэт Васи
лий Федоров. В одном из 
своих стихотворений он 
пишет о женщине, которая 
ходит в рваном пиджаке, ей 
прислал его брат с Севера. Я 
тоже посылала такие пиджаки 
мужа в деревню отцу и матери. 
Мать очень эти пиджаки лю
била, потому что в них было 
много карманов. Она торгова
ла помидорами и огурцами. 
Вот и раскладывала: червон
цы в один карман, пятерки - 
в другой, трояки, мелочь - в 
третий.

Вера ЕВДОКИМОВА:

"Мне стихи во сне приснились"
Война. Поздние сумер

ки. Папа на фронте. Мне 
- старшей из детей - лет 
6-7. Мама подкладывает 
дрова в печурку и декла
мирует нараспев Есенина: 
"Поет зима - аукает, мох
натый лес баюкает..." 
Тетрадку со стихами Есе
нина мама прятала в 
чулан, подальше от посто
ронних глаз: Есенин был 
запрещен.

Я пошла в школу в се
редине войны.А брат еще 
не учился. И попалась нам 
цветная открытка с изо
бражением героя Отечест
венной войны 1812 года 
Дениса Давыдова. Смот
рим мы на нее при свете 
коптилки, и тут я подума
ла: вот бы стихи написать 
по открытке. И вдвоем с 
братом мы написали свои 
первые стихи.

Семья Ананьевых. Снимок сделан перед отправкой отца на фронт. Сентябрь 1942 года.

А во время войны я была 
в ремесленном училище в 
Дзержинске под Горьким. В 
1942-м работала там на воен
ном заводе: практика была по 
шесть часов в день. Стояла на 
потоке. Лента конвейерная 
идет шире этого стола, а на 
ней куча снарядов, и вот я их 
складываю в ящики. Шесть 
часов подряд. Тяжело было.

Я не была в огне войны, 
Не удостоена награды, 
Но для защитников 

страны 
В руках я пестала 

снаряды...

Ехал Давыдов ночью, 
Голод мучил его.
Ехал Давыдов срочно 
Выполнить дело свое.

Голод-то у нас постоянно 
был. И мы свою жизнь на 
жизнь Давыдова переложили.

А потом мне стихи во сне 
приснились. Мама меня 
будит, говорит, что печку надо 
растапливать. А я прошу: по
дожди, я сейчас стихотворе
ние запишу. Это уж было 
после войны, в шестом, долж
но быть, классе.

Из военного времени мне 
особенно запомнился такой 
случай. Я в первом классе по
пала в больницу с воспалени
ем легких. Вскоре из детской 
палаты меня перевели в жен
скую: мне восемь лет было, а 
маленьким ребятишкам мест 
не хватало. Я обратила внима
ние на одну женщину. Все хо

С 1949 года работала на 
ЗЭМЗе. Живу за земской 
больницей. Больше сорока 
лет через овраг на завод ходи
ла.

Мне Ваня твердит: 
"Напиши о России" 
Да все подгоняет:

"Пора!"
А я сорок лет

на Скобянку ходила - 
Поселок, овраг да 
гора...

На снимке: Софья Солн
цева со своим будущим 
мужем.

дили, стонали, у всех что-то 
болело, многие и от голода 
просто попадали в больницу. 
А эта женщина лежала. Ноги 
у нее были неподвижны. Кра
сивая, с большой черной 
косой. И она всех подбадри
вала. Читала стихи, переска
зывала классику. Никогда на 
людях не плакала. Ночью 
только я иногда слышала, как 
она плачет. Женщину эту при
везли из блокадного Ленин
града.

Мое детство прошло в Ко
стромской области. Туда 
много ленинградцев эвакуиро
вали. Это уж я после МГУ по
пала в Загорск по распределе
нию.

Да, она сама неподвижная, 
подбадривала тех, кто ходил, 
двигался. Она так и не встала. 
Ее памяти я посвятила стихи.
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85 лет назад - 7(20) ноября 1910 года умер гениальный русский писатель 
Лев Николаевич Толстой.

Л. Н. Толстой, 1856 г.
1856 год. Первые письма С. С. 

Урусова к Толстому. Они позна
комились во время Крымской кам
пании 1854 -1855 гг. Толстой при
был в Севастополь 7 ноября 1854 
года и первая их встреча произо
шла на исходе этого года. В нояб
ре 1855 года подпоручик Толстой 
отбыл в Петербург с донесением 
о действиях артиллерии при 
штурме Севастополя и был остав
лен для дальнейшего прохожде
ния службы при Ракетном заведе
нии. 26 марта 1856 года состоя
лось его запоздалое производство 
в поручики "за отличную храб
рость и мужество в деле 4 августа 
1853 года у Черной речки". Затем 
следуют прошения Толстого о 
предоставлении ему отпуска, и 17 
мая 1856 года Толстой покидает 
Петербург. Первые десять дней 
отпуска он проводит в Москве, 19 
- 20 мая навещает тетку П. И. Юш
кову в Троице и 29 мая приезжает 
в Ясную Поляну.

С. С. Урусов в 1856 году про
должает командовать полком. 
Благодаря обращению к И. С. Тур
геневу Сергею Семеновичу удаст
ся установить переписку со своим 
другом и уже известным писате
лем, который во время отпуска 
живет в Ясной Поляне. И хотя 

первые письма С. С. Урусова про
никнуты памятью "о прошлом 
лихом времени", главное, что при
влекает князя - эта жизнь и твор
чество Льва Николаевича. И так 
желанны для князя ответы писате
ля, они - "истинное благо" и "боль
шое утешение".

Жизнь даже высшего офицера 
нс из легких. Полк находится на 
марше, известен его путь - впере
ди и Харьков, и Орсл. С. С. Урусов 
"успел, увы, два раза поругаться с 
начальником "и уже маячит от
ставка, а так еще велико его "чис
тое желание послужить России"

Князя уже ожидает издание 
его крымских воспоминаний, но 
он знает, что "Севастопольские 
рассказы" Тодетого "гораздо силь
нее". Сергей Семенович знако
мится с повестью "Два гусара" и 
считает, что она написана "нечаян
но", "однако лихо", но "развязка 
слаба" и от Толстого ждут нс мел
ких, как он называет, произведе
ний, а масштабных, таких, как 
"Детство", "Отрочество". И князь 
озабочен, нс являются ли "мелкие 
произведения" дорогой писателя 
назад, нс ленится ли Лев Никола
евич, и не надо ли для стимуляции 
его творчества, чтобы его ненави
дели и ругали, и если это так, то

Из переписки князя С. С. Урусова 
с Львом Николаевичем Толстым

"Краеведческий вестник" начинает публикацию писем 
князя Сергея Семеновича Урусова к Л. Н. Толстому. 
Князь дружил с писателем, встречался с ним в Москве и 
Ясной Поляне. Лев Николаевич навещал князя в его 
имении, в селе Спасском (ныне Спас-Торбеево). Письма 
С. С. Урусова к писателю хранятся в рукописном отделе 
Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве. Они 
публикуются впервые. В тексте писем допущены 
сокращения, отмеченные знаком (...).

он, С. С. Урусов, готов "страшно" 
нападать на писателя. Это первый 
известный нам отзыв Сергея Се
меновича о художественном про
изведении Толстого, и в суждении 
князя есть немало уязвимых мест, 
но ему не откажешь в искренности 
чувств человека, обеспокоенного 
литературной судьбой своего 
друга и известного писателя.

Письма Толстого к князю за 
1856 год нс сохранились.

1.
20 июля

1856 года.
Орехов

Причина моего молчания, лю
безный граф. Вам известна: я 
думал, что Вы на Кавказе (...) мне 
удалось получить письмо от 
Ивана Сергеевича (1) и узнать 
Ваш адрес.

Переписка с такими людьми 
как Вы и И. С. истинное благо для 
меня. Я пишу, собственно, чтобы 
отдохнуть, облегчить душу, 
вздохнуть, поэтому нс ждите итс- 
рссную новость от меня - новости 
от Вас к нам, а нс из какой-нибудь 
Таврической губернии. Впрочем, 
вот плачевная новость: помните 
Иванова(2), что был в Фонд-Сова?

Вот уж именно судьба! Вообрази
те, что он послан с полком усми
рять крестьян Екатерининской гу
бернии, которые взволновались 
по поводу слухов о раздаче земли 
в Крыму. Теперь Иванов, не 
думая, нс гадая, очутился в огне 
(•).

Я успел, увы, два раза пору
гаться с начальником и чувствую, 
что нс могу отказаться от желания 
выйти в отставку. Но должно, од
нако, и служить до крайности, по
тому что мне предстоит производ
ство. При этом слове Вы, вероят
но, подумаете о честолюбии! На 
самом деле это нс честолюбие, а 
чистое желание послужить Рос
сии (...). Время провожу в охоте 
на переходах и в сочинении (о) 
Крымской экспедиции на станци
ях. Как Вы думаете, представить 
в цензуру или нет? Этот же во
прос задал я и И. С. Тургеневу в 
надежде, что вы разрешите мое 
недоумение (...).

Скажите, в отставке Вы или на 
службе, а если на службе, то 
каким образом живете в Ясной 
Поляне и думаете (ли) ехать за 
границу? Если поедете за грани
цу, пишите пожалуйста в г. Пере
мышль, Калужской губернии (...). 
Жаль, что мы идем нс через Тулу 
в Вашу Ясную Поляну. Пожа

луйста, пишите. 9 августа мы в 
Харькове, а 2 сентября в Орле (...).

ОтТургенева знаю, что Вы пи
шете повесть "Два гусара", но со
держание ее не знаю. Журналов 
совсем не получаю. Что это: эпит 
зод из Севастополя или что? 
Скоро ли Ваша "Юность" выйдет? 
(...). Пишите обо веем, что Вас ин
тересует.

Весь Ваш С. Урусов.

(1) Речь идет об Иване Серге
евиче Тургеневе.

(2) Иванов - сослуживец Толс
того и С. С. Урусова.

2.
19 сентября 

1856 года.
Перемышль

Письмо Ваше без числа, 
милый граф, я получил (...). Преж
де всего должен сказать Вам, что 
об уплате надо подождать думать, 
еще на Бсльбеуке хлопотал я уз
нать, кому Вы должны, оказалось 
никому, напрасно настаивал я - 
никто нс признается (...).

От Перемышля до Вас далеко, 
вряд ли мне удастся побывать в 
Ясной П оляне (,..)надсюсьсВами 
переписываться и даже когда Вы 
будете за границей. Я сам думаю 
ехать за Вами и отдохнуть от 
полка.

