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личность  
в пензенском  
краеведении

15 ноября 1947 г. в крестьянской семье 
с. Малая Сердоба родился Михаил Серге-
евич Полубояров, журналист, историк, 
краевед, археограф, топонимист, Почётный 
гражданин с. Малая Сердоба (2000) и Мало-
сердобинского района (2008). В 1965 г. он 
окончил Малосердобинскую среднюю 
школу, а через 10 лет – филологический 
факультет Саратовского государствен-
ного университета им. Н. Г. Чернышев-
ского; в 1982 г. – Саратовскую высшую 
партийную школу.

После окончания средней школы успел 
поработать токарем на заводе в г. Энгельсе 
Саратовской области, три года служил 
на военно- морском флоте. После армии 
трудился директором Малосердобин-
ского сельского дома культуры, редак-
тором Малосердобинской районной газеты 
«Труд», редактором областной газеты 
«Молодой ленинец», лектором Пензенского 
обкома КПСС, заместителем редактора 
газеты «Пензенская правда», директором 
Пензенского краеведческого музея.

С 1990 г. живёт и работает в Москве 
(в том числе 15 лет трудился в аппа-
рате Государственной Думы России). 
В 1992–1994 гг. был первым замести-
телем директора дирекции «Пензенской 
энциклопедии».

М. С. Полубояров – автор более 1000 
публицистических статей в различных 
газетах и журналах. Библиография книг 
и статей по теме «краеведение, топонимика 
и история России» насчитывает более 600 

названий. Член редакционного совета, 
автор 540 статей в «Пензенской энцикло-
педии» (2001) и энциклопедии «Города 
России» (1994). Он был инициатором 
создания и основным автором «Малосер-
добинской энциклопедии» (2014). Первым 
открыл в Российском государственном 
архиве древних актов (РГАДА) и опубли-
ковал в интернете отказные книги Пензен-
ского края XVII в. Редактировал книги: 
В. В. Кураев. «Дневник ссыльного больше-
вика» (1998); Г. В. Мясников. «Страницы 
из дневника» (2008).

Участник многочисленных Всесо-
юзных и Всероссийских краеведческих 
конференций. Много лет вёл авторский 
портал в интернете: http://suslony.ru. 
Но необходимо подчеркнуть, что Михаил 
Сергеевич не только профессиональный 
краевед, но, главное, – краелюб. О своей 
малой родине им написаны статьи 
и книги: «История Малосердобинского 
района» (1989), «Топловская летопись» 
(1992, 1993), «На реке Сердобе и в иных 
урочищах… Сердобск и Сердобский район 
в XVIII веке» (1999), «Драгунские горы. 
Историко- публицистическое повество-
вание» (2000), «Малая долька России. 
Очерки о Малосердобинском районе 
Пензенской области» (2003).

Неоценимый вклад внёс М. С. Полубо-
яров и в пензенскую топонимику. В 1992 г. 
вышла книга «Мокша, Сура и другие… 
Материалы к  историко- топонимическому 
словарю Пензенской области», а в 2007 

В. И. Первушкин

ЗНАТОК ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ
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и 2010 гг. издаётся книга «Древности 
Пензенского края в зеркале топонимики».

Казалось, Михаил Сергеевич уже 
столько сделал, что навсегда вписал своё 
имя в пензенское краеведение. Однако 
масштабный труд «Весь Пензенский край: 
И сторико- топографическое описание 
Пензенской области» (2016) не имеет 
аналогов в российском краеведении. Мы 
полностью согласны со словами давнего 
друга Михаила Сергеевича, Евгения Семё-
новича Попова: «Объём и масштабы проде-
ланной автором (в одиночку!) грандиозной 
работы превосходят самые смелые пред-
ставления о возможностях одного человека.

Посудите сами: более четырёх тысяч 
тщательно выверенных статей, 815 страниц 
убористого текста на листах большого 
формата.

И всё это – один человек! Да тут целому 
музею, научному институту не на один год 
работы!

И это не просто и не только статисти-
ческое и топографическое исследование. 
Это уникальное по содержанию, объёму, 
полноте и разнообразию сведений научное 
и научно- справочное издание.

С полным основанием этот выдаю-
щийся труд можно считать второй полно-
масштабной энциклопедией нашего края»1.

От себя хочу добавить, эта книга явля-
ется настоящим подарком для знатоков 
и начинающих исследователей Пензенской 
области. Для меня почётно быть рецен-
зентом данного издания. В ней представлена 
топографическая, историческая, социально- 
экономическая, демографическая инфор-
мация обо всех населённых пунктах, 
существующих или  когда-либо существо-
вавших на территории Пензенской области 
в административных границах на 2015 г. 
Сообщается об архитектурных, археоло-
гических памятниках, известных людях – 
уроженцах городов и сёл, о любопытных 
фактах. Информация сопровождается 
ссылками на архивные и опубликованные 
источники. Особое внимание уделяется 
демографии. Десятки таблиц и диаграмм 

создают наглядное представление о трево-
жной демографической ситуации в Пензен-
ской области.

В недавнем телефонном разговоре 
я поинтересовался, над чем он сейчас рабо-
тает. Ответ для меня в  какой-то степени 
был ожидаемым: «Я сейчас занимаюсь 
историей христианства. Краеведение 
я, наверное, перерос». С присущей ему 
скрупулёзностью и фундаментальностью 
он написал первую книгу по этой пробле-
матике «Плевелы великого обмана. Власть 
и христианство в Римской империи» (2019). 
Всем думающим людям советую почитать 
эту книгу.

Примечания

1. Попов Е. С. Явление губернии народу // 
Пензенское краеведение. 2016. №2. С. 36.

Директор Пензенского краеведческого 
музея. г. Пенза. 1989 г. 

Из личного архива М. С. Полубоярова
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Д. А. Панфилов, А. А. Гущин 

ЮБИЛЕЙ УЧЁНОГО 

24 ноября 2022 г. историку, археологу, 
этнографу, краеведу, педагогу, обществен-
ному деятелю, Заслуженному деятелю 
науки Республики Мордовия, Заслужен-
ному работнику образования Пензенской 
области, широко известному как в Пензен-
ской области, так и за её пределами, Влади-
миру Ивановичу Первушкину исполнилось 
65 лет. К 60-летнему юбилею учёного был 
издан библиографический справочник1, 
а также вышла большая статья в журнале 
«Пензенское краеведение»2, где можно 
ознакомиться с его биографией и библио-
графией. Мы присоединяемся к поздрав-
лениям и делаем акцент на последних пяти 
годах творчества учёного.

Огромный вклад В. И. Первушкин 
внёс в развитие пензенского краеве-
дения. Наш юбиляр – выдающийся этно-
граф. Так, например, в 2019 г. Владимир 
Иванович возглавил научный коллектив 
авторов проекта «Культурные ланд-
шафты в традициях народов Среднего 
Поволжья», в результате чего было органи-
зовано совместно с коллегами- географами 
несколько этнографических экспедиций 
по Пензенской области и Республике 
Мордовия. Также В. И. Первушкин 
ежегодно принимает участие в органи-
зации фестиваля мордовской культуры 
«Вастома».

За пять лет под его руководством 
были созданы туристические путеводи-
тели: «Пензенская область», «Пенза», 
детский путеводитель «Моё путешествие 
по Пензенской области», которые пользу-
ются большим спросом, поэтому выдер-
жали несколько изданий.

Он стал одним из инициаторов Первого 
съезда краеведов Пензенской области, 
состоявшегося 9 октября 2021 г. Решения, 
сформулированные в итоговой резо-
люции, направлены на расширение крае-

ведческого движения, в том числе была 
одобрена «Концепция трёхтомного издания 
“История Пензенского края”». Вышеупомя-
нутая концепция была разработана Влади-
миром Ивановичем, благодаря чему начата 
работа по созданию полной академической 
истории Пензенского края. Он также явля-
ется ответственным редактором второго 
тома этого издания.

Много усилий было приложено для 
организации в Пензе первой Всероссий-
ской научно- практической конференции 
«Калачовские чтения» 2 ноября 2021 г. 
В. И. Первушкин отметил: «Имя Н. В. Кала-
чова долгое время незаслуженно находи-
лось в забвении. Наши чтения ‒ хороший 
повод подумать о возрождении памяти 
о нём»3.

Владимир Иванович возглавил органи-
зацию и проведение Всероссийских крае-
ведческих чтений, посвящённых 100-летию 
со дня рождения С. О. Шмидта 27–28 мая 
2022 г. В работе форума приняли участие 
краеведы из 15-ти регионов России, было 
заслушано свыше 70-ти докладов. К началу 
чтений был издан сборник материалов. 
Последний раз подобный краеведче-
ский форум проходил в Пензе в 2001 г. 
В. И. Первушкин подчеркнул: «Мы решили 
отдать дань великому учёному и провести 
мероприятие в его честь в нашем городе. 
Мы возвращаем утраченные позиции 
Пензы как второй столицы краеведения 
в стране»4.

Владимир Иванович неоднократный 
участник международных, всероссийских, 
региональных, областных и межвузовских 
научных конференций, на перечисление 
которых может уйти несколько страниц.

Детищем учёного стала Региональная 
общественная организация краеведов 
Пензенской области, которую он возглав-
ляет с ноября 2013 г., а с 2014 г. – журнал 
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«Пензенское краеведение». Активисты 
организации ведут комплексную работу 
по популяризации краеведческих знаний. 
«Как председатель молодёжного отделения 
Региональной общественной организации 
краеведов Пензенской области, я активно 
взаимодействую с В. И. Первушкиным. 
Со всей определённостью могу сказать, что 
Владимир Иванович – талантливый руко-
водитель. Будучи лидером нашей краевед-
ческой организации, он является главным 
редактором журнала “Пензенское краеве-
дение”, привлекает известных краеведов 
и студентов к написанию статей, собирает 
нас на презентации журналов и пригла-
шает туда всех желающих, расширяя 
аудиторию. Нельзя не отметить, что 
В. И. Первушкин активно взаимодействует 
не только с профессиональными краеведами, 
но и со студентами, которые хотят больше 
узнать об истории Пензенского края. Акти-
висты молодёжного отделения благодаря 
Владимиру Ивановичу стали волонтёрами 
на Всероссийских краеведческих чтениях, 
проходивших этой весной в Пензе, побывали 
на экскурсии в Наровчате, написали много 
статей в журнал. Также Владимир Иванович 
проводил экскурсию по историческому 
центру Пензы, которая нам очень запом-
нилась – легко, просто и с чувством юмора 
он рассказал нам о сложных и, на первый 
взгляд, непонятных событиях из истории 
города.

Профессионализм и огромный опыт 
юбиляра востребованы не только в научных, 
но и в правительственных кругах. 
В 2021 г. В. И. Первушкин назначен Совет-
ником Губернатора Пензенской области. 
С лета того же года является Проректором 
по научной работе в Институте региональ-
ного развития Пензенской области. Его 
труд на этом поприще отмечен почётным 
знаком Губернатора Пензенской области 
«Во славу земли Пензенской» и медалью 
ордена «За заслуги перед Пензенской обла-
стью». Владимир Иванович «Почётный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации», 
«Заслуженный деятель науки Республики 

Мордовия», «Заслуженный работник обра-
зования Пензенской области». С 1 ноября 
2022 г. Владимир Иванович занимает пост 
председателя Совета Союза краеведов 
России.

В заключение важно отметить, что 
за последние годы краеведческое движение 
в нашей области консолидировалось 
и выросло. Роль координатора взяла на себя 
Региональная общественная организация 
краеведов Пензенской области, возглав-
ляемая В. И. Первушкиным. Без преуве-
личения можно сказать, что Владимир 
Иванович – авторитетный учёный, заме-
чательный  преподаватель,  человек неис-
сякаемого энтузиазма и оптимизма. Он 
внёс неоценимый вклад в развитие крае-
ведческого движения Пензенского края 
и России.

Примечания

1. Первушкина Е. Г. Первушкин Владимир 
Иванович: библиографический справочник. 
Пенза, 2017. 24 с.

2. Мельничук Г. А., Степанова Н. В., 
Акульшин П. В., Тихонов А. К., Первушкин 
А. А. Лоцман Пензенского краеведения: 
биография и библиография В. И. Первуш-
кина // Пензенское краеведение. 2017. 
№ 3–4 (23–24). С. 3–24.

3. Первушкин В. И. Приветственное 
слово сопредседателя первых Калачовских 
чтений, д. и. н., профессора, проректора 
по научной работе Института региональ-
ного развития Пензенской области, пред-
седателя Региональной общественной 
организации краеведов Пензенской 
области // Калачовские чтения: материалы 
I Всероссийской научно- практической 
конференции (2 ноября 2021 года). Пенза, 
2022. С. 8.

4. Институт регионального развития 
Пензенской области получит грант Россий-
ского исторического общества.(Элек-
тронный ресурс). Режим доступа: https://
irrpo.pnzreg.ru/news/education/379564/ (дата 
обращения 18.11.2022).
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В. А. Винничек

ЧЕРКАССКИЙ «НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ» ОГОРОД

родная  
старина

Общеизвестно, что на протяжении 
столетий в России для купли- продажи 
применялись и применяются металличе-
ские деньги. Довольно часто после смены 
монарха в стране одни монеты менялись 
на другие. После реформы старые деньги 
становились ненужными, поэтому от них 
с лёгкостью избавлялись. Кроме этого, 
во время  каких-либо работ на приуса-
дебном участке крестьяне иногда попросту 
теряли мелочь, выпавшую из карманов.

В Пачелмском районе Пензенской 
области на берегах небольшой р. Ноксы 
расположено с. Черкасское, возникновение 
которого восходит к концу XVII в. (около 
1690 г.). «Владельцем был кабардинский 
князь Девлет- Кизден- Мурза, перешедший 
на русскую службу и ставший князем Алек-
сандром Бековичем Черкасским. В 1717 г. 
он возглавил хивинский поход русской 
армии, в котором и погиб. Крестьяне пере-
ведены из Симбирского уезда. Входило 
в состав Керенского уезда. Упоминается 
в сказке беглого крестьянина, который 
жил в вотчине князя Александра Беко-
вича Черкасского в с. Черкасском Керен-
ского уезда в 1719 г. С 1780 по 1797 гг. 
в составе Верхнеломовского уезда, в 1785 г. 
показан за помещиком А. А. Арсеньевым, 
в 1795 г. – за Дарьей Алексеевной Арсен-
тьевой. В середине XIX в. стало волостным 
центром Керенского уезда. Перед отменой 
крепостного права показано с пятью 
другими селениями за Николаем Павло-
вичем Охотниковым, у него в этих насе-

лённых пунктах (названия не указаны) 1574 
ревизских души крестьян, 65 ревизских 
душ дворовых людей, 587 тягол (барщина), 
у крестьян 339 дворов на 342 десятинах 
усадебной земли, 3874 дес. пашни, 1540 
дес. сенокоса (+ по лесным местам до 300 
дес.), у помещика 7484 дес. удобной земли 
(+  615 дес. неудобной), в том числе леса 
и кустарника 4423 дес. Церковь в честь 
Св. Александра Невского с приделами 
во имя Св. мучеников Андриана и Наталии 
и Св. великомученика Димитрия Солун-
ского построена в 1826 г. (ныне в ней 
размещён дом культуры). В 1864 г. – школа, 
богадельня, почтовая станция, 2 лавки, 
5 постоялых дворов, базар, ярмарка, 
чугунолитейный, винокуренный и 3 
поташных завода. В 1894 г. открывается 
земское училище. В 1861 г. происходили 
крестьянские волнения в экономии поме-
щика В. Н. Охотникова. В начале ХХ в. 
был распространён верёвочный промысел, 
проживало большое количество плотников, 
которые за неимением работы на родине 
уходили артелями плотничать в другие 
сёла. Изготовляли женские головные уборы 
в виде кокошника “с рогами”. Церковное 
название – Александровское»1.

В этом селе вот уже 76 лет живёт 
Анатолий Иванович Летучев. Большую 
часть своей жизни он проработал в местном 
совхозе «Черкасский» вплоть до его 
распада. Всю свою жизнь он ухаживает 
за приусадебным участком, попросту 
говоря, огородом. Сажает картошку, 
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засевает свёклой, морковью и другими 
овощами. Нередко, когда копает землю, 
ему попадаются старинные монетки. 
В основном, это медяки различного 
диаметра и различного номинала. 
Похвально, что он свои находки не отбра-
сывает в сторону межи или забора, как 
обычно поступают крестьяне с камнями, 
а складывает в коробку. Таким образом, 
скопилось довольно солидное «состо-
яние» – более, чем в полусотню монет.

Обращает на себя внимание, что при 
сравнении современной карты с. Черкас-
ское с картой последней четверти XVIII в., 
оно находится практически на том же месте, 
где располагалось и триста лет тому назад.

Если внимательно рассмотреть нумиз-
матические находки Анатолия Ивановича, 
то со всей очевидностью можно гово-
рить, что его огород все годы существо-
вания села возделывался практически 
непрерывно.

Самые старшие монеты относятся 
ко времени правления Петра I. Это – две 
полушки 1718 и 1721 гг. Затем – копейки 
1728 и 1729 гг. и пятачок 1727 г. Петра II 
(Илл. 1). Царствование Анны Иоанновны 
отмечено  полушками и  денгами, 
а Елизаветы Петровны и Екатерины II – 
от полушек до пятаков.

Монеты практически всех монархов 
XIX в. также были обнаружены на грядках 
Анатолия Ивановича. Завершается экскурс 
в историю с. Черкасское несколькими 

нумизматическими находками советского 
периода. Всего в коробке оказалось 52 
монеты.

Несмотря на свой столь солидный 
возраст, Анатолий Иванович, рассматривая 
свои находки, пытается изучить монеты 
с точки зрения времени их бытования. Вот 
он – яркий пример бережного отношения 
и уважения к истории своего родного села!

Соседям Анатолия Ивановича, как выяс-
нилось, также ежегодно на огородах попа-
даются различные старинные предметы, 
включая монеты, однако, к сожалению, 
никакого интереса к ним они не проявляют.

Примечания

1. Полубояров М. С. Черкасское. Элек-
тронный ресурс: http://www.suslony.ru/
Penzagebiet/pathelma.htm

Самые ранние монеты 
из черкасской коллекции

Т. В. Первушкин 
НЕ ДИПЛОМАТ, А ХОЗЯЙСТВЕННИК

Имя Герасима Ивановича Ардакова 
уже многие десятилетия неразрывно 
связано со здравоохранением Пензенской 
области. Врач высшей квалификационной 
категории, отличник здравоохранения 
Пензенской области, долгие годы возглав-
лявший Пензенскую областную больницу 
им. Н. Н. Бурденко, а позднее и депутат 
Пензенской городской Думы двух созывов.

Герасим Иванович родился 24 марта 
1935 г. в Карагандинской области в много-
детной рабочей семье. Его детство и юность 
прошли в тяжёлые послевоенные годы, 
когда разруха охватила все сферы жизни 
людей. Ему приходилось много работать, 
помогать отцу – плотничать и столярничать. 
По словам Герасима Ивановича, родители 
с детства хотели видеть его в медицине, 
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Особо высоко Герасим Иванович оцени-

вает в то время работу научных кружков, 
действовавших в институте. Именно они 
помогали студентам определиться с будущей 
специализацией. Одним из таких кружков 
был офтальмологический, старостой кото-
рого Ардаков станет позднее. Кружком 
тогда руководил выдающийся врач-офталь-
молог Т. И. Ярошевский, благодаря которому 
молодой студент и полюбил это направление 
в медицине.

После окончания института Герасим 
Иванович получает назначение в р. п. 
Лунино Пензенской области. «Никудышная 
материально- техническая база, отсутствие 
элементарного медицинского оборудования 
и квалифицированного персонала, развали-
вающиеся здания больниц», – именно так 
Ардаков описывает состояние медицины 
в 1960-е гг. в области. Однако, несмотря 
на все тяготы, у молодого врача было 
огромное желание лечить людей. Герасим 
Иванович стал проводить операции 
по экстракции катаракты – возвращение 
людям зрения, что раньше в провинци-
альных больницах не делали из-за отсут-
ствия необходимых условий.

Следующим районным центром 
после Лунино стало Земетчино. Арда-
кова назначили главным врачом Земет-
чинского района. Именно он отвечал 
за все лечебные учреждения – больницы, 
родильные дома, детские ясли, которые 
к тому времени представляли собой дере-
вянные развалины. Спустя семь лет работы 
в Земетчино Ардаков оставил после себя 
построенное вновь здание поликлиники, 
а также лечебный, инфекционный и пато-
логоанатомический корпус центральной 
районной больницы, были отремонти-
рованы все медицинские учреждения 
в районе. Герасим Иванович говорит: 
«Строить – это, конечно, не обязанность 
врача. Но мы были энтузиастами и пони-
мали, что качество здравоохранения 
зависит и от развитой инфраструктуры. 
Поэтому – если хочешь добиться улуч-
шения здравоохранения – строй».

Заслуги Герасима Ивановича были 
оценены по достоинству. По итогам семи 

старшие брат и сестра были фельдшерами, 
но Ардакову намного больше нравились 
точные науки – физика и математика.

В 1953 г. Герасим Иванович заканчи-
вает школу. Этот год был первым, когда 
в высшие учебные заведения будущих 
студентов принимали по результатам 
конкурса. Любовь к точным наукам взяла 
своё, и документы Ардаков подал в Куйбы-
шевский индустриальный институт 
(ныне Самарский ГТУ), но не прошёл 
по конкурсу. Поступив на вечернее 
отделение индустриального техникума, 
во второй половине дня Герасим Иванович 
учился, а в первой – работал слесарем. 
Закончив обучение, три года служил 
в армии, где и появилось желание стать 
врачом.

После службы Герасим Иванович 
поступает в Куйбышевский медицинский 
институт. Признаётся, что учёба давалась 
довольно легко, преподаватели были отзы-
вчивы и всегда шли навстречу, поэтому 
получалось без труда совмещать учёбу 
с работой медбратом, лаборантом. О меди-
цинском образовании Герасим Иванович 
вспоминает: «Медицинское образование 
в ту пору сильно отличалось от нынеш-
него. Специализации как таковой не было, 
все мы изучали лечебное дело. В дипломе 
у меня написано “врач-лечебник”, что 
означало врач широкого профиля. Время 
было непростое, и из нас по сути гото-
вили военно- полевых хирургов, отсюда 
на последнем курсе мы дополнительно 
стали изучать акушерскую гинекологию 
и хирургию».

Фото из личного архива Г. И. Ардакова
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лет работы в Земетчино его переводят 
в Пензу. Ардакову было предложено 
две должности: заведующий областным 
отделом здравоохранения или главный врач 
Областной больницы. Герасим Иванович-
сразу дал ответ: «Я не дипломат, а хозяйст-

Малая родина

Родители мои – Леонид Иванович 
Лёвин и Екатерина Фёдоровна Рунова – 
уроженцы с. Старый Валовай Пачелмского 
района Пензенской области. Жили 
в детстве на одной улице – Наяновке. 
Дома наискосок друг от друга. Только 
у Руновых изба под соломенной крышей, 
а у Лёвиных – большой просторный дом, 
крытый жестью. Хозяин дома – Иван 
Иванович, служил в Чембаре урядником. 
Его как «представителя класса угнета-
телей» расстреляли в 1918 г. Вдова пере-
везла дом в Валовку.

Увидели Леонид с Катей друг друга 
и полюбили. Родители девушки против 
свадьбы. Отец говорит: «Он учёный, 
а у тебя два класса церковноприходской 
школы, вы – неровня, и он тебя бросит». 
А мать требует, чтобы молодые обвенча-
лись. Жених, в гражданскую вой ну красно-
армеец, идёт в ногу со временем: никакого 
венчания. Его однополчане обсмеют. 
Пошли жених с невестой в сельсовет, 
расписались и уехали. Леонид с детства 
писал стихи, рассказы, басни. И, конечно, 
мечтал стать писателем. Поселились в с. 
Поим. Он работал наборщиком в типо-
графии районной газеты. Теперь печатает 
свои статьи. Но тираж газеты невелик, ему 
хочется размаха.

1930‑е годы в стране

Начало индустриализации страны. 
Много молодых разъехались из деревень 

на «стройки социализма». И вот Леонид 
получает письмо от друга юности, который 
живёт и работает в Карелии, в заводской 
газете. Он пишет: «Приезжай, Леонид, 
будешь сотрудником заводской многоти-
ражки, будешь печататься». Легко сказать 
«приезжай», когда у тебя уже 3 дочери: 
Валентина – старшая, средняя – Антонина, 
младшая – Мария. Мама знала о давней 
мечте мужа: написать книгу о жизни людей 
села в годы революции и гражданской 
вой ны. Она сказала: «Поезжай. Устро-
ишься, за нами приедешь». Подождав три 
месяца, едет сама, взяв с собой младшую 
дочь. Приехала, устроилась уборщицей 
в общежитии и тут же получила комнату 
14-метровку. Через год отец привёз 
Валю с Тоней. Но Валя жить в Карелии 
не смогла: ей даже вода оказалась вредной. 
Врачи осмотрели и сказали: «Везите 
девочку туда, откуда привезли, иначе вы 
её потеряете. Так и росла Валя в деревне, 
а мы с Тоней в городе».

«Сороковые, роковые…»

В 1939 г. началась вой на с финнами. 
Отец на фронте. В феврале 1940-го 
письмо из деревни: умер дед Фёдор, 
следом похоронка на отца. Трудно вдове. 
Помогает завод, на котором она рабо-
тает сверловщицей: девочкам дают 
бесплатные путёвки в пионерские лагеря, 
самой как стахановке – премию и путёвку 
в Ленинград в дом отдыха. Июнь 1941-го. 
Началась Отечественная вой на. Завод 
срочно эвакуируют на восток. Задержа-

венник!» Уже в октябре 1974 г. Герасим 
Иванович Ардаков был назначен главным 
врачом Пензенской областной больницы 
им. Н. Н. Бурденко, руководство которой 
он осуществлял последующие десять лет.

М. Л. Савина

ВОСПОМИНАНИЯ
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лись на работе только те, чьи дети были 
в лагере, в Заонежье. Рыбаки из соседнего 
колхоза переправили детей на лодках. 
Рабочих предупредили на заводе: срочно 
с детьми на пристань, оттуда идёт эваку-
ация на баржах. Объявили по радио: 
«Воздушная тревога!» Налетели само-
лёты, начали бомбить. Только объявили 
отбой воздушной тревоги, прибежала 
мама. Быстро собрали самое необхо-
димое и на пристань. Торопимся, обегаем 
горящие дома, дымящие воронки от бомб. 
Идёт посадка на баржи – две скреплённые 
вместе и прицепленные к буксиру. Военные 
следят за порядком, чтобы не было давки. 
Они торопят «Скорее, скорее! Могут само-
лёты опять прилететь».

Плыть пришлось долго. Полбуханки 
хлеба, что у нас было с собой, через два 
дня съели. Купить негде: нет ни киоска, 
ни ларька. Деловой мужик вёз мешок 
муки. Устроил торговлю- обмен. Ты ему 
вещь – он алюминиевую миску муки. 
У мамы на плечах крепдешиновая косынка. 
За неё – миску. Ели балтушку из речной 
воды и этой муки. Впервые испытали 
голод. Только в г. Череповце нас накормили 
горячим обедом на эвакопункте и дали 
в дорогу сухой паёк.

В конце августа добрались мы 
до Валовая, грязные, голодные, все 
в чесотке. В селе – никакой медицины. 
Пелагея Ивановна Рунова (бабушка) 
лечила нас народными средствами – 
мазью, которой колхозные конюхи мажут 
спины лошадей, расчёсанных от укусов 
оводов. 1 сентября пошли в школу. Школа 
деревянная, двухэтажная, на возвышен-
ности. На первом этаже одна большая 
комната – класс и учительская. Второй этаж 
аварийный: здание старое, в нём ещё наша 
мама училась. В первую смену занимаются 
классы с 1-го по 4-й, все вместе. Учит их 
один учитель – Василий Семёнович Аляев. 
Он уже старый, маму ещё учил.

Мама огляделась кругом и поняла, что 
здесь она детей не прокормит. У бабушки 
две козы и четыре курочки. От колхоза 
помощи никакой. Пенсия за мужа маленькая. 
Как детей обуть, одеть, прокормить?!

Узнала, что на станции Башмаково 
(20 км от села) организуется госпиталь. 
Взяли её прачкой. Теперь у неё зарплата, 
хлеб по карточкам, работающим 500 гр., 
а иждивенцам по 300 гр. Она всю неделю 
работает, в субботу получает на нас хлеб 
за неделю, сумку через плечо и к детям.

В декабре 1942 г. госпиталь получил 
статус эвакогоспиталя и отправился 
ближе к фронту. Мама уехала, мы оста-
лись с бабушкой. Теперь делали всё сами. 
Ходили в лес за дровами, весной вско-
пали огород 40 соток, посадили картошку, 
посеяли просо. Осенью сжали просо, потом 
рожь, всё обмолотили цепами, убрали. Всё 
сами. Трудились как муравьи по всему 
дню. Жили дружно, никогда не ссорились.

Вечерами, закончив все дела, забира-
лись на печку, и бабушка рассказывала нам 
о Христе, его казни, воскресении, знако-
мила с заповедями: «не лги», «не кради». 
Незаметно она формировала в нас основы 
православной морали.

Знания и умения, полученные в детстве, 
очень пригодились в жизни.

Когда освободили украинский г. Умань, 
мамин госпиталь стал стационарным. Она 
прислала нам документ, разрешающий 

М. Л. Савина. Педучилище 1979 г.
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въезд на только что освобождённую 
от оккупантов территорию. В июле 1944-го 
г. мы приехали на Украину. Но тут нача-
лось стремительное наступление Совет-
ской армии, и госпиталь – опять к фронту.

День Победы мы встречали в Румынии, 
в городке Фокшаны, который вошёл 
в историю России как победа А. В. Суворова 
над турками в сражении 21 июля 1789 г.

После вой ны мы поселились в Пензе. 
Здесь я окончила 10 классов в школе № 11, 
которая находилась в здании, где сейчас 
Управление образования.

Мечтала с детства – стать учителем. 
Пошла в пединститут на только что 
открывшийся историко- филологический 
факультет. Здесь встретила свою первую 
и единственную любовь – Олега Михай-
ловича Савина.

Первая похвала комом

В летние каникулы, после окончания 
1-го курса, поехала в г. Сталино (ныне 
Донецк) к дяде Семёну, маминому брату. 
Устроилась в общем вагоне, сижу на нижней 
полке у окна. Сосед, мужчина средних лет, 
расспрашивает, куда еду, работаю или 
учусь. Узнав, что на литфаке, заявляет: 
«Вот пишут, что Лев Толстой – писатель- 
реалист, а я не согласен. Какой он реалист, 
он дворянин и жизни не знал».

Словеснику, хотя и будущему, только 
подбрось тему, а уж он загорится мгно-
венно. Стала рассказывать соседу о Куту-
зове, народном полководце, о трагедии 
Анны Карениной, о первой любви 
Наташи Ростовой. И все это с эмоциями, 
с усиленной жестикуляцией.

Подошли слушатели, встали в проходе. 
И тут дядя спокойно заявляет: «Сдаюсь, 
дочка, убедила. Я ведь тебя разыграл, 
хотел проверить, выйдет ли из тебя 
учитель. Выйдет, выйдет. Своё дело 
знаешь. А то вот к нам в деревню приехала 
молодая учительница, диктует ребятишкам 
на уроке: “Колхозники посеяли пшено”.

– Ну это вы нарочно.
– Нет, дочка, я правду говорю.

– Не может быть, чтобы учитель 
не знал, что сеют просо.

– Да? А вот из чего, по-твоему, делают 
манную крупу?»

Я рот раскрыла от изумления.
«– Я не знаю».
И тут грохнули от смеха все слушатели. 

Вот уж посмеялись.
«– Ну я тебя, дочка, купил, вот купил».
Я, растерявшись, не сразу сообразила, 

что в годы моего голодного военного 
детства мы манную кашу ни разу не пробо-
вали и крупу, конечно, не видели.

Путёвка в жизнь

30 июня мы получили дипломы, 
а 1-го июля – наша свадьба, скромная, 
как у большинства в те годы. В середине 
августа едем к месту работы. Как красно-
дипломников, нас направили в учитель-
ский институт города Нижнего Ломова. 
Олег – ассистент кафедры литературы, 
я – русского языка. Мы любим избранную 
профессию, мы честолюбивы, мы хотим 
многого добиться на избранном поприще. 
Бытовые трудности нас не смущают, мы 
к этому привыкли: ведь мы – «дети вой ны». 
Но судьба подготовила нам испытание 
посуровее – разлуку на 2 или 3 года. Олег 
написал об этом:

Октябрь. С ветрами резкими
Приходит листопад.
Был призван я повесткою
В райвоенкомат
Я знал: зовут не всякого
Служить родной стране.
А ты, а ты заплакала
И кинулась ко мне.
На плечи руки бросила
И замерла без слов.
Вот так дыханье осени
Разлуку принесло.
Теперь мы жили только письмами. 

Служил Олег в Москве. Началась у нас 
переписка.

У каждого свои трудности: у меня – 
начало трудового пути, опыта никакого; 
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бытовые неурядицы – холодная квартира, 
перебои с хлебом, продуктов в мага-
зине нет. Нет радио, свет дают не часто, 
сижу с керосиновой лампой. И мучает 
одиночество.

У Олега – муштра ежедневная, жёсткая 
дисциплина, грубость старшины; душевное 
одиночество: ребята моложе его, деревен-
ские, с пятью- шестью классами образо-
вания. Поговорить не с кем. Письма наши 
полны жалоб.

