
2 (46)
2023

ензенское 
Краеведениеп

• 95 лет футболу
• Наш Вицин
• Декабрист Дмитрий Зыков





1

Пензенское краеведение №2 (46) 2023

Пензенское  
краеведение

Научно-популярный журнал

№2 (46)
2023

Выходит 4 раза в год

Редакционный совет:

Первушкин Владимир Иванович, 
главный редактор
Белорыбкин Геннадий Николаевич, 
редактор школьного отдела 
Вазерова Алла Геннадьевна, 
редактор отделов «Родная старина», 
«Точка на карте области»
Власов Вячеслав Алексеевич, 
редактор отдела 
«Личность в пензенском краеведении»
Гущин Александр Анатольевич, 
ответственный секретарь
Кайманова Татьяна Александровна, 
редактор отдела 
«Здравствуйте, я ваш экскурсовод»
Лебедева Лариса Витальевна, 
редактор отдела 
«Пенза – моя вдохновительница»
Мурашов Дмитрий Юрьевич, 
редактор отдела 
«Культурное наследие»
Самсонов Владислав Юрьевич, 
редактор отдела 
«Тайны, находки, открытия»

Учредители:
Институт регионального развития 
Пензенской области
© Региональная общественная организация 

краеведов Пензенской области

Адрес редакции:

440046, г. Пенза, ул. Попова, 40;
e-mail: kraeved-pnz@mail.ru
На первой странице обложки:
Пензенский футбол

На второй странице обложки: 
1. Президиум торжественного собрания, посвящённого 

300-летию г. Пензы. 2. Путеводитель «Памятные места 
Пензы». 3. Фотоальбом Пензе 300 лет. 4. Литературно-худо-
жественный альманах «Земля родная». 5. Юбилейный выпуск 
газеты «Пензенская правда» (16.11.1963). 6. Спецвыпуск газеты 
«Пензенская правда» – вручение городу ордена Трудового Красного 
Знамени (09.07.1985). 7. Почётные гости Пензы, прибывшие на 
празднование 300-летия города (слева направо): Герой Советского 
Союза Г. В. Терновский, артист Большого театра  И. М. Скобцов, 
участница Гражданской войны Л. С. Ломакова-Холодова, комиссар 
Пензенского коммунистического полка Б. А. Сорокин, лётчица В. Ф. 
Ломако, Герой Советского Союза В. С. Гризодубова

На третьей странице обложки:
1. Геометрическая карта Пензенского наместничества. 

1789 г.

Издается при финансовой поддержке 
Министерства образования Пензенской 
области



2

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
2 

(4
6)

 2
02

3
Содержание

Наши юбилеи
Д. Ю. Мурашов
ПЕНЗЕ –300 ............................................................................................................................ 3 

Н. И. Забродина
БОЛЬШОЙ ПУТЬ В 360 ЛЕТ ............................................................................................. 7

Личность в пензенском краеведении
Т. Ю. Новинская
В. И. ЛЕБЕДЕВ О ПОВСЕДНЕВНОСТИ СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ 
И «КОММУНИСТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ К ТРУДУ»..........................................12
Родная старина
Ю. В. Тишин
НИЖНЕЛОМОВСКИЕ ВОЕВОДЫ XVII ВЕКА ..........................................................16

О. В. Дубравина
ПОНЁВА ИЗ СЕЛА ЗНАМЕНСКОЕ В КОЛЛЕКЦИИ 
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ..............27

Е. В. Винниченко
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КУПЦОВ КАРПОВЫХ ..................................................30
Тайны, находки, открытия
П. В. Кашаев
95 ЛЕТ ФУТБОЛУ ..............................................................................................................36

Д. Ш. Ачилова
ВЕРНЫЙ ДОЛГУ И ПРИСЯГЕ .......................................................................................39

Д. А. Панфилов
ИССИНСКИЙ РАЙОН – ВКЛАД В ПОБЕДУ ..................................................................43

Д. Ю. Мурашов
ДЕКАБРИСТ ДМИТРИЙ ЗЫКОВ ..................................................................................46

Д. А. Панфилов, В. С. Марин
ДЕТИ ВОЙНЫ ....................................................................................................................50

Д. Ю. Мурашов
ПЕНЗЯК – АВТОР «ЖЗЛ» ................................................................................................54

В. Ю. Самсонов
НАШ ВИЦИН .....................................................................................................................57

Точка на карте  
Д. А. Абрамов
СЕЛО БЕССОНОВКА .........................................................................................................60

А. А. Гущин, О. В. Колпакова, А. Д. Левина, Д. А. Панфилов
К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПЕНЗЕНСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА ..............................68

Природа

Г. К. Аминова, Г. Г. Аминова, Н. В. Ильичёва 
«ПУСТЫНИ» СУРСКОГО КРАЯ .......................................................................................71

Сведения об авторах ..........................................................................................................76



3

Пензенское краеведение №2 (46) 2023

НАШИ ЮБИЛЕИ

Д. Ю. Мурашов

ПЕНЗЕ – 300

В этом году Пенза отмечает своё 
360‑летие. Год основания родного 
города – 1663. Сегодня это дата известна 
всем. Однако долгое время год основания 
Пензы считался иным. В книге «Пензен‑
ская область», вышедшей в декабре 
1939 г., указывался 1665 г., в историческом 
очерке С. П. Петрова «Пенза» – 1666 г.»1. 
Точная дата основания Пензы была 
открыта в апреле 1963 г.2, а в ноябре этого 
года жители города отметили 300‑летие 
со дня его основания. Это был первый 
юбилей с новой датой. Последующие дни 
рождения Пензы идут от него.

