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НАШИ ЮБИЛЕИ

Уважаемый читатель!
В текущем году любимой Пензе исполняется 360 лет. Этой статьёй мы открываем 

цикл публикаций, посвящённых старинному русскому городу. 

Чтобы прикрыть щитом и мечом мирное 
население растущего Российского государ-
ства от набегов кочевников, правитель-
ство стало возводить «украинные» города 
в системе хорошо продуманных поясов 
обороны «засечных черт». Они перекры-
вали степь валом со рвом, в лесах рубили 
засеки, выводили их на непроходимые 
болота и естественные возвышенности.

В старину говорили – «срубить город», 
т. е. обнести определённое место для 
защиты руб ленными бревенчатыми стенами 
вместе с башнями, бойницами и воротами. 
Пензу рубить стали весной 1663 г. Это 
подтверждает самый древний документ, 
обнаруженный в Российском государ-
ственном архиве древних актов: «17‑го майя 
в 3 день1. По памяти ис приказу Большого 
дворца за приписью2 дьяка Дениса Савлу-
кова и по помете3 на той же памяти4 дьяка 
Богдана Орефьева велено дать в посылку5, 
что послать за Ломовскую черту на реку 
Пензу с Юрьем Котранским, где ему велено 
город строить, послать сто шпаг. Память 
о том в Ствольном приказе.

В приказ Большого дворца в посылку 
Юрью Котранскому подьячий Кирюшко 
Бишов взял сто шпаг с ножны»6.

Идея основания города‑ крепости именно 
на этом месте обусловлена заботой о безо-

пасности государства. Там, где р. Пенза 
впадала в Суру, находился перекрёсток 
дорог из Заволжья и Нижней Волги. Большая 
дорога (другие её названия: Московская, 
Ногайская, Посольская, Астраханская, 
Саратовская) проходила с низовьев Волги, 
вдоль степного левого берега р. Узы, через 
старое устье р. Пензы, она связывала Москву 
с Астраханью. Вторая дорога проходила 
от Жигулёвской луки (места старинного 
брода через Волгу) двумя параллельными 
ветками по правому и левому берегам 
Суры. По левобережью ездили в Симбирск, 
поэтому иногда эту дорогу называли 
«Большой Симбирской». Правобережный 
маршрут вёл в Казань.

Заволжье и Казанский уезд в то далёкое 
время были дикой окраиной России. Оттуда 
для молодого города исходила угроза – 
нападение башкир. Согласно документам, 
в 1668 г. пензенцы выдержали с башкирами 
бой на «Мокшанских вершинах», и с тех 
пор последние сюда больше не приходили7.

В июне‑июле 1663 г. на место стро-
ительства крепости‑ Пензы прибыл 
Ю.  Е. Котранский, который стал руководить 
подготовительными работами. К этому 
времени для создания необходимых 
условий (размещение строителей, ратных 
людей, провианта, вооружения) у впадения 

В. И. Первушкин

«ВЕЛЕНО ГОРОД СТРОИТЬ»
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р. Суры в Пензу был построен острог, полу-
чивший название «Черкасский».

У читателя возникает закономерное 
любопытство о личности основателя 
и первого строителя Пензы. Биографи-
ческие данные о нём весьма скудны. 
Нам известно, что Юрий Ермолаевич 
был выходцем из Виленского воеводства 
(ныне Литва). Оттуда он переехал после 
1655 г., когда российским правительством 
проводился набор иноземных офицеров 
на воинскую службу. Первое упоминание 
о Котранском в русских исторических 
документах относится к 1660 г., когда он 
был воеводой г. Балахна (ныне Нижего-
родская обл.). Этот факт был решающим 
при назначении его руководителем стро-
ительства нового города на р. Пензе. Судя 
по сохранившимся источникам, Котран-
ский обладал твёрдым характером, острым 
умом и не особенно считался с указаниями 
старших начальников, если их действия 
не отличались конкретностью и доста-
точной продуманностью. Человек состоя-
тельный и образованный, он имел личный 
архив и библиотеку с книгами на русском 
и латинском языках. С октября 1666 г. до 
конца жизни (март 1672 г.) был воеводой 
в Добром Городище (ныне г. Доброе 
Липецкой обл.). Похоронен в Новодеви-
чьем монастыре в Москве.

Активными помощниками Юрия Ермо-
лаевича в строительстве крепости были 
иностранцы: О. И. Зумеровский, А. Фальк, 
И. Бунк, Я. Шмит, Х. Шмит, Л. Вилимбах, 
М. Кормилевский. Причём Осип Иванович 
Зумеровский являлся душеприказчиком 
Ю. Е. Котранского. Вместе они прослужили 
более двадцати лет8. 

Новый город получил название по 
реке, на которой был построен. Гидроним 
«Пенза» впервые упоминается в 1627 г.: 
«А ниже Ланкододы 90 вёрст пала в Суру 
река Пенза, протоку 60 вёрст, течёт от верху 
реки Мокши»9. Что означает название 
«Пенза»? Данная проблема подробно пред-
ставлена в краеведческой литературе10. По 

нашему глубокому убеждению, научно 
обоснованная версия гидронима строится 
на основе мордовского языка, где слово 
пезнака переводится как «топкая, боло-
тистая». Впервые её выдвинул известный 
советский языковед Владимир Андреевич 
Никонов11. Наша версия подтверждается 
географическим положением р. Пензы. 
Она протекает по болотистой местности. 
Данный факт нашёл отражение и в город-
ских микротопонимах – Козье болото, Ерик, 
Шуист12. Современный горожанин может 
возразить: р. Пенза через центральную 
часть города не протекает, она впадает 
в Суру в районе ул. Индустриальной. И он 
будет прав. Более того, в старой части 
города имеется улица с названием «Набе-
режная реки Пензы», протянувшаяся вдоль 
течения р. Суры от ул. Свердлова до Баку-
нина. В чём же дело, почему улица с таким 
названием оказалась на берегу Суры?

Сура – река капризная, не раз и не два 
менявшая течение в пределах своей долины. 
Свидетелями этих перемещений являются 
всевозможные протоки, затоны, озёра, 
сохранившиеся сегодня в низменной части 
города, особенно между станцией Пенза II 
и районом шарикоподшипникового завода.

Во время весеннего разлива всё между-
речье Суры и Пензы затоплялось паводко-
выми водами. А в меженный период Сура 
протекала по руслу, которое через Ахуны 
выходило к бумажной фабрике (ОАО 
«Маяк») и затону, где в неё впадала р. Пенза.

Однако в 1945 г. Куриловская плотина, 
удерживающая прежнее русло Суры, пере-
стала существовать. Река заняла своё совре-
менное направление, прежнее же русло 
превратилось в Старую Суру, а местом 
впадения р. Пензы в Суру стал район улицы 
Индустриальной. С этого времени остатки 
Пензенской крепости расположены на 
«крутом сурском берегу».

Какой же была крепость Пенза? К сожа-
лению, документов той поры в архивах пока 
не обнаружено. Не найдены, а возможно, 
и не сохранились планы, по которым стро-
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ился город, возводились его укрепления. 
Однако в фонде Оружейной палаты Россий-
ского государственного архива древних 
актов сохранилась «Ведомость приказа 
Казанского дворца, посланная в царскую 
Ближнюю канцелярию, о состоянии 
крепостных укреплений и вооружений 
в подведомственных ему городах Поволжья 
и Приуралья» за 1704 г.: «Город Пенза. 
Деревяной сосновой, руб леной в одну 
стену, четвероугольной. Стены ветхи, в трех 
местех огнили и обвалились; и кровля 
обвалилась же. По стенам наугольных 8 
башен, в том числе 2 проезжие; два тайника 
с колодези, и обвалились. Мерою городовой 
стены с одну сторону 113 сажен, з другую 
сторону 103 сажени, с третьею сторону 
106 сажен, с четвертую сторону 109 сажен. 

Вышина городовой стене и с обламы 2 
сажени с полуаршином.

По городу в проезжих и в глухих 
башнях 9 пушек в станках, в том числе 
4 медных, 5 железных; 2 пушки медные 
дробовые. На городе колокол вестовой 182 
пуда 27 фунтов пороху ручного и пушеч-
ного; 239 пуд 4 фунта свинцу; 895 ядер 
пушечных; дроби железной 20 гривенок; 
69 пуд фитилю ручного и пушечного; 50 
лат с полами и нагрудники и с шишаками; 
4 седла пушечных худых; коза выметная; 
пол‑пуда меди горелой пушечной; 
16 знамен, в том числе 3 знамя доро-
гильные (шелковые); 13 знамен кумачных 
и киндячных; 2 барабана»13.

Опираясь на это описание и практику 
строительства русских городов XVII в., 
можно сказать, что русские крепости, 

в том числе и Пенза, занимали 
возвышенные места, обводи-
лись глубоким и достаточно 
широким рвом, переходившим 
в насыпанный за счёт выемки 
грунта вал. По его верху шли 
крепостные стены, составля-
ющие замкнутый четырёху-
гольник, по углам которого 
располагались наугольные, 
а в середине – проезжие или 
глухие башни. По подсчётам 
Г. В. Мясникова крепость 
занимала около 5,3 га – имела 
форму почти правильного 
четырёхугольника со сторо-
нами 113, 103, 106 и 109 
саженей. Общая протяжён-
ность стен крепости состав-
ляла 431 сажень (931 метр). 
Границы крепости прохо-
дили приблизительно по 
внутренним порядкам домов 
улиц К. Маркса,  Кирова, 
Лермонтова и Советской14 (см. 
«Крепость Пенза на плане 
современного города»).
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Центром крепости являлась соборная 

церковь Всемилостивого Спаса, служба в 
которой началась в октябре 1663 г. Около 
неё поселились священники. Также в 
крепости находилось самое древнее город-
ское кладбище. Неподалёку располагался 
воеводский двор, служивший местом 
жительства и работы наместника царя. Он 
состоял из нескольких построек и примыкал 
к западной стене крепости. Рядом с ним – 
приказная изба (воеводская канцелярия), 
провиантские амбары, где хранились на 
случай осады запасы продовольствия, и 
артиллерийский сарай с принадлежно-
стями для пушечной и ружейной стрельбы. 
Около главных ворот (проходили через 
центральную башню, которая стояла в 
центре створа между Московской улицей 
и Соборной площадью) были построены: 
караульное помещение, колодничья изба 
(тюрьма) и помещение для хранения 
архивов. Вот, пожалуй, и все строения, 
которыми была занята территория крепости. 

Крепость, располагая прочными для 
своего времени защитными сооруже-
ниями, необходимым запасом воору-
жения, боеприпасов и продовольствия, 
жила в постоянной тревоге. День и ночь на 
башнях несли службу военные, наблюдая 
за степью, откуда в любой момент могли 
появиться кочевники. У ворот, откры-
вавшихся лишь в светлое время суток, 
постоянно дежурили сторожа, в кара-
ульном помещении в боевой готовности 
находился резерв. На крутом склоне горы, 
где теперь находится улица Замойского, 
размещались дворы пушкарей, готовых 
по первому сигналу явиться в крепость, 
чтобы занять своё место у орудий. Кроме 
пушкарей, сторожей и воротников в Пензе 
несли службу драгуны, рейтары, конные 
и пешие казаки, стрельцы, вооружённые 
огнестрельным и холодным оружием. 
Причём оружие того времени отличалось 
значительным весом. Так, например, воору-
жение стрельца состояло из мушкета кали-
бром 23 мм и длиною 1,8 метра, который 

весил от 5 до 8 кг. Кроме того, они носили 
бердыш (лунообразный топор на древке, 
служил ещё и подставкой при стрельбе), 
на портупее 12 зарядов с отмеренным 
заранее количеством пороха, мешочек 
с пулями (вес каждой пули 50–60 г) и рог 
с порохом15.

Поэтому воины должны были обладать 
большой физической силой и выносли-
востью. Недаром за службу, кроме денег 
и земли, еженедельно им давали мясо 
и хлеб. Рядовой стрелец получал половину 
бараньей туши, а десятник – целую.

Но крепость – это не только оборони-
тельное сооружение. Она была центром 
определённой административной единицы – 
уезда. Следовательно, вместе со строитель-
ством крепости и в последующее время 
возводились и заселялись слободы16 и посад17.

Осенью 1663 г. пензенским воеводой 
стал Елисей Протасьевич Лачинов. Лачи-
новы – русский дворянский род, зане-
сённый в «Родословную книгу князей 
и дворян Российских и выезжих». По 
семейному преданию, ещё в XVI в., при 
великом князе Василии Васильевиче, 
предок этого рода Григорий Григорьевич 
Лачин (от его прозвания и началась 
фамилия Лачиновы) выехал из Польши 
в Русское государство. В Мценске он 
вступил на «вой сковую должность» и начал 
служить Русскому государству.

Один из сыновей Григория – Исай – 
носил прозвище Строй, другой – Мокей – 
в 1556 г. был воеводой Шацка. Вероятно, 
за примерную службу он был пожалован 
«поместьем в вотчину» деревней Сабдур, 
которая находилась в Шацком уезде Замок-
шанском стану на р. Парце.

Сын Исая – Тимофей, дед первого 
пензенского воеводы, как свидетельствуют 
документы, «убит на Котле (бывшее с. 
Нижние Котлы в черте нынешней Москвы) 
в приход хана Крымского».

О сыновьях Тимофея из родословной 
известно, что Глеб «бездетен», Исак – «убит 
на государевой службе под Смоленском 
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в полку баярина и воеводы князя Дмитрия 
Мастрюковича Черкасского», Протасий – 
в 1629–1636 гг. значится в числе «дворян 
московских». 

Елисей – старший сын Протасия. 
Трагична судьба его младших братьев, 
сложивших голову на ратной службе 
вместе с другими воинами Русского госу-
дарства. В архивном документе говорится: 
«Казма бездетен и от ран умре на госуда-
ревой службе под Вильнею… да Василий 
бездетен от ран же умре на государевой 
службе в Путивле, да Никита бездетен 
убит в службе под Шкловом… на поль-
ском бою…»18.

Мы не располагаем полным послужным 
списком Елисея Лачинова, потому что 
они в то время не составлялись. Однако 
у нас имеются достаточно обоснованные 
свидетельства о том, что все должности, 
которые он занимал, выполнял исправно. 
В противном случае ему бы отказали 
в службе и отправили в отставку. Подобные 
явления в царствование Алексея Михай-
ловича, судя по документам, наблюдались 
сравнительно часто19.

Его назначение едва ли было случайным. 
По имеющимся у историков сведениям, 
он пользовался расположением и личным 
доверием царя Алексея Михайловича, 
слыл опытным и знающим своё дело адми-
нистратором. По предположению крае-
веда Г. В. Мясникова, Елисей Протасьевич 
родился в 1612–1613 гг.20 Он участвовал 
в русско‑ польской вой не, начавшейся 
в 1654 г. В результате ранения он не 
смог оставаться в действующих вой сках, 
и указом царя Алексея Михайловича 
его назначают воеводой города Валуек – 
одного из форпостов борьбы с набегами 
крымских татар (с 1656 по 1658 г.). Затем 
его назначают товарищем (замести-
телем) воеводы в Астрахань. С мая 1661 
по август 1663 гг. Е. П. Лачинов служил 
воеводой в городе Дорогобуж, недалеко 
от Смоленска. Он дважды назначался 
воеводой Пензы. И здесь могло повлиять его 

личное желание и стремление быть ближе 
к землям, владельцем которых он был21. 
Второе воеводство закончилось трагически, 
Е. П. Лачинов был казнён разинцами22.

Возвращаясь к первому воеводству 
Елисея Протасьевича, можно отметить, 
что при нём город начинает расти, итог его 
деятельности подводится в «Строельной 
книге города Пензы»23. В ней говорится, что 
Е. П. Лачинов построил на р. Пензе около 
кремля посад и слободы24. Первопоселенцы 
жили в посаде и в пригородных слободах – 
Конной, Черкасской, Пешей, Пушкарской, 
Стародрагунской, Новодрагунской (соеди-
нённые Конной).

Всего во вновь построенном городе, 
по свидетельству «Строельной книги», 
значилось 642 двора служилых и посад-
ских людей, в которых проживало около 
3 тыс. чел. По данным на 1665 г., здесь уже 
проживало 3200–3300 чел. После в этом 
документе переписано: русских 247 чел., 
при них детей и родственников 458; татар 
69, при них – 169; мордвы 19, при них – 325.

Сколько пензенская крепость выдержала 
нападений и штурмов степняков, пока никто 
не подсчитал. Но о двух крупных сраже-
ниях известно. В 1680 и 1717 гг. Пенза 
приняла на себя жестокий удар ногайцев 
и кубанцев26 и вой ск крымского хана.

 В июле 1680 г. крымцы и ногайцы 
совершают набег на Пензу. Нападавшие 
сосредоточили главные свои силы у города, 
как бы испытывая его на прочность. 
Крепость устояла, но «воинским людям» 
удалось преодолеть внешние оборони-
тельные сооружения, поджечь посад 
и слободы, нанести немалый урон жителям, 
а также прилегавшим к городу слободам 
служилых людей.

В набеге, предводителем которого 
был один из сыновей хана Салим‑ Гирея, 
участвовало более четырёх тысяч налёт-
чиков. Об этом нападении на город пензен-
ский воевода писал: «И к городу Пензе 
те воинские люди день весь приступали 
с лучным и огнянным боем (и со) знаменами. 
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И на посаде церкви божии разорили… пору-
гали, иконы перекололи… и приказной избы 
подьячих, и конных казаков, и драгунов, 
и стрельцов, и пушкарей, и посацких людей 
триста пятьдесят дворов со всяким животы 
и хлебом со всяким сожгли. И те воинские 
люди от города Пензы отошли в степь на 
крымскую сторону»27.

В начале августа 1717 г. Пенза подверг-
лась новому нападению с юга, которое 
осталось в памяти народной как «большой 
кубанский погром». В одном из документов 
рассказывается: «Августа 4‑го числа… стоя 
под градом Пензою несколько дней, будучи 
отбиваемы по земляному валу, с четырех 
деревянных башен, называемых: Саратов-
скою, Петровскою и которая была в Нижней 
Засеке Красною и Глухою пушками, 
ружьями, пищалями и стрелами и прочими 
по тогдашнему обычаю орудиями, сколько 
от граждан, а паче от съехавшихся из уездов 
со всякими орудиями, благородных дворян 
со своими людьми…»28. Неприятель не 
сумел преодолеть оборону и отступил от 
города, уходя в степь.

По переписи, проведённой после 
погрома в 1717–1718 гг., «…в Пензенском 
уезде, в станах Засурском, Узинском… 
Шукшинском и Завальном, взято в полон 
обоего пола 5327 человек, убито… 398»29.

Эти данные позволяют нам утвер-
ждать, что последний набег носил разру-
шительный характер. Однако степняки на 
собственном опыте убедились в надёж-
ности крепости. Пенза постепенно утра-
чивает военное значение и превращается 
в обычный провинциальный город Россий-
ского государства.

Примечания

1. Не может быть «17‑го мая в 3 день» – 
это ошибка издателей сборника документов. 
В подлинном документе значится «171‑го», 
а точнее должно быть 7171‑го года. До 
1700 г. летосчисление в нашей стране 
велось «от сотворения мира», а затем 

«от Рождества Христова», соответственно, 
дата 7171 г. при переводе на новое летос-
числение равна 1663 г.

2. Припись – своего рода удостоверя-
ющая документ подпись должностного 
лица. Правом удостоверять своей подписью 
(приписью) документы пользовались 
дьяки, а так же наиболее квалифициро-
ванные подьячие, которые поэтому даже 
именовались «подьячими с приписью». 
В данном случае в цитируемом источ-
нике упоминается документ, исходивший 
из приказа Большого дворца и удостове-
ренный подписью (приписью) дьяка этого 
приказа – Дениса Савлукова.

3. Помета – резолюция, которая наклады-
валась на документ в учреждении (приказе), 
куда он был адресован. В нашем случае 
помета была поставлена в Ствольном 
приказе дьяком этого ведомства Богданом 
Орефьевым. Помета содержала в себе 
решение, принятое по тому или иному 
вопросу (в случае с основанием Пензы она 
могла быть примерно следующего содер-
жания: «Послать сто шпаг»).

4. Память – документ, отправленный 
из одного приказа в другой. Учреждения 
(приказы) отдавали распоряжения подчи-
нённым им лицам в форме указа (причём 
писались эти указы от имени царя). Но 
между собой приказы считались формально 
равными, поэтому один приказ (Большого 
дворца) не мог ничего «указывать» другому 
(Ствольному). Но один приказ мог обра-
титься к другому с «памятью», т. е. напоми-
нанием о том, что необходимо сделать.

5. Посылка – в XVII в. слово обозначало, 
в переводе на современный язык, служебную 
командировку.

6. Пензенский край XVII в. –1917 г.: 
Документы и материалы. Саратов, 1980. С. 5.

7. Хвощев А. Л. Очерки по истории 
Пензенского края. Пенза, 1922. С. 82.

8. Мясников Г. В. Город‑крепость Пенза. 
Саратов, 1989. С. 94–102.

9. Книга Большому Чертежу. М., 1950. 
С. 136.
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10. Полубояров М. С. Весь Пензенский 

край. М.,2016. С. 29; Вишневский К. Д., 
Первушкин В. И., Сухова О. А., Шишкин 
И. С. Пенза // Пензенская энциклопедия. 
Пенза, 2019. Т.2. С. 144.

11. Никонов В. А. Краткий топонимиче-
ский словарь (около 4000 названий). М., 
1966. С. 324.

12. Первушкин В. И. Почему они так 
называются? // Пензенское краеведение. 
2016. № 3. С. 60, 63; № 4. С. 44.

13. Кочетков В. Д., Чибис А. А. Крепость 
Пенза с пригородами в конце XVII–начале 
XVIII в. // Пензенское краеведение. 2016. 
№ 3. С. 11.

14. Мясников Г. В. Указ соч. С. 116.
15. Разин Е. А. История военного искус-

ства. М., 1961. Т. III. С. 220–222.
16. Слобода – поселение, свободное от 

несения  каких‑либо служб или налогов.
17. Посад – торгово‑ промышленная 

часть города, расположенная вне городской 
крепостной стены.

18. Мясников Г. В. Указ соч. С. 128.
19. Там же. С. 129.
20. Там же. С. 130.
21. Там же. С. 128–131.
22. Там же. С. 205.
23. По мнению российского исто-

рика конца XIX в. И. А. Тихомирова, этот 
документ составлен после марта 1665 г. 
и, вероятно, не позже 1666 г. Значение 
«Строельных книг» для исторической науки 
трудно переоценить. На сегодняшний день 
их сохранилось очень мало, а издано было 
по 19 городам. Интересна судьба «Стро-
ельной книги Пензы». В конце 1820‑х гг. 
она хранилась в архиве Пензенского уезд-
ного суда, но затем оттуда исчезла. В 1861 г. 
она совершенно случайно была найдена 
пензенским чиновником, краеведом 

Г. И. Мешковым в Саратове, откуда была им 
возвращена в Пензу, в канцелярию губер-
натора, но уже без первого листа. В 1870‑х 
гг. была временно передана в Общество 
археологии, истории и этнографии при 
Казанском университете. Спустя годы 
рукопись оказалась в руках казанского 
историка Владимира Леонидовича Бори-
сова. Он сумел по достоинству оценить 
сохранившийся первоисточник, расшиф-
ровать и исследовать трудночитаемый 
текст. Новый владелец снял с рукописи, 
представляющей собою переплетённую 
тетрадь в 65 листов, копию. При этом он 
руководствовался правилом: «не изменять, 
по возможности, ни одной буквы, ни одного 
слова, сравнительно с текстом», и в 1898 г. 
в Университетской типографии Москвы 
издал «Строельную книгу города Пензы», 
сопроводив её своим предисловием. 
Сейчас она хранится в научной библио-
теке Казанского государственного универ-
ситета. Потеря первого листа «Строельной 
книги» в дальнейшем вызвала множество 
дискуссий о времени основания г. Пензы. 
Так, например, вплоть до начала 1960‑х гг. 
именно 1666 г. считался датой основания 
крепости.

24. Борисов В. Л. Строельная книга 
города Пензы. М., 1898. С. 10–55.

25. Мясников Г. В. Указ соч. С. 151.
26. Ногайцы – тюркский народ на 

Северном Кавказе, на юге Нижнего 
Поволжья, а также на территории Даге-
стана и в Северном Причерноморье;ку-
банцы – общее название жителей предгорий 
Кавказа, восточного побережья Азовского 
моря и части калмыцких степей.

27. Мясников Г. В. Указ соч. С. 211.
28. Там же. С. 214.
29. Там же.
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Уважаемый читатель!

Вашему вниманию мы предлагаем стихи Елизаветы Витальевны Ютриной и рисунки 
Варвары Ютриной ученицы школы № 30 г. Пензы. Они были подготовлены в рамках 
проекта «По любимым местам Пензы».

ПЕРВОПОСЕЛЕНЕЦ

А это поселенец первый,
И в Пензе знают все его!
Известный памятник, наверно,
Раз символ города всего!
Символизируя истоки
И труд воинственных крестьян,
Он смысл в себе несёт глубокий,
И городу не даром дан!
В нём сила предков без предела,
В нём мощь, надёжность, доброта,
В честь Куликовской битвы сделан,
Туриста каждого мечта!

РОДНИК-САМОВАРНИК 

В лесу на Западной поляне
Есть дивный сказочный ручей,
Для исполнения желаний
Монетку кинь в него скорей.
Там три из камня водоёма
Соединённых желобком,
Душевной радости истома
Царит всегда на месте том.
Да! Самоварником зовётся…
Здесь звуки леса, как свирель,
Вода в нём очень громко льётся,
И здесь крещенская купель.

ПАРК «СОЮЗ»

А это парк «Союз» чудесный,
Его построили не зря!
Здесь весело и интересно,
И здесь встречаются друзья!
Гирлянды сверху словно звёзды,
И парк верёвочный большой,
Гулять тут никогда не поздно,
Ведь он наполнен красотой.
В кафе лесном, что вдоль аллеи,
Ты можешь с другом съесть фрэнч-дог.
И за спортсменов здесь болеют,
Здесь Олимпийский уголок.
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ЧАСЫ-КУКУШКА

Есть в нашем городе прекрасном
Одни старинные часы,
С резными гранями,  и ясно,
Что нет чудесней сей красы!
И в центре Пензы у фонтана
Мы слышим милый сердцу звук –
Это кукушка встала рано,
Чтоб город разбудить вокруг.
Часы достойны восхищенья!
Такой вот интересный тип…
А рядом продают творенья
Художники вдоль нежных лип.

РАЗОРВАННАЯ ЗВЕЗДА

Вот памятник разорванной звезде,
Он символ чести воинов Афгана,
Гордимся мы героями везде,
И наше восхищенье неустанно!

Пусть это непростой мемориал:
Щемит в душе при мысли о потерях,
Народ там собираться не устал,
Хоть той войны солдаты не хотели.
Ведь нашу гордость, совесть, ум и честь
Звезда с шипами точно означает.
День ВДВ традиционно здесь
Десантники с почётом отмечают.

РОСТОК

Прекрасный памятник Росток,
Ведь боевой он символ Славы,
Земли родной моей исток
И жизни Пензенской начало!
Высок он, статен, горделив,
И нет подобного на свете,
Как воин грозный молчалив,
Ему не страшен дождь и ветер.
Салют встречая над Сурой,
Спокойным в праздники он не был,
Вершиной каменной порой
Стремясь дотронуться до неба.
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А. М. Ильичёва 

ГОЛОС КНИГИ

ИЗ СОБРАНИЯ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

родная  
старина

Вы слышали  когда‑ нибудь, как разго-
варивают книги? Одни тихо шепчут, стоя 
на полках, другие громко спорят, третьи – 
смеются. А есть книги, которые просто 
молчат. Это история книги, которая замол-
чала, когда человек захотел уничтожить её, 
и долго ждала, когда её появление станет 
сенсацией, а не трагедией. Это история, 
рассказанная книгой, самой старинной из 
собрания Пензенского краеведческого музея.

СОЗДАТЕЛИ

Итак, название книги: «О единой право-
славной вере, и о восточной соборной 
апостольской церкви. Откуда начало 
приняла, и как повсюду распространи-
лась». Год рождения – 1588. Я говорю 
«рождение», потому что создана она 
настоящим творцом: человеком, ставшим 
покровителем православной веры и гением 
печатного искусства.

Острог (именно там появилась наша 
книга) – город в Ровненской области 
Украины, в то время входивший в состав 
государства Речь Посполитая. Это вдвой не 
сложно – покровительство православной 
веры на территории католического госу-
дарства, но Константин‑ Василий Острож-
ский не был обычным человеком. Будучи 
младшим сыном великого гетмана литов-
ского, князя Константина Ивановича 
Острожского, мальчик получил прекрасное 
образование в православном духе. Он 
стал крупнейшим землевладельцем после 

короля Речи Посполитой – ему принад-
лежали сотни городов и тысячи сёл на 
землях Волыни, Подолья, Киевщины, Гали-
чины, Чехии и Венгрии. Князь Острож-
ский заботился о развитии просвещения 
и оказывал покровительство учёным. Он 
собрал огромную библиотеку западноев-
ропейской и греческой литературы.

Главной целью Острожского было 
издание полного текста Библии на церков-
нославянском языке, что и явилось причиной 
создания собственной типографии. Для 
подготовки Библии Константин‑ Василий 
Острожский призвал учёных со всех концов 
света. Это способствовало созданию Острож-
ской академии, основанной в 1576 г. Она 
стала первым высшим образовательным 
учреждением Украины и одним из первых 
университетов в Восточной Европе.