И вот  тут-то Олег обнаружил у меня 
писательские способности. Ведь раньше 
мы не переписывались. Теперь он пишет: 
«Ты веди записи. Я очень тебя прошу. 
Ты имеешь писательский талант», «… 
обо всём пиши: о своих наблюдениях, 
о случаях, обо всём. Я буду копить твои 
письма и под старость издам отдельной 
книжкой: “Письма разлуки”. У тебя очень 
сильное чувство юмора, умение подметить 
яркие черты характера». «… Получил 
весточку от тебя. У тебя, ей богу, таланты. 
Ты мастерица описывать виденное. Твои 
письма – новеллы, рассказы, бытовые 
поэмы. Так и представляешь себе всё 
описанное».

Письма разлуки

Мечта Олега – издать «Письма разлуки», 
осуществилась в 2018 г. В те далёкие 
1950-е обком не разрешил бы книгу 
о ничем не примечательных простых 
людях. Теперь – это уже история. Прав-
дивый рассказ о людях, большая часть 
жизни которых прошла в СССР. Об их 
мечтах, радостях и горестях, о стремлении 
найти своё место в жизни, о верной любви, 
поддерживающей в любых бедах.

Презентация состоялась в Литературном 
музее 24 июля. Пришли те, кто знал Олега 
Михайловича, родственники, мои ученицы 
разных лет. Организатором и ведущим 
вечера была Татьяна Александровна 
Кайманова, специалист отдела научно- 
просветительской работы Литературного 
музея, доцент ПГУ. Она пригласила арти-
стов театра «Голос поэта». Актриса Елена 
Юсупова читала, комментируя отрывки 
из книги очень эмоционально, трогательно.

С воспоминаниями выступили те, 
кто знал Олега Михайловича в течение 
многих лет: А. Сухов, В. Сухов, Л. Яшина, 
В. Вержбовский, Д. Мурашов, Р. Синю-
кова… Внучка моей бывшей ученицы 
Нины Корнешовой – Ксюша Школьникова, 
прочитала стихотворение Олега Михай-
ловича, которое нашла в интернете. Оно 
было созвучно её личным переживаниям. 
Каждый выступающий получил в подарок 
книгу «Письма разлуки».

Не рвётся дней связующая нить

В 1955 г. учительские институты 
по всей стране были ликвидированы. Они 
выполнили свою миссию – в годы вой ны 
ускоренно готовили учителей. Я попала 
в Городищенское педучилище. А Олег, 
отслужив, стал сотрудником районной 
газеты «Заря коммунизма». Писал он 
много, особенно интересный материал 
отправлял в «Пензенскую правду». Его 
заметил редактор Ф. И. Самарин и лично 
пригласил «в свой коллектив». В феврале 
1960 г. Олег – в областной газете. А меня 
переводом в Пензенское педучилище.

Преподаватель- словесник должен вести 
кружок. По совету Олега кружок назвала 
«Искатели» с краеведческим уклоном. 
Стали собирать материал по истории 
училища. Разыскивали выпускников 
прежних лет, собирали их воспоминания. 
Устраивали встречи: «10 лет спустя», 
«15 лет спустя». Создали музей училища 
на основании собранного.

Предшественницей училища была 
учительская семинария, открытая 
12 сентября 1874 г. В 1923 г. – техникум 
им. Карла Маркса. В нём было 3 секции: 
русская, мордовская и татарская. Из воспо-
минаний выпускников тех лет узнаём, что 
техникум был центром культурной жизни 
города: работали драматический кружок, 
газетный, проводились «политбои», 
привозят варенье, всякие маринады, всё 
со своих дач. Держимся.

Сотрудничаю с «Пензенской правдой», 
даю туда свои рассказы, обязательно 
с припиской: «Гонорар прошу перечислить 
в фонд поддержки газеты». Издательство 
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«Пеликан», принадлежащее Г. М. Балала-
евой, выпустило хрестоматию по лите-
ратурному краеведению для младших 
школьников – «Серебряный родник». 
Редактор – О. М. Савин. Составители: 
кандидат филологических наук, доцент 
ПГПУ Т. Н. Козина; отличник народного 
просвещения М. Л. Савина (1997 г., II 
издание – 2014 г. Хрестоматия для старших 
школьников «Родные истоки» – в 2000 г. 
(II издание – 2017 г.)).

Новое увлечение

С 2000 г. выписываю газету «ЗОЖ» – 
«Здоровый образ жизни». Увлеклась народной 
медициной: собирала травы. Сушила, делала 
настойки, лечила родных и близких.

В 2021 г. послала в «ЗОЖ» рецепт, 
который очень эффективен после «ковида». 
К новому году получаю поздравления 
от выпускниц 1968 г.: «… Здравствуйте, 
дорогая Мария Леонидовна! Ваш адрес мы 
с Наташей Анисимовой увидели в “ЗОЖ”. 
Мы так были рады. Сразу начались воспо-
минания о том светлом времени, когда мы 
учились в педучилище. Как было здорово, 
какие были ПЕДАГОГИ!!! Я очень часто 
рассказываю своим коллегам, детям, 
внукам и уже правнукам о Ваших методах 
преподавания. Я до сих пор вспоминаю 
эти сочинения- миниатюры по открыткам, 
по отрывкам из стихов.

Вы учили нас мыслить, отличать главное 
от второстепенного, выразительно описы-
вать личные наблюдения. Всё, чему вы 
нас учили в педучилище, мне очень помо-
гает в моей работе. Моя дочь и внучка 
тоже пошли по моим стопам. Спасибо 
Вам огромное за Ваш благородный труд 
и низкий поклон. Кожевникова (Долгушева) 
Люда».

Другое письмо от Анисимовой Наташи: 
«… прочитала в “ЗОЖ”, увидела Ваш 
адрес. Спасибо! Сразу вспомнила всё 
лучшее и светлое в жизни, ведь прошло 
ВСЕГО 60 лет после четырёх лет общения 
с Вами. Спасибо за всё доброе, что Вы нам 
дарили!».

Библиотека журнала «Огонёк» выпу-
стила серию книжечек молодых поэтов 

стоимостью 5 коп. Мы с Олегом покупали 
новые, поступающие в продажу. Учила 
писать сочинения- миниатюры. Каждому 
учащемуся давала экземпляр книги, где 
указывалось, какое стихотворение прочи-
тать внимательно, продумать, в чём его 
смысл, отметить художественные приёмы, 
используемые автором, чтобы усилить 
основную мысль. В другой раз исполь-
зовала открытки- репродукции с картин 
выдающихся художников. Серию открыток 
выпускала Пензенская картинная галерея. 
Вот об этом и вспомнила Людмила Кожев-
никова через 60 лет.

«Дети вой ны» о вой не

Вой на ворвалась в жизнь Олега в детстве. 
Пережив ребёнком ужасы эвакуации: 
бомбёжки, голод, тиф, писал: «… Чтоб о тебе 
не помнил, нет и дня. Ты для меня не кончи-
лась, вой на».

Встречался с ветеранами, подготовил 
книгу «Судьбы солдатские». Рукопись 
отправил в Саратов, где она пролежала 
10 лет и была издана только в 1968 г.

Решила эту энциклопедию об участии 
пензенцев в боях Отечественной вой ны 
на всех фронтах, в партизанских отрядах 
Польши, Чехословакии, Югославии пере-
издать к 75-летию Победы за свой счёт. 
Отдала в библиотеку им. М. Ю. Лермон-
това, чтобы разослали 24 экземпляра 
по районам области. Вместе с этой книгой 
издала и книгу о своей старшей сестре 
Валентине – «Сестра милосердия», тоже 
участницы Великой Отечественной.

После кончины Олега выпустила его 
книги:

«А. С. Пушкин и Пенза» (2010), 
«А родом они Пензенские» (2010), «Всё 
начинается с любви» (сборник стихов) 
(2011), «Приобщение к истории» (сборник 
избранных статей) (2011), «Импера-
торы и губернаторы» (2012), «Венок 
М. Ю. Лермонтову» (2014).

Свои книги: «Неисправимый романтик» 
(2012, 2019), «Вой на у каждого своя» 
о военном детстве) (2013), «Сестра 
милосердия».
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«ВРЕМЯ БЫЛО ТАКОЕ…»

История – это не учебники. Это 
реальная жизнь, запечатлённая в воспо-
минаниях участников событий и на старых 
пожелтевших фотографиях. Это сопричаст-
ность к давно минувшей эпохе, которая 
дошла до нас в рассказах предков. В этом 
материале я написал то, что увидел в 
семейных документах, услышал от своих 
родственников, которые вместе со всем 
народом разделили радости и невзгоды, 
выпавшие на долю ушедших поколений.

Посёлок Хлебный

В пяти километрах к юго-востоку от 
с. Нечаевка, среди лугов и полей ютился 
горсткой домов посёлок Хлебный. Сегодня 
его уже нет, и даже не на всех старых картах 
его можно найти. Возникнув в начале 
XX в., посёлок так и не стал желанной 
обителью для местных крестьян. Числен-
ность населения никогда не достигала и 
ста человек, а к 1980-м гг. прошлого века 
его покинули последние жители, и он исчез 
из списка населённых пунктов Пензенской 
области. Именно здесь, в этом неприметном 
уголке Пензенского края и родилась моя 
мама – Мария Алексеевна Дикарева. 

Дом Дикаревых, большой, под железной 
крышей, сильно отличался от других домов 
в посёлке, которые уступали ему в размерах 
и добротности. Его в начале XX в. построил 
мой прадед Иван Ксенофонтович, крестья-
нин-середняк – человек очень строгий и 
хозяйственный. Сын крепостного, он до 
революции 1917 г. служил управляющим 
у местного помещика и прослыл среди 
знавших его людей новатором усадебного 
дела. Занимаясь хозяйством «по науке», он 
покупал столичные журналы, где публи-
ковались разнообразные сельскохозяй-
ственные новшества, которые он после 
воплощал на практике. Из-за границы 

выписывал семена, клубни и саженцы, 
прививал деревья, разводил цветы. 

Помещик, у которого работал прадед, 
был добрый и мягкий человек, родом из 
Германии или Австро-Венгрии. Он любил 
выпить и очень боялся свою жену. Часто 
тайком от неё просил прадеда принести 
ему спиртное. В очередной раз, увидев 
подвыпившего мужа, барыня с укоряющим 
акцентом говорила: «Иф-фан… Ну зачем 
ты опять ему водки принёс?» Несмотря на 
укоры, она очень уважала прадеда, а его 
сына Алексея – моего деда, даже любила. 
После революции они уехали из страны. 
Перед самым отъездом жена помещика 
позвала к себе Алексея и сказала: «Лёша, 
мы всё равно с собой всё не увезём. Скажи, 
чего ты хочешь. Мы тебе отдадим». Дед 
потом всю жизнь жалел, что попросил 
только гармонь. Впрочем, семье Ивана 
Ксенофонтовича досталось и что-то 
ещё, кроме музыкального инструмента. 
Например, я с детства помню швейную 
машинку «Зингер» и никак не вписы-
вающееся в крестьянский быт большое 
старинное кресло. 

Некоторое время Иван Ксенофонтович 
переписывался с уехавшими помещиками. 
Письма прятал в бане, но однажды сжёг 
всю переписку. На вопрос, зачем он это 
сделал, отвечал: «Время было такое…». 
Иван Ксенофонтович умер в преклонном 
возрасте, незадолго до Великой Отече-
ственной войны. 

До переезда в Хлебный прадед с семьёй 
жил в с. Дубенское, в десяти километрах 
к югу от посёлка. Он был лично знаком с 
Марией Лысовой и её близкими, которой 
принадлежало это село. Мария Лысова 
(по первому браку Михно, а впоследствии 
Захарченко-Шульц) – известная деятель-
ница Белого движения. Участница Первой 
мировой войны, состояла в Боевой органи-
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зации генерала Кутепова. Погибла в 1927 г. 
Является одним из основных персонажей 
романа Л. В. Никулина «Мёртвая зыбь». В 
1967 г. вышел фильм «Операция "Трест"», 
где роль Марии сыграла актриса Людмила 
Касаткина. 

Дикаревы крайне негативно отзывались 
о Лысовой. Дед, вспоминая её, забывал 
цензурные слова, и среди потока ярких 
и выразительных эпитетов, которые я не 
могу здесь привести, звучало, что она 
«сколотила шайку, которая нападала на 
крестьян». Документальных доказательств 
этого до сих пор не найдено, но мнение 
деда Алексея вполне созвучно воспоми-
наниям русского писателя Р. Б. Гуля. В 
своих мемуарах «Конь рыжий» он писал: 
«С отрядом какой-то отчаянной молодёжи 
по Пензенскому уезду проскакала верхом 
вернувшаяся с фронта девица Мария 
Владиславовна Лысова, будущая известная 
белая террористка Захарченко-Шульц, 
поджогами сёл мстя крестьянам за убийства 
помещиков и разгромы имений». 

Бабушка рассказывала, что после 
революции некоторые крестьяне вместе 

с барыней ушли в лес и стали банди-
тами. Другие остались и грабили усадьбу. 
Однажды барыня объявилась в селе вместе 
со своими людьми. Всех, у кого обнаружи-
лись хозяйские вещи, выпороли. Фамилию 
отчаянной барыни бабушка не называла. 
Уж не была ли это легендарная Мария 
Лысова?

Алексей Иванович, мой дед, женился 
рано. Он закончил только начальную 
школу, но при этом обладал великолепным 
почерком. От природы очень любозна-
тельный, он обращал на себя внимание 
сочетанием простоты, наивности и неза-
урядной житейской смекалки. Его жена, 
бабушка Анна, тихая и скромная женщина, 
сызмальства работала и школу никогда не 
посещала. Зато её отец Егор Логинович 
слыл по крестьянским понятиям обра-
зованным человеком.  Видимо, он был 
связан с эсерами, которые как-раз в те годы 
вели революционную агитацию в сёлах 
губернии. По воспоминаниям бабушки, у 
него был секретный сундучок, который он 
прятал под полом в сарае. В нём хранились 
запрещённые книжки. Иногда по вечерам 

Семья Дикаревых в посёлке Хлебный около своего дома. 
Прадед Иван – крайний справа. 1922 г.
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приходили какие-то люди. Егор Логинович 
впускал их в дом, проверял, нет ли во дворе 
чужих, закрывался изнутри и извлекал 
книги из сундучка. Так, в условиях конспи-
рации, проходили чтения нелегальной 
литературы.

Как и во многих крестьянских семьях 
у деда Алексея и бабушки Анны было 
много детей, но выжили только три дочери, 
в числе которых и моя мама. Дед очень 
тяжело переживал смерть младшего сына 
Димы. После его похорон часто уходил на 
задворки дома и плакал. Горе изменило его 
мировоззрение. Он перестал верить в Бога, 
отказался крестить младшую дочь, убрал 
из дома все иконы и не терпел, чтобы в его 
присутствии молились. Помню, как дед 
говорил: «Если Он есть, то зачем у меня 
младшего забрал?»

Охотник и пчеловод

Лихолетье революции и Гражданской 
войны не обошло стороной Дикаревых. 
Семья заметно обеднела. В то время 
повсюду создавались сельскохозяйственные 

коммуны – организации, основанные на 
совместном труде и обобществлённой 
собственности. Деду пришлось вступить 
в коммуну, но кто-то отравил весь скот, и 
дела коммуны пошли из рук вон плохо. На 
смену коммунам пришли колхозы. После 
подневольного труда в коммуне дед зарёкся 
вливаться в какие-либо коллективы и через 
всю жизнь пронёс в себе дух вольнолюбия 
и независимости. Выйдя из коммуны, 
он стал единоличником. Так в ту пору 
называли крестьян, имевших отдельное 
хозяйство. Жизнь единоличников была 
нелёгкой. Советская власть этих «отще-
пенцев» не любила и всячески осложняла 
им существование. Их облагали высокими 
налогами, принуждали выполнять план по 
заготовкам сельхозпродукции, а за невы-
полнение плана или невыплату налога отда-
вали под суд. Со временем единоличников 
окончательно «задушили» и даже стали 
раскулачивать, как «кулаков».

Понимая, что оставаться единолич-
ником – это и до беды недалеко, Алексей 
Иванович устроился работать на железную 
дорогу. Он трудился машинистом на водо-
качке до ухода на пенсию и всю жизнь, 
почти до самой смерти, носил железнодо-
рожную фуражку.  

Настоящей страстью деда была охота, 
которой он увлёкся ещё в подростковом 
возрасте. Очень хорошо стрелял и, как 
многие охотники, был тщеславен в своём 
увлечении. После удачного похода в лес 
любил несколько раз пройтись по деревне, 
как бы невзначай демонстрируя односель-
чанам свои охотничьи трофеи. Шкуры 
добытых животных сдавал государству, за 
что получал деньги и продукты питания. 

Помимо охоты он серьёзно занимался 
пчеловодством и валял валенки. Помню, в 
Нечаевке, куда дед и бабушка потом перее-
хали, мёд в доме был повсюду. Гречишный 
и липовый, в банках и бочонках, под крова-
тями, во всех углах и под столом. Скотину 
не держал – она отвлекала от любимых им 
вольных промыслов, которые помогали 

 
Дед Алексей. Прирождённый охотник 

и следопыт. Фото 1950‑х гг. 
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семье выжить. У дома был огород, сад, а 
во дворе пара собак – русских гончих, с 
которыми он ходил на охоту. 

Дед очень любил собак. Однажды 
он решил продать одного из своих псов. 
Пришёл покупатель. По доброму обычаю 
они посидели за столом, обмыли сделку и 
уже собрались рассчитываться, но собака, 
словно почуяв, что её сейчас отдадут в 
чужие руки, спряталась под кровать. Как 
только дед не пытался её оттуда достать! 
Звал, кричал, давал мясо, но собака заби-
лась в угол и только поскуливала. Дед 
в сердцах махнул рукой: «Нет! Не буду 
продавать!» Налив неудачливому покупа-
телю ещё стакан, он отправил его восвояси.  

 В годы Гражданской войны жизнь 
была тревожной. В округе свирепствовали 
бандиты, промышлявшие грабежами. По 
соседству обитали как-раз такие братья-ли-
ходеи. Их боялась вся деревня, но к деду 
они относились хорошо: «Ты не боись. 
Твоего не тронем, чай, соседи». На ночь 
дом Дикаревых превращался в осаждённую 
крепость. Закрывались двери и ставни и 
ни при каких обстоятельствах до утра не 
открывались. В те годы дед своё охотничье 
ружьё всегда держал заряженным. 

Тревога за близких и имущество, посе-
лившаяся в душе деда, так никогда и не 
оставила его. В 1970-е гг., приезжая на 
школьные каникулы в Нечаевку, я наблюдал 
ежевечернюю подготовку дома к осаде. Все 
двери запирались на хитроумные мощные 
засовы и замки. Во дворе и огороде вклю-
чались яркие лампы с огромными отра-
жателями. Само собой, в доме хранился 
небольшой арсенал: два охотничьих ружья. 
Одно из них, а также патронташ с патро-
нами, лежало между стеной и кроватью, 
на которой спал дед.

Старик застал ещё царские времена, и 
отношение его к советской власти было 
неоднозначным. Он помнил издержки 
коллективизации, критиковал репрессии 
1930-х гг., не уважал никого из советских 
руководителей, кроме Ленина, но всегда 
говорил, что именно советская власть 

вытащила его дочерей из деревни и дала 
им высшее образование. 

Три сестры

Все три дочери Алексея Ивановича 
поступили в Пензенский педагогиче-
ский институт. Младшая, Нина, и моя 
мама закончили физико-математический 
факультет. Старшая, Александра, поступила 
на исторический факультет, но в 1942 г. 
была призвана в армию. Нина по специ-
альности работать не стала и много лет 
своей жизни отдала Пензенскому приборо-
строительному заводу в Заречном, откуда 
и вышла на пенсию.  

Александра во время войны прохо-
дила подготовку в лагерях близ станции 
Селикса. Вспоминала, как стояла ночью 
на посту и услышала какие-то подозри-
тельные шорохи. Дрожа от страха, закри-
чала: «Стой, кто идёт! Стрелять буду!» В 
ответ – тишина. Она выстрелила в воздух 
и пошла на звуки с винтовкой наперевес. 
Это оказалось ведро, по которому стучали 
капли дождя. Она пнула его ногой, ведро 
загремело, а в лагере поднялась тревога. 

 
Три сестры. Нина, Мария и Александра. 

Пенза. Фото 1950–60‑х гг.
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Начальство не оценило её бдительность, 
и Александра получила трое суток ареста. 

Служила в войсках ВНОС (воздушного 
наблюдения, оповещения и связи) на Укра-
инском фронте. Зимой 1944 г. получила 
сильное обморожение и после лечения в 
госпитале была комиссована. После войны 
в звании младшего лейтенанта служила в 
качестве резидента в отделе НКВД Неча-
евского района. Насколько мне известно, 
резиденты в отделах НКВД организовывали 
работу секретных агентов и осведоми-
телей.  Затем служила в управлении КГБ 
по Пензенской области. Тётя Шура, как мы 
её называли, очень добрая, весёлая и слово-
охотливая женщина, часто вспоминала 
войну, лагеря в Селиксе, но про работу в 
органах почти ничего не рассказывала. Эта 
страница её жизни так и осталась для всех 
неоткрытой. Моя мама была средней из 
сестёр. Она очень хорошо училась в школе 
и мечтала стать врачом. Ей удалось посту-
пить в медицинский институт в Москве, 
но как только началась учёба, её обокрали. 

На носу была зима, а у неё нет ни тёплых 
вещей, ни денег. Пришлось возвращаться 
в Пензу, где она поступила в педагогиче-
ский институт. После окончания учёбы ей 
предложили выбрать место распределения: 
Иркутская область, Дальний Восток или 
Читинская область. Мама посмотрела на 
карту и наугад выбрала, что находилось 
посередине – Читинскую область. Там 
она познакомилась с моим отцом Нико-
лаем Павловичем Соболевым. Потомок 
сосланной в Сибирь польской дворянки 
Софьи Соболевской, эрудит и романтик 
по натуре, он прожил, хотя и недолгую, 
но очень насыщенную жизнь.  После окон-
чания педагогического техникума был 
призван в армию. В 1945 г. командовал 
сапёрной ротой на 1-ом Дальневосточном 
фронте, участвовал в стратегической Мань-
чжурской операции на Харбино-Гиринском 
направлении. За двадцать шесть дней войны 
с Японией получил три боевых награды. 

После войны служил начальником 
милиции в Забайкалье. Закончив заочно 
пединститут по специальности «учитель 
географии», заведовал отделением районо, 
писал стихи и прозу, занимался журна-
листикой, краеведением. До сих пор в 
исследованиях сибирских краеведов встре-
чаются ссылки на его работы по топони-
мике Читинской области. Такой же заядлый 
охотник, как и дед Алексей, он приезжал из 
Сибири в Пензу. Вместе с дедом они ходили 
на охоту, но его творческая натура брала 
своё; здесь он написал несколько стихов, 
которые были опубликованы в одной из 
местных газет. После его смерти мама 
вместе со мной и моей сестрой вернулась в 
Пензенскую область. До выхода на пенсию 
она преподавала физику в Пензенском 
промышленном техникуме в Заречном.

Сегодня никого из героев моего рассказа 
уже нет в живых. Остались воспоминания, 
фотографии и сожаление, что не обо всём 
их расспросил, не всё узнал…

Мой отец Н. П. Соболев. 
Маньчжурия. Фото 1940‑х гг.
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ТАЙНЫ,

НАХОДКИ,
ОТКРЫТИЯ

Г. В. Гарбуз

ПОСЛЕДНИЕ СЛУГИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

(ПЕНЗЕНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ БРАТЬЯ ЗАРИНЫ)

Российское самодержавие нередко 
характеризуют как полицейское государ-
ство. Такая характеристика объясняется 
как направленностью внутренней поли-
тики, так и структурными особенностями 
российского государственного аппарата, 
в котором полицейские органы играли 
рoль значительно большую, чем та, что 
присуща им по определению. Наиболее 
заметна эта особенность была в орга-
низации государственного управления 
на местах, где именно полиция была 
главным проводником государственной 
политики. В административном аппарате 
Пензенской губернии в конце XIX – начале 
XX вв. институт общей полиции являлся 
самой разветвлённой и многочисленной 
структурой. Основной задачей полицей-
ских всех уровней было обеспечение безо-
пасности населения, охрана законности 
и правопорядка. Полицейские чинов-
ники также вели дела, связанные с обще-
ственным благоустройством и казённым 
управлением на вверенной им территории, 
оказывали помощь органам судебного 
и военного ведомств. В проекте реоргани-
зации полиции, который был внесён в Госу-
дарственную думу в 1913 г., перечислялось 
317 отдельных обязанностей, возложенных 
на полицию, помимо её непосредственных 
функций1. Полицейские нередко выступали 
в роли судебных приставов, санитарных 
и пожарных инспекторов, инкассаторов, 

а полицейские учреждения в роли нало-
говых органов, статистических комитетов 
и т. д. Особенности полицейской службы 
на рубеже XIX–XX вв. нашли яркое отра-
жение в карьере братьев Зариных.

Братья Иван, Михаил и Василий были 
выходцами из обер-офицерских детей. Так 
в официальных документах того времени 
именовали потомственных разночинцев, 
чьи отцы состояли на государственной 
службе по военному или гражданскому 
ведомству, но не выслужили дворянства. 
Разночинцы, с лёгкой руки В. И. Ленина, 
ассоциируются в нашей истории с револю-
ционными слоями российского общества. 
Безусловно, во второй половине XIX – 
начале XX вв. среди участников освободи-
тельного движения было немало выходцев 
из этой среды, но всё же основная масса 
разночинцев, особенно в провинции, 
ориентировалась на государственную 
службу. К числу таких разночинцев 
относилась семья Зариных. Отец семей-
ства Яков Иванович Зарин происходил 
из духовного сословия. Окончив нижне-
ломовское духовное училище, он не пошёл 
по церковной стезе, а поступил писцом 
в чембарский уездный суд. Прослужив 
несколько лет в уездных учреждениях 
на низших канцелярских должностях, 
Яков Зарин выслужил первый классный 
чин коллежского регистратора и ушёл 
в отставку с должности протоколиста 
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чембарской дворянской опеки. Семья 
имела в собственности деревянный 
флигель в Чембаре, где и родились братья: 
Иван в 1860 г., Михаил в 1866 г. и Василий 
в 1870 г. Они получили начальное обра-
зование в чембарском городском трёх-
классном училище. Этого было достаточно 
для поступления на государственную 
службу и получения классного чина. 
Наибольшие перспективы карьерного 
роста для выходцев из семьи мелкого 
уездного чиновника были в полицейских 
структурах, что, возможно, и определило 
выбор братьев.

Старший – Иван вступил в ряды 
пензенской полиции в 1882 г. Следует 
отметить, что все российские чиновники, 
поступая на службу, писали прошение 
на имя императора. Естественно, до импе-
ратора не доходили эти тысячи прошений 
мелких чиновников. Правом замешать 
должности до VII класса включительно 
в провинциальном административном 
аппарате обладали губернаторы, как 

представители императора на местах. 
В пензенской полиции должностей более 
высокого класса не было, поэтому вся она 
в кадровом отношении зависела от воли 
начальника губернии, который руководил 
ей через губернское правление. Иван Зарин 
был включён в штат губернского правления 
и откомандирован для несения службы 
в должности полицейского надзирателя 
в г. Керенск.

Полицейский надзиратель – одна 
из низших классных полицейских должно-
стей в городской полиции. Крупные города 
делились на мелкие административно- 
полицейские участки – околотки из расчёта 
по три-четыре тысячи жителей в каждом, 
которые передавались в ведение около-
точных полицейских надзирателей. 
В небольших провинциальных городках, 
к числу которых принадлежал Керенск, 
полицейский надзиратель возглавлял 
всю городскую полицию, состоявшую 
из нескольких городовых. Структурно 
городская полиция уездных городов 
входила в состав уездного полицейского 
управления.

Двадцатидвухлетний руководитель 
керенской городской полиции активно 
включился в борьбу с преступностью. 
Наиболее частыми преступлениями 
в уездном городе были кражи. Через 
несколько месяцев после назначения 
Иван Яковлевич получает первую благо-
дарность от губернатора за поимку 
виновных в краже мануфактурного 
товара у купца Исаева. Провинциальный 
Керенск оживал в периоды ежегодных 
ярмарок, активизировалась в эти дни 
и преступность. Керенская полиция как 
могла боролась с ярморочными ворами, 
иногда ей удавалось задержать виновных 
и вернуть торговцам украденный товар. 
Частым видом преступлений было коно-
крадство, жертвами конокрадов нередко 
становились крестьяне из соседних сёл, 
приезжавшие в уездный центр. Раскры-
вать такие преступления было сложно. 
Иногда поиски украденных лошадей могли 

Околоточный надзиратель. 
Режим доступа: https://yandex.ru/images/
search?p=2&source=serp&text=%D0%BF

%D0%BE%D0%BB%D0%B8%
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увести полицейского не только за пределы 
города, но и уезда. Иван Зарин успешно 
справлялся с обязанностями полицейского 
надзирателя, ежегодно получая от губерна-
тора благодарности за «усердную, распоря-
дительную и ревностную службу»2, и через 
три года был назначен на более высокую 
должность полицейского пристава.

Пристав был основным звеном провин-
циальной полиции в позднеимперской 
России. Каждый крупный город делился 
на полицейские части, которыми руко-
водил частный пристав, а каждый уезд – 
на станы во главе со становым приставом. 
Пристав лично осуществлял взыскание 
окладных платежей и недоимок, вёл 
учёт запасных нижних чинов, составлял 
описание стана, осуществлял прописку 
паспортов. Опираясь на подчинённых 
ему урядников и стражников, он пресекал 
беспорядки, проводил дознания, взыскивал 
денежные средства в пользу частных лиц, 
осуществлял надзор за поднадзорными 
лицами, содержал арестованных и т. д. 
По Табели о рангах должность полицей-
ского пристава относилась к IX классу. 
В 1837 г., когда была введена должность 
станового пристава, законодательно опре-
делялось, что её должны занимать местные 
дворяне, но к концу ХIХ в. ситуация 
коренным образом изменилась. Сложность 
полицейской службы, её непрестижность 
в глазах дворян приводили к тому, что 
если на высших полицейских постах ещё 
преобладали представители служивого 
дворянства, то должность пристава всё 
чаще занимали разночинцы, выходцы 
из духовного сословия, городских слоёв 
и даже крестьянства. Многим должность 
пристава открывала дорогу к получению 
первого классного чина. Иван Зарин 
получил чин коллежского регистратора 
через три года после вступления в долж-
ность пристава 2-го стана Керенского 
уезда. Служба Ивана Яковлевича прохо-
дила успешно, он получал благодарности 
губернатора как за раскрытие грабежей 
и убийств, так и за взыскание недоимок 

налоговых сборов с местного населения. 
В 1890 г. пристав Зарин получает первый 
чиновничий орден – Св. Станислава 3-й 
степени, а ещё через три года делает новый 
шаг по карьерной лестнице – занимает 
должность помощника керенского уезд-
ного исправника.

Помощник исправника отвечал 
за делопроизводство уездного управления 
и замещал своего патрона во время его 
отсутствия. Иван Яковлевич совмещал 
эту должность с должностью директора 
керенского уездного тюремного отделения. 
Служба его по-прежнему благосклонно 
воспринималась начальством, о чём свиде-
тельствует получение очередного ордена 
Св. Анны 3-й степени.

В 1885 г. на полицейскую службу 
поступает Михаил Зарин, а в 1887 г. – 
Василий, которому на тот момент было 
всего семнадцать лет. Службу младшие 
Зарины начинали с самой незначительной 
чиновничьей должности – писца 2-го 
разряда в керенском уездном полицейском 
управлении, под опекой старшего брата. 
Михаил Зарин через год был вынужден 
оставить службу в полиции по семейным 
обстоятельствам, а через некоторое время 
был призван на действительную военную 
службу. Имея начальное образование, он 
прослужил три года. В 1890 г. отставной 
унтер- офицер Зарин вновь был зачислен 
в штат пензенской полиции на должность 
канцелярского служителя керенского 
уездного полицейского управления. Его 
младший брат Василий в это время уже 
исполнял обязанности полицейского 
надзирателя в г. Наровчате, а в 1895 г. был 
назначен приставом в 1-й стан Красносло-
бодского уезда. Служба Михаила первое 
время проходила в городской полиции 
уездных городов. Он был полицейским 
надзирателем в Нижнем Ломове, Чембаре, 
Мокшане. Во время службы в Чембаре 
Михаил женился на дочери коллежского 
советника Елене Васильевне Харитоновой. 
Следует отметить, что для вступления 
в брак полицейским чиновникам, как 
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и офицерам царской армии, необходимо 
было получить разрешение начальства. 
В 1896 г. Михаил Зарин стал приставом 
3-го стана Инсарского уезда.

В 1897 г. Иван Яковлевич Зарин достиг 
вершины карьеры провинциального поли-
цейского – стал уездным исправником 
в родном Чембарском уезде. Институт 
уездных исправников возник в связи 
с необходимостью усиления государ-
ственных полицейских структур на местах 
после отмены крепостного права. Полицей-
ская реформа 1862 г. объединила функции 
городничих в уездных городах и земских 
исправников в сельской местности в руках 
уездного полицейского управления 
во главе с уездным исправником. Посте-
пенно функции и полномочия исправ-
ника расширялись. В начале ХХ в. он 
осуществлял контроль над деятельностью 
подведомственного полицейского аппа-
рата, проводил приём на службу и уволь-
нение урядников и стражников, обязан 
был докладывать губернатору о нрав-
ственных и служебных качествах своих 
подчинённых, а также имел право нала-
гать дисциплинарные взыскания (вплоть 
до ареста на несколько суток) на нижних 
чинов полиции за нарушение ими своих 
должностных обязанностей и недостойное 
поведение. Кроме того, исправник докла-
дывал губернатору о всех важных событиях 
на территории уезда, давал ра-споряжения 
об обнародовании указов и законов, следил 
за тем, чтобы сельские должностные лица 
в точности и в срок соблюдали предпи-
сания государственных органов, отвечал 
за сбор всевозможных статистических 
сведений, обязан был следить за ростом 
хлебов и т. д. От лица полиции исправник 
осуществлял взаимодействие с другими 
государственными учреждениями и играл 
значительную роль в уездном управ-
лении. Будучи одним из высших адми-
нистративных чинов уезда, он принимал 
участие в деятельности почти всех уездных 
коллегиальных учреждений. Чембарский 
исправник Иван Зарин участвовал в орга-

низации всероссийской переписи в уезде, 
организовывал сбор средств для раненых 
и больных воинов во время российской 
интервенции в Китае и русско- японской 
вой ны, неоднократно получал благодар-
ности губернатора за успешное взыскание 
различных налогов с населения.