Пензякам о новой дате основания 
города сообщила «Пензенская правда». 
В номере от 9 июня 1963 г. была опублико‑
вана заметка «Новый документ об истории 
Пензы». Автором её был Вениамин Нико‑
лаевич Шумилов (1914–1970), начальник 
Центрального государственного архива 
древних актов. В фонде Московской сенат‑
ской конторы он обнаружил документ 
о новой дате основания Пензы. Это была 
копия 1773 г. грамоты из приказа Большого 
дворца пензенскому воеводе Е. П. Лачи‑
нову от 9 марта 1664 г. В грамоте гово‑
рилось: «Били челом великому государю 
с Пензы соборной церкви всемилости‑
вого Спаса попы Алексей да Лукьян – 
в нынешнем 172 году…». Упомянутый 
челобитчиками 172 год по новому летоис‑
числению – 1663. «Это известие грамоты 
и можно считать прямым документальным 

свидетельством того, что Пенза суще‑
ствовала уже в 1663 г.», – завершал свою 
заметку Шумилов3.

Пензенские газеты и журналы позво‑
ляют восстановить главные моменты 
праздника. Погружение в них выявляет 
дух той эпохи, настроение и надежды 
пензяков. К слову: через 9 дней после 
публикации В. Н. Шумилова все мировые 
издания, в том числе «Пензенская правда», 
сообщили о полёте в космос первой 
женщины‑ космонавта Валентины Влади‑
мировны Терешковой. Это были годы 
космических побед Советского Союза.

Главным событием 300‑летнего юбилея 
стала сессия городского Совета депу‑
татов трудящихся. Она прошла в субботу 
16 ноября в областном театре драмы им. 
А. В. Луначарского. «Зал театра, – сооб‑
щала “Пензенская правда”, – заполнили 
представители трудящихся областного 
центра – передовики производства, депу‑
таты городского и районных Советов 
Пензы, гости из промышленных и сельских 
районов области, соседних городов…»4.

На юбилее присутствовали делегации 
из Мордовской АССР, Саратовской, 
Куйбышевской, Тамбовской и Рязанской 
областей. Среди почётных гостей были 
рождённый в Нижнем Ломове и учив‑
шийся в Пензе Герой Советского Союза, 
капитан первого ранга Георгий Владими‑
рович Терновский (1915–1970), воспи‑
танница пензенского аэроклуба, Герой 
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Советского Союза, лётчица 
Валентина Степановна 
Гризодубова (1909–1993), 
участница Великой Отече‑
ственной вой ны, лётчица 
Валентина Фёдоровна 
Ломако (1913–1984), солист 
Большого театра, уроженец 
Пензенской губернии Иван 
Михайлович Скобцов 
(1900–1983), пензяк, журна‑
лист и друг Есенина Борис 
Андреевич Сорокин (1893–
1972). Они находились 
в президиуме заседания.

В повестке празднич‑
ного собрания было два 
вопроса: доклад о трёхсотлетии Пензы 
и награждение победителей соревнования 
в честь 46‑й годовщины Октябрьской рево‑
люции и 300‑летия Пензы. Обстановка 
юбилейной сессии: «Торжественно звучит 
марш, исполняемый оркестром. Все встают. 
В зал вносят алые знамёна предприятий 
Пензы – велосипедного и часового заводов, 
“Пензхиммаша”, высшего инженерно‑ 
артиллерийского училища. Их несут 
лучшие из лучших – ударники коммунисти‑
ческого труда, орденоносцы, те, кто славит 
Отчизну своим трудом, идёт в первых рядах 
строителей будущего. Знамёна вносятся на 
сцену, около них становятся в почётный 
караул воины Пензенского гарнизона. 
Это высокая честь – стоять у трудового 
и боевого Красного знамени»5.

Главный доклад делал председатель 
Пензенского горисполкома Николай 
Петрович Мальшаков (1924–1997). 
«История Пензы, – говорил он, – является 
частью истории страны, русского народа. 
Наш город помнит эпоху крепостниче‑
ства – время безраздельного господства
и произвола феодалов‑ помещиков над 
крепостным крестьянством, помнит 
период капитализма, когда политическое 
бесправие, беспощадная эксплуатация 
и нищета были уделом трудового народа. 

Он вписал немало славных страниц 
в борьбу рабочих и крестьян за свободу, 
за победу Великого Октября под руковод‑
ством Ленина». В выступлении докладчик 
сопоставлял советское настоящее и досо‑
ветское прошлое, подчёркивал огромные 
успехи в развитии города: «Советский 
период – самый яркий, самый значи‑
тельный во всей трёхвековой жизни нашего 
города, как и всех народов нашей страны. 
Из лапотной, отсталой, провинциальной 
Пенза выросла в крупный областной 
город – центр машиностроения и прибо‑
ростроения. Неузнаваемо изменилось лицо 
Пензы, особенно за последние десять лет. 
Выросли новые районы многоэтажной 
застройки, появились новые улицы, 
площади, скверы. В квартиры трудящихся 
проведены водопровод и канализация, 
пришёл природный газ, а в некоторых 
районах и горячая вода. В старой Пензе 
не было ни одного высшего учебного 
заведения, а сегодня имеется шесть вузов 
и девятнадцать средних специальных 
учебных заведений. С каждым годом 
расширяется сеть больниц, детских яслей 
и садов. Создана большая сеть учреждений 
культуры – 48 массовых библиотек, 12 
клубов, шесть кинотеатров и 19 киноу‑
становок, областной театр драмы, летний 

Почётные гости: Г. В. Терновский, И. М. Скобцов, 
Л. С. Ломакова-Холодова, В. Ф. Ломако и В. С. Гризодубова, 

с сотрудниками газеты «Пензенская правда»
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и детские театры, филармония, два музея, 
картинная галлерея, несколько стадионов. 
Работает телецентр, голубые экраны зажи‑
гаются в 25000 квартир»6.