"Два гусара" набросаны Вами 
нечаянно, как кажется, однако 
лихо но по тому самому, что чита
тель принимает участие в героях, 
развязка слаба. От Брюллова 
ждут картин в масштабе "Пом- 
пеи"(1), поэтому о мелких его 
произведениях толкуют нехоро
шо, так и от Вас ждут "Детства", 
"Отрочества" и т. д., а Вы дарите 
публику, хотя и хорошими, но 
мелкими произведениями. Гово
рят, что Вам никогда уже не напи
сать так, как Вы написали первые 
свои повести, говорят, что гений 
засыпает, когда он выставится и 
овладел умами, досадно будет, 
если Вы попадете под общий 
закон. В "Современнике" только и 
читаем Вас, да Тургенева. Иван 
Сергеевич тоже идет к закату. 
Мне кажется, что Гоголь оттого и 
еще впереди, что его ругали и не
навидели, откровенно сказать, 
если бы от меня зависело, я бы 
страшно нападал на Вас и Турге
нева, тогда, мне кажется, Вы бы 
поменьше ленились, а в Тургеневе 
было бы поменьше старости. Он 

положительно постарел после 
"Записок охот/никаЛ Неужели 
все подобно Наполеону, разуме
ется 1-ому, идут вперед, пока не 
насытятся, а потом пойдут назад? 
Это грустный Петров(2), шахмат
ный гений, идет назад, Стаунтон 
(3) тоже, но замечательно, что 
немцы чрезвычайно крепко дер
жатся (...).

Я был дома, виделся с братом 
и с ним вступил в шахматный бой 
(...). Оба мы поровну выиграли. У 
него немецкая игра, положитель
но безошибочная, а у меня - широ
кая, русская (...).

Свою рукопись о Крымской 
войне дал я на рассмотрение сла
вянофилов и теперь жду пригово
ра со страшной эмоцией. Если это 
удасться, то думаю поместить в 
"Рус/ском/ Богат/стве/" несколько 
воспоминаний моих о прошедшем 
(...). Признают однако ж, что 
Ваши воспоминания гораздо силь- 
нее(4) (...).

Перемышль маленький город. 
Не знаю, как проведу месяц, кото
рый решился продлить для попол
нения хозяйства и приготовлении 
его к сдаче.

Целую Вас от души, искренно 
жался о прошлом лихом времени, 
если будет война, будем опять 
вместе служить. Пишите, пожа
луйста (...). Ваши письма большое 
утешение.

Весь Ваш Урусов.

(1) Брюллов Карл Павлович 
(1799 - 1852) - русский живопи
сец. Авторское название картины, 
о которой пишет С. С. Урусов, 
"Последний день Помпеи".

(2) Петров Александр Дмит
риевич (1794 - 1867) - лидер рус
ской шахматной школы, автор 
первого русского учебника шах
матной игры.

(3) Стаунтон Говард - англий
ский шахматист, в начале 40-х 
годов XIX века превосходил всех 
своих возможных соперников, его 
имя относят к некоронованным 
чемпионам мира.

(4) С. С. Урусов имеет в виду 
"Севастопольские рассказы" 
Толстого ("Севастополь в декабре 
месяце", "Севастополь в мае", "Се
вастополь в августе 1855 года").

Публикация, подготовка 
текста и комментарии 

Бориса СВАДКОВСКОГО.
Поселок Семхоз.

"НАРОДНОЕ ГОНЧАРСТВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

XIX - начала XX века", каталог.
Так называется книга, вы

пущенная недавно нашим му
зеем-заповедником. Состави
тель каталога и автор вступи
тельной статьи Л. Э. 
Калмыкова.

За строго академическим 
названием книги скрывается 
россыпь метких народных 
словечек и удивительное раз
нообразие форм этого народ
ного промысла. Встречаются 
упоминания о народных обы
чаях, прозвища, поговорки. 
Оказывается, например, что 
существовал обычай на 
свадьбе бить горшки, и надо 
было подмести пол - "не сле
пая ли невеста?" Или был 
обычай окуривать перед 
праздником избу, хлев, скот. 
Для этого делали глиняные 
кадильницы.

А как дразнили гончаров? 
Вот жителей деревни Жары 
звали "жаровскис свистушни- 
ки". Делали они свистульки- 
"соловьи", заполнявшиеся 
водой. Деревня Окулово, 
видно, так успешно занима
лась гончарным промыслом, 
что возникла поговорка: 
"Прославился, как окулов
ский горшок". Интересны на
звания инструмента, упот
реблявшегося гончарами: 
ножик - "кляпик", ножик - 
"бочарочка", тряпочка 
"склизснь", "помочник”. Из
делия называли "синюшки", 
"синюги", "смоляки" (посуда, 

которую обжигали в коптя
щем пламени, получалась 
черной с синеватым отли
вом), "рябые", "пестрые" 
горшки - это когда раскален
ные горшки окунали в муч
ной раствор, "красный товар" 
- посуда со свинцовой поли
вой.

А названия узоров: "вави- 
лончики", "витушки", "вью- 
нушки","волнушсчки", "яму- 
шечки"!

Но всего интереснее на
звания предметов разного на
значения. Слова горшок, 
кринка, кувшин все слыша
ли, хотя сами они почти 
вышли из употребления на 
наших глазах. Слово "корча
га" кого-то заставит заду
маться. А вот что такое "лу- 
ковник", "блинница", "варсн- 
ница"? Корни слов 
известные. Но кто же теперь 
знает, что "луковник" - это 
форма для выпечки пирогов 
со слоеной начинкой из лука 
с картошкой?

Есть названия, вызываю
щие сначала недоумение, а 
потом восторг. "Забсльница" 
- небольшой горшочек для 
сметаны. Ну, конечно, "за- 
бельница"! Сметаной забели
вали щи. Или "молостужка" - 
кринка, в которой остужали 
молоко.

И что еще поражает? Как 
устроенно, урядливо жили 
люди лет сто назад. Для вся

кого дела была своя посуда. 
Были кувшины общего назна
чения и были особые кувши
ны для ягод, кувшины для 
сбивания масла, для пива, 
для кваса, для браги, для 
дегтя, для льняного масла, 
для патоки... "Мы такую по
суду и в руках нс держали", - 
говорили участникам экспе
диции деревенские женщи
ны.

Из глины умели делать 
все: рукомойники, тазы для 
бани, дымари для пчел, "пор- 
твешки" для студня, кадиль- 
ницы-"ладаницы", банки для 
соления, даже утюги. Даже 
баллоны для кислоты на 
500(!) литров. Всего в ката
логе описано более 300 пред
метов. А еще 100 иллюстра
ций.

Возникает вопрос: это ин
тересно потому, что даст све
дения о прошлой жизни рус
ского народа, его талантли
вости? Или эта керамика 
имеет непреходящую цен
ность?

Да, мы нс будем сейчас ис
пользовать все эти "лагутки”, 
"махотки" и "мастюшсчки". 
Но "в классической простоте 
и отточенности гончарных 
форм проявляется мудрость 
многих поколений, отстояв
ших их непреходящую значи
мость и характерные черты 
национального своеобра
зия".

Это высказывание Л. Э. 
Калмыковой особенно спра
ведливо по отношению к фор
мам больших изделий: "вы
носных" кувшинов для пива и 
браги, употреблявшихся на 
праздниках, корчаг. Они со
храняли благородные древ
ние формы.

Народные гончары пони
мали, что в керамике главное 
- форма, и очень осторожно 
использовали орнамент. Как 
грустно бывает порой видеть 
в магазинах керамические 
кувшины и вазы сплошь "ук
рашенные” пестрыми цвета
ми. А ведь что может быть 
лучше для букета полевых 
цветов, чем простая кринка 
или кувшин. Но их-то и нс 
сыщешь в магазине.

И как нс хватает детям 
свистулек. Раньше глиняные 
свистульки продавались в 
праздничные дни, на ярмар
ках. Сейчас и простого "пе
тушка" нс купишь, нс то что 
"соловья" с водой.

Но если кто-то, прочитав 
эти строки, двинется в наш 
музей-заповедник посмот
реть вес это богатство, хочу 
предупредить: в экспозии на
ходится только несколько со
судов. У музея нет места для 
показа замечательной кол
лекции. Так что пока любо
ваться сю можно только по 
фотографиям в книге.

Т. СМИРНОВА.
Краеведческий отдел-музея- 
заповедника обращается к 
жителям района с просьбой 
сообщить об имеющихся гон
чарных изделиях. Наш те
лефон 4-92-07.

Каталог "Народное гончарство Московской облас
ти XIX - начала XX века" имеет 195 стр., 100 цвет
ных и черно-белых иллюстраций. Напечатан в Мос
кве в экспериментальной типографии. Купить ката
лог можно в книжных киосках музея-заповедника.
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Старые дома
На этом снимке первых послевоенных лет многие узнают 

проспект Красной Армии, самый его центр (сейчас здесь пло
щадь перед зданием районной администрации). Много лет 
назад в красивом двухэтажном доме с окнами, украшенными 
деревянными кружевами наличников, размещалась знамени

тая на весь Посад Богдановская булочная, названная в народе 
так по имени бывшего хозяина дома - торговца Богданова. 

После революции хозяев потеснили, и дом зажил веселой жиз
нью коммуналок. У него, как и у всех старых домов, своя ис
тория, своя тайна, о которой нам всем хотелось бы узнать. 
Откликнитесь на нашу просьбу - напишите воспоминания об 
истории этого и других старых домов нашего города.

И еще одна просьба к жителям города. Краеведческий 
отдел музея-заповедника хочет восстановить по старым сним
кам дом за домом проспект Красной Армии (бывшие Москов
ская и Переславская улицы) таким, каким он был до сноса 
двухэтажных и одноэтажных домов. Полистайте свой семей
ный альбом, и если найдете там снимки снесенных домов, со
общите нам по тел. 4-92-07. Возврат фотографий после снятия 

копий гарантируем.

Из писем в редакцию —■........
Вечер, посвященный 65- 

летию Александра Горлов
ского, удался. Да иначе и нс 
могло быть. Всех объедини
ла личность этого человека. 
Как когда-то на его лекциях, 
зал библиотеки ЗОМЗа был 
полон, люди сидели даже в 
вестибюле. Перед нами ожил 
образ незабвенного Алек
сандра Горловского, литера
турного критика, писателя, 
лектора, учителя. Царил дух 
доброты, тепла, свободы...

Частично мы исполнили 
свой долг перед этим челове
ком. Долг памяти за все, что

он сделал для нашего города 
и района.

Друзья и родственники А. 
С. Горловского благодарны 
председателю комитета по 
культуре Г. И. Субботе, ру
ководителю литобъсдинсния 
В. Сосину, директору ком
мерческой фирмы "Сергей" 
С. Сапронову, сотрудникам 
библиотеки ЗОМЗа, кино- 
колледжа, всем, кто принял 
участие в подготовке вечера 
А. Горловского.

М. КИНЕВСКАЯ.