Около 1574 г. Острожский познакомился 
с московским изгнанником, книгопечат-
ником Иваном Фёдоровым (Москвитиным) 
и пригласил к себе на службу в Острог, 
куда Фёдоров вскоре переехал. Типография 
начала полноценно работать в первой поло-
вине 1577 г. со знаменитой Острожской 
Библии. В целом, в Острожской типографии 
было напечатано не менее 25 наименований 
книг и среди них наша книга «О единой 
православной вере». Возможно, сам князь 
Константин‑ Василий Острожский держал 
в руках эту книгу. Он был выдающимся 
человеком своего времени. Для многих книг 
князь сам написал предисловие, в том числе 
и для знаменитой Острожской Библии, 
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которая была напечатана 12 августа 1581 г. 
и считается шедевром печатного искусства.

Книга «О единой православной вере» 
поражает воображение своей сохранно-
стью. Листая страницы с многовековой 
историей, понимаешь, какого высокого 
качества использовалась в Острож-
ской типографии бумага. А ведь князь 
предусмотрел всё, вплоть до собственной 
мануфактуры по производству бумаги, 
находившейся неподалеку от типографии. 
Секрет того, что бумага книги дошла до 
нас практически в первозданном виде, 
заключается в том, что она была тряпичной. 
Сырьём для изготовления такой бумаги 
служили отходы: изношенное льняное 
и хлопчатобумажное тряпьё, очёсы, 
обрывки пеньковых верёвок. При ручной 

которая была напечатана 12 августа 1581 г. 
и считается шедевром печатного искусства.

 Книга «О единой православной вере» 
поражает воображение своей сохранностью. 
Листая страницы с многовековой исто-
рией, понимаешь, какого высокого качества 
использовалась в Острожской типографии 
бумага. А ведь князь предусмотрел всё, 
вплоть до собственной мануфактуры по 
производству бумаги, находившейся непода-
леку от типографии. Секрет того, что бумага 
книги дошла до нас практически в первоз-
данном виде, заключается в том, что она 
была тряпичной. Сырьём для изготовления 
такой бумаги служили отходы: изношенное 
льняное и хлопчатобумажное тряпьё, очёсы, 
обрывки пеньковых верёвок. При ручной 
отливке имеет равномерное расположение 
волокон вдоль и поперёк листа, благодаря 
чему её прочность в разных направлениях 
одинакова. Просвет бумаги показывает 
частые полосы, по 5–8 на 1 см, которые 
называются вержерами. Более редкие 
полосы называются понтюзо, они стоят друг 
от друга на расстоянии 2–2,5 см. Бумага 
нашей книги также имеет водяные знаки, 

хорошо просматриваемые на просвет: поло-
вина филиграни в верхней части на сгибе. 
Скорее всего, это герб князя Острожского, 
который наносился с целью отличить свою 
продукцию от аналогов.

Книга напечатана характерным 
для Ивана Фёдорова старославянским 
шрифтом – московский полуустав, который 
по сравнению с геометрически чётким 
уставом более мелкий, округлый и удобо-
читаемый. В XVI–XVII вв. многие слова 
сокращали и использовали для этого всевоз-
можные знаки: надстрочные – над строкой, 
строчные – в строке. Как и во всех изда-
ниях Ивана Фёдорова применяется техника 
двухцветной печати. Инициалами красного 
цвета орнаментированы заглавные буквы. 
Красным цветом выделены и названия 
глав книги, а так же особо важный текст 
на отдельных страницах, в том числе 
глава, посвящённая Пасхалии с таблицей, 
в которой по годам расписаны даты Пасхи. 
Пасхалия – обязательный атрибут многих 
религиозных книг. В заглавиях книги 
встречаются заставки – украшения в виде 
растительно‑ геометрического орнамента. 
Окончания глав также украшены расти-
тельными вставками и имеют концовку – 
текст в конце главы, оформленный в виде 
треугольника углом вниз. Этот текст имеет 
сходство с верхней половиной песочных 
часов, он «иссякает», как песок в часах.

Почти на всех полях книги содержатся 
сноски. Книга пронумерована по листам 
(филиация), как и все первые печатные 
книги XVI в. Кириллическая нумерация 
проставлена в нижнем правом углу листа.

ГОД СОЗДАНИЯ 1588 ИЛИ 1598?

Книга раскрывала свои тайны посте-
пенно, каждый раз притягивая внимание 
к той или иной своей части. Вопрос 
о точной дате издания книги появился сразу 
же после её обнаружения. Уникальные 
рукописные записи – маргиналии – полно-
стью заполняют форзац книги. Такие 
записи являются ценнейшим историче-

Страница из книги «О единой православной 
вере», 1588 г., с описанием даты создания 

книги. Из фондов ПГКМ
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ским источником, как в случае с нашей 
книгой. Первое, что бросилось в глаза – это 
надпись в правой нижней части форзаца: 
«Со Острожской печати» и дата, указанная 
кириллицей, способом алфавитной записи 
чисел, использовавшимся на Руси с X до 
начала XVIII вв. Воспользовавшись таблицей 
с цифровым значением кириллицы, получи-
лась дата: 1598 г. Дата кириллицей зачёр-
кнута, и подписана новая дата римскими 
цифрами: 1588. Скорее всего, эта надпись 
была сделана уже в XIX веке, когда книга 
поступила в библиотеку Саровской пустыни, 
и мы ещё коснёмся этой темы позже. Ещё 
одна маргинальная запись помогла пролить 
свет на истинную дату создания книги: «см. 
л. 307». Итак, разгадку пришлось искать 
в тексте, который распутал клубок сразу 
нескольких вопросов. Глава «О применении 
дней и праздников» заканчивается на листе 
307 концовкой (здесь использую текст без 
кириллицы): «Написалася сия в лето от 
создания мира 297. Римляном же пишущым 
от по плоти рождества господня 1588». 
Для того чтобы отличить букву от цифры, 
использовался специальный значок – титло. 
Все славянские цифры имели его над буквой. 
Символ пишется сверху и представляет собой 
волнистую линию. Итак, согласно тексту, 
год создания книги – 1588. Тем не менее, 
остаётся вопрос: откуда взялся 1598 г.?

Текст заканчивается концовкой, и далее 
идут пустые страницы, хотя впереди была 
ещё третья часть книги. Концовка гласила 
следующее: «Многогрешный и худший 
христианен убогий Василий». Этот текст 
подтверждает уникальные маргиналии на 
форзаце книги, что автор её – Пресвитер 
Василий Острожский. Текст на форзаце 
был сделан, скорее всего, монахом Саров-
ской пустыни в XIX в. Эта запись содержит 
информацию об авторе и подробное содер-
жание книги. Таким образом, маргинальные 
записи подтвердились текстом в книге. Здесь 
же я получила ответ на вопрос, откуда взялась 
дата «1598» в маргинальных записях, и это 
оказалось настоящим открытием.

ЗАМАСКИРОВАННАЯ 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА»?

После пустых страниц в книге появ-
ляется титульный лист с заставкой, 
как перед началом новой книги. Текст 
заставки гласит: «Здрукарни острожское 
в лето от создания мира 7106, а от по 
плоти рождества господа бога и спаси-
теля нашего Иисуса Христа, лета 1598, 
месяца июня, 11 сия книжеца выдана». 
Становится очевидным, что это вторая 
самостоятельная книга, переплетённая 
вместе с первой. Таким образом, у нас 
оказалась не одна книга, а две! Осталось 
непонятным только одно слово: «Здру-
карни». Со старославянского перевести 
не удалось, пока я не поняла очевид-
ного – слово украинское, и я потянула за 
эту ниточку. «Здрукарни» в переводе с укра-
инского – «типография». Занимаясь пере-
водом слова, я обнаружила и суть второй 
книжицы, которая могла быть в то время 
«запретной литературой». Отсюда и один 

Книга «О единой православной вере», 1588 г., 
кожаный переплет, верхняя доска. 

Из фондов ПГКМ
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переплёт на две книги – переплетённая 
после первой, основной книги, вторая не 
бросалась в глаза. И вот почему. 

 Перед нами сборник, состоящий из 
предисловия, содержания и десяти глав. 
Первая глава – это краткое собрание «О 
божественном писании святых богословцев 
и вселенских учителей». Следующие 
семь глав книги – это послания Алексан-
дрийского патриарха Мелетия Пигаса с 
призывом не принимать унию. Каждая 
глава – это отдельное обращение к конкрет-
ному человеку и ко всем православным, 
с призывом о помощи и проповедью о 
единой православной вере. Глава вторая 
и четвёртая – «Обращение к славнейшему 
и пресветлому благочестивому и право-
славному государю и князю Острожскому, 
воеводе киевскому, старосте владимир-
скому и прочим православным и благо-
честивым паном и князьям, всем малым 
россии». Глава третья – «О богопротивном 
календаре», о правилах Пасхалии, с описа-
нием лунного и солнечного календаря, с 
таблицей равноденствия, и о несовпадении 
с католическими датами праздника. Глава 
пятая, шестая, седьмая и восьмая – обра-
щение к «Гедиону благолюбезнейшему, 
епископу львовскому, с благочестивыми 
священниками, и светлыми княжати, со 
всеми православными малая росия людьми, 
мужами и женами, старыми и с отрокы...»

К слову сказать, всю жизнь Мелетий 
Пигас провёл в борьбе с папством и гото-
вившейся унией, произнёс массу пропо-
ведей и поучений, составивших сборник 
бесед, содействовал учреждению в Москве 
патриаршества. Убеждая остаться твёр-
дыми в православии, Мелетий Пигас писал 
ко многим ревнителям православия, в том 
числе князю Острожскому, что и стало 
основанием для издания этих обращений 
в Острожской типографии. 

Девятый раздел – это обращение самого 
князя Острожского к православным с 
призывом вести антиунийную борьбу: 
«Всем благочестивым христоименитым 

людям, единым правым веры сопричаст-
ником, святые восточныя церкве истины. 
В здешней области короны польское и 
великого княжества литовского обывателей 
и повсюду в панстве короля...». Борьба 
униатов и православных – острое, подчас 
кровавое межконфессионное противосто-
яние в западнорусских землях, вспыхнувшее 
после заключения Брестской церковной 
унии 1596 г. между грекокатолическим 
духовенством и властями Речи Посполитой 
с одной стороны, и широкими массами 
православных и духовенством с другой. 

 Десятый раздел – это послание вели-
кого старца Иоанна Вишенского, афон-
ского подвижника и православного 
писателя‑полемиста, от лица «афонской 
горы скитствующих»: «Благочестивому 
княжати Василию, поборнику церкви». 
Он был одним из выдающихся афонских 
подвижников, сыгравших важную роль в 
возрождении православия на Украине в 
конце XVI – начале XVII вв. В этой главе 
Иоанн Вишенский защищает обряды право-
славной церкви и советует всем их придер-
живаться: креститься, поклоняться иконам, 
читать Евангелие и Апостол на церковнос-
лавянском языке. По мнению Вишенского, 
церковнославянский язык особенно не 
любим Дьяволом. Это обращение – един-
ственное произведение Иоанна Вишен-
ского, которое было издано при его жизни. 

 Из всего вышесказанного следует, что 
книжица является уникальным изданием 
с текстами, написанными выдающимися 
людьми того времени и отражающими 
исторические события конца XVI в. 

 Так была ли эта литература запретной? 
Скорее всего, нет. Ведь и Мелетий Пигас, и 
старец Иоанн Вишенский, и князь Острож-
ский открыто боролись за единую право-
славную веру, выступая против принятой 
унии. Обе книги, переплетённые вместе, 
имеют одну тематику: «О единой право-
славной вере», и, возможно, переплетены 
они были вместе не случайно. Это издание 
могло было быть выполнено на заказ или 
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подарено самим князем Острожским, ведь 
книга имеет суперэкслибрис – тиснение 
владельческого знака на переплёте.

ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ 
СУПЕРЭКСЛИБРИС

Книга тесно связана с судьбами выда-
ющихся людей шестнадцатого столетия. 
Оформление книги – тоже история. Наша 
книга – это классический пример развития 
не только печатного, но и переплётного 
дела на Руси. 

В XVI в. переплёт книг был дере-
вянный, обтянутый кожей, как у нашей 
книги. Крышки таких книг назывались: 
верхняя и нижняя доска. Доски пропили-
вали, чтобы пропустить через них ремни из 
кожи. К ним, в свою очередь, подсоединяли 
блок книги. Внутренняя сторона переплёта 
обклеивалась пергаменом и соединялась 
при помощи застёжек. Судя по остаткам 
металлического крепления, у нашей книги 
было две застёжки. Застёжка состояла 
из кожаного ремешка, металлической 
«лапки» на одной из досок и металличе-
ского «замка» – на другой. Такие застёжки 
несли ещё и защитную функцию, скрепляя 
верхнюю и нижнюю доски, они защищали 
книгу от попадания внутрь загрязнений и 
вредоносных насекомых. Кожа для пере-
плёта использовалась тонкая телячья, 
такая кожа была износостойкой и долго-
вечной. Книги делились на окладные и 
обиходные. Перед нами – обиходная книга 
с минимальным количеством украшений. 
Кожаный переплёт снабжён характерным 
для того времени слепым тиснением в виде 
рамы с геометрическим орнаментом. 

Особый интерес у книги представ-
ляет владельческий суперэкслибрис на 
нижней доске. Суперэкслибрис – это 
разновидность экслибриса, уникальный 
знак, указывающий на принадлежность 
книги определённому лицу. В буквальном 
переводе с латинского «super ex libris» 
– «сверху», означает, что он вынесен на 

внешние стороны переплётных крышек 
и представляет собой слепое тиснение. 
Суперэкслибрисы ближе всего к геральди-
ческому экслибрису – это в основном гербы 
владельцев, причём совсем не обязательно 
только дворян. Суперэкслибрис обычно 
состоит из двух основных элементов: имени 
хозяина книги и овального изображения, в 
лаконичной художественной форме иллю-
стрирующего личность владельца.

Перед нами суперэкслибрис частичной 
сохранности. Внутри овала, в окружении 
солнечных лучей, изображён профиль 
святого с нимбом над головой. По краю 
овала чётко просматривается лента‑банде-
роль с текстом на греческом языке. Часть 
текста удалось расшифровать: «DOMIN ... 
ET DOMIN DOMINA LESYS...» В переводе 
с греческого обозначает: «ГОСПОДИН ... И 
ГОСПОДИН ГОСПОЖА ЛЕСИС». Часть 
текста не читается. Вокруг суперэксли-
бриса кожаный переплёт украшен слепым 
тиснением в виде растительного орнамента. 
Книга принадлежала господину и госпоже 
Лесис. Не исключено, что книга, несущая в 
себе главную цель – защиту православной 
веры, была подарена князем Острожским 
семье Лесис. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 
Каким образом наша книга попала в 

Саровскую пустынь – мы уже никогда не 
узнаем, но благодаря уникальным марги-
налиям стало известно, что книга посту-
пила в саровскую библиотеку в 1855 г. 
Свято‑Успенский Саровский мужской 
монастырь, основанный в конце XVII в. 
в городе Сарове на севере Тамбовской 
губернии, известен как место, где подви-
зался преподобный Серафим Саровский, 
почитаемый православный подвижник 
и святой. Интересный факт: одним из 
первых здесь поселился инок Феодосий из 
Пензы. Уже первые иноки стали собирать 
библиотеку, которая находилась на втором 
этаже колокольни, в специально оборудо-
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 ДЕТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ КАК ДОКУМЕНТ ЭПОХИ

О памятниках духовной культуры 
Пензенской области и, в частности, Камен-
ского района писали краеведы В. Г. Гришаков 
и А. И. Дворжанский. Мы также решили 
обратиться к их истории. Данная тема 
особенно актуальна в наше время. В усло-
виях расцветающего нацизма и русофобии, 
переписывания истории и внедрения 

ванном помещении. В начале XX в. в ней 
было около 10 тысяч томов и более 700 
рукописей и старопечатных книг, среди 
которых и наша книга «О единой право-
славной вере».

В середине XIX в. на монастырских 
книгах были проставлены библиотечные 
штампы: овал, внутри которого сверкал 
расходящимися лучами глаз в треугольнике 
– «Всевидящее око», написаны инвен-
тарные номера и сделаны владельческие 
пометы с указанием на принадлежность 
книг Саровской пустыни. Именно такие 
записи и библиотечный штамп экслибриса 
находятся на форзаце нашей книги. Здесь 
же есть и учётные номера книги: «Отдел 
№ 16; № 980/1207». Сохранилось объяс-
нение принятой тогда системы шифров: 
«По каталогам: по хронологическому – N 
экземпляра / том, по систематическому – 
N». Таким образом, в саровской библиотеке 
существовало два принципа учёта книг: 
хронологический и систематический (тема-
тический). Известно, что книги библиотеки 
Саровской пустыни были заключены в 
одинаковые переплёты светло‑коричневой 
кожи. Наша книга имеет оригинальный 
переплёт из тёмно‑коричневой кожи, с 
сохранившимся суперэкслибрисом, но 
присутствуют явные следы реставрации: 
укрепление книги светло‑коричневой кожей 
на корешке и по краям нижней доски. 
Чувствуется, что библиотечной культуре в 

Сарове уделялось значительное внимание 
и бережное отношение.

После национализации монастырского 
имущества в 1920‑х гг., для музейной 
коллекции люди вывозили из Саровского 
монастыря только книги так называемой 
«гражданской печати», т.е. не имеющие 
богослужебного значения, а религиозных 
книг в Саровской библиотеке было боль-
шинство. Предположительно, богослу-
жебные книги тогда просто уничтожались... 
Библиотека была разделена на две части, 
одну из которых отправили в Москву, а 
другую вместе с делопроизводственными 
документами передали в Саранский архив. 
В настоящее время в нём хранится свыше 
70 рукописей, старопечатных книг и граж-
данских изданий ХVIII–ХIХ вв., а также 
большой архив Саровской пустыни, содер-
жащий 1633 дела. Кроме того, 4 саровские 
книги оказались в собрании Самарской 
областной библиотеки. 

В собрание Пензенского краеведческого 
музея книга «О единой православной вере» 
поступила в 1923 г. В 1954 г. она была 
внесена в новые (переписанные) книги 
под номером ПКМ КП‑8470/8. Как она 
оказалась в музее – неизвестно, как и имя 
её спасителя в те страшные 1920‑е гг, но 
проделала она очень долгий путь. Эта книга 
– самая старинная из собрания Пензенского 
краеведческого музея – сегодня перестала 
молчать.

в СМИ неверной информации очень важно 
помнить и знать свои корни, свою историю, 
чтобы быть сплоченными и сохранить для 
будущих поколений историческую правду.

Особый интерес для исследования 
представляют утраченные храмы Камен-
ского района. Именно о них, как правило, 
сохранилось немного информации. Следует 
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отметить, что такие храмы имеются не 
только в Каменском районе, но и в стране.

В Каменском районе в нескольких 
километрах от федеральной трассы 
Пенза – Тамбов находится старое русское 
село Залесное протяженностью в несколько 
километров одной улицей Лесной. Местные 
жители разделили село на несколько 
пунктов: Шанхай, Александровка, Самара, 
Ивановка, Низовка. Площадь села большая, 
лет 50–80 назад большой была и числен-
ность населения. В настоящее время людей, 
живущих здесь круглый год, можно пере-
считать по пальцам.

В Залесном ещё проживают жители, 
которые были очевидцами разрушения 
храмов в родном селе.

Весной и летом 2022 г. мы неодно-
кратно выезжали в с. Залесное для сбора 
информации о храмах. Коренные жители 
села, старожилы поделились с нами своими 
детскими воспоминаниями, рассказами 
своих предков о храмах с. Залесное. 
Детская память сохранила сведения 
о местонахождении храмов, внешнем 
облике, о том, как разрушали памятники 
духовной культуры.

Село, в народе называемое Абал-
дуевкой, по имени первого помещика 
И. Оболдуева, имеет богатую трёхсот-
летнюю историю. До 1952 г. оно носило 
это название, но в связи «с неблагозвуч-
ностью», было переименовано в Залесное, 
т. к. по отношению к районному центру 
находится за лесом1.

Изначально в с. Абалдуека, как и во 
многих сёлах, строились деревянные 
храмы. Из‑за особенностей строительного 
материала долго простоять такие храмы не 
могли. Так, в XIX в. вместо старой дере-
вянной церкви, в селе было построено две 
новые: каменная и деревянная.

В 1782 г. село стало принадлежать 
помещику Владыкину. И в 1829 г. на 
средства помещика гвардии–прапорщика 
Алексея Михайловича Владыкина в с. 
Абалдуевка построен каменный Николь-

ский храм2. Храм Николая Чудотворца 
однопрестольный, возле него находилась 
каменная колокольня. В настоящее время 
храм утрачен.

Известно, что начиная с 1932 г. службы 
в храме уже не совершались, а к 1933 г. 
здание было занято под зерносклад. 
В начале 1937 г. был составлен акт, по 
которому для использования помещения 
храма в дальнейшем нужно было умень-
шить нагрузку на фундамент церкви, разо-
брав колокольню. После этого 17 февраля 
того же года храм отдали под клуб3.

В памяти местных жителей сохрани-
лись воспоминания о церкви Николая 
Чудотворца. Нам удалось записать детские 
воспоминания. Они относятся к 1940–
1950‑м гг.

Жительница с. Залесное – Любовь 
Васильевна Володина охотно расска-
зывала о храме: «Больно уж в церкви, 
говорят, было красиво всё сделано. Я вот 
не была в церкви. Ходили мы в школу, ну 
стоит церковь. А как у меня бабушка была, 
рассказывала, больно уж там всё сделано 
было хорошо. Иконы всякие там нарисо-
ваны. Церковь большая была… Она на 
бугре стояла, красиво. Все ходили молиться 
к нам сюда в деревню из соседнего села 
Атмиса. В Атмисе церкви не было».

Любовь Васильевна помнит, как её 
разрушали и делится этими воспомина-

Место храма Николая Чудотворца 
в с.Залесное. 2020 г. Фото автора
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ниями с нами: «Я во втором классе, что ли 
училась, нас Антонина Ивановна4 (учитель) 
провожала, прям до леса, чтобы мы домой 
ушли. Боялась за нас. Церковь поджи-
гали, чтобы, наверное, деревянные части 
сгорели. Она бы упала, но боялись вроде, 
а уж как её повалили, я не могу сказать».

Мы можем постараться определить 
приблизительную дату разрушения храма. 
Если Любовь Васильевна всё правильно 
помнит, то храм поджигали в 1955 г., т. к. 
именно тогда она училась во втором классе.

Ещё одна жительница села – Галина 
Федоровна Салмова вспоминала как под 
церковь подбивали деревянные чураки 
и поджигали. Более подробно об этом 
нам рассказала Нина Николаевна Чулина: 
«Церковь сначала подкопали и там она 
стояла как бы на столбах  каких‑то и её 
подожгли, и она горела, горела… Только 
никто не подходил, все думали, что она 
разрушится, а она не разрушилась, а вот 
так прям вниз села полным зданием. И вот 
ребятишками, мы, ходили на улицу и наш 
сосед, он шустрый такой был, и в 12 часов 
он ходил туда к этой церкви. И шёл он 
может с улицы, я не знаю, и говорит, там 
плачет женщина на верхушке. На второй 
день, много нас – народу ходило и, правда: 
вот как 12 часов и там плач, прям плач. 
Потом я больше ни разу не ходила». На наш 

вопрос: может быть, плачущая женщина 
была матушкой или просто глубоко веру-
ющим человеком, переживающим за унич-
тожение храма, Нина Николаевна ответила, 
что не знает, кто это плакал.

Л. В. Володина рассказала, что проис-
ходило дальше: «Потом эти кирпичи разо-
брали (кирпичную кладку храма все же 
удалось разрушить), сделали коровник, а на 
этом месте решили построить клуб. Там, 
где крест (на месте церкви Николая Чудо-
творца депутат с. Залесное С. Г. Тихонов 
установил крест). И один раз, как 
концерт был, приезжали к нам из совхоза 
(Центральная усадьба совхоза им. Кали-
нина), одноклассник шёл по полу и пол 
провалился, там, наверное, могила была. 
И стал нарушаться, нарушаться клуб 
и все, и тут провалится пол, то тут прова-
лится. Как говорят, грех на этом месте 
 что‑нибудь строить. И потом его стали 
разбирать и разобрали. Сейчас на месте 
этого клуба стоит крест, но его все равно 
не на месте поставили, его нужно было 
немного повыше». Любовь Васильевна 
продолжает: «Где провалились, тут тоже 
кладбища были. Тоже хоронили, но все 
заросло и все. Некоторые могилки были 
провалены, которые холмиками были. Ну, 
было‑было, все замяли, всё заросло и всё».

Прошло уже много лет с тех пор, как 
сломали храм и клуб. Сейчас место, где 
ранее находилась церковь – холмистый 
участок в центре села. Но жители с уваже-
нием и почтением относятся к нему. 
Л. В. Володина рассказала нам о традиции 
села. Когда провожают в последний путь 
односельчанина, обязательно приостанав-
ливаются у креста, отдавая дань почтения 
святому месту, родной земле, а потом уже 
дальше едут на кладбище.

Второй храм с. Абалдуевка – дере-
вянный кладбищенский, созданный в честь 
Казанской иконы Божией Матери. Он был 
перестроен в 1860 г. помещиком Алек-
сандром Алексеевичем Владыкиным из 
бывшей приходской Никольской церкви. 

Место храма Казанской иконы 
Божией Матери в с.Залесное. 2022 г. 

Фото автора
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Храм не сохранился, но поговорив с жите-
лями села, удалось собрать некоторые 
воспоминания старожилов.

Галина Федоровна Салмова, вспоми-
нает, что это была небольшая церковь, 
приблизительно с двухэтажный дом, и на 
церковь не очень похожа была, напоми-
нала сторожку. Более подробно храм она 
описать не может, т. к. была на тот момент, 
по её словам, совсем маленькая. Ещё одна 
жительница села – Надежда Анатольевна 
Ратькина, говорит, что по виду она напо-
минала часовню и за ней находилось 
кладбище.

Г. Ф. Салмова: «Около церкви могилы. 
Похоронены скрозь до скотных дворов. 
И потом сделали там даже мельницу. Были 
деревянные склады под зерно, но я не 
знаю, в каком году это было». По воспо-
минаниям Галины Федоровны, недалеко 
от храма находился дом. Возможно, он 
принадлежал храму. Дом был старый, 
поэтому его отдали на слом.

Жительница села рассказывает: «Клад-
бище не огорожено было. А потом всё как 
будто запустилось, запустилось. Все забыли, 
все вымерли, все старые, никому дела не 
было. И вдруг, я не знаю, в каком году, прие-
хали трактора стали траншеи рыть под силос 
и стали оттуда выгружать скелеты. И всё, 
и запретили. Больше не стали рыть. Потом 
уже эти силосные ямы закладывали около 
леса. Там они и сейчас эти ямы».

Галина Федоровна охотно помогла 
нам установить приблизительное время 
событий. На момент закладки силосных 
ям на территории кладбища она училась 
в школе. Салмова родилась в 1938 г., 
в школу пошла в 1945 г. По её воспоми-
наниям, на кладбище после вой ны ещё 
хоронили, но недолго. Далее она пояс-
нила: «Новое кладбище открыли ещё до 
вой ны (оно и сейчас действующее), а это 
место уже запущено было (место старых 
кладбищ)». Скорее всего, церковь во время 
вой ны не работала, просто оставалось 
помещение. А вот, когда решили заклады-

вать силосные ямы, после 1945 г., церкви 
уже не было, были сараи, куда ссыпали 
зерно».

В настоящее время часть того места, 
где находилось кладбище, взято под огород 
местной жительницей Н. Н. Чулиной, 
остальное пустырь. Она рассказала нам: 
«У нас на огороде церковь была, но я её 
не захватила… У нас на огороде чуть не 
каждую весну, копают, ищут  что‑нибудь 
старинное. Я даже там золотое кольцо 
находила, когда мотыжила картошку… 
У меня монет много было с огорода. 
Крест у меня был золотой большой… 
Стану вот мотыжить, прям вот раз и попа-
дется мне копейка 1703 г., по‑моему… 
А куда вот делся, прям такой большой 
крест, как у батюшек, не знаю». Скорее 
всего, на старинном кладбище хоронили 
и служителей церкви. То, что люди находят 
монеты, золотые изделия не вызывает 
удивления, т. к. землю перепахали трактора, 
когда копали ямы под силос.

Много интересного хранит память 
человеческая о минувших событиях. 
Коренные жители сёл знают то, что мы не 
сможем найти в архивах или прочитать 
в книгах. Эти новые знания приподни-
мают завесу времени, позволяя взглянуть 
на происходившее глазами очевидцев. 
Как жаль, что старожилов становится 
всё меньше, и эти знания могут навсегда 
остаться утраченными.

Наши неоднократные  по е здки 
в Залесное дали свои плоды. Несколько 
раз обойдя село, поговорив с местными 
жителями, удалось восстановить картину 
разрушения духовных памятников. Воспо-
минания жителей села помогли устано-
вить примерные даты разрушения храмов 
и прояснить, что происходило с ними 
с момента закрытия. Новые данные 
пролили свет и на то, что касается мест 
расположения храмов. Помогли ответить 
на вопросы: где находились храмы? Что 
происходило с территориями, принадле-
жавшими храмам, после их закрытия? 
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Д. А. Панфилов, Л. Н. Агеева 

ВАЛЯЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛ СЕЛА ЧЕМОДАНОВКИ

ТАЙНЫЙ ЯЗЫК 
ЧЕМОДАНОВСКИХ ВАЛЯЛЬЩИКОВ

Село Чемодановка с середины XIX в. 
имело значительную ремесленную направ-
ленность. Часть населения занималась 
шерстобитным и валяльным промыслом. 
Валяльщики собирались в артели, разно-
сили свою продукцию по сёлам. Среди 
чемодановских валяльщиков распростра-
нился условный язык (профессиональное 
арго) – панатский язык1. Название «панат-
ский» произошло от «панать» (валять), 
«идти панать» означало уходить на 
сторону, работать в людях. По мнению 
В. Д. Бондалетова, «панатское» арго 
не является полностью оригинальным 
условным языком, а отдаленный и значи-
тельно переработанный (из‑за воздей-
ствия мордовского говора и иных причин) 
диалект офенского языка. Офенский язык 
был тем «пра‑арго», из которого в резуль-
тате долгой эволюции, многочисленных 
расхождений и контактов развились все 
известные русские условные арго2.