За успехи на службе братья Зарины 
получали новые чины и ордена. Василий 
был переведён в Пензенский уезд, Михаил, 
прослужив несколько лет в Инсарском 
уезде, вернулся в городскую полицию, 
в 1904 г. он занял должность пристава 2-й 
части г. Пензы. Были в службе братьев 
и драматические моменты, когда опасность 
грозила не только им, но и их семьям. 
В ведении Михаила Зарина находилась 
нижняя часть Пензы, где располагались 
базары, железнодорожные вокзалы, приго-
родные слободы. В 1904 г. обстановка здесь 
была неспокойной. Солдаты из прохо-
дивших на Дальний Восток воинских 
эшелонов нередко устраивали беспорядки. 
10 сентября толпа пьяных солдат числен-
ностью около трёхсот человек устроила 
погром на городском базаре. Попытки 
полиции пресечь буйство военнослужащих 
вызвали ещё большую агрессию пьяной 
толпы, которая отправилась громить 
помещения полицейской части, где нахо-
дилась и служебная квартира пристава. 
Жена Михаила Зарина с меленькими 
детьми вынуждена была спасаться от града 
камней, которыми солдаты забросали 
помещения части, а когда толпа ворвалась 
внутрь, семья пристава, опасаясь расправы, 
бежала к родителям Елены Васильевны, 
чей дом находился в нескольких кварталах 
от полицейской части. Нервное потря-
сение вызвало у супруги пристава Зарина 
тяжёлую болезнь.

Суровым испытанием для семьи 
Зариных, как и для всей российской 
полиции, стали революционные потря-
сения 1905–1907 гг. В Пензенской 
губернии в годы революции особого 
размаха достигло крестьянское движение. 
С ростом революционных настроений 
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среди пензенского крестьянства полиции 
пришлось столкнуться уже в 1904 г. 
Усилиями пристава Василия Зарина из трёх 
волостей, входивших в 1-й стан Пензен-
ского уезда, в течение года за революци-
онную агитацию было выслано девять 
человек. Это был единственный в губернии 
случай административной высылки рево-
люционизированных крестьян до введения 
положения усиленной охраны в ноябре 
1905 г.3. Ответом революционеров стал 
поджог квартиры пристава в декабре 
1904 г. Следующий поджог произошёл 
в мае 1905 г. Виновные в поджоге были 
найдены и по приговору суда высланы 
в Олонецкую губернию. В этот период 
аграрное движение в пензенской деревне 
стало массовым явлением. В рапорте 
губернатору С. А. Хвостову Иван Зарин 
отмечал, что в Чембарском уезде повсе-
местно происходят столкновения крестьян 
с землевладельцами на почве экономиче-
ских отношений. Крестьяне отказыва-
ются от работы в помещичьих имениях, 
умышленно портят господский инвентарь, 
осуществляют потраву лугов и незаконную 
порубку дров во владениях помещиков. 
Действия полиции и землевладельцев, 
направленные на защиту собственности, 
лишь разжигают агрессию крестьян4.

Наивысшего размаха аграрное 
движение в губернии достигло осенью 
1905 г. Крестьяне перешли к погромам 
имений, начался грабёж имущества 
землевладельцев, захват помещичьих 
земель. Нехватка полицейских чиновников 
в уездах заставляла уездных исправников 
непосредственно исполнять функции 
по пресечению беспорядков на местах. 
В телеграмме пензенскому губерна-
тору исправник Зарин представил отчёт 
о своих действиях в один из ноябрьских 
дней: «Ночью первого ноября ограблено 
имение Пролыгина в д. Корнеевке Чембар-
ского уезда. Корнеевскими крестьянами 
расхищено две тысячи пудов хлеба. 
С 25 казаками я прибыл в Корнеевку рано 
утром. Установил личности грабителей. 

В это время получил сведения, что грабят 
соседнее имение Устинова при Голяевке 
Сердобского уезда, куда отправился с каза-
ками. Грабителей – пятнадцать крестьян. 
В этом имении расхищено девять тысяч 
пудов хлеба, много скота, грабёж сопро-
вождался поджогом усадьбы, которая 
вся сгорела. Задержанных грабителей 
отправить не смог по неимению конвой-
 ных. Получил сведения, что в 14 верстах 
другое имение Устинова при Миткирееве 
намереваются грабить, куда отправился 
с казаками. До моего приезда миткиреев-
скими крестьянами разбит амбар, вывезено 
500 пудов хлеба. В сумерках пять казаков 
заметили три подводы, подъезжающие 
к усадьбе. Две задержали вместе с тремя 
крестьянами. Двое, вооружённых ружьями, 
успели ускакать. У задержанных были 
вилы, четверть фунта пороха. Ехавшие 
к усадьбе несколько подвод, завидев 
казаков, возвратились. Грабителей указало 
миткиреевское общество, ходатайствующее 
об удалении, боясь их мести т. к. они грозят 
поджогом, убийством. Арестовано 18 чел. 
Отправил в Беково, впредь до распоря-

Владимир Павлович Попов, 
старший советник Пензенского 

губернского правления. Из фондов ГАПО
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жения саратовского губернатора, которому 
донёс телеграммой. Сегодня арестую голя-
евских. Принимаю меры по возвращению 
награбленного»5. Следует отметить, что 
в борьбе с революционным движением 
чембарский исправник не стеснялся грани-
цами своего уезда и губернии.

Не менее напряжённой была служба 
младшего брата Василия. Пристав Зарин 
организовывал карательные экспедиции 
в селения, где крестьяне осуществляли 
погромы помещичьих усадеб, незаконную 
порубку помещичьего леса, проводил 
обыски и аресты. Ответом на арест 25 
участников погромов помещичьих усадеб 
стало нападение крестьянской толпы 
на квартиру пристава в с. Литомгино 
21 ноября 1905 г. По набатному звону 
толпа численностью около трёхсот 
человек, вооружённая косами, вилами 
и кольями, двинулась к усадьбе помещицы 
Лисовой, где находился Василий Зарин 
с семьёй, четырьмя казаками и несколь-
кими полицейскими стражниками. Семья 
пристава – семидесятилетняя мать, сестра 
с грудным ребёнком и её муж – вынуж-
дены были бежать в лес, где провели 
всю ночь полураздетыми на ноябрьском 
морозе и только утром отважились прийти 
в соседнее селение. Оставшиеся в усадьбе 
казаки открыли огонь по толпе и отбили 
нападение. Один крестьянин был убит, 
двое ранены6. После этого случая руко-
водство, опасаясь мести крестьян, перевело 
пристава Зарина на такую же должность 
в Городищенский уезд.

Михаил Зарин вёл активную борьбу 
с революционным движением в губернском 
центре. Особенно напряжённой ситуация 
в Пензе была в октябрьские дни. Всерос-
сийская политическая стачка охватила 
многие промышленные и торговые пред-
приятия города, коммунальные службы. 
Полиции ежедневно приходилось прово-
дить обыски и аресты, пресекать попытки 
организации митингов и демонстраций, 
которые достигли большого размаха 
после издания Манифеста 17 октября 

1905 г. 18 октября опьянённая поли-
тическими свободами толпа рабочих 
и учащихся ворвалась в театр и, прервав 
спектакль, устроила митинг, который был 
прекращён с применением воинской силы. 
Этой же ночью демонстранты отправились 
к станции Пенза для поддержки басту-
ющих железнодорожников, но были разо-
гнаны караульной ротой. На следующий 
день в городе вновь была организована 
политическая демонстрация, не сумев 
прорваться на вокзал, демонстранты под 
красными флагами двинулись к земской 
управе, где устроили митинг. Полиция 
оттеснила митингующих к базару, после 
чего на них набросилась толпа настро-
енных промонархически торговцев, и затем 
власти получили законное право вмешаться 
и прекратить беспорядки. Однако полиция 
и вой ска не пытались остановить побоище, 
а совместно с черносотенцами приня-
лись избивать участников манифестации. 
По свидетельствам очевидцев, при разгоне 
демонстрации пострадало около шести-
десяти человек, некоторые участники 
шествия были доставлены в больницы 
со штыковыми ранениями7.

Роль Михаила Зарина в борьбе с рево-
люционными выступлениями была отме-
чена руководством. Он получил назначение 
на более престижную должность пристава 
1-й части г. Пензы, которая контролиро-
вала центр города, где были сосредоточены 
высшие губернские учреждения и распо-
ложены кварталы, населённые в основном 
привилегированными слоями городского 
общества. В декабре 1905 г. пристав Зарин 
был назначен помощником пензенского 
полицмейстера. После гибели от рук 
революционеров в январе 1906 г. своего 
непосредственного начальника полицмей-
стера Д. Д. Кандаурова, Михаил Яков-
левич временно возглавлял пензенскую 
полицию до прибытия нового полицмей-
стера С. Н. Иванова.

В 1906 г. крестьянское движение 
в Пензенской губернии продолжалось. 
Чембарскому исправнику И. Я. Зарину 
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во главе полицейской стражи пришлось 
более тридцати раз выезжать в различные 
поселения уезда для пресечения грабежей 
и разгромов помещичьих усадеб, насиль-
ственного захвата крестьянами помещи-
чьих угодий. 12 июля во время погрома 
в с. Николаевке усадьбы землевладельца 
Хвощинского, толпа крестьян численно-
стью около 250 чел. оказала вооружённое 
сопротивление исправнику и прибывшим 
с ним 19 полицейским стражникам. В пере-
стрелке был убит крестьянин, ещё трое 
ранено. Для ареста зачинщиков высту-
пления пришлось вызывать взвод казаков.

По личному поручению губернатора 
С. В. Александровского Иван Яковлевич 
проводил дознание по убийству нижне-
ломовского исправника В. А. Петрова в с. 
Каменке во время самого масштабного 
революционного выступления крестьян 
в Пензенской губернии. Исправник 
Петров был сослуживцем Ивана Зарина 
по керенскому полицейскому управлению. 
События в Каменке начались 30 июля 
с ареста нижнеломовским исправником 
бывшего депутата I Государственной 
думы В. Ф. Врагова по обвинению в рево-
люционной агитации среди крестьян. 
В тот же день толпа односельчан освобо-
дила Врагова из-под ареста, и в Каменку 
стали стекаться революционно настро-
енные жители соседних сёл, которых 
собралось около восьми тысяч. 1 августа 
на соседнюю железнодорожную станцию 
Воейково прибыл вице-губернатор 
Г. А. Лопатин с вой сками. По его приказу 
исправник Петров с приставом Аргузовым 
отправились в Каменку для того, чтобы 
собрать сельский сход. Исправника в селе 
встретили набатом. Чтобы его прекратить, 
В. А. Петров отправился к церкви, где 
собралась толпа крестьян. Собравшиеся 
стали бросать в исправника камни, а затем, 
под руководством сына местного священ-
ника Владимира Благоразумова, наброси-
лись на него. Нижнеломовский исправник 
был растерзан толпой революционно 
настроенных крестьян. По итогам рассле-

дования, проведённого Иваном Зариным, 
семьдесят каменских крестьян были 
подвергнуты аресту сроком на три месяца, 
а четыре главных зачинщика беспорядков 
отданы под суд8. За успешное проведение 
следственных мероприятий чембарский 
исправник получил от губернатора денежное 
вознаграждение в размере трёхсот руб лей 
(примерно в два раза больше месячного 
денежного содержания исправника).

Василий Зарин вёл борьбу с крестьян-
ским движением в Городищенском уезде. 
24 июля под звуки набата он проводил 
аресты крестьян в с. Тюнярь. 2 августа 
в поле у с. Нижний Шкафт полицейская 
команда во главе с приставом Зариным 
пыталась остановить захват земель поме-
щицы Балашовой и оказалась в окружении 
тысячной толпы крестьян. Василий Яков-
левич, не выдержав нервного напряжения, 
потерял сознание. После этого случая он 
несколько месяцев проходил лечение. 
Врачи диагностировали у Василия Зарина 
сильно выраженное нервное расстрой-
ство и проблемы с сердцем. В октябре он 
вернулся на службу и занял должность 
секретаря пензенского городского поли-
цейского управления, которым руководил 
его брат Михаил.

Михаил Зарин, как помощник пензен-
ского полицмейстера, осуществлявший 
охрану первых лиц губернской адми-
нистрации, оказался на линии огня 
революционеров- террористов, для которых 
руководители местного государственного 
аппарата стали главными мишенями. 
26 января 1907 г. он погиб в городском 
театре при покушении эсеров на губер-
натора С. В. Александровского. Обсто-
ятельства гибели описаны в мемуарах 
следующего пензенского губернатора 
И. Ф. Кошко: «По окончании спектакля 
губернатор направился к особому выходу, 
для публики недоступному, но выходящему 
в общий вестибюль… Только что Алек-
сандровский вышел на подъезд, к нему 
из толпы в театре подбежал  какой-то 
молодой человек и выстрелил в голову, убив 
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наповал, так что он не успел даже вскрик-
нуть. Помощник полицмейстера Зарин 
и старший городовой бросились задер-
жать преступника, он того и другого тут же 
поочередно застрелил и сам устремился 
на сцену ища там выхода для артистов»9. 
У Михаила Зарина остались жена Софья 
Ивановна, в брак с которой он вступил 
за месяц до гибели, и дети от первого 
брака: сын Михаил тринадцати лет и дочь 
Александра – одиннадцати, опеку над 
ними взял брат Василий. Правительство 
не оставило семью погибшего полицей-
ского без внимания. Жена и дети получили 
пенсию. Сын был определён на казённый 
счёт в Гатчинский сиротский институт 
императора Николая I, а дочь в Санкт- 
Петербургский сиротский институт импера-
тора Николая I. Гибель Михаила произошла 
на глазах Василия Зарина, который нахо-
дился в театре вместе с братом. Случив-
шееся способствовало новому обострению 
болезни, вследствие чего он вынужден был 
оставить службу в полиции. После продол-
жительного лечения в 1908 г. Василий Зарин 
вышел в отставку.

Иван Яковлевич продолжил службу. 
В течение нескольких лет главной 
проблемой чембарской полиции была 
борьба с революционным движением 
в крестьянской среде. В 1907 г. исправ-
нику Зарину пришлось 28 раз использо-
вать полицейскую стражу для пресечения 
беспорядков, в первой половине 1908 г. ещё 
восемь раз, лишь в трёх случаях это были 
уголовные преступления10. В основном 
полицейская стража применялась для 
ареста участников тайных крестьянских 
братств – революционных организаций, 
формировавшихся в пензенской деревне 
при активном участии партии социалистов- 
революционеров. В мае 1907 г. в д. 
Свищёвке по подозрению в принадлеж-
ности к крестьянскому братству исправ-
ником Зариным были арестованы 23 чел.11 

Осуществление столыпинской аграрной 
реформы добавило забот уездной полиции, 
на которую возлагались обязанности 

по поддержанию порядка при проведении 
аграрных мероприятий. В июне 1908 г. в с. 
Белозёрки чембарским исправником были 
арестованы за проведение революционной 
агитации среди крестьян землемер и три 
его помощника12.

Служба Ивана Зарина проходила 
в целом успешно. Его непосредственный 
начальник – пензенский губернатор 
И. Ф. Кошко оставил в мемуарах следу-
ющую характеристику своего подчи-
нённого: «Очень дельный человек был 
чембарский исправник Зарин. Выслу-
жился он из урядников, но отполиро-
вался и стал по внешности совершенно 
приличным человеком. Он проявил много 
смелости и энергии в борьбе со смутой, 
которая в уезде достигала большого 
напряжения»13. Иван Яковлевич получал 
от губернатора благодарности и денежные 
награды за успехи в борьбе с революци-
онным движением и раскрытие уголовных 
преступлений, взыскание недоимок с мест-
ного населения и организацию благо-
творительных сборов. Усердная служба 
позволила сыну мелкого провинциаль-
ного чиновника подняться по социальной 
лестнице. В 1908 г. исправник Зарин был 
награждён орденом Св. Владимира 4-й 
степени, который давал права потомствен-
ного дворянства. В это время он приобре-
тает небольшое имение в 150 десятин при 
с. Заречном Керенского уезда. Иван Яков-
левич был женат на Надежде Васильевне 
Коноваловой, но детей в браке не было.

Были в службе исправника Ивана 
Зарина и неприятные моменты. В 1909 г. 
Пензенское губернское правление провело 
ревизию дел чембарского уездного поли-
цейского управления. Ревизию осущест-
влял старший советник правления 
В. П. Попов. Владимир Павлович Попов 
был яркой и необычной фигурой в пензен-
ском полицейском аппарате. Выпускник 
юридического факультета Московского 
университета, действительный член 
Русского географического общества и член 
Парижской национальной академии, он 
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немало сделал для развития пензенского 
краеведения на посту правителя дел 
Пензенской учёной архивной комиссии. 
В качестве старшего советника губернского 
правления нередко проводил ревизии 
различных полицейских структур, которые 
становились для нерадивых чиновников 
настоящим бедствием. Ревизия в Чембаре 
вскрыла различные упущения и беспо-
рядки в делопроизводстве по денежной 
части за 1907–1908 гг., вследствие чего, 
по предписанию губернатора, чембарский 
исправник Зарин провёл ревизию всего 
делопроизводства уездного управления, 
вскрывшую злоупотребления и финан-
совые махинации секретаря управления 
Д. И. Теплова и небрежности по службе 
других чиновников. Расследование 
губернского правления не установило 
соучастие И. Я. Зарина в преступлениях 
его подчинённого, но определило вину 
уездного исправника в небрежном и нера-
дивом отношении к служебным обязанно-
стям, следствием чего стало расстройство 
в делах вверенного ему управления. Объяс-
нения Зарина о том, что в этот период 
все его усилия были сосредоточены 
на борьбе с революционными беспоряд-
ками, а на контроль за делопроизводством 
управления просто не было времени, руко-
водство не приняло во внимание, и дело 
было отдано в суд. Однако к подобным 
упущениям со стороны своих служащих 
российское самодержавие относилось 
в этот период снисходительно, судебные 
действия растянулись на годы, а в 1913 г. 
в связи с трёхсотлетним юбилеем дома 
Романовых дело и вовсе было прекращено. 
Всё это время Иван Яковлевич продолжал 
выполнять свои служебные обязанности.

В годы первой мировой вой ны коли-
чество обязанностей, возложенных 
на полицию, существенно увеличилось. 
Полиция принимала участие в органи-
зации мобилизационных мероприятий. 
За успешное проведение мобилизации 
в уезде чембарский исправник Зарин был 
награждён медалью. Полицейские должны 

были контролировать военнослужащих, 
прибывавших с фронта в отпуск, и доби-
ваться их своевременного возвращения 
в свои части. Полицейские учреждения 
принимали участие и в поимке дезер-
тиров. Для предотвращения побегов 
военное ведомство привлекало полицию 
к осуществлению контроля над военно-
пленными, которые находились на работах 
в различных местах губернии. Много 
хлопот полиции доставляло наблюдение 
за подданными воюющих с Россией 
держав, которые были интернированы 
с началом вой ны. В связи с введением 
«сухого закона» обязательным постановле-
нием губернатора на полицию возлагалась 
обязанность пресекать любую торговлю 
алкогольными напитками. Иван Яков-
левич успешно справлялся со своими 
обязанностями, о чём свидетельствует 
получение своеобразной чиновничьей 
награды – высочайшего подарка от импе-
ратора в декабре 1914 г. Кстати, стоимость 
подарка чиновник компенсировал из своих 
средств. Кроме исполнения своих непо-
средственных обязанностей, Иван Зарин 
участвовал в деятельности общественных 
организаций, оказывавших помощь 
фронту. Он был заместителем председа-
теля чембарской общественной комиссии 
по изготовлению обуви для армии.

Значительная часть пензенских поли-
цейских была направлена в действующую 
армию и на оккупированные терри-
тории. Среди них был и Василий Зарин, 
его возвращение на службу могло быть 
вызвано как патриотическими чувствами, 
так и резким ухудшением материального 
положения в связи с падением уровня 
жизни в годы вой ны. Василий Яковлевич 
в качестве полицейского чиновника был 
прикомандирован к 12-й армии. Приказом 
командующего армией генерала Р. Д. Радко- 
Дмитриева был награждён орденом 
Св. Станислава 3-й степени. В конце 1916 г. 
при посредничестве брата Ивана Василий 
Зарин ходатайствовал о переводе на долж-
ность пристава в Керенский уезд. Вопрос 
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был решён положительно, но переводу 
помешали революционные события.

6 марта 1917 г. пензенская полиция была 
распущена новой властью. Лишившись 
службы, бывший чембарский исправник 
Иван Зарин проживал в своём имении 
в Керенском уезде. После Октябрьской 
революции имение Ивана Зарина избе-
жало крестьянских погромов, но весной 
1918 г. в ходе кампании по национа-
лизации бывших дворянских усадеб 
было конфисковано. Сохранилась опись 
личного имущества семьи Зариных, 
которое, по мнению новой власти, оказа-
лось излишним и было изъято: «1) грам-
мофон с рупором и 142 пластинками; 
2) 7 шт. чайных серебряных ложек; 3) 3 
шт. столовых серебряных ложек; 4) одно 
пальто на вате мужское с погонами уезд-
ного исправника; 5) 2 крашеных больших 
сундука; 6) один сундук некрашеный; 
7) туалетное большое зеркало; 8) 6 
мягких больших ковров; 9) бурка черкес-
ская; 10) тужурка на заячьем меху; 11) 2 
женских платья шелковых и 1 шерстяная 
юбка; 12) серебряной мелкой монеты 
на сумму 14 руб. 15 к.; 13) седло кава-
леристское; 14) 3 пристяжных ременных 
шорки; 15) лошадь под кличкой Змейка; 
16) молочный аппарат; 17) реворвер (так 
в тексте – Г.Г.) маленький семизарядный 
никелевый; 18) телега на ходу; 19) овса 5 

пуд для отобранной лошади»14. За трид-
цать пять лет службы в полиции, двадцать 
из которых в должности уездного исправ-
ника, Иван Яковлевич Зарин скопил не так 
много имущества. Дальнейшая судьба 
братьев Зариных неизвестна, но в совет-
ской России верных слуг царского режима 
вряд ли ждало  что-либо хорошее.
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В. Ю. Кладов

ПЕНЗЕНСКИЙ УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК 

В 1949–1990-е гг. 

Часть 5

Анализ причин и условий совершения 
преступлений показывал, что в большин-
стве случаев они осуществлялись лицами, 
которые до этого времени систематически 
занимались пьянством и хулиганством. 
Обстановка безнаказанности толкала 
их на новые противоправные действия. 
Так, в первом полугодии 1960 г. 45% всех 
привлечённых к уголовной ответственности 
лиц совершили преступления в пьяном 
виде. В частности, было совершено 77% от 
общего количества убийств, 75% изнасило-
вания и т.д. Это обстоятельство определило 
долгосрочное направление в работе право-
охранительных органов – профилактику 
самогоноварения и бытового пьянства.

И эта системная работа приносила 
свои плоды. В 1967 г. впервые за долгое 
время был зафиксирован спад преступ-
ности, в том числе – по её особо опасным 
проявлениям. 

Анализ приведённых данных свиде-
тельствует о значительном сокращении 
таких особо опасных преступлений, как 
умышленные   убийства,   изнасилования, 

кражи государственной собственности, 
разбои и грабежи. Рост статистических 
показателей по некоторым видам преступ-
ности можно объяснить происходившим 
усилением борьбы с хулиганством и, как 
следствие, с более эффективным выявле-
нием подобных действий. Следует также 
отметить, что раскрываемость престу-
плений по линии уголовного розыска была 
высокой и составляла: в 1966 г. – 95,3%, в 
1967 г. – 96,2%. 

Новым явлением для начала 1970-х 
гг. стало совершение мелких и средних 
краж, преимущественно – со складов и из 
магазинов. Во многом это происходило 
из-за неудовлетворительного состояния 
их охраны в ночное время. Так, в 1970 г. 
было совершено 100 краж из магазинов, 
ларьков и проч. на сумму 70 000 р., в 1971 
г. число аналогичных случаев возросло до 
171, а сумма ущерба превысила 123 000 р. 
За 1975 г. было совершено уже 896 краж 
против 721, зафиксированных в 1974 г. 

Из справки об охране торговых 
объектов:

«В М. Сердобинском районе в с. Н. 
Назимкино несовершеннолетними путём 

 
Табл. 1. Состояние преступности в Пензенской области в 1966‑1967 гг.1
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подкопа завалины магазина совершена 
кража товаро‑материальных ценностей.

В Наровчатском районе из‑за ветхости 
старой дощатой стены преступники без 
особого труда проникли в склад мага‑
зина, откуда совершили кражу спиртных 
напитков»2.

Участились случаи мелких хищений, 
растрат и недостач товаров. В 1971 г. потре-
бительской кооперации был причинён 
ущерб на сумму 930 000 р. против 589 000 
р. в 1970 г.3

В октябре 1975 г. в Нижнеломовском 
районе ревизия колхоза «Юрьевский» 
вскрыла присвоение денежных средств, 
совершённое должностными лицами, на 
сумму 12 000 р. Вот ещё несколько харак-
терных случаев, раскрытых уголовным 
розыском в 1976 г.: 

– продавец магазина «Рассвет» г. Пензы 
В. систематически завышала цены на муку, 
за короткое время обманув покупателей на 
сумму свыше 200 р.;

– заведующий отделом магазина № 
14 Железнодорожного райпищеторга Н. 
систематически завышал цены на вино. 
Установлен обман покупателей на сумму 
10 р.;

– продавец пивного ларька от ресторана 
«Волга» Ж. не доливала в каждую кружку 
по 50–70 граммов пива, продавец киоска 
при столовой № 26 Л. систематически 
не доливала в каждую кружку по 90–130 
граммов пива;

– установлены случаи обмана покупа-
телей (недолив коньяка) в кафе «Латвия» 
и «Юбилейное».

Агентами вскрывались и более серьёзные 
преступления. Так, в пос. Чаадаевка 
бригадир каменщиков С. похитил 4000 шт. 
кирпича со стройобъекта. В Городищенском 
районе главный инженер ПМК-4 Л. путём 
составления фиктивных нарядов «по сговору 
с бригадой армян, работавших по договору, 
совершил хищение денежных средств в 
сумме 17 000 р.».

Говоря о тенденциях преступности в 
1970-е гг., можно отметить распространение 
рецидивов. В 1973 г. совершили повторные 

преступления 29,6% осуждённых. На протя-
жении нескольких лет пензенской милицией 
реализовывалась программа профилакти-
ческого воздействия на данную категорию 
граждан. Только в 1978 г. её участниками 
стали более 9 000 чел., вернувшихся из 
мест лишения свободы. Около 1 200 чел. 
были взяты под административный надзор.

Положительную роль в профилактике 
преступности играли средства массовой 
информации. На страницах областных 
и районных газет регулярно печаталась 
полоса «Гражданином быть обязан». По 
областному телевидению и радио транс-
лировались передачи «На страже закона», 
«Человек и закон», «На короткой волне» 
и др.

Тем не менее, стабилизировать уровень 
преступности не удалось. Общее коли-
чество преступлений продолжало расти 
(только в 1978 г. – на 7,1%), увеличивалась 
доля тяжких и особо тяжких преступлений. 
Однако наблюдались и некоторые пози-
тивные моменты – именно по тем направ-
лениям работы, где органами милиции 
предпринимались наибольшие усилия: 
сокращение количества краж из магазинов 
и других торговых объектов (на 4,6%), 
количества убийств, грабежей, покушений 
на изнасилование, мошенничеств и др.

«Восьмидесятые» принесли с собой 
невиданный расцвет бытового пьянства. 
По официальной статистике, в 1983 г. в 
Пензенской области на душу населения 
пришлось 32 литра выпитых спиртных 
напитков (в 1972 г. выпивали 22 литра), 
и это – без учёта самогоноварения. За 
1979–1983 гг. продажа водки в коопе-
ративных организациях увеличилась на 
17%, а в таких районах, как Малосердо-
бинский – на 140%, Иссинский – на 131%, 
Лунинский – на 130%, Мокшанский – на 
160%, Неверкинский – на 130%, Николь-
ский – на 140%. За этот же период на 25% 
увеличилась продажа ликёро-водочных 
изделий, в 2 раза – плодово-ягодных 
вин. Неуклонно возрастала доля крепких 
спиртных напитков в общем объёме потре-
бления. Если в том же 1972 г. потребление 
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водки на душу населения составляло 11,01 
литра, то в 1983 г. – 13,39 литра. Объём же 
потребляемого плодово- ягодного вина 
увеличился почти в 2 раза: с 3,8 до 6,77 
литра4.

Результатом явилась глобальная анти-
алкогольная кампания второй половины 
1980-х гг. В её реализации участвовали 
и сотрудники угрозыска, проводившие 
лекции и встречи с общественностью, 
индивидуальные беседы. Контролирова-
лась продажа ликёро-водочных изделий. 
Совместно с ДНД осуществлялись опера-
тивные отработки «неблагополучных» в 
криминальном отношении районов. 

Результатом комплексных усилий 
органов охраны правопорядка, партийных 
организаций и общественности явилась 
временная стабилизация уровня преступ-
ности в регионе. В 1986 г. количество 
преступлений по линии угрозыска, совер-
шённых на улицах г. Пензы, снизилось на 
29,6%; в общественных местах – на 32%.

Однако в это же время получили развитие 
и новые виды уголовной преступности. 

В связи с распространением личного 
автотранспорта резко увеличилось коли-
чество краж и угонов автомобилей (в 1985 
г. – на 28%). Возросла численность краж 
запасных частей, узлов и агрегатов с транс-
портных средств, особенно – покрышек. 
Более 70% преступлений были в отно-
шении автовладельцев, которые не имели 
гаражей и мест на платных автостоянках. 
Как правило, подобные преступления 
совершались в ночное время с автомашин, 
оставленных около домов. По замечанию 
начальника УВД Н.И. Ефанова, причи-
нами совершения данных преступлений 
являлись недостаточная обеспеченность 
населения гаражами и стоянками (в 1986 
г. она составляла лишь 24,7%), а также 
отсутствие в свободной продаже (на стан-
циях техобслуживания и торговой сети) 
автомобильных шин, узлов и агрегатов.

Увеличилось количество выявленных 
случаев получения гражданами нетру-
довых доходов. В 1986 г. только по линии 
уголовного розыска было зафиксировано 

74 преступления (сотрудниками ОБХСС 
– 363). В их числе: самовольное исполь-
зование транспорта, кустарное производ-
ство, сдача жилплощади, азартные игры, 
взяточничество, хищения и спекуляции. 
Вот лишь некоторые примеры выявленных 
незаконных действий: перепродажа топлива 
населению по спекулятивным ценам (води-
тели Пензатрансагенства), завышение цен 
на овощи (индивидуальные торговцы на 
рынке). За 1985–1986 гг. на трёх пензен-
ских мясокомбинатах за мелкие хищения 
был задержан каждый второй работник, на 
пивоваренном заводе за этот же период при 
численности работающих в 120 чел. было 
произведено 281 задержание.

Перестройка и ускорение социально-э-
кономических процессов имели следствием 
невиданный рост преступности в Пензен-
ской области. На партийной конференции 
1989 г. в выступлении первого секретаря 
областного комитета партии Ф.М. Куликова 
обстановка с преступностью открыто была 
названа как чрезвычайная. Увеличива-
лось количество преступлений и степень 
их тяжести, в преступную деятельность 
вовлекалось всё большее количество людей. 
Появлялись новые виды преступности, с 
которыми ранее органам милиции стал-
киваться не приходилось. Это, в первую 
очередь, вымогательство денег у коопера-
торов (рэкет). Если ещё в 1987 г. подобных 

 
Осмотр места происшествия. 
Из архива уголовного розыска 

УМВД России по Пензенской области
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случаев зафиксировано не было, то в 1989 г. 
их было уже более двух десятков. Росла 
групповая преступность, которая приобре-
тала всё более организованный характер.

Но главное – изменилось поведение 
преступников. При совершении престу-
плений они стали действовать более 
жёстко, изощрённо. 2 мая 1989 г. группой 
из восьми преступников, вооружённых 
обрезами, был избит до смерти бывший 
работник торговли Г., из которого они 
выколачивали деньги.

Всё это накладывалось на ухудшение 
материально-технического снабжения 
милиции, а также постепенного разрушения 
её позитивного образа в глазах обывателя.

Из выступлений милиционеров на парт-
конференции 1989 г.:

«Милиция сейчас переживает не лучшие 
времена… Нерешённые кадровые вопросы, 
материальные, технические проблемы 
сейчас очень заметно сказываются на 
конечных результатах. В постовой службе 
из 26 машин 7 подлежат списанию. И 
остальные все в заплатках. 15 “Жигулей” 
и “Москвичей” износились, больше стоят в 
ремонте. В областном центре ежедневно 
выходят на линию одна‑две машины. 

Совершенно нет транспорта, он не 
предусмотрен приказом МВД, в службах 
уголовного розыска..., на которые сейчас 

возложена вся тяжесть борьбы с преступ‑
ностью. И видимо не случайно (здесь, 
конечно, промахи всей милиции) остались 
нераскрытыми 1148 преступлений...