Елка моего детства

Краеведческий отдел музея-заповедника благодарит 
Людмилу Савельевну ЛЕОНОВУ за переданные в дар 
музею вещи и книги, связанные с жизнью и творчеством 
ее отца - писателя-фронтовика Савелия Леонтьева.

Благодарим Валентину Ивановну ШКВАРКО за ком
плект пластинок с записью мелодий прошлых лет. 
Пластинки нужны музею для музыкального оформления 
тематических вечеров.

* « «

Благодарим всех, кто откликнулся на пашу просьбу 
и принес в музей школьную форму и старые новогодние 
игрушки.

Краеведческий отдел музея просит отозваться за- 
горчан-медиков, участников финской войны 1939 - 1940 
гг. Наш телефон 4-92-07.

Клуб любителей истории 
и краеведения 

"Хронос
ПРИГЛАШАЕТ 

в субботу, 25 ноября, 
в 15 часов на лекиию 

"Игрушка - 
дело серьезное". 
К истории первого в мире 

сергиево-посадского 
научно-исследовательского 

института игрушки.
Лекцию прочтет искусствовед, кандидат 
педагогических наук Галина Григорьевна 
ЛОКУЦИЕВСКАЯ.

Клуб "Хронос" расположен в библиотеке ЗОМЗа. 
Адрес: пр. Красной Армии, 193 

(напротив киноколледжа).
I

ПРИГЛАШАЕТ 
жителей города 

на традиционные встречи. 
Они будут, как и прежде, проходить в 
краеведческом зале библиотеки ЗОМЗа в первый I 
и третий четверг каждого месяца в 10 часов. 
Утренний час встречи выбран для удобства 
пожилых людей и детей.

До войны я училась в Ни- 
кульской начальной 

школе, которая до сих пор 
снится мне очень часто. 
Школа в годы моего детства 
была центром всех меро
приятий и праздников, отме
чаемых в Никульском и окру
жающих его деревнях Чирко- 
во, Алмазово, Ясниково и 
Александровка. Самым ра
достным праздником для 
детей и взрослых был Новый 
год, называемый всеми сель
чанами просто "елка".

Подготовка к елке начина
лась за месяц до праздника. 
Школьники репетировали 
концерт самодеятельности, 
собирали по домам костюмы 
для "артистов", ремонтирова
ли елочные украшения, репе
тировали. За неделю до ново
годнего утренника мы гото
вили новогодние подарки. 
Муж технички тети Агаши 
Монаховой привозил из Кон
стантинова печенье и конфе
ты. Учительница Серафима 
Михайловна Зернова пригла
шала страшеклассниц, и ве
чером мы сортировали и рас
кладывали по бумажным 
кулькам нссдобное печенье и 
карамельки без обертки. Но 
сколько радости несли нам, 
детям довоенных лет, эти 
бесхитростные печенинки в 
виде овалов, сердечек, квад
ратиков, кружочков и ромби
ков, кофейные подушечки, 
кругленькие разноцветные 
карамельки с ягодной начин
кой! В каждый кулечек клали 
по упаковке фруктово-ягод
ных карамелек "Вишня", 
"Слива" и "Черная смороди
на", которые мы называли 
"калошками" за их клетчато- 
рифленую поверхность.

После комплектования 
кульков оставались крошки и 
обломки гостинцев, и для нас 
- помощников - наступали не
забываемые часы. Тстя 
Агаша подкладывала дров в 
печку, приносила в класс 
лампу-молнию, зажигала се. 
Вечерний класс превращался 
в сказку, в которой добрые 
учительница и техничка уго
щали нас чаем с печеньем и 
конфетами. В печке гудел 
огонь, свет от лампы осве
щал чисто вымытый некраше
ный пол и географическую 
карту на бревенчатой стене. 
Было так тепло и уютно, что 
нс хотелось выходить на за

снеженную деревенскую 
улицу...

За день до праздника кто- 
то из родителей ррзбирал 
перегородку между класса
ми, превращая один класс в 
зрительный зал, а другой - в 
сцену. "Зрительный зал" был 
забит партами, а на "сцене" 
стояла украшенная елка, 
около которой и проходило 
праздничное представление. 
Оно начиналось с хоровода 
под пенье "В лесу родилась 
елочка..." Никто, конечно, не 
знал авторов слов и музыки, 
но пели все - и зрители, и "ар
тисты". Я очень хорошо 
помню новогодний реперту
ар тех лет. Помню и исполни
телей. Обязательным номе
ром была инсценировка не
красовского "Однажды в 
студеную зимнюю пору...", в 
которой лошадкой, тянущей 
хвороста воз, была деревян
ная игрушка на колесиках, а 
к ней присоединялись обыч
ные санки с хворостом. Слу
шали и другой отрывок из 
поэмы Некрасова, который 
все называли "Мороз-восво- 
да". Я (тогда Минеева Све
тик) читала никому нс из
вестное стихотворение:

Тридцать первое число 
Елку снегом занесло, 
Елку вырублю в лесу, 
Елку в школу принесу... 
Надо сказать, что в нашем 

маленьком коллективе каж
дый делал все, на что спосо
бен. Никто нс ограничивал 
наших желаний, нс критико
вал нас. Современные дети, 
наверное, нс только смея
лись бы над нами, но и прези
рали за примитивизм и наив
ность. А мы... мы с гордос
тью в голубых майках и 
черных шароварах строили 
пирамиды на счет: "Делай - 
раз, делай - два, делай - три”. 
В цветных полуплатьях, "ка
зачках" и полушалках, поза
имствованных у пожилых 
односельчанок, мы пели час
тушки:

Мы матрешеньки, мы 
круглсшеньки,

Сами кругленькие, щечки 
пухленькие,

Мы в деревне родились, 
Мы на славу удались...
В этих же костюмах шли 

"Вдоль да по бережку, вдоль 
да по крутому..."

Были в репертуаре и "Рус
ская", и "Барыня", и "Кабар
динка", и танец с лентами, и 
танец трех поросят.

Каждый номер сопровож
дался аплодисментами зрите
лей. С нсмсньшим восторгом 
воспринимались и исполняе
мые мной вполне взрослые 
песни тех лет: "Сулико", 
"Чайка", а после русской на
родной песни "То не ветер 
ветку клонит" женщины на
чинали утирать слезы. Види
мо, вспоминая что-то свое, а, 
может быть, и мою умершую 
маму - учительницу Никуль- 
ской школы.

Праздник заканчивался 
вручением подарков лучшим 
ученикам школы. Подарки 
привозили на верховых лоша
дях шефы. Нам повезло - над 
нашей школой шефствовала 
милиция. Нам нравилась ми
лицейская форма, нравились 
и подарки - цветные каранда
ши, тетради в цветной облож
ке, простые и чернильные ка
рандаши, ручки и перья, аль
бомы для рисования, точилки 
для карандашей. За отлич
ную учебу я получила в пода
рок книгу "Счастливое детст
во" и портфель, с которым я 
ходила уже в другую школу 
все годы войны.

Было в моей жизни и еще 
одно событие, связанное с 
новогодним праздником, вы
зывающее и сейчас, на закате 
жизни, добрые воспомина
ния.

Перед Новым, 1941 
годом, трем отличницам Кон
стантиновского района были 
вручены пригласительные 
билеты на Новогодний празд
ник в Колонный зал Дома Со
юзов. Такой чести удостои
лись семиклассница из Кон
стантиновской школы Лида 
Красильщикова, четверо
классницы Таня Спиридоно
ва из Бобошинской школы и 
я, Светлана Минеева из Ни- 
кульской школы. Этот празд
ник был для нас чудом, сказ
кой! Эта огромная, сверкаю
щая огнями елка, Дворец с 
хрустальными люстрами и 
мраморными колоннами, ска
зочные персонажи и богатые 
подарки, которые и нс сни
лись оторопевшим от празд
ничного обилия деревенским 
девчонкам.

А потом грянула война.
С. ЛАЗУТИНА, 

г. Краснозаводск.

Когда не было искусствен
ных елок, а магазины не были Вместе с бабушкой
завалены сверкающими яркими елочными украше
ниями, к Новому году начинали готовиться задолго. 
Всей семьей садились за большой круглый стол, рас
кладывали инструменты, приспособления, материал 
и начинали мастерить игрушки для елки.

В краеведческом отделе есть книжка 1938 года из
дания под названием "Самодельные елочные укра
шения". Автор в предисловии пишет: "помимо обыч
ных, издавна существующих форм елочных украше
ний (хлопушек, бонбоньерок (от французского слова

изящная коробочка), в книге 
даны новые модели, отражаю

щие наши достижения, наше социалистическое стро
ительство: картины завоевания северного полюса, 
строительство метро, героические перелеты наших 
летчиков.” Интересно, модели каких достижений 
предложили бы воплотить авторы той книги сегодня?

А игрушки делать действительно интересно. Не 
верите? Спросите свою бабушку. А еще лучше, по
просите ее сделать вместе с вами игрушки ее детст
ва, например, такой фонарик.

Номер подготовлен краеведческим отделом Государственного историко-художественного музея-заповедника. 
Редактор выпуска Лидия ГИРЛИНА.
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Т^орогие чикпакпели!
^тот номер "Краеведческого вестника" - 

последний в уходящем году. Поэтому ми поздравляем вас 

с наступающим Новым 4996 годом 

и Роэ/сдеством Христовым.

будьте Здоровы и сЧастливы. Не унывайте. 

И верьте в до^ро, любовь, друо/сбу, справедливость, мир - 

веЧные ценности нашего бытия.

ГОСПИТАЛЬ N 1870
Он был открыт в стенах Лавры в 1939 году 

для солдат, раненных и обмороженных 
в суровой Финляндии.

"Сначала он (человек) естественно ощущает распо
ложение к некоторым людям и в своей семейной жизни 
учится сочувствовать и жалеть их. Затем, по мере 
того, как его общественный кругозор расширяется, он 
сознает общее значение нравственного добра, он видит 
в любви свой долг, понимает ее как всеобщий закон и 
признает как заповедь над собою, чтобы, наконец, по
верить в любовь как Божество".

С. Н. Трубецкой.

Он был ректором 
Московского 
университета 
27 дней

12 марта уходящего 1995 года 
исполнилось 55 лет со дня окон
чания войны с Финляндией. Бое
вые действия там начались 30 но
ября 1939 года, когда войска Ле
нинградского округа под 
командованием Н. А. Мерецкова 
перешли границу. Этому предше
ствовали безуспешные диплома
тические переговоры с Финлян
дией о переносе нашей границы 
в целях безопасности Ленинграда.

Имея перевес в людях и тех
нике, Советский Союз предпола
гал молниеносную войну. Длилась 
она, однако, 105 дней, закончив
шись мирным договором.

Финской армией, состоящей 
из 63 батальонов пехоты, коман
довал Карл Густав Маннергейм. 
30 лет прослуживший в русской 
армии и до 1917 года живший в 
Петербурге.