В 1899 г. член Черниговской губернской 
архивной комиссии П. Н. Тиханов опубли-
ковал письмо С. П. Шульгина, в котором 
говорилось о профессиональном арго 
чемодановских шерстобитов: «Чемода-
новка находится в Городищенском уезде 

Пензенской губернии. Вот несколько слов 
об упомянутых шерстобитах. Работают они 
на стороне, отправляясь осенью партиями 
по два‑три человека, и домой возвраща-
ются весною. Проводя, таким образом, 
несколько месяцев на чужой стороне 
и работая в избе нанявшего их хозяина, 
причём кроме платы собственно за работу 
они получают пищу и ночлег, шерстобиты 
считали неудобным говорить  что‑нибудь 
между собою в тех случаях, когда разговор 
касался хозяев, находившихся в той же 
избе, почему и были вынуждены прибегнуть 
к изысканию иных способов объясняться. 
Сталкиваясь же во время своих путеше-
ствиях со странствующими торговцами, 
нищими и попросту бродягами, шерстобиты 
узнали, как поступают эти лица в одно-
родных случаях и, не заимствуя целиком 
уже существующих условных речений, 
придумали свой собственный арго»3.

Л. Н. Агеева (1961 г. р.) вспоминала: 
«Я выросла среди людей, частенько использо-
вавших в своей речи панатский язык. Поэтому 
понимаю до сих пор, что говорят мои старые 
земляки. Например: “хли” значит “иди”, 
“вадяс” значит “дурак”, “чобосный” значит 
“красивый”, “юсы” значит “деньги” и т.д».

Ниже мы приведём словарь панатского 
языка.

Как сейчас выглядят эти места и что на 
них находится? Важно отметить то, что 
жители были рады вниманию к своему 
селу и охотно делились воспоминаниями, 
стараясь помочь, припоминали детали 
событий тех лет.

Примечания

1. Савельев В. Символическое значение 
христианского храма. Электронный ресурс. 

Режим доступа: https://pravoslavie.ru/151.
html

2. Каменский район. Электронный 
ресурс. Режим доступа: http://www.suslony.
ru/Penzagebiet/kamenka.htm

3. Дворжанский А. И. Храмы Пензен-
ской области. Пенза, 2017. С. 315.

4. Гришаков В. Г. Чёрные страницы 
каменского православия 1918–1941 гг. 
Пенза, 2015. С. 79.
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ЗАРОЖДЕНИЕ 

ВАЛЯЛЬНОГО ПРОМЫСЛА

19 февраля 1861 г. Александр II 
подписал Манифест об отмене крепост-
ного права, после чего начинается «ожив-
ление» предпринимательства и отхожих 
промыслов в России. В Чемодановке таким 
промыслом становится валяние валенок. 
По данным В. Д. Бондалетова, портные с. 
Сытинка Лунинского района единодушно 
указывали на то, что «своему» языку они 
научились в 1861 г. от приходивших в их 
село чемодановских валяльщиков4.

В Русском энциклопедическом словаре 
1875 г.  отмечается:  «Производство 
простых вой локов не составляет предмета 
фабричной промышленности, а принадлежит 
к крестьянским промыслам… Приготовле-
нием валяной обуви в России составляет 
обширный предмет промышленной деятель-
ности»5. Из обзора за 1887 г. мы узнаём, 
что в Пензенской губернии шерстобитный 
промысел развит «в небольших размерах»6. 
В 1888 г. среди промыслов упомина-
ется шерстобитное дело и «валка тёплых 
сапог»7. В труде «Отчёты и исследования 
по кустарной промышленности в России» 
1892 г. говорится, что в Городищенском 
уезде изготавливают вой лок для «подхомут-
ников и потников», однако про производ-
ство валенок сведений нет8. Однако, в 1877 г. 
чемодановский священник Алексей Зарецкий 
отмечал: «Народ моего прихода практически 
развитый, промышленный. Ремёсла,  как‑то: 
шерстобитство, валка тёплых сапог и поло-
стей, коновальство и другие, которые суще-
ственно кормят их…»9.

В обзоре за 1900 г. имеется упоми-
нание о валяльном ремесле в Чемодановке: 
«Из Чемодановской волости уходят для 
битья шерсти, валки теплой обуви и кошм»10. 
Стоит отметить, что в общероссийском 
масштабе валяльный промысел был наиболее 
распространён в соседней Нижегородской 
губернии11, однако часть шерсти для произ-

водства валенок закупалась из Пензенской 
губернии12. В целом обработкой различных 
шерстоваляльных изделий в России было 
занято до 15 тыс. крестьянских семейств13.

В энциклопедическом словаре Брок-
гауза и Ефрона за 1892 г. описан валяльный 
промысел: «… вой лочная, валеная обувь 
или валенки готовятся следующим образом. 
Хорошо перебитая шерсть укладывается 
в форме сапога двой ных размеров на дере-
вянный стол и приглаживается рукой для 
образования слабого вой лока; затем его 
прикрывают холстом; взбрызнув горячей 
водою, сворачивают вдвое и к подошве 
приставляют два маленьких куска вой лока. 
Края их загибают и, продолжая валять, 
соединяют вместе, образуя правильный 
сапог. Далее сапог обдаётся кипятком 
и мнётся руками, натирается мылом и крепко 
гладится для лучшего укрепления массы. 
Потом его опускают в кипяток, причём 
шерсть распаривается и прочнее свалива-
ется. По вынятию из котла сапог продол-
жают выправлять, несколько раз повторяя 
операцию опускания в кипяток, вставляют 
в него колодку, сушат, натирают мылом 
и отделывают пемзою. Из пуда шерсти полу-
чается 10 пар сапог, которые продаются от 
60 копеек до 1 руб ля за пару»14.

В Кратком очерке кустарных промыслов 
Пензенской губернии, составленном для 
Всероссийской кустарно‑ промышленной 
выставки 1902 г. в Санкт‑ Петербурге отме-
чается: «Обработкой животных продуктов 
занято 2996 дворов и первое место в этой 
группе промыслов принадлежит пухопря-
дению и вязанию пуховых платков… К той 
же группе относятся… приготовление 
валенок… сырьём для которых является 
шерсть»15. Далее в документе говорится: 
«В большинстве промыслов кустарь обхо-
дится без особой мастерской, работая в избе 
или на дворе под навесом, и только канат-
ники вьют веревки в специально устро-
енных для этого сараях, а также кузнецы, 
кожевники и валяльщики работают в особых 
помещениях. Полное оборудование мастер-
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ской кустаря обходится недорого, и всё 
необходимое изготовляется либо самими 
кустарями, либо местными мастерами; срав-
нительно редко инструменты приобретаются 
у торговцев»16. В. П. Христианович отмечал, 
что в нашей губернии скупка и вывоз 
простой шерсти развиты слабо, большая 
часть остаётся внутри хозяйств или поку-
пается местными кустарями, в том числе 
для изготовления валенок17.

Более подробную информацию о чемо-
дановских ремесленниках мы можем 
прочитать на страницах «Пензенских 
губернских ведомостей»: «В Чемоданов-
ской волости… жители – все хлебопашцы; 
земли крестьянские нечерноземные, 
а супесчаные… А как уберутся в конце 
августа, артелями и небольшими партиями 
отправляются в отхожий промысел – бить 
шерсть и валять сапоги… Чемодановские 
валяльщики считаются в уезде лучшими 
мастерами. Свои изделия готовят по 
заказам из “хозяйской” шерсти и сдают 
в определённые сроки заказчикам. 
Промыслом занимаются с сентября и чуть 
ли не всю зиму, если только есть заказы. 
Работают одни мужчины… Партиями‑ 
артелями уходят валять сапоги… в южные 
губернии и за “Волгу”. Промысел этот 
в старину был много выгоднее, чем 
теперь – и это благодаря фабричному 
производству. Валяные сапоги, башмаки, 
калоши и детская зимняя обувь, что мы 
видим на рынках… всё это фабричное 
производство, да ещё с разноцветной 
вышивкой. И теперь не редкость, что 
многие мужички в наших деревнях носят 
“базарные” сапоги с красивою вышивкой. 
В старину же этого не было.

При производстве изделия описы-
ваемого промысла нужны следующие 
инструменты: железные крючки, рубель, 
воловище, колодки и железные прудки. 
Эти инструменты, исключая железных 
предметов, которые кустари могут зака-
зать у кузнеца, могут и сами сделать. 
Примерная стоимость обзаведения для сего 

промысла не дешевле пяти руб лей. Один 
работник в день может приготовить пару 
сапог, а в течение всего периода произ-
водство работ до 50 пар. Кустарь рабо-
тает в сутки до 12 часов… Цены на одну 
пару валеных сапог в месте производства 
их следующая – от 1 руб ля 50 копеек до 
2 руб лей 50 копеек, женская немного поде-
шевле. Валовый доход каждого кустаря 
в зиму невелик 25–30 руб лей»18.

В 1911 г.  ремесло упоминается 
в «Памятной книжке Пензенской губернии»: 
«На отхожие промыслы отправляются 
крестьяне села Чемодановки и Селиксы 
бить шерсть и валять сапоги»19. К 1914 г. 
валяльный промысел в Чемодановке 
приобрёл большой размах, это подтвержда-
ется тем, что о деятельности мастеров 
писали в обзоре деятельности земств по 
кустарной промышленности на всерос-
сийском уровне: «Хорошие валяльщики 
из Чемодановской волости валяют тёплые 
сапоги, как для домашнего обихода, так 
и на заказ окрестным жителям»20.

ВАЛЯЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛ 
В ГОДЫ НЭПа

Для восстановления разрушенной во 
время Гражданской вой ны экономики 
осуществлялось «возрождение» рыночных 
отношений. Данный процесс происходил 
в рамках Новой экономической политики 
(НЭП), введённой решением X съезда 
РКП(б) 14 марта 1921 г. В результате 
основных мероприятий продразвёрстка 
заменялась продналогом (твёрдо зафик-
сированный продовольственный налог, 
взимаемый с крестьянских хозяйств), 
реализовывалось возрождение денежного 
обращения, было подписано разрешение 
частнокапиталистических элементов 
в промышленности и торговле. В Пензен-
ской губернии большую роль играло 
мелкое кустарное и промысловое произ-
водство. Городищенский уезд в 1920‑е гг. 
относился к особо развитому уезду в плане 
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кустарного производства21. 
В Чемодановке большое 
распространение получил 
валяльный промысел. 
Местные валяльщики 
ходили по другим селе-
ниям и продавали свою 
продукцию, неделями и 
даже месяцами отсут-
ствуя дома. По данным 
на 1924 г.: «В группе 
по обработке животных 
п р од у к т о в . . .  м ож н о 
отнести Чемодановскую 
волость с её валяльным 
промыслом»22. На 1920 г. 
численность валяльщиков 
в Пензенской губернии 
была следующей: 1124 
чел., их них 1104 трудились в сельской 
местности23.

Из цитируемого документа 1925 г. мы 
узнаём следующее: «Кустарные промыслы 
в экономике крестьянского хозяйства 
Пензенской губернии всегда занимали 
видное место. От 8 до 10% всего числа 
крестьянских хозяйств губернии значи-
тельную часть денежного бюджета попол-
няли от занятия кустарными промыслами»24.

По данным на 1928 г.: «Валяльный 
промысел распространён по всей губернии, 
но наибольшего развития он достиг 
в Пензенском уезде в с. Чемодановке, 
а также в Беднодемьяновском и Чембар-
ском (с. Поим) уездах. Недостаток сырья 
и вздорожание его задерживают развитие 
этого промысла. Всего по губернии валяль-
щиков 1472 чел. против 1697 чел. дово-
енного времени. Занимаются данным 
промыслом исключительно мужчины 
(91,3%) и подростки (8,7%)»25.

В 1920–1930‑е гг. в селе появляются 
кооперативные объединения валяльщиков. 
В сентябре 1921 г. в Чемодановке была 
артель, состоящая из 134 чел., которая 
заключила договор с Губкустсоюзом на 
поставку 4000 пар валенок. В общей слож‑

ности артель продала 3500 пар, затем 
договор был расторгнут по обоюдному 
согласию по причине большого количества 
брака, причём отмечалось, что: «Недоброка-
чественность изделий объясняется в значи-
тельной степени несоответствием самого 
сырья предложенным из него изделий»26.

В октябре 1923 г. в Пензенском Губсо-
вете народного хозяйства было зареги-
стрировано кооперативное товарищество 
«Комсомолец‑ трудовик», в уставе которого 
говорилось: «Товарищество имеет целью 
содействовать материальному и духовному 
благосостоянию своих членов совместной 
организацией сапожно‑ валяльного произ-
водства». Однако в сентябре 1926 г. 
чемодановский волостной исполни-
тельный комитет (ВИК) в ответ на запрос 
губернского совета народного хозяйства 
(ГСНХ) по поводу не предоставления 
артелью отчёта, ответил, что в Чемо-
дановке никаких артелей нет, а только 
кустари, работающие единолично. Таким 
образом, следы этой артели затерялись27.

В декабре 1928 г. была зарегистрирована 
артель «Красный валяльщик», в которую 
входили 59 чемодановцев. Из протокола 
от декабря 1923 г.: «С. И. Потявин сказал, 

Изображено двое мужчин за работой. 
Закрутка головки на колке. Валяльный промысел, 

валка сапога, 
с. Чемодановка, Пензенский район. 1929 г. 

Из фондов ПГКМ
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что кустарсоюз предлагает перевалять 
несколько пудов шерсти. С каждого пуда 7 
пар: 3 пары мужских и 4 пары женских. За 
работу 28 руб. 90 коп. Постановили: доклад 
Потявина принять к сведению. Устав принять 
и утвердить. Пай 25 руб. Первый взнос 3 руб. 
Остальная сумма погашается 10% с каждого 
заработанного руб ля». Однако большого 
количества валяльщиков этой артели охва-
тить не получилось. На одном из собраний 
было сказано, что в селе 600 кустарей‑ 
валяльщиков и только 25 артельщиков28.

15 июля 1930 г. возникла артель «Пяти-
летку в четыре года», которая в связи 
с реорганизацией вскоре отошла к Кузнец-
кому кожевенно‑ обувному союзу. В декабре 
того же года в село прибыла специальная 
комиссия из Пензы, в составленном акте 
отмечается, что Чемодановка – это крупный 
центр валяльного производства. «Мужское 
население занимается исключительно 
кустарным промыслом. В Чемодановке 
валянием обуви занимаются 900 чел., сапо-
жным ремеслом 15, в сельском хозяйстве 
435. Ввиду песчаных почв сельское хозяй-
ство не даёт возможность обеспечить суще-
ствования населения. Сырья на момент 
обследования – 20945 кг шерсти на сумму 
33944 руб. Учитывая количество артели – 55 
чел., данного сырья хватит для производ-
ства на 7 месяцев при условии обработки 
на дому так, как артель обобществлённого 

производства не имеет за 
исключением настильного 
цеха вместимостью 11 чел.

Тяга  к  коопериро -
ванию со стороны кустаря 
имеется огромная. Питают 
надежду в будущем на 
фабрику. Перспективы 
поголовного коопериро-
вания кустарей имеются 
при условии капитального 
оборудования валяльного 
предприятия.

В октябре выработка 
на 1 чел. была 13 пар, 
в ноябре 16 пар. Необхо-
димо добиться выработки 

нормы 20 пар на человека в месяц…
Заключение: следует охарактеризовать 

Чемодановскую артель как полную базу… 
крупного валяльного производства обще-
союзного значения»29.

Отдельно стоит рассмотреть понятие 
отход. В административно‑ экономическом 
справочнике «Весь СССР» отмечается: 
«Скудность средств, остающихся в распо-
ряжении сельского хозяина, заставляет 
его прибегать к изысканию подсобных 
заработков, и в следствии этого в местно-
стях губернии наиболее малоземельных 
или с неплодородной почвой развиваются 
отхожие промыслы… В некоторых мест-
ностях Пензенского уезда (Чемодановская 
волость) часть взрослого мужского насе-
ления с наступлением осени отправляются 
в соседние волости и уезды в качестве 
валяльщиков тёплой обуви»30.

Чемодановские валяльщики говорили 
о том, что их отцы и деды занимались 
отходом: «Каждую осень собирались по  
несколько валяльщиков и уезжали на 
лошадях валять валенки в другие сёла 
Пензенской, Саратовской областей. Это 
называлось “ходить в панать”. С собой 
брали инструменты для валки: лучок (натя-
нутые струны), серную кислоту, колодки 
для набивки валенок, пемзу для чистки 
валенок. Там их приглашали в дома, где 
нужно было валять валенки. Перехо-

А. С. Жданенков за работой. Бой шерсти. 
С. Чемодановка. 1929 г. Из фондов ПГКМ
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дили из дома в дом. Кормили плохо. За 
работу платили натурой – зерном, мукой. 
Чтобы чужие не понимали их разговора, 
валяльщики придумали свой язык. Его 
так и назвали – панатский. Уезжали на 2 
месяца. Отдыхали часа 4 в сутки – стара-
лись навалять как можно больше»31.

Также возникает вопрос, как же 
готовили шерсть для валяния валенок? 
«В старые времена, когда ещё не было 
механических шерсточесалок, шерсть 
перерабатывали с помощью лучка, состо-
ящего из палки со струной посередине, 
и палки – катеринки. Струну изготавливали 
из овечьей кишки, которую промывали, 
сушили, скручивали посредине. Шерсть 
наматывали на лучок и били катеринкой. 
После такой обработки шерсть склады-
вали в большие рулоны, и она была готова 
к процессу валяния» – описывал процесс 
ручной чёски шерсти В. С. Юрмашев32. 
С технологией «битья» шерсти можно 
познакомиться в книге «Техника валяль-
ного промысла в Шуйской волости Воло-
годского уезда»: «…лучок при помощи 
сыромятного ремня подвешивается на 
крюк, вбитый в потолок… там, где она 
упирается концом в стену, чтобы облу-
чина была в горизонтальном положении 
на высоте немного ниже груди стоявшего 
перед нею мастера. Высота эта регулируется 
удлинением подвесного ремня. Подвесив 
лучок, непосредственно под ним укре-
пляют решётку. Для этого повесив её на 
стену позади лучка, длинными концами 
переплетающих решётку верёвок привя-
зывают за крюки в потолке. Это делается 
таким образом, чтобы решётка образовала 
непосредственно под висящим лучком 
широкий, но неглубокий желоб. При этом 
струна свободно висящего лучка почти по 
всей длине своей едва не касается планок 
решётки, отделяясь от них расстоянием 
в 1–2 сантиметра. Тогда, поставив близ 
себя лукошко со ржаною мукою, шерстобит 
становится перед лучком между верёвок, 
поддерживающих решётку, берется левою 
рукою за облучину, а в правой руке держит 

боёк и ударяет им по струне сверху вниз, 
дергая в то же время зубком бойка струну 
к себе. От этого струна колеблется не только 
в вертикальном и горизонтальном направ-
лениях, но и среднем между ними. Тогда, 
пригибая лучок к решётке, на которой нахо-
дится предназначенная для битья шерсть, 
шерстобит тем самым погружает колеблю-
щуюся струну в шерсть, отчего последняя, 
подбрасываясь на решётке, превращается 
в легкую пухообразную массу. Ещё до битья 
шерсть щиплют руками, тщательно раздер-
гивая все комочки шерсти и освобождая её 
от мусора. Во время битья мастер время от 
времени пересыпает шерсть ржаною мукою, 
которую берет горстью из лукошка. Мука 
нужна для того, чтобы шерсть во время 
битья не навивалась вокруг струны»33.

ЧЕМОДАНОВСКИЕ МАСТЕРА 
В УСЛОВИЯХ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

В результате накопившихся проти-
воречий, в 1929 г. ,  по выражению 
И. В. Сталина, «Великий перелом» стал 
моментом свёртывания НЭПа и переходом 
к решению задач ускоренного построения 
социализма. В работе «Коллективизация 
и раскулачивание в Пензенском крае» 
имеется информация о 56 «раскулаченных» 
жителях сёл Чемодановского сельсовета. 
Из 56 глав крестьянских хозяйств 12 были 
связаны с валяльным ремеслом. Например, 
«Исаев Григорий Степанович, 46 лет, с. 
Чемодановка Пензенского р‑на. Торговал 
овчинами, шерстью и валенками, имел 
шерсточесалку, валяльную мастерскую. 
В 1914–1916 гг. рядовой царской армии. 
Имущество отчуждалось за неуплату налогов 
в 1930 г. Избирательных прав лишён в 1930 г. 
Раскулачен в начале 1931 г. Арестован 
в марте 1931 г. и выслан. Семья 5 человек.

Мартынов Дмитрий Максимович, 60 лет, 
с. Чемодановка Пензенского р‑на. Предпри-
ниматель, владелец чесальной машины. До 
революции имел предприятие по обработке 
шерсти с применением наемного труда. 
Избирательных прав лишён в 1918 г. за 



27

Пензенское краеведение №1 (45) 2023
Некоторые из опрошенных валяль-

щиков упоминали валяльный комбинат, 
который работал в годы вой ны. Житель-
ница села А. П. Казакова рассказывала: 
«Помещения для валяния находились 
в районе старой школы. Там настилали, 
сушили и обрабатывали валенки… Рабо-
тали женщины и мужчины. Женщины 
человек 20 в основном молодые девушки. 
Мне было 16–17. Мы щипали, чесали 
шерсть. Кто топил печь, кто охранял. Ещё 
с экспедитором Вавилиным мы ездили на 
поезде за шерстью в Лунино, Сердобск, 
Каменку. Шерсть везли в мешках на себе. 
Ещё возили на санях готовые валенки 
в Бессоновку, пешком через лес. Там нахо-
дилась главная контора.

Некоторые мужчины были инвалидами 
вой ны, один без ноги. Они настилали. 
Всего нас было человек, наверное, 100. 
Валенки валяли не только мужские, но 
и детские лет на 8, женские 38 размера. 
Возглавлял комбинат Чичков Иван Васи-
льевич. Ему было лет 40. На вой ну его не 
взяли, так как у него была бронь. Оплата 
в вой ну была небольшая». По другим 
сведениям на этом предприятии работало 
человек 50.

Предположительно, в 1943 г. поме-
щение для валяния и сушки сгорело. Неко-
торое время валенки валяли по домам из 
оставшихся на складах шерсти. Здание не 
восстановили38.

Доктор исторических наук, профессор 
В. И. Первушкин вспоминал, что его 
отец И. И. Первушкин, уроженец с. 
Колдаис Шемышейского района, будучи 
подростком, в годы вой ны работал 
в артели с. Чемодановка по изготовлению 
валенок для бойцов Красной армии39.

Великая Отечественная вой на нанесла 
тяжёлый урон советской экономике. 
Восстановление народного хозяйства 
началось с тяжёлой промышленности. 
Государство продолжало выкачивание 
средств из села. Даже в условиях засухи 
и неурожая государство требовало от 

торговлю и эксплуатацию наемного труда. 
С 1912 по 1923 г. торговал овчинами. Имуще-
ство отчуждалось в 1929 и 1930 гг. за не 
вывоз хлеба и неуплату налогов. Раскулачен 
в 1931 г. Арестован в марте 1931 г. и выселен 
за пределы края. Семья 7 человек»34.

В 1930 г. в селе создаётся колхоз «Париж-
ская коммуна». В Чемодановку по направ-
лению партии приезжает уроженец Польши 
Павел Петрович Пэрыт (1898–1933), возгла-
вивший колхоз. Обладая организаторским 
талантом, он умело подбирал и расставлял 
кадры, организовывал работу колхоза. В газете 
«Рабочая Пенза» от 15 августа 1933 г. имеется 
заметка: «Чемодановские колхозники имеют 
у себя лесозавод, кирпичный сарай, валяльный 
цех, две мельницы, пасеку в 80 ульев, 
коллективный огород в 19 гектар, сапо-
жную и колесную мастерскую и всё это 
благодаря руководству московского боль-
шевика Павла Пэрыта»35. Как видно, обра-
зовались две тенденции: с одной стороны, 
шёл процесс раскулачивания валяльщиков, 
с другой стороны, даже в колхозе чемо-
дановцы продолжали заниматься своим 
традиционным ремеслом.

ВАЛЕНКИ – ФРОНТУ!

В 2007 г. учителем истории Чемода-
новской школы Л. А. Агеевой и учени-
ками Ю. И. Авдеевой и  М.А. Юрмашевой 
было проведено исследование по истории 
развития валяльного промысла, в резуль-
тате которого были опрошены 16 валяль-
щиков. Особый интерес вызывают 
воспоминания, связанные с Великой 
Отечественной вой ной. В это время валяли 
уже не только мужчины, но женщины 
и подростки. Например, В. С. Юрмашев 
начал валять в 12 лет, чтобы помочь 
матери, оставшейся с тремя детьми36. 
В. В. Комаров (1929 г. р.) рассказывал: 
«Валенки я начал валять с 12 лет. Как папа 
ушёл на фронт, дядя обучил меня валянию. 
В вой ну дети, женщины, старики стали 
изготавливать валенки для фронта»37.
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колхозов и совхозов свыше половины 
собранного хлеба. Колхозникам приходилось 
жить в основном за счёт личного подсобного 
хозяйства. Однако денежный налог с личного 
подсобного хозяйства за 1940‑е гг. увели-
чился почти в 5 раз. Чтобы лишить крестьян 
иных источников дохода и заставить рабо-
тать на колхозных полях велось наступление 
на личное подсобное хозяйство40.

Жительница села С. С. Ульянова гово-
рила, что её отец С. Е. Ерин в послевоенное 
время «валял в подполе, прячась от налого-
вого агента». Чтобы получить право зани-
маться изготовлением и продажей валенок, 
ремесленник должен был получить патент 
в Районном финансовом отделе (РайФО). 
При сельском совете находился инспектор 
РайФО, который в том числе занимался 
сбором налога с валяльщиков. Инспектор 
обходил валяльщиков по домам, они 
заполняли анкету, где указывали сколько 
пар валенок они валяют. На основе этого 
начислялся налог. Учёт этих налогов вёлся 
в специальной книге.

«При Хрущёве с валяльщиков брали 
большие налоги. Хотя это зависело от нало-
гового агента. Особенно свирепствовал 
агент Иван Мамонтов – здорово шкурил! 
Вынюхивал по дыму из печи, в какой избе 
валенки сушили и заходил внезапно. При 
советской власти продажа валенок была 
делом нелёгким. При отсутствии патента 
её приравнивали к спекуляции, продавцов 
забирали в милицию. Могли конфисковать 
товар и оштрафовать на 200 руб. Поэтому 
продавцам валенок приходилось бегать 
от милиции – прятаться» – вспоминал 
В. С. Юрмашев41.

«Раньше валяльщиков заставляли 
платить налог. Приезжали проверяющие, 
по печкам лазили, дома обыскивали. Двое 
моих знакомых сидели за спекуляцию. 
Ходили по базару только с одной парой 
валенок, как продашь – за другой идёшь. 
Милиционер, бывало, подойдёт и спросит: 
“Продаёшь?”, “Нет, калоши подбираю”. 
В то время очень помогало знание панат-
ского языка. Предупреждали друг друга: 
“Кармалах хлит” (милиционер идёт)» – 
говорил В. В. Комаров42.

Даже в условиях такой налоговой поли-
тики валенковаляние оставалось важным 
источником дохода. Л. Н. Агеева отмечала: 
«Я родилась и выросла в Чемодановке. 
В каждой семье неотъемлемой частью быта 
были валенки. Мы ходили в них в школу 
зимой, а пожилые люди носили валенки 
дома и в тёплое время года: больным ногам 
в них было уютно и комфортно. Моя мама 
В. И. Агеева (в девичестве Жидкова), 1936 г. 
рождения, росла в многодетной семье. 
В 1942 г. умер в госпитале от ран её отец, 
мой дед И. Е. Жидков. На руках бабушки 
осталось пятеро детей. Мама рассказывала, 
что выживать помогало валяние валенок, 
причём валяла не только бабушка, но и её 
дети. Мама вспоминала, как рано приходи-
лось вставать, чтобы перед школой настелить 
хотя бы парочку валенок. То же самое было 
и в других семьях. Чемодановские валенки 
пользовались популярностью и спросом. 
Моя тётя со стороны отца Н. М. Холу-
пенко жила на Урале, в Челябинске. Так, 
приезжая в отпуск к родителям, она зака-
зывала у валяльщиков много пар валенок, 
чтобы вести их своим знакомым и соседям 
на Урал».

ПОСЛЕДНИЕ ВАЛЯЛЬЩИКИ 
СЕЛА ЧЕМОДАНОВКА

Валять и продавать свои изделия по 
традиции начинали с осени. М. О. Бормотин 
вспоминал, что когда в 1990‑е гг. его роди-
тели собрались вступить в брак, его дед 
валяльщик Г. М. Акимов (1952–2017) посо-
ветовал им дождаться сезона – зимы, когда 
тот получит прибыль от продажи валенок43.