Хотелось бы просить прокуроров и 
народных судей строже привлекать к 
ответственности лиц, посягающих на 
жизнь, честь и достоинство работника 
милиции. Идут разговоры: плохая правовая 
защищённость, милицию бьют, милицию 
оскорбляют, мер не принимают. Мы 
говорим об активности, мы говорим: “Не 
трусь, есть палка – бей, есть пистолет – 
стреляй”. Но надо и чаще поддерживать…

Вы знаете, что гибнут люди каждый 
день. Вот здесь замминистра выступал: за 
неделю убили при совершении преступления 
трёх преступников, погиб один работник 
милиции. Если так каждую неделю – нас 
скоро перестреляют…

Нужно восстановить у населения 
доброе отношение к работникам милиции. 
(Она) оказалась в какой‑то мере противо‑
поставленной народу. Не защитником, а 
объектом ненависти»5.

К сожалению, несмотря на все пред-
принимаемые милицией меры, уровень 
преступности продолжал расти. В г. Каменке 
за 8 месяцев 1989 г. она увеличилась на 28%, 
а по линии уголовного розыска – в 2 раза. 
Подростковая преступность также удвои-
лась. На 30% возросло количество тяжких 
преступлений. В Бессоновском районе общее 
количество преступлений выросло на 22,5%, 
и на 77,5% выросла преступность среди 
несовершеннолетних. В Кузнецком районе 
преступность выросла почти в 3 раза.

Гуманизация законодательства позво-
ляла освобождать от ответственности ранее 
судимых лиц. Широко использовалась прак-
тика досрочного освобождения из мест 
лишения свободы. В результате 20,3% реци-
дивистов в 1989 г. вновь совершили престу-
пления. В частности, ими было организовано 
около 47% умышленных убийств, 45,9% 
умышленных тяжких телесных повреж-
дений, 34% изнасилований.

Как показало время, это было только 
начало…

 
Комсомольский рейд по торговым 

точкам. Пенза‑19, 1986 г. 
Из архива уголовного розыска 

УМВД России по Пензенской области
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Отрадно отметить, что в бурлящем 
потоке происходящих в мире событий, 
информацией о которых нас постоянно 
снабжают различные источники (интернет, 
телевидение, многочисленные газеты и 
журналы), не затерялся вековой юбилей 
Сиругда Оттовича Шмидта – историка, 
краеведа, москвоведа. Он родился 15 апреля 
1922 г., его родители: математик, географ, 
полярник, Герой Советского Союза, академик 
АН СССР Отто Юльевич Шмидт (1891–
1956); литературовед Маргарита Эмману-

иловна Голосовкер (1889–1955). В 1944 г. 
окончил исторический факультет МГУ им. 
М. В. Ломоносова, под руководством акаде-
мика АН СССР М. Н. Тихомирова защитил 
кандидатскую диссертацию и с февраля 
1949 г. стал преподавать в Московском 
историко- архивном институте, где создал 
студенческий научный кружок источникове-
дения отечественной истории, который стал 
известен в стране. В 1965 г. защитил доктор-
скую диссертацию и в 1970 г. стал профес-
сором. С 1968 по 2002 гг. был председателем 

Г. А. Мельничук,  А. В. Мельников, 
Л. Я. Мельничук, Н. В. Степанова

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПРОСВЕТИТЕЛЮ, НА ДОМЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛИЦЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ: 100-ЛЕТИЕ 

СИГУРДА ОТТОВИЧА ШМИДТА

Визитной карточкой пензенского 
уголовного розыска являются раскрытые 
громкие преступления.

Летом 1991 г. Пензу терроризировал 
маньяк, детоубийца. Его зверства оставили 
страшный след: четыре изуродованных 
детских трупа. Пензенские сыщики сумели 
выйти на него и обезвредить.

В декабре 1992 г. обезврежена органи-
зованная преступная группа «Щербатого», 
совершившая 35 преступлений на терри-
тории Пензенской области и Республики 
Мордовия.

Раскрыто убийство детей в Каменском 
районе (1995), которое своей жестокостью 
потрясло жителей области. Задержано двое 
преступников, один из которых был ранее 
неоднократно судим.

В апреле 1997 г. было совершено 
разбойное нападение на инкассатора банка 
«Тарханы», преступники похитили 200 
тыс. долларов, 20 тыс. немецких марок. 
Погиб инкассатор. Месяц сотрудники угро-
зыска распутывали преступный клубок 
и вышли на заказчиков и исполнителей 
преступления.

Уголовный розыск всегда считали и 
считают авангардом полиции, который 
постоянно находится на острие борьбы 
с преступностью, работает среди людей 
и для людей, прилагает все усилия для 
обеспечения личной и имущественной 
безопасности граждан Российского государ-
ства. Работать приходится без праздников 
и выходных, в чрезвычайных условиях. 
«Есть такое понятие – долг», – говорят 
сотрудники пензенского угрозыска, – «и 
этот долг – священен»6.

Примечания

1. Государственный архив Пензенской 
области. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 4546. Л. 39.

2. Там же. Д. 5646. Л. 1.
3. Там же. Д. 5073. Л. 72.
4. Там же. Д. 6788. Л. 25.
5. Там же. Д. 7020. Л. 37.
6. Есть такое понятие – долг // 100 лет 

уголовному розыску МВД России. М., 
2018. С. 306.
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Археографической комиссии РАН, с 1990 
по 2007 гг. – председателем Союза краеведов 
России. Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1989), лауреат премии Правительства РФ 
в области образования (1999). Скончался 
22 мая 2013 г.

Давая оценку деятельности Сигурда Отто-
вича, академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв 
отмечал, что он «известен как исследователь- 
историк широкого плана, и как организатор 
науки, и как воспитатель научной молодёжи, 
и как общественный деятель, посвящающий 
много времени вопросам охраны памятников 
истории и культуры, рукописному докумен-
тальному наследию».

С. О. Шмидт и Пенза

Читатели журнала «Пензенское краеве-
дение» наверняка зададут вопрос: «А какое 
отношение уроженец столицы имеет 
к Пензенскому краю?»

Так вот, Сигурд Оттович внёс большой 
вклад в развитие и распространение крае-
ведческого движения, организуя и проводя 
всесоюзные и всероссийские краеведческие 
конференции. Первые Всесоюзные конфе-
ренции по историческому краеведению 
были проведены в городах Полтаве и Пензе. 
В Пензе по инициативе С. О. Шмидта 
проводились конференции, посвящённые 
В. О. Ключевскому.

В Пензу С. О. Шмидт приезжал, прежде 
всего, как организатор и руководитель 
Всесоюзной и Всероссийских научных 
конференций и чтений. В апреле 1989 г. он 
организовал II Всероссийскую конференцию 
по историческому краеведению; в мае 
1991 г. первые Всесоюзные научные чтения, 
посвящённые 150-летию со дня рождения 
В. О. Ключевского; в 1995 и 2000 гг. Всерос-
сийские конференции по проблемам развития 
отечественной культуры и краеведения 
в российской провинции; в 1996 г. Всероссий-
скую научную конференцию «В. О. Ключев-
ский и его время».

В Пензе академик Шмидт занимался 
просветительской деятельностью. Он оказал 
большую помощь в создании и открытии 
в Пензе музея О. В. Ключевского (1991), 

по его инициативе сюда поступила часть 
книг из библиотеки академика М. Н. Тихо-
мирова и самого Шмидта, а также ценные для 
музея экспонаты. Под редакцией академика 
издано в Пензе несколько итоговых сборников 
проведённых конференций. Многолетнее 
сотрудничество с Пензой Сигурда Отто-
вича способствовало развитию её культуры 
и признанию города как одного из научных 
центров российской провинции. Получа-
ется, что он бывал в Пензе пять раз, и всегда 
его визиты были очень плодотворными 
в научном, просветительском и организаци-
онном плане.

Памятуя о заслугах С. О. Шмидта перед 
Пензенском краем, 27–28 мая 2022 г. здесь 
прошли «Всероссийские краеведческие 
чтения, посвящённые 100-летию со дня 
рождения С. О. Шмидта». Однако это только 
одно событие. Можно даже назвать 2022 г. – 
годом Сигурда Оттовича Шмидта, т. к. прошли 
различные мероприятия в его память.

Вспоминая С. О. Шмидта

Как удалось установить, помимо пензен-
ской краеведческой конференции прошли 
ещё следующие Шмидтовские мероприятия. 
Из заявленных торжеств первым прошёл 
14 апреля 2022 г. круглый стол в Государ-
ственной публичной исторической библио-
теке (ГПИБ) России («Историчке») «Научное 
и культурное наследие С. О. Шмидта». 
Открыл праздничный круглый стол директор 
ГПИБ России, к. п. н. М. Д. Афанасьев, затем 
выступили ученики, друзья и коллеги выда-
ющегося историка: ответственный секре-
тарь Археографической комиссии Института 
славяноведения РАН, к. и. н. А. В. Мель-
ников; доцент кафедры источниковедения 
Историко- архивного института РГГУ, 
к. и. н. С. Ю. Шокарев; заместитель дирек-
тора Института российской истории РАН 
по научной работе, д. и. н. С. В. Журавлёв; 
профессор кафедры информационного 
обеспечения внешней политики Факультета 
мировой политики МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, к. т. н. А. И. Музыкантский и др.

Продолжением торжественного меро-
приятия стало открытие выставки «Историк 
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и учитель: к 100-летию С. О. Шмидта», 
созданной при активном участии учеников 
С. О. Шмидта – к. и. н. Е. В. Бронниковой 
и к. и. н. А. В. Мельникова, при поддержке 
архива РАН и Российского государственного 
архива литературы и искусства (РГАЛИ).

В день столетия Сигурда Оттовича 
15 апреля 2022 г. прошло несколько меро-
приятий: в главном здании Российского 
государственного гуманитарного универ-
ситета (РГГУ) была организована между-
народная научная конференция «Педагог. 
Учёный. Просветитель: к 100-летию со дня 
рождения С. О. Шмидта»; в Российском 
НИИ культурного и природного наследия 
им. Д. С. Лихачёва в Палатах Аверкия 
Кириллова 15–16 апреля прошла Всерос-
сийская научно- практическая конференция 
«Краеведение и краеведческое движение 
в Советском Союзе: история, опыт, 
наследие», приуроченная к 100-летию 
отечественного краеведческого движения 
и 100-летию со дня рождения первого 
председателя Союза краеведов России 
Сигурда Оттовича Шмидта (1922–2013); 
в Центре русского языка и культуры 
им. А. Ф. Лосева Института филологии 
Московского педагогического государ-
ственного университета (МПГУ); 15 апреля 
прошла конференция «Х Московские 
Анциферовские чтения», приуроченная 
к 100-летию со дня рождения академика 
РАО Сигурда Оттовича Шмидта; в Омском 
государственном историко- краеведческом 
(ОГИК) музее 15 апреля 2022 г. работал 
Круглый стол «С. О. Шмидт – основатель 
современного отечественного краеве-
дения», посвящённый 100-летию со дня 
его рождения.

Всего было проведено около 20 меро-
приятий, приуроченных к вековому 
юбилею С. О. Шмидта.

Мемориальная доска С. О. Шмидту

В течение 63 лет С. О. Шмидт трудился 
в стенах Московского государственного 
историко- архивного института, который 

находится на улице Никольской. Улица 
Просвещения – так именовали Никольскую 
в XIX в. С середины XVI в. на Николь-
ской работала первая русская типография. 
Здесь прославленный первопечатник 
Иван Фёдоров выпустил первую русскую 
печатную книгу «Апостол». Позже 
на Никольской появилось первое высшее 
учебное заведение в России – Славяно- 
греко-латинская академия, Синодальная 
типография и Московский государ-
ственный историко- архивный институт.

В соответствии с Законом Москвы 
о мемориальных досках, они могут уста-
навливаться только через 10 лет после 
ухода из жизни человека, которому доска 
посвящается. Десять лет с момента 
ухода из жизни Сигурда Оттовича ещё 
не прошло, однако в виде исключения 
в год его столетия было принято решение 
установить мемориальную доску.

11 сентября 2022 г. в рамках меропри-
ятий по празднованию Дня города Москвы 
состоялось торжественное открытие мемори-
альной доски на здании Историко- архивного 

Мемориальная доска на здании 
Историко‑архивного института. Москва. 
Фото  из личного архива В. И. Первушкина
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института РГГУ. Инициатива Российского 
исторического общества и Российского 
государственного гуманитарного универ-
ситета по установке мемориальной доски 
С. О. Шмидту на здании Историко- архивного 
института РГГУ была поддержана мэром 
Москвы С. С. Собяниным. Дата церемонии 
так же выбрана неслучайно – вклад Сигурда 
Оттовича в москвоведение невозможно пере-
оценить, и День города – ещё один повод 
напомнить об этом.

В церемонии открытия мемориальной 
доски приняли участие представители 
столичных и федеральных органов власти, 
научно- исследовательских и общественных 
организаций, средств массовой информации, 
ученики и коллеги С. О. Шмидта, москвичи 
и гости столицы. В частности: председа-
тель Правления Российского исторического 
общества, исполнительный директор фонда 
«История Отечества» К. И. Могилевский; 
министр Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента культуры города 
Москвы, член Президиума РИО А. В. Кибов-
ский; заместитель председателя Московской 
городской Думы, председатель Совета отде-
ления РИО в Москве С. В. Орлов; прези-
дент РГГУ, академик РАН, член Совета 
РИО Е. И. Пивовар; ректор РГГУ, член 
Совета РИО А. Б. Безбородов; директор 
Дома русского зарубежья им. Александра 
Солженицына, член Совета Российского 

русского зарубежья им. Александра 
Солженицына, член Совета Российского 
исторического общества В. А. Москвин; 
скульптор А. С. Забалуев и архитектор 
И. А. Дамянова- Воскресенская.

В центре мемориальной доски нахо-
дится барельеф, исполненный в виде 
медальона с портретом Сигурда Оттовича 
Шмидта. В архитектурно- художественной 
пластике доски заложены символические 
изображения значимых московских зданий, 
связанных с историей Москвы и Россий-
ского государства. Надпись на ней сооб-
щает: «Видный историк, краевед, педагог, 
профессор Сигурд Оттович Шмидт работал 
в этом здании с 1949 по 2013 год».

На Никольской улице всегда много 
людей, как москвичей, так и гостей столицы, 
большинство из которых выбираются 
в центр Москвы прогуляться. Отдыхающи-
ерассматривают столичную архитектуру. 
Отрадно было заметить, что мемориальные 
доски также являются предметом изучения. 
Многие молодые туристы, увидев мемори-
альную доску учёного, достают телефон 
и начинают искать дополнительную инфор-
мацию, кто же был такой Сигурд Оттович 
Шмидт и почему его память увековечена 
в самом центре Москвы?

Знавшие Сигурда Оттовича знают 
ответ! Он прост: своей жизнью, делами 
и трудами он удостоен такой памяти.

 
А. Г. Астахов

МОТОСПОРТ И ДРУГОЕ
Посвящается становлению мотоклуба «Сура» г. Пензы

 Знакомство с этим видом спорта было 
не случайным… Тому предшествовали 
некоторые события, не зависящие от меня. 
Пять персонажей этого рассказа волею 
судьбы проживали рядом с первых дней 
своего рождения. Евгений и Александр 
Ивановы жили напротив нас по ул. Чехова 
(за валом). Ещё до революции в их доме 
находился приход католической церкви. 
Борис Козлов и Александр Мизюркин были 

родственники – дядя и племянник. Дядя 
работал тренером в мотоклубе ДОСААФ, 
и Борька прибился к нему, а Александр 
Иванов, как и его брат в прошлом, стал 
участвовать в гонках. Чувствуете, какой 
клубок – почти родственный!

Как объяснить тот факт, что у нас троих 
имелись одинаковые велики (только разных 
цветов)?! От фирмы «Орлёнок» – с фарой, 
производились в городе Шауляй (Латвия). 
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Обладать такой техникой означало быть 
самым счастливым мальчишкой на свете!

Через семь лет я снова встретился с 
Борькой, только в другом дворе – прожи-
вали по соседству на ул. Урицкого, а с 
Сашкой Ивановым увиделись в мотоклубе. 
Опять все трое собрались! Странное это 
число «3»! «Бог троицу любит», «Три 
девицы под окном»…

Борька потащил за собой почти всю 
нашу дворовую братию. Всё лучше, чем 
целыми днями играть в карты. Что-то 
новенькое… Идти недалеко, через о. Пески 
на Пензу-III, там по пешеходному пере-
ходу, над железнодорожными путями, 
какими-то дворами и упирались в забор 
Досафовского гаража – вот ты и у бокса 
с мототехникой. Внутри одно большое 
помещение, вдоль стен которого много-
ярусные стеллажи, заваленные различным 
хламом из бывших мотоциклов. Александр, 
тренер, увидев шесть молодых парней, тут 
же сообразил, что, пока не разбежались, 
надо их использовать! Занялись под его 
руководством переборкой этого хлама. Что 
ещё годное – в одну сторону, а что нет – в 
кузов машины на металлолом. Два рейса 
сделали в приёмный пункт! Стало «чисто 
как в трамвае», как говаривал Шариков 
из «Собачьего сердца» Булгакова. Самим 
приятно! Оказалось, что в соседнем боксе 
стояло около десятка мотоциклов разного 
класса, все на ходу. Тут и К-125, и К-175, 
а также три ИЖ-60. 

День пролетел незаметно. Мизюркин 
объявил, что если кто-то из нас хочет пока-
таться на этих тачках, то завтра к 10 часам 
он нас ждёт здесь! Хитёр! Знал, что никто 
не откажется! 

Напротив гаражных ворот нахо-
дился бывший тренировочный аэро-
дром для планеров. С треском на всю 
округу шесть лёгких мотоциклов рассе-
кали по этой поляне. Бензина в гараже 
было хоть залейся, а с маслом –напря-
жёнка… Мизюркин сгонял на заправку, 
залил несколько бутылок масла и привёз 

в рюкзаке. Всю неделю, с утра до вечера, 
мы учились всему, что надо знать начинаю-
щему гонщику-чайнику. Вот так, незаметно, 
мы втянулись в клубную жизнь, знакомясь 
с коллективом, с ребятами, которые уже по 
несколько раз стартовали за команду. Так 
пролетело пять лет… 

Зимой в клуб почти не ходили, 
отопления в боксе не было, а с весны соби-
рались, конечно, все. Уже было известно, 
когда и где должны проходить соревно-
вания. Можно для себя что-то планировать!

Наш статус – механоры (механики). 
Без нас на соревнованиях никак не обой-
тись… А в мою обязанность ещё входило 
следить за «драндулетом». Так прозвали 
мы старенький М-72 (клубное достояние). 
Всем он был хорош, только скоростей было 
две – первая и четвёртая, да тормоза еле 
держали –ничего, наловчился!

Мизюркин сказал: «Раз ты ездить на нём 
мастак – теперь он твой! На тренировках и 
соревнованиях в городе без него нельзя!»

В багажнике и в люльке всё, что необ-
ходимо для гонщиков – тросик (если кого 
тащить), набор ключей, прочий инструмент, 
насос, документы в папке, вода питьевая (и 
руки помыть), канистра с бензином, масло. 
Если кому-то перекусить «приспичит» – 
пара буханок хлеба и дешёвые конфеты. 
Обязательно аптечка.

Времени отдыхать между заездами еле 
хватало, чтобы что-то починить… Кажется, 
тогда было три заезда по семь кругов – вот и 
вертись! Зато многому научились! Особенно 
преуспели в передвижении между городами, 
узнали, как добираться на соревнования 
без билетов! Покупать их никому в голову 
не приходило, хотя деньги выдавали всей 
семьёй команде. Скакали по крышам пасса-
жирских поездов, тряслись в тамбурах 
товарных вагонов… Иногда пытаюсь вспом-
нить, как мы всё это проделывали?! По 
молодости мы просто не знали страха!

Да, и города посмотрели. Узнали, что на 
свете есть такие спортивные машины, как 
«ЭСО» и «ЯВА». «ЭСО» – чёрного цвета, 
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небольшой бак, хромированный, двух-
тактный движок издавал глухой, красивый, 
мощный звук, который не уважать было 
нельзя. Сама по себе машина красивая, уже 
обязывала побеждать и побеждала. На ней 
гонял заслуженный мастер спорта Ерохин, 
из г. Ульяновска. Призёр чемпионата мира 
по спидвею (гарь) и по льду. Он приезжал 
на соревнования на своей «Волге» газ – 21, 
из которой выходили две красавицы – его 
сестра и жена, а может быть и не жена... А 
за ним грузовая машина с личным меха-
ником, в которой было три мотоцикла – 
«ЭСО», «Ява», ИЖ-60. Ерохин царствовал 
до появления в нашей команде троицы 
– Валентина Николаева, Сергея Титова и 
Александра Мизюркина. Последнему было 
без разницы, кто на трассе против него, 
причём в классе 175 кубов равных ему в 
Поволжье не было. Прозвище – «Солдат» 
(действующий тренер). Из суеверия не 
надевал никакую кожаную красивую форму, 
только солдатское ХБ и сапоги! Стартовал 
на К-175. Пройдя семь кругов по трассе, на 
этой же машине стартовал снова в классе 
350 кубов. Выдержать такое напряжение 
не каждый сможет! Да и машину нужно 
было очень тщательно готовить для такого 
марафона. 

Валентин Николаев ездил только на 
ИЖ-60. По классу он считался немного 
выше других, но кросс есть кросс! На трассе 
всякое случалось. Чаще всего подводила 
старая техника, столкновение на старте и 
т.д. После очередной победы он тут же о 
ней забывал. Всерьёз не принимал своей 
яркой индивидуальности. Вот такой весёлый 
и простодушный был чемпион! Трассу 
проходил без лишних прыжков, он как бы 
стелился над землёй, пролетая «гармошки» и 
колдобины, не отрываясь высоко от грунта. 
Смотрелся менее эффектно, зато в скорости 
выигрывал – это уже высший класс! 

Сергей Титов жил в г. Заречном, там же и 
тренировался. Выступал за нашу область на 
собственного изготовления раме, усиленной 
от К-175, а движок мощный от ИЖ-60. 

Объяснял своё творчество тем, что рама от 
родного мотоцикла ИЖ слишком тяжела, 
топорно сделана. Он учитывал и вес, и 
удобство, да и красоту! Обязательно заднее 
колесо 18 дюймов, переднее – 21. Всегда 
«с иголочки» одет, элегантен, «упакован» 
в кожу (костюм спортивный), на ногах 
высокие шнурованные ботинки на толстой 
подошве, на голове шлем, сделанный в ГДР. 
Эффектно смотрелся! Так и должен выгля-
деть победитель, как многим казалось. Жаль, 
что не всегда удавалось совместить работу с 
графиком гонок! Не позволял режим завода. 

Нашу команду во главе с этой троицей 
стали откровенно бояться! Болельщики так 
и говорили: «Пензяков опять за призами 
принесло!» Как приятно!

Была также женская команда из трёх 
девушек, но выступать вместе у них никак не 
получалось… То одной нет, то другой! И вот, 
как-то на первенстве области должны были 
стартовать все трое. Машины у них самые 
лёгкие – К-125 кубов. За час до старта стало 
известно, что одна из участниц не может 
выступать, а уже заявлена! Что делать?!

Кто-то из нашей команды рассмеялся и 
показал на Женьку Свиридова (механика). 
«Так вот же она, Женька!» (девушку ту тоже 
Женей звали). «Никто ничего не поймёт, 
главное стартовать, а там можно сойти с 
трассы!»

«А ведь, действительно, – согласился 
тренер, – поди, разбери, кто там в этом 
шлеме!» Подозвали девочек, всё им объяс-
нили, те смеются: «Давно бы так надо. 
Женька молодой, симпатичный, сойдёт 
запросто!» Рассказали ему что и как, и 
для чего. Он было заартачился, но тренер 
пообещал ему новые кольца от «макаки» 
К-125. Это всё и решило! И стартовал, и 
шёл на зачётное место... Тренер ему знаками 
показывает, мол, уходи с трассы, а он всё 
прёт – понравилось! За круг до финиша 
сдался. Главное, что команда выступила 
согласно заявке!

С тех пор Женьку девчонки звали 
ласково «Женечка». В баньку приглашали, 
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отмыться от пыли. В общем, изгалялись как 
могли ещё долго! 

В конце 1960-х гг. в команде появилось 
новое молодое дарование в образе худень-
кого, маленького, ещё совсем ребёнка, по 
фамилии Лёвушкин. Это чудо не доставало 
ногами до земли, сидя на ИЖе. Как-то меня 
попросил подержать тачку, пока он на неё 
не запрыгнет, а дальше уж никто не мог 
сказать, кто сидит за рулем – мальчик или 
ас... Казалось, что ИЖ должен был сбро-
сить его с себя, снести ветром! Ан, нет! 
Это дитя, мальчик, заставлял этого монстра 
подчиниться. «Он гонщик от Бога!», – 
про таких говорят. И, действительно, его 
заметили в Москве, включили в состав 
молодёжной сборной страны. Вернувшись 
из армии, я его не узнал. Вымахал под 
метр девяносто. В клубе появились новые 
машины, такие как «Чезет» 250. Лёвушкин, 
конечно, в королевском классе. 

 Обычно на 9 мая в городе всегда прово-
дились открытые соревнования на Ласточ-
киных горках. Много известных гонщиков 
собирали они, в том числе приехал из 
Москвы пятикратный чемпион мира и 
действующий чемпион СССР, заслу-
женный мастер спорта Моисеев. Так вот, 
наш Лёвушкин не дал чемпиону мира 
выиграть ни одного заезда! Они оторвались 
от основной группы и соперничали вдвоём. 
Некоторые (специалисты) утверждали, 

что, мол, это своя трасса помогла, подвела 
у Моисеева тачка... Ничего подобного! 
Чемпион обнял нашего молодого гонщика 
и сказал спасибо за доставленное удоволь-
ствие от гонок, пожелал успехов….

Обязательно надо напомнить о бывшем 
губернаторе Василии Кузьмиче Бочкарёве. 
Именно он начал и продолжал куриро-
вать этот дорогой вид спорта в Пензе. 
Деньги, которые некоторые чиновники не 
могли найти, он находил! И на дорогую 
импортную технику, и на новый стади-
он-трассу кроссовую – это всё он. На 
тренировки приезжал. Раз попробовал 
прокатиться на «Чезет» 250. Прокатился, 
снял шлем, вздохнул и сказал: «Нет, ребята, 
это уж вы, молодые управляйтесь с ней, а 
я уж лучше на четырёх колёсах!» Нрави-
лись ему квадроциклы. Спасибо ему от 
всех любителей и профессионалов за 
зрелищный и красивый спорт. 

Решил я всё это описать потому, что 
мало осталось людей, которые стояли у 
истоков развития мотоспорта в Пензе. 

Материалы к публикации подготовлены 
Е. Е. Жариновой, начальником отдела 
культурно‑просветительской работы в 
области физической культуры и спорта 
(Музей спорта Пензенской области) ГАУ 
Центр спортивной подготовки Пензенской 
области.

А. Р. Вяселева
ИСКЕ АЛАЗАН

Село Нижняя Елюзань, располо-
женное на левом берегу р. Кадады в 
месте впадения в неё р. Елюзань, отно-
сится к одному из множества татарских 
сёл Пензенской области. Имеет общую 
историю с соседними сёлами – Средней 
и Верхней Елюзанями. Продолжительное 
время Нижняя Елюзань находилась в 
составе Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии. Городищенский район, к кото-

рому в настоящее время относится село, 
сформировался в современных границах 
в конце 30-х гг. XX в.

Пензенский историк М.С. Полубояров 
приводит сведения о том, что в 1683 г. 
последовала раздача земель мордовским 
мурзам в районе с. Старые Турдаки, по р. 
Ишим, на верховья р. Вяди (с. Пазелки) 
и верховья р. Вышелей. Земля выдавалась 
им по местам их пограничной службы. 
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Мурзинская мордва попала под управ-

ление пензенскими воеводами. Позднее 
к концу 1680-х гг. елюзанские татары также 
попали им в подчинение1.

Первые татары мигрировали на р. 
Елюзань только в 1684 г. из Темников-
ского уезда. «Четвертные» татары получали 
землю за охрану строящейся Пензенско- 
Сызранскойзасечной черты. Земля, дава-
емая им, измерялась в четвертях: чем выше 
должность – тем больше площадь земли. 
Им также разрешалось иметь крепостных 
крестьян. Запрет был введён лишь в 1756 г.

Татарская деревня на р. Елюзани 
упоминается впервые только в 1702 г. 
В. В. Гошуляк в книге «История Пензен-
ского края» пишет: «Татары владели 
совместно с мордвой землями в Нижней 
Елюзани  и  М.  Чиркилее ,  причём 
в Н. Елюзани владели землями и несколько 
семей русских»2.

В «Списках населённых мест Саратов-
ской губернии» на 1859 г. Нижняя Елюзань 
характеризуется как казённая и владельче-
ская деревня, где расположено 2 мечети, 
199 дворов, завод, население состоит 
из 465 мужчин и 529 женщин.

Период установления советской власти 
сопровождался вооружённым сопротив-
лением. Так, 16 марта 1919 г. вспыхнуло 
крестьянское восстание в Кузнецком уезде, 
которое охватило ряд сёл, центрами стали 
с. Дубровки и Елюзань. Восставшие высту-
пали против чрезвычайного революцион-
ного налога. Вооружённые отряды Советов 
были вынуждены долгое время отсту-
пать, а саратовские власти запрашивали 
пулемёт из Пензы, который так и не полу-
чили. Восстание завершилось, когда 
прибывшие на помощь солдаты начали 
стрелять в воздух и церковь, в результате 
было ранено и убито до 20 чел.

Датой возникновения ячейки комму-
нистов в с. Нижняя Елюзань считается 
31 декабря 1918 г., тогда были созданы 
клуб и народный дом. Комсомольская 
ячейка была организована в 1924–1928 гг. 

Её основателями были А. Н. Шептулин 
и И. П. Чугунов. Они активно участвовали 
в ликвидации неграмотности, в привле-
чении молодёжи в комсомол, в борьбе 
с кулаками, в программах по заготовке 
хлеба. В послевоенные годы появилась 
ученическая комсомольская организация.

В 1929 г. в селе был организован колхоз 
«Унике лет» («12 лет»), в который вошли 
40 крестьянских хозяйств. В 1954–1958 гг. 
колхоз назывался «За коммунизм». В 1958 г. 
он был объединён с Чаадаевским в колхоз 
«Дружба», позднее ставший совхозом 
«Сурский». В 1968 г. совхоз был разделён 
на 2 совхоза – «Кададинский» с центром 
в с. Нижняя Елюзань и «Елюзанский» 
с центром в с. Средняя Елюзань.

В годы советской власти в селе имелось 
17 тыс. га земли, из них 4 тыс. пахотных, 
2600 коров, из которых тысяча дойных. 
На территории Нижней Елюзани работали 
филиалы от Кузнецкой обувной и швейных 
фабрик, было предприятие по производству 
кумыса.

В 1941–1945 гг. в Красную армию 
было призвано 450 жителей. Не вернулось 
с фронтов 362 человека. Героями вой ны 
были уроженцы села Искандяр Сабирович 
Зенюков и Тагир Калюкович Керженов. 
И. С. Зенюков был снайпером, участвовал 
в битве под Прохоровкой, воевал в Бело-
руссии, участвовал в сражениях по освобо-
ждению крепости- героя Бреста и Варшавы, 
форсировал реки Буг и Висла, освобождал 
Берлин. Т. К. Керженов освобождал насе-
лённые пункты: Вирея, Вязьма, Сычевка, 
Киев, Житомир, Луцк, Ровно, а также 
Тернополь, Винница, Черновцы, Львов; 
участвовал в освобождении Берлина 
и Праги3.

В с. Нижняя Елюзань мусульманская 
община и мечеть практически не прекра-
щали своего функционирования. До рево-
люции в Нижней Елюзани было две мечети, 
но в период религиозных гонений возможно-
стей совершать молитвы не было. В 1997 г. 
мусульманам предоставили в аренду часть 
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детского сада под мечеть. В ней и начали 
проводить богослужения, а позднее уста-
новили на здании купол и минарет.

В с. Нижняя Елюзань ещё в 1901 г. был 
открыта школа- медресе, где преподавание 
предметов велось на арабском языке. Обучал 
детей азанче Аллям Вяселев, который 
хорошо знал русский язык и тайно от сель-
ского муллы обучал детей русскому языку. 
Мулла был хозяином не только в мечети, 
но и в школе. Тогда здания школы не было, 
дети учились в доме инвалида Хусаина 
Мустафовича Бадямшина, а в 1913–1914 гг. – 
доме азанче. В 1919 г. в доме немца Виль-
гельма Антоновича Вавера, отнятого 
в во время раскулачивания, открылась 4-х 
годичная школа, где преподавание велось 
на русском языке. В школе работал один 
учитель, и обучались только дети русской 
части села.

С 1920 г. татарские дети учились 
в спецшколе, построенной под руковод-
ством Мехамеда Мухутдиновича Зеню-
кова. Учителями были супруги Зенюковы. 
С 1930 г. в школе начало развиваться 
пионерское движение. До 1935 г. дети 
заканчивали в селе начальную школу, 
а продолжали учёбу в Среднеелюзанской 
школе. К 1937 г. в Нижней Елюзани была 
уже и начальная, и семилетняя школа. Для 
занятий арендовали частные дома. Позднее 
обе школы объединились в одну 7-летнюю 
школу. В школе изучали латинский язык, 
арифметику, русский язык.

С начала Великой Отечественной вой ны 
большая часть учителей ушла на фронт. 
В 1962 г. школа стала восьмилетней. 
В 1969 г. был первый выпуск со средним 
образованием. В 1971 г. получила статус 
средней школы. Учебный 1973–1974 г. 
начался в новом здании школы.

Один из выдающихся учителей Шамиль

Мяхмутович Турлин проработал в школе 
Нижней Елюзани учителем математики, 
а затем и директором школы с конца 
1970-х по 2005 г. Он внедрил в образова-
тельный процесс дифференцированный 
метод обучения. Класс делился на две 
группы согласно уровню возможностей 
и способностей каждого ученика, учиты-
вались и индивидуально- психологические 
особенности. За оптимизацию учебно- 
воспитательного процесса Нижнеелю-
занская школа в 1999 г. была награждена 
дипломом «Школа года» России, а дирек-
тору школы Ш. М. Турлину присвоено 
звание «Директор года» России4.