Бои шли в болотисто-лесистой 
местности в условиях суровой 
зимы. Через месяц, неся большие 
потери, русские подошли к укреп
ленной линии Маннергейма, но 
советское правительство в целях 
победы вынуждено было сменить 
командование. Мерецкова заме
нил Тимошенко, он же был назна
чен и на пост наркома обороны 
вместо Ворошилова. Так закон
чился первый этап войны. Он бук
вально опустошил нашу полумил
лионную армию, которая несла 
существенные потери. Раненые и 
обмороженные заполнили госпи
тали.

В нашем городе ценой боль
ших усилий городских властей, 
медиков и жителей в этот период 

был развернут сортировочный 
эвакогоспиталь № 1870, который 
разместился в здании Духовной 
академии. Она была закрыта со
ветской властью в 1920 году, 
после чего в здании было разме
щено педагогическое училище.

"Из келейных корпусов, кото
рые были заселены учителями, 
жители были временно выселены 
в четырехэтажный дом на холме, 
на 1-й Рыбной улице, - вспомина
ют учительница рисования педа
гогического училища Светлана 
Михайловна Синицина и Татьяна 
Викторовна Иванова (Асмус). - 
Дом был еще не достроен: кое-где 
не было дверей, не работало ото
пление, несмотря на лютую зиму. 
Освободили также и учебный кор
пус училища, и там организовали 
госпиталь. В наших корпусах по
селились медицинские работни
ки".

Мария Алексеевна Соленова и 
Тамара Гавриловна Борисова, в те 
времена студентки училища, по
мнят. как столы, стулья и пособия 
из учебных кабинетов учащиеся 
переносили на руках на улицу Ки
рова (дом № 8 - Т. Б.) и расстав
ляли в здании, где сейчас находит
ся ПТУ-22, там продолжалась 
прерванная учеба будущих учите
лей. В свою очередь медики тру
дились в освободившихся корпу
сах, подготавливая прием ране
ных и организуя свой быт. Уже с 
1 декабря 1939 года (по 1 января 
1940 года) работала ординатором 
госпиталя известный многим го
рожанам врач Клара Соломонов
на Хинкус. 22 декабря 1939 года

сюда была направлена военкома
том врач Зоя Максимовна Павло
ва (на снимке). Она рассказывает: 
"Я работала в сортировочном от
делении госпиталя № 1870, раз
вернутого в бывшей Духовной 
академии, куда поступали ране
ные и обмороженные бойцы. От
делением заведовал врач Меве. 
Раненых подвозили на машинах, 
их было много, и личный состав 
работал до поздней ночи".

27 января 1940 года 3. М. Пав
лова была демобилизована по се
мейным обстоятельствам, так как 
госпиталь перемешался в Архан
гельск. В феврале 1940 года на 
Финском фронте возобновились 
военные действия, и наш госпи
таль стал принимать раненых вто
рого этапа войны уже в другом го
роде.

Т. БУДНИКОВА.

Только 27 дней. Но па
мять об этом человеке жива. 
И на состоявшейся недавно 
в МГУ конференции, посвя
щенной 90-летию со дня его 
смерти, один из докладчи
ков сказал, что он сделал 
для университета не мень
ше, чем Пушкин для рус
ской литературы. Речь идет 
о князе Сергее Николаевиче 
Трубецком, первом выбор
ном ректоре университета, 
профессоре, философе, ис
торике и филологе. Собра
ние его сочинений составля
ет шесть томов. Но хотя его 
научные труды не потеряли 
значения, и, например, на
писанный им курс древней 
философии сейчас подготов
лен к переизданию, хочется 
сказать о С. Н. Трубецком 
прежде всего, как о челове
ке и общественно-полити
ческом деятеле.

Он родился в Ахтырке - 
родовом имении князей Тру
бецких в 1862 году. По ар
хивным материалам восста
новил обстановку детских 
лет его внук Андрей Влади
мирович Трубецкой. Гувер
неры и гувернантки занима
лись с детьми иностранны
ми языками. А воспитывала 
детей мать - Софья Алексе
евна, урожденная Лопухина. 
Человек высоких мораль
ных . качеств, она оказала 
очень большое влияние на 
души детей. Воспитание ве
лось в понятии равенства 
всех людей перед Богом. И 
когда мальчик в престоль
ный праздник стал швырять 
пряники в головы крестьян
ских мальчишек, он увидел 
ужас во взгляде матери.

Мать читала детям Еван
гелие. И тонкая, чуткая 
душа Сергея была потрясе
на страданиями Христа. Его 
брат Евгений, моложе на 
год, вспоминал, как они 
шли куда-то с лопатками. 
Вдруг увидели красивую ба

бочку. Евгений поймал ее и 
оторвал крылья. Сергей 
весь затрясся, заплакал, с 
силой ударил лопаткой 
брата по ноге... Они долго 
плакали оба ■ один от боли 
и отчасти стыда, другой - от 
ужаса уничтожения жизни."

В дальнейшем эта черта 
характера С. Н. Трубецкого 
проявлялась постоянно, 
когда он защищал студен
тов.

С детских лет он умел ув
лечь других детей придуман
ной им игрой, например, в 
поезд. Став профессором 
университета, он увлек 
идеей университетской 
автономии даже Николая П. 
С. Н. Трубецкой понимал, 
что в школе все будущее 
России. Он был монархис
том и считал, что революция 
будет "величайшим бедст
вием, какое только может 
обрушиться на русский 
народ и русскую землю". Но 
в стране, где общество и го
сударство были практичес
ки разъединены, он предла
гал новые взаимоотношения 
этих сил, ратовал за рефор
му образования, свободу со
вести, печати и т. п., считая 
необходимым созыв избран
ников народа, то есть со
здания парламента. И гово
рил об этом государю в 1905 
году, когда земские деятели 
доверили ему выступить 
перед ним с речью.

Он добился автономии 
университета. 2 сентября 
1905 г. был избран ректо
ром, и его избрание стало 
праздником всей мыслящей 
России.

Но университет сразу же 
захлестнула волна митин
гов. С. Н. Трубецкой был че
ловеком академически не
возмутимым и незлобным. 
Он пытался уговорить 
людей, хлынувших в стены 
университета, не митинго
вать. По воспоминаниям

Андрея Белого, он умолял, 
прижимая руки к груди, го
ворил, что не для того дана 
свобода... Но тщетно он взы
вал к разуму толпы. Газеты 
подняли травлю. Даже его 
болезнь сочли уловкой.

Университет пришлось 
закрыть, В него были введе
ны войска. Тогда больной 
Трубецкой встал с постели и 
поехал в Петербург. У него 
была идея добиться свободы 
собраний, митингов и мани
фестаций повсеместно. 
Тогда бы университет пере
стал быть центром оппози
ции. Весь день Трубецкой 
провел в кабинете министра 
просвещения. Потом стал 
вынимать студенческие про
шения, которыми были на
биты его карманы: "Вот 
удовлетворите их...". Это 
были его последние слова. 
Он упал и умер от обширно
го кровоизлияния в мозг. 
Было Сергею Николаевичу 
43 года.

* * *
В Ахтырке родились и 

провели детские годы Сер
гей и Евгений Трубецкие - 
выдающиеся руские фило
софы. Их отец Николай Пет
рович Трубецкой - послед
ний владелец Ахтырки - воз
главлял Московское
отделение Русского музы
кального общества, вместе с 
Н. Г. Рубинштейном был ор
ганизатором Московской 
консерватории. 1 сентября 
будущего года исполнится 
130 лет со дня ее открытия.

Хотя усадебный дом в 
начале 20-х годов сгорел, но 
сохранилась церковь. И где- 
то, может быть, на церков
ной ограде было бы, навер
ное, уместно установить ме
мориальную доску всем 
выдающимся деятелям из 
семьи князей Трубецких.

Т. СМИРНОВА.

Мы, как и прежде, через рубрику "Поиск" будем обра
щаться к вам с просьбами разыскать... помочь... уточнить...

Благодарим всех за помощь, за то, что не остались равно
душными. за память, за понимание необходимости нашей 
общей работы. Принесенные вами веши, фотографии, доку
менты, письма со временем станут ценными экспонатами 
музея, многие из них вы уже видели на первой краеведческой 
выставке "Загорчане в годы Великой Отечественной войны".

........ ......— В следующем году ■-
Клуб любителей истории и краеведения "Хронос" при

глашает всех желающих на свои посиделки. Мы собираемся 
в первый и третий четверг каждого месяца в уютном краевед
ческом зале библиотеки профкома ЗОМЗа с 10 часов. Будем 
рады видеть всех, кому есть что рассказать об истории края, 
его людях, или узнать что-то новое о своей малой Родине. 
Телефон библиотеки 6-91-86.

В 1996 году "Краеведческий вестник" будет, как и сейчас, 
выходить раз в месяц. Мы выпустили 15 номеров, так что 
можно подвести некоторые итоги. Сообщите нам, пожалуйс
та, какие материалы вам особенно запомнились, что бы вы 
хотели увидеть на страницах газеты в будущем? Пишите, кри
тикуйте, советуйте. Мы хотим, чтобы наш читатель был 
доброжелательно строг и отзывчив.

Наш адрес: Аптекарский переулок, 2. Телефон 4-92-07.



4_______________ 23 декабря 1995 года

Если в Москве у вас окажется 
несколько свободных дней, когда 
основные достопримечательности 
города вами уже осмотрены, есть 
экскурсия, которую вам непременно 
предложат, и на нее нужно тотчас 
же соглашаться. Это посещение 
Троице-Сергиева монастыря. 
Путешествие стоит труда, и 
никто не раскаивался в том, что 
его совершил.

Путешествие 
в Россию

Современник и соратник выдающихся писателей 
своего времени - Стендаля, Гюго, Бальзака, Флобера 
известный французский писатель и поэт Теофиль 
Готье был еще неутомимым путешественником. В поч
товых каретах, на пароходах и по железной дороге 
он объехал немало стран. Свои путевые заметки пи
сатель нередко собирал в книги. В Россию Готье при
езжал дважды. Первое путешествие его продолжалось 
с 15 сентября 1858 года по 27 марта следующего года. 
Путевые очерки о нем публиковались во французских 
газетах и журналах по мере их написания, в 1867 году 
вышла книга.

Эти очерки написаны с открытым сердцем и чув
ством симпатии к России и ее народу. В них нет по
литики, нет оценок царского режима. Они написаны 
доброжелательным, наблюдательным иностранцем, 
истинным французом, наделенным тонким чувством 
юмора и художественным восприятием действитель
ности.

Совершим и мы сегодня вместе с Теофилем Готье 
путешествие в Россию середины XIX столетия.