Известным валяльщиком был Б. И. Сопов 
(1940–2010). В Бессоновской районной 
газете писали: «В Чемодановке, которая 
не случайно считается “столицей” нашего 
района по валянию валенок, Бориса 
Ивановича Сопова знали все. Если нужны 
добротные, удобные, обнимающие ножки 
валеночки – лучше него никто не сделает… 
К своему делу пристрастил и жену, и сына, 
и сноху. Можно сказать, секреты ремесла 
передал в надёжные руки. Его уже год 
как нет, а дело его продолжается… Вчера 
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в Чемодановке, в день годовщины смерти 
знатного валяльщика, в его доме открылся 
персональный музей»44. Вдова Бориса 
Ивановича, Н. Н. Сопова (1947 г. р.) гово-
рила: «У меня всю жизнь отец валял, свёкр. 
С малых лет папа заставлял меня выкаты-
вать шерсть и щипать от репейника. Газа 
в то время не было, света тоже, был большой 
вёдерный самовар, валяли из самовара, 
в печке сушили, а потом на базар ходили. 
Мой муж делал валенки до 2010 г. На нашем 
доме сейчас висит мраморная табличка. 
Бессоновская администрация повесила её 
в дань уважения трудовых заслуг моего 
мужа»45. 27 июля 2022 г. этот музей посе-
тили и пообщались с вдовой знатного 
валяльщика Д. А. Панфилов и Л. Н. Агеева.

Один из последних валяльщиков 
села О. А. Бормотин (1971 г. р.) рассказал 
технологию изготовления валенок. Техно-
логия производства валенок начинается 
с закупки овечьей шерсти, если нет своей. 
Особое внимание нужно уделить на то, 
что на изготовление валенок шла шерсть 
осенней стрижки (весенняя шла на пряжу). 
Короткая осенняя шерсть отвозилась на 
«чёску», где её расчёсывали в рулоны, 
затем некоторое время рулоны оставляли 
«обседать». После этого шерсть взве-
шивали на определённую пару валенок 

(в среднем 1–2 кг.). Затем начинался настил, 
то есть готовилось полотно, и раскладыва-
лась шерсть. Затем изготовлялся большой 
валенок, после чего валенки на сутки замачи-
вали в серной кислоте нужной концентрации 
(для обезжиривания и очистки), после чего 
валенки ещё около суток «стекали». Затем 
происходила стирка валенок в воде, после 
чего начинался процесс валки (катки). 
Валенок поливали кипятком, работа шла 
в резиновых перчатках. Выполнялись 
основные операции с валенком – «рак», 
«пласт» и «косынка», это и есть валка. 
Эти операции необходимы, чтобы валенок 
обрел форму, «провалялся» (голенище, 
нос, пятка). Специальным инструментом – 
юлкой, валенок «откатывался». В среднем 
один валенок «валяется» около часа, пара 
валенок, соответственно около двух часов. 
После чего валенок уменьшался в размерах 
(свалялся), для достижения необходимого 
размера валенок надевали на деревянную 
колодку, куда вбивался деревянный клин, 
валенок растягивался, приобретал нужный 
размер. После этого валенки сушились 
в печке, затем валенки обрабатывали 
наждаком и шлифовальными шкурками. 
Затем валенок поливают соляркой и поджи-
гают (палят), чтобы шерсть приобрела 
форму и красоту, после чего валенок готов46. 
Во дворе семейства Бормотиных сохра-
нилось специально оборудованное поме-
щение – валялка, внутри которой стоит стол 
с уклонами и отверстием для сливания 
воды, рядом с ним валяльный станок, печь 
для обогрева помещения и сушки валенок, 
газовая плита для нагрева воды, сундук 
с колодками и инструментами для валяния.

Традиционный промысел отраз-
ился и в культуре. Поэт из Чемода-
новки Б. В. Милавин (1936–199) написал 
стихотворение «У нас в деревне цену 
шерсти знают»:

У нас в деревне цену шерсти знают.
И так идёт оно из рода в род:
У нас в деревне валенки валяют
Зимой и летом, то есть круглый год.

Валяют все – и мужики, и бабы,
И парни, если в город не уйдут.

Частная валялка семейства Бормотиных, 
2021 г. Из личного архива автора
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У нас в деревне помогают слабым,
А если лодырь – спуску не дадут.
У нас в деревне долго спать не любят.
Здесь так ведется испокон веков —
Не петухи деревню нашу будят,
Сама деревня будит петухов47!

В постсоветский период валяльное 
ремесло начало угасать. На 2007 г. в селе 
было около 30 домов, где валяли валенки48. 
На наш взгляд, это связано со следующими 
факторами:

1.  Развитие фабричной промыш-
ленности отодвинула ручной труд 
ремесленников.

2. Изменения моды, люди стали предпо-
читать фабричные кожаные сапоги.

3. Низкая прибыль вследствие отсут-
ствия спроса.

4. Тяжёлый труд, связанный с вредным 
влиянием процесса изготовления валенок 
на здоровье.

5. Вымирания старого поколения 
валяльщиков.

Но и поныне жители села помнят 
о ремесле своих предков. 4 декабря 2019 г. 
в селе открыт памятник «Валенки». Право 
открыть памятник было предоставлено 
старейшему валяльщику В. В. Комарову.

Валенковаляние – это целый пласт куль-
туры. Это особый уклад жизни, это переда-

ющиеся из поколение в поколение секреты 
ремесла, это свой язык, это профессио-
нальная солидарность и многое другое, что 
сегодня всё больше становится историей, 
уходит в прошлое. Уже почти не осталось 
носителей этой культуры, исчезает ещё одно 
самобытное начало нашей малой родины. 
Но, как известно, культура исторична – 
у каждой эпохи она своя. И с этим ничего 
нельзя поделать…
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А
Аватня – мать
Алван – лошадь
Альмушка – окно
Аляй – отец
Атянька – начальник, милиционер
Б
Безулепица – слепой
Болтан – топор
Босать – бить
Бусать – пить
Бустря – дорога
В
Вадявна – 1) тыква
2) дура
Вадяс – дурак
Вардять – плакать
Ваютка – масло
Вершать – смотреть
Вершалка – зеркало
Ветрянка – бумага
Вяргас – волк
Вячая – большая
Г
Гальмо – молоко
Гамза – водка
Гирян – мужик
Гирянишка – мальчишка
Гримянки – яйца
Грызунки – семечки
Д
Драбёжный – милиционер
Дробня – вода
Дулик – свет, огонь
Е
Емелька – мёд
Епишка – колбаса
З
Забельшать – зарезать
Замолофеело – похолодало
Заначить – спрятать, скрыть
Зауволилось – захотелось
Збран – товарищ, друг
Зятуха – мука
Зяхать – говорить
И
Искировать – испортить
Истовка – чердак

К
Казамат – тюрьма
Калисим – мясо
Каляда – лапша
Камяга – колодка для валенок
Касимьян – поп
Кезиво – живот
Кимарить – спать
Кимарница – кровать
Кирилки – варежки
Киротный – плохой
Кирку мастогать – делать плохо, врать
Китросить – вешать
Комлюха – шапка
Корпетно – быстро
Кослёсы, косиосы – волосы
Котюрь – ребёнок
Кочава – голова
Крандай – телега
Кружиться – жениться
Кулыгнуть – умереть
Кулыганный – больной
Клит (?)– идти
Л
Лахон – платок
Лем – хозяин
Лемка – хозяйка
Лобызиться – ругаться
Локма – литр
Лухта – каша
Ляпняги – груди
М
Мадяр – сон
Мас – я
Мастор – пол
Мастырка – работа
Мастогать – работать
Матафонка – кошка
Меришить – писать
Мерёшка – письмо
Метрашило – врач
Миляшаться – мыться
Молофей – холод
Моргуша – овца
Морхля – шерсть
Муракать – играть
Мучилки – руки
Муштрунница – учительница

СЛОВАРЬ ПАНАТСКОГО ЯЗЫКА (177 СЛОВ)
СОСТАВИТЕЛИ: В. ИНИЧКИН, О. ИНИЧКИНА, П. СЕЛИВЁРСТОВ 2000 Г., 

ДОПОЛНЕННЫЙ Д. С. КУЗНЕЦОВЫМ В 2014 Г.



33

Пензенское краеведение №1 (45) 2023
Н
Наган – мордвин
Напыжи – штаны
Нашвырговать – настилать валенки
Не уволится – не хочется
Нивоченьки – ничего
Ничунайка – грязнуля
О
Обначка – пальто
Осунежиться – обидеться
Отнарить – отдать
П
Пенгалы – дрова
Пендюх – день
Першутка – сахар
Пидить – гореть
Пизяман – дождь
Плюханская – баня
По‑масоски – по‑нашему
Похлить – пойти
Пошвыркать – потрогать
Псимно – жарко
Пурзы – пчёлы
Пучавы – щи
Панат, панять – валять валеньки
Р
Раужный – чёрный
Рогач – ухват
Рупанка – женщина
Рупанишка – девчонка
Рухлова – свинья
Рухлёнок – поросёнок
Рым – дом (нарым – домой)
С
Саватня – коза
Салуга – рыба
Сараска – курица
Сафельник – нож
Сафить – резать, пилить
Свербалка – ложка
Севрить – понимать
Скрипуля – дверь
Скрябы – валенки
Слухмяны – уши
Смазы – санки
Срафт – нельзя
Стадыга – старик
Стебаны – вши
Стигурки – спички
Стодонька – икона, бог
Страпец – стол
Стрякать – есть
Стрякальник – рот

Стрябомница – суп
Стяфура – печка
Сумак – хлеб
Сунгай – собака
Сунега – картошка
Т
Тескай (ие) – он, она, они
Трубёха – корова
Трубечонок – телёнок
Трущабан – ружьё
Тузлить – солить
Тузло – соль
Турло – село, деревня
У
Улепы – глаза
Утом – мешок
Ф
Филяны – блины
Х
Хварыга – сено
Ц
Целибан – ведро
Ч
Чабосный – хороший, красивый
Чуниться – молиться
Чуркат – лук, чеснок
Ш
Шабаны – татары
Шаванка – чашка
Шалган – палка
Шаты – гуси
Швырганы – часы
Шинома – машина
Шихен – подол
Шмырить – валять
Шмыры – валенки
Штухары – ноги
Щ
Щагальки – яблоки
Ю
Юсы – деньги
Я
Явраха – рубашка
Ярило – базар

ЧИСЛА

1 – ёный 
2 – жулатовка 
3 – бустрешница 
4 – бутырь 
5 – штупенка 

7 – сисим
8 – асьмак
9 – дивизир
10 – кемяшовка
100 – бутка
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КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ

Д. Ю. Мурашов, Е. Г. Белова 

КРАЕВЕД Ф. Ф. ЧЕКАЛИН: ЖИЗНЬ И ПАМЯТЬ

Одним из краеведов, изучавших прошлое 
Пензенского и Саратовского края, был Фёдор 
Фёдорович Чекалин (1841–1894). Главная 
его работа – «Саратовское Поволжье с древ-
нейших времён до конца XVII века». Чекалин 
написал её, проживая в д. Полянки, находя-
щейся в 10 км от с. Анненково Кузнецкого 
уезда Саратовской губернии (ныне Пензен-
ская область). «Жил он скромно, просто, 
человек он был добрый, отзывчивый», – 
писал о Ф. Ф. Чекалине краевед Иван Васи-
льевич Клестов в книге «Весь Кузнецк» 
(1927). Клестов назвал Фёдора Фёдоро-
вича «первым кузнецким краеведом»1. Под 
таким же заголовком – «Первый кузнецкий 
краевед» – была опубликована и первая 
в пензенских газетах советских лет статья 
о Чекалине (1960)2.

Исследования Чекалина знакомы исто-
рикам, но с годами к ним обращались всё 
меньше: «Имя Чекалина в дореволюци-
онное время вспоминали часто, – писал 
саратовский историк В. Г. Миронов. – 
Продолжали ссылаться на его труды, дела-
лись попытки составить библиографию 
его работ. В советское время к его мате-
риалам стал ослабевать интерес, имя его 
стало забываться, а обращаются к нему 
лишь отдельные краеведы и историки»3.

Знаменитый краевед, второй секретарь 
Пензенского обкома КПСС Георг Васи-
льевич Мясников знал труды Ф. Ф. Чека-
лина. Как краеведа Мясников обозначил 
себя в совместной с Олегом Савиным 
статье «Старые Черкассы. К вопросу 

возникновения поселения на месте Пензы» 
1976 г. В ней Чекалин упоминался наряду 
с В. Х. Хохряковым, Н. В. Прозиным, 
Г. П. Петерсоном, А. К. Любимовым, 
А. Л. Хвощевым и другими известными 
краеведами. «Старые Черкассы» стали 
событием в жизни Г. В. Мясникова, его 
«первым публичным выступлением 
как историка»4. Спустя 8 лет, в 1984 г., 
вышла главная книга Георга Васильевича 
«Город‑крепость Пенза», где в контексте 
изучения прошлого края вновь упоми-
нался Чекалин. Книга стала важной вехой 
в развитии пензенского краеведения.

В августе 1986 г. Георг Васильевич 
получил письмо из Целинограда (Казах-
ская ССР). Писал ему Евгений Гильде-
брандт – сотрудник республиканской 
газеты на немецком языке «Фройндшафт» 
(письмо публикуется впервые, передано из 
домашнего архива Михаилом Георговичем 
Мясниковым).

«Уважаемый Георг Васильевич! Уже 
21 год, как я живу вдали от родных мест, 
но так уж получилось, что занимаясь 
в своё время – больше любительски – 
краеведением в Р<усском> Камешкире 
(я жил и в Пензе), я и сейчас, возвращаясь 
домой во время отпуска, с удовольствием 
в него «погружаюсь». В последнее время 
по МБА (межбиблиотечный абонемент) 
я заказываю и получаю много старых 
саратовских изданий о наших местах, т. е. 
бывшем Кузнецком уезде Сарат<овской> 
губ<ернии>. И в этой связи вплотную 
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столкнулся с личностью и работами 
видного краеведа (историка и археолога) 
нашей округи и всего Среднего и Нижнего 
Поволжья – Фёдора Фёдоровича Чекалина.

У меня уже набралось порядочно 
работ Ф.Ф. по краеведению Кузнецкого 
уезда и кое‑что ещё. Зная от М. Р. Полес-
ских, с которым я давно дружу, о том, что 
Ф. Ф. Чекалин похоронен в с. Анненково 
Кузнецкого района, я в этом году, наконец, 
сумел съездить туда. В 1965 г. М. Р. Полес-
ских четыре дня провёл в Анненково 
у местного учителя и краеведа Виктора 
Андреевича Прокофьева – последнего 
хранителя памяти о Ф. Ф. Чекалине в этом 
селе (частично живой памяти!). В то время 
могила была в относительном порядке 
и находилась – вместе с надгробной 
плитой – у алтарной части ещё крепкого 
остова бывшей церкви.

Приехав в Анненково и разыскав там 
престарелого 85‑летнего В. А. Прокофьева, 
я узнал, что могила Ф. Ф. Чекалина лет 15 
назад разорена местным председателем 
колхоза В. П. Цирулевым. В бывшей церкви 
он устроил лесопилку, и поскольку плита 
на могиле Ф.Ф. мешала ездить тракторам, 

он велел оттащить её двумя лошадьми 
к бывшему барскому дому (впоследствии 
детдому) в кусты. Сейчас трактора ездят 
по могиле. А плита – «бесхозная». Сидя 
на ней, бывало, выпивали, лили на нее 
(всякое!), пытались разбить пополам (видно 
на снимке) и т. д. Старчески прямолинейный 
В. А. Прокофьев конфликтует со многими – 
в основном, как мне показалось, из‑за выше-
описанного. О нём можно слышать много 
нелестного, но я могу его понять, он уязвлён 
в самое сердце на всю жизнь. О разорении 
могилы он говорит со слезами на глазах. 
Я бы чувствовал себя не иначе.

Могила А. П. Чекалиной (заслуженной 
учительницы и депутата Верховного Совета 
СССР, 1888–1949) в полном порядке на 
территории школы (кстати, её тоже соби-
раются переносить), а могила её не менее 
известного дяди (по не совсем проверенным 
данным В. А. Прокофьева) разорена! 
Растоптана память человека, так знавшего 
и любившего свой край, автора статей 
и книг, на которых, собственно, зиждется 
и местное кузнецкое краеведение! В самом 
Анненкове никто кроме В. А. Прокофьева 
ничего не знает о Ф. Ф. Чекалине! У него 
же имеются интересные материалы о нём, 
к сожалению, написанные им самим 
довольно неграмотно (он чуваш). Но не 
в этом дело. В. А. Прокофьев сделал, что 
мог. Кстати, у него есть автобиография 
Ф. Ф. Чекалина, его портрет, его послужной 
список (фотокопия), записаны факты его 
жизни, также и со слов женщины из Аннен-
кова, которая была членом семьи Ф. Ф. Чека-
лина и находилась до последних дней при 
его вдове М. И. Полянской‑ Чекалиной 
в Саратове до 1920‑х годов. Прожила 
она, по словам В.А., более 100 лет, живя 
впоследствии снова в Анненково.

Список трудов Ф. Ф. Чекалина, состав-
ленный В. А. Прокофьевым, я исправил 
(!) и дополнил. Конечно, он ещё неполон. 
Довольно много статей Ф.Ф. посвятил непо-
средственно Пензе и Пензенскому краю. 
Интересна его биография. Годы жизни 
1841–1893 (Чекалин умер 22 декабря по 

Ф. Ф. Чекалин. 
Фото из архива Г. В. Мясникова
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старому стилю). Его отец был крепостным 
из‑под Чембара. Сам он родился в с. 
Арчада (их два в теперешнем Каменском 
районе Пенз<енской> области). Его дядя 
управлял имением Иконникова в Аннен-
кове. Ф.Ф. с отличием окончил Пензен-
скую гимназию, занимаясь в том числе 
у преподавателя Захарова, близкого друга 
И. Н. Ульянова (сведения из «Пенз<енской> 
правды» – «Новое об И. Н. Ульянове», 
кажется за февраль с. г. – все материалы 
у меня, к сожалению, в Камешкире).

Потом с отличием окончил Московский 
университет – естественное отделение 
физ<ико>‑ мат<ематического> факуль-
тета. В Саратове, куда он приехал после 
окончания университета, он не нашёл 
работы по своему профилю и стал рабо-
тать в Окружной судебной палате. С этой 
целью много разъезжал по Саратовской 
губернии. Гостя в Анненкове у дяди, 
познакомился с сиротой М. И. Полянской, 
для которой у её воспитателей, кажется 
Галицких, имелось приданное – имение 
её родителей в ближнем с. Полянки. Ф. Ф. 
женился и поселился в Полянках, где 
и прожил 25 лет, вплоть до своей смерти 
в 1893 г. Мария Ивановна была его посто-
янной спутницей в поездках и наблюдениях 
на метеорологической станции, построенной 
им в Полянках, откуда Ф.Ф. в течение этих 
25 лет направлял точные сведения о погоде 
и разные другие в Самару. Детей у них не 
было. До конца жизни он был местным 
мировым судьёй, а также членом Обще-
ства истории, археологии и этнографии 
Казанского университета, членом Сара-
товской уч<ёной> арх<ивной> комиссии 
и ещё  чего‑то, чего я сейчас не припомню. 
Живя после смерти Ф.Ф. в Саратове, Мария 
Ивановна, по словам анненковской женщины, 
жившей в их семье (или дома!), была дружна 
с Ульяновыми (!) – Марией Александровной 
и Марией Ильиничной. Мария Ильинична 
приходила к этим двум женщинам ещё 
в 1920‑х гг., приезжая в Саратов. Если это 
так, то может, в основе этого знакомства было 
не простое времяпровождение, а, зная Улья-

новых, нечто побольше? И как они вообще 
нашли друг друга в Саратове? Не из Пензы 
ли ещё шла эта ниточка?

В. А. Прокофьев «замкнут» на мысли: 
восстановить могилу Ф. Ф. Чекалина, 
открыть в алтарной части церкви музей его 
имени… Ну, да, конечно, чего бы лучше… 
Но коль скоро должны переносить прах 
А. П. Чекалиной, то пусть – если этой мечте 
не суждено сбыться – колхоз бы перенёс 
заодно на новое место и могилу Ф. Ф. Чека-
лина и положил бы на его могилу плиту… 
А хотя бы в школе открыли уголок со сведе-
ниями о нём. Кузнецкий краеведческий 
музей помог бы это сделать. И Вы, Георг 
Васильевич, как никто другой в Пензен-
ской области могли поправить это дело. Как 
краевед – окажите честь памяти краеведа!».

Евгений Яковлевич Гильдебрандт 
(1937–2022) родился в с. Кунчерово Невер-
кинского района Пензенской области, 
в котором его отец заведовал аптекой. 
С 5 лет Евгений жил в Русском Камеш-
кире, где окончил школу. Заочно обучался 
в Московском институте иностранных 
языков и работал учителем немецкого 
языка. Преподавал в Пензенском поли-

Чекалина Анна Петровна. 
Фото из сети интернет
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техническом институте, а в 1966 г. уехал 
в Целиноград. Всю оставшуюся жизнь 
Гильдебрандт работал в газете «Фрой-
ндшафт», но не забывал родные места. 
«Многие камешкирцы помнят Евгения 
Яковлевича как эрудированного книго-
люба и краеведа, не раз публиковавшегося 
в районной газете с историческими очер-
ками. В кругу друзей и одноклассников он 
всегда демонстрировал любовь к родному 
камешкирскому краю, куда неизменно 
стремился приехать каждым летом, как 
в единственное место, где можно отдох-
нуть душой и набраться сил на следующий 
год», – говорится в некрологе, опублико-
ванном в камешкирской районной газете 
«Новь» (30.03.2022).

В письме Е. Я. Гильдебрандт просит 
Г. В. Мясникова сохранить могилу 
Ф. Ф. Чекалина. Упоминаемая в письме 
Анна Петровна Чекалина (её отец Петр 
Андреевич был двоюродным братом 
краеведа) – личность легендарная. Анна 
Петровна – учитель русского языка и лите-
ратуры, создатель и директор школы 
в Анненково. В 1946 г. она стала депутатом 
Верховного Совета СССР от Пензенской 

области вместе с А. А. Громыко, будущим 
министром иностранных дел СССР. Одна 
из улиц села носит её имя. В 1988 г., через 
два года после написания письма, в Аннен-
ково торжественно отметили 100‑летний 
юбилей А. П. Чекалиной и 70‑ю годовщину 
создания школы5.

Евгений Яковлевич сообщает, что 
отец Анны Петровны – управляющий 
имения Иконникова, но И. В. Клестов, 
со слов Петра Андреевича Чекалина 
(в 1927 г. ему было 69 лет), утверждал, 
что управляющим в Анненково являлся 
отец Чекалина, а сам краевед, обучаясь 
в Московском университете, проводил 
у него каникулы6. Другие биографы также 
говорят, что Чекалины жили в Анненково 
с 50‑х гг. XIX в., где отец Фёдора был 
управляющим7. Отсюда Ф. Ф. Чекалин 
уехал в Пензу и учился в первой мужской 
гимназии. С ним в классе обучались народ-
ники Порфирий Вой наральский и Дмитрий 
Каракозов8. Гимназию Фёдор с отличием 
окончил в 1860 г. В Анненково Чекалин 
вернулся спустя шесть лет и стал рабо-
тать судебным следователем, позднее – 
мировым судьёй.

Е. Я. Гильдебрандт (в центре). Фото с сайта Республиканской немецкой газеты 
Deutsche Allgemeine Zeitung Казахстан
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Чекалин, несомненно, хорошо знал 

Николая Иконникова (1885–1970) – сына 
анненковского помещика Флегонта Икон-
никова (у него было 5000 десятин земли)9. 
Управляющим его имения был отец крае-
веда. В эмиграции Николай Флегонтович 
Иконников стал знаменитым генеалогом, 
автором многотомной родословной 
русского дворянства (на французском 
языке). К тому же Фёдор Фёдорович, судя 
по всему, был женат на родственнице Икон-
никова (бабушка Николая Флегонтовича 
Мария Павловна – урождённая Галицкая, 
а её мать – Анна Сергеевна Полянская).

Георг Васильевич Мясников владел 
темой, обозначенной Гильдебрандтом. 
Ещё летом 1980 г. он посетил Анненково 
и изучил вопрос, что называется, на месте. 
Прошёл по селу с председателем колхоза 
«Гигант» В. П. Цирулевым, которого 
высоко ценил как человека и руководи-
теля. В августе 1986 г. Владимир Павлович 
станет Героем Социалистического Труда.

Вот фрагмент дневника Георга Василье-
вича от 6 июня 1980 г. (ранее не публико-
вался, передан авторам М. Г. Мясниковым): 
«Сразу в с<ело> Анненково к В. П. Циру-
леву. Отличный хозяин, как сделал 
и преобразил село, работая без шума 
и гама, просто диву даёшься. Есть, 
и немало, таланты на земле русской. Цель 
поездки – краеведческие дела. Посмотрели 
у интерната могилу Чекалиной Анны 
Петровны (1888–1949), в саду, рядом 
с домиком, в котором она жила. Металли-
ческий, типовой обелиск, кругом малина. 
Место мало ухожено. Идея – может 
объединить с дядей – саратовским крае-
ведом Ф. Ф. Чекалиным. В саду у бывшей 
школы… Надгробная плита Ф. Ф. Чека-
лина. Одно время лежала на полу в мастер-
ской МТС и по ней ходили тракторы. Всё 
выдержала. Правда, надпись немного 
стёрта и плохо читается. <…> У сельской 
церкви. Следы грубой, но интересной 
кладки стен. С пред<седателем> Совета 
ищем могилу Ф. Ф. Чекалина. Ничего опре-
делённого (вероятно, не искал толком). 

Правда,  какой‑то старик говорил, что, когда 
хоронили  какого‑то знатного местного 
медика Белкина, под фундаментом ниша, 
а плита около церкви, но в отдалении, 
напротив ниши. У старика Прокофьева. 
Чуваш. 79 лет. Краевед. Интересуется 
буртасами, считает, что они ушли на тот 
берег Волги и из них – чуваши? Путанное 
 что‑то. О Чекалине. Портрет. Записи. 
О могиле. Показал фотографию у южной 
стены, у крайнего фасадного окна – ниша 
под фундаментом, а плита была напротив. 
Показывала ему внучка, которая сама 
«играла» на могиле деда. (Правда, детей 
у Ф.Ф. не было, это по линии брата Петра 
Фёд<оровича>)».

Могила Ф. Ф. Чекалина находилась 
в ограде Казанской церкви. В 1909 г. 
священники села детально описали все 
захоронения при ней. Всего их было 
10. Однако никакого «медика Белкина», 
как утверждал старожил, среди них не 
было. На кладбище находились захоро-
нения представителей дворянских родов 
Галицких и Полянских. И среди них – 
могила Фёдора Чекалина. Здесь же поко-

Письмо Е. Я. Гильдебрандт 
Г. В. Мясникову, 1986 год. 
Из архива Г. В. Мясникова
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ился прах Веры и Вениамина Фёдоровичей 
Чекалиных10. Так может дети у супругов 
Чекалиных всё же были? Или это брат 
с сестрой краеведа?

Итак, Георг Васильевич Мясников 
летом 1980 г., побывав в Анненково, решил 
соединить могилы (как в Тарханах отца 
и сына Лермонтовых в 1974 г.) Чекалиных, 
племянницы и дяди. Могилу Ф. Ф. Чека-
лина найти не удалось, поэтому разме-
щение плиты с могилы краеведа рядом 
с его племянницей не предполагало пере-
несение праха. Однако к 1986 г. наме-
ченное не было реализовано. Получив 
письмо из Казахстана, Мясников пишет 
в дневнике: «8 сентября. Енишерлов по 
Чекалину. Символически прах из церкви 
и положить плиту рядом с Чекалиной 
у школы». Владимир Енишерлов – это писа-
тель и литературный критик, возглавлял 
тогда отдел искусства и литературы 
в журнале «Огонёк». Два года спустя он 
станет главным редактором журнала «Наше 
наследие» Советского фонда культуры, где 
будет работать Георг Васильевич. Вопрос по 
Чекалину Мясников счёл нужным обсудить 
с ним, вероятно, как с человеком, неравно-
душным к культуре, и чьё мнение он ценил.

Могильная плита Фёдора Фёдоровича 
Чекалина была перемещена к захоронению 
его племянницы. Писавший в 2001 г. о нём 
пензенский историк Г. Ф. Винокуров 
говорил: «Со временем место погребения 
было забыто, и лишь чудом сохранилась 
могильная плита, которая находится сейчас 
на территории Анненковской средней 
школы (организатором этой школы и её 
первым директором была племянница 
Ф. Ф. Чекалина Анна Петровна Чека-
лина)»11. Кажется, здесь можно ставить 
точку, но есть одно но…

Сегодня могила А. П. Чекалиной – 
на кладбище с. Анненково. Рядом с ней 
надгробная плита Ф. Ф. Чекалина. Срав-
нение фотографии 1986 г. (из архива 
Г. В. Мясникова) с той, что сделана сейчас, 
показывает: это разные плиты. Яркое 
отличие – имя, отчество и фамилия Чека-

лина на оригинальной плите – в одну 
строку, а на современной – в две. Старо-
жилы села уверяют, что плита Чекалина 
была такой всегда, но память людей – 
избирательна, а факты – вещь упрямая. 
Плиты  всё‑таки разные.