Сейчас Нижняя Елюзань – это един-
ственное село из трёх Елюзаней, которое 
имеет многонациональный состав. Общая 
численность населения – 2386 чел. Преоб-
ладающим населением остаются татары. 
До 15 % населения села составляют русские 
и мордва. Всё население, независимо 
от национальности, умеет свободно разго-
варивать на русском и татарском языках. 
При этом русская часть населения сохра-
нила свою национальную культуру в усло-
виях проживания в татарском социуме. 
В последние годы также наблюдается дина-
мика национально- смешанных браков.

Примечания

1. Полубояров М. С. «Весь Пензенский 
край». М., 2016.

2. Гошуляк В. В. История Пензенского 
края. Пенза, 1995. Кн. 1.

3. Зюзин Ф. М. Книга Памяти. Елюзанцы 
в Великой Отечественной вой не. Раскула-
ченные и репрессированные. Пенза, 2015.

4. Алюшев Р. Х. Зюзин Ф. М. История 
татар Пензенского края. Пенза, 2020. Т. 2.



43

Пензенское краеведение №3-4 (43-44) 2022

Есть в Тамалинском районе Пензен-
ской области село с красивым назва-
нием Вишнёвое. Cвоё летосчисление оно 
начало с 1821 г. До 1952 г. носило название 
Голяевка. Откуда произошло название 
«Голяевка», точно не установлено, но 
принято считать, что от «голого места». По 
рассказам старожилов, место, где образова-
лось село, действительно было открытым, 
если не считать деревьев, которые росли 
на болоте. Первые дворы жителей, обра-
зовавших с. Голяевка, были выселены из 
вотчин графа Апраксина – с. Нарышкино и 
д. Миткирей Бековского района. Позже село 
перешло к графу Кулешову-Безбородко.

В 1842 г. на средства графа Апраксина 
построена деревянная, однопрестольная 
церковь во имя Казанской иконы Божьей 
Матери, а в 1878 г. храм расширен на 
средства купца Плотицина. Кроме этой 
церкви в селе было ещё два молитвенных 
дома: кулугурский и старообрядческий. 
Население в основном состояло из право-
славных и старообрядцев1.

По вторникам на площади в центре 
села проходил базар. В селе было много 
продовольственных лавок, 3 постоялых 
двора. В 1859 г. насчитывался 201 двор 
и проживало более 1450 чел., а к 1877 г. 
– 255 дворов и проживало 1590 жителей. 
Хотя село было большое, основная масса 
крестьян жила бедно1.

Старожилы помнят, что часть земли 
в 1900–1917 гг. принадлежала помещику 
Устинову, основное имение которого нахо-

тОЧКА НА КАРТЕ

Ю. С. Лубошникова

МАЛАЯ РОДИНА

дилось в Бекове, а на месте «Устиновской 
усадьбы» жил его управляющий. Рево-
люционные события 1905 г. не обошли 
стороной и Голяевку. Летом 1905 г. в селе 
под руководством Павла Ивановича Силу-
янова был образован Демократический 
Союз. По донесению попа Доброседова 
в Губернской полиции было заведено 
дело «Об образовании в сёлах Голяевка 
и Беково Сердобского уезда организации 
РСДРП». В памяти старожилов сохрани-
лись революционные события 1905–1907 
гг. Крестьяне делили хлеб, имущество 
Устинова, даже подожгли усадьбу. Когда 
царское правительство прислало казаков 
на усмирение восстания, его руководители 
были арестованы1.

Аграрная реформа 1905 г. проходила 
при большом сопротивлении жителей. 
Незначительная часть крестьян могла 
согласиться на получение отрубов. В 
революционных событиях этого времени 
активное участие принимал кронштадский 
матрос В.В. Абрамов, возвратившийся 
домой со службы.

Село продолжало развиваться. В 1911 
г. в нём уже насчитывалось 400 дворов. 
Установление Cоветской власти в Сердоб-
ском уезде (туда относилась Голяевка и вся 
волость) проходило в острой политической 
борьбе, но мирным путём. К 10 января 
1918 г. повсеместно была провозглашена 
власть народа. 

Летом 1918 г. были созданы Волис-
полком и сельский комбед, а в декабре 1918 
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г. в Голяевке возникла комсомольская орга-
низация. В комсомол записалось 18 чел. 

Мирное развитие продолжалось 
недолго. Началась Гражданская война. В 
январе 1918 г. Совет Народных Комиссаров 
принял «Декрет об организации Рабо-
че-Крестьянской Армии». В рядах Красной 
армии служили и жители села. 

В 1920 г. в Тамбовщине и Пензенщине 
бесчинствовала банда атамана Антонова. 
В Голяевке антоновцы появились неожи-
данно. У бандитов оказался кем-то состав-
ленный список актива села. Антоновцы 
начали разыскивать активистов, всего в 
списке для расправы числилось 25 дворов 
с указанием членов семьи. Люди подле-
жали уничтожению, а постройки – огню. 
От руки антоновцев погибли активисты и 
коммунисты села. Они были захоронены 
в братской могиле, которая сохранилась 
до нашего времени, за ней ухаживают 
учащиеся Вишнёвской средней школы. 

В 1925–1926 гг. в Голяевке образова-
лось Кредитное товарищество. В 1927 г. 
бедняки объединились в три сельхозартели: 
«Красный Восток», «Победа», «Заря». В 
1928 г. в стране началась сплошная коллек-
тивизация: обобществление скота, семян, 
сельхозинвентаря. Крестьяне стали запи-
сываться в колхоз. В 1929 г. все три сельхо-
зартели объединились в один колхоз «12 лет 
Октября». В 1932 г. колхоз разросся, и его 
решили разделить на четыре хозяйства: «15 
лет РККА», «12 лет Октября», «Красный 
партизан», «Организатор».

В 1930 г. в с. Голяевка проходило 
«раскулачивание». До нашего времени 
сохранился уникальный список «раскула-
ченных», в нём значится 72 фамилии. 

В январе 1934 г. в селе была организо-
вана машинно-тракторная станция (МТС). 
Весной 1934 г. в МТС поступило 20 трак-
торов различных марок, вскоре ещё 10. В 
зону обслуживания МТС было включено 
15 колхозов с площадью пахотной земли 
20989 га. Постепенно машинный парк МТС 
увеличивался: появились 3 грузовые авто-
машины. В 1937 г. поступили 18 зерновых 

комбайнов марки «СЗК», «Сталинец». 
В 1940 г. Голяевская МТС производила 
в колхозах до 90% всех сельскохозяй-
ственных работ. Мирную жизнь людей 
прервала Великая Отечественная война, 
тогда на фронт ушли 551 голяевец. Мужчин 
заменили женщины, девушки, подростки1. 

Говоря об участниках войны, хочется 
рассказать о знаменитом земляке, полко-
водце Великой Отечественной войны, 
дважды герое Советского Союза, маршале 
Николае Ивановиче Крылове, который 
родился в с. Голяевка (ныне Вишнёвое) 29 
апреля 1903 г. в семье сельского священ-
ника. Прожил он здесь недолго, всего 
3 месяца, а потом семья переехала в г. 
Аркадак (сегодня Саратовская область). 

Ещё с раннего возраста в маленьком 
Николае отмечался живой ум, он был 
активным ребёнком, за что среди ребят 
получил прозвище «блоха». Но знал ли тот 
мальчик, играющий с друзьями во дворе, 
что станет великим полководцем?

После окончания школы Н.И. Крылов 
возглавил сельскую комсомольскую 
ячейку. В 1919 г. – вступил добровольцем 
в третий авиационный дивизион Южного 
фронта. О себе Николай Иванович говорил: 
«Человеком не военным я себя не мыслю. 
В сущности, я никогда не был им, если 
исключить детство».

По окончании Саратовских пехот-
но-пулемётных курсов командовал стрел-
ковым взводом. В годы гражданской войны 
Николай Иванович командовал ротой, 
батальоном, сражался на Южном фронте, 
Кавказе, Дальнем Востоке.

Великую Отечественную войну 
Николай Иванович встретил вместе со 
своей семьёй в г. Болграде (Одесская 
область), в который приехали совсем 
недавно. 

В военные годы в должности началь-
ника штаба приморской армии участвовал 
в обороне Одессы, Севастополя, Сталин-
града. За мужество и умелое руководство 
войсками армии в период Белорусской 
наступательной операции генерал-полков-
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нику Н. И. Крылову присвоено звание Героя 
Советского Союза. Осенью 1945 г. удостоен 
второй медали «Золотая звезда» за разгром 
крупной группировки японских войск на 
территории Маньчжурии. В послевоенные 
годы служил командующим в военных 
округах, был депутатом Верховного Совета. 
В 1962 г. получил Высшее звание Маршал 
Советского Союза, а с 1963 г. командовал 
ракетными войсками стратегического 
назначения, руководил строительством 
первых ракетных комплексов.  

Скончался Н.И. Крылов в возрасте 69 
лет, на девятый день после получения изве-
стия о смерти своего друга – М.В. Захарова, 
маршала Советского Союза. Похоронен в 
Москве у Кремлёвской стены.

Память о Николае Ивановиче Крылове 
живёт и в с. Вишнёвое. В честь него 
названы улица, средняя школа, истори-
ко-краеведческий музей, в котором одна из 
комнат посвящена маршалу. В 1951 г. уста-
новлен бронзовый бюст героя, возле кото-
рого разросся парк. В 2010 г. была открыта 
рядом с музеем часовенка, построенная на 
средства внучки Николая Ивановича. 

Вернёмся к истории села. В начале 
1950-х гг. в целях экономического укре-
пления хозяйств началось объединение 
колхозов. Колхозы «Красный партизан», 
«12 лет Октября», «Ленинский путь» объе-
динились в один колхоз им. Кирова. В 
1952 г. в колхоз им. Кирова вошли деревни 
Никольское и Бугры. 

В конце 1950 г. колхоз им. Кирова 
добился высоких показателей по выра-
щиванию: зерновых культур, сахарной 
свёклы и по производству мяса и молока, 
был одним из передовых колхозов области 
и района. 

Летом 1979 г. колхоз им. Кирова 
возглавил Василий Иванович Рожков. Под 
его руководством в 1986 г. колхоз занял 
первое место в области по выращиванию 
сахарной свёклы1.

За годы своего существования с. Голя-
евка, утопая в зелени садов, превратилась в 
культурный, благоустроенный населённый 

пункт. По ходатайству жителей от 12 июня 
1952 г. с. Голяевка переименовано в село 
Вишнёвое. 

С каждым годом менялся облик села. 
Большое участие в благоустройстве села 
приняли работавшие в своё время пред-
седатель колхоза В.И. Рожков и председа-
тель сельсовета А.Г. Пучкова. Гости села 
восхищаются здесь планировкой зданий, их 
благоустройством и называют наше село 
«маленькой Швейцарией». 

В центре с. Вишнёвое были построены: 
дом культуры, детский сад, школа, сельская 
и школьная библиотеки, почта, пекарня, 
врачебная амбулатория, аптека, спортклуб. 
В 1961 г. село было электрифицировано, 
проведён водопровод. В 1989 г. открылся 
пансионат «Ветеран».

Перемены, связанные с периодом 
перестройки, приватизацией, не обошли 
стороной и село. В феврале 1992 г. были 
организованы крестьянско-фермерские 
хозяйства, которые развиваются и в насто-
ящее время. 

Село развивается, и в этом, несомненно, 
заслуга проживающих здесь людей. 
Вишнёвое богато трудовыми династиями, 
в которых из поколения в поколение пере-
даётся любовь к родному краю.

Вишнёвое ставят в пример жителям 
Тамалинского района: вот так надо жить и 
хозяйствовать на родной земле. Действи-
тельно, село обеспечивает себя самым 
необходимым. Раньше в селе хлеб был 
только привозным, но эта проблема была 
решена. Сейчас здесь работает мини-пе-
карня, в которой каждый день выпекают 
300 буханок хлеба, а также батоны и 
пирожки. В селе на пришкольном участке 
была построена теплица, которая обеспе-
чивала жителей свежими овощами, но, к 
сожалению, в 2017 г. она перестала рабо-
тать. Вопросы с мебелью – для села не 
проблема. Ведь здесь есть мебельный цех, 
открытый на средства Сергея Аравина. 
Мебель пользуется спросом не только в 
области, но и в соседних регионах. Также 
в селе есть магазины, благодаря которым 
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можно удовлетворить не только потреб-
ности в еде, но и бытовые, а также купить 
одежду на любой вкус. Каждую неделю в 
четверг в селе проходит базар, где можно 
приобрести всё самое необходимое.

Туристам, приехавшим в село, здесь 
понравится. Они могут посетить сель-
ский историко-краеведческий музей им. 
дважды героя Советского Союза, маршала 
Н.И. Крылова, в котором можно узнать 
сведения из биографии самого маршала, 
об участниках войн и их героических 
подвигах, ну и, конечно, о самом селе, и всё 
это сопровождается уникальными выста-
вочными композициями. Рядом с музеем 
расположен парк, в котором находится 
бронзовый бюст, посвящённый маршалу, 
часовня. Сохранился и дом, в котором 
родился Николай Иванович. Также есть 
мемориальный комплекс, посвящённый 
погибшим в Великой Отечественной войне. 
А если туристы приедут на праздники, 
посвящённые дню рождения маршала, 
дню Победы, дню села, то увидят, как 
жители села умеют чтить память героев, 
ими гордиться и любить свой «родной 
уголок». 

Помимо достопримечательностей, село 
богато красотой природы. Близ села нахо-
дится 10 курганов, достигающих высоты от 

1,5 до 3 метров. Это наиболее крупные из 
56 курганов, расположенных на территории 
района2. Главным природным богатством 
села является земля. Среди чернозёмных 
почв в Пензенской области самые лучшие 
и плодородные почвы – чернозёмы с 
типичным гумусовым слоем до 90 см. 
Они обладают наибольшим плодородием 
и находятся только в Тамалинском районе. 
На огородах, которые занимают площадь 
около 200 га, сельчане выращивают карто-
фель, овощи, бахчевые, ягодные культуры, 
плодовые деревья и виноград. Ещё 7000 га 
занимают поля Колхоза им. Кирова, 1800 
га принадлежат фермерским хозяйствам. 

Здесь очень много берёз, вишнёвых 
садов, маленьких речек, лугов и полей. 
Поющие птицы завершают эту велико-
лепную картину, а в воскресное  утро 
жителей села зовёт колокольный  звон на 
Божественную литургию.

Примечания 

1. Пучкова А. Вишнёвое. Страницы 
прошлого листая. Кирсанов, 2014. 

2. Электронный источник: http://www.
suslony.ru/Penzagebiet/tamala.htm (дата 
обращения: 19.08.2022).

А. С. Игнатьев 

ВЕРШИНА В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 

ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ «ПЕНЗА»

В наименованиях гор бывшего СССР 
можно встретить и «пензенские» названия. 
Например, в хребте Терскей-Алатоо (Тянь-
Шань) есть перевал «Пензенский» (высотой 
5035 м над уровнем моря), в горах Кодара 
(Северо-Восточное Забайкалье) – пере-
валы Пензенский и Сурский. Эти названия 
появились благодаря первопрохождению 
перевалов пензенскими туристами. Но вот 
вершин с «пензенскими» названиями до 
сих пор на картах горных хребтов обнару-

жить было невозможно. Решено было эту 
«несправедливость» исправить. 

Экспедиция в Приэльбрусье

В экспедицию в Приэльбрусье я попал 
совершенно неожиданно. На фестивале 
водного туризма, который проводился 
на Русеевском пляже 18 июня, ко мне 
обратился Андрей Денисевич: «У тебя 
когда отпуск?» Без задней мысли коротко 
отвечаю: «Всегда!» Далее завязался диалог:
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« – А не хочешь поехать в Приэль-

брусье? Недалеко от Эльбруса есть вершина 
безымянная 3814 м, созрел план организо-
вать экспедицию, совершить восхождение 
и назвать гору “Пенза”.

– Конечно, хочу».
 В эту же секунду эмоции захлестнули 

мой разум, и эйфорическое состояние не 
отпускало меня всё время, пока готовилась 
экспедиция. А как иначе – в Приэльбрусье 
я не был без малого 42 года. Повод для 
экспедиции нашёлся – 30-летие спаса-
тельной службы России и поисково-спа-
сательной службы Пензенской области, а 
также 360-летие города Пензы.

Было запланировано подняться на 
перевал Балык (1Б)1, с него совершить 
восхождение на вершину 3814 м и уста-
новить там триангулятор с табличкой. 
Спонсорскую помощь в изготовлении 
всей атрибутики оказала фабрика «Маяк». 
Эскизы табличек поручили разработать 
мне. Таблички из «нержавейки» получились 
солидными и красивыми. Командировка 
была оформлена от Поисково-спасательной  
службы и Федерации альпинизма Пензен-
ской области.

Конечно, для Приэльбрусья высота 3814 
м не кажется большой величиной. Но все 
самые высокие вершины давно обзавелись 
именами.

22 августа 2022 г. после ряда интервью 
для пензенского телевидения, тожествен-
ного напутственного слова Г. В. Кабанова, 
семеро альпинистов и спасателей на микро-
автобусе отправились на Кавказ. 23 августа 
мы были в посёлке Верхний Баксан. Руко-
водитель экспедиции – Александр Алек-
сандрович Стульников. Участники группы 
оказались довольно взрослыми. Я высчитал 
средний возраст, он оказался равным 57 
годам. Причём уменьшил эту цифру самый 
«молодой» – спасатель Сергей Кошкин. 
Ему всего 41 год. Без него средний возраст 
участников был бы как раз ровно 60 лет.

Из посёлка по горной дороге на ГАЗике 
отправились вверх по долине р. Кыртык 
(правый приток р. Баксан). 

В средней части долины Кыртыка нахо-
дятся развалины средневековых построек 
и пещеры, в которых обнаружены следы 
обитания древнего человека: вокруг 
расчищенные поливные участки и тропы, 
выложенные каменными плитами. Есть 
источники, позволяющие считать их остат-
ками храма Сатурна (Чернобога), который 
отмечен путешественником Аль Масуди. 
К сожалению, ограниченное время экспе-
диции не позволило изучить эти древние 
артефакты Приэльбрусья. 

В начале пути Кыртык – ущелье, поэтому 
дорога серпантином уходила всё время 
вверх. Ощущения – захватывающие. Когда 
река бежит где-то далеко внизу, а от левого 
колеса машины до обрыва – сантиметров 20, 
то острее ощущаешь высоту горных хребтов. 
Быстро закончилась зона леса, начались 
альпийские луга. По пути встретили группу 
мотоциклистов. Они были, по их словам, 
«на штольнях». Двое взрослых и один 
подросток. В процессе общения один из 
них обратил внимание на наши футболки 
с гербом Пензенской области: «А вы что, 
из Пензы?» Оказалось, мотоциклисты тоже 
наши земляки. Тут же в разговорах нашлись 
общие знакомые. 

Водитель Хасан довёз нас до послед-
него коша и посоветовал здесь организо-
вать базовый лагерь. Мол, выше нет воды. 
Впоследствии оказалось, что так называ-
емые «штольни» – как раз то место, где 
заканчивается геологическая дорога, а чуть 
ниже есть развалины здания и прекрасный 
ручей (высота 3200 м). Оказывается, ехать 
надо было по верхней дороге, по которой 
спустились мотоциклисты-земляки, т.е. до 
запланированного базового лагеря мы не 
доехали 10 км.

Выше коша начали обустраивать 
базовый лагерь. Высота – 2500 м. Здесь 
есть даже туалет. Стоит ванна, в которую из 
трубы тугой струёй бъёт  кристально чистая 
родниковая вода. Труба протянута с проти-
воположного берега Кыртыка. В нескольких 
километров выше сливаются реки Мкяра и 
Субаши, образуя реку Кыртык.
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Разведка

24 августа группа пошла на разведку 
(акклиматизационный выход) – искать 
перевал и вершину. Меня оставили сторо-
жить палатки и обустраивать лагерь. Я 
получил задание сложить из камней «стол» 
и «табуретки». Камни пришлось таскать 
от речки. С этим заданием я справился за 
час. Приехал на «Газике» хозяин коша. 
Познакомились. Поговорили. Состоялся 
такой диалог:

« – А зачем вы здесь палатки поставили?
 – А что, нельзя?
 – Здесь же моча!
 – Какая моча?
  – Ну, сыро от ручья. Надо повыше 

ручья ставить».
Хозян в целом благосклонно отнёсся к 

нашему лагерю, только попросил закрывать 
калитку в кош, чтобы туда не ломились 
коровы и бараны. В поисках соли они могут 
перевернуть всё.

Группа вернулась из разведки к четырём 
часам пополудни. Поднялись на перевал, 
но не на Балык, а на Джикаугенкёз2, т.е. с 
левой стороны от искомой вершины 3814 м. 
Спасатели натёрли мозоли, поэтому сразу 
же занялись лечением.

Погода на протяжении этой короткой 
экспедиции, можно сказать, нас баловала. 
В 6 часов утра рассветало, в половине 
седьмого из-за хребта показывалось солнце 
в совершенно безоблачном небе. Сразу 
становилось жарко. Примерно в 15 часов 
или чуть позже набегали тучи, и начинался 
дождь с грозой и градом.

За всё время экспедиции мимо нас не 
прошла ни одна группа. Все туристы двига-
лись в обоих направлениях (вверх и вниз) 
на противоположном берегу Кыртыка, по 
тропе в сторону реки Мкяра по популяр-
ному маршруту на озеро Салтрынкель. 
Чаще всего это была парочка парень-де-
вушка. При движении вниз девушка, как 
правило, хромала. Мостик через Кыртык, 

по которому переходят туристы, распо-
ложен метрах в трёхстах ниже коша.

Есть гора «Пенза»!

И вот этот день настал. В предыдущий 
вечер долго решался вопрос, идти ли нам 
всем или всё же кого-то (т.е. меня) оставить 
охранять лагерь. Стульников после долгих 
уговоров согласился: «Ладно, рискнём».

В 6 часов 30 минут утра с лёгкими 
рюкзаками (перекус, вода, дождевики) 
отправились в путь по бараньим тропам. 
Пройдя буквально метров двести, я 
почувствовал, что мне не хватает кисло-
рода. Я даже обратился к Стульникову с 
опасением, что «сейчас умру». Саныч же 
ответил, что это он слишком высокий темп 
задал, надо сбавить обороты. Постепенно 
я отдышался и втянулся. Было принято 
решение, что трое наших альпинистов – 
Денисевич, Лисицкий и Нечай будут совер-
шать восхождение на вершину с перевала 
Балык, а остальные – с  Джикаугенкёз. Цель 
– разведать оба пути подьёма на вершину. 
На перевал я поднялся последним. Вид 
с перевала в сторону Эльбруса – велико-
лепен. Внизу – ледовое плато Джикаугенкёз, 
а над ним высится громада Восточной 
вершины Эльбруса. Погода прекрасная – 
небо голубое, над Эльбрусом нет ни облачка.

Но я чувствовал себя не очень здоровым. 
Подташнивало. Возможно, сказалась недо-

 Эльбрус с вершины «Пенза»
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статочная акклиматизация или перенесёный 
в прошлом году Ковид. Подумав, что по 
вертикали надо подниматься ещё 300 м, 
решил не идти на восхождение, остаться 
на перевале. Группа медленно стала подни-
маться по гребню. Всё выше и выше. 
Наконец, на фоне голубого неба, размером с 
муравьёв, поднялась на вершину. Буквально 
через несколько минут с другой стороны, с 
перевала Балык, показалась троица наших 
альпинистов.

На перевале ветер почему-то менял своё 
направление: иногда он дул от Эльбруса, 
иногда со стороны Субаши. Приходилось 
постоянно прятаться то за одним склоном, 
то за другим. Ребята ушли, захватив с собой 
всю воду. Часа полтора я наблюдал за тем, 
как «муравьи» устанавливают треногу с 
табличкой на вершине. Наконец вся группа 
начала спускаться вниз на перевал Джикау-
генкёз. Я, изнывающий от жажды, побежал 
вниз. Первая вода – это ручей, вытекающий 
из штольни. Вода ржавая. То ли нарзан, то 
ли отрава какая. Пить не рискнул. Добежав 
до ручья у развалин, залпом выпил три 
кружки воды.

Впоследствии я пожалел, что не пошёл 
на вершину. Стоило попробовать, несмотря 
на плохое самочувствие. На обратном 
пути мы с Сергеем Нечаем вырвались 
далеко вперёд, срезая изгибы дороги по 
склону напрямик. Когда подходили к 
базовому лагерю, то увидели издалека 

белую «Газель» и решили, что там как 
раз грузят наши палатки и снаряжение. 
Наша ускоренная ходьба перешла в бег 
трусцой, а затем в галоп. Оказалось, все 
палатки на месте, а на «Газели» прие-
хала группа из трёх человек. Взвалив на 
плечи рюкзаки, минигруппа отправилась 
по своему маршруту. Правда, коровы у 
нас изрядно похозяйничали. Съели мыло, 
сжевали металлическую «мышку» для 
мытья посуды и совершили много других 
мелких пакостей. Например, мусор разбро-
сали по всей поляне. Совершенно не 
воспитанные коровы. Остальная группа 
вернулась к 19 часам.

В день восхождения погода была столь 
прекрасна, что даже традиционный дождь с 
градом в «назначенное время» не случился.

По шагомеру пройдено за день 27 
километров.

Животный мир долины Кыртык

Животный мир в основном представлен 
стадами баранов и коз, которые пасут 
пастухи на лошадях. Стада коров пасутся 
самостоятельно с весны до осени. Выше, 
в долине р. Субаши (так в верховьях назы-
вается Кыртык), на высоте более 3000 м, 
нами замечены стада лошадей. Наверное, 
там уже отсутствуют оводы и другие крово-
сосущие. Кавказскую гадюку видели один 
раз на тропе. Я чуть было не наступил на 
неё. Разошлись с миром. Но самые много-
численные представители животного мира 
– это суслики. Вся поверхность альпий-
ских лугов изрыта норами этих грызунов. 
Изредка они перебегают из одной норы 
в другую. Обычно стоит свечкой один 
часовой, и если появляется орёл, то разда-
ётся тревожный свист, и все мгновенно 
прячутся в укрытие. Но не всем везёт. 
Однажды мне посчастливилось увидеть, 
как орёл, паривший высоко в небесах, 
вдруг резко спикировал и потащил суслика. 
Кричал ли что бедняга на прощание своим 
сородичам, слышно не было. Орлам и 

Установка триангулятора



50

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
3-

4 
(4

3-
44

) 2
02

2
лисицам на альпийских лугах раздолье. 
Пищи сколько угодно.

Эти суслики – весьма наглые суще-
ства. Погрызли у нас хлеб. Сергей Нечай 
задремал в палатке, проснулся от како-
го-то шороха, открыл глаза и увидел, как 
в тридцати сантиметрах от его головы 
суслик пытался вскрыть коробку с пече-
ньем. Одним коротким «Эх, ты!» печенье 
Сергею удалось спасти. А Сергей Кошкин 
устраивал на сусликов фотоохоту. Он 
подолгу неподвижно стоял перед норами, 
выжидая появление зверьков. Весьма 
милые существа, если только не воруют 
продукты. Сергей жаловался, что ночью 
они роют норы прямо под палаткой, наты-
каются на её дно, возмущённо свистят и 
уходят назад. Но под боком появляется 
очередной неудобный бугорок земли. Я 
же, как завхоз, был рассержен тем, что у 
нас воруют продукты, и стал бороться с 
захватчиками чужого пропитания своими 
способами. Находил подходящие  камни и 
забивал их в норы. Моя борьба не принесла 
успеха, потому что все норы заткнуть 
практически невозможно. А новые ходы 
они роют с потрясающей быстротой, как 
горно-проходческие комбайны.

Встретились мне и горные бараны. На 
перевале Джикаугенкёз они шли на меня 
прямо на седловине – самка с детёнышем. 
Что они делают среди камней, где нет ни 
одной травинки – непонятно. Увидев меня, 
животные замерли на пару секунд и вдруг 
стремительно понеслись вниз – по крутому 
склону, по камням, да так быстро, что 
через десять секунд скрылись из вида за 
отрогом хребта. Я потом спускался в этом 
направлении и преодолел этот путь минут за 
десять с трекинговыми палками. Их копыта, 
оказывается, гораздо лучше моих ботинок. 
Не говоря уже про вестибулярный аппарат!

Были и потери. Слава богу, не участ-
ников. Александр Стульников в Верхнем 
Баксане оставил фотоаппарат. Были 

надежды, что пропажа найдётся, но им не 
суждено было сбыться.

Конечно, одного восхождения для 
того, чтобы появилось новое название 
у безымянной вершины, недостаточно. 
Предстоит оформить этот шаг официально 
и документально. Требуется обращение 
Законодательного собрания Пензенской 
области к Законодательному собранию 
Кабардино-Балкарии. После этого оформ-
ление в Комитете по геодезии и карто-
графии. Всё это требует времени. Остаётся 
надеяться, что на карте Приэльбрусья 
появится название вершины «Пенза».

Закончить хочется словами, написан-
ными на футболке, купленной в Приэль-
брусье: «Счастье не за горами, оно в горах».

Примечания

1. Перевал Балык (3550 м). Подъём 
на седловину этого перевала со стороны 
Субаши не представляет сложности. Под 
него подходит проложенная геологами 
дорога из долины Кыртыка. Рядом сохра-
нились остатки зданий. Спуск на запад 
идёт по крутой осыпи, переходящей в снеж-
но-ледовый склон (35°), где есть скрытые 
трещины. Логичность его прохождения 
сомнительна.

2. Перевал Джикаугенкёз (1 А, 3520 
м) расположен в хребте Кыртык рядом с 
вершиной Чаткара, в северо-восточном 
её гребне. Соединяет долину Кыртыка с 
истоками Малки. Ведёт из верховьев р. 
Субаши на снежную долину Джикаугенкёз. 
Впервые описан московскими туристами 
(Г. Гринчар) в 1956 г. Освоен туристами 
после прохождения В. Ифраимовым в 1975 
г. Второе название перевала – Чаткара. 
Данных о первопрохождении не сохра-
нилось. (В перечне Классифицированных 
высокогорных перевалов он обозначен 
как 1Б).
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ОСТОРОЖНО, ФЕЙК

Д. Ю. Мурашов

ИСТОРИЯ БЕКОВО: ЧИТАТЬ ОСТОРОЖНО!

   Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, 
а сапоги тачать пирожник.

И. А. Крылов

Вышла в свет книга «Иллюстриро-
ванная история посёлка Беково в фактах 
и лицах» (2022). Авторы – Александр 
Финогеев и Вячеслав Бунтин. Имена в крае-
ведении новые, хотя сами авторы – далеко 
не молодёжь. Финогеев родился в 1953, 
а Бунтин – в 1965 г. В жизни Александр 
Финогеев и Вячеслав Бунтин никогда не 
были связаны с исторической наукой, один 
из них по профессии – врач, служивший 
на флоте; другой (Бунтин) – мастер произ-
водственного обучения. Правда, А.В. 
Финогеев – писатель (в 2008 г. вышла 
его первая книга рассказов «В те дни в 
морях дороги наши были»), член Союза 
писателей, финалист национальной лите-
ратурной премии «Писатель года-2020» и 
национальной литературной премии «Русь 
моя» (все сведения – с обложки книги). 
Оба – уроженцы Бековского района. Их 
дебютная работа в краеведении – очень 
амбициозна. Она не только охватывает 
историю Беково с древнейших времён и 
до наших дней, но и вписывает её в поли-
тическую историю страны (так заявлено 
в предисловии). «Мы здесь ничего не 
придумали, мы только систематизировали 
имеющиеся документы и факты, – говорят 
сами авторы. – Не сердитесь, если что-то 
не так или не получилось. Поверьте, мы 
очень и очень старались». 

Но «не сердиться» при чтении книги 
– невозможно. Так как в ней с тем, что 
было, есть то, чего не было. И небылиц, к 
сожалению, больше, чем фактов. И обще-
российских, и местных, наших пензенских. 
Их перечень внушителен, и при подробном 
перечислении, наверное, сравнялся бы 
с объёмом самой книги (497 страниц). 
Поэтому – только о некоторых из них. 

Для Финогеева и Бунтина история 
России – это история её правителей. 
Подход, который уже в XIX в. был признан 
ведущими историками страны (один из них 
наш земляк В.О. Ключевский) устаревшим. 
Сегодня – это полная архаика. Но авторы 
с упоением рассказывают о монархах и 
их делах. У них удивительная осведом-
лённость в информации о влиянии воли 
царей на ход жизни в Беково (Никольского, 
название по церкви). «Петр I – император 
российский с 1672 по 1725 г. <…> С 1704 
по 1717 г. огромное количество «работных 
людей» из страны, в том числе и с. Николь-
ского, мобилизованных в рамках натуральной 
трудовой повинности, было направлено на 
строительство Санкт-Петербурга. Они валили 
лес, засыпали болота, строили набережные 
и тому подобное» (с. 29). Или: «После 
вступления на престол Павел решительно 
приступил к ломке порядков, заведённых 
матерью. С приходом Павла I бековские 
крестьяне почувствовали облегчение» 
(с. 40). При этом документов, подтверж-
дающих данные выводы, А. Финогеев и 
В. Бунтин не приводят. Их книга прак-
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тически не имеет ссылок на источники 
и работы предшественников (историо-
графию). Но сами эти работы (М.С. Полу-
боярова, Л.В. Рассказовой, О.С. Соковой, 
автора настоящей статьи и других) они 
анонимно цитируют не просто в большом, 
а в огромном количестве, выдавая чужой 
труд за свой. Такой подход (компиляция 
на грани плагиата) – отличительная черта 
плохого студента, а не исследователя. И 
часто источником информации для Фино-
геева и Бунтина становится не книга, а сайт 
(социальные сети) в Интернете. 