Итак, было условлено, 
что я еду в Троицу, а 
один русский друг, ко
торый любезнейшим об

разом согласился меня со
провождать, занялся приго
товлением к отъезду. Он 
нанял кибитку и отправил 
вперед перекладных лоша
дей, так как на половине до
роги мы должны были сме
нить упряжку. Если отпра
виться с раннего утра, 
переезд можно совершить за 
половину дня и приехать до
статочно рано, чтобы в тот 
же день уже получить общее 
представление о монастыре и 
его местоположении. Мне 
было предписано быть на 
ногах к трем часам утра.

Заядлые путешественники 
умеют просыпаться в назна
ченный час, не прибегая для 
этого к будильнику с его уп
рямо гремящим звонком. 
Когда кибитка остановилась 
перед дверью гостиницы, я 
уже был на ногах, готовый 
выходить и успев проглотить 
на дорогу ломоть мяса и ста
кан горячего чая. Чай в Мос
кве превосходный!

Стараясь сквозь двойные 
стекла окна увидеть, на что 
была похожа погода, я заме
тил, что внутренний градус
ник показывыал 15 градусов 
тепла по Реомюру, а внешний 
- 31 градус мороза. Набрав
шись холода на ледяных то
росах полюса, небольшой 
ветер дул всю ночь и принес 
понижение температуры.

Тридцать один градус мо
роза! Одна мысль об этаком 
холоде вызывает дрожь даже 
у наименее зябких натур. К 
счастью, я уже имел случай 
испытать на себе всю суро
вость русской зимы и привык 
к этому климату северных 
оленей и белых медведей. 
Тем не менее мне предстояло 
провести целый день на 
свежем воздухе, и облачился 
я соответственно такому слу
чаю: две рубашки, два жиле
та, двое брюк, как раз столь
ко, сколько нужно, чтобы 
одеть с головы до ног еще 
одного смертного. На ноги 
были надеты шерстяные 
чулки, белые фетровые ва
ленки, а на них еще меховые 
сапоги выше колен, на голо
ву - бобровая шапка, утеп
ленная ватой, на руки - на
стоящие варежки самоедов, у 
которых отделен только 
один палец. Поверх всего я 
еще накинул огромную мехо
вую шубу с воротником, под
нимающимся сзади вровень с 
макушкой, закрывая заты
лок. Для зашиты лица ворот
ник спереди застегивается на 
крючки. Кроме того, чтобы 
шуба не распахивалась и не 
проникал под нее мороз, 
длинный шерстяной вязаный 
шарф пять - шесть раз обма
тывается вокруг тела, совсем 
как завязывается веревкой 
пакет. Обряженный подоб
ным образом, я имел вид 
передвижной постовой 
будки, и в теплом комнатном 
воздухе надетые одна на дру
гую одежды казались невыно
симо тяжелыми и очень меня 

обременяли. Но стоило мне 
очутиться на улице, они по
казались легкими, как нанко
вый костюм (нанковый - от 
названия хлопчатобумажной 
ткани "нанка" светло-желто
го, естественного цвета, пер
воначально производившей
ся в китайском городе На
нкине).

Кибитка ожидала меня, и 
нетерпеливые лошади опу
скали головы, потряхивая 
длинными гривами и покусы
вая снег. Скажу несколько 
слов о нашей карете. Кибит
ка - это сооружение вроде 
ящика, похожего и на хижи
ну, и на карету, установлен
ную на санную основу. У нее 
есть дверь в окно, которое ни 
под каким видом нельзя за
крывать, так как пар от ды
хания осядет на стекло, об
леденит его, и тогда вы ока
жетесь без воздуха и 
погрузитесь в белесые потем
ки.

Мы получше устроились в 
глубине кибитки, зажатые, 
как сельди в бочке, ибо, не
смотря на то что было всего 
трое, количество одежды, об
ременявшей наши тела, за
ставляло нас занимать место 
шестерых. Для вящей предо
сторожности на ноги нам по
ложили покрышки и медве
жью шкуру. Мы тронулись.

Было около четырех часов 
утра. На сине-черном небе 
мерцали яркие звезды с той 
чистой ясностью, которая яв
ляется признаком большого 
мороза. Снег под стальными 
полозьями скрипел, как стек
ло под алмазом. Впрочем, не 
было никакого движения 
воздуха, словно ветер и тот 
замерз. В Москве к концу ян
варя такую безветренную по
году можно назвать хорошей.

Русские кучера любят бы
струю езду, и лошади разде
ляют эту страсть. Скорее 
нужно сдерживать их, неже
ли подбадривать. Трогаются 
в путь всегда во весь опор, и, 
если не иметь привычки к 
этой головокружительной 
скорости, вам покажется, 
что лошади понесли, закусив 
удила. Наш извозчик не от
ступал от общего правила и 
очертя голову ринулся гало
пом в пустынную тишину 
московских улиц, освещен
ных смутным проблескива
нием снега да иногда умира
ющим светом заледеневших 
фонарей. Темные силуэты 
домов, общественных зда
ний, церквей слева и справа, 
причудливо очерченные и от
тененные белыми мазками, 
быстро пробегали мимо, ведь 
никакая темень не в силах 
совсем погасить серебряного 
свечения снега. Иногда на
скоро мелькнувшие купола 
создавали видимость касок 
великанов, выступавших над 
стенами волшебной крепос
ти. Тишину нарушал только 
четкий шаг ночного караула, 
и, свидетельствуя о бдитель
ности стражников, по пли
там тротуаров, стуча, тащи
лись их железные палки.

При нашей езде, хоть 
Москва и велика, мы скоро 
пересекли крепостной вал, и 
проселочная дорога сменила 
улицу. Дома исчезли, и под 
ночным небом по обе сторо
ны дороги потянулась смут
но-белесоватая сельская 
местность. Когда на большой 
скорости мчишься по этому 
бледному, окутанному моно
тонной белизной бесконеч
ному пейзажу, возникает 
странное чувство, словно 
движешься по лунной равни
не, простершейся среди сна 
людей и зверей. Слышен 
только топот лошадей и 
скрип полозьев по снегу, как 
будто находишься на необи
таемой планете...

...Мы прибыли на место 
смены лошадей, название ко
торого я запамятовал. Это 
был деревянный дом, его 
двор загромождали довольно 
неказистого вида телеги и 
сани. В низкой комнате му
жики в грязных тулупах, со 
светлыми бородами, красны
ми лицами, на которых све
тились полярно-голубые 
глаза, собрались вокруг мед
ного сосуда и пили чай, дру
гие в это время спали на ска
мьях у печи. Некоторые, наи
более зябкие, даже залегли 
на печку.

Нас провели в высокую, 
обитую досками комнату, ко
торая походила на ящик из 
сосновых досок, какой он 
бывает изнутри. Комната ос
вещалась маленьким окош
ком с двойными рамами, и в 
ней не было другого украше
ния, кроме образа богомате
ри, нимб и одежды которой 
были выштампованы в метал
ле, вырезанном на месте го
ловы и рук, оставляя на виду 
темные части живописи, ко
торая, имея древний вид про
изведения, восходящего к ви
зантийской школе, часто бы
вает совсем новой.

Мягкая, тепличная темпе
ратура царила в этой комна
те. Там стоял стол и несколь
ко скамеек, что создавало 
уютный вид. Я избавился от 
шубы и обременявших меня 
тяжелых одежд, и мы поза
втракали захваченной нами 
московской провизией, запи
вая ее чаем из самовара. 
После этого, вновь натянув 
тяжелые доспехи, защищав
шие меня от стрел зимы, я 
сел в кибитку, готовый весе
ло противостоять злому хо
лоду.

При приближении к Тро- 
ице-Сергиеву монастырю жи
лища встречаются чаще, чув
ствуется, что мы подъезжаем 
к важному населенному 

пункту. И, действительно, к 
монастырю из дальних мест 
стекаются паломники. Сюда 
приходят отовсюду, ибо свя
той Сергий, основатель этого 
знаменитого монастыря, яв
ляется одним из наиболее 
чтимых святых. Проделанная 
нами из Москвы дорога - это 
Ярославская дорога, и летом 
она, как мне рассказывали, 
очень оживлена. Нужно про
ехать через Останкино, где 
находится татарское поселе
ние, через деревню Ростоп
чине, через Алексеевское, в 
котором несколько лет назад 
еще можно было увидеть раз
валины дворца царя Алексея, 
и, когда зима не покрывает 
все и вся своим снежным 

одеялом, время от времени 
на фоне сельской местности 
можно разглядеть изящные 
загородные особняки. Оде
тые в армяки, обутые в лапти 
или, из крайней набожности, 
идущие босиком паломники 
ранним утром тянутся вере
ницей по песчаной дороге. 
Целые семьи едут в кибит
ках, захватив с собой матра
цы, подушки, кухонные при
надлежности и самовары, без 
которых не обойдешься, и 
все это вместе имеет вид ко
чующих племен. Но в пору 
моей экскурсии дорога была 
совершенно безлюдна.

Перед монастырем ланд
шафт несколько понижается, 
безусловно опускаясь к 
какой-то речке, замерзшей и 
покрытой снегом. За оврагом 
на широкой площадке живо
писно высится Троице-Сер- 
гиев монастырь, имеющий 
вид крепости.

Это огромный четырех
угольник мощных стен, 
вдоль которых по периметру 
идет круговая крытая гале
рея, усеянная бойницами, 
когда-то дававшая прикры
тие защитникам крепости. 
Можно именно так назвать 
монастырь, в давние времена 
выдержавший многочислен
ные нападения. Массивные 
квадратные и шестигранные 
башни вздымаются по углам 
стен. У некоторых из них на 
верхушках есть круговые ши
рокие галереи с навесными 
бойницами, на них опирают
ся крыши со странными взду
тиями, над которыми водру
жены фонари, оканчиваю
щиеся шпилями.

Есть и другие - они несут 
на себе еще одну башню, 
поуже нижней, или выходят 
из середины балюстрады ко
локоленками. Ворота, через 
которые входят в монастырь, 
устроены в квадратной 
башне. Ее передняя часть 

расчерчена квадратами и по
крашена так, чтобы созда
вать иллюзию выступов напо
добие острых концов гране
ных бриллиантов. Она 
бросается в глаза своей впе
чатляющей массой, облег
ченной стройной колоколен
кой часовни. Совсем рядом 
круглятся пять луковичных 
куполов с крестами. Это Ус
пенский собор. Немного 
далее - высокая разноцветная 
Троицкая колокольня своей 
многоэтажной башней возно
сится к небу и выше всех 
поднимает свой крест. Дру
гие башни, другие колоколь
ни, другие крыши смутно вы
рисовываются над крепост
ными стенами, но я не смог 
бы им определить более точ
ного места. Для этого их надо 
видеть вблизи. Золотые 
шпили и купола, которые 
снег расписал серебряными 
мазками, возвышаясь над ан
самблем зданий, покрашен
ных в яркие цвета (трудно 
представить себе нечто более 
прекрасное), создают иллю
зию восточного города.