На фото 1986 г. на могильной плите 
Фёдора Фёдоровича Чекалина видна 
трещина. Видимо, при перемещении плиты 
от интерната к школе, к могиле Чекалиной, 
она раскололась, и поэтому сделали новую. 
Сейчас плита на кладбище. А где старая? 
Может до сих пор  где‑то в селе… Найти 
её, конечно, желательно, но не принципи-
ально. Память историка и краеведа Чека-
лина увековечена. А что до точного места 
могилы Фёдора Фёдоровича, то место захо-
ронения его земляка Александра Никола-
евича Радищева (из соседнего с. Верхнее 
Аблязово) тоже до сих пор неизвестно, и на 
Волковском кладбище в Петербурге стоит 
лишь памятный знак, говорящий о захоро-
нении здесь Радищева. Историю не пере-
пишешь, что было – то было.

Важно другое: сохранить в активной, 
живой памяти имя и труды Фёдора Фёдо-
ровича Чекалина. Об этом хорошо сказал 
краевед Виталий Петрович Бердников: 
«Не должны мы позволить объять запу-
стению и забвению имя славного краеведа, 
нашего земляка, который через всю жизнь 
пронёс любовь к пензенской, кузнецкой, 
приволжской земле и отдал эту жизнь 
верному служению ей»12.

P.S. В Государственном архиве Сара-
товской области хранится рукопись 
Ф. Ф. Чекалина «Саратовское Поволжье 
в произведениях и картах европейских 
писателей с X века до начала XVIII века».

Работа до сих пор не опубликована.
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Ю. А. Храмов 

О СВЯЗЯХ Н. В. ГОГОЛЯ С ПЕНЗЕНСКИМ КРАЕМ

Имя классика русской литературы 
Николая Васильевича Гоголя связано 
со множеством исторических нитей из 
разных уголков нашей Родины. Гоголь не 
был в Пензенской губернии, но упоминал 
о ней в своих произведениях – «Ревизоре» 
и «Мёртвых душах». Здесь родились или 
жили его друзья и знакомые.

С КЕМ ДРУЖЕН БЫЛ ИЛИ ЗНАКОМ

В 1835 г. в журнале «Телескоп» выходит 
статья В. Г. Белинского «О русской повести 
и повестях г. Гоголя», где критик писал, 
что «Гоголь владеет талантом необыкно-
венным, сильным и высоким… в настоящее 
время он является главою литературы» 
и «становится на место, оставленное 
Пушкиным»1. В 1836 г. Белинский присут-
ствовал на премьере гоголевского «Реви-
зора» в Москве.

Личное знакомство Белинского 
с Гоголем состоялось в середине ноября 
1839 г. в Петербурге, вероятно, у С. Т. Акса-
кова. В январе 1842 г. Гоголь даёт Белин-
скому рукопись «Мёртвых душ» для сдачи 
её на рассмотрение в цензурный комитет. 
Критик характеризовал «Мёртвые души» 

как «творение чисто русское, нацио-
нальное… патриотическое, беспощадно 
сдергивающее покров с действительности 
и дышащее страстною… любовию к плодо-
витому зерну русской жизни»2.

В 1847 г. вышли в свет гоголев-
ские «Выбранные места из переписки 
с друзьями», которые Белинский подверг 
резкой критике в своём знаменитом 
«Письме к Гоголю», где особо отмечал 
тяжёлое положение крепостных в России.

Сцены крепостной жизни будущий 
критик наблюдал в Чембаре (ныне – 
г. Белинский) и Пензе, где провёл детские 
и юношеские годы, наконец, у родствен-
ников в с. Владыкино, откуда поехал посту-
пать в Московский университет.

Сегодня в единственном в России музее‑ 
усадьбе В. Г. Белинского бережно хранятся 
прижизненные издания Н. В. Гоголя, публи-
кации статей критика о творчестве писателя, 
а также герценовская «Полярная звезда» 
(Лондон, 1858) с первой публикацией знаме-
нитого письма Белинского к Гоголю.

В 1840 г. на именинах Н. В. Гоголя 
в Москве присутствовал М. Ю. Лермонтов, 
который читал имениннику отрывок из поэмы 
«Мцыри». На следующий день они встреча-
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лись на вечере у Е. А. Свербеевой, а позна-
комились, возможно, ещё в конце 1839 г.3

Лермонтов хорошо знал творчество 
Гоголя, смотрел в театре «Ревизора». 
Ценил поэта и Гоголь. После ранней гибели 
Лермонтова, в статье «В чём же наконец 
существо русской поэзии и в чём её особен-
ность» (1846) Гоголь говорил о нём: «Никто 
ещё не писал у нас такой правильной, 
прекрасной и благоуханной прозой».

В Пензенской области сохранился 
замечательный уголок – бывшее имение 
Тарханы, где М. Ю. Лермонтов провёл 
детство и куда последний раз приезжал 
в 1836 г. Здесь же покоится прах поэта, 
а в музее‑ заповеднике воссоздана атмос-
фера того времени.

Земляком Белинского и Лермонтова 
был Кирилл Антонович Горбунов, проис-
ходивший из дворовых людей помещика 
С. М. Владыкина Чембарского уезда. 
В 1834 г. Горбунов навсегда покидает родное 
с. Владыкино, чтобы стать именитым худож-
ником. Дружба с В. Г. Белинским, заступни-
чество В. А. Жуковского и К. П. Брюллова 

позволили талантливому юноше освобо-
диться от крепостной зависимости.

В феврале 1840 г. Белинский писал 
своему другу В. П. Боткину: «Я очень рад 
за Кирюшу, что он так хорошо познако-
мился с Гоголем»4.Ранее Боткин сообщал 
критику, что «Гоголь его (Горбунова) оценил 
и полюбил». С рекомендательным письмом 
Гоголя Горбунов поехал к художнику Карлу 
Брюллову, который впоследствии сыграл 
немалую роль в его жизни и творчестве.

В 1842 г. в письме к А. П. Елагиной 
Горбунов сообщал, что «советом и мнением» 
Гоголя он «чрезвычайно дорожит»5.

К. А. Горбуновым была сделана 
копия с литографии одного из самых 
известных изображений Н. В. Гоголя – 
портрета работы художника А. А. Иванова. 
«Ни один из существующих портретов 
Гоголя не передаёт его как надо, – писал 
Н. В. Берг. – Лучший – это литография 
Горбунова с портрета Иванова, в халате. 
Она случайно вышла лучше оригинала»6. 
Под оригиналом здесь подразумевается 
литография П. Зенкова.

На родине К. А. Горбунова ещё можно 
видеть развалины дома дворян Влады-
киных и недавно (в 2018 г.) облагоро-
женный некрополь с могильным камнем 
Алексея Степановича, подписавшего 
художнику «вольную».

На протяжении всей жизни Н. В. Гоголю 
покровительствовал В. А. Жуковский. 
Познакомившись в 1831 г. в Петербурге, 
в 1840‑х гг. писатели общались уже на 
равных. Однако Жуковский всегда оста-
вался для Гоголя безусловным авторитетом 
в литературных вопросах.

В 1837 г., будучи наставником наслед-
ника Александра Николаевича, Жуковский 
побывал проездом в Пензе. «Дорога от 
Пензы до Мокшанска довольно одноо-
бразная… К Нижне‑ Ломову дорога разноо‑
бразнее. Вид на город из прекрасной 
дубовой рощи…» – гласит запись от 1 июля 
в дневнике писателя7.

Сегодня в экспозиции Литературного 
музея Пензы представлены фотографии 

Н. В. Гоголь. 
А. А. Иванов. «Н. В. Гоголь». 1841 г.

Из фондов Государственного 
Русского музея 
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рисунков В. А. Жуковского 
«Виды г. Пензы 30 июня 
1837 г.».

С е р г е й  Ти м о ф е -
евич Аксаков, один из 
ближайших друзей Гоголя, 
приезжал поохотиться 
в имение своего брата 
Николая – с. Репьёвку 
Городищенского уезда 
Пензенской губернии 
(ныне Инзенского района 
Ульяновской области). 
В «Записках ружейного 
охотника Оренбург-
ской губернии» Аксаков 
писал:  «Я нигде не 
встречал таких обширных 
и отлично удобных болот, как в Симбир-
ской и Пензенской губерниях, особенно 
на границе и той и другой…». В Репьёвке 
жил дядька писателя Евсеич. «Мне случи-
лось погостить там целый летний месяц. 
Каждый день, рано поутру, приходил 
я удить в проточном пруде на речке 
Какарме, при впадении её в прекрасную 
реку Инзу; на самом берегу пруда стояла 
изба, в которой жил Евсеич…» – сообщал 
писатель в «Семейной хронике».

До наших дней в Репьёвке сохрани-
лась недействующая церковь Архангела 
Михаила, построенная ещё при жизни 
С. Т. Аксакова в 1850 г.

Другой близкий друг Гоголя славя-
нофил Степан Петрович Шевырёв бывал 
в с. Даниловка Петровского уезда Саратов-
ской губернии (ныне Лопатинского района 
Пензенской области). Здесь для сбор-
ника П. В. Киреевского им были записаны 
народные песни «Мастрюк», «Степан Разин», 
«Поездка Петра I в Шлиссельбург», «Илья 
Муромец на Соколе корабле», «Не шуми, 
мати зелёная дубрава». Владельцем Дани-
ловки Шевырёв не был, возможно, он 
приезжал в село к друзьям или знакомым8.

Из Пензенской губернии была родом 
мать С. П. Шевырёва – капитанская дочь 
Екатерина Степановна Топорнина.

«К НАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР»

В 1836 г. Пензу посетил император 
Николай I. На обратном пути, не доезжая 
уездного Чембара, царский экипаж опро-
кинулся. Для лечения полученной травмы 
руки император был вынужден оста-
новиться в этом захолустном городке. 
Поправив здоровье, государь на прощание 
пожелал увидеть местных чиновников. 
И. Н. Захарьин писал со слов очевидца:

«– Здравствуйте, господа! – громко 
проговорил император.

Мы низко поклонились и ответили 
вполголоса:

– Здравия желаем вашему император-
скому величеству!..

Государь пристально осмотрел всех нас, 
улыбнулся и сказал, обращаясь к предво-
дителю: “Я их знаю…” A затем прибавил 
несколько слов по‑французски. Мы все 
удивились, откуда и как мог знать нас 
император…

Когда мы все вышли уже за ворота, то 
судья, понимавший по‑французски, оста-
новил нас и разъяснил загадку, почему 
именно государь сказал, что “знает” нас. 
Оказалось, что он припомнил, что видел 
всех нас на сцене, в театре, во время пред-
ставления комедии Гоголя “Ревизор”...»9. 

Бывший дом дворян Владыкиных. с. Владыкино, 
2014 г. Личное фото автора
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Н. В. Гоголь сумел создать литературные 
образы, типичные для всей тогдашней 
России, и это невольно подтвердил сам 
император.

Действие гоголевского «Ревизора» 
разворачивается  где‑то в уездном городке 
на стыке Пензенской и Саратовской 
губерний. «Да, если б в Пензе я не покутил, 
стало бы денег доехать домой», – говорит 
Хлестаков во втором действии комедии. 
Едет же он, по его словам, «в Саратов-
скую губернию, в собственную деревню». 
Ближайшими уездными городами здесь 
были Петровск, Аткарск и Сердобск. 
Петровск располагался как раз по пути 
из Пензы в Саратов. Ещё Н. Г. Чернышев-
ский допускал пребывание в нём гоголев-
ского Хлестакова. А патриоты пензенского 
Сердобска уверены, что Хлестаков посетил 
именно их город.

С другой стороны к этой проблеме 
подошёл ещё в середине прошлого 
века пензенский журналист и краевед 
А. И. Храбровицкий. Опираясь на труды 
В. В. Вересаева, он считал, что в основу 
«Ревизора» легли личные впечатления 
Гоголя от провинциального Курска, где 
писателю пришлось задержаться на неделю 
из‑за поломки экипажа10. Читаем у Вере-

саева: «Мы имеем реальное доказатель-
ство, что в “Ревизоре” Гоголь описывал как 
раз Курск и курский трактир… В перво-
начальном наброске комедии Хлестаков 
сообщает, что едет в Екатеринославскую 
губернию (в окончательной редакции – 
в Саратовскую), что в Туле его обчистил 
в карты пехотный капитан (позднее заме-
нено Пензой), а из слов Осипа узнаём, что 
им до места “всего треть верстов оста-
лось”. Маршрут из Петербурга в Екате-
ринослав идёт через Москву, Тулу и Курск. 
И Курск лежит точно на одной трети пути 
от Екатеринослава к Петербургу»11.

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

На пензенской земле всегда с почте-
нием относились к памяти Н.В. Гоголя. С 
распространением в губернии грамотности 
творческое наследие писателя проникало в 
широкие слои населения. Способствовал 
тому и местный театр.

Большое количество мероприятий 
было приурочено к юбилеям писателя. 
К 50‑летию со дня его смерти в 1902 г. 
в с. Аршиновка Нижнеломовского уезда 
была открыта библиотека им. Н.В. Гоголя. 
Большое внимание тогда уделялось 
духовной литературе. Журнал «Пензенские 
епархиальные ведомости» сообщал, что 
«Н. В. Гоголь учит нас не только своими 
литературными произведениями, в которых 
слышатся горькие слёзы о людских недо-
статках, – но и своею истинно христиан-
скою жизнию»12.

Тогда же в Пензе появилась Гоголевская 
улица. Застраивалась она на рубеже XVII–
XVIII вв. в Старо‑Драгунской слободе, 
позднее именовалась Нижне‑Покровской, 
по расположенной поблизости Покровской 
церкви.  Недавно здесь был тихий уголок с 
множеством старинных деревянных домов, 
где вокруг всё буквально дышало историей. 
В начале Великой Отечественной войны в 
доме № 40 располагалось эвакуированное 
правительство Литовской ССР, а в доме 

Памятник Н. В. Гоголю в Пензе. 2013 г. 
Личное фото автора



44

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1 

(4
5)

 2
02

3
№ 10 в советское время снимала квартиру 
дворянка Елизавета Николаевна Бибикова, 
родная внучка Натальи Гончаровой от 
второго брака с П. П. Ланским. В начале 
улицы расположилось старейшее в Пензен-
ской области педагогическое училище, 
ныне – социально‑педагогический колледж.
с множеством старинных деревянных 
домов, где вокруг всё буквально дышало 
историей. В начале Великой Отечественной 
вой ны в доме № 40 располагалось эвакуи-
рованное правительство Литовской ССР, 
а в доме № 10 в советское время снимала 
квартиру дворянка Елизавета Николаевна 
Бибикова, родная внучка Натальи Гончаровой 
от второго брака с П. П. Ланским. В начале 
улицы расположилось старейшее в Пензен-
ской области педагогическое училище, 
ныне – социально‑ педагогический колледж.

К столетию писателя в 1909 г. в Пензе 
было решено устроить «в западной части 
Ярмарочной площади сквер имени Гоголя 
с постановкой в нём бюста писателя» 
и начат сбор средств13. Дальнейшая судьба 
этого памятника нам неизвестна.

Второй бюст Н. В. Гоголя на пензенской 
земле появился век спустя (к 200‑летию 
писателя), в городе Сердобске. Такой 
подарок родному городу сделал столичный 
скульптор Владимир Трулов. Улица Гоголя, 
ранее именовавшаяся Конопляновской, 
появилась в Сердобске ещё в 1909 г.

В 2013 г. другой бюст Гоголя работы 
В. А. Трулова был установлен в Пензе во 
дворе Губернаторского Дома.

Сегодня любой гость старинного города 
на Суре может, прогулявшись по Гого-
левской улице, подняться на два квар-
тала вверх по улицам П. И. Замойского 

и М. Ю. Лермонтова и, свернув направо, 
дойти до Губернаторского дома, где 
и расположился памятник автору бессмерт-
ного «Ревизора».
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ТАЙНЫ,
НАХОДКИ,
ОТКРЫТИЯ

А. А. Трусов 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШОФЁР

Иван Алексеевич Трусов родился 
17 сентября 1908 г. в с. Салтыково Моршан-
ского уезда Тамбовской губернии (ныне 
Земетчинского района Пензенской обл.). 
В 1921 г. окончил 5 классов Салтыковской 
школы. В 1928 г. уезжает в г. Моршанск 
Тамбовской губернии. Там в 1930–1933 гг. 
проходит военную службу в рядах Рабоче‑ 
крестьянской Красной армии, получает 
специальность водителя автомобиля. Это 
помогло ему устроиться после армии 
шофёром на Моршанский канифольный 
завод1. Здесь он познакомился с Анной Рома-
новной, в браке с которой в 1938 г. родился 
сын Серафим.

После начала Великой Отечественной 
вой ны, 24 ноября 1941 г., Иван Алексе-
евич был призван в армию и направлен под 
Москву, где служил в отдельном противо-
танковом артдивизионе 19‑й стрелковой 
бригады, защищая столицу нашей Родины 
от немецких захватчиков2. Был награждён 
медалью «За оборону Москвы» и двумя 
медалями «За боевые заслуги»3.

Победу И. А. Трусов встретил в Чехосло-
вакии в г. Градец‑ Кралов в составе 4‑го 
Украинского фронта. 15 мая 1945 г. его 
наградили медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой не 1941–
1945 гг.». После вой ны 6 апреля 1985 г. 
ветерана наградили орденом Отечественной 
вой ны II степени.

В семье сохранился рассказ о том, что во 
время выполнения боевой задачи на Украине 
рядом с машиной разорвался снаряд, осколок 
прошиб дверь, попал в ногу Ивана Алексее-

вича, порвал бумажник и документы, которые 
хранились в одежде, и не повредил ноги. 
Этот бумажник до сих пор хранится в семье.

После окончания Великой Отечественной 
вой ны И. А. Трусов вернулся к семье 
в Моршанск, а в 1948 г. у него появился 
второй сын – Владимир. В 1947 г. устро-
ился шофёром пожарной машины на завод 
«Химмаш», где и проработал вплоть до ухода 
на пенсию в 1968 г. Умер Иван Алексеевич 
7 февраля 1990 г. в возрасте 82 лет.

И. А. Трусов 
перед Великой Отечественной войной. 

Фото из личного архива автора
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Военный билет И. А. Трусова. 
Фото из личного архива автора

Бумажник, спасший ногу И. А. Трусову. 
Фото из личного архива автора
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А. В. Андрианов 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О ГЕРОЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. Г. БАЙКОВЕ

Скупые строчки Пензенской энцикло-
педии рассказывают о Герое Советского 
Союза Семёне Григорьевиче Байкове, 
уроженце с. Кандиевка Керенского уезда 
Пензенской губернии: «Родился в крестьян-
ской семье. Окончил неполную среднюю 
школу, работал в колхозе. В Красной Армии 
с 1935»1.

Но вот сведения из личного дела кредит-
ного инспектора по колхозам Башмаковского 
отделения Государственного банка СССР 
С. Г. Байкова2 (ныне хранится в Отделении 
по Пензенской области Волго‑Вятского 
главного управления Центрального банка 
Российской Федерации), согласно которым, 
он был призван и проходил службу в рядах 
Рабоче‑Крестьянской Красной Армии 
(РККА) с февраля 1936 по декабрь 1938 г.

В этом же деле имеются автобио-
графия С. Г. Байкова, написанная им в 

июне 1939 г. при поступлении на работу 
в Башмаковское отделение Государствен-
ного банка СССР, личный листок по учёту 
кадров, фотография и приказы. Содер-
жание этих документов позволяет дета-
лизировать информацию о жизни нашего 
земляка‑героя.

Родился С. Г. Байков в 1914 г. в бедной 
крестьянской семье в с. Кандиевка Керен-
ского уезда Пензенской губернии (ныне 
Башмаковский район Пензенской области). 
До 1931 г. жил с родителями, занимался 
сельским хозяйством и учился в Кандиев-
ской школе колхозной молодёжи. В 1929 г. в 
возрасте пятнадцати лет получил начальное 
образование (4 класса) и продолжил 
учиться до 1931 г. Но шесть классов он не 
закончил, так как в том же 1931 г. Башма-
ковский райком комсомола направил его в 
Ульяновск на курсы счётных работников. В 
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1930 г. С. Г. Байков вступил в ряды комсо-
мола, с 1931 – стал членом профсоюза.

По окончании ульяновских курсов 
счётных работников С. Г. Байков принят 
на работу 1 августа 1931 г. статистиком 
в Башмаковский районный земельный 
отдел. В августе 1932 г. перешёл на работу 
председателем районного комитета Союза 
работников просвещения. В декабре 1933 
г. по решению Башмаковского РК ВЛКСМ 
направлен на работу председателем рабо-
чего комитета профсоюзов свиноводческого 
совхоза имени Тимирязева, откуда уволился 
по собственному желанию в августе 1934 г. 

После этого С. Г. Байков переехал 
в Пензу и дальнейший трудовой путь 
продолжил 1 сентября 1934 г. в качестве 
инструктора Пензенского городского бюро 
Союзпечати, откуда, согласно решению 
горкома комсомола, в июне 1935 г. пере-
ведён на работу в пензенскую артель им. 
Сталина. Призванный в ряды РККА С. Г. 
Байков с февраля 1936 по декабрь 1938 г. 
проходил срочную службу в Ленинград-
ской области. После демобилизации он 
вернулся в Башмаково и с декабря 1938 по 
июнь 1939 г. работал заведующим в клубе 
башмаковского птицекомбината3. 

В р.п. Башмаково С. Г. Байков проживал 
по адресу: переулок Будённого, дом 19.

Приказом по Башмаковскому отде-
лению Госбанка № 634 с 9 июня 1939 г. С. Г. 
Байков принят на должность инспектора 
по обслуживанию колхозов с окладом 250 
руб. с месячным испытательным сроком. 
Очень скоро он зарекомендовал себя добро-
совестным работником, стремящимся к 
повышению своей квалификации, о чём 
свидетельствует имеющаяся в деле характе-
ристика5, подписанная управляющим отде-
лением И. А. Митюряевым.

Иван Алексеевич Митюряев, 28.03.1912 
г.р., уроженец с. Кандиевка, той же волости, 
бывшего Керенского уезда Пензенской 
губернии, в системе Государственного банка 
с ноября 1936 г. – инспектор по работе с колхо-
зами Башмаковского отделения Госбанка. В 
марте 1939 г. окончил 8‑ми месячные курсы 
подготовки управляющих и в апреле того 
же года выдвинут на должность управляю-
щего Башмаковским отделением Госбанка. 
Приказом Пензенской областной конторы 
Госбанка от 22.11.1941 г. № 243 управляющий 
Башмаковским отделением Госбанка И. А. 
Митюряев освобождён от занимаемой долж-
ности в связи с призывом в Красную армию.

Автобиография С. Г. Байкова
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После успешного прохождения испы-

тательного срока С. Г. Байков зачислен в 
основной штат отделения с окладом в 300 руб.6 

А между тем 1 сентября 1939 г. нача-
лась Вторая мировая война, 30 ноября 
того же года – военные действия на совет-
ско‑финской границе. В связи с этим С. Г. 
Байков, проработавший чуть больше полу-
года в системе Государственного банка, 
как видно из приказа по Башмаковскому 
отделению № 217, в феврале 1940 г. направ-
ляется райвоенкоматом в военное училище. 

Как свидетельствуют материалы 
сайта Министерства обороны Российской 
Федерации «Память народа 1941–1945», 
в сентябре 1940 г. младший лейтенант 
С.Г. Байков направлен для дальнейшего 
прохождения службы командиром сапёр-
ного взвода8 в 50‑й отдельный мотори-
зованный инженерный батальон 1‑го 
механизированного корпуса 11‑й армии 
Ленинградского военного округа, в составе 
которого и встретил Великую Отече-
ственную войну. 

В период со 2 по 4 июля 1941 г. по 
приказу командующего Северо‑Западным 
фронтом С. Г. Байков произвёл миниро-
вание и подготовку к взрыву железно-
дорожного моста через р. Великую у п. 
Корытово вблизи г. Пскова. Закончив мини-
рование, его взвод осуществлял охрану 
моста. Получив приказ 8 июля 1941 г., 
младший лейтенант Байков обеспечил 
переправу отступавших частей Красной 
армии и, в связи с повреждением элек-
трической сети заряда, его команда под 
обстрелом бросилась на мост и огневым 
способом взорвала мост вместе с собой.

Командиром 50‑го отдельного моторизо-
ванного инженерного батальона ст. лейте-
нантом А. Д. Ильченко и комиссаром этого 
батальона ст. политруком А. Н. Науменко 
младший лейтенант С. Г. Байков 26 июля 
1941 г. представлен к присвоению звания 
Герой Советского Союза за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
и проявленные при этом героизм и муже-

ство9. Именно в наградной лист вкралась 
досадная опечатка о том, что С. Г. Байков 
призван в армию в 1935 г.

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении звания Герой Советского 
Союза младшему лейтенанту Байкову Семёну 
Григорьевичу был подписан 16 марта 1942 г.10

В заключение хочется выразить 
искреннюю благодарность работникам 
Пензенской областной конторы Госбанка 
СССР, Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Пензен-
ской области, Отделения по Пензенской 
области Волго‑Вятского главного управ-
ления Центрального банка Российской 
Федерации, обеспечившим сохранность 
уникальных архивных документов – П. Е. 
Николаевой, Н. И. Демичевой, А. А. Пара-
моновой, Н. Б. Ногаевой, Т. В. Митиной, 
А. А. Никонову.

Примечания

1. Пензенская энциклопедия. Пенза, 
2019. Т.1. С. 77.

2. Личное дело С. Г. Байкова. Музей-
но‑экспозиционный фонд Отделения Пенза 
Волго‑Вятского Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 
(далее – МЭФ Отделения Пенза), арх. № 4.

3. Личное дело С. Г. Байкова, МЭФ 
Отделения Пенза, арх. № 4, л. 6.

4. Там же. Л. 9.
5. Там же. Л. 7.
6. Там же. Л. 10.
7. Там же. Л. 8.
8 . И н т е р н е т  р е с у р с ы .  Р е ж и м 
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2060812/?backurl=%2Fheroes%2F%3
Fadv_search%3Dy%26last_name%3DБайков

10. Там же.
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ПЕНЗЕНСКИЙ ОЛИМПИЕЦ – ОТЧИМ ДЖЕЙМСА БОНДА

Выдающийся русский спортсмен, 
правнук пензенского гражданского губер-
натора А. А. Панчулидзева, Алексей Евге-
ньевич Панчулидзев родился в 1888 г. (род 
Панчулидзевых ведётся от имеретинского 
дворянина Давида Матвеевича, прибыв-
шего в Россию в 1724 г., и внесён во II 
часть родословных книг Саратовской и 
Пензенской губерний). 

Образование Алексей Евгеньевич 
получил в Пажеском Его Императорского 
Величества корпусе, окончил курс по 
первому разряду. Произведён в корнеты в 
1908 г., в поручики – в 1912 г., в штабс‑рот-
мистры – в 1915 г. Служил в Лейб‑гвардии 
Гродненском гусарском полку, участвовал 
в сражениях Первой мировой войны, был 
ранен 15 июля 1916 г. За боевые отличия 
был награждён орденами: Св. Владимира 
IV ст. с мечами и бантом, Св. Анны II ст. 
с мечами, Св. Станислава II ст. с мечами, 
Св. Анны III ст. с мечами и бантом, Св. 
Станислава III ст. с мечами и бантом, Св. 
Анны IV ст. с надписью «За храбрость»1. 

В канун Первой мировой войны, с 
октября 1913 г., А. Е. Панчулидзев был 
прикомандирован к Офицерской кавале-
рийской школе для усовершенствования 
в различных отраслях техники кавалерий-
ского дела. 

Современные виды конного спорта: 
высшая школа верховой езды (выездка), 
преодоление препятствий (конкур) и трое-
борье (манежная езда, стипль‑чез, преодо-
ление препятствий на конкурном поле) стали 
активно развиваться в Российской Империи 
уже с середины второй половины XIX в.2.

Надо отметить, что в начале 80‑х гг. XIX 
в. верховая езда в России стала приобретать 
более спортивное направление. В 1888 г. 
при 39‑м драгунском Нарвском полку орга-
низуется первое военно‑скаковое общество 
«Кавалерийский спорт», устав которого 
утверждается военным министром. При 

Кавалерийской офицерской школе в Петер-
бурге, где Е. А. Панчулидзев, отец Алексея 
Евгеньевича, занимал различные строевые 
и преподавательские должности, основыва-
ется Общество конной и ружейной охоты и 
развития скакового дела в кавалерии (1900 г.). 
Общество становится руководящим центром 
развития конного спорта в русской армии, 
так как штатские конноспортивные обще-
ства и кружки были малочисленны3.

Многие русские конники были почита-
телями итальянской школы верховой езды. 
Итальянскую систему обычно описывают 
как совокупность трёх компонентов: облег-
чённой посадки, облегчённого управления 
и облегчённой подготовки.

Для зрителя самым наглядным отли-
чием данной техники верховой езды 
является облегчённая посадка, часто назы-
ваемая «итальянской посадкой». Каприлли, 
основатель итальянской школы верховой 
езды (лежит в основе современной школы 
верховой езды), учил, что главная забота 
всадника – научиться совмещать свой 
центр тяжести с центром тяжести лошади. 
До него лошадь учили ходить в таком 
равновесии, которое нужно, чтобы нести 
всадника. Каприлли требовал перемещения 
центра тяжести всадника вперёд, туда, 

Алексей Евгеньевич Панчулидзев 
на Ловком Барине
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где помещается центр тяжести лошади 
при её естественном равновесии, то есть 
всадник должен был подстроиться под 
лошадь, а не наоборот. Указанным целям 
соответствовала посадка на укороченных 
стременах с упором на колени, седалище 
не должно было касаться седла, а корпус 
подан немножко вперёд. Итальянская 
система наездника Федерико Каприлли 
нашла своих последователей в России 
среди первых офицеров‑спортсменов4. 