Впрочем, многие собственные добав-
ления выдают уровень авторов. Они пишут: 
«Нарышкин имел высшее звание феодаль-
ного общества. Он был главой Посольского 
приказа – центрального правительствен-
ного учреждения в России в 1549–1720 гг.» 
(с. 29). Лев Кириллович Нарышкин,а речь 
здесь идёт о нём, был боярином, «глава 
Посольского приказа» – не «высшее 
звание феодального общества», а просто 
должность. Или вывод: «Как правило, 
места для новых деревень выбирались 
на берегах рек, особенно крупных, таких 
как правый степной берег Хопра и Пяши. 
Всего на территории района в начале XVIII 
в. зафиксировано 98 населённых пунктов 
без учёта лесных сторожек, кордонов, 
“культстанов” периода коллективизации 
и односемейных столыпинских хуторов» 
(с. 20). Какая коллективизация и столы-
пинские хутора при Петре I? Это незнание 
школьного курса истории. 

Авторы считают, что бековские крестьяне 
причастны ко всем событиям общерос-
сийской истории. Например, к восстанию 
Степана Разина: «Крестьяне с. Никольское 
(Озёры) активно принимали участие в этой 
крестьянской войне на стороне восставших, 
многие из которых после его подавления 
были казнены» (с. 26). Во-первых, война 
– слово женского рода и надо было сказать 
не «его», а «её» подавления (хотя война 
прекращается, восстание подавляется); 
во-вторых, многотомный свод документов 
по разинскому восстанию, изданный ещё 

в советское время, не имеет документов 
об участии бековских крестьян в нём. Но 
Финогеев и Бунтин откуда-то знают об 
этом. То же – по восстаниям Кондратия 
Булавина и Емельяна Пугачёва. 

На стр. 31 Финогеев и Бунтин поме-
щают портрет Александра Бековича-Чер-
касского, чья фамилия, как известно, 
дала название селу. Однако портрета 
Бековича-Черкасского не сохранилось. 
Авторы берут его из книги А.А. Андреева 
«Пребываю слугою вам моему госу-
дарю, князь Александр Черкасский»1, 
где помещён портрет молдавского актёра 
Григоре Григореу (1941–2003), сыгравшего 
князя в советском фильме «Тайный посол» 
(1986). Ничего не напоминает? Поколения 
советских людей были убеждены в том, что 
на ордене Александра Невского изображён 
сам князь, а не актёр Николай Черкасов, 
сыгравший его в фильме. На этой стра-
нице авторы сообщают и другую версию 
происхождения названия Бекова – «от 
Беглово, куда от произвола помещиков 
бежали крестьяне». Как обычно, никаких 
документов, её подтверждающих, нет. 
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Наши краеведы делают и другое 
открытие. Они удлиняют историю села на 
полвека и сообщают, что Беково основано 
в 1621 г. (400-летию посёлка и посвящена 
книга). До этого было известно, что приход 
появился в селе в 1671 г., с этой даты (она 
документально подтверждена) и велась 
история села. Иных упоминаний об осно-
вании не встречалось. Сделали открытие? 
Нашли документ? Покажите его. Однако 
никаких подтверждений нет…

Много страниц книги посвящено 
дворянам Устиновым, чья усадьба была в 
селе. Про Устиновых достаточно обширно 
написано разными авторами. Но даже 
эти тексты Финогеев и Бунтин не смогли 
перепечатать без ошибок. В книге три 
разные даты смерти Адриана Михайловича 
Устинова (две – его жены), три портрета 
Адриана Устинова, хотя ни одного докумен-
тально подтверждённого портрета Устинова 
не известно. Есть только предположения. 

Но авторы, не сомневаясь, делают Адри-
аном Устиновым его отца Михаила Адри-
ановича Устинова (с. 61) и сына Сергея (с. 
174). В последнем случае ещё приписывают 
А.М. Устинову приёмного сына Николая 
(такого не было). Богато иллюстриро-
ванная книга наводит на мысли о пиратском 
использовании фотографий устиновской 
усадьбы, хранящихся в Саратовском крае-
ведческом музее. Они по договору были 
впервые опубликованы в книге автора 
настоящей статьи «Старая усадьба: забытые 
истории» и беззастенчиво использованы 
Финогеевым и Бунтиным без ссылки на 
данную книгу или краеведческий музей. 
Но авторы и здесь проявили «творчество»: 
кабинет А. М. Устинова раздвоили: сделали 
вестибюлем (с. 68) и гостиной (с. 69). 
И, конечно, куда без тайн – «Ещё одна 
загадка устиновского имения – наличие 
широкого подземного хода. По легенде, в 
подземном туннеле могла легко проехать 
запряжённая тройка. Для чего это было 
нужно, неизвестно. Возможно, для скрыт-
ного выезда помещика из особняка во 
время крестьянских недовольств. Правда, 
туннель пока не найден. Косвенно о его 
наличии свидетельствуют лишь провалы 
земли, которые случаются недалеко от 
усадьбы» (с. 88). Так и хочется спросить: 
какая легенда, кто её слышал? Где и когда? 
Молчат авторы, не говорят. Потому что 
сказанное ими – выдумка. 

Выдумкой является и рассказ о совместном 
досуге дворянина Адриана Устинова и купца 
Макарова из соседнего с. Нарышкино (с. 89). 
Эта байка запущена в оборот бековским крае-
ведом, авторы его цитируют, но (!) имени не 
упоминают (справка об этом краеведе на с. 
354). Чтобы опровергнуть байку, надо сопо-
ставить годы жизни Устинова и Макарова. 
Они жили в разное время (не говоря про 
социальный статус и этикет) и физически не 
могли встретиться. 

Пребыванию А. С. Пушкина в Беково в 
1833 г. посвящена отдельная глава (с. 86–87). 
Авторы уверены, что он скорее был, чем не 
был в гостях у Устинова. Убеждая читателя 

На фотографии внизу якобы 
А. М. Устинов с сыном Николаем, 
на самом деле Сергей Адрианович 

Устинов с сыном Николаем
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в этом, они используют аргументы саратов-
ской исследовательницы Любови Краваль, 
чью версию никто из пушкинистов не 
поддержал. При этом вместо Краваль 
возникает московский исследователь К. В. 
Шилов (он в 1974 г. доказал знакомство 
А. М. Устинова и А. С. Пушкина) с аргу-
ментами, которые ему не принадлежат. 
Ловкая подмена! Сам же Шилов показал 
ошибочность точки зрения Краваль2. 

Сногсшибательным выглядит и другое 
«открытие» авторов. Оказывается, известный 
(не только в Пензе, но и в мире!) художник 
Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов имел 
имение в Бековском районе, где и умер (с. 
369). Финогеев и Бунтин перепутали две 
Ивановки Пензенской области: Пензенского 
района, где жил художник, и Бековского 
района, где он никогда не был. 

Так неужели всё так плохо? Пожалуй, да. 
Помимо фактических ошибок, встреча-

ются и другие «тёмные места»: «Энцикло-
педический словарь Брокгауза и Ефрона 
(1890–1907). Беково смогло. “Торговое 
селение Сердобского уезда Саратовской 
губернии, – говорится в нём, – конечный 
пункт железнодорожной ветки Вертунов-
ская – Беково. Одно из древнейших селений 
края…”» 

Вы что-то поняли? 
Вот оригинал (моя статья – «Это было 

в прошлом веке»), откуда взят текст: 
«Не каждое село способно попасть в 
энциклопедию. Особенно в ту, которая 
известна всему миру, как Энциклопедиче-
ский словарь Брокгауза и Ефрона (1890–
1907). Беково смогло. “Торговое селение 
Сердобского уезда Саратовской губернии, 
– говорится в нём, – конечный пункт желез-
нодорожной ветки Вертуновская-Беково. 
Одно из древнейших селений края”».

Теперь, думаю, ясно. 
Светлые пятна – страницы, посвя-

щённые советской истории Бекова. Но и 
здесь требуется вдумчивое чтение. 

В послесловии Александр Фино-
геев и Вячеслав Бунтин пишут: «Мы 

рассчитываем, что новые исследователи 
истории нашего цветущего края дополнят 
и поправят нас. <.…> И ещё мы хотим, 
чтобы эта книга была учебным пособием 
по краеведению, помогала всем в пони-
мании и постижении нашего прошлого».

Что ж, первую просьбу авторов – 
выполняю (хотя меня вряд ли можно 
отнести к новым исследователям края). 
Что касается второй, то такие издания, 
как «Иллюстрированная история посёлка 
Беково в фактах и лицах» к школе нельзя 
допускать на пушечный выстрел. Вредно 
для понимания прошлого! 

Примечания

1. Андреев А. А. Пребываю слугою вам 
моему государю, князь Александр Черкас-
ский. М., 2021.

2. Шилов К. Восстановление родства. 
М., 2007. С. 35. 

Страница книги с портретом якобы 
Адриана Михайловича Устинова, 

на самом деле его отца 
Михаила Адриановича Устинова
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАШ ЭКСКУРСОВОД

Т. А. Кайманова

К МЕТОДИКЕ ПОКАЗА МУЗЕЙНОГО ЭКСПОНАТА

(КНИГИ, ЖУРНАЛЫ)

Выделим некоторые особенности 
в  методике проведения музейной 
экскурсии. Первое: забыть такие выра-
жения, как «Здесь вы можете видеть». 
Показ должен подкрепляться действенным, 
побуждающим глаголом: посмотрите, 
присмотритесь, взгляните, обратите 
внимание и т. п.

После входа в зал, где начинается 
экскурсионный показ, предпочтительно 
использовать приём предварительного 
осмотра: сначала следует указать на общий 
облик зала (что это? – гостиная, кабинет), 
чему он посвящен (XIX столетию, периоду 
эмиграции и т. д.), что увидят, какие экспо-
наты повышенной аттрактивности. Когда 
естественный интерес к новому будет удов-
летворён, нетрудно направить внимание 
на отдельные экспозиционные комплексы 
и экспонаты.

Эффективность экскурсии во многом 
зависит от умения показать объекты, 
последовательности их показа. Экскурсия 
должна иметь связный сюжет, не от экспо-
ната к экспонату, а от подтемы к подтеме.

В экскурсии не стремитесь показы-
вать все экспонаты, которые выстав-
лены и описаны в контрольном тексте 
(но при этом экскурсовод должен владеть 
полной информацией о всех экспонатах). 
Не следует перегружать экскурсию, необ-
ходимо учитывать дифференцированный 
подход (кому, что и сколько). Это касается 

насыщенных экспозиций, где выставлено 
много фотографий, книг, документов. 
Выберите самые важные, которые раскры-
вают тему экскурсии.

Задача экскурсовода с помощью 
показа и рассказа заставить «заговорить» 
экспонат, помочь экскурсантам увидеть 
его особенности, определить его важность 
и связь с событием. Для этого экскурсовод 
организует наблюдение объекта, используя 
различные методические приёмы.

Типичная ошибка экскурсовода состоит 
в том, что, показав в начале портрет героя, 
далее он даёт информацию «родился- 
крестился-женился-умер», не обращаясь 
к экспонатам. И вот, всё рассказав, экскур-
совод в заключение «тычет» в экспонаты 
и говорит: «А это личные вещи Ивана 
Ивановича Иванова». Нет, коллеги, как раз 
на этих вещах, документах, книгах и пр. 
строится рассказ. В музейной экскурсии 
должно быть правильное соотношение 
показа и рассказа. Запомните: рассказа 
без показа в экскурсии не существует. 
К экспонату надо обращаться, искать 
в нём дополнительную деталь или элемент. 
Рассказывая о своём герое, ещё раз обра-
тите внимание на портрет, фотографии 
(даже если она одна), охарактеризуйте 
внешность персонажа – наивный, добрый, 
юный и проч., укажите возраст: «так 
выглядел Салтыков- Щедрин в пензенское 
житие – ему было 39 лет»; «таким Белин
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ский приехал в  Петер-
бург – ему было 28 лет». 
Обращаясь к портретам, 
ищите изюминку характера.

Итак, запомним: экспо-
наты не перечисляются после 
рассказа, а именно на них 
экскурсовод выстраивает 
рассказ, используя приёмы 
характеристики, описания 
экспоната, экскурсионной 
справки, цитаты и др.

Из приёмов показа экспо-
натов уместно использовать 
предварительный осмотр 
и паузу, когда после указания 
на объект экскурсовод делает паузу в речи 
на 10 секунд, что позволяет экскурсантам 
получить зрительные впечатления, 
положительные эмоции – восхищение 
подлинником.

Предварительный осмотр экспо-
ната – это предварительное знаком-
ство: перед вами образец мебели XIX в., 
подлинник. Если эта вещь мемориальная, 
т. е. принадлежала выдающемуся чело-
веку, обязательно указываем на этот факт. 
На экскурсии надо объяснить, что озна-
чает мемориальный предмет (мемория 
от лат. memoria – «память, помнить»), т. е. 
памятный предмет, принадлежавший выда-
ющемуся лицу или его семье.

Все экспонаты в музеях (если даже они 
не мемориальные) – подлинные, относя-
щиеся к  какому-либо периоду времени, 
и это тоже надо подчеркнуть: перед вами 
подлинник!

Приём предварительного осмотра 
экспоната рекомендуем сочетать с харак-
теристикой экспоната – краткой, яркой. 
Например, демонстрируемая книга харак-
теризуется как памятник культуры, произ-
ведение книжного искусства, редкая книга, 
редчайшее сохранившееся издание и проч. 
Экскурсовод обязан грамотно и квалифи-
цированно дать характеристику, которая 
должна быть точной, яркой, неожиданной 
и, может быть, парадоксальной.

Показ книги в музейной экспозиции

Не секрет, что для большинства 
посетителей музея книга или рукопись 
не являются яркими экспозиционными 
элементоми, не обладают достаточной 
аттрактивностью – способностью привле-
кать внимание своими внешними призна-
ками (формой, размером, цветом), если это 
только не огромная книга со страницами 
в полтора метра да ещё закрытая на замок 
из драгоценных камней.

Поэтому при показе «обычной» книги 
экскурсовод опирается на экспрессив-
ность экспоната, связанную с ценностным 
восприятием, способностью вызывать 
ассоциации, ощущение сопричастности 
событиям. Для этого необходимо исполь-
зовать интересные сведения об истории 
бытования предмета, существования 
его в системе культуры. Так как каждый 
экспонат обладает важным признаком – 
информативностью, экскурсовод и исполь-
зует этот признак в показе книги или 
журнала – внешне невыигрышного пред-
мета, применяя приёмы активизации 
внимания.

Чем можно привлечь внимание экскур-
сантов к таким «книжным» предметам, 
как альманах, антология, хрестоматия, 
дамский альбом? В первую очередь 
информативностью. Экскурсовод объяс-

Книга в экспозиции Литературного музея
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няет смысл привычных и знакомых слов. 
Слово «альбом» означает «смесь, сброд». 
Мода на альбомы пришла в Россию 
в конце XVIII в. из Западной Европы. 
Таким образом, этот предмет, помещённый 
в экспозиционный уголок и отличаю-
щийся своей миниатюрностью, характе-
ризует литературную традицию времени, 
бытовую культуру эпохи, что экскурсовод 
и подтверждает цитатой из журнала 1820-х 
гг. «Благонамеренный»: «Маленькие 
альбомы, заключенные в ридикюли, стран-
ствуют везде с нашими госпожами». Так, 
маленькая книжечка «Дамский альбом», 
вобравшая в себя литературную смесь, – 
современница пензенских красавиц Пелагеи 
Всеволожской и Марии Ховриной – оживает 
в воображении посетителей.

С л о во  « а л ь ма н а х »  в  п е р е вод е 
с восточных языков означает «календарь», 
но есть ещё одно значение в арабском языке: 
«оазис в пустыне, место, где преклоняют 
колени», что очень символично по отно-
шению к литературному сборнику – живи-
тельному источнику.

Слово «антология» буквально означает 
«собрание цветов», и здесь символика 
прозрачна: букет стихов и рассказов. Такое 
поэтичное объяснение экскурсовода всегда 
запомнится лучше: в душу входит только 
то, что вышло из души.

При показе  книги-  хре стоматии 
следует объяснить значение, казалось бы, 
со школьных лет привычного на слух 
слова. Буквальное его значение – «полезное 
изучаю». Что же полезного предлага-
лось в хрестоматии, составленной нашим 
земляком- филологом Ф. И. Буслаевым? 
Экскурсовод приглашает к подробному 
знакомству с содержанием, и такой показ 
экспоната с объяснением и активизиру-
ющим вопросом- заданием будет эффек-
тивным и запоминающимся.

Возможно, этот фрагмент нашей статьи 
будет полезен не только сотруднику Вадин-
ского музея, в экспозиции которого пред-
ставлен уголок, посвящённый земляку 

Ф. И. Буслаеву, но по аналогии вы приме-
ните приёмы к показу трудов других 
учёных, например, уроженца Сердобска, 
знаменитого математика Александра Ивано-
вича Худобина – мы все учили алгебру 
по учебнику, который написал учитель- 
самородок, всю жизнь проработавший 
в провинциальном Сердобске.

Итак, приём характеристики личности 
и творчества Фёдора Ивановича Буслаева 
как выдающегося знатока русского языка, 
литературы и древнерусского искусства 
будет сочетаться с приёмом объяснения: 
почему вся грамотная Россия признала его 
своим учителем по отечественному языку.

В доказательстве экскурсоводу помо-
гает экспонат – книга Ф. И. Буслаева 
«О преподавании отечественного языка». 
Экспонат тоже нуждается в характери-
стике: это первый научный труд, изме-
нивший преподавание русского языка 
и принёсший Буслаеву славу учителя отече-
ственного языка. Экскурсовод локализует 
внимание на дате издания книги – 1844 г. 
Объяснение же будет состоять в том, что 
до 1828 г. в учебных заведениях России 
русская грамматика в качестве самостоя-
тельного предмета не преподавалась, т. к. 
считалось, что русский человек по природе 
своей должен владеть родным языком 
в совершенстве без специального изучения. 
И даже после введения этой дисциплины, 
которую поручили учителям русской 
словесности без вознаграждения (!), долгое 
время не существовало методики её препо-
давания. Филолог- педагог Ф. И. Буслаев 
впервые выдвинул и обосновал принципы, 
методы и приёмы обучения русскому языку, 
которые до настоящего времени приме-
няются учителями. Уже современники 
учёного считали, что если бы в школьной 
системе придерживались метода Буслаева 
при преподавании отечественного языка, 
если бы система осталась верна заветам 
знаменитого филолога, то ученики созна-
тельно относились бы к литературе, отече-
ственному языку и своей Родине.
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При показе другой книги – «Истори-

ческая грамматика» – можно предложить 
посетителям «поиграть с Буслаевым» 
в этимологический детектив «распуты-
вание тайны слова» и совершить увле-
кательное путешествие в историю языка. 
Привлекая показ трудов великого филолога, 
выясним, умеем ли мы читать русскую 
классику и все ли слова в экскурсии будут 
понятны её участникам. Подобный инте-
рактивный приём даст возможность ввести 
музейных посетителей в экскурсионное 
действо. Чтобы объяснить выражение 
«коляска покоем», в которой путешество-
вали в далёком прошлом, мы предложим 
воспользоваться тремя стульями и из них 
составить коляску «покоем» («покой» – так 
в русской азбуке называлась буква «П», 
и коляску «строим» буквой «П», имеющей 
три стороны). Таким образом, мы знакомим 
не только со значением слова, но с эпохой, 
жизненной ситуацией, в которой оказался 
персонаж нашей экскурсии.

Обратившись к книге Ф. И. Буслаева, 
попросим экскурсантов определить, 
какие слова исконно русские, а какие 
заимствованные: конь – лошадь, библио-
тека – книгохранилище, историк – лето-
писец, плоды – фрукты, суп – похлёбка. 
Для писателя Радищева, оказавшегося 
в Германии, всё было ново и непри-
вычно: даже русская похлёбка называлась 
suppe – суп.

Занимательным будет обращение 
к истокам таких родных слов, как 
«спасибо», «соратник», «однокашник», 
«знакомый» и др.  Таким образом, 
в экскурсии можно остановиться и поиграть 
как с детьми, так и со взрослыми, опираясь 
на подходящий экспонат.

Возможно, следующая книга явля-
ется ценным экспонатом  какого-либо 
провинциального музея, но существует 
сама по себе или в стопке других книг. 
Но вполне может быть, что герой вашего 
экскурсионного рассказа пользовался 
ей, как и Ф. И. Буслаев, читавший книги 
вместе с матушкой в детстве. Одна из таких 
книг – «Брюсов календарь», созданный 

в XVIII в. Яковом Вилимовичем Брюсом. 
Сподвижник Петра I, граф, фельдмаршал 
Яков Брюс за свои химические опыты 
считался современниками колдуном, 
чародеем и чернокнижником. После пред-
варительного осмотра экспоната экскур-
совод характеризует автора Я. В. Брюса 
как уникальную личность. Родившийся 
в 1670 г. в Пскове в семье потомка 
шотландских королей молодой Брюс ещё 
с потешных вой ск юного Петра участвовал 
во всех баталиях, создал русскую артил-
лерию и первую артиллерийскую школу. 
Он проявил себя в создании механизмов – 
смастерил «вечные часы» (с кукушкой!); 
соорудил первый летательный аппарат, 
напоминающий орла, из стальных полосок 
и пружин, сам садился на эту железную 
птицу и, нажимая на потайную кнопку, 
растопыривал крылья орла и устремлялся 
в воздух, планируя над Москвой.

Живи  Брюс  в  наше  время ,  он 
превзошёл бы даже Копперфилда: однажды 
в своём имении он бросил в озеро  какой-то 
порошок, и оно покрылось льдом, по кото-
рому Брюс-колдун и покатился. Учёный 
создал эликсир – живую воду: омывая 
загадочным зельем больного, он исцелял 
его. Брюса можно сравнить с Леонардо 
да Винчи: его кабинет- кунсткамера был 
наполнен редкими, созданными им самим 
инструментами.

После такой характеристики, заин-
триговав посетителя, перейдём к Брюсу – 
автору многочисленных научных сочинений. 
Он был астрономом и астрологом, создал 
гороскопический календарь. Экскурсовод 
приступает к анализу книги, которую 
именуют «Брюсов календарь». В ней 
подробно описывается характер, нрав чело-
века, даётся предсказание судьбы в зави-
симости от даты и времени рождения. 
Экспонат «Брюсов календарь» запомнится 
надолго, если, используя приём цитиро-
вания текста, предложить посетителю 
узнать о своём характере.

Обилие книг в музее иногда обескура-
живает: книг много, а посмотреть нечего. 
К тому же книга – экспонат недоступный, 
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она заключена в витрину, и посетитель 
видит только обложку. Как к такому экспо-
нату приковать внимание, сделать его запо-
минающимся? Покажите, что и обложка 
может многое рассказать. Журнал «Благо-
намеренный» мы видим в типографской 
обложке – серая тонкая бумага с необре-
занными краями. Во времена Пушкина 
владельцы уже сами заказывали переплёт 
и под него делали обрезку, а по владель-
ческому переплёту мы можем проследить 
судьбу книги.

Особенность показа письменных 
источников, в том числе книг, брошюр, 
журналов, состоит в характеристике их 
как знаков эпохи, результата интеллекту-
ального труда человека.

Показ библиотеки, книжных шкафов 
можно начать с характеристики- восхищения, 
оценки достояния и роли книги в форми-
ровании духовности, в чём экскурсо-
воду поможет цитата из стихотворения 
П. А. Вяземского «Библиотека». Стихи эти 
лучше всего подходят к биографии провин-
циала М. Н. Загоскина (ау, музей М. Н. Заго-
скина!), на воспитание которого безмерное 
влияние оказала библиотека отца:

И вас здесь собрала усердная рука
Законодателей родного языка,
Любимцев русских муз,
ревнителей науки,
Которых внятные, живые сердцу звуки
Будили в отроке, на лоне простоты,
Восторги светлые и ранние мечты.
Вас  ум не  понимал,  но  сердц е 

уж любило:
К вам тёмное меня предчувствие 

стремило.
Непосвящённый жрец, неведомый себе,
Свой жребий в вашей я угадывал 

судьбе.
Затем следует перейти к характери-

стике отдельных книг, составивших библи-
отечное сокровище. Среди фолиантов 
XVIII в. это, в первую очередь, Вольтер, 
воздействие которого на столичных 
и провинциальных читателей воспел 
П. А. Вяземский:

…Колдун! Протей‑ писатель!
Вождь века своего, умов завоеватель.
. . П о к а ю с ь : я  л ю б л ю  с  т о б о ю 

рассуждать;
Вослед тебе идти от важных истин 

к шуткам
 И смел о  пл аменеть  враждою 

к предрассудкам…..
Заключение к показу библиотеки может 

быть сентиментальным, отсылающим 
к сравнению книжных сокровищ с совре-
менными электронными носителями, 
которые, может быть, удобнее, но не обла-
дают и малой долей притягательности, 
какой обладают старые книги. Магия 
старинных титульных листов и кожаных 
переплётов, соседство текста с гравюрами 
той эпохи – всё это создаёт неповторимую 
атмосферу, располагающую к диалогу 
экскурсовода и экскурсанта и диалогу 
с «дальними собеседниками» – писателями 
и поэтами прошлых столетий.

При показе книги экскурсоводу следует 
продемонстрировать её как памятник 
книгопечатания определённого времени, 
как книжное чудо. Присмотритесь: часто 
переплёт книги был индивидуальным, 
владельческим и являл собой произве-
дение искусства: цветная кожа с золотым 
тиснением, муар и позумент на внутренней 
стороне крышек, шёлковая ленточка- 
закладка, которую на французский манер 
называют «ляссе». Закладка выступает 
спасительницей книги, помогает нера-
дивым читателям избавиться от пагубной 
привычки загибать углы книжных листов.

С помощью зрительного анализа 
показать необходимо и переплёт, и укра-
шающие страницы виньетки и заставки, 
сохранившиеся автографы владельцев 
книги, экслибрисы, которые привлекут 
внимание художественным решением или 
значимостью лица, которому принадлежала 
книга.

Рекомендуется обратить внимание 
на полное название книги. Обычно книги 
XVIII в. имели многословные названия: 
«Феятр чрезвычайных происшествий исте-
кающе представлен очам света в следу-
ющих содержаниях…» или «Странные 
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приключения одного маркиза 
при целовании папского 
туфля».

Каждая музейная книга 
особенная и заслуживает 
внимания, и эту особенность 
экскурсовод должен донести 
до экскурсанта, поэтому 
в рассказе о книге следует 
применить приём характе-
ристики. Экскурсовод пред-
ставляет книгу как памятник 
культуры определённого 
времени, памятник книжного 
дела или как библиографиче-
скую редкость, уникальный 
экземпляр.

К уникальным относится чудом сохра-
нившийся экземпляр очерков Н. С. Лескова 
«Мелочи архиерейской жизни»: произве-
дение входило в шеститомное собрание 
сочинений писателя, но том с «Мелочами» 
был запрещён, арестован, а в 1893 г. сожжён 
при вмешательстве духовной цензуры.

Уникальность  какой-либо книги усили-
вает автограф, на который экскурсовод 
обращает особое внимание. Книги с авто-
графами составляют ценнейшую часть 
музейной коллекции. Автограф придаёт 
изданию мемориальность, дарственная 
надпись позволяет «услышать» голос, 
почувствовать отношение и настроение.

К другим книгам экскурсовод привле-
кает внимание как к значимым в обще-
ственной жизни, повлиявшим на общество. 
К таким сочинениям относится тоненькая 
книжечка – отдельное издание письма 
Белинского к  Гоголю, за  прочтение   кото-
рого   приговорили    
к  смертной  казни Ф. М. Достоевского, 
«помиловав» затем каторгой.

При показе книги необходимо акцен-
тировать внимание посетителя на том, что 
перед ним подлинник, первое издание, 
редчайший к настоящему времени экзем-
пляр. Но для неподготовленного экскур-
санта этого бывает недостаточно, и здесь 
помогает характеристика произведения как 
имевшего огромное воздействие на чита-

теля. Подлинник исторического романа 
господина Загоскина «Юрий Милослав-
ский» представляет собой миниатюрную 
книжечку – именно такой читали её 
современники, в том числе А. С. Пушкин, 
В. Г. Белинский. Эта книжка в 1829 г. произ-
вела переполох в литературной империи. 
За недоброжелательный отзыв о романе 
император даже повелел закрыть газету 
«Северная пчела», а редактора Фаддея 
Булгарина посадить на гауптвахту! Произ-
ведение считается 
самым известным в XIХ в., которое читала 
вся грамотная Россия, а неграмотная 
слушала чтение вслух; это сочинение 
о любви к Отечеству и сегодня занимает 
исключительное место среди русских 
исторических романов. Описанные в нём 
события лежат в основе нового государ-
ственного  праздника – Дня  народного 
единства. Эта книга – духовное завещание 
новому поколению.

Книгу можно представить как средство 
характеристики личности писателя, его 
идей. Н. С. Лесков так характеризовал 
свои произведения «Загон», «Мелочи архи-
ерейской жизни», «Белый орёл»: «Эти 
вещи не нравятся публике. Да я и не хочу 
нравиться публике. Пусть она хоть давится 
моими рассказами, да читает… Я хочу биче-
вать и мучить».

Такой аспект подачи книги в экскурсии 
более целесообразен и важен в персо-

Книга в экспозиции Литературного музея
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нальном музее писателя, например, в лунин-
ском музее Т. З. Семушкина, где его 
личности, творчеству и исканиям уделя-
ется большее внимание. Книга выступает 
как диалог автора и с читателем, и с Музой, 
и с Богом. В литературно- мемориальном 
пространстве музея книга существует 
не сама по себе, а как отражение души 
автора, потому что книга – это способ 
выражения себя, и предназначение, суть 
её – открыть себя людям, а заодно и себе 
самому.

Как экскурсоводу «распорядиться» 
тем обилием книг, которые представлены 
в экспозиции, например, в выставочном 
уголке, посвящённом М. Е. Салтыкову- 
Щедрину? Охарактеризовать как тщательно 
подобранные произведения, в которых автор 
упоминает «город П.», т. е. те, в которых 
есть отголоски пензенских событий. Это 
«Завещание моим детям», «Повесть о том, 
как один мужик двух генералов прокормил» 
и др. Подборка книг – свидетельство того, 
как два года, находясь на пензенской службе, 
сатирик внимательно приглядывался к окру-
жающей действительности, которая потом 
питала его замыслы. Экскурсоводу важно 
обратить внимание на многочисленность 
выставленных книг писателя- сатирика: 
эта подборка книг избавит экскурсантов 
от предрассудка, что Щедрин – создатель 
лишь широко известных «Господ Голов-

лёвых» или «Истории одного 
города». В его «авторской 
сумке» не устаревающая 
«Современная идиллия», 
«Круглый год» и проч. 
Эти книги ещё и свиде-
тельство современности 
Щедрина: сто пятьдесят лет 
прошло, а его образы неувя-
даемы («пенкосниматели», 
«зиждители периферийного 
капитализма, откупившие 
нефтепромыслы,  вино-
курни, золотые копи и целые 
губернии»), а люди всё 
те же – и это печальнее всего. 

Приём цитированияв данном 
случае – это попытка найти созвучие души 
автора и читателя, отсылка к Салтыкову- 
Щедрину, который надеялся сойтись 
с читателем сердцами: «По всей весёлой 
Руси… раздаётся один клич: идёт чумазый! 
<…> Ему ни “общество”, ни “отечество”, 
ни “правда”, ни “свобода” – ничто ему 
доподлинно не известно. Ему известен 
только грош…»

Книга на экскурсии должна «заго-
ворить», прозвучать. Она может быть 
раскрыта на определённой странице, 
важной для характеристики взглядов писа-
теля, подтверждения  какого-либо факта 
в биографии. Приём цитирования фраг-
ментов из произведений М. Н. Загоскина 
о подражании всему иностранному или 
о бережном отношении к национальному 
наследию помогает создать образ бесхи-
тростного патриота, не лишённого иронии: 
«Не полагаете ли вы, что русские тогда 
только сделаются просвещённым народом, 
когда совершенно превратятся в фран-
цузов, немцев или англичан, т. е. станут 
жить, как они, переймут все их обычаи, 
будут смотреть их глазами, мыслить их 
головою, закидают грязью всё родное 
и заговорят всё исковерканным полурус-
ским языком?»

Блистательные XVIII–XIХ вв. представ-
лены в провинциальных музеях не только 

Книга в экспозиции Литературного музея
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мебелью, вещами, портретами, книгами, 
но и журналами, изобилие которых объяс-
няется тем, что первые публикации извест-
нейших стихотворных произведений чаще 
всего осуществлялись в периодике. Показ 
периодических изданий ещё более труден, 
к тому же современный посетитель мало 
представляет себе направление журналов 
прошлых столетий. Краткая характери-
стика и историческая справка помогут 
вычленить из общей массы журнал 
«Сын Отечества» – обратите внимание 
экскурсантов на то, что сочетание этих 
ясных слов в настоящее время заменено 
словом «патриот». В этом журнале, осно-
ванном в 1812 г. (!) Н. И. Гречем, считал 
за честь печататься Денис Давыдов. При 
показе журнала «Современник» целесоо-
бразен приём сравнения: «Современник» 
к концу 1840-х гг. становится крупнейшим 
журналом, превратившись из аристокра-
тичного при П. А. Плетнёве в массовый 
при И.  И.  Панаеве и Н.  А.  Некра-
сове – тираж с 400 экземпляров достиг 3000, 
а в 1860-е гг. – 7000 экземпляров. Круп-
нейшими публицистами «Современника» 
были В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, 
Н. Г. Чернышевский.