С другой стороны площа
ди находится большой посто
ялый двор, более похожий на 
караван-сарай (караван- 
сарай - постоялый двор в 
Азии, место стоянки карава
нов), чем на приют для па
ломников и путешественни
ков. Именно возле него оста
новилась наша кибитка, и 
здесь, до того как идти ос
матривать монастырь, мы вы
брали себе комнаты и заказа
ли обед. Сей приют уступал 
"Гранд-отелю" или гостини
це "Мерис" (в Париже), но, 
в конце концов, здесь было 
вполне уютно и тепло, а 
меню оказалось достаточно 
разнообразным. Меня удив
ляют стенания туристов по 
поводу грязи и паразитов в 
русских гостиницах.

У ворот монастыря распо
ложились ларьки с мелким 
товаром и некоторыми из тех 
миниатюрных достопримеча
тельностей, которые туристы 
любят увозить с собою в ка
честве сувениров. Раскра
шенные с милой грубостью и 
примитивной простотой дет
ские игрушки, хорошенькие 
белые валяные тапочки с ро
зовой или голубой отороч
кой, которые с трудом смог
ли бы надеть даже андалузки 
на свои крохотные ножки, 
меховые варежки, черкес
ские пояса, тульские столо
вые приборы, отделанные 
платиной, модели москов
ского Царь-колокола, четки, 
эмалевые медальоны с обра
зом святого Сергия, металли
ческие или деревянные кре
сты с вырезанным из них в 
визан.тийском стиле микро
скопическим множеством 
фигур, с вырезанными же 
старославянскими буквами 
надписями, выпеченные в пе
карне монастыря пряники с 
изображениями на них из 
тонкой хлебной корочки ре
льефами сцен из Ветхого и 
Нового заветов, не считая 
гор моченых яблок, которые 
русские, кажется, очень 
любят. В этих ларьках торго
вали фиолетовые от холода 
мужики. Женщины здесь, 
хотя и не подвергаются вос
точному заточению, не каса
ются внешней жизни, их 
редко встретишь на улице. 
Торговлей занимаются мужи
ки, и торговка по сути дела 
неизвестный в России типаж. 
Это отстранение от внешней 
жизни - пережиток старого 
азиатского целомудрия. Вход 
в монастырь по своду распи
сан сценами из жития свято
го Сергия, великого, почита
емого в этих краях святого. 
Как и у святого Роха и свя
того Антония, у святого Сер
гия было свое любимое при
рученное животное. Это не 
собака и не свинья, а мед
ведь, дикое животное - пер
сонаж, превосходно подходя

щий для легенды о русском 
святом.

Бросив взгляд на росписи 
если не старинные, то по 
крайней мере обновленные 
по древнему шаблону и в до
статочной степени византий
ского вида, я проник внутрь 
монастыря, походившего и 
изнутри на укрепленное 
место, коим он и является в 
действительности, ибо вы
держал не одну осаду...

...Войдя во входные воро
та и устремившись в аллею 
усыпанных инеем деревьев, 
при виде этих церквей в глу
бине ее даже самый пресы
щенный турист не обойдется 
без того, чтобы не испытать 
восхищенного удивления. 
Покрашенные в голубой цвет 
Марии-Луизы, ярко-крас
ный, яблочно-зеленый цвета, 
которые выглядят еще ярче 
на белом снегу, они высятся 
золотыми и серебряными ку
полами среди окружающих 
их разноцветных зданий.

День начинал склоняться 
к ночи, когда я вошел в Тро
ицкий собор, где находится 
рака святого Сергия. На сте
нах по золотому фону темне
ют длинные ряды святых. 
Они живут своей странной и 
суровой жизнью, словно это 
процессия величественных 
фигур, идущих по склону 
холма, вырисовываясь теня
ми в свете заходящего со
лнца. В других, более зате
ненных углах, лица казались 
похожими на привидения, 
следящие темными глазами 
за тем, что происходит в цер
кви. Там и сям в неожидан
ном луче света то засияет 
нимб, словно звезда в черном 
небе, то какая-нибудь боро
датая голова святого просту
пит из темноты, похожая на 
голову Иоанна Крестителя, 
лежащую на подносе Иродиа
ды. В рыжеватых вспышках 
и сияющих отсветах, как ги
гантский фасад из золота и 
драгоценных камней, до 
самого свода поднимается 
иконостас. Возле него, спра
ва, привлекая взгляд, некий 
пламенеющий очаг подавляет 
мрак. Многочисленные лам
пады, зажженные в этом углу, 
выглядят костром из золота 
и серебра. Это и была рака 
святого Сергия. Скромный 
отшельник лежал здесь, ок
руженный большим богатст
вом, чем императоры. Его 
саркофаг сделан из позоло
ченного массивного серебра 
и стоит под балдахином на 
четырех колоннах того же 
металла - подарок царицы 
Анны.

Вокруг этой массы юве
лирного искусства струится 
свет, в экстазе восхищения 
мужики, паломники, верую
щие всех сортов молятся, 
крестятся, проявляя на рус
ский лад свою набожность. 
Это была картина, право, до
стойная кисти Рембрандта. 
Ослепительная могила от
брасывала на коленопрекло
ненных крестьян снопы 
света, от которых то блесте
ла лысина, то высвечивалась 
борода, то вырисовывался 
профиль, тогда как низ тела 
оставался погруженным в 
тень и терялся под грубыми 
домоткаными одеждами. 
Здесь были великолепные го
ловы с одухотворенными ли
цами.

После созерцания этого 
столь достойного внимания 
зрелища я принялся изучать 
иконостас, где находился и 
образ святого Сергия, счита
ющийся чудотворным, кото
рый царь Алексей возил с 
собою во время войн с поля
ками, а царь Петр Великий - 
в кампанию против Карла 
XII. Невообразимы размеры 
богатств, веками поставляв
шихся на этот иконостас, 
этот колоссальный ларец для 
драгоценностей, настоящая 
россыпь драгоценных кам
ней !
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Троица
Нимбы некоторых обра

зов усыпаны бриллиантами. 
Сапфиры, рубины, изумруды, 
топазы уложены мозаикой на 
золотом облачении богоро
диц. Черный и белый жемчуг 
покрывает их узорами, а 
когда места не хватает, мас
сивные золотые ручки, при
паянные с двух сторон, похо
жие на ручки комода, служат 
местом для инкрустации 
бриллиантами невероятной 
величины. Не хватает сме
лости подсчитать их цен
ность - без всяких сомнений, 
она превышает многие мил
лионы. Конечно, простая ма
донна Рафаэля прекраснее, 
чем так богато украшенная 
православная икона богоро
дицы, но, однако, эта щедрая 
азиатская и византийская 
роскошь производит свое 
впечатление.

Успенский собор, находя
щийся возле Троицкого, по
строен по тому же плану, что 
и кремлевский Успенский 
собор. Он повторяет мо
сковский собор и с внешней 
стороны, и изнутри. Фрески 
покрывают стены собора и 
огромные столпы, поддержи
вающие свод. Создается впе
чатление, что вся церковь 
покрыта ковром,ибо ни один 
выступ не прерывает роспи
си, размещенной по зонам и 
разделам. Скульптура не уча
ствует в украшении право
славных религиозных зда
ний.

Восточная церковь, с 
такой щедростью использую
щая живописный образ, не 
разрешает скульптур, кажет
ся, из опасения, что статуя 
превратится в идола, хотя в 
украшениях дверей, крестов 
и других предметов культа 
иногда употребляется баре
льеф. Я не видел никаких 
других отдельных статуй, 
кроме тех, что украшают Иса
акиевский собор.

Отсутствие рельефа и 
скульптуры накладывает на 
православные церкви печать 
удивительного своеобразия. 
Сначала не отдаешь себе в 
этом отчета, но в конце кон
цов начинаешь постигать эту 

характерную особенность.
В Успенской церкви на

ходятся могилы Бориса Году
нова, его жены и двух его 
детей. По стилю и форме они 
походят на мусульманское 
захоронение. Здесь религия 
изгоняет искусство, которое 
в других местах создает, на
пример, из готических могил 
такие восхитительные памят
ники.

Сергий Радонежский, как 
основатель и настоятель мо
настыря, заслуживал того, 

чтобы была воздвигнута цер
ковь его имени на том месте, 
где находился его скит. На 
территории монастыря есть 
часовня Святого Сергия. Она 
богато убрана, великолепно 
украшена, как и те соборы, 
о которых я только что гово
рил. В часовне хранится чу
дотворный образ Смолен
ской богоматери, называе
мой Одигитрия. Стены 
часовни снизу доверху по
крыты росписями, а на ико
ностасе, в вырезах золотых 
окладов, видны коричневые 
лица православных святых.

Между тем стало уже со
всем темно, и, каким бы 
усердием я ни обладал, ту
ристу делать решительно не
чего, если кругом ничего не 
видно. Меня начинал терзать 
голод, и я возвратился на по
стоялый двор, где меня ожи
дала мягкая теплынь русских 
домов. Обед был сносный. 
Сакраментальный суп с капу
стой, фрикадельками из руб
леного мяса, как и стерлядь, 
составлял меню, и все это за
пивалось легким крымским 
белым вином вроде "настой
ки от эпилепсии", которая 
для развлечения может со
перничать с шампанским и 
не является в конце концов 
неприятным напитком.

1 После обеда несколько 
стаканов чая и несколько за
тяжек русского, чрезвычайно 
крепкого табака, который 
курят в маленьких трубках, 
похожих на китайские, раз
влекли меня до того момента, 
когда нужно было уклады
ваться спать.

Я признаюсь, что мой сон 
не потревожил ни один из 
тех агрессоров, чье мерзкое 
ползание превращает кро
вать путешественника в поле 
кровавой битвы. Итак, я по
просту лишен возможности в 
патетических тонах сказать 
здесь хоть что-либо плохое в 
адрес здешней чистоты и 
храню до другого раза цитату 
из Генриха Гейне: "Дуэль с 
клопом! Фи! Его убивают, а 
он вас отравляет!" Впрочем, 
была же зима, и, чтобы унич
тожить все это мерзкое отро

дье, достаточно было при мо
розе в 25 - 30 градусов оста
вить окно спальни откры
тым.

Утром, с раннего часа, я 
возобновил свою работу ту
риста в Троице-Сергиевом 
монастыре. Я обошел все 
церкви, которые не видел на
кануне и подробное описа
ние которых не стоит делать, 
так как внутри, подобно ли
тургическим формулам, они 
повторяются с небольшими 
отклонениями. Что касается 

их внешнего вида, то стиль 
рококо самым неожиданным 
образом примешался здесь к 
византийскому стилю. Впро
чем, трудно дать этим цер
квам их настоящий возраст: 
то, что кажется древним, 
вполне возможно, только 
вчера было покрашено, и 
следы времени исчезают под 
слоями без конца возобнов
ляемой покраски.