Помимо появившихся новшеств в 
системе верховой езды, в России в конце 
XIX в. стали активно организовывать 
соревнования по преодолению препят-
ствий (конкур‑иппик). Первые соревно-
вания подобного рода в России прошли в 
1895 г. Развивая и совершенствуя методы 
подготовки конкурной лошади, русские 
конники одними из первых включили в 
программу её тренировки систематическое 
галопирование для отработки чистоты 
дыхания и напрыгивание лошадей. Именно 
благодаря следованию передовой системе 
верховой езды и специальной подготовке 
спортивной лошади знаменитые русские 
всадники – офицеры П. П. Родзянко, Д. Ф. 
Эксе, М. М. Плешков, Д. Игнатьев, А. Е. 
Панчулидзев – добились столь выдающихся 
результатов в международных спортивных 
соревнованиях. Так, в 1910 г. Г. Бертен в 
Лондоне выиграл «Канадский Кубок», в 
1911 г. Д.Ф. Эксе в личном первенстве 
стал обладателем Кубка Короля Георга V, 
а М. М. Плешков в Вене первенствовал в 
двух конкурах. Трижды команда русских 
кавалеристов (Павел и Александр Родзянко, 
М. Плешков, Д. Иваненко и Д. Эксе) 
удостаивалась «Золотого кубка короля 
Эдуарда» в состязаниях по преодолению 
препятствий (Лондон, 1912, 1913, 1914 гг.). 
Золотой кубок короля Эдуарда VII стои-
мостью 12500 франков – главный и самый 
почётный в то время приз в конкурных 
соревнованиях для офицеров. После того, 
как кубок был выигран в третий раз, его 
перевезли навсегда из Англии в Россию.

В одном ряду с выдающимися спортсме-
нами стоит и представитель пензенского 
дворянства Алексей Евгеньевич Панчули-
дзев. В 1914 г. он принимал участие в между-
народных конных состязаниях в Вене, где 
получил высшую награду – «Золотой кубок 
Императора Франца‑Иосифа» и денежный 
приз в 14000 крон. «Русский инвалид» писал: 
«Пор. Панчулидзев выступал в качестве 
единственного представителя России, имея 
против себя 180 лучших представителей 
иностранного спорта… Для получения 
этого приза необходимо было взять главное 
препятствие в 140 сантиметров (около 2 
аршин) вышины и затем преодолеть путь, 
на котором находилось 10 препятствий… На 
выполнение требуемых заданий он потратил 
2 мин. 42 сек.»5.

На полукровном мерине А. Е. Панчу-
лидзев также установил всероссийский 
рекорд по прыжкам в высоту – 206 см.6

Удивительно складывается судьба 
офицера‑спортсмена после событий 1917 
г. Сначала Алексей Евгеньевич Панчули-

Алексей Евгеньевич Панчулидзев. 
Соревнования по выездке. 1950-е гг.
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дзев эмигрировал в Финляндию, затем 
в Германию, где продолжал заниматься 
конным спортом и успешно принимал 
участие в соревнованиях. В 1945 г. он 
переехал в замок Бистерфельд. С 1946 г. 
Алексей Евгеньевич – полковник нидер-
ландской армии, гражданский супруг прин-
цессы Армгард фон Липпе‑Бистерфельд. 
Баронесса Армгард из Сирсторпфф‑Крамм, 
известная как Армгард фон Крамм (1883–
1971), была матерью принца Бернарда фон 
Липпе‑Бистерфельда.

Утончённый мужчина с княжеским 
титулом, женатый на голландской прин-
цессе, авиатор, авто‑ и мотогонщик, 
страстный любитель лошадей – так в 
действительности и выглядел один из 
прототипов Джеймса Бонда, принц Бернард 
фон Липпе‑Бистерфельд. Ян Флеминг по 
долгу службы тесно общался с принцем. 
Двое разведчиков после долгих взаимных 
подозрений стали друзьями, и именно у 
принца Бернарда Бонд перенял манеру 
заказывать «Водку‑мартини», добавляя: 
«Взболтать, а не размешивать», а также 
привычку эффектно представляться: 
«Бернард, принц Бернард». 

При бракосочетании принцессы Нидер-
ландов Юлианы с Бернардом в качестве 
гофмаршала Двора принцев фон Липпе 
подписывал брачный договор Алексей Евге-
ньевич Панчулидзев. В кругу голландской 
королевской семьи его ласково называли 
«дядя Чули». В 1953 г. Алексей Евгеньевич 
получил гражданство Нидерландов. Будучи 
близок к принцу Бернарду, исполнявшему 
обязанности президента Международной 
федерации конного спорта с 1954 по 1964 
гг., А. Е. Панчулидзев принимал деятельное 
участие в работе этой организации. По 
воспоминаниям современников, совет-

ские делегации, приезжавшие на между-
народные состязания, хорошо помнили 
его имя и при встрече с Алексеем Евге-
ньевичем всегда отдавали дань уважения 
выдающемуся русскому коннику. 

На Олимпийских играх 1956 г. в Мель-
бурне (Австралия) конные состязания по 
причине жёстких карантинных мер прохо-
дили в Стокгольме (Швеция). В соревнова-
ниях по выездке Нидерланды представлял 
«голландский» всадник, полковник Алексис 
Панчулидзев. Ему на тот момент было 67 
лет, что делало его одним из старейших 
олимпийцев на соревнованиях, и он был 
первым участником, открывшим соревно-
вания. Алексис Панчулидзев на Ласкаре 
в индивидуальной выездке набрал 586,50 
баллов и занял 28 место из 35 участников. 

Скончался Алексей Евгеньевич Панчу-
лидзев 10 апреля 1968 г. в возрасте 79 лет 
в местечке Дипенхайм (Нидерланды), где 
и похоронен7.

Примечания
          

1.Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://www.znak‑auction.ru/archive/23/4/1.
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2. Вестник русской конницы. 1914. № 
9. – С. 362 – 365.

3. Новая книга о езде // Вестник Русской 
конницы, 1912. № 1. С. 20–31

4. Ильенко Иван. Офицерский спорт и 
меры для правильной его организации // 
Вестник Русской конницы. 1911.  № 13–14. 
С. 499.

5. Русский инвалид. 1914. № 125. С. 6.
6. Вестник русской конницы. 1914 № 

13–16. С.591–592 
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Ю. С. Лубошникова 

МОЙ ЗЕМЛЯК – Н. И. КРЫЛОВ

Я живу в историческом селе Пензен-
ской области. В Голяевке (ныне Вишнёвое) 
родился выдающийся маршал, дважды 
Герой Советского Союза Николай 
Иванович Крылов.

Вишнёвцы бережно хранят память 
о полководце в 1951 г. установлен бюст 
Николаю Ивановичу, вокруг разбит парк, 
в 1985 г. открыт историко‑краеведческий 
музей его имени, а в 2003 г. во время празд-
ничных мероприятий в честь 100‑летия со 
дня рождения Крылова рядом с музеем 
заложена небольшая церковь, открытие 
которой состоялось в 2010 г. Сохранился 
дом, в котором жила семья Крыловых. 

Мои школьные годы прошли в музее, 
где я была экскурсоводом‑волонтером. На 
все юбилейные даты из Москвы приезжают 
родственники Николая Ивановича. Всегда 
привозя бесценные подарки для музея.

Читая биографические данные, диву 
даёшься, какой исторической личностью 
был Маршал. Этим человеком, имеющим 
шахматный склад ума, военный нрав, 
высокую духовность и патриотизм горди-
лись в Советском Союзе, а героические 

подвиги остались в наследство подрас-
тающему поколению. В довоенные годы 
Николай Иванович возглавлял комсомоль-
скую ячейку, был добровольцем третьего 
авиационного дивизиона.

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‑пол-
ковнику Н. И. Крылову присвоено звание 
Героя Советского Союза. Осенью 1945 г. 
удостоен второй медали «Золотая звезда» 
за разгром крупной группировки Япон-
ских войск на территории Маньчжурии. В 
послевоенные годы служил командующим 
военных округов, был депутатом Верхов-
ного Совета. В 1962 г. получил Высшее 
звание Маршал Советского Союза.

А с 1963 г. командовал ракетными 
войсками стратегического назначения, 
руководил строительством первых 
ракетных комплексов. 

Во всех официальных источниках 
о разгроме Японской армии и Н. И. 

Крылове  напис ано 
следующее: «После 
победы над Германией 
5‑я армия в полном 
составе была перебро-
шена на Дальний Восток 
и включена в состав 
1‑го Дальневосточного 
фронта. Участник Совет-
ско‑японской войны в 
августа 1945 г. Вместе с 
командующим фронтом 
Советского Союза К. А. 
Мерецковым им был 
предпринят дерзкий 
шаг против 3‑й япон-
ской армии. В условиях 

Дом, в котором родился Н. И. Крылов. 
Фото из личного архива Ю. С. Лубошниковой



53

Пензенское краеведение №1 (45) 2023

проливного дождя, без артподготовки, 
через границу скрытно были выдвинуты 
передовые части, которые абсолютно 
внезапно для японцев атаковали и унич-
тожили долговременные огневые соору-
жения, прорвав глубоко эшелонированный 
приграничный оборонительный рубеж».

Недавно работая над научной статьей 
«Штрихи к биографии Н. И. Крылова» мне 
попались воспоминания Юрия Николаевича, 
сына знаменитого Маршала, который будучи 
человеком военным был 
непосредственным участ-
ником тех самых событий. 
Событий, которые уже 
после войны долгое время 
были засекречены в виду 
должности Крылова в 
ракетной отросли.

«После Победы над 
Германией овеянная славой 
5‑я армия была секретно 
погружена в эшелоны и 
направилась на восток.

По прибытии в район 
дислокации Николай 
И ва н о в и ч  вм е с т е  с 
группой штабных работ-
ников и командиров 

дивизий, полков пешком, 
на лошадях, на самолете, 
осмотрел участок будущих 
действий армии – перед 
ними был хребет Большой 
Хинган, за которым нахо-
дились 3‑я и 5‑я  японские 
армии в составе Квантун-
ской армии. Предстояло 
взять штурмом хорошо 
укрепленный рубеж в 
минимальные сроки, с 
минимальными потерями 
выйти в район города 
Муданьцзян и штурмом 
овладеть им. Согласно 
имевшимся данным, через 
хребет в нескольких местах 

были пробиты тоннели с хорошими доро-
гами. Но все тоннели и перевалы были 
заминированы.

Поняв, что стандартный план с налётом 
авиации, артподготовкой, штурмом в лоб 
не даст никакого результата, Николай 
Иванович разработал свой план операции, 
который состоял в следующем: штурм в 
лоб, отбор по лагерям, около двух тысяч 
человек, осужденных за не слишком 
крупные военные преступления. Коман-

Н. И. Крылов «Над рабочей картой», 
Сталинград, ноябрь 1942 г. Электронный ресурс. 
Режим доступа: https://sun9-49.userapi.com/impf/

iQE5EbDUU8xO-PuX0e3sG8W8HIZ_KXCFVKXCsg/ 

Музей им. Н. И. Крылова. 
Фото из личного архива Ю. С. Лубошниковой
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дарм решил сформировать из них ударный 
батальон, вооружив этих воинов только 
ножами, чтобы они могли тихо, без единого 
выстрела снять охрану тоннелей, не допу-
стив их подрыва. Сразу оговаривалось, 
что в случае успеха всём будут выданы 
чистые документы, достойные получат 
награды, погибшим – воинские почести 
как погибшим за Родину.

Сталин дал согласие, попросив только 
не брать политзаключенных и предателей, 
которые раньше добровольно переходили 
на сторону врага.

Началась серьезная проработка операции, 
в отдаленном районе тайги был построен 
макет хребта, учебный полигон. Николай 
Иванович лично сам поехал по ближайшим 
лагерям, отбирал наиболее подходящих 
кандидатов, обращая внимание на тех, кто 
раньше воевал в горах, имел навыки альпи-
низма, хорошо умел работать ножом. За 
короткий срок было отобрано больше двух 
тысяч человек. Всем была выдана новая 
форма, обувь, хорошие армейские ножи. 
Но почти все попросили разрешения отда-
вать новую обувь, ножи, ремни солдатам в 
обмен на обношенную, но не скрипящую 
обувь. Наконец поступил долгожданный 
сигнал. На всех участках огромного фронта 
советско‑японской войны началась мощная 
артподготовка, авиация начала обрабатывать 
заранее разведанные огневые точки врага. 
Только на участке, на котором должны 
были наступать воины Крылова, царила 
необычная тишина. А в это время «ударный 
батальон» работал ножами.

Прошло немного времени, и Николаю 
Ивановичу доложили, что секретная 
операция завершилась полным успехом – 
все тоннели захвачены, электропроводка к 
зарядам взрывчатки обрезана и в тоннели, 
на перевалы можно пускать танки, артил-
лерию, пехоту. С нашей стороны погибли 
шесть человек.

В. А. Золотов, Марина Крылов 
(внучка Н. И.  Крылова ), 

Ю. С. Лубошникова. Тамалинский р-н 
с. Вишнёвое. 29.04.2023 г. 
Фото из личного архива 

Ю. С. Лубошниковой
Когда японские генералы опомнились 

и поняли, что произошло, наши танки и 
пехота уже штурмовали город Муданьцзян.

На всю операцию планировалось 18 
суток. Но на седьмые сутки командарм 
Н.И. Крылов рапортовал о выполнении 
боевого задания»1.

Я горжусь своим замляком!

Примечания

1. Татарин Л. Как дела у пятого // 
Советская Россия. 2015. №7. Электронный 
ресурс. Режим доступа: http://www.sovross.
ru/articles/1270/22150 (дата обращения 
18.01.2022).
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БЕССОНОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Каждый коренной житель Бессоновки, 
конечно же, знает или хотя бы раз слышал о 
Бессоновском компрессорном заводе. Завод 
появился в нашем селе в трудном 1941 г. 
Его деятельность в годы Великой Отече-
ственной войны наполнена историями 
о становлении производства, о тяжёлых 
условиях труда, открытии первого литей-
ного цеха, производстве первых компрес-
соров, а также рассказами о работниках 
предприятия. О такой наполненной самыми 
разными событиями жизни завода «Беском» 
в годы Великой Отечественной войны необ-
ходимо сохранить историческую память.

На самом деле никто и не предполагал 
размещать завод в Бессоновке. Дело в том, 
что через Пензенскую область проходили 
эшелоны, которые везли оборудование с 
предприятия продовольственного маши-
ностроения «Смычка», располагавшегося 
до войны в Тульской области. Оборудо-
вание эвакуировалось в г. Свердловск 
(ныне Екатеринбург), но из‑за перезагрузки 
железных дорог до места дошли только 
два эшелона из трёх. А в Пензе не было 
подходящего места для размещения обору-
дования «застрявшего» здесь эшелона, 
поэтому было принято решение органи-
зовать завод недалеко от города. 5 ноября 
1941 г. эшелон с оборудованием и людьми 
прибыл на станцию «Бессоновка»1. 

Новым местом для завода стало здание 
крахмального комбината, располагавшееся 
в с. Бессоновка. До войны здесь выра-
батывали сырой крахмал, муку, занима-
лись браговарением. В 1941 г. персонал 
завода составлял 21 человек, среди которых 
рабочих было всего 7. В исторической 
справке о развитии Бессоновского компрес-
сорного завода, составленной в 1944 г., он 
характеризовался как небольшой и полу-
кустарный, который «нельзя было считать 
серьёзной промышленной точкой района»2. 
Размещение там (775 кв. м.) станков завода 

«Смычка» вызвало немалые трудности у 
эвакуированных рабочих. 

Алексей Васильевич Чичагов, инже-
нер‑конструктор, прибывший в Бессоновку 
с эшелоном, ветеран предприятия и один 
из хранителей его истории, вспоминал, что 
было трудно разбивать зубилом и кувалдой 
толстостенные, из очень крепкого бетона 
стенки чанов и перегородок3.

Демонтаж продолжался с ноября 
1941 по декабрь 1942 гг. Но официально 
история завода в Бессоновке берёт начало 
с приказа от 24 ноября 1941 г., по которому 
он получил название: «Бессоновский завод 
продовольственного машиностроения»4.

Однако тогда завод не успел изгото-
вить продукцию, соответствующую его 
наименованию. Стране было необходимо 
в кратчайшие сроки развернуть военное 
производство, из‑за чего завод был пере-
ведён в ведение Наркомата миномётного 
вооружения. Первая продукция пред-
приятия (на момент 1 июля 1942 г.) была 
следующей: 

1. Трубка стабилизатора 50 мм мины в 
количестве 12710 шт. для чугонно‑литейного 
завода и 4828 шт. для завода 740 (Пензмаш) 
г. Пензы.

2. Сердечники пиропистолета М‑8 в коли-
честве 1216 шт. для завода 740 (Пензмаш) 
г. Пензы.

3. Корпус пиропистолета М‑8 в коли-
честве 249 шт. для завода 740 (Пензмаш) 
г. Пензы.

4. Головка станка для расточки головного 
очка авиабомбы для завода 740 (Пензмаш) 
г. Пензы в количестве 2 шт.5

Со временем производство указанной 
продукции только росло. Возникает спрос 
на компрессоры для военно‑морского флота, 
поэтому из Одессы в конце 1942 г. на завод 
прибыл крытый вагон с необходимым обору-
дованием. Однако изначально компрес-
соры вида КВД‑М в больших количествах 
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создавать не удавалось, так как на заводе 
не было литейного цеха.

 Всё изменилось с июля 1943 г., когда 
состоялась первая в селе заливка чугуна – 
событие значимое, в котором принимали 
участие даже работники из райкома партии. 
Начиная с 1943 г. до конца войны было 
изготовлено ещё 254 компрессора, сколько 
и требовалось флоту. С этого времени 
предприятие получило своё современное 
наименование «Бессоновский компрес-
сорный завод»6. 

В то же время были у нашего завода и 
очень трудные заказы. Так, в конце 1943 г. 
поступила задача – создать новый, нигде 
до этого не производившийся водолазный 
компрессор, проект которого был ещё 
сырой и дорабатывался прямо на заводе. 
Полностью с заказом так и не удалось 
справиться. В качестве причин, почему 
такая ситуация сложилась, назывались 
отсутствие токарных станков для обработки 
деталей компрессоров, а также отсутствие 
квалифицированных рабочих кадров7.

Заводу в первое время не хватало 
мощностей для производства продукции 
в тех объёмах, которые были необхо-
димы. Да и места для работников было 
мало, так как большую часть рабочего 
пространства занимало оборудование. 
Работали в тяжёлых условиях по 12 часов 
в 2 смены. Были проблемы и с отоплением 
помещений, и с транспортом, и перебои 
с электроэнергией. Из‑за этого завод 
даже прекращал работу. Приходилось 
вести дрова из леса, который находился 
в нескольких километрах от предприятия 
за Сурой. Весной 1942 г. из‑за сильного 
половодья почти вся территория завода 
была затоплена, и рабочим приходилось 
добираться туда на лодках8. 

Всего же за годы войны на заводе прора-
ботало 450 человек. Трудились даже дети, 
о чём свидетельствует приказ по заводу от 
18 сентября 1943 г.9

Так, например, в возрасте 15 лет в 1943 
г. пришла работать на завод учеником 
токаря Мусина Пелагея Андреевна, которая 
после войны продолжила работать слесарем 

механо‑сборочного цеха. За высокие пока-
затели Пелагея Андреевна в 1981 г. была 
награждена почётной грамотой.

Карпушкина Валентина Николаевна 
пришла работать на завод учеником токаря 
в возрасте 16 лет, а после проработала здесь 
более 30 лет. Быстро, но тяжело давалось ей 
получение новой специальности. На пред-
приятии вспоминали, как она со слезами 
на глазах осваивала своими девичьими 
руками фрезерный станок9. 

В 1943 г. на завод пришла работать 
старшим агрономом Евдокия Петровна 
Лунь. Она организовала подсобное хозяй-
ство, где был выращен хороший урожай 
картофеля, капусты, моркови. Стало 
возможным обеспечение рабочих трёхра-
зовым питанием10. В 1942 г. в частном доме 
на ул. Советской был открыт детский сад 
на 15 человек. В 1943 г. он был перенесён 
в здание на ул. Компрессорной, и в нём 
уже размещалось 30 человек. Летом 1943 
г. для работников был построен барак 
на 26 комнат, а рядом с ним спортивная 
площадка11.

Сегодня, оглядываясь назад, можно 
восхититься тому, как 450 рабочим (часть 
из которых – дети) удалось справиться 
с задачей оснащения фронта военной 
продукцией. Как, несмотря на тяжелейшие 
условия труда и быта, работники нашего 
Бессоновского компрессорного завода в 
самые тяжёлые годы войны своим кропо-
тливым трудом способствовали развитию 
села? Как ежедневно тихо и скромно 

Цех Бессоновского компрессорного завода, 
с. Бессоновка, 1942 г.
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совершали они свой трудовой подвиг 
ради победы, ради счастливого будущего? 
Жителям Бессоновки необходимо помнить 
о героических страницах истории своего 
села, одной из которых является история 
Бессоновского компрессорного завода.

Примечания

1. Городничев М. А. Путь за полвека 
1941–1991: Бессоновский компрессорный 
завод. Пенза, 1991. С. 5.

2. Государственный архив Пензенской 
области (ГАПО). Ф.Р. 2729. Оп. 1. Д. 31.

3. Городничев М. А. Указ. соч. С. 9. 

4. Чичагов А. В. Бессоновский компрес-
сорный // Знамя коммунизма. 1963. 24 
ноября. С. 3.

5. ГАПО. Ф.Р. 2729. Оп. 1. Д. 4.
6. Бессоновскому компрессорному // 

Наша газета. 1991. 5 декабря. № 47. С. 2.
7. ГАПО. Ф.Р. 2729. Оп. 1. Д. 35.
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10. Городничев М. А. Указ. соч. С. 13–14.
11. Чичагов А. В. К 40‑летию Бессонов-

ского компрессорного завода // Компрессо-
ростроитель. 1963. 24 ноября. С. 2.

А. Н. Соболев 

КАК ПЕНЗА БОРОЛАСЬ С КОРРУПЦИЕЙ

В один из осенних дней 1922 г. 
служащие учреждений, располагавшихся 
в здании бывшего Крестьянского позе-
мельного банка на Советской улице, чаще 
обычного задерживались у входа. Они с 
любопытством читали надпись на большом 
деревянном ящике: «Приём жалоб на 
взяточничество должностных лиц отдела 
управления, милиции, уголовного розыска 
и коммунального отдела». Так в Пензе сто 
лет назад начиналась борьба с коррупцией.

ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

Революция 1917 г. и Гражданская война 
коренным образом изменили уклад жизни 
в стране. На фоне послевоенных неурядиц 
граждане обустраивали свою жизнь всеми 
возможными способами, в том числе и 
в обход законов. Рос бюрократический 
аппарат, стремившийся обеспечить себя 
привилегиями. Испытывая неуверенность 
в завтрашнем дне, новое чиновничество 
торопилось улучшить своё благосостояние 
за счёт злоупотреблений, т.к. недавняя 
смена власти показала возможность самых 
неожиданных поворотов в судьбе страны.

Ситуацию усугубляло введение новой 
экономической политики (НЭП), предусма-
тривавшей частное предпринимательство 
и возрождение рыночных отношений. За 
счёт этой вынужденной меры больше-
вики планировали восстановить хозяй-
ство, разрушенное во время Гражданской 
войны и истощенное политикой военного 
коммунизма. В условиях НЭПа появился 
слой зажиточных предпринимателей, чем 
не преминули воспользоваться многие 
ответственные работники государственных 
структур, вымогавшие у нэпманов взятки. 

В этих непростых условиях прави-
тельство приняло решение о проведении 
кампании по борьбе с взяточничеством, 
которая должна охватить всё население 
и все сферы государственного аппарата. 
Для этого признавалось целесообразным 
создать при СТО (Совет Труда и Обороны), 
ОбЭКОСО (Областные экономические 
совещания) и ГУБЭКОСО (Губернские 
экономические совещания) специальные 
комиссии по борьбе со взяточниче-
ством. Также создавались ведомственные 
комиссии, работавшие при различных 
организациях и учреждениях. Председа-



58

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1 

(4
5)

 2
02

3
телем комиссии при СТО был назначен Ф.Э. 
Дзержинский, являвшийся в то же время 
председателем ГПУ (Главное политическое 
управление) при НКВД РСФСР. 

14 октября 1922 г. фельдъегерь привёз 
из Москвы в Пензу запечатанный пакет, в 
котором находился документ под грифом 
«секретно». В этом документе на имя пред-
седателя губернского экономического сове-
щания предлагалось в кратчайшие сроки 
создать комиссию по борьбе со взяточни-
чеством и к 15 ноября подготовить отчёт о 
первых практических результатах её работы1. 

Дающий и берущий взятку являются 
нарушителями закона, и они оба заинтере-
сованы в сокрытии данного преступления, 
которое не приносит зримого вреда и ущерба. 
Такая специфика этого явления определила 
особенности работы комиссий. В специ-
альной инструкции предлагалось создать 
«штат надёжных честных осведомителей» 
из числа служащих учреждений2. Общаясь 
с сослуживцами, они должны наблюдать 
за настроениями коллег, узнавать, на какие 
средства они живут, и выявлять случаи 
взяточничества. Кроме того, требовалось 
установить специальные ящики в губернских 
и уездных учреждениях для приёма жалоб. 
На ящиках должна быть надпись: «Приём 
жалоб на взяточничество должностных лиц 
отдела управления, милиции, уголовного 
розыска и коммунального отдела»3.

Основная роль в борьбе с мздоим-
ством отводилась аппарату осведомителей, 
подбору в ряды которых уделялось особое 
внимание. Осведомителей набирали из 
числа «безукоризненно честных сотруд-
ников» учреждений, но они в большинстве 
своём плохо представляли тонкости конспи-
ративной работы. По этой причине разра-
ботали «Основные правила для каждого 
осведомителя», где подробно объяснялись 
все премудрости этого деликатного дела. 

«ВЕЧНОЕ ПОЗОРИЩЕ»

Первый отчёт о деятельности комиссии 
при Пензенском ГУБЭКОСО составлен 
в декабре 1922 г. и включал результаты 
работы, начиная со дня организации 

комиссии 24 октября 1922 г. Предсе-
дателем комиссии являлся начальник 
губернского отдела ГПУ О.Я. Нодев. К 
этому времени в губернии было учреж-
дено 10 ведомственных комиссий, рабо-
тавших в условиях строгой конспирации. 
Вскоре появились и первые результаты. 
В то время очень серьёзной проблемой 
была коррупция на транспорте. Об этом 
говорил и Ф.Э. Дзержинский: «Вечное 
позорище царской России – система откупа, 
лихоимства и взяточничества свила себе 
прочное гнездо в наиболее чувствительной 
области нашего хозяйственного организма 
– в железнодорожном хозяйстве. Взятка 
на железных дорогах стала явлением 
столь «нормальным», что у многих това-
рищей железнодорожников притупилась 
чувствительность»4. 

Пензенские дороги не стали исключе-
нием. На участке железной дороги «Пенза–

Плакат неизвестного художника,
 г. Орёл, 1922 г. Под плакатом написано: 

«Заметишь взятку – сообщай в Комиссию. Твоё 
имя останется скрытым». Фото из открытых 

источников. Режим доступа:https://search.
rsl.ru/ru/record/01006693616?ysclid=l6dud8

5rpb482877780
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Сызрань» так называемые дортройки 
(дорожные тройки – комиссии при ГПУ 
по борьбе с взяточничеством на транспорте) 
фиксировали много случаев взяточниче-
ства, в связи с чем там решили создать 
подтройки – дополнительные комиссии, 
с помощью которых надеялись усилить 
антикоррупционную работу на железной 
дороге5. Самое пристальное внимание 
уделили станции Кузнецк, откуда отправ-
лялось много частных грузов. Всего за 
отчётный период в суды поступило 30 
дел по взяточничеству с общим числом 
фигурирующих по ним лиц в количестве 
35 человек6. 

Между тем, руководство в Москве 
считало, что работа на местах ведётся недо-
статочно активно. В конце декабря 1922 г. 
во все губернии пришёл циркуляр №147 
«Об усилении и расширении на местах 
кампании по борьбе с взяточничеством». 
В нём отмечалось, что «отчёты местных 
комиссий по борьбе с взяточничеством в 
большинстве не оставляют впечатления 
бойко идущей работы»7. Говорилось о 
малозаметной работе комиссий и её замкну-
тости в рамках ведомственного аппарата. 
По этой причине указывалось, что необхо-
димо «привлечение к борьбе с взяточниче-
ством внимания, сочувствия и деятельной 
поддержки широких кругов трудящихся»8. 
Читая этот циркуляр, нельзя не заметить 
противоречия между рекомендациями по 
поводу популяризации работы комиссий 
и требованием соблюдать секретность в 
их работе. 

Одновременно идёт работа по созданию 
условий, препятствующих нахождению 
на службе нежелательных элементов. На 
места приходит инструкция, в которой 
говорится о кадровой чистке центральных 
и местных советских учреждений. Итогами 
работы должно стать увольнение работ-
ников, замешанных в злоупотреблениях, 
и составление особых секретных списков 
советских служащих. Согласно инструкции, 
неблагонадёжные работники классифици-

ровались по двум категориям. «В первую 
очередь, должны быть уволены лица, уже 
опороченные в этом отношении по суду, во 
вторую очередь, лица, кои при тщательном 
наблюдении и проверке окажутся неблаго-
надёжными»9. К неблагонадёжным отно-
сили и тех служащих, по поводу которых 
«нет конкретного материала, но косвенные 
обстоятельства указывают на явную 
неблагонадёжность»10. 