Журнал «Библиотека для чтения», 
основанный в 1834 г., редактировал Осип 
Сенковский, сам автор многочисленных 

произведений, вышедших под псевдо-
нимом Барон Брамбеус. Не вдаваясь 
в литературные споры, экскурсовод должен 
отметить в характеристике журнала, что 
из 6 тыс. тиража 4 тыс. уходило к читателям- 
подписчикам в российскую провинцию – 
это был журнал пёстрый, развлекательный, 
шедший навстречу массовому спросу.

Охарактеризовать жизненную и твор-
ческую позицию героя можно через показ 
журнала. Обратить внимание экскур-
сантов, что произведения Н. С. Лескова 
печатались не в «Современнике», с идей-
ными вождями которого автор романов 
«Некуда» и «На ножах» не сошёлся взгля-
дами, а в журнале «Русский вестник». 
И в этом же журнале публиковались 
крупнейшие писатели: И. С. Тургенев, 
Л. Н. Толстой, в нём напечатаны «Бесы» 
и «Идиот» Ф. М. Достоевского.

Если в вашем музее представлены 
популярные русские журналы «Нива», 
«Огонёк», «Сатирикон», рекомендуем 
найти для каждого издания увлекательную 
форму подачи, при этом связав информацию 
с темой вашей экскурсии.

P.S. Приведённые примеры из личной 
практики автора не означают, что все 
они используются одновременно. Автор 
рассчитывает на творческое индивиду‑
альное осмысление.
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КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫХ

ДАТ

В этом номере мы публикуем выдержки (с некоторыми редакторскими дополне‑
ниями и уточнениями) из «Календаря памятных и юбилейных дат Пензенского края» 
на 2023 г. Это справочное пособие ежегодно составляется сотрудниками Пензенской 
областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. 

Все сведения в «Календаре» расположены в хронологическом порядке. К датам даны 
списки литературы, где можно найти более подробные сведения о данном историче‑
ском событии или лице.

Календарь поможет библиотекам, школам, музеям расширить рамки краеведче‑
ской работы.

Даты приводятся по новому стилю.

МЕСЯЦ НЕ ИЗВЕСТЕН

800 лет назад монголо- татарские вой ска 
под командованием Джэбэ и Субэдэя 
впервые появляются на территории края 
(1223). Возвращаясь из Причерноморья, 
по пути своего движения они напали 
на Волжскую Булгарию, где и были 
разгромлены.

Белорыбкин Г. Н. Монголо‑ татарское 
нашествие // Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т. 1. С. 735–736.

Гошуляк В. В. Монголо‑ татарское 
нашествие и установление власти 
Золотой Орды в XIII в. // История Пензен‑
ского края: в 5 кн. Пенза, 1996. Кн. 2. 
С. 3–19.
360 лет назад основан г. Спасск (1663) 

как вотчина Новоспасского монастыря 
на земле, принадлежащей мордвину Богда-
нову, отсюда первоначальное название – с. 
Богданово, впоследствии с. Спасское.

В 1925 г. город переименован в честь 
поэта Демьяна Бедного и стал называться 
Беднодемьяновск. 13 октября 2005 г. 
президент России В. В. Путин подписал 

федеральный закон «О переименовании 
г. Беднодемьяновска и Беднодемьяновского 
района Пензенской области в г. Спасск».

Забродина Н. И. Вехи времени: хроно‑
граф земли спасской. ХVII–ХХ вв. Пенза, 
2002. 228 с.

Забродина Н. И. Спасск // Пензенская 
энциклопедия. Пенза, 2019. Т. 2. С. 445–446.

Забродина Н. И. Спасская летопись. 
Спасск, 2011. 434 с.

Полубояров М. С. Спасск // Весь Пензен‑
ский край:  историко‑ топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016. 
С. 757–759.

Саунин В. П. Годы и люди: очерки 
из жизни Спасска и Беднодемьяновска. 
Беднодемьяновск, 2005. 312 с.
355 лет назад основан г. Никольск (1668). 

Возник из двух сёл: Никольского, извест-
ного с 1668 г., и Пёстровки, основанной 
в 1680-х гг. В 1761 г. оба села оказались 
в руках одного владельца и соединились 
под общим названием Никольское, затем 
Никольская Пёстровка. С 1928 г. –рабочий 
посёлок Никольская Пёстровка. В 1954 г. 
получил статус города и название Никольск.
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В 1764 г. владелец с. Никольская 

Пёстровка A. И. Бахметев основал здесь 
хрустальный завод (с 1920 г. з-д «Красный 
гигант»), продукция которого получила 
международное признание. Хрусталь изго-
тавливался для царского двора.

Полубояров М. С. Никольск // Весь Пензен‑
ский край:  историко‑ топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016. C. 
613–614.

Шевченко С. М. Никольск. Саратов, 
1979. 80 с.

Шевченко С. М. Никольск // Пензенская 
энциклопедия. Пенза, 2019. Т. 2. С. 57–58.
315 лет назад в документах впервые 

упоминается с. Никольское (с 1780 г. – 
г. Чембар, с 1948 г. – г. Белинский). Первое 
у п ом и н а н и е  от н о с и т с я  к  1 7 0 8  г. 
в связи с нападением на Пензенский край 
казаков- булавинцев и калмыков: они 
«Чембар разоряют и верхнеломовцев 
мучают и жгут огнём и в воду сажают». 
С 1780 г. – уездный город Пензенского 
наместничества, с 1796 г. – заштатный, 
с учреждением Пензенской губернии 
(1801) – вновь уездный город. В Чембаре 
прошло детство В. Г. Белинского. В 1948 г., 
в связи со столетием со дня смерти лите-
ратурного и театрального критика, публи-
циста В. Г. Белинского, Чембар был 
переименован в г. Белинский, районный 
центр Пензенской области. В городе есть 
литературно- мемориальный музей- усадьба 
В. Г. Белинского.

Полубояров М. С. Белинский // Весь 
Пензенский край:  историко‑ топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016. 
С. 88–90.

Полубояров М. С. Белинский // Пензенская 
энциклопедия. Пенза, 2019. Т. 1. С. 110–111.
220 лет назад открыта первая казённая 

типография при губернском правлении. 
Второй корпус присутственных мест был 
построен в конце 1780-х гг. Часть поме-
щений корпуса занимала типография 
губернского правления, основанная в 1803 г. 
при губернаторе Ф. Л. Вигеле. Здесь с 1838 г. 

печаталась газета «Пензенские губернские 
ведомости». С печатных машин этой типо-
графии сходили сборники губернского 
статистического комитета, памятные и спра-
вочные книжки, адрес- календари Пензен-
ской губернии.

Печатник типографии (с 1853) Дмитрий 
Иванович Кронтовский – один из немногих 
пензенских рабочих был награждён орденом 
св. Станислава III степени.

Жаткин Д. Н. Издательская деятель‑
ность в Пензенском крае // Пензенская энци‑
клопедия. Пенза, 2019. Т. 1. С. 475–476.

Периодическая печать Пензенского 
края: (краткая справка) // Периодическая 
печать Пензенского края: 1838–1975 гг.: 
(каталог). Пенза, 1977. С. 6–10.
210 лет назад в Пензе родился Михаил 

Иванович Иванисов (1813), купец и местный 
поэт. Владел в Пензе галантерейным мага-
зином. В 1908 г. в Киеве уже после смерти 
автора вышла его книга «Пенза. Поэтиче-
ское описание города в 60–70-х гг. и сати-
рические очерки купеческого быта (жизнь 
маленькой великорусской провинции) 
на добрую память купцам от купца- поэта». 
Умер в нищете в одной из пензенских бога-
делен. В 1997 г. в Пензе вышло переиздание 
его книги.

Савин О. М. Год за годом // Пенза лите‑
ратурная. Саратов, 1984. С. 112–144.

Савин О. М. Иванисов Михаил Иванович 
// Пензенская энциклопедия. Пенза, 2019. 
Т. 1. С. 469–470.
205 лет назад при Пензенской духовной 

семинарии открыто первое в Пензе духовное 
училище (1818) для детей священнослу-
жителей Пензенского, Городищенского, 
Мокшанского и, частично, Инсарского 
и Саранского уездов.

До 1857 г. размещалось во флигеле 
здания духовной семинарии, затем пере-
селилось в дом купца Яшева (ныне ул. 
Чкалова, 56). Здесь обучались историк 
В. О. Ключевский, медики Н. Н. Бурденко 
и Н. И. Студенский, писатели А. А. Богданов 
и С. Н. Елеонский.
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Д е н и со в  М .  Е .  П р е п о д а в а т ел и 

и служащие Пензенской духовной семинарии 
(1800–1918 гг.): биобиблиографический 
словарь. М., 2019. С. 624.

175 лет назад организовано Обще-
ство сельского хозяйства Юго- Восточной 
России с центром в Пензе (1848). Учреж-
дено по инициативе помещиков Пензенской 
и Саратовской губерний. Первым прези-
дентом ОСХЮВР был избран землевла-
делец, историк, метеоролог, помещик с. 
Панцыревка Городищенского уезда Пётр 
Тимофеевич Морозов.

Общество создавалось с целью хозяй-
ственного и статистического описания 
Пензенской и Саратовской губерний, 
обеспечения землевладельцев элитными 
семенами и животными улучшенных 
пород, совершенствования севооборота 
и опытнического дела в полеводстве и т. д. 
Прекратило свою деятельность в 1917 г.

Тюстин А. В. Общество сельского 
хозяйства Юго‑ Восточной России 
(ОСХЮВР) // Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т. 2. С. 79–80.
175 лет назад на окраине Пензы (ныне 

район Западной Поляны) был создан 
первый в губернии ипподром. Основан 
в 1848 г. Обществом рысистого бега 
(с 1914 года Общество поощрения рысистого 
коннозаводства). Имел земляную беговую 
дорожку (1600 м), 8 конюшен, трибуны, 
вспомогательные и хозяйственные поме-
щения (все постройки деревянные). Занимал 
территорию 48 га. Рассчитан на все виды 
конноспортивных соревнований. С 1860 г. 
стали проводиться в основном испытания 
породных лошадей с целью улучшения каче-
ства конского поголовья.

С конца 1870-х гг. в них участвовали 
лучшие рысаки России. Ипподром обнов-
лялся, перестраивался (кроме беговой 
дорожки). В 1960-х гг. ипподром объе-
динился с государственной заводской 
конюшней, переведённой из пос. Ахуны. 
В 1997 г., когда пензенский ипподром нахо-
дился на грани банкротства, предпринима-
тель Владислав Кузнецов выкупил долги, 
создал конный завод «Велес», изюминкой 

которого должен был стать обновлённый 
пензенский ипподром. Однако в год плани-
руемого открытия погиб в автокатастрофе. 
После этого ипподром признали не соответ-
ствующим нормам и снесли, а территорию 
отдали под возведение элитного жилого 
комплекса фирмы «РИСАН».

Пучков О. И. Ипподром пензенский 
// Пензенская энциклопедия. Пенза, 2019. 
Т. 1. С. 494.

Гулин Д. Пенза, которой никогда 
не будет. Городской ипподром // Новая соци‑
альная газета. 2016. 22 дек. (№ 47). С. 4–5.

165 лет назад основан фанерный завод 
«Власть труда» в г. Нижнем Ломове (1858) 
(ныне ЗАО «Фанерный завод “Власть 
труда”»). Завод основан Степаном Петро-
вичем Камендровским как спичечная 
мастерская. В 1917 г. фабрика была национа-
лизирована, несколько раз меняла названия. 
В 1937 г. фабрику перепрофилировали под 
производство фанеры. Ныне закрытое акци-
онерное общество «Фанерный завод “Власть 
труда”».

История фабрик и заводов Пензенского 
края: указатель литературы. Пенза, 1983. 
71 с.

Соколова З. И. Камендровские // Пензен‑
ская энциклопедия. Пенза, 2019. Т. 1. 
С. 511–512.

Ступин С. А. Три эпохи завода: доку‑
ментальная летопись 145‑летней истории 
ОАО «Фанерный завод “Власть труда”». 
Пенза, 2003. 268 с.
160 лет назад в Пензе был открыт 

водочный завод Эмилия Фёдоровича 
Мейергольда (1863), где выпускали 
ликёры, два сорта рома, бальзам, вишневку, 
рябиновку, калиновку, водку «Углёвка». 
Э. Ф. Мейергольд имел в Пензе фирменный 
магазин и оптовый склад винно- водочных 
напитков собственного производства.

Дворжанский А. И. Усадьба Похолкова 
// История пензенских улиц. Пенза, 2012. 
Кн. 2: Улица Московская. С. 283–290.

Тюстин А. В. Мейергольды // Пензен‑
ская энциклопедия. Пенза, 2019. Т. 1. 
С. 759.
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155  лет  назад  открыта  первая 

в губернии фельдшерская школа (1868) 
(ныне «Пензенский областной медицин-
ский колледж»). В 1922 г. училище пере-
именовано в фельдшерско- акушерский 
техникум, в 1935 г. – в фельдшерско- 
акушерскую школу. С 1954 г. стало 
называться медицинским училищем, 
в 1957 г. – фармацевтическое училище, 
в 1985 г. – медицинское училище № 2. 
С 1995 г. – Пензенский базовый медицин-
ский колледж. С 2016 г. – Государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
профессионального образования «Пензен-
ский областной медицинский колледж».

Шалдыбин Г. П. Медицинские учебные 
заведения // Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т. 1. С. 756.
150 лет назад открыто локомотивное 

депо Пенза- I. Точкой отсчёта истории депо 
стал 1873 г., когда были построены паро-
возоремонтные мастерские и паровозный 
сарай на 3 стойла. Тогда и начали выпол-
няться различные заказы на изготовление 
болтов, скоб и других крепёжных изделий 
для строящегося железнодорожного моста 
через р. Суру.

Спустя полгода, весной 1874 г., мастер-
ские впервые приступили к обслуживанию 
рабочих поездов, а с октября того же года 
было открыто постоянное движение пасса-
жирских и товарных поездов.

Авдонин В. И. Организация движения 
поездов, грузовой и коммерческой работы, 
организация пассажирских перевозок 
Пензенского отделения // 50 лет Пензен‑
скому отделению Куйбышевской ордена 
Ленина железной дороги. 1946–1996 гг. 
Пенза, 2004. С. 37–64.

Сачков А. В. Транспорт железнодо‑
рожный // Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т. 2. С. 546–549.

130 лет назад начали выходить сбор-
ники Пензенского губернского стати-
стического комитета (1893–1905), где 
публиковались статьи об истории, природе, 
хозяйстве, фольклоре Пензенского края. 
Вышло в свет 6 выпусков.

Голоштанова Н. Е. Пензенский стати‑
стический комитет: (краткий очерк 
науч.‑ист. деятельности) // Идеалы 
и реальности культуры российского 
города: материалы IV городской научно‑ 
практической конференции, 27 октября 
2003 г. Пенза, 2003. С. 107–110.

Первушкин В. И. Сборник Пензенского 
губернского статистического комитета 
(ПГСК) // Пензенская энциклопедия. Пенза, 
2019. Т. 2. С. 375–376.

Первушкин В. И. Сколько лет пензен‑
скому краеведению? // Пензенское краеве‑
дение. 2015. № 1. С. 3–6.
125 лет назад началось строитель-

ство Нижнеломовского ликёро- водочного 
завода (1898). Закончилось строительство 
в 1903 г. Завод был построен на земле, 
принадлежащей священнику Георгию 
Алексеевичу Лебедеву. Кроме основного 
двухэтажного производственного корпуса 
были построены котельная, складские 
помещения. Завод в то время назывался 
винным складом. Перед 1-й мировой 
вой ной был надстроен 3-й этаж; начался 
выпуск небольшого количества разливных 
вин и ликёров. С начала Великой Отече-
ственной вой ны предприятие выпускало 
оборонную продукцию. После вой ны 
завод оснастился новым современным 
оборудованием. Был надстроен 4-й этаж, 
изменились номенклатура и ассортимент 
выпускаемой водки и ликёро- водочных 
изделий из спирта высшей очистки типа 
«Экстра». В настоящее время полное 
официальное наименование завода – Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Объединённые Пензенские водочные 
заводы». Производит различную спирто-
содержащую продукцию, которая постав-
ляется в разные регионы РФ.

Быкова А. Г. Нижнеломовский ликёро‑ 
водочный завод // Пензенская энцикло‑
педия. Пенза, 2019. Т. 2. С. 47.
120 лет назад предпринято издание 

«Трудов Пензенской учёной архивной 
комиссии» (1903–1905). Всего вышло три 
книги. В редакцию входили В. Х. Хохряков, 
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В. П. Попов, А. Л. Хвощёв, И. Н. Дурново. 
Каждое издание делилось на три раздела: 
официальная часть, рефераты, доклады 
и материалы для истории местного края. 
Публикации были снабжены примеча-
ниями, алфавитным, географическим и 
предметным указателями.

В официальной части печатались 
текущие документы архивной комиссии, 
в других разделах печатались исследования 
и публикации по истории Пензенского края.

Забродина Н. И. Труды Пензенской 
учёной архивной комиссии // Пензенская 
энциклопедия. Пенза, 2019. Т.2. С. 559–560.

Первушкин В. И. «Быть неутомимыми 
работниками на пользу родной историче‑
ской науки...»: история Тамбовской, Сара‑
товской и Пензенской губернских учёных 
архивных комиссий. Пенза, 2008. 192 с.
110 лет назад генералом В. Н. Воей-

ковым начата промышленная добыча воды. 
В 1913 г. у подножия горы был построен 
завод для розлива натуральной углекислой 
столовой воды «Кувака» (слово в переводе с 
мордовских языков обозначает «длинный»). 
В считанные месяцы коммерческие агенты 
неутомимого Воейкова наладили продажу 
воды на всех железнодорожных станциях 
Российской империи, в лучших магазинах 
губернских городов. Ни одно великосвет-
ское мероприятие не обходилось без неё. 
«Кувака» стала популярной. В 1914 г. вода 
«Кувака» завоевала золотую медаль на 
международной выставке в Риге.

Углекислую столовую воду «Кувака» 
поставляли и к царскому столу. В начале 
1919 г. завод по розливу минеральной 
воды был закрыт. В 1921 г. производство 
«Куваки» было восстановлено, но уже не 
в тех объёмах. Позже, уже после Великой 
Отечественной войны, «Кувака» стала 
одним из символов Пензенской земли.

Кувака – живая вода России. Каменка, 
2012. 56 с.

Медведева Н. Г. «Кувака», минеральная 
вода // Пензенская энциклопедия Пенза, 
2019. Т.1. С. 620.

Гришаков В. Последняя тайна дворцо‑
вого коменданта // Каменская новь. 2019. 
14 июня (№ 22). С. 10–11.
100 лет назад создан в Пензе первый в 

стране авиаспортклуб (1923) (ныне Авиаци-
онно-спортивный клуб ДОСААФ России). 
Начал путь от авиатехнического кружка 
(1923) через планерную школу (1926), 
аэроклуб завода им. Фрунзе и школу граж-
данской авиации Осоавиахима (1928). 
Выпускниками этой школы были В.С. 
Гризодубова и А.С. Сенаторов. В 1941 г. 
клуб был закрыт, его учебная техника пере-
дана вместе с курсантами в Оренбургское 
училище военных лётчиков. В 1951 г. в 
Пензе на базе довоенного аэродрома аэро-
клуба создана планерная станция, которая 
переформирована в 1967 г. в авиаспортклуб 
с включением в его состав в 1968 г. пара-
шютного звена Кузнецкого авиационного 
учебного центра ДОСААФ.

Сухова О.А. Аэроклуб Пензенский // 
Пензенская энциклопедия. Пенза, 2019. 
Т.1. С. 72.
80 лет назад образовано Пензенское 

высшее артиллерийское инженерное 
училище им. Н.Н. Воронова (ныне филиал 
Федерального государственного казённого 
военного образовательного учреждения 
высшего образования «Военная академия 
материально-технического обеспечения им. 
генерала армии А.В. Хрулёва» Министер-
ства обороны РФ в г. Пензе (Пензенский 
артиллерийский инженерный институт)).

В тяжёлые годы Великой Отечественной 
войны, в 1943 г. была создана Высшая 
офицерская артиллерийско-техническая 
школа (ВОАТШ), располагавшаяся в г. Туле. 
В 1946 г. ВОАТШ перебазируется в Пензу. 
В последующем Школа переименовывается 
в Центральные артиллерийско-технические 
курсы усовершенствования офицерского 
состава (ЦАТ– КУОС, 1954–1956 гг.) и 
Центральные артиллерийско-технические 
офицерские курсы (ЦАТОК, 1956–58 гг.). 
В августе-октябре 1958 г. началось пред-
варительное формирование Пензенского 
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высшего артиллерийского инженерного 
училища. 20 октября 1958 г. училище 
вступило в строй действующих высших 
военных учебных заведений.

Приказом Министра обороны СССР 
№166 от 25 июня 1969 г. училищу было 
присвоено имя Героя Советского Союза 
Главного маршала артиллерии Н.Н. 
Воронова.

В 2012 г. Приказом Министра обороны 
Р.Ф. № 610 от 23 марта 2012 г. Пензенский 
артиллерийский инженерный институт 
им. главного маршала артиллерии Н. Н. 
Воронова присоединяется в качестве 
Пензенского филиала к Военной академии 
материально-технического обеспечения им. 
генерала армии А.В. Хрулёва (ВА МТО).

История и современность: Пензенский 
артиллерийский инженерный институт 
имени Главного маршала артиллерии Н.Н. 
Воронова (1943–2003). Пенза, 2003. 140 с.

Пучков О.И. Пензенский артиллерий‑
ский инженерный институт // Пензенская 
энциклопедия. Пенза, 2019. Т.2. С. 176–177.
65 лет назад началась застройка микро-

района Западной Поляны. В 1958 г. бюро 
обкома КПСС приняло решение о застройке 
Западной Поляны. И осенью был заложен 
первый жилой дом. Это была четырёхэ-
тажная кирпичная «хрущёвка» – тогда ещё 
новый для Пензы тип жилья.

Сухова О. А. Структуры городской 
повседневности: история и современность 
// Городское пространство в исторической 
ретроспективе: сборник научных статей 
Всероссийской научно‑практической конфе‑
ренции, посвящённой 350‑летию основания 
г. Пензы, г. Пенза, 24–25 мая 2013 г. Пенза, 
2013. С. 171–175.

Взоров Д. Поляна над городом // Наша 
Пенза. 2019. 28 авг. (№35). С. 1, 8–9: 11 фото.
60 лет назад создан одним из первых в 

области музей трудовой славы в локомо-
тивном депо станции Пенза-III Куйбышев-
ской железной дороги. Он был основан в 
1963 г. На сегодняшний день это старейший 
музей не только в Пензенском регионе, 
но и на Куйбышевской магистрали. Явля-

ется крупнейшим из 10 музеев истории 
железной дороги, функционирующих в 
Пензенском регионе. Подобные музеи 
открыты в локомотивных и вагонных депо в 
Пензе, Моршанске и Рузаевке. В его посто-
янной экспозиции представлено свыше 5 
тыс. экспонатов, среди которых уникальные 
исторические документы и фотографии, 
чертежи и инструменты, награды и личные 
вещи.

Тюстин А. В. Музеи трудовой и боевой 
славы // Пензенская энциклопедия. Пенза, 
2019. Т.1. С. 815.

Новичков В. Музей трудовой славы 
локомотивного Депо Пенза‑III // Блокнот 
агитатора. 1966. №23. С. 35–39.
55 лет назад открыт Пензенский 

техникум советской торговли (ныне 
Пензенский колледж современных техно-
логий переработки и бизнеса). Начавший 
свою работу в 1968 г., явился наследником 
славных традиций подготовки специалистов 
по торговле и общественному питанию 
Пензенского края, России и всего огромного 
СССР. В 1993 г. переименован в Пензенский 
торгово-коммерческий техникум. В июне 
2016 г. – Пензенский колледж современных 
технологий переработки и бизнеса.

Байрамова Ж. М. Пензенский колледж 
современных технологий переработки и 
бизнеса // Пензенская энциклопедия. Пенза, 
2019. Т.2. С. 184–185.
45 лет назад закончено строительство 

плотины Сурского водохранилища (1978). 
Предназначено для хозяйственно-питьевого 
и промышленного водоснабжения гг. Пензы 
и Заречного, а также для орошения 40 тыс. 
га сельскохозяйственных земель области.

Ивушкин А. С. Водорегулирующие соору‑
жения Пензенской области. Пенза, 1993. 
267 с.

Кантеев К. К. Водохранилище Пензен‑
ское (Сурское) // Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т.1. С. 226.

Щенников А. С. Водохранилище Пензен‑
ское (Сурское) // Пензенские леса и памят‑
ники природы. Пенза, 2012. С. 93.
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1 – 185 лет назад в Пензе открыта 
первая публичная библиотека, созданная 
на пожертвования частных лиц. Она начала 
работать с 20 декабря 1837 г. (по старому 
стилю); в ней имелось свыше двух тысяч 
томов. Просуществовала она несколько лет.

Забродина Н. И. Библиотеки // Пензен‑
ская энциклопедия. Пенза, 2019. Т.1. С. 
132–133.

Курмаев М. В. Производство, распро‑
странение и использование печатной книги 
в Среднем Поволжье (конец XVIII – первая 
половина XIX вв.): библиотеки (личные, 
специальные, публичные): публичные библи‑
отеки: казённые // Книжная культура 
Среднего Поволжья: (конец XVIII – начало 
XX вв.). Самара, 2008. С. 84–91.
19 – 185 лет назад вышел первый номер 

газеты «Пензенские губернские ведомости» 
(ПГВ). Издавались с 1838 по 1917 г. До 1873 
г. –еженедельная, с 1877 г. – ежедневная, 
имела официальную и неофициальную 
части, в ней печатались статьи о полити-
ческой, хозяйственной, культурной жизни 
губернии, исторические материалы и 
реклама.

Газеты: Пенза: 1838–1916 гг. // Перио‑
дическая печать Пензенского края: 1838–
1975 гг.: (каталог). Пенза, 1977. С. 37–40.

Жаткин Д. Н. «Пензенские губернские 
ведомости» // История средств массовой 
информации Пензенского края: учебное 
пособие. Пенза, 1998. С. 7–13.

Забродина Н. И. «Пензенские губернские 
ведомости» // Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т.2. С. 176.
21 – 65 лет назад бюро оргкомитета 

Союза писателей РСФСР приняло поста-
новление об организации в г. Пензе отде-
ления Союза писателей. В 1958 г. пензенское 
отделение насчитывало 7 чел., в настоящее 
время в списке писателей более 40 авторов.

В разные годы организацию возглав-
ляли: Н. И. Катков, А. А. Сазонов, Н. А. 
Куленко, В. П. Иванов, Б. В. Шигин, В. А. 

Сазыкин и т.д. Сейчас председатель прав-
ления – Д. Н. Жаткин.

Горланов Г. Е. Писатель и время: очерки 
о Пензенской писательской организации. 
Пенза, 2013. 368 с.

И остаётся жить строка...: полвека 
Пензенской писательской организации. 
Пенза, 2008. 552 с.

Куленко Н. А. Союз писателей РФ (Пенз. 
обл. орг‑ция) // Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т.2. С. 442–443.

ФЕВРАЛЬ

12 – 40 лет назад открыт в Пензе Музей 
одной картины (1983). Филиал Пензенской 
картинной галереи, уникальное учреждение 
культуры, открыт в особняке XIX в. (ул. 
Кирова, 11). Идея создания Музея одной 
картины принадлежала Г.В. Мясникову, 
а реализована была В.П. Сазоновым. 6 
марта 2002 г. музею было присвоено имя 
Г. В. Мясникова, а на здании музея открыта 
мемориальная доска, которая в 2017 г. была 
обновлена.

Застрожный К. В. Музей одной 
картины им. Г. В. Мясникова // Пензенская 
энциклопедия. Пенза, 2019. Т. С. 819–820.

Иванчикова О. Так было: к 35‑летию 
Музея одной картины // Сура. 2018. №1. 
С. 162–166.

Дмитриев В. Единственный в России 
// Наша Пенза. 2020. 2 сент. (№36). С. 16.
14 – 185 лет назад в с. Керенка Городи-

щенского уезда (ныне Никольский район) в 
семье диакона родился Фёдор Михайлович 
Керенский (1838), педагог, действительный 
статский советник (по старому стилю 
02.02.1838).

Отец русского политического деятеля 
А.Ф. Керенского. В 1858 г. окончил по 1-му 
разряду Пензенскую духовную семинарию.

В 1859–1863 гг. преподавал в Нижне-
ломовском уездном духовном училище. 
В 1863–65 гг. преподавал в Пензенском 
уездном училище.В 1869 г. окончил со 
степенью кандидата историко-филологиче-
ский факультет Казанского университета. 
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Возглавлял с марта 1879 г. классическую 
гимназию в Симбирске, где учился В. И. 
Ленин.

Савин О. М. Керенский Фёдор Михай‑
лович // Пензенская энциклопедия Пенза, 
2019. Т.1. С. 535.

Евневич Т. Пензенские корни Александра 
Керенского // Парк Белинского. 2012. №1. 
С. 188–197.
14 – 125 лет назад открыто в Пензе 

рисовальная школа (1898), ныне Художе-
ственное училище им. К. А. Савицкого 
– одно из старейших художественных 
учебных заведений России. Основан на 
средства генерал-лейтенанта Н.Д. Сели-
вёрстова: «...в память моей бытности 
Пензенским губернатором, завещаю г. 
Пензе триста тысяч рублей и всю мою 
коллекцию книг и картин на предмет 
учреждения рисовальной школы наподобие 
Штиглицевской...»

Здание школы (памятник истории и 
архитектуры федерального значения) 
построено по проекту гражданского инже-
нера А. П. Максимова на месте, выбранном 
душеприказчиком Н.Д. Селивёрстова, 
известным путешественником П. П. 
Семёновым-Тян-Шанским.

Школа имела целью образование живо-
писцев, скульпторов и рисовальщиков для 
надобностей художественно-промышлен-
ного производства и содействия художе-
ственному развитию местного населения.

Первым директором стал академик 
живописи К. А. Савицкий. В 1955 г. 
училищу было присвоено его имя.

Димаков Д. Н. Пензенское художе‑
ственное училище имени К.А. Савицкого 
(ПХУ) // Пензенская энциклопедия. Пенза, 
2019. Т.2. С. 201–202.

Димаков Д. Н. Пензенское художе‑
ственное училище: из XIX века в ХХI: живые 
традиции: альбом. Пенза, 2018. 312 с.

Савин О. М. Пензенское художе‑
ственное...: страницы истории старей‑
шего учебного заведения России. Пенза, 
2005. 600 с.

16 – 130 лет назад родился Михаил 
Николаевич Тухачевский, военный деятель, 
Маршал Советского Союза (по старому 
стилю 04.02.1893).

Детство провёл в с. Вражское Камен-
ского района. Учился в Пензе. За время 
своей деятельности неоднократно бывал в 
Пензе. С детства он мечтал быть военным, 
офицером, как завещал ему его двою-
родный дед-генерал. Михаил заканчивает 
Московский кадетский корпус и Алек-
сандровское военное училище с золотой 
медалью.

Поручиком лейб-гвардейского Семё-
новского полка Тухачевский участвовал 
в Первой мировой войне 1914–1918 гг. 
Награждён пятью орденами (Св. Анны 
4-й степени, Св. Владимира 4-й степени с 
мечами, Св. Анны 3-й степени с мечами и 
бантом, Св. Анны с мечами, Св. Станис-
лава с мечами и бантом) и Георгиевским 
крестом.

В мае 1937 г. назначен командующим 
Приволжским военным округом. 22 мая 
1937 г. арестован по фальсифицирован-
ному делу «Антисоветской троцкистской 
военной организации в Красной Армии». 
12 июля расстрелян.

В 1957 г. военная коллегия Верховного 
суда СССР отменила приговор за отсут-
ствием состава преступления.

С февраля 1966 г. ул. Вокзальная в 
Пензе была переименована в ул. Туха-
чевского, именем Тухачевского назван 
посёлок в Каменском районе. В октябре 
1977 г. на доме №22 по ул. Московской, где 
жил Тухачевский в 1904–1909 гг., открыта 
мемориальная доска. Бюст Тухачевского 
установлен в г. Каменке на территории 
воинской части, а также в пос. Тухачевский.

Винокуров Г. Ф. Тухачевский Михаил 
Николаевич // Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т.2. С. 565–566.

Кантор Ю. З. Война и мир Михаила 
Тухачевского. СПб., 2008. 593 с.
16 – 110 лет назад открыта больница 

общины Красного Креста (1913), ныне 
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областная офтальмологическая больница. 
Основана в 1898 г. как амбулатория на 300 
посещений в месяц при Общине сестёр 
милосердия Красного Креста во имя Св. 
Ольги, которая располагалась в Пензе по 
Лекарской улице (ныне ул. Володарского, 
12). 16 февраля 1913 г. была открыта как 
больница Красного Креста во вновь постро-
енном здании на Дворянской ул. (ныне ул. 
Красная). Строительство начато в 1911 г. 23 
июля состоялась торжественная закладка 
здания. 16 февраля (по ст. ст. 3 февраля) 
1913 г. состоялось торжественное открытие 
и освящение больницы. Императрица Алек-
сандра Фёдоровна и княжна Ольга прислали 
поздравительные телеграммы.

Главное Управление Красного Креста 
представлял его уполномоченный предста-
витель Д.Р. Вильскен. Больница имела 40 
коек и отделения: хирургическое, терапев-
тическое, нервное. Палаты рассчитаны на 6 
и 3 кровати, имелись отдельные палаты на 
одного человека.

В 1924 г. решением Пензенского 
губернского исполкома больнице было 
присвоено имя наркомздрава Н. А. Семашко. 
В годы Великой Отечественной войны боль-
ница работала как лечебное учреждение для 
городского населения, имея лишь палаты для 
долечивающихся раненых больных.

На 1 января 2011 г. МУЗ «Городская 
больница им. Н. А. Семашко» переименована 
в ГБУЗ «Пензенская областная офтальмоло-
гическая больница».