(_у_?.У меня было письмо от 
влиятельной особы из Мос-

. квы, адресованное архиманд
риту, красивому человеку с 
длинной бородой и длинны
ми волосами, очень величе
ственным лицом, черты кото
рого напоминали ниневей- 
ских быков с человеческими 
лицами. Архимандрит не го
ворил по-французски. Он 
призвал знавшую француз
ский монахиню и сказал, 
чтобы она меня сопровожда
ла в посещении сокровищ и 
других достопримечатель
ностей. Монахиня пришла, 
поцеловала руку архиманд
рита и молча встала в ожида
нии, когда придет сторож с 
ключами. Лицо ее было из 
тех, что невозможно забыть. 
Такие лица, словно мечта, их 
не касаются тривиальности 
жизни. На голове у нее было 
нечто вроде диадемы некото
рых божеств, относящихся к 
культу Митры, которые 
носят попы и монахи. Длин
ные креповые полотница 
свободно спускались из-под 
нее, они падали на широкое 
черное одеяние из ткани, по
хожей на адвокатскую. Аске
тической бледности лицо ее, 
в котором проскальзывали 
под нежной кожей желтые 
тона воска, обладало совер
шенно правильными черта
ми. Когда ресницы поднима
лись, глаза с широкими тем
ными кругами под ними 
светились странно голубыми 
зрачками, и во всем ее обли
ке, хотя она и утопала, как 
бы исчезала в широком 
мешке из черной кисеи, 
сквозила редчайшая изыс
канность. По длинным кори
дорам монастыря она шур
шит по полу своими одежда
ми с таким видом, будто она 
несет на себе платье с шлей
фом во время дворцовой це
ремонии. Это изящество быв
ших светских дам, которое 
она старалась скрыть под 
видом христианского смире
ния, проявлялось помимо ее 
воли. При виде этой монахи
ни человек с самым проза
ическим воображением при
думал бы себе целый роман. 
Какое горе, разочарование, 
какая любовная катастрофа 
привели ее сюда? Я вспомнил 
герцогиню де Ланже из "Ис
тории тринадцати" Бальзака, 
обнаруженную Монриво в 
одеянии кармелитки в недрах 
андалузского монастыря.

Я попал в помещение, где 
хранились сокровища, и как 
самое драгоценное мне пока
зали деревянный ларец и гру
бое священническое облаче
ние. Монахиня объяснила 
мне, что этот скромный дере
вянный ларец был дароноси
цей, которой святой Сергий 
пользовался для отправления 
службы, и что он носил эту 
ризу из грубой ткани, что и 
представляло собою драго
ценные реликвии. Монахиня 
говорила на чистейшем 
французском языке без вся
кого акцента, как если бы 
это был ее родной язык. С 
самым отрешенным в мире 
видом, без скептицизма и, 
однако, без всякой доверчи
вости она рассказывала мне, 
как это сделал бы историк, 
уж не поМню какую легенду 
о чуде, относящемся к этим

Вштйсш кскцссш
Поняв по нескольким 

моим замечаниям, что я не 
был чужд вопросам искусств 
ва, монахиня, • показавшая 
мне сокровища монастыря, 
подумала, что осмотр живо
писных мастерских мог бы 
заинтересовать меня не 
менее, чем эти груды золота, 
бриллиантов и жемчуга. Она 
повела меня по широким ко
ридорам и лестницам в зал, 
где работали монахи-худож
ники и их ученики...

...Пять-шесть монахов 
разного возраста занимались

предметам. Легкая улыбка 
приоткрыла ее губы и обна
жила зубы, которые оставили 
неизгладимое впечатление, 
как зубы Береники в расска
зе Эдгара По.

Эти сияющие зубы на из
нуренном горечью и лише
ниями лице вдруг обнаружи
ли ее молодость. Монахиня, 
которая показалась мне в 
возрасте тридцати шести или 
тридцати восьми лет, оказа
лась двадцатипятилетней мо
лодой особой. Но то была 
только молния. С женской 
проницательностью почувст
вовав мое полное уважение, 
но глубокое восхищение, она 
вновь приняла соответствую
щий ее одеянию вид мертвой.

Все шкафы мне были от
крыты, и я смог увидеть биб
лии, евангелия, литургичес
кие книги в обложках из по
золоченного серебра,
йнкрустированйого тверды
ми породами камней: оник
сами, сердоликами, агатами, 
лазуритами, малахитами, би
рюзой с золотыми и серебря
ными застежками, с древни
ми камеями, вделанными в 
переплет. Здесь были и чаши 
из золота, обрамленные 
бриллиантами, кресты, усе
янные изумрудами и рубина
ми, перстни с сапфирами, 
вазы и подсвечники из сереб
ра, далматские парчи с вы
шитыми на них цветами из 
драгоценных камней и над
писями на старославянском 
языке с буквами, сделанными 
из жемчуга, курильницы, ук
рашенные перегородчатой 
эмалью, триптихи с бесчис
ленными фигурами, образа 
богоматери и святых, золо
тые и серебряные пластины, 
усеянные кабошонами, 
христианизированные сокро
вища Гаруна аль-Рашида.

Когда я, ослепленный чу
десами, собирался выйти, мо
нахиня, глаза которой были 
полны сияющих бликов от 
драгоценных россыпей, ука
зала мне полку в шкафу, ус
тавленную деревянными 
предметами, ускользнувши
ми от моего внимания и сей
час показавшимися мне не 
особенно интересными. Она 
опустила в один из деревян
ных сосудов свою узкую, тон
кую руку патрицианки и ска
зала: "Это жемчуг. Мы не 
знали, где его держать, и по
ложили сюда. Здесь восемь 
золотников".

живописью в обширной и 
светлой комнате с голыми 
стенами.Т)дин из них, краси
вый человек с черной боро
дой, смуглым лицом, завер
шал работу над образом бо
гоматери. Он поразил меня 
своим видом священничес
кой степенности и усердным 
тщанием в работе. Он напо
мнил мне прекрасную карти
ну Зиглера "Святой Лука за 
портретом богородицы". Ре
лигиозное чувство явно зани
мало его больше' чем искус
ство: он писал, как служат 

службу в церкви. Его богоро
дица могла бы стоять на 
мольберте апостола, так она 
была архаична, таких она 
была суровых, древних, ка
нонизированных церковью 
контуров. Прямо византий
ская императрица! С серьез
ным величием она смотрела 
на меня из глубины больших 
черных пристальных глаз. 
Части, которые потом закры
вались посеребренным или 
позолоченным, вырезанном 
на месте головы и рук окла
дом, были расписаны, как 
если бы они оставались на 
виду.

Другие, более или менее 
законченные под трудолюби
выми руками монахов иконы, 
изображали православных 
святых, в том числе и Сер
гия, покровителя монастыря. 
Эти картины, предназначен
ные служить иконами в цер
квах или в частных домах, 
делались на дереве, покры
том гипсом. Несколько про
копченные, они ничем не от
личались бы от икон XIY или 
XII века. Те же напряженные 
и скованные позы, те же ры
жевато-темные лица и руки - 
налицо была вся догматика 
Афона...

...Все так же идя за заку
танной в длинные черные 
одежды монахиней, я вошел 
в прекрасно оснащенную ин
струментом лабораторию, 
где Надар смог бы работать, 
как у себя дома. От Афона 
до бульвара Капуцинок - 
переход внезапный! Я только 
что покинул монахов, рисую
щих панагии по золотому 
фону, и пришел к другим мо
нахам, покрывавшим колло
диумом стеклянную пластин
ку. Вот он, этот трюк, кото
рый устраивает с нами 
цивилизация в момент, когда 
вы меньше всего думаете о 
ней. Вид наведенной на меня 
пушки не потряс бы меня так 
глубоко, как эти трубы из 
желтой меди от объектива, 
совершенно случайно на
правленного в мою сторону. 
Тут уж не будешь отрицать 
очевидности. Монахи Трои- 
це-Сергиевого монастыря, 
последователи святого Сер
гия, занимались фотографи
рованием, производством 
видов своего монастыря, реп
родуцировали прекрасно 
удавшиеся снимки. У них в 
распоряжении были лучшие 
инструменты, им известны 
были самые новые способы 
этой работы, и совершали 
они свои манипуляции в за
стекленной желтым стеклом 
комнате, а цвет этот облада
ет свойством дробить свето
вые лучи. Я купил у них вид 

монастыря, который и сейчас 
еше храню, и он не слишком 
выцвел.

В своем путешествии в 
Россию маркиз де Кюстин 
жалуется, что его не пустили 
в библиотеку Троице-Сер- 
гиева монастыря. У меня не 
возникло никаких труднос
тей, сопряженных с ее осмот
ром, и там я увидел то, что 
путешественник может уви
деть в библиотеке за один по
лучасовой визит: корешки 
прекрасно переплетенных 
книг, стоящих по порядку на 
полках в шкафах. Кроме 
работ по теологии, библий, 
произведений "отцов цер
кви", схоластических тракта
тов, евангелий, литургичес
ких книг на греческом, ла
тинском и старославянском 
языках, я заметил там, бы
стро осматривая шкафы, 
много французских книг 
предшествующего и великого 
столетия. Я бросил также 
взгляд на огромный зал тра
пезной, где в одном его 
конце видна была изящно вы
деланная решетка, сквозь же
лезные арабески которой на 
просвет сияет золотой фон 
иконостаса: трапезная сосед
ствует с часовней, дабы душа 
здесь питалась своей пищей, 
а тело - своей. Мой осмотр 
подошел к концу и монахиня 
привела меня к архимандри
ту, чтобы я мог с ним попро
щаться.

Перед тем как войти в его 
покои, привычки светской 
дамы увлекли монахиню на
столько, что она, забыв пред
писания монастырской 
жизни, обернулась ко мне и 
слегка приветствовала меня, 
как это сделала бы королева 
со ступеней своего трона, и 
в ее слабой, томной, чарую
щей улыбке блеснули белой 
молнией ее сияющие зубы, 
которые можно было предпо
честь всем жемчугам монас
тыря.

Затем, изменившись так 
же внезапно, как если бы она 
опустила на лицо покрывало, 
она вновь приняла мертвый 
вид, вид отрешенного от 
мира привидения, и поход
кой неземного существа по
дошла и преклонила колена 
перед архимандритом, на
божно поцеловала его руку, 
словно икону или реликвию. 
Затем она поднялась с колен 
и, словно видение, исчезла, 
возвратившись в таинствен
ные глубины монастыря и ос
тавив мне нестирающееся 
воспоминание о кратковре
менном общении с нею.