При приёме на работу нового сотруд-
ника предлагалось делать запросы в учреж-
дения, где он раньше работал. Требовалось 
наводить справки о его поведении, устанав-
ливать истинные причины его увольнения 
с прежнего места работы. Сбор всей этой 
информации проводился конфиденциально. 
Новый работник не должен знать, что на 
него собирается досье. Интересно, что, если 
суд выносил в отношении лиц, подозрева-
емых во взяточничестве, оправдательный 
приговор за недостаточностью улик, то 
обратный приём на службу и восстанов-
ление в правах зависело от аттестационных 
комиссий, которые «имеют право отказать 
в обратном приёме, если их подозрения не 
рассеются, несмотря на оправдательный 
приговор»11.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

За декабрь 1922 г. комиссии в Пензен-
ской губернии получили 8 жалоб на 
взяточников. Причём 5 из них посту-
пило на работников юстиции. По мнению 
губернского прокурора, это объяснялось 
их материальной необеспеченностью. Они 
не получали жалованье по 3–5 месяцев 
подряд. На них же имелось 25 дел в стадии 
расследования. По одному делу было заве-
дено на работников финансовых органов, 
служащих социального обеспечения и 
продработников. Из числа сотрудников 
рабоче‑крестьянской инспекции шестерых 
взяли на специальный учёт, поскольку они 
получали дрова от подотчётных лиц и брали 
у них деньги взаймы. 
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К февралю 1923 г. в Пензенской губернии 

закончилось формирование комиссий. Всего 
их было создано 17. Надёжных партра-
ботников не хватало, поэтому в уездах 
комиссии создавались только при некоторых 
учреждениях. Члены комиссий провели 
чистку в органах юстиции и финансовых 
организациях. Все неблагонадёжные лица 
были уволены со службы. 

На заседании Президиума Пензенского 
губернского исполнительного комитета, 
состоявшегося 13 февраля 1923 г., предсе-
датель комиссии О. Я. Нодев зачитал доклад 
о проделанной работе. По его мнению, 
кампания по борьбе с взяточничеством 
дала только политические результаты, 
но настоящей практической пользы от 
неё не было. Согласившись с главным 
чекистом губернии в том, что «введённый 
институт комиссий по борьбе с взяточни-
чеством практических результатов не дал, 
а достигнутые политические результаты 
не вызывают потребности в дальнейшем 
существовании»12, Президиум принял 
решение выйти с ходатайством в Совет 
Труда и Обороны о роспуске комиссий, 
возложив эти обязанности на органы ГПУ 
и уголовный розыск. 

Сегодня трудно сказать, почему 
Нодев настаивал на прекращении работы 
комиссий. Возможно, он опасался, что осве-
домители‑общественники составят конку-
ренцию его ведомству или, что ещё хуже, 
выявят взяточников в губернском отделе 
ГПУ, который он возглавлял. Так или иначе, 
но в Москве инициатива Нодева не нашла 
поддержки. Из столицы требовали продол-
жать работу. В течение февраля комиссии 
проверили 1189 служащих различных орга-
низаций Пензенской губернии. По резуль-
татам проверки уволили 7 служащих и 8 
человек были отданы под суд. Более резуль-
тативным оказался следующий месяц. Из 
1822 человек, в отношение которых провели 
проверку, 68 было уволено. Особенно 
впечатляют результаты работы по выяв-

лению взяточников в органах юстиции. 
Здесь было уволено 30 служителей Фемиды, 
а ещё 33 привлекли к суду13. 

В 1923 г. комиссии по борьбе с взяточ-
ничеством прекратили своё существование. 
Безусловно, они сыграли определённую 
роль в борьбе с коррупцией. Наиболее 
успешные результаты их деятельности были 
в Народном комиссариате путей сообщения. 
Удовлетворительные результаты показали 
комиссии при Реввоенсовете республики, 
Народном комиссариате рабоче‑крестьян-
ской инспекции, Народном комиссариате 
юстиции, Народном комиссариате здраво-
охранения. Слабая работа комиссий отме-
чена в Народном комиссариате внутренних 
дел и Народном комиссариате продоволь-
ствия. Совершенно неудовлетворительной 
признана работа комиссий в Народном 
комиссариате внешней торговли, Народном 
комиссариате земледелия14. 

По итогам проверок из‑за увольнения 
большого количества сотрудников штаты 
некоторых комиссариатов пришлось в 
значительной степени обновить. Например, 
очень показательны цифры по Наркомату 
юстиции. За время проведения кампании 
по борьбе с взяточничеством из органов 
юстиции было «вычищено»: в Царицынской 
губернии – 45%, Владимирской губернии – 
23%, Ставропольской и Смоленской губер-
ниях – по 20%, Пензенской губернии – 13%, 
Иркутской губернии – 11%, Новгородской 
и Орловской губерниях – 10%15.

Комиссии по борьбе с взяточничеством, 
созданные на заре Советской власти, явля-
ются уникальным явлением в истории 
России ХХ в. На борьбу со злоупотребле-
ниями власть попыталась мобилизовать 
как можно больше людей, предложив им 
методы, свойственные спецслужбам. Была 
сделана попытка поставить под негласный 
контроль деятельность всех советских 
служащих. Но несмотря на все усилия, 
коррупцию победить не удалось. Корни 
явления оказались слишком глубокими, 
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чтобы с ним можно было справиться силами 
осведомителей‑дилетантов. Опыт кампании 
по борьбе с взяточничеством будет исполь-
зован советскими органами госбезопасности 
в 1930–50‑е гг., когда в стране существенно 
возрастёт роль бюрократического аппарата 
и карательных органов. 
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Е. В. Андросов 

ПЕНЗА – КОСМОСУ

День космонавтики сотрудники Пензен-
ского НИИФИ считали и считают своим 
личным праздником. Долгое время эта тема 
была под грифом «секретно», но сегодня 
уже можно обнародовать тот парадок-
сальный факт, что именно в здании бывшего 
Тихоновского духовного мужского училища 
разрабатывалась "начинка" для кораблей, 
осваивающих высшие небесные сферы.

Без Пензенского НИИФИ полёт совет-
ских космических кораблей был бы невоз-
можен. Это доподлинный вывод, а факты, 
которые легли в его основу, таковы.

Уже в конце 1950‑х гг. в Пензе были 
организованы несколько закрытых, 
работающих на «оборонку» научно‑ 
исследовательских институтов. Они имено-
вались "п/я" (почтовыми ящиками). Один 
из них назывался ФНИИИТ (впослед-
ствии НИИФИ). Он был ориентирован на 
разработку измерительной аппаратуры для 
ракетно‑ космической техники.

Тогда в СССР основные работы ракетно‑ 
космического направления проводились 
в подмосковном НИИ‑88 в г. Королёве. 
Он стал родоначальником ряда круп-
нейших НИИ и КБ, занятых разработкой 

испытательных стендов, телеметрических 
измерительных комплексов для лётно‑ 
конструкторских работ, отработки изделий 
наземного базирования и запусков с подво-
дных лодок. В первую очередь речь шла 
о создании измерительных приборов – 
датчиков, способных измерять широкий 
спектр параметров в экстремальных усло-
виях испытания ракет, в т. ч. и в космосе.

О том, насколько важной была задача 
создания в Пензе такого НИИ, говорят два 
факта. Во‑первых, для организации его 
работы была направлена группа московских
специалистов из НИИ‑88 во главе с руково-
дителем В. П. Захаровым. Во‑вторых, под 
предприятие было выделено одно из самых 
красивых исторических зданий города, 
в котором располагался до этого Совнархоз.

Подбор кадров для института осущест-
влялся первоначально из числа работников 
пензенских предприятий, главным образом, 
завода ВЭМ. С августа 1961 г. началось 
массовое пополнение молодыми специа-
листами: выпускниками местного политех-
нического института, которые проходили 
специальную практику и защищали 
дипломные проекты на спецпредприятиях
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в Подмосковье1. Основным заказчиком 
Пензенского НИИФИ стал подмосковный 
НИИ‑88, занимающийся созданием спут-
ников и ракет, способных вывести эти 
спутники на околоземную орбиту. Во 
главе НИИ‑88 стоял великий конструктор 
С. П. Королёв, вышедший на свободу 
после Великой Отечественной вой ны. Ещё 
в 1930‑е гг. он был среди тех энтузиастов 
ракетостроения, которые по умышленно 
сфабрикованным делам отбывали сроки 
в «шарашках» – тюремных лагерях для 
учёных.

К концу 1950‑х гг. Королёв являлся 
в СССР не только непререкаемым учёным 
авторитетом в области ракетостроения, но 
и блестящим управленцем.

В числе заказчиков НИИФИ было 
и Конструкторское бюро машиностроения 
им. академика В. П. Макеева, находящееся 
в Челябинской области на берегу красивей-
шего озера Тургояк. Бюро было создано для 
разработки ракет, базирующихся на подво-
дных лодках. Доктор технических наук, 
академик АН СССР, дважды Герой Соци-
алистического Труда, лауреат Ленинской 
и Государственных премий В. П. Макеев 
был создателем научно‑ конструкторской 
школы морского стратегического раке-
тостроения Советского Союза и России, 
а также его генеральным конструктором. 
С. П. Королёв очень ценил этого человека.

В разгар холодной вой ны спецслужбы 
США и западных капиталистических стран 
были озабочены работой КБ Макеева ещё 
больше, чем КБ Королёва, поскольку очень 
боялись возможного запуска ракет по их 
территории с советских подводных лодок, 
незаметно подошедших к их берегам.

В 1965 г. заказчиком НИИФИ стало 
и знаменитое КБ «Южное» в г. Днепро-
петровске. Его возглавлял академик 
М. К. Янгель – один из крупнейших совет-
ских конструкторов ракетного оружия.

Постоянным потребителем пензенских 
изделий было и КБ энергетического маши-
ностроения (г. Химки Московской области). 
Его возглавлял сподвижник С. П. Королёва, 

также переживший ужасы «шарашки», 
академик, дважды Герой Социалистиче-
ского Труда В. П. Глушко. Именно в КБ 
академика Глушко в последствие будут 
созданы двигатели для многоразового 
космического челнока «Энергия‑ Буран».

Активным потребителем пензен-
ской аппаратуры являлось и воронежское 
Конструкторское бюро химавтоматики, где 
создавались мощные ракетные двигатели.

По техническим заданиям вышеперечис-
ленных предприятий Пензенский НИИФИ 
не только модернизировал имеющиеся 
на вооружении модификации датчиков 
давления, силы, перемещения и т. д., но 
и спроектировал принципиально новые 
приборы: акселерометры, магнитометры, 
системы аварийной защиты двигателей.

После запуска в СССР первого искус-
ственного спутника и полёта Ю. А. Гага-
рина в космос наш главный стратегический 
партнёр (США) бросил на ликвидацию 
своего отставания фантастически огромные 
финансовые и научно‑ технические сред-
ства. В итоге это привело американцев 
к значительному рывку и успехам, выра-
зившемся в осуществлении программы 
полёта человека на Луну и создании много-
разового космического корабля «Шаттл».

Отставание начал ликвидировать уже 
Советский Союз. Пензенские специа-
листы принимали в этом процессе самое 
активное участие на каждом его этапе. 
В 1970‑е гг. специалисты НИИФИ решали 
задачи, связанные с разработкой автомати-
ческой аппаратуры для исследования Луны, 
Венеры, Марса. В это же время начались 
активные работы над проектированием 
датчиков для кислородно‑ водородных 
двигателей сверхмощных ракет. Самым 
трудоёмким было обеспечение работоспо-
собности измерительной аппаратуры в крио-
генных средах (при температурах, близких 
к абсолютному нулю, когда движение элек-
тронов в атомах практически прекращается).

Именно в Пензе были созданы приборы 
для разработанной В. П. Глушко базовой 
ракеты Р‑7, в т. ч. уникальные датчики для 
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измерения числа оборотов турбонасосного 
агрегата и скорости напора газа. Инженер 
Пензенского НИИФИ Николай Мордвинцев 
создал оригинальный прибор для опреде-
ления положения автоматической станции на 
поверхности Луны. Только для программы 
по изучению Венеры и обеспечения запу-
сков автоматических станций к Марсу были 
использованы 160 пензенских датчиков.

Основной целью СССР в космической 
гонке с США в 1960–70‑х гг. была Луна. 
Ради этого в стране проводился чрезвы-
чайно объёмный фронт работ. В «лунной 
программе» с секретным индексом Н‑1 было 
задействовано свыше двух тысяч предпри-
ятий различных министерств и ведомств.

Однако программа не увенчалась 
успехом. Неудачи преследовали её с первых 
дней пробных запусков. 3 июля 1969 г. на 
космодроме "Байконур" тридцать раска-
ленных реактивных двигателей тяжело 
приподняли гигантскую лунную ракету 
Н‑1. Едва оторвавшись от поверхности, 
она упала на землю, полностью разрушив 
стартовую установку со всем её уникальным 
оснащением.

Эта авария страшной опасностью 
нависла над пензенским НИИФИ, потому 
что причиной происшествия посчитали 
датчик ЛХ‑415, располагающийся на 
магистрали жидкого кислорода. Лишь 
некоторое время спустя гроза миновала. 
Подробное межведомственное расследо-
вание выявило, что причиной крушения 
стал сбой системы «КОРД», контролиру-
ющей синхронность работы двигателей.

После аварии на Байконуре работы по 
программе Н‑1 были остановлены. Лунная 
гонка была проиграна, поскольку уже через 
две с половиной недели американец Нил 
Армстронг ступил на поверхность есте-
ственного спутника Земли.

1970‑е гг. были успешными для всей 
советской космонавтики, в том числе и для 
НИИФИ. В этот период была разработана 
аппаратура для тяжёлой ракеты‑ носителя 

УР‑500, получившей название «Протон». 
На орбиту был выведен спутник с однои-
мённым названием. В космос отправлялись 
орбитальные станции, предназначенные 
для долговременного пребывания 
экипажей на орбите. Роль Пензы в этом 
процессе сводилась к разработке таких 
новых приборов, как датчики линейных 
перемещений и акселерометры, исполь-
зующиеся при тренировках космонавтов 
на корабле в космосе.

В эти годы в НИИФИ проводились 
работы по комплектации специальными 
приборами не только космической, но 
и боевой ракетной техники. Для повы-
шения эффективности этой работы был 
создан специальный отдел теоретических 
исследований, который возглавил один 
из самых авторитетных специалистов 
НИИФИ, безупречный профессионал 
и человек высоких моральных качеств 
Дисан Васильевич Лебедев. Разработки 
новообразованного отдела были исполь-
зованы при конструировании ракеты 
«Зенит».

Изделия, разработанные начальником 
лаборатории датчиков давления на основе 
кремния Арнольдом Саблиным, успешно 
использовались на космических аппаратах 
«Венера» и измеряли степень разряжения 
в ракетных шахтах подводных лодок.

В 1980‑е гг. полёты человека в космос 
стали обыденными. Стала актуальной 
задача разработки многоразовой косми-
ческой системы (МКС) «Энергия‑ Буран» 
с возвратным самолётом. Степень важности 
этой работы возрастала в связи с необхо-
димостью сохранения государственного 
паритета над США, которые уже несколько 
лет подряд запускали многоразовый косми-
ческий «челнок». Пензенский НИИФИ 
активно принимал участие на всех этапах 
разработки отечественного «челнока», 
о чём говорит внушительная цифра – 3500. 
Именно столько приборов, измеряющих 
в целом 28 параметров, было поставлено 
для многоразовой космической системы 
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( М К С )  « Э н е р г и я ‑ 
Буран» пензенскими 
инженерами.

Успешный запуск 
МКС «Энергия‑ Буран» 
состоялся 15 ноября 
1988 г. Всех особенно 
волнова ла  по с адка 
корабля, которая должна 
была пройти полно-
стью в автоматиче-
ском режиме: пилотов 
в кабине «Бурана» не 
было. Для посадки 
на Байконуре соорудили 
специальную взлётно‑ 
посадочную полосу 
длиной намного превос-
ходящую обычную 
аэроаэродромную. Это 
было связано с высокой 
скоростью приземления корабля. Посадка 
прошла в соответствии с планом. Первый 
и единственный полёт «Бурана» стал 
последним триумфом Советского Союза, 
в котором уже очевидно и бесповоротно 
назревали деструктивные процессы.

В советский период не всё в работе 
НИИФИ (как и в целом в СССР) было так 
идеально, как хотелось порой представить 
некоторым современным исследователям. 
Прежде всего, это было обусловлено потре-
бительским отношением к «человеческому 
ресурсу» и завистливым отношением 
посредственного начальства к тем, чей 
интеллектуальный и производственный 
потенциал был на высоком уровне.

«Рукой водящие» номенклатурные 
назначенцы, имеющие за плечами 
липовые, написанные не ими научные 
работы и диссертации, не могли внести 
ничего существенного в научно‑ 
производственный процесс. Осознавая 
это, они были озабочены двумя вещами: 
удовлетворением личного тщеславия и
устранением талантливых, имеющих 
чувство собственного достоинства 
специалистов.

В Пензенском НИИФИ отдельные руко-
водители из числа ставленников обкома

с опорой на карманных членов профкома 
и парткома буквально патологически 
тяготели к регулярному присвоению себе 
государственных наград, выделенных 
предприятию за успешное завершение 
очередной космической программы, 
и необоснованному включению себя 
в число соавторов патентов. Иногда это 
выглядело откровенно смешно. Так, один 
из номенклатурщиков ухитрился вписать 
себя в число соразработчиков 70(!) автор-
ских свидетельств (патентов) в то время, 
как самый талантливый и работоспособный 
сотрудник не преодолевал цифру 10–15.

Со стороны руководства для грамотных 
и авторитетных специалистов создавались 
психологически сложные условия работы, 
в результате которых Пензенский НИИФИ 
покинули талантливейшие учёные Евгений 
Осадчий, с именем коего связано станов‑
ление и первоначальное развитие института 
в 1960‑е гг., и Анатолий Жучков, который 
уехал в Ульяновск, где возглавил крупный 
институт по проектированию датчиков. 

Из‑за подобных фактов научно‑иссле-
довательская работа по проектированию 
новых датчиков зачастую шла «не благо-
даря, а вопреки». Но не оскудеет русская 
земля талантами: на место одного исчез‑

Встреча сотрудников Пензенского НИИФИ 
с администрацией Космического агентства КНР. 

Из личного архива автора
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нувшего «собственного Платона» приходит 
новый «быстрый разумом Невтон».

В годы горбачёвской перестройки 
из‑за навалившихся экономических 
проблем космические программы были 
свёрнуты. В их числе оказался и колос-
сальный технический задел уникального 
проекта «Энергия‑ Буран». Перемены 
самым радикальным образом отразились 
и на пензенском НИИФИ. Период конца 
1980‑х – начала 1990‑х стал тяжёлым 
испытанием для его сотрудников. Финан-
сирование по основным заказам резко 
сократилось, а призыв «зарабатывайте 
сами» не мог быть реализован, поскольку 
практически все отрасли народного хозяй-
ства, где использовались высокотехно-
логичные датчики, резко снизили объём 
производства.

Были два фактора, которые позволяли 
удерживаться на плаву в эти «лихие» 
времена.

Во‑первых, это деятельность СТК 
(совет трудового коллектива), который 
давал ощущение свободы принятия 
собственных, а не навязанных сверху 
решений.

Во‑вторых, возмож-
н о с т ь  в ы х о д а  н а 
контракты с иностран-
ными заказчиками, 
с которыми представи-
тели НИИФИ знакоми-
лись на международных 
выставках в Москве. 
Самыми заинтересован-
ными партнёрами стали 
Германия, Австрия, 
Китай, Индия.

Р а б о т у  в  э т о м 
направлении осущест-
вляли  заме ститель 
директора по научной 
р а б о т е  Е в г е н и й 
Мокров и руководитель 
службы маркетинга 

Евгений Андросов. Сложность такой 
работы состояла в чётком разграничении 
продукции двой ного (военного и граж-
данского) назначения при оформлении 
таможенной документации. В этой сфере 
были достигнуты определённые успехи, 
например, контракт на поставку боль-
шого комплекса измерительных приборов 
прямого назначения в Индию.

Факт общения с иностранцами показал, 
что продукция НИИФИ чрезвычайно 
востребована. Это подтверждает и такой 
факт. В начале 1990‑х гг. в подмосковных 
Химках, на совместном российско‑ 
американском предприятии, зарубежные 
специалисты ознакомились с расшиф-
ровкой стендовых испытаний одного из 
российских двигателей с использованием 
пензенского датчика ВТ‑951, установлен-
ного на магистрали жидкого кислорода. 
После этого они буквально «на коленях» 
умоляли за любые деньги продать им 
конструкторско‑ технологическую докумен-
тацию на прибор, но пензяки не нарушили 
закон, который запрещал подобные сделки.

Начавшиеся нулевые привнесли 
в Пензенский НИИФИ существенные 

Молодые сотрудники Пензенского НИИФИ 
перед майской демонстрацией (нач. 1960-х гг.).

Из личного архивыа автора
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перемены, но это уже другая история. 
А славные достижения этого учреждения 
в прошлом веке вписаны в пензенскую 
летопись уже навечно.

Примечания

1. Среди вновь прибывших был и автор 
настоящей статьи Е. В. Андросов, который 
после окончания Челябинского политех-
нического института по секретной специ-
альности был принят в НИИФИ в феврале 
1961 г., где затем проработал 35 лет.

В. А. Винничек, А. В. Дидюлин 

ПОТЕРЯННЫЙ КОЛЧАН 

В 2021 г. работники лесного хозяйства 
Лунинского района передали в Центр 
историко‑ культурного наследия Инсти-
тута регионального развития Пензенской 
области ком ржавого железа, который 
был обнаружен во время корчёвки пней 
в непосредственной близости от внешнего 
поперечного вала Чертеимского городища. 
По словам находчиков, эта находка была 
замечена после удаления очередного пня 
в образовавшейся яме.

В результате расчистки выяснилось, что 
ржавый ком был образован слипшимися 
воедино окислами четырьмя наконечни-
ками стрел, которые обладают различными 
размерами и формой, однако их харак-
терной особенностью является практически 
полное отсутствие упора (уступ между 
лопастью и черешком). После очистки 
наконечники были покрыты консервантами.

Поскольку наконечники представляли 
из себя некий комплекс, то, возможно, 
они происходят из одного колчана. Для 
того, чтобы доказать или опровергнуть 
эту теорию, необходимо провести хроно-
логический анализ каждого наконечника.

Наиболее интересным, на наш взгляд, 
в данном комплексе является наконечник 
с черешком прямоугольного сечения 
и ромбовидной лопастью (рис. 1, 1Б), 
который наиболее близок по форме к таким 
изделиям т. н. «гнёздовского» типа, вари-
анта 1 (тип 41 по А. Ф. Медведеву)1.

Обращает на себя внимание то, что 
сначала форма лопасти этого наконечника 
была, согласно классификации А. Ф. Медве-
дева, «лавролистной», т. е. с округлыми 
плечиками (тип 63 по А. Ф. Медведеву)2 

(рис. 1, 1А), но потом его переделали. На 
лопасти имеются следы загиба и даль-
нейшей проковки в нижней ее части.

«Лавролистные»  наконечники 
с плоским черешком отмечены в Лядин-
ском (V–XI вв.) и Поломском (V–IX вв.) 
могильниках, на Сарском городище 
(VII–нач. XI в.), кургане Х в. у с. Барды3. 
В Верхнем Посурье они обнаружены 
в Армиёвском курганно‑ грунтовом 
могильнике4.

Наконечники варианта 1 «гнёздов-
ского» типа были очень широко распро-
странены с VIII‒IX вв. до середины XI в.

Неизвестно почему, но первоначальная 
геометрия лопасти наконечника стрелы не 
позднее середины XI в. была изменена.

Не меньший интерес представляют два 
наконечника с лопастями ромбовидной 
формы (рис. 1, 3, 4), которые по классифи-
кации А. Ф. Медведева относятся к «новго-
родскому» типу без упора5. Данный тип 
наконечников был распространен довольно 
широко как в географическом плане, так 
и хронологическом, однако его наиболее 
интенсивное бытование отмечено в IX–
XI вв.6 В Верхнем Посурье он имеется среди 
материалов Золотарёвского поселения7 
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и Армиёвского курганно‑ грунтового 
могильника8.

Трёхлопастный наконечник из изуча-
емого комплекса (рис. 1, 2) по своей 
форме близок к древнетюркским похожим 
изделиям9, а также находке с Золотарёв-
ского поселения10, но следует отметить, 
что золотарёвский наконечник обладает 
упором и отверстиями в лопасти. По 
мнению А. Ф. Медведева, все подобные 
трёхлопастные наконечники выходят из 
употребления в X в.11.

Таким образом, хронологические 
рамки бытования каждого из наконеч-
ников обнаруженного комплекса позво-
ляют сделать предположение о том, что 
они могли находиться в одном колчане. 
А потерян или сокрыт этот колчан был, 
вероятно, на рубеже X–XI вв.

Необходимо отметить, что изучая 
Чертеимское городище, М. Р. Полесских 
отнёс памятник к городецкой археологиче-
ской культуре12. Думается, что дальнейшие 

исследования этого поселения позволят 
расширить хронологические границы его 
функционирования.

20 апреля 2022 г. представленные 
в данной статье наконечники стрел были 
переданы на хранение в Пензенский госу-
дарственный краеведческий музей.
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ОСТОРОЖНО, ФЕЙК

В. И. Первушкин 

МОЛОДЁЖИ ЧИТАТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНО

В 2020 г. вышла в свет самиздатовская 
книга «Наш Александр Суворов (Версия 
о времени и месте рождения генералис-
симуса А. В. Суворова)» под авторством 
А. Б. Балакшина, полковника в отставке, 
кандидата технических наук (так написано 
в начале издания). Сразу же хочу огово-
риться, почему она является самиздатом. 
Во‑первых, в книге отсутствует издатель-
ство; во‑вторых, биографические издания 
подобного рода, как правило, рецензиру-
ются; в‑третьих, в названии книги о выда-
ющемся полководце отсутствует отчество 
(подобные вольности не допустимы к 
личностям такого масштаба). На эту книгу 
меня заставила обратить пристальное 
внимание рекомендация автора: «Книга 
предназначена молодому поколению 
– юнармейцам, кадетам и суворовцам, 
учащимся общеобразовательных учреж-
дений и воинам Российской армии, всем 
кому не безразлична жизнь и дела генера-
лиссимуса Суворова, история России. Она 
может быть полезна всем, кто формирует 
мировоззрение современного молодого 
поколения России»1. Какому же россиянину 
безразличны жизнь и дела А. В. Суворова? 
Все знают его как блистательного полко-
водца, принёсшего бессмертную славу 
русскому оружию. А вот место рождения 
полководца – совсем другое дело. Это 
личная амбиция автора. Об этом мы и пого-
ворим. Александр Борисович Балакшин 
(11.05.1925–19.11.2020) – уважаемый в 
Пензенской области человек, участник 

Великой Отечественной войны, награж-
дённый орденами Великой Отечественной 
войны II степени, «За службу родине в 
вооруженных силах СССР»; медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией» и другими награ-
дами. Им написаны замечательные книги: 
«О друзьях‑товарищах...» (2005), «Маль-
чишки в шинелях» (2014, 2015), «Пензен-
ские артиллерийские училища (1937–1946) 
и их “Бессмертный полк”» (2018), «А мы 
из Пензы. К 80‑летию Пензенских артил-
лерийских училищ» (2018). С 2017 г. он 
активно начинает заниматься биографией 
А. В. Суворова. Одна за другой выходят 
статьи: в 2017 г. в № 10 журнала «Военные 
знания» – «Оберег Александра Суворова 
(Версия о времени и месте рождения 
А. В. Суворова)»; в 2018 г. в № 2 журнала 
«Пензенские епархиальные ведомости» – 
«Александр Суворов и Пензенский край 
(Версия о времени и месте рождения А. В. 
Суворова)»; отдельными изданиями вышли 
работы: «О датах в жизни А. В. Суворова 
(Версия о времени и месте рождения А. В. 
Суворова)» в 2018 г., «Два бюста генера-
лиссимуса А. В. Суворова» в 2019 г. Даже 
не читая статьи, внимательный иссле-
дователь поймёт, что речь в них идёт о 
принадлежащих полководцу пензенских 
землях. Причём и по содержанию статьи 
мало отличаются друг от друга. Автор 
менял лишь место издания. Таким образом, 
искусственно создавалась историография 
им же и придуманной проблемы. 
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В 2020 г. А. Б. Балакшин издаёт, как 

уже упоминалось выше, книгу «Наш Алек-
сандр Суворов (Версия о времени и месте 
рождения генералиссимуса А. В. Суво-
рова)». В «Предисловии» он предпринимает 
попытку изложения собственной методо-
логии: «Метод научного исследования, 
состоящий в изучении предмета, явления 
в его целостности, в единстве и взаимной 
связи его частей называется синтезом. 
В данной книге излагается материал 
синтеза, основанный на процессе изучения, 
соединения и объединения разрозненных 
явлений, фрагментов и фактов из жизни 
А. В. Суворова в единое целое, что и дало 
создание и обоснование новой версии о 
времени и месте рождения А.В. Суворова 
на Пензенской земле»2. Выходит, что до 
Александра Борисовича никто не соединял 
в единое целое биографию Суворова? А 
различные книги и монографии, ранее 
издававшиеся профессиональными исто-
риками, не являлись целостными трудами? 
Конечно являлись. Просто нашему автору 
необходимо было придать научную основу 
своей теории. В его книге нет никакого 
синтеза, а есть попытки анализа ранее 
опубликованных работ и не более. Новых 
архивных материалов вы в ней не найдёте. 