На заседании выступали гости, в том 
числе второй секретарь Куйбышевского 
промышленного обкома КПСС, а в 1983–
1988 гг. председатель Совета мини‑
стров РСФСР, член Политбюро Виталий 
Иванович Воротников (1926–2012).

Разумеется, вручались Пензе и подарки: 
«Альбом с видами Саратова, копия памят‑
ника В. И. Ленину, установленного в Улья‑
новске, сердобские настольные часы, 
скульптура выдающегося скульптора 
Мордовии С. Д. Эрьзи, скульптурная 
фигура В. В. Куйбышева, хрустальная ваза 
и адрес на хрустале никольских мастеров 
алмазной грани, шкатулка и “самобраная” 
скатерть, изготовленная рязанскими умель‑
цами, бюст И. В. Мичурина из Тамбова, 
альбомы с образцами сурских сукон, скуль‑
птура В. Г. Белинского, резьба по дереву 
городищенского умельца Качурина»7.

Пензяк, Маршал Советского Союза 
Николай Иванович Крылов (1903–1972), 
поздравил своих земляков телеграммой. 
В праздничном номере от 16 ноября «Пензен‑
ская правда» публиковала приветствия знаме‑
нитых пензенцев с 300‑летием города.

Вячеслав Алексеевич Карпинский 
(1880–1965), доктор экономических наук, 
революционер, создатель марксистского 
кружка в Пензе: «С Пензой у меня связано 
много воспоминаний. Там я учился, 
начинал свою революционную деятель‑
ность. Но эта была старая Пенза. А сейчас 
она стала большим промышленным и куль‑
турным центром. Мне бы очень хотелось 
побывать у вас в гостях, но, к сожалению, 
состояние здоровья не позволяет этого 
сделать. Дорогие земляки! Я горячо 
поздравляю вас с трёхсотлетием родного 
города и желаю хорошо трудиться на благо 
нашей Родины, для победы коммунизма»8.

Тихон Захарович Сёмушкин (1900–
1970), писатель, родился в с. Старая Кутля 
(ныне Лунинский район): «В день знаме‑

нательного трёхсотлетия города Пензы, 
невольно бросаешь взгляд на прошлое 
и настоящее нашего юбиляра. Вспоми‑
нается ещё дореволюционная жизнь 
в деревне, когда круг моих географиче‑
ских непосредственных представлений 
и ощущений не выходил за пределы 
базарного с. Лунина. Тогда губернский 
город нам, мальчикам, казался огромным 
и почти недосягаемым. И когда в первый 
раз я приехал в Пензу учиться, то увидел, 
что моё воображение было правильным. 
Передо мной раскинулся превосходный 
город. Конечно, мне было невдомёк, что 
город Пенза за всю свою двухсопятидеся‑
тилетнюю историю не имел ни водопро‑
вода, ни канализации. Как и в деревнях, 
в Пензе, всюду встречались грунтовые 
колодцы. Большинство улиц тоже были 
грунтовые и неосвещенные. Всё это до 
Октябрьской революции было нормой 
жизни. Теперь же Пенза стала культурным 
центром, с высшими учебными заведе‑
ниями, многочисленными техникумами. 
Город стал крупным индустриально‑ 
промышленным центром, продукция 
его заводов идёт по всей стране. За 
последнее десятилетие он быстро хоро‑
шеет, благоустраивается»9.

После окончания юбилейной сессии её 
участники «посмотрели большой концерт», 
на котором «выступили пензенские акаде‑
мический и русский народные хоры, симфо‑
нический оркестр областной филармонии, 
артисты областного театра драмы им. 
А. В. Луначарского, участники художе‑
ственной самодеятельности Пензы»10.

Сохранилось и описание праздничной 
Пензы: «На фронтонах зданий, на улицах 
и площадях лозунги, транспаранты, 
красные стяги, флаги нашей республики, 
лозунги, портреты знатных земляков, 
красочные панно, и среди всего этого празд‑
ничного наряда выделяются начертания, 
сделанные славянской вязью – 300 лет»11.