Мне больше нечего было 
смотреть в Троице-Сергие
вом монастыре, и я возватил- 
ся на постоялый двор сказать 
вознице, чтобы он выводил 
карету. Кибитка была запря
жена лошадьми при помощи 
целой системы поводьев, из
возчик сидел на узком сиде
нье, покрытом бараньей шку
рой, я сам тепло устроился 
под медвежьей покрышкой. 
Расходы были оплачены, роз
даны чаевые, и мне ничего 
более не оставалось, кроме 
развлечения тронуться с 
места галопом. Заслышав 
легкое прищелкивание язы
ком извозчика, упряжка по
неслась вроде той разъярен
ной лошади, к спине которой 
был привязан Мазепа, и толь
ко на другой стороне оврага, 
над которым возвышался 
Троице-Сергиев монастырь, 
откуда видны еще его купола 
и башни, наши удалые ло
шадки согласились войти в 
нормальный ритм бега. Мне 
не нужно описывать дорогу 
от Троице-Сергиева монас
тыря в Москву, так как я уже 
описал ее в противополож
ном направлении; разница 
заключалась лишь в том, что 
предметы представали пере
до мною в обратном поряд
ке...

/У A Z А/У Л у?*
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К 120-летию 
Константина

Юона
(1875 - 1958)

Константин Юон особен
но любил старые русские го
рода. В начале XX века он 
побывал в Суздале, Угличе, 
Переславле-Залесском, Рос
тове Великом, Пскове, Нов
городе. А в Сергиевом Поса
де даже поселился на 
несколько лет. Троице-Сер- 
гиева Лавра вдохновила его 
на такие известные картины, 
как "Купола и ласточки", 
"Троицкая Лавра зимой", "К 
Троице", "Весна в Троицкой 
Лавре" и др.

В 1922 году был издан 
альбом его литографий "Сер
гиев Посад".

Пейзажи Юона называют 
архитектурными. Но они не 
безжизненны - они заполне
ны фигурками людей, лоша
дей, экипажей. Художника 
привлекала и древняя архи
тектура, и тихий провинци
альный быт.

"Мне хотелось писать 
картины, - говорил он, - как 
пишутся песни, о жизни, об 
истории русского народа, о 
природе, о древних русских 
городах".

Искусство лубка, 
забытое и возрожденное

И в радости - печаль, 
и в печали - радость

Елка моего детства

BXYII - XYIII веках и 
почти до конца XIX 
века каждый человек знал, 

что такое лубок. Лубочные 
картинки печатали с резной 
липовой доски (лубка) на бу
маге и раскрашивали от 
руки. И расходились они по 
всей России. Изображения 
сопровождались надписями. 
Были лубки-азбуки, лубки- 
календари, лубки-лечебни
ки, травники. Изображали 
на лубках исторические со
бытия, сказки, былины, 
песни. Много было сатири
ческих лубков. Эти картин
ки заменяли и книгу, и учеб
ник, и даже газету.

Некрасов в поэме "Кому 
на Руси жить хорошо" 
писал об одном мужичке:

С ним случай был: 
картиночек 

Он сыну накупил, 
Развешал их 

по стеночкам 
И сам не меньше 

мальчика 
Любил на них глядеть. 
А потом случился пожар. 

И вот вместо того, чтобы вы
нести из огня что-то ценное, 
бросился мужик снимать со 
стены картинки.

Так любил и понимал 
народ это искусство.

Лубок оказал влияние и 
на другие виды народного 
творчества. Специалисты 
считают, что художествен
ные принципы лубка легли 
в основу Городецкой резьбы 
по дереву, лаковой миниа
тюры Метеры. "Очень 
много, - считает писатель 
Анатолий Рогов, - заимство
вали у лубка мастера север
ных росписей, керамисты, 
ткачи-набойщики, резчики 
пряничных досок, скульпто
ры-игрушечники села Бого
родского".

Но в конце XIX века 
лубок прекратил свое суще
ствование. Его вытеснили 
картинки, изготовляемые 
фабричным способом, более 
дешевым.

Прошло сто лет. II на
шелся энтузиаст возрожде
ния этого вида искусства - 
московский художник В. П. 
Пензин. Он создал творчес
кую мастерскую, в которой 
художники из разных мест
ностей России занялись ре
конструкцией древних луб
ков и работой над новыми.

А в 1992 г. в Москве на Сре
тенке, как раз в бывшей пе
чатной слободе, где всегда 
селились резчики и печат
ники лубков, открылся 
музей народной графики. 
Состоялись десятки между
народных выставок лубка. 
Современный русский 
лубок приобрели многие 
музеи.

Однако заговорила я с 
одним искусствоведом о со
временном лубке и услыша
ла: "Сейчас это не нужно".

Справедливо ли такое 
мнение? Лубок рассчитан на 
неспешное восприятие, на 
вглядывание и вчитывание. 
А мы живем в век скоростей. 
Но вот известный американ
ский писатель-фантаст Рей 
Брэдбери, изображающий в 
своих произведениях дале
кое будущее человечества, 
пишет о том, что люди, мча
щиеся в ракетных автомоби
лях, становятся рабами ско
рости. "Мне иногда кажет
ся, - говорит одна из его 
героинь, - что те, кто на них 
ездит, просто не знает, Что 
такое трава или цветы. Они 
ведь никогда их не видят 
иначе, чем на большой ско
рости".

Впрочем, не нужно и ра
кетных автомобилей, чтобы 
стать рабом скорости. До
статочно смотреть по теле
визору фильмы, в том числе 
иностранные мультфильмы. 
Мы потом удивляемся, поче
му дети плохо учатся. Да по
тому, что не умеют скон
центрировать внимание. У 
них развилась привычка к 
быстрому, поверхностному 
восприятию. II возникают 
опасения, смогут ли эти 
дети, ставшие взрослыми, 
тщательно выполнять тон
кую работу, требующую кон
центрации внимания. 
Нужно ли это умение в наше 
время? Спрашивать это так 
же бессмысленно, как спо
рить, что лучше - дальнозор
кость или близорукость? 
Лучше всего иметь нормаль
ное зрение, легко переклю
чающееся с близких объек
тов на далекие и обратно.

И раз большинству детей 
в наше время не хватает со
средоточенности, созерца
тельности, то не вернуться 
ли к лубку? Лубок приковы

вает внимание, притягивает 
к себе, вызывает желание 
рассмотреть, прочитать 
текст. Как замечательно 
было бы иметь лубочные 
картинки в детском саду, в 
младших классах школы, да 
просто в семьях, где есть 
дети.

В группе художников, 
увлекшихся современным 
лубком, было несколько че
ловек из Хотькова. Я позна
комилась с одной из худож
ниц - Л. Г. Ермиловой. Она 
преподает в Абрамцевском 
художественно-промышлен 
ном колледже им. В. М. Вас
нецова. Целый цикл соста
вили ее лубки, посвященные 
нашему Северу - в детстве и 
юности художница жила в

Мурманске и Архангельске. 
Но и наш край не обделен ее 
вниманием: Сергий Радо
нежский, Хотьково, Абрам
цево, Богородское - темы ее 
работ. А еще есть детский 
календарь, есть веселые, 
красочные листы с праздни
ками Рождества, Маслени
цы, Ивана Купалы.

На газетном листе невоз
можно напечатать ее боль
шие лубки - изображение 
получится слишком мелким. 
Но чтобы составить пред
ставление о стиле работы 
этой художницы, мы публи
куем рождественскую по
здравительную открытку в 
стиле лубка.

Т. СМИРНОВА.

С началом войны измени
лась жизнь школьни
ков. Многие вынуждены 
были навсегда расстаться со 

школой, с детством. В повсе
дневность вошли новые по
нятия, люди, порядки. Одно
временно утрачивалось при
вычное. Что-то - навсегда, 
что-то временно.

На год отодвинулось и 
празднование - встреча Но
вого года, как будто наша 
жизнь укоротилась на этот 
год, и мы, отметив приход 
1941 года, отмечали наступ
ление 1943 года. Среди нас, 
школьников того времени, не 
было тех, кто заменил ушед
ших на фронт. Но в школу 
пришли эвакуированные 
дети и учителя. Среди учите
лей была Валентина Иванов
на Груздева - инициатор, ор
ганизатор и бессменный ру
ководитель самодеятельного 
коллектива в Константинов
ской школе. Это ей, а также 
Александре Ильиничне Ба
лаевой (Кондратьевой) и 
старшей пионервожатой Ма
русе Морозовой обязаны мы 
праздничной встречей Ново
го 1943 года.

Гостинцев к празднику не 
было, но праздничное на
строение было. Уже давно 
отгремели пушечные выстре
лы под Москвой, погасли 
лучи прожекторов над Дмит
ровом, стали передавать об
надеживающие вести по 
радио. Жизнь входила в при
вычную, хотя и трудную, 
колею военно-тылового 
быта.

Война рано сделала нас 
взрослыми, но по сути своей 
мое поколение и сейчас 
вспоминает школьные годы, 
как светлое доброе время. И 
одной из ярких звездочек 
была новогодняя елка. Она 
стояла в углу холодного клас

Номер подготовлен 
краеведческим отделом 

Государственного 
историко-художественного 

музея-заповедника. 
Редактор Лидия ГИРЛИНА.

са на втором этаже. Новогод
ними приметами были только 
традиционная "В лесу роди
лась елочка", сама скромно 
украшенная елка да несколь
ко стихотворений о зиме.

Все остальное было о 
войне: и песни, и стихи, и 
"спектакль", как громко мы 
называли какое-то смешение 
декламации и прозу. Самыми 
активными "артистами" были 
шестиклассники. Помню ин
сценировку, в которой участ
вовали Валя Рябова, Галя 
Волкова, Ляля Копьева, Тоня 
Спиридонова. Они играли 
роль пленных фашистов, а я 
- роль переводчика.

На фашистах были 
какие-то смешные маски из 
папье-маше и даже одна - 
Чарли Чаплина. В классе 
смеркалось, было холодно, 
аплодисменты были глухими 
из.за варежек на озябших 
руках... Но был праздник, 
была радость единства и на
дежды на лучшее, были 
новые песни "Ой, туманы 
мои, растуманы" и "Мы запо
мним суровую осень...", было 
удивление от впервые услы
шанной исполненной на два 
голоса песни "Виверлей и 
Доротея". Ее привезла из 
своего студенчества и разу
чила с нами В. И. Груздева.

Не было огней на елке и 
в классе. Плотные сумерки 
окутали Константиново и его 
окрестности. К вечеру мороз 
стал крепче. Наступал Новый 
год, приближающий нас к по
беде.

Были и другие новогод
ние встречи, но эта была воз
вратом прежней традиции, 
кусочком добра, лучиком 
света во мраке военного дет
ства.

С. ЛАЗУТИНА. 
Краснозаводск.