Теперь о времени рождения А. В. 
Суворова. Автор книги перечислил давно 
известные версии: «Внёс путаницу о дате 
рождения и сам полководец. Так, в короткой 
записке Суворова, собственноручно напи-
санной, он пишет о рождении в 1730 г. 
Ошибся Александр Васильевич и при напи-
сании своей биографии. В автобиографии 
он указывает, что “...поступил на службу в 
15 лет и было это в 1742 г.” (т.е. получается 
дата рождения – 1727 г.).

“Год рождения Александра Василье-
вича Суворова точно неизвестен, – писал 
А. Ф. Петрушевский, один из лучших 
биографов Суворова, – большая часть 
его историографов принимают 1729 г., 
который обозначен и на его гробнице”. 
Даты рождения обозначены три, какая из 
них верная?»3. Следует заметить, что спор 

вокруг даты рождения Суворова длился 
весь XIX в. и как будто бы закончился 
победой тех, кто утверждал правоту 1730 
г. Но в середине ХХ в. на основании вновь 
открывшихся косвенных документов было 
доказано, что датой рождения полководца 
следует считать 24 ноября 1729 г.4. Причём 
Александр Борисович даже не упоми-
нает в книге о «Суворовском сборнике», 
опубликованном в 1951 г., где подведён 
итог многолетней дискуссии. Для меня этот 
факт показался весьма странным.  

 Краеведческим «открытием» А. Б. 
Балакшина является место рождения А. В. 
Суворова. Приведём цитату из книги: 
«Местом рождения Суворова сейчас счита-
ется Москва, а по заявлению биографа 
Петрушевского, “точных сведений тоже нет, 
известно только, что детские годы он провёл 
в деревне”» (выделено А. Б. Балакшиным)5. 
Сам Суворов нигде не написал о месте 
рождения. Можно предполагать, что если бы 
он родился в Москве, то гордился бы этим 
и обязательно написал в своей биографии. 
Но нет, он часто вспоминает “родную дере-
веньку, кашку, квасок, баньку...”6.

Наша версия утверждает, что “родная 
деревенька” эта – с. Маровка Мокшан-
ского уезда (сейчас с. Суворово Лунин-
ского района Пензенской области). Село 
расположено в пойме реки Шукша на 
землях, которые император Петр I подарил 
отцу будущего полководца – Василию 
Ивановичу Суворову. Точно известно, 
что отец Василий был крестником Петра 
I, а крёстный отец должен был сделать 
значимый подарок своему крестнику, вот 
и подарил Петр, как принято было в те 
времена – землю в Мокшанском уезде. 
Однако, существуют версии, что земли эти 
дед купил у кого‑то, другая версия говорит, 
что Петр I приказал деду заселить и обжить 
эти пустующие земли. Но эти земли не 
были пустующими, на них жили конечно. 
Земля и с. Маровка – это царский подарок, 
родовое имение, потому эта земля больше 
никому не продавалась, а передавалась по 
наследству7»8.



70

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1 

(4
5)

 2
02

3
В этом отрывке ярко проявилась 

фантазия автора о месте рождения 
Суворова. Александр Борисович поче-
му‑то укоряет полководца в том, что тот 
должен был обязательно написать в своей 
биографии о Москве, где он родился. А 
если не написал, значит там и не рождался. 
С таким посылом можно считать, что и 
М. Ю. Лермонтов не рождался в Москве. 

Автор книги утверждает, что с. Маровка 
– это царский подарок, поэтому оно и 
родовое имение. Обратимся к справке Госу-
дарственного архива Пензенской области, 
составленной 18 февраля 2022 г.: «До 
1715 г. генеральный писарь Иван Григо-
рьевич Суворов, дед великого полководца, 
приобрёл имение у помещиков Малыш-
киных, Зайцева и Митрофанова. Во время 
“кубанского погрома” 1717 г. селение унич-
тожено, “в полон взято 38 крестьян”, “двор 
помещиков и крестьянские все без остатку 
вызжены”. В 1722 г. село отошло по наслед-
ству вдове И. Г. Суворова Марфе, от неё – к 
сыну Василию Ивановичу, а от него – к 
Александру Васильевичу Суворову. В 1710 
г. в деревне 14 дворов. В 1747 г. – сельцо 
Никольское, Новая Шукша тож, проку-
рора Берг‑коллегии Василия Ивановича и 
поручика лейб‑гвардии Преображенского 
полка Александра Ивановича Суворовых, 
у них 254 ревизских души (Российский 
государственный архив древних актов 
(РГАДА). Ф. 350. Оп. 2. Ед. хр. 2540. Лл. 
396–406). В 1762 г. показано, как вотчина 
генерал‑поручика, сенатора и кавалера 
Василия Ивановича Суворова и вдовы 
лейб‑гвардии капитан‑поручика Преоб-
раженского полка Александра Ивановича 
Суворова, Анны Васильевны и её детей 
Фёдора, Никиты и Михаила Александро-
вичей (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Ед. хр. 2574. 
Лл.33–58об). С 1780 г. – село Мокшанского 
уезда Пензенской губернии. В 1782 г. с. 
Никольское, Новая Шукша тож, Александра 
Васильевича Суворова (в единственном 
владении)…». Как мы видим, это село 
купил дед полководца, а подарок Петра I 
– фантазия. Но это нисколько не отрицает 
того, что оно родовое имение Суворовых.  

Кульминацией книги является 
собственное сочинение Александра 
Борисовича о дне и месте рождения А. В. 
Суворова: «В конце 1720‑х гг. прапорщик 
Василий Суворов женился на Евдокии 
(Авдотье), дочери дьяка Федосия Ману-
кова. Евдокия получила в приданое от отца 
большой каменный дом в Москве, распо-
ложенный в начале Арбата, неподалёку 
от церкви Николая Явленного. Из писем 
Суворова своему управляющему в Москве 
С. М. Кузнецову видно, что дом был очень 
большой, так что потребовалось отдать его 
половину под квартиру какому‑то военному 
человеку “слишком за 400 рублей ассигна-
циями в год”9.

13 ноября (26 ноября по новому стилю) 
1729 г. у прапорщика Василия и Евдокии 
Суворовых родился сын – Александр. Все 
биографы пишут, что родился именно у 
прапорщика, а не у подпоручика в 1730 
г. А если пишут, что родился в 1730 г., то 
почему‑то умалчивают о воинском звании 
отца – подпоручика. Но это событие прошло 
как‑то незаметно для офицеров Преобра-
женского полка и Москвы. Да и в соседней 
церкви нет записей о рождении младенца 
Суворова. Почему? Следовательно, молодой 
беременной жены прапорщика не было в 
это время в Москве.

Все отмечают, что детство Александра 
проходило в отцовском имении в деревне, 
а затем в московском доме. Но поче-
му‑то никто не написал – где эта деревня. 
Известно, что мать Александра Суворова 
умерла после тяжёлых родов младшей 
дочери. Вполне возможно, что и первая 
беременность у молодой Евдокии прохо-
дила тяжело. Помогут ли жене прапорщика 
местные немцы‑врачи? А ведь ещё надо 
было содержать большой каменный дом. 
Как бы чего не случилось неприятного. 
Необходимо было оградить Евдокию от 
сплетен, от забот, от светской шумной 
столичной жизни.

Вот и вспомнил Василий о подарке 
своего крёстного отца Петра I – обереге‑и-
мении. В конце лета 1729 г. прапорщик 
лейб‑гвардии Преображенского полка 
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Василий Суворов получил отпуск. Надо 
было везти беременную жену Евдокию в 
родовое имение село‑оберег Маровку, что 
расположено далеко в Мокшансом уезде 
Пензенской губернии (теперь с. Суворово 
Пензенской области). Путь не близкий – от 
Москвы на юго‑восток только до Пензы 600 
верст и ещё до села 100 верст. Погрузил 
прапорщик Василий нехитрый багаж на 
дормез – большую карету, предназначенную 
для дальних поездок и в путь, у дорожных 
экипажей наверху были ящики для поклажи, 
а сзади тоже, служившие для помещения 
багажа. Ехали не спеша днём, останавли-
вались отдохнуть, да и перекусить нехи-
трой дорожной снедью. Проехали большие 
селения: Коломну, Рязань, Шацк, Нижний 
Ломов, Мокшан и Пензу. Ночевали в них 
на постоялых дворах. Но, вот и имение – с. 
Маровка (тож Никольское, Большая Шукша, 
Новая Шукша) Мокшанского уезда…»10. 
Далее идёт описание села, взятое автором из 
книги М.С. Полубоярова «Весь Пензенский 
край», поэтому мы его опустим и продолжим 
повествование о полководце: «Вот здесь 
13 ноября (26 ноября по новому стилю) 
1729 г. и родился Александр Суворов!

Ребёнок был ростом мал, хил, дурно 
сложен и некрасив, да ещё и родился 13 
ноября. В погожий осенний день 26 ноября 
(6 декабря по новому стилю) младенца 
крестили в местной сельской деревянной 
церкви Николая Чудотворца. Как было 
принято тогда, священник заглянули в 
“Святцы” – день памяти святого благовер-
ного князя Александра Невского – и дал 
имя младенцу – Александр.

Имена святых, упорядоченные по дням 
церковного года, содержатся в “Святцах”, 
или “Месяцеслове”; эти же имена, упоря-
доченные по алфавиту, содержатся в 
“Именослове”. После совершения Таинства 
крещения святой, имя которого выбрано 
ребёнку или крещаемому взрослому, стано-
вится его небесным Покровителем.

Что же такое “старый” и «новым» 
стиль? В XX и XXI в. в России исполь-
зуется новый (гражданский) стиль 
исчисления времени, в календарях, перио-
дических изданиях и Православная русская 
церковь стали указывать двойную дату: по 
“старому” и “новому” стилю с разницей в 
13 дней от даты конкретного события»11. 
Прочитав этот отрывок, вы сможете назвать 
день рождения А. В. Суворова? Вряд ли, 
здесь присутствует и новый, и старый, 
и стили, в которых автор сам запутался. 
Причём не одна из представленных им 
дат по новому стилю неверна. Потому что 
А. Б. Балакшин не знаком с такой вспо-
могательной исторической дисциплиной, 
как «Хронология». К 13 ноября следует 
прибавлять не 13, а 11 дней, т.к. разница 
между Григорианским и Юлианским кален-
дарями в XVIII в. составляла 11 дней, а 13 
дней – с 1900 г. Поэтому и принято считать 
днём рождения А. В. Суворова 24 ноября. 

Читатель книги «Наш Александр 
Суворов» обязательно задаст вопрос, зачем 
Василий Иванович повёз свою жену рожать 
из Москвы в Маровку? Не серьёзными 
являются доводы автора о немцах‑врачах, 
содержании дома, сплетнях и светской, 
шумной столичной жизни (столицей в ту 
пору был Петербург). Здесь хотелось бы 
подчеркнуть, что люди, наоборот, стреми-
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лись ехать рожать в Москву или Петербург. 
Так, например, беспокоившийся за здоровье 
молодой жены Юрий Петрович Лермонтов 
повёз жену в Москву, где были опытные, 
знающие врачи. Поэтому Михаил Юрьевич 
там и родился. 

В этом небольшом отрывке автор 
показал полное невежество и в «Историче-
ской географии» – он отправил путешество-
вать родителей полководца по современной 
автодороге Москва – Челябинск (М 5), 
которой в те далёкие времена не существо-
вало. Ездили в Москву из Пензы по трактам 
на Тамбов или Саранск. Для того чтобы 
попасть в Маровку из Москвы, незачем было 
проезжать Нижний Ломов, Мокшан и Пензу, 
т.к. тракт от Шацка шёл на Краснослободск, 
а оттуда либо на Саранск, либо на Инсар.

Не могу не сказать, что на эту книгу 
была написана рецензия известной пензен-
ской поэтессой Л. И. Дорошиной – «Алек-
сандр Васильевич Суворов (предложения и 
вопросы, вопросы…)». Она была опублико-
вана в 2021 г. в издании «Четверговая соль», 
но, к сожалению, автор рецензии повторил 
ошибки Александра Борисовича12.

В связи с этим хочу подчеркнуть, 
что А.Б. Балакшин умолчал о статье 
Е.В. Годлевской «Суворовские места в 
Москве»13, а также о «Переписных книгах 
города Москвы 1737–1745 гг.», в которых 
говорилось о московских владельцах 
дворов. Из них можно узнать, кто и когда 
владел городским двором, кому и за сколько 
он был продан. Так, в актовой книге за 1701 
г. сказано, что генерал‑майор И.И. Чамберс 
продал деду Суворова, Ф.С. Манукову, двор 
в приходе церкви Николы Явленного на 
Арбате. В переписной книге дворов Арбат-
ской части Москвы за 1738–1742 гг. сооб-
щается, что жена поручика лейб‑гвардии 
Преображенского полка Авдотья Федосе-
евна Суворова, мать полководца, продала 
доставшийся ей от отца двор с каменным 
и деревянным строением 5 апреля 1740 г. 
подпоручику С.В. Поздееву14. Как бы нам 
не было досадно, но следует признать, что 
великий полководец родился в Москве на 
улице Арбат в доме 12. Нас должно успо-
каивать, что на пензенской земле находится 

родовое имение Суворовых. Именно здесь 
можно создать «Суворовский парк», где 
проходили бы мероприятия, посвящённые 
великому полководцу.

И последнее, в самом начале статьи 
была указана причина, заставившая меня 
обратить пристальное внимание на эту 
книгу, а именно – рекомендация автора к 
обязательному прочтению молодым поко-
лением. Так вот это издание ни в коей 
мере нельзя рекомендовать для чтения 
школьникам и студентам! По моему глубо-
кому убеждению, невежество, какими бы 
именами оно не прикрывалось, пользы не 
приносило и не принесёт! 
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАШ ЭКСКУРСОВОД

Т. А. Кайманова 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ, ИЛИ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ЭТОМ ЖАНРЕ

(в помощь разработчикам путеводителей)

Разработчики туристических маршрутов 
часто печатают рекламные проспекты, 
путеводители – иногда солидные, а иногда 
в 2–3 странички. С появлением музеев 
в сельских школах у их создателей тоже 
возникла потребность выпустить буклет 
с рассказом о своём музее. Но подобные 
издания грешат информационно‑компози-
ционными ошибками, а мысли их авторов 
не доходят до пользователей. Почему? 
Попробуем разобраться, что же такое путе-
водитель по маршруту или музею.

Первое, что следует запомнить: при 
написании путеводителя не путать его с 
экскурсией по музею. Путеводитель – это 
особый жанр, живущий по своим законам, 
со своими формальными и содержательными 
особенностями, стилистическими призна-
ками и образами.

Путеводитель – это навигатор, спра-
вочник, который ведёт посетителя, направ-
ляет его по определённому пути. Для 
пользователя это или предвкушение – 
заблаговременное знакомство с достопри-
мечательностью, или послевкусие, когда 
пользователь обращается к нему после 
посещения музея за воспоминаниями или 
уточнениями. И в том и в другом случае 
путеводитель должен содержать основную 
информацию об объекте, с добавлением 
яркой характеристики и небольшой интриги.

Первые путеводители представляли 
собой инвентарные описания коллекций 

предметов религиозного культа, которые 
хранились в крупных соборах. С XV в. 
появляются описания частных коллекций 
картин и исторических редкостей. С откры-
тием публичных музеев в XVIII в. возникла 
потребность в путеводителях, рассчитанных 
на знатоков и любителей.

Путеводитель выступает посредником 
между музеем и посетителем. Современный 
музейный путеводитель – это коммуника-
тивное издание, модель общения с посе-
тителем, поэтому определим функции 
современного путеводителя: коммуника-
тивная, информационная (первичное полу-
чение сведений о музее), познавательная, 
эстетическая. Чтобы усилить коммуни-
кативную функцию путеводителя, в него 
можно добавить «Обращение к пользо-
вателю». Воздействие на пользователя 
осуществляется внешней формой (обложка, 
формат) и внутренними элементами (текст, 
фотографии). Такой справочник воздействует 
не только на ум, но и чувства, внушает 
уважение к создателям, способствует форми-
рованию идеалов красоты и добра.

К настоящему времени существующие 
виды музейных путеводителей можно клас-
сифицировать следующим образом:

– по предназначению, по целевой ауди-
тории: для российских и иностранных 
граждан, взрослых и детей;

– по носителю информации: печатная 
книга, электронная версия;
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– традиционный информативно‑просве-

тительный и интерактивный‑игровой;
– обзорные и тематические, когда путе-

водитель раскрывает определённую тему, 
посвящён одной группе предметов (часы, 
оружие и т.д.);

– автогиды – обучающие путеводители 
как метод индивидуального ознакомления 
с экспозицией. Путеводители такого типа 
предлагают ребёнку стать исследователем, 
вызывают интерес к музейным предметам 
и фактам.

Рассмотрим традиционное печатное 
издание с объёмом в десяток страниц, 
снабжённое иллюстративным материалом. 
Хороший путеводитель – не просто спра-
вочник. У современного туриста‑посетителя 
нет недостатка в информации, так как всегда 
есть возможность заглянуть в смартфон. 
Поэтому в борьбе за своё традиционное 
существование путеводитель должен быть 
полезным, увлекательным, иметь чёткую 
структуру и хорошее оформление. Он 
должен «вызывать аппетит» к посещению 
музея. Как этого добиться?

Структура путеводителя‑навигатора 
включает основные элементы: текст, иллю-
страции, схематические планы, справочную 
информацию. Дополнительно путеводитель 
может содержать предисловие, послесловие, 
комментарии, таблицы, библиографиче-
ские материалы. Но главное, он содержит 
указания местонахождения экспозиционных 
комплексов, например, в большом музее 
или в музее‑усадьбе, музее‑заповеднике. В 
нашем случае нужно предоставить посе-
тителю информацию об усадьбе, и здесь к 
месту будет схематический план с указанием 
конкретных объектов в пространстве усадьбы.

Важнейшим элементом (признаком) путе-
водителя является текст, который должен 
иметь свои жанровые особенности. Это не 
перечень экспонатов, не инвентарная книга 
и не рассказ‑пересказ жизни и деятельности 
персоны, которой посвящён музей.

Какие требования предъявляются к 
тексту? Главная задача автора – соблю-
дать точность информации при описании 

объектов и фактов; выдерживать ориги-
нальный авторский стиль, личный взгляд 
на предмет; дать читателю‑посетителю 
посмотреть на объект и героя под иным 
углом. А это значит – использовать яркие 
характеристики, выразительные опреде-
ления, неизвестные факты (по принципу 
«неизвестное об известном»: только здесь 
вы увидите, узнаете, поймёте и т.д.)

Путеводитель не рекомендуется пере-
гружать текстом, он не обязан переска-
зывать всю экскурсию по музею, жизнь и 
деятельность главного героя или тех персо-
нажей, которым посвящены экспозиционные 
разделы. Необходимо подчеркнуть уникаль-
ность музея, особенности его экспозиции, 
основную идею. 

При изложении текста продумать 
использование логической системы: в 
основе может быть положен тематиче-
ский, хронологический, топографический 
принцип расположения материала.

Текст должен иметь композиционное 
выделение, с его помощью он делится на 
смысловые и структурные единицы, которые 
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при просмотре «выхватываются» глазом. 
Выделив разделы или этапы жизни героя, 
желательно озаглавить их ярко и выра-
зительно – заголовки разделов должны 
звучать интригующе. Например, название 
главы о литературной экспозиции в музее 
В. Г. Белинского «Зачем Белинский в статье 
23 раза употребил слово “прогресс”?» 
раскрывает интригу и характеризует 
эпоху, в которой трудился критик, условия 
подцензурной печати. 

Главными действующими лицами в 
путеводителе будут музейные вещи, через 
которые отражены факты биографии или 
период жизни литератора. Экспонат должен 
быть «живым», а для этого его нужно 
охарактеризовать точно и ярко, кратко и 
выразительно. Текст может быть расширен, 
если рядом с фотографией экспоната разме-
стить QR‑код.

Текст нацелен на закрепление и 
развитие общения с посетителем, поэтому 
надо дополнить его сведениями о меропри-
ятиях событийного туризма (фестивали, 
литературные праздники и пр.)

Особое внимание в путеводителе уделя-
ется иллюстрациям.

К иллюстрациям в путеводителе отно-
сятся схемы, рисунки, фотографии. Спра-
вочник будет полезным и информативным, 
если иллюстрации несут равную с текстом 
смысловую нагрузку. Правильно подо-
бранные иллюстрации позволят сократить 
справочную статью. Рисунок может заме-
нить страницу описательного текста.

Текст поддерживается крупными фото-
графиями с оригинальным ракурсом, 
смелые, яркие. Удачные фотографии усили-
вают эффект от прочтения, они также 
должны быть функциональными и нести 
определённую смысловую нагрузку.

Следует обратить внимание на едино-
образие подписей к иллюстрациям и их 
формулировку. Обычно под картиной 
указывают сначала имя автора, затем 
название и пр. сведения. 

В путеводителях крупных музеев необхо-
димым элементом является схематический 
план с указанием местоположения разделов, 
объектов. Если это путеводитель по музе-
ю‑усадьбе, то также желательно, чтобы он 
имел схему расположения объектов в её 
пространстве (в музее‑усадьбе В. Г. Белин-
ского на схеме‑плане указать три главных 
здания с экспозициями, памятник юному 
Белинскому, памятный знак Журавлик, 
беседку, скамью для отдыха, туалет, суве-
нирный киоск, дополнительные объекты). 
Пользователь особенно это оценит. 

 Заключительный раздел путеводителя 
обычно посвящён справочной информации 
об услугах, контактах. Справочная инфор-
мация состоит из следующих компонентов: 
адрес музея, описание проезда до музея, 
режим работы, средства коммуникации 
(телефон, эл. почта, сайт).

Текст и фотографии в путеводителе 
составляют половину успеха. Вторая поло-
вина зависит от оформления. 

Восприятие информации во многом 
зависит от элементов оформления: каче-
ственная вёрстка, выбор общей стилистики 
издания, грамотная структура путеводи-
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теля, удачно подобранная цветовая палитра, 
иллюстрации и фотографии, гармониру-
ющие с содержанием и общей концепцией 
путеводителя, использование инфографики, 
шрифты.

Несомненно, в музейном навигаторе 
должен присутствовать запоминающийся 
стиль оформления. Большую роль играет 
цветовая палитра, причём цвет должен 
нести некое символическое значение, 
вызывающее ассоциацию с музеем и его 
профилем (цвет «Бисмарк‑Фуриозо», 
перекликающийся с прозвищем Белинского 
«Орландо Фуриозо» (Роланд неистовый), 
лучше подойдёт для музея критика, чем 
цвет испуганной мыши, нимфы или 
лягушки в обмороке).

«Настроение» текста и всего путеводи-
теля можно создать с помощью шрифта. 
Шрифт стиля модерн подойдёт путеводи-
телю музея Куприна; шрифт старого стиля 
– путеводителю музея Радищева. Обяза-
тельное условие для усиления воздействия 
на читателя – удачный выбор гарнитуры 
шрифта при наборе текста. Шрифт должен 
быть удобочитаемым, поэтому в его выборе 
следует определиться с размером, учитывая 
текстовые и титульные кегли. Параметры 
шрифта подразумевают рисунок, начер-
тание (светлые, жирные, полужирные, 
прямые и курсивные (при этом следует 
помнить, что курсив читать труднее, чем 
прямое начертание)). С помощью этих 
важных элементов устанавливается контакт 
между читателем и информацией о музее. 

Обложка – это внешняя часть издания. 
Что увидит пользователь на этом платье, 
какие пуговки и декоративные элементы? 
Обложка содержит только главную инфор-

мацию об издании: заголовок, имя автора 
(его лучше дать на оборотной стороне 
обложки), место издания, год. Приветству-
ется в рекламно‑информационных целях 
слоган, по которому узнаётся учреждение.

Функция обложки‑одёжки – привлечь 
внимание, побудить желание у читателей 
взять в руки и раскрыть, прочитать путево-
дитель и посетить музей. Обложка требует 
наличия яркого оформления, смелых фото-
графий, текста, выступающего в роли графи-
ческого элемента.

Красивая мелованная бумага добавит 
путеводителю большой плюс. Тонкая 
прочная бумага позволит при малом формате 
вместить больше информации. Такими 
путеводителями удобно пользоваться.

По размеру путеводитель может быть 
карманного или увеличенного формата; 
вертикальный или горизонтальный по 
форме. Издательская форма путеводителя 
воплощается в виде проспекта или буклета.

При работе над справочником рекомен-
дуем обратить внимание на издательские 
реквизиты: место издания, год. Немало-
важным будет присутствие ISBN (иденти-
фикационный номер издания, код), который 
даёт преимущества: экземпляры книг будут 
находиться в крупных библиотеках России, 
информация об издании будет размещена в 
интернете, а значит о музее узнает больше 
потенциальных посетителей.

Путеводитель рассчитан на самый 
различный контингент пользователей и 
должен быть обращён к посетителю музея 
с приглашением восхититься и удивиться 
реликвиями, подлинниками, которые 
хранятся в музее.
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СОВЕТУЕМ

ПОЧИТАТЬ

В. И. Первушкин 

УВИДЕЛА СВЕТ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

«ИСТОРИЯ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ»

2 февраля 2023 г. в Пензенской области 
состоялось знаменательное событие – 
презентован первый том «Истории Пензен-
ского края». Труд осуществлялся под общей 
редакцией губернатора, к.и.н. О. В. Мель-
ниченко. Авторским коллективом под руко-
водством Г. Н. Белорыбкина была проделана 
фундаментальная работа. Идея создания 
такого масштабного научного издания была 
задумана давно д.и.н., профессором, пред-
седателем Совета Союза краеведов России, 
председателем РООКПО В. И. Первуш-
киным. Оно является настоящим подарком 
для знатоков и начинающих исследователей 
Пензенской области.

Пензенский край является частью 
огромной России и всё, что происходило 
на просторах нашей страны, так или иначе, 
перекликается с историей нашего края. 
Однако если по истории России существует 
огромное количество научных трудов, то 
по истории Пензенского края это издание, 
пожалуй, первое обобщающее научное 
историческое сочинение, в рамках кото-
рого авторы попытались подвести итоги 
многолетних трудов исследователей в 
самых разных сферах истории, экономики, 
духовной и материальной культуры. Все 
предыдущие попытки написать полно-
ценную историю Пензенского края ограни-
чивались либо изданием учебных пособий, 
либо публикацией отдельных источников, 

либо изданием энциклопедий, либо науч-
но‑популярных книг. 

Источниками для написания этой книги 
послужили результаты археологических 
исследований, этнографических и фоль-
клорных экспедиций, материалы регио-
нальных и федеральных архивов, музейные 
фонды. Часть из них была опубликована, 
часть привлечена впервые. Другим фунда-
ментом при её написании послужили 
многочисленные публикации по самым 
разным направлениям как пензенских 
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учёных, так и исследователей ведущих 
российских научных центров. 

В настоящее время благодаря созданию 
на базе Института регионального развития 
Пензенской области специализированного 
научного подразделения, которое объеди-
нило вокруг себя как профессиональных 
историков, так и людей, увлеченных исто-
рией, удалось подготовить этот труд.

Первый том охватывает события с древ-
нейших времён до конца XVIII в. И если 
начальные этапы истории края целиком 
основаны на археологических матери-
алах, то начиная с рубежа нашей эры, 
всё большую роль начинают играть пись-
менные источники. В результате удалось 
показать процесс смены археологических 
культур вплоть до средневековья. Затем на 
первое место выходит история отдельных 
племён и народов: мордвы, татар, русских 
и т.д. В начале II тыс. н.э. на первый план 
выходит история государств, таких как 
Волжская Булгария и Золотая Орда, в 
состав которых входил наш край.

И совсем другая история начинается, 
когда наши земли стали неотделимой 
частью России. Именно в XVI–XVIII вв. 
на территории Пензенского края возникло 
большинство современных городов и сёл. 
Среди них особое внимание уделено городу 
Пензе. Население Пензенского края сразу 
же включилось в общероссийские события 
и приняло активное участие во всех восста-
ниях и войнах. Среди них особое внимание 

уделено восстанию С. Разина и крестьян-
ской войне Е. Пугачёва.

По сути, всё, что изложено в томе, – по 
факту лишь предыстория Пензенского края. 
Но то, как шло заселение территории края, 
какие природные и культурные факторы 
влияли на развитие региона, собственно, 
и предопределило весь дальнейший ход 
исторических событий в регионе. 

Завершая наш рассказ, следует заметить, 
что книга будет направлена во все учебные 
заведения, музеи, библиотеки области. 
В дальнейшем планируется переиздание 
книги для широкой продажи. Сегодня её 
можно бесплатно скачать на сайте областной 
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова.

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ КНИГИ «ИСТОРИЯ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ». ТОМ I

Засечная черта. Южный рубеж. 
Худ. М. А.  Пресняков, 2010 г.

Реконструкция Биляра. 
Худ. Ф. Г. Халиков

История Пензенского края. Том I.
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Накладка в виде личины в львиной маске 
и с крином на голове.

Золотарёвское городище

Воин Волжской Болгарии XII –нач. XII вв.
Реконструкция О. В. Фёдорова

Медные монеты-пулы. Никольское селище

Зеркало с эпиграфическим узором
и фантастическими существами 

(ал-Борак?). Бронза, литье. Болгарский 
улус. Улус Джучи. XIII – начало XIV вв.Височные подвески из серебра 

Ложка.
Вышинское городище
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На берегу 
Сурского 

Я.Я. Филимонов (1771–1775).  
Вид служебных построек усадьбы 
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