В многочисленных рассуждениях 
о прошлом и настоящем пензенцами, 
конечно, не забывалось и будущее. 
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«Пензенская правда» опубликовала статью 
архитектора Грибова, где он описывал 
Пензу будущего: «Представьте себе, что 
наш железнодорожный узел связан со 
всеми городами страны электрифициро‑
ванными линиями скоростного транспорта, 
а наш аэропорт принимает современные 
типы самолетов. С вокзальной площади 
станции Пенза I вы можете проехать 
в город по дополнительной новой маги‑
страли, ведущей по улице Плеханова 
к бульвару Пушкина и новому культур‑
ному и общественному центру. Основное, 
“опорное” здание нового общественно‑ 
культурного центра города – универ‑
сальный зрелищно‑ спортивный комплекс. 
В этом огромном и красивом здании распо‑
лагаются зрительный зал на 2200–3500 
мест, выставочный и спортивный залы, 
ресторан на 500 мест. В зрительном зале 
предусмотрена механическая трансфор‑
мация: во время цирковых представлений 
места в партере убираются – образу‑
ется арена. Здесь же демонстрируются 
концертные выступления, любые виды 
кинофильмов, проводятся собрания 
и конференции, устраиваются детские 
утренники и балы… Московская улица… 
В наши дни она является важнейшей 
транспортной магистралью, но в будущем 
ей определено иное назначение. Посте‑
пенно она освободится от автотранспорта, 
который переводится на параллельные 
улицы и будет использоваться преимуще‑
ственно для пешеходного движения»12.

К юбилею Пензы вышли специальные 
номера «Пензенской правды» и «Молодого 
ленинца» – двух издававшихся областных 
газет, номер альманаха «Земля родная», 
путеводитель по памятным местам Пензы 
и фотоальбом. Автором текста в последнем 
(фотографии Николая Николаевича 
Павлова) был журналист Олег Михай‑
лович Савин, ставший вскоре нашим 
знаменитым краеведом. В них – гордость 
за пройденный путь и вера в светлое 
будущее: «Триста лет Пензе. Но по‑преж‑
нему молода она. Растёт, ширится, и те, 

кто не был в городе 10–15 лет, при встрече 
не узнают его. Трудно, пожалуй, отыскать 
такую улицу, где бы не было новостроек. 
А Южная и Западная Поляны, Октябрьский 
район, площадь им. Ленина, окружённая 
многоэтажными громадами домов! Если 
бы Владимир Владимирович Маяковский 
побывал в нашем городе сегодня, он бы 
по‑другому сказал о “старенькой” Пензе. 
Новая слава пришла к старинному русскому 
городу. Дизели и компрессоры, часы, арма‑
туру и велосипеды, машины для текстильной 
промышленности и большой химии, многое 
другое дают стране пензенцы. В десятках 
стран мира отправляется продукция с нашей 
маркой. Молод наш город и его молодость 
в людях, пытливых, дерзающих, ищущих 
новое. Ведь это их руками возводится всё 
вокруг. Они украшают и преобразуют свой 
край, делая его ещё прекрасней»13.
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БОЛЬШОЙ ПУТЬ В 360 ЛЕТ

Город Спасск Пензенской области – 
ровесник областному центру. Из монастыр‑
ского поселения он волею императрицы 
Екатерины II вырос до уездного центра 
вновь образованного Спасского уезда 
Тамбовской губернии. Большинство насе‑
ления в ту пору занималось крестьянским 
трудом. Но весть о новом уездном городе 
подвигла немалую часть купцов близле‑
жащих городов попытать в нём счастья. 
Сюда прибыли купцы и ремесленники 
из Рязани, Козлова, Моршанска, Кадома, 
Темникова и других мест. Из крестьян 
в сословие мещан и купцов перешли 
предки спасских семей Карасёвых, 
Вихровых, Соколовых и др. Большинство 
из них были старообрядцами, они состояли 
в общественном управлении города. Их 
именами были названы некоторые город‑
ские улицы в XIX в.

Крестьяне города по‑прежнему зани‑
мались выращиванием хлеба, овощных 
культур. Купцы свой бизнес строили на 
закупке и реализации зерна, сплавляя его 
по рекам в крупные города, открывали 
небольшие промышленные заведения, содер‑
жали постоялые дворы. Купеческий капитал 
способствовал благоустройству города.

Спасск имел чёткую планировку улиц. 
Уже в первой половине XIX в. в городе 
появились каменные купеческие дома, 
которые сдавались внаём уездным учреж‑
дениям. Строились здания под учебные 
заведения, больницу, судебные органи‑
зации и др. Часть из них сохранилась 
до сих пор, они считаются памятниками 
истории и культуры местного значения.

Некоторое оживление в строитель‑
стве города было в 1960–1970‑х гг. Были 
созданы конторы отдельных организаций 
строительного профиля, транспорта, 
здания бытовых услуг, школ и другие 
учреждения образования и здравоох‑

ранения. В это время развернулось 
и жилищное строительство, появились 
новые микрорайоны и улицы на окраине 
города. Положительным результатом было 
то, что населению хватало рабочих мест.

Проблемы появились в 1990‑е гг. 
Ликвидация государственных хозяй‑
ственных учреждений привела к отчаянной 
безработице, люди уезжали в крупные 
города на отходнические заработки. 
Некоторым повезло, судя по появлению 
в Спасске добротных особняков. Город 
живёт за счёт торговли и, несмотря ни на 
что, держит высокую марку в сфере обра‑
зования, спорта и культуры. Долгое время 
Спасск выдерживал планку населения 
в 7 тыс. человек, в 2021 г. зарегистриро‑
вано 6936 жителей.

Жители любят свой уютный город. 
Где найдешь сейчас такой свежий воздух, 
чистую воду, ближайший луг с цветами 
и целебными травами, белый, белый снег 
за окном, тишину? Правда, через город 
проходит магистраль, но строится объездная 
дорога, которая вой дёт в строй в 2024 г.

В одной статье для любознательных 
читателей трудно вместить конкретную 
текстовую информацию. Поэтому прибегнем 
к краткой, но ёмкой форме.

Город Спасск Пензенской области. 
Цифры и факты

11 октября 1662 г. Новоспасский мона‑
стырь (Москва) обратился с просьбой 
к царю Алексею Михайловичу о выде‑
лении ему земли в Шацком уезде, к кото‑
рому тогда относилась территория 
нынешнего Спасского района. Документ 
о пожаловании земли монастырю был 
подписан 28 ноября 1662 г.

1663–1667 гг. Вновь образованное 
с.  Богданово («Богом данное», по 
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храму – Спасское) заселялось монастыр‑
скими крестьянами из с. Заколпья и близ‑
лежащих деревень Владимирского уезда.

Август 1669 г. Проведена перепись 
населения с. Богданово (77 дворов) писцом 
Новосильцевым и подьячим Зиновьевым. 
Проведено подробное межевание отве‑
дённой земли. Всего отмежёвано 2013 
четвертей земли. Дано описание Спасо‑ 
Преображенской церкви. На р. Студенце 
сооружена мельница1. 1675 г. в с. Богда‑
ново был учреждён торг.

1722 г. Последовал указ Петра I 
шацкому воеводе Андреяну Раевскому: 
«В прибытии наше в Елатму, бил челом 
нам Шацкаго уезда села Богданова Новос‑
пасского монастыря крестьянин Антон 
Иванов на старост и на выборных того 
села; а именно, на мирскаго старосту 
Родиона Никитина с товарищи; что они 
в сборе лишних податей (которые от него 
брали и берут) всякие обиды и налоги 
ему учинили; так же, как он сказывает, 
что в один побор с одного его двора взяли 
у него в рекруты сына, да племянника, 
отчего де он пришел во всеконечное разо‑
рение; того для о том розыщи накрепко 
и кто из них в том явятца виноваты, тем 
учини жестокое наказание, чего они по 
указу будуть достойны и кто из них будет 

более виноват, того пошли в каторжную 
работу в Петербурх вечно. Пётр»2.

1753–1757 гг. По документам того 
времени село уже официально называлось 
Спасское. В означенные годы крестьяне 
отказались производить выплаты мона‑
стырю и фактически более трёх лет жили 
под самоуправлением3.

1764 г. С. Спасское из монастыр‑
ского подчинения поступило в дворцовое 
ведомство.

1779 г. Образован Спасский уезд, село 
Спасское назначено уездным городом4.

17 декабря 1780 г. Город Спасск получил 
официальное имя – «Спасск‑ на‑ Студенце».

16 августа 1781 г. Екатерина II утвер‑
дила герб города Спасска.

1787 г. Спасск посетил тамбовский 
губернатор, поэт Гаврила Романович 
Державин (1743–1816) по поводу открытия 
народного училища. Оно было основано 
осенью этого года. Просуществовало 
3 года (1 выпуск)5.

1793 г. Открыт  почтово‑ торговый 
тракт Пенза – Москва, проходивший через 
Спасск.

1795 г. В городе было 389 дворов, 3005 
жителей.

1810 г. На средства купца Тимофея 
Самгина построен Спасо‑ Преображенский 

Город Спасск сегодня. Фото А. Нугаева
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собор. Престолов пять: три в холодной 
части – в честь Преображения Господня, 
Покрова Пресвятой Богородицы и свт. 
и чуд. Николая и два в тёплом приделе – 
в честь Сретения Господня и во имя св. кн. 
Александра Невского6. Снесён в 1930‑х гг.

1848–1850 гг. Через Спасск проходил 
почтовый тракт Тамбов – Шацк – Боковой 
Майдан – Зубова Поляна – Спасск. Под 
городом земли 892 десятины, с полями 
10 тыс. десятин. Ремесленники: мастеров 14, 
подмастерьев 12, учеников 21. В Спасске 5 
продольных улиц, 7 поперечных. Казённых 
домов каменных 1, но ещё не достроен. 
Частных домов каменных 21, деревянных 
459. Жителей 3599 чел. (без пригородных 
слобод). Торговля: лавок 4, трактиров 4, 
харчевен 2, питейных домов 5. Предметы 
торговли: хлеб, сало животное, мерлушка, 
щетина, пенька, льняное семя, воск, мёд, 
лошади, частный красный товар. Изделия 
поступали из разных уездов Тамбовской, 
Пензенской, Саратовской губерний, часть 
реализовывалась на месте, часть – в Москве, 
Рыбинске, Ростове и других городах. Базар 
в субботний день. В 448 дворах размеща‑
лись военные (пехота). Постоянные караулы 
в тюрьме, уездном казначействе, у прови‑
антского магазина силами уездной инва‑
лидной команды.

Почтовое ведомство. В Спасске отправ‑
лялось и получалось по 6 тыс. писем, 
выписывалась 1 газета7.

В первой половине XIX в. несколько улиц 
названы именами купцов‑ старообрядцев, 
долгое время безвозмездно принимавших 
участие в городском управлении. Это 
улицы: Вихровская (ныне Красный 
проспект), Пресняковская (Красная), 
Карасёвская (Пролетарская), Карповская 
(Кустарный пер.). Улицы переименованы 
в 1918 г.

1854 г. судья Т. Ф. Толмачёв обратился 
к властям с инициативой устроить в городе 
водопровод. С помощью губернской стро‑
ительной комиссии на Базарной площади 
была устроена колонка. Вода подава‑

лась из мощного родника. Смотритель 
колонки продавал воду по 1 коп. за ведро 
(для погашения городских затрат на его 
устройство)8.

1856 г. в Спасске 4 слободы. Домов 
каменных 3, деревянных 9717, торговых 
лавок 239.

1859 г. в Спасске построена церковь 
Вознесения Господня. Храм начал возво‑
диться в 1841 г. на средства купца I гильдии 
Василия Кузьмича Бундикова (1821–1878) 
и Николая Гавриловича Макова (1813–
1885), а также жителей Спасска. В знак 
благодарности за содеянное, городское 
собрание распорядилось похоронить 
жертвователей на территории церкви. Их 
надгробия сохранены до наших дней.

1869 г. открыта Спасская земская боль‑
ница на базе городской больницы.

1870 г. в Спасске создан городской 
общественный банк.

1 октября 1881 г. основано городское 
трёхклассное училище, ныне 1‑я школа.

1881 г. в Вятской губернии в крестьян‑
ской семье родился Иван Егорович 
Печёнкин, известный фотограф. В 1905–
1907 гг. обучался у Вальдмана, известного 
пензенского фотографа. Имел фотоса‑
лоны в Керенске и Спасске (1908–1931). 
Сохранился его жилой дом, частично 
перестроенный. Его работы неоднократно 
получали призы на конкурсах фотографий 
в различных губернских городах. Он фото‑
графировал не только отдельных лиц, 
но и бытовые сцены, здания, памятные 
события. Копии фоторабот находятся 
в Спасском музее10.

30 ноября 1883 г. родился Константин 
Георгиевич Турусов (по сцене Сварожич, 
1883–1937), театральный режиссёр, артист. 
В 1900‑х гг. ставил в Спасске спектакли на 
благотворительные нужды, способствовал 
пополнению книгами от московских книго‑
издателей Спасской городской публичной 
библиотеки. В 1919–1920‑х гг. организовал 
в Спасске гастроли московских артистов. 
Среди них Николай Михайлович Церетели 
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(1890–1942), известный актёр театра и кино. 
В 1913–1920‑х гг. бывал в Спасске в семье 
Турусовых, коллекционировал народную 
игрушку, в т. ч. абашевскую. Автор книги 
«Русская крестьянская игрушка», вышедшей 
в 1933 г. в издательстве «Академия». В спек‑
таклях принимала участие и артистка 
Августа Миклашевская, которой Сергей 
Есенин посвятил цикл стихов.

1897 г. данные Первой Всероссийской 
переписи: в Спасске 6439 жителей, 235 
дворян, 48 духовных лиц, 124 купца, 1678 
мещан, 4217 крестьян, прочих 137 чел.

12 января 1902 г. родился Афанасий 
Семёнович Мирошкин (1902–1997), 
педагог, краевед. В районной газете 
опубликовал более 100 статей по истории 
края. Автор брошюры «Беднодемьяновск» 
(1967) в соавторстве с В. С. Годиным.

29 мая 1903 г.  Министерством 
внутренних дел утверждён Устав Общества 
Спасской городской публичной библио‑
теки. Практическая работа читального зала 
и абонемента началась в 1904 г.

28 января 1918 г. состоялся 1‑й Спас‑
ский уездный съезд советов, провозгла‑
сивший советскую власть.

15 декабря 1918 г. начало выхода 
уездной газеты «Красный пахарь», ныне 
«Вестник».

1925 г. город Спасск по решению 
уездной власти без согласия населения 
был переименован и стал называться 
Беднодемьяновск (до 12 октября 2005 г.). 
Широко известный в то время поэт Демьян 
Бедный (1883–1945) никогда в городе не 
был, несмотря на неоднократные пригла‑
шения со стороны уездных властей. 
Художник В. Г. Рябов вспоминал: «…ждали, 
упорно ждали приезда Демьяна, но он 
прислал приветственную телеграмму, 
а сам не приехал. Привезли из Москвы 
его большой гипсовый бюст. Дорогой 
отбили ему нос. Пригласил меня пред‑
седатель местного исполкома и немного 
смущённо стал просить сделать Бедному 
нос. Я сначала отказывался, но, в конце 

концов, согласился, сделал Демьяну нос. 
Вышло удачно, за “реставрацию” получил 
благодарность, но от денег отказался. 
Боялся, что нос отвалится…». Ныне одна 
из улиц города носит имя Д. Бедного, неко‑
торое время его имя носил совхоз.

1927 г. родился Виктор Петрович 
Саунин (1927–2014), краевед, почётный 
гражданин г. Спасска, автор 7‑ми краеведче‑
ских книг, написанных по воспоминаниям 
старожилов города и района, инициатор 
создания «Спасской энциклопедии».

1932 г. образован техникум механи‑
зации сельского хозяйства, ныне колледж 
профессиональных технологий и бизнеса.

1939 г. в городе Беднодемьяновске 
проживало 6788 чел., домовладений 900. 
Промышленность: занято 96 рабочих, 
выпуск продукции на 331 тыс. руб. 
Действовали предприятия: маслозавод, 
пекарня (4,5 тыс. т. хлеба в сутки), промар‑
тели: швейная, кожевенно‑ сапожная, инва‑
лидов (выделка колбасы). Электростанция 
обслуживала 158 домов (из 900), водопро‑
водом пользовались 18 домов, 6 уличных 
колонок. Протяжённость улиц 12,8 км, 
замощено 2,1 км. Баня на 85 мест, Дом 
крестьянина (32 места). Жилищный фонд 
в городе составлял 4 тыс. кв. м. Телефонная 
станция на 100 номеров, 200 радиоточек, 
14 магазинов, среди них: раймаг, куль‑
тмаг, 2 столовые и ресторан. Образование 
и культура представлены двумя школами, 
школой для взрослых, районной колхозной 
школой, техникумом, двумя детскими 
садами на 125 детей, домом культуры, 
библиотекой. Районная газета выходила 
тиражом в 2,5 тыс. экз. Здравоохранение: 
амбулатория, больница, аптека. Медпер‑
сонал – 30 чел., из них 2 врача11.

1941–1945 гг. из числа призванных из 
района воинов 1286 погибли в боях, 278 
умерли от ран, 1400 пропали без вести, 
15 чел. погибли в плену, 935 воинов были 
награждены боевыми орденами и меда‑
лями, из них 228 женщин; за ратный труд 
награждены 113 чел.
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В память о Великой Отечественной 

вой не в 1970–1985 гг. в городском парке 
им. ХХХ‑летия ВЛКСМ сооружён Военно- 
мемориальный комплекс освободителям 
в годы Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 гг. Так он значится в перечне 
памятных мест Пензенской области, 
составленном областным Министерством 
культуры. В комплекс входят: памятник 
солдату, вечный огонь, на плитах – 
Красная Звезда и Звезда ордена Славы. 
Об этом сообщила газета «Луч комму‑
низма» в 1970 г. С двух сторон две стелы 
с именами погибших воинов‑ земляков 
(1975). Вдоль Аллеи Героев (1985) – 7 
бюстов на постаментах с именами Героев 
Советского Союза, 1 бюст Героя Сталин‑
градской битвы, 1 бюст кавалера ордена 
Славы 3‑х степеней.

1967 г. открыт общественный краеведче‑
ский музей, ныне муниципальное учреждение 
культуры «Музей народного творчества 
Спасского района». Первый общественный 
краеведческий музей был открыт в Доме 
колхозника в 1927 г., просуществовал 10 лет.

7 ноября 1989 г. в Беднодемьяновске 
на ул. Ленина открыт памятник воинам‑ 
выпускникам аграрного техникума.

1998 г. положено начало празднования 
Дня города Спасска, тогда Беднодемьяновска.

25 января 2002 г. Геральдическим 
советом при Президенте РФ утверждён 
герб г. Беднодемьяновска.

12 октября 2005 г. Федеральным 
законом № 128 город Беднодемьяновск 
переименован в город Спасск.

14 марта 2006 г. постановлением Прави‑
тельства РФ № 132 Беднодемьяновский 
район переименован в Спасский район.

21 сентября 2013 г. в районе отпразд‑
новано 350‑летие города Спасска. В этот 
день состоялось открытие новой экспо‑
зиции Музея народного творчества Спас‑
ского района.

2016–2020 гг. силами работников музея 
и В. И. Ползунова в издательстве Пензен‑
ского государственного университета издан 

4‑хтомный труд «Спасский (Беднодемья‑
новский) бессмертный полк».

20 июня 2019 г. на городском клад‑
бище открыта мемориальная стела воинам, 
умершим от ран в годы Великой Отече‑
ственной вой ны в эвакогоспитале № 4470.

2022 г. в городе действуют предприятия: 
МУП «Профкомсервис», ООО «Спасскдор‑
сервис», а также учреждения социальной 
сферы: детский дом, 2 школы, колледж 
профессиональных технологий и бизнеса, 
филиал Нижнеломовской больницы, детская 
школа искусств, дом детского творчества, 
культурно‑ досуговый центр, центральная 
районная библиотека, музей народного 
творчества, 2 стадиона, 2 детские спор‑
тивные площадки, спортивная школа, ФОК.

Примечания

1. Известия Тамбовской учёной архивной 
комиссии (ИТУАК). Тамбов, 1887. Вып. 15.

2. ИТУАК. Тамбов, 1889. Вып. 22.
3. ИТУАК. Тамбов, 1887. Вып. 15.
4. Городские поселения в Российской 

империи. СПб., 1865. Т. 5. Ч. 4. С. 45.
5. Дубасов И. И. К истории отжившего 

чиновничества // Русский архив. 1878. 
Вып. 1.

6. Ястребов И. Ф. История Спасо‑ 
Преображенской церкви г. Спасска Тамбов‑
ской губернии // Тамбовские епархиальные 
ведомости (ТЕВ). 1880. № 16.

7. Военно‑ статистическое обозрение 
Российской империи. Тамбовская губерния. 
СПб., 1851.

8. Государственный архив Пензенской 
области (ГАПО). Ф. 323. Оп. 1. Д. 41.

9. Государственный архив Тамбовской 
области (ГАТО). Ф. 4. Оп. 1. Д. 1173. Л. 
811.

10. ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7763. Л. 8–12.
11. ГАПО. Ф. р‑921. Оп. 10. Д. 1.



12

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
2 

(4
6)

 2
02

3

Т. Ю. Новинская

В. И. ЛЕБЕДЕВ О ПОВСЕДНЕВНОСТИ СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ 

И «КОММУНИСТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ К ТРУДУ»

ЛИЧНОСТЬ
В ПЕНЗЕНСКОМ
КРАЕВЕДЕНИИ

1960‑е гг. для советской деревни были 
достаточно противоречивыми. С одной 
стороны, по сравнению с послевоенным 
периодом произошли позитивные сдвиги 
в социальной сфере, улучшилось матери‑
альное положение населения, выросли обще‑
ственные фонды потребления, был закончен 
перевод рабочих и служащих на 7‑часовой 
рабочий день, готовилось введение пенсион‑
ного обеспечения колхозников, увеличивался 
жилой фонд. С другой стороны, в условиях 
сокращения темпов развития и нарастания 
кризисных явлений в экономике, социальная 
политика не была последовательной, что проя‑
вилось в наступлении на личные подсобные 
хозяйства в рамках государственного курса 
по укрупнению колхозов в совхозы. У колхоз‑
ников были урезаны земельные участки, 
насильственно выкупался скот. Прави‑
тельство на 20 лет заморозило выплаты по 
внутренним займам, выпущенным до 1957 г. 
К обозначенным проблемам прибавлялись 
социальные проблемы, связанные, в первую 
очередь, с уровнем образования, квалифи‑
кации работников сельского хозяйства, усло‑
виями труда и быта.

Начался поиск путей подъёма сельско‑
хозяйственного производства. Основным 
условием подъёма правительство считало 
развитие социалистического соревнования. 
Поэтому главные обсуждения сосредото‑
чились на путях дальнейшего его развития. 
Понятно было, что для привлечения рабочей 

силы в аграрное производство необходимо 
улучшать инфраструктуру села и повышать 
его культуру. Встал вопрос о проведении 
комплексного конкретно‑ социологического 
обследования сёл.

На базе Московского университета была 
образована Социологическая лаборатория, 
которая изучала «сельскую социологию 
в совокупности всех проблем, включая 
проблему взаимоотношения рабочих, 
служащих и колхозников, а также отдельных 
социальных прослоек внутри этих обще‑
ственных групп»1. Необходимо сразу же 
отметить, что эти исследования серьёзно 
пополнили источниковедческую базу исто‑
рической науки. Они содержали материал 
по различным вопросам экономической, 
бытовой и культурной жизни общества.

Для этого были выбраны лучшие 
учёные страны. Владимир Васильевич 
Кабанов, ведущий научный сотрудник 
Института Российской истории РАН, 
доктор исторических наук, профессор, 
вспоминал: «Начало 60‑х годов. Удиви‑
тельное время. Лучшее, что было в исто‑
рической науке, а точнее – аграрной 
истории отечества – потянулось в Москву, 
в Институт истории Академии наук СССР. 
Приезжали прекрасные молодые, и не 
только молодые, люди с Поволжья, Дона, 
Северного Кавказа, Кубани, из Сибири, 
Белоруссии, Прибалтики, Закавказья…  
Именно эти люди затем способствовали 
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возникновению в своих регионах сильных 
школ историков‑ аграрников»2.

Поставленные задачи, однако, требовали 
от учёных разбираться не только в вопросах 
сельскохозяйственной экономики, но 
и в особенностях быта, нравов, культуры. 
Кроме этого они должны были обладать 
организаторскими способностями, чтобы 
возглавить научные экспедиции. Таким 
неординарным учёным‑ исследователем 
сёл Пензенской области был преподаватель 
Пензенского педагогического института им. 
В. Г. Белинского Виталий Иванович Лебедев.

В начале 1960‑х гг., когда Виталий 
Иванович начал работу по написанию 
кандидатской диссертации, ему пришлось 
изменить тему кардинальным образом. 
Изучение засечных черт пришлось на 
 какое‑то время отложить на второй план 
и, по совету научного руководителя, канди‑
дата исторических наук, профессора Влади‑
мира Ивановича Писарева, заняться сбором 
материала по аграрной тематике 1950–60‑х 
гг. Теперь тема диссертации называлась 
«Движение за коммунистическое отно‑
шение к труду в совхозах. 1958–1965 гг.».

Имея опыт проведения экспедиций, 
молодой учёный расширил границы соци‑
ологического исследования, рекомендо‑
ванного Академией наук СССР. Это был 
авангардистский метод. Он увеличил 
тематику анкеты, включив в неё вопросы, 
которые предполагали получить мате‑
риал о быте, религии, образовании, заня‑
тиях. Как пишет его украинский коллега 
А. Ф. Кулинов: «Изучая движение за комму‑
нистическое отношение к труду в совхозах 
(1958–1965 гг.), В. И. Лебедев сумел на 
основе конкретно‑ социологических 
исследований, проведённых в Пензенской 
области, собрать эмпирический материал, 
который отсутствовал в статистических 
сводках и текущих архивах»3. Этот материал 
имел важное значение при анализе субъек‑
тивного фактора в историческом процессе, 
т. е. деятельности отдельных людей и групп. 
Такие фактические данные невозможно 

получить никаким другим путём, кроме 
интервьюирования и анкетирования. Они 
дают возможность изучить психологические 
особенности и внутренний мир исследу‑
емых, выявить новые фактические данные 
и на их основе сделать более глубокие 
выводы. Одним словом, учёный поставил 
задачу – изучить все стороны повседневной 
жизни сельских жителей.

В течение 1962–1965 гг. в Пензенской 
области во время экспедиций, возглавля‑
емых Виталием Ивановичем, было обсле‑
довано 40% совхозов и опрошено 1743 чел., 
что составило 70,7% от общего числа всех 
членов бригад и ударников коммунистиче