Ардаков Г. И. Больница Пензенская 
областная офтальмологическая // Пензен‑
ская энциклопедия. Пенза, 2019. Т.1. С. 535.

МУЗ «Городская больница имени Н. А. 
Семашко» // Призвание: вехи пензенской 
медицины. Пенза, 2015. С. 63–67.
20 – 95 лет назад библиотека им. 

М. Ю. Лермонтова переехала в здание по 
адресу: Белинского, 10 (1928). Пензен-
ская общественная библиотека им. М. Ю. 
Лермонтова открылась в 1892 г. в доме 
жены губернского секретаря Екатерины 
Михайловны Вакуленко. Квартира, занима-
емая библиотекой, состояла из нескольких 

комнат. Она была мало приспособлена для 
работы библиотеки.

После революции Лермонтовка пере-
стала арендовать помещения в частных 
домах – у неё появилось своё собственное 
здание. Первоначально оно находилось на 
улице Московской, а с 1925 по 1927 гг. – на 
улице Троицкой (ныне Кирова), 29. Это 
был купеческий особняк.

В 1928 г. Лермонтовка переехала в 
новое здание. Лермонтовка открылась в 
достроенном корпусе Народного дома. Его 
строительство по инициативе правления 
пензенского Лермонтовского общества и 
при поддержке Городской думы началось 
ещё до революции. Сегодня это здание 
библиотеки, расположенное на улице 
Белинского, 10, носит неофициальное 
название «исторический корпус».

В историческом здании сейчас распола-
гается отдел для незрячих и слабовидящих 
людей. А основной фонд Пензенской 
областной библиотеки им. М. Ю. Лермон-
това в 2012 г. переехал в новое здание по 
проспекту Строителей, 168а.

Дворжанский А. И. История строи‑
тельства здания Пензенской областной 
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова 
// Пензенский временник любителей 
старины: научный и научно‑популярный 
сборник. Пенза, 1992. Вып. 6. С. 16–19.

Мурашов Д. Ю. Библиотека имени 
М. Ю. Лермонтова // Пензенская энцикло‑
педия. Пенза, 2019. Т.1. С. 130–132.

Савин О. М. Тридцатые, сороковые... // 
Родник воды живой: Пензенской областной 
библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 100 лет. 
Пенза, 1992. С. 168–182.

МАРТ

8 – 65 лет назад вышло постановление 
Совета Министров СССР № 269 «Об 
организации Пензенского инженер-
но-строительного института и о преоб-
разовании Пензенского индустриального 
института в политехнический институт». 
1 апреля 1958 г. в Пензенском инженерно- 
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строительноминституте обучалось 853 
студента. Ныне Пензенский государ-
ственный университет архитектуры и строи-
тельства. Сегодня в университете обучается 
более 6 тысяч студентов.

Вазерова А. Г. Пензенский государ‑
ственный университет архитектуры и 
строительства (ПГУАС) // Пензенская 
энциклопедия. Пенза, 2019. Т.2. С. 181–182.

Пензенская государственная архитек-
турно-строительная академия. Пенза, 2002. 
496 с.

АПРЕЛЬ

7 – 80 лет назад сдана в эксплуатацию 
первая очередь ТЭЦ-1. Строительство 
велось шестью очередями, начиная с 1938 
г. В 1943 г. введены в эксплуатацию первый 
котёл паропроизводительностью 75 т/час 
и турбогенератор мощностью 12 Мвт. 
Первым директором в 1942–1948 гг. был 
Ф. В. Смирнов.

Сейчас ТЭЦ-1 входит в состав Пензен-
ского филиала ПАО «Т Плюс». В 1991 г. 
открыт музей ТЭЦ-1.

Тюкленкова Е. П. Теплоэлектроцен‑
трали (ТЭЦ) // Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т.2. С. 528–529.

Сердце города: Пензенская ТЭЦ‑1 
отмечает 75‑летие // Аргументы и факты. 
2018. 4–10 апр. (№14); АиФ‑Пенза. С. 11.

Калинина Ю. Первая ТЭЦ в Пензе 
появилась в годы Великой Отечественной 
войны // Молодой ленинец. 2020. 14 апр. 
(№15). С. 6.
12  – 120 лет назад родился Алексей 

Филиппович Дергачёв, педагог, кандидат 
исторических наук, краевед, историк (по 
старому стилю 30.03.1903).

После окончания Ленинградского педа-
гогического института им. A.И. Герцена 
в 1931 г. Алексей Филиппович получил 
назначение в г. Пензу. Преподавал историю 
в Пензенском художественном училище 
(1931–1940), на областных партийных 
курсах при Пензенском обкоме КПСС 
(1943–1944), в областной партийной школе 

(1944–1957), Пензенском государственном 
педагогическом институте им. В. Г. Белин-
ского (1957–1964).

Востокова Н. П. Дергачёв Алексей 
Филиппович: 100‑летие со дня рождения: 
(30.03.1903–3.06.1978) // Идеалы и реаль‑
ности культуры российского города: мате‑
риалы IV городской научно‑практической 
конференции, 27 октября 2003 г. Пенза, 
2003. С. 78–80.

Востокова Н. П. Дергачёв Алексей 
Филиппович – личность, учёный, педагог: 
к 100‑летию со дня рождения (1903–1978) 
// IV Лебедевские чтения: материалы 
докладов научной конференции. Пенза, 
2003. С. 41–43.
18 – 100 лет назад в Пензе родился 

Кирилл Дмитриевич Вишневский (1923), 
литературовед, доктор филологических 
наук, профессор, действительный член 
Международной академии информати-
зации, член Союза журналистов СССР. 

В 1942–1945 гг. находился в действу-
ющей армии на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

В 1951 г. окончил ПГПИ, в 1954 г. – 
аспирантуру МГПИ, защитил кандидат-
скую диссертацию, в 1975 г. – докторскую. 
С 1954 г. старший преподаватель кафедры 
литературы ПГПИ, доцент (1960), 
профессор (1976). В 1958–1968 гг. заведу-
ющий этой кафедрой. С 1988 г. профессор 
кафедры мировой и отечественной 
культуры.

Публиковался в журналах: «Русская 
литература», «Вопросы литературы», 
«Наука и жизнь», «Рядяньске литерату-
рознавство» (Украина), «Земля родная», 
«Сура», «Факел» (Венгрия) и др. Имеет 
публикации в Лермонтовской и Пензенской 
энциклопедиях, в литературоведческих 
словарях и др. Участник многих научных 
конференций. С 1964 г. член Союза журна-
листов. В периодической печати опублико-
вано около 300 статей и рецензий.

Полковник Советской армии в отставке. 
Правительственные награды: два ордена 
Отечественной войны 2-й степени, орден 
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Красной Звезды, медаль «За боевые 
заслуги», юбилейные медали.

Отличник народного просвещения 
РСФСР (1964). Отличник просвещения 
СССР (1983). Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ (1998). 
Почётный профессор ПГПУ. Награждён 
почётным знаком «Во славу земли Пензен-
ской» (2002).

Инюшкин Н. М. Вишневский Кирилл 
Дмитриевич // Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т.1. С. 216–217.

Яркина Е. А. Вишневский Кирилл Дмитри‑
евич // Энциклопедия Пензенского государ‑
ственного педагогического университета 
им. В. Г. Белинского. Пенза, 2009. С. 53–54.

25 – 205 лет назад в г. Керенске Пензен-
ской губернии (ныне с. Вадинск) родился 
Фёдор Иванович Буслаев, учёный-филолог 
(по старому стилю 13.04.1818). Один из 
основоположников исторического изучения 
русского языка, академик Петербургской 
Академии наук (1860).

Учился в Пензенской гимназии (1829–
1833 гг.), его первым гимназическим 
преподавателем русского языка был В. Г. 
Белинский. В 1838 г. окончил Московский 
университет. Занимался широким кругом 
вопросов языкознания, литературоведения, 
фольклористики и искусствоведения. В 1867 
г. получил учёную степень доктора русской 
словесности.

Был почётным членом Пензенского 
губернского статистического комитета. В 
книге «Мои воспоминания» (1890–1892) 
многие страницы посвящены Керенску и 
Пензе.

В 1995 г. администрация Пензенской 
классической гимназии №1 учредила 
премию им. Ф.И. Буслаева в области гума-
нитарных наук.

Канакина Г. И. Буслаев Фёдор Иванович 
// Пензенская энциклопедия. Пенза, 2019. Т. 
1. С. 184.

Материалы научной конференции, посвя‑
щённой 180‑летию со дня рождения Ф. И. 

Буслаева, 20–22 октября 1998 г. Пенза, 
1998. 120 с.

Фёдор Иванович Буслаев // Лингвисты 
Пензенского края: хрестоматия‑прак‑
тикум. Пенза, 2008. С. 8–80.

Дейкина А. Д. Великий учитель Фёдор 
Иванович Буслаев // Русский язык в школе. 
1998. №3. С. 56–60.

29 – 120 лет назад в с. Голяевка Сердоб-
ского уезда Саратовской губернии (ныне с. 
Вишнёвое Тамалинского района Пензен-
ской обл.) родился Николай Иванович 
Крылов (1903), военачальник, маршал 
Советского Союза, дважды Герой Совет-
ского Союза. Участник Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 г. Начальник 
оперативного отдела штаба, начальник 
штаба Приморской армии. С сентября 1942 
г. начальник штаба 62-й армии, с июня 
1943 года командовал 21, 5 армиями. После 
войны был заместителем командующего 
войсками Приморского военного округа 
(1947–1953); Дальневосточного военного 
округа (1953–1956). В 1963–1972 гг. – глав-
нокомандующий Ракетными войсками 
стратегического назначения – заместитель 
министра обороны СССР.

Награждён: пятью орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, 4 орде-
нами Красного Знамени, орденами Суворова 
1 ст., Кутузова 1 ст., медалями, Почётным 
оружием, иностранными орденами.

Бронзовые бюсты Н.И. Крылова уста-
новлены в с. Вишнёвое (1951) и в р.п. 
Тамала Пензенской области. Его именем 
названа улица в г. Пензе, а также на его 
родине в с. Вишнёвом. Его имя носит школа 
с. Вишнёвое.

Герои Советского Союза: краткий 
биографический словарь в 2‑х т. М., 1987. 
Т.1. 911 с.

Мочалов В. А. Крылов Николай Иванович 
// Пензенская энциклопедия. Пенза, 2019. 
Т.1. С. 618.

Хлюпин В. И. Крылов Николай Иванович 
// Сыны России. М., 1985. С. 107.
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Польских И. Маршал нескольких войн // 

Аргументы и факты. 2021. 5 мая (№18); 
АиФ‑Пенза. С. 16.

МАЙ

100 лет назад в Пензе организованы 
первые пионерские отряды. Полное 
название – Всесоюзная пионерская орга-
низация им. В.И. Ленина, в СССР массовое 
самодеятельное объединение детей и 
подростков 9–14 лет.

В Пензе первые пионерские отряды 
организованы в мае 1923 года: 1-й Южный 
при совпартшколе, 1-й Северный на ул. 
Жемчужниковой, 1-й Восточный при 
фабрике «Маяк революции», 1-й Западный 
по ул. М. Федоровка.

К концу года насчитывалось 138 
пионерских отрядов, из них 68 в деревне. 
В 1920–1930-е гг. пионеры участвовали в 
ликвидации беспризорности и неграмот-
ности, распространении агитационно-про-
пагандистской литературы, реализации 
государственных займов.

В 1928–1929 гг. издавался журнал 
«Красный галстук», был открыт детский 
кинотеатр.

Во время Великой Отечественной войны 
пионеры активно помогали фронту и тылу. 
После политических преобразований 1991 
г. в области появилась самостоятельная 
Пензенская областная пионерская орга-
низация. В 1994 г. она реорганизована в 
детскую юношескую организацию «Радуга».

Матвеева Л. А. Пионерская организация 
// Пензенская энциклопедия. Пенза, 2019. 
Т.2. С. 222–223.

Мошнин Н. И. Пионерия. Пенза, 1962. 
64 с.
3 – 360 лет назад основан город Пенза. 

Расположен у впадения р. Пензы в р. Суру. 
Первое документальное упоминание Пензы 
обнаружено в Российском государственном 
архиве древних актов и датируется 3 мая 
1663 г.: «Велено... за Ломовскую черту на 
реку Пензу с Юрьем Котранским, где ему 
велено город строить, послать сто шпаг...»

Руководителем строительства крепости 
был Юрий Ермолаевич Котранский. После 
постройки крепости воеводой был назначен 
Елисей Протасьевич Лачинов.

Вишневский К. Д. Пенза // Пензенская 
энциклопедия. Пенза, 2019. Т.2. С. 144–154.

История Пензенского края ХVII–ХVIII 
веков в трудах И.А. Тихомирова. Пенза, 
2017. 124 с.

Мясников Г. В. Город‑крепость Пенза. 
Саратов, 1989. 232 с.

Полубояров М. С. Город Пенза // Весь 
Пензенский край: историко‑топографи‑
ческое описание Пензенской области. М., 
2016. С. 29–37.

Первушкин В. И. Основание и история 
города Пензы в XVII в. // История Пензен‑
ского края: в 3 т. История Пензенского 
края с древнейших времён до конца XVIII 
века. Пенза, 2022. Т.1. С. 304–319.

ИЮНЬ

85 лет назад открыт музей В. Г. Белин-
ского (1938) в Чембаре (ныне г. Белинский). 
Первоначально размещался в доме, где 
проживала семья Белинских. В 1942 г. 
музею передано здание бывшего Чембар-
ского уездного училища. В мае 1969 г. 
дом-музей преобразован в музей-усадьбу 
В.Г. Белинского. С 1975 г. – филиал объеди-
нения литературно¬-мемориальных музеев 
Пензенской области.

Арзамасцев В. П. Государственный 
музей‑усадьба В.Г. Белинского. Саратов, 
1985. 128 с.

Рассказова Л. В. Музей‑усадьба В. Г. 
Белинского // Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т.1. С. 826.

Анохина  Н.  История  создания  музея‑
усадьбы В. Г. Белинского // Вопросы лите‑
ратуры. 2012. Сент.‑Окт. С. 263–279.

ИЮЛЬ

95 лет назад были образованы районы 
(1928): Башмаковский, Бековский, 
Беднодемьяновский (Спасский), Горо-
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дищенский, Земетчинский, Иссинский, 
Каменский, Камешкирский, Керенский 
(Вадинский), Колышлейский, Кондоль-
ский, Кузнецкий, Литвиновский (Сосно-
воборский), Лопатинский, Лунинский, 
Малосердобинский, Мокшанский, Наров-
чатский, Неверкинский, Нижнеломов-
ский, Николо-Пёстровский (Никольский), 
Пачелмский, Пензенский, Сердобский, 
Тамалинский, Чембарский (Белинский).

Пензенская энциклопедия. Пенза, 2019. 
Т.1. 836 с.; Т.2. 812 с.

Полубояров М.С. Весь Пензенский край: 
историко‑топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016. 816 с.

Справочник по административно‑тер‑
риториальному делению Пензенского края: 
1663–1991 гг. Пенза, 2003. 537 с.
5 – 150 лет назад родился Иван 

Иванович Спрыгин (1873), ботаник (по 
старому стилю 23 июня 1873), доктор 
биологических наук, профессор, исследо-
ватель природы Пензенского края, один 
из зачинателей природоохранного дела в 
России, организатор научно-просветитель-
ских учреждений в Пензе (естественно- 
исторический музей, ботанический сад, 
гербарий).

Окончил Пензенскую гимназию и Казан-
ский университет. Преподавал в Пензенском 
художественном училище, в женской и 
мужской гимназиях, позже в вузах Пензы 
и Ташкента.

С 1896 г. исследовал растительность 
Пензенского края. В 1909–1916 гг. – 
ботаник почвенно- оценочных работ-
Пензенской губернии, организованных 
пензенским земством. Действительный 
член Губернского статистического комитета. 
Один из организаторов Пензенского обще-
ства любителей естествознания (ПОЛЕ), 
председателем которого был в 1911–1929 гг.

Имя Спрыгина носят Жигулёвский 
государственный заповедник, ботанический 
сад в Пензе и гербарий, имеющий междуна-
родное значение. В честь Спрыгина названо 
5 видов растений и род спрыгиния.

Ненашев А. Р. Ботанический сад им. 
И.И. Спрыгина // Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т.1. С. 169.

Первушкин В.И. Пензенское общество 
любителей естествознания (ПОЛЕ) // 
Пензенская энциклопедия. Пенза, 2019. 
Т.2. С. 198.

Спрыгина Л. И. Иван Иванович 
Спрыгин:1873–1942. М., 1982. 176 с.

Спрыгина Л. И. Спрыгин Иван Иванович 
// Пензенская энциклопедия. Пенза, 2019. 
Т.2. С. 453.

Зименков В. Н. К истории пензенского 
краеведческого музея // Пензенское краеве‑
дение. 2016. №3. С. 3–9.
5 – 145 лет назад был высочайше 

утверждён Герб Пензенской губернии 
(1878) (закон № 58684). «В зелёном щите, 
три золотые снопа, связанные червлёными 
лентами. Щит увенчан Императорскою 
короною и окружён золотыми дубовыми 
листьями, соединёнными Андреевскою 
лентою».

Гербы городов Пензенского края // 
История Пензенского края. Пенза, 2007. 
Ч.1. С. 153–157.

Годин В. С. Гербы городов Пензенского 
края // Пензенская энциклопедия. М., 2001. 
С. 111–113.
16 – 135 лет назад родился Владимир 

Павлович Россин (1888), педагог, краевед 
(по старому стилю 04.07.1888). В 1919 г. 
окончил Казанский университет. В 1925 
г. организовал Наровчатский краеведче-
ский музей и был его директором. Изучал 
древнюю историю Наровчата и золото-
ордынскую нумизматику. Рукописи его 
научных работ хранятся в Наровчатском 
краеведческом музее. Награждён: Орденом 
Ленина и Трудового Красного Знамени.

Первушкин В. И. Россин Владимир 
Павлович // Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т.2. С. 337–338.

Шаракин В. Г. Россины // Наровчатская 
энциклопедия. Пенза, 2010. С. 159–160.
24 – 90 лет назад родился Олег Михай-

лович Савин (1933), писатель, краевед, 
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член Союза писателей СССР, член Союза 
журналистов СССР, заслуженный работник 
культуры РФ, кандидат филологических 
наук.

Окончил Пензенскую среднюю школу 
№2 (1950), историко-филологический 
факультет ПГПИ (1954). Работал в городи-
щенской районной газете «Заря коммуны», в 
«Пензенской правде» (1960–1970); старшим 
редактором литературно¬-драматических 
передач областной студии ТВ (1971–1973).

Автор более 30 книг историко-литера-
турного и краеведческого жанра. С 1992 г. 
– заведующий отделом истории и краеве-
дения пензенского журнала «Сура». Член 
редакционной коллегии и редакционного 
совета, заведующий редакцией культуры 
«Пензенской энциклопедии».

Савин Олег Михайлович // Писатели 
Пензы: научно‑‑библиографический указа‑
тель. Пенза, 1992. С. 90–98.

Савина М. Л. Неисправимый романтик: 
[воспоминания]. Пенза, 2012. 359 с.

Савина М. Л. Савин Олег Михайлович 
// Пензенская энциклопедия. Пенза, 2019. 
Т.2. С. 355–356.

Савина М. Л. Пензенский «Нестор‑ле‑
тописец» // Пензенское краеведение. 2014. 
№1. С. 22–25. 

АВГУСТ

4 – 65 лет назад создан в Пензе машино-
строительный техникум, ныне «Пензенский 
многопрофильный колледж». Распоряже-
нием Пензенского Совнархоза 4 августа 
1958 г. № 450 на базе техникума городского 
строительства создан «Пензенский маши-
ностроительный техникум».

Первый набор составил 120 чел. по 
специальностям: химическое машиностро-
ение, холодильно-компрессорные машины 
и установки. Первым директором был И. Т. 
Борисов.

В 2008 г. получил статус машиностро-
ительного колледжа. В 2012 г. Пензенский 

машиностроительный колледж присое-
динён к Пензенскому многопрофильному 
колледжу.

Власов В. А. Пензенский машиностро‑
ительный колледж // Пензенская энцикло‑
педия. Пенза, 2019. Т.2. С. 186–187.

Красов Н. Пензенский машинострои‑
тельный техникум: на пути к вершинам 
// Ночной блюз. 2004. 22 янв. (№ 3). С. 6.
12 – 65 лет назад образован Заречный 

район в г. Пензе (1958), преобразованный 
в г. Заречный.

Мурашов Д. Ю. Заречный: из глубины 
веков. Заречный, 2005. 97 с.

Очерки истории города Заречного: 
посвящается 55‑летию основания города 
Заречного: научно‑популярное издание. 
Заречный, 2013. 432 с.

Энциклопедия города Заречного. 
Заречный, 2008. 663 с.

СЕНТЯБРЬ

1–80 лет назад родилась Нина Ивановна 
Забродина (1943), уроженка с. Дубровки 
Беднодемьянского района (ныне Спасского 
района). Окончила Московский институт 
культуры (1969). С 1966 г. работала библи-
ографом Пензенской областной библио-
теки им. М. Ю. Лермонтова.

Автор 20 библиографических спра-
вочников. Член редакционной коллегии 
и редакционного совета, заведующая 
редакцией библиографии «Пензенской 
энциклопедии».

Савин О. М. Забродина Нина Ивановна 
// Пензенская энциклопедия. Пенза, 2019. 
Т.1. С. 419.

Савин О. М. Три четверти века // 
Родник воды живой: Пензенской областной 
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова 100 лет, 
Пенза, 1992. С. 200–207.
26 – 95 лет назад родился Василий 

Данилович Бондалетов (1928), профессор 
ПГПУ, доктор филологических наук, заслу-
женный деятель науки РФ. Окончил Куйбы-
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шевский педагогический институт (1948), 
аспирантуру по кафедре русского языка 
(кандидатская диссертация 1952).

Автор более 400 научных работ, в т.ч. 
20 монографий. Изучал диалекты (арго, 
молодёжный жаргон) Пензенской области. 
Принял участие в 50 международных 
конгрессах и съездах лингвистов, слави-
стов, русистов, финно-угроведов, онома-
тологов, психологов, культурологов и др.

Награждён Орденом Дружбы народов 
(1981).

Василий Данилович Бондалетов // Линг‑
висты Пензенского края: хрестомати‑
я‑практикум. Пенза, 2008. С. 146–176.

Горланов Г. Е. Бондалетов Василий 
Данилович // Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т.1. С. 164.

Наше слово: к 80‑летию профессора 
В.Д. Бондалетова. М., 2009. 397 с.

Страна Бондалетия: сборник памяти 
Василия Даниловича Бондалетова (1928–
2018), российского лингвиста, профессора 
Пензенского государственного универси‑
тета, Пенза, 2019. 264 с.

Василий Данилович Бондалетов: К 
70‑летию со дня рождения // Русский язык 
в школе. 1998. №5. С. 94–96.
28 – 115 лет назад родился известный 

археолог, Заслуженный работник культуры 
РФ (1969) Михаил Романович Полесских 
(1908). В 1925–1929 гг. – учитель и завуч 
начальной школы в Удмуртской АССР. 
С 1929 по 1933 г. учился в Ленинград-
ском педагогическом институте. С 1950 по 
1979 г. в Пензенском краеведческом музее 
возглавлял отдел истории дореволюцион-
ного прошлого. Исследовал археологи-
ческие памятники от эпохи неолита (5-го 
тысячелетия до н.э.) до эпохи позднего 
средневековья (XVIII в.). Возглавляемые 
им экспедиции работали в большинстве 
районов Пензенской области. Большое 
значение имели исследования древней 
истории мордовского народа.

Расторопов А. В. Полесских (Подлес‑
ских) Михаил Романович. Пенза, 2019. Т.2. 
С. 243.

Ставицкий В. В. 90 лет со дня рождения 
М.Р. Полесских // Краеведение. 1998. №3–4. 
С. 154.

ОКТЯБРЬ

15 – 65 лет назад начались передачи по 
пензенскому телевидению (1958). В 1957 
г. организуется строительство телецентра 
в Пензе. Пензенское телевидение впервые 
вышло в эфир на 30 мин.

Жаткин Д. Н. Телевидение // Пензенская 
энциклопедия, Пенза, 2019. Т.2. С. 521–522.

Кривошеев Ю. Первые телешаги // 
Сура. 2008. №6. С. 171–175.

Юшин А. Говорит и показывает Пенза 
// Пензенская правда. 2018. 30 окт. (№ 
43). С. 4.

НОЯБРЬ

1 – 80 лет назад открыт Пензенский 
индустриальный институт. Его история 
началась 3 июля 1943 г., когда было принято 
решение о переводе из оккупированной 
фашистами Одессы в Пензу индустриаль-
ного института.

Первая лекция в стенах нового вуза 
была прочитана 1 ноября 1943 г. В 1958 г. 
индустриальный институт преобразован 
в политехнический, в 1993 г. – в Госу-
дарственный технический университет, 
в 1998 г. – в Государственный университет.

Гуляков А. Д. Пензенский государ‑
ственный университет (ПГУ). Пенза, 
2019. Т.2. С. 180–181.

Пащенко В. Г. Пензенский государ‑
ственный технический университет // 
Очерки истории народного образования 
Пензенского края. Пенза, 1997. С. 354–359.

Рождённый в 1943...: к 70‑летию со дня 
основания Пензенского государственного 
университета. Пенза, 2013. 532 с.
4 – 75 лет назад открылось троллей-

бусное движение в Пензе. 4 ноября 1948 
г. состоялось торжественное открытие 
троллейбусного движения по маршруту 
«Пенза I» – «Мебельная фабрика» (протя-
жённость линии 9,5 км). В этот день все 
три троллейбуса МТБ-82Д выехали в рейс 



78

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
3-

4 
(4

3-
44

) 2
02

2
с пассажирами. От привокзальной площади 
троллейбусная линия прошла по улицам 
Октябрьской, Московской, М. Горького, 
Кирова, Калинина и Свердлова до разво-
ротного кольца на конечной остановке 
«Мебельная фабрика».

К концу 1948 г. инвентарный парк 
составлял уже 8 троллейбусов, а средне-
суточный выпуск на линию – 6 единиц. 
Менее чем за два месяца 1948 г. было 
перевезено 203 тыс. пассажиров.

Круглов Ю. В. Транспорт обществен‑
ного пользования городской // Пензенская 
энциклопедия. Пенза, 2019. Т.2. С. 549–550.

Миронов Д. История Пензенского трол‑
лейбуса (1948–1998) // Краеведение. 1998. 
№3–4. С. 71–75.

Троллейбусу – 55 лет // Пензенская 
правда. 2003. 4 нояб. (№44). С. 1.
6 – 95 лет назад открыт на Совет-

ской (ныне Соборной) площади в Пензе 
памятник борцам революции (1928). 
Выполнен в бетоне, с 1972 г. – в чугуне 
и граните (скульптор М.С. Бабинский). 
Установлен вместо деревянного обелиска 
на братской могиле павших в боях 28–29 
мая 1918 г. с чехословацкими легионерами.

У подножия могильного холма мемо-
риальная доска с именами захороненных: 
русских, немцев, венгров, чехов, словаков. 
На цоколе надпись: «Слава борцам, 
отдавшим жизнь за дело пролетарской 
революции».

Мочалов В. А. Памятник борцам рево‑
люции // Пензенская энциклопедия. Пенза, 
2019. Т.2. С. 122.

Вержбовский В. Тайны пензенского 
некрополя // Молодой ленинец. 2010. 21 Дек. 
(№51). С. 18.

Взоров Д. В тени аллей и прошлых лет 
// Наша Пенза. 2019. 19 июня (№25). С. 8.
10 – 195 лет назад родился Владимир 

Харлампиевич Хохряков (1828). Один из 
организаторов народного просвещения в 
Пензенской губернии и изучения истории 
края. Первый собиратель материала к 
биографии М. Ю. Лермонтова.

В 1854–1868 гг. и с 1874 г. жил и служил 
в Пензе старшим учителем словесности в 
дворянском институте и гимназии, затем 

основал и был первым директором учитель-
ской семинарии, помощником председателя 
Пензенского губернского статистического 
комитета, с 1901 г. – председатель Пензен-
ской учёной архивной комиссии (ПУАК), 
её почётный член.

Попов О. П. Хохряков Владимир Харлам‑
пиевич // Лермонтовская энциклопедия. М., 
1981. С. 604–605.

Рассказова Л. В. Хохряков Владимир 
Харлампиевич // Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т.2. С. 635.

Курмаев М. В. Библиофилы Пензенского 
края (конец XVIII–начало XX в.) // Краеве‑
дение. 2000. №2. С. 4–17. 

Первушкин В. И. Губернские статисти‑
ческие комитеты и провинциальная исто‑
рическая наука. Пенза, 2007. С. 148–149.
17 – 150 лет назад родился Иван Силыч 

Горюшкин-Сорокопудов (1873), живописец, 
график. Долгое время преподавал в Пензен-
ском художественном училище.

Автор исторических и жанровых картин, 
портретов, пейзажей. Делал иллюстрации к 
произведениям русских писателей. Работы 
Горюшкина-Сорокопудова находятся во 
многих музеях страны. В Пензенской 
картинной галерее хранится свыше 200 
его произведений. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР, награждён Орден Трудо-
вого Красного Знамени (1943).

Мемориальный музей Горюшкина-Со-
рокопудова создан в Пензенской картинной 
галерее (1986).

Иванчикова О. А. Горюшкин‑Сороко‑
пудов Иван Силович // Пензенская энцикло‑
педия. Пенза, 2019. Т.1. С. 297–298.

Нехорошев Ю. И. Иван Силыч Горюш‑
кин‑Сорокопудов. М., 2011. 170 с.

Савин О. М. Пензенское художе‑
ственное...: страницы истории старей‑
шего учебного заведения России. Пенза, 
2005. 600 с. 
17 – 80 лет назад введён в строй Сердоб-

ский часовой завод «МАЯК», начинает 
свою историю с 17 ноября 1943 г., когда 
вышел приказ Народного комиссара мино-
мётного вооружения Союза ССР № 404, 
предписывающий «организовать в городе 
Сердобске (Пензенская область) завод по 
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производству будильников и настольных 
часов, присвоив ему название «Государ-
ственный Сердобский часовой завод №5. 
Установить мощность выпуска Сердобского 
часового завода: миниатюрных будильников 
– 400 тыс. штук в год».

В 1952–1953 гг. на СЧЗ начали выпу-
скаться часы с боем и кукушкой. Ассорти-
мент продукции увеличился в 1954 г., был 
освоен выпуск часов-ходиков с подвиж-
ными глазами кошки, нарисованной на 
циферблате, и детская игрушка-конструктор 
«Юный часовщик». С 1965 г. начался выпуск 
настенных электронно-механических часов.

Сердобский часовой завод был ликви-
дирован в 2004 г.

Соловьёва А. Р. Сердобский часовой завод 
(СЧЗ) // Пензенская энциклопедия. Пенза, 
2019. Т.2. С. 401.

Часовые времени. Саратов, 1984. 144 с.
27 – 30 лет назад основан театр юного 

зрителя в г. Заречном (1993).
Первый директор – Ирина Викторовна 

Гордеева (1993–1997), главный режиссёр – 
Виктор Николаевич Бояров.

Первый театральный сезон открылся 
27 ноября 1993 г. премьерой спектакля 
«Приключения Буратино в Стране Дураков» 
на сцене ДК «Современник».

На основании приказов Департамента 
культуры в 2000 г. театр переименовывается 
в «Театр юного зрителя», а затем в Муници-
пальное учреждение «Театр юного зрителя 
г. Заречного».

Бояров В. Н. Театр юного зрителя // 
Энциклопедия города Заречного. Заречный, 
2008. С. 502–503.

ДЕКАБРЬ

5 – 230 лет назад на Троицкой улице 
(ныне Кирова), на усадьбе надворного совет-
ника Дмитрия Егоровича Полчанинова 
возвели здание театра (1793).

В день именин императрицы Екатерины 
II (24 ноября по ст. стилю) в Пензе состоя-
лось первое театральное представление. Был 
сыгран спектакль по пьесе императрицы 
«Обманщик».

Так был сделан первый шаг в рождении 
театра в Пензе. Не последняя роль в его 
рождении отводится вице-губернатору, 
князю Ивану Михайловичу Долгорукому.

Дворжанский А. И. Вице‑губернатор 
Долгоруков // История пензенских улиц. 
Пенза, 2012. Кн. 1: Улица Троицкая. С. 85–86. 
(Топонимика Пензы).

Краснова А. Б. Театр Пензенский 
областной драматический имени А.В. Луна‑
чарского // Пензенская энциклопедия. Пенза, 
2019. Т.2. С. 516–518.

Савин О. М. Пенза театральная. Пенза, 
2008. 624 с.
6 – 210 лет назад родился Николай Плато-

нович Огарёв (1813), поэт- революционер, 
публицист. Детство прошло в родовом 
имении отца – с. Старое Акшино Инсар-
ского уезда Пензенской губернии (ныне 
Республика Мордовия).

Летом 1834 г. Огарёв как один из орга-
низаторов революционного кружка был 
арестован и после 9 месяцев тюремного 
заключения сослан в Пензенскую губернию 
под надзор полиции и наблюдение отца. 
На местном материале им были написаны 
поэмы «Юмор», «Зимний путь», «Господин», 
стихотворения «Деревня», «Кабак», «Дере-
венский сторож», «Дорога». В Пензенской 
губернии происходит и действие антикре-
постнической повести «Гулевой».

Дмитрук Е. Я. Н.П. Огарёв и Пензенский 
край. Саратов, 1981. 102 с.

Рассказова Л.В. Огарёв Николай Плато‑
нович // Пензенская энциклопедия. Пенза, 
2019. Т.2. С. 84.

Савин О. М. «Я люблю этот город за 
всё... » // Пенза литературная. Саратов, 
1984. С. 47–55.
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Я.Я. Филимонов (1771–1775).  
Вид служебных построек усадьбы Надеждино 
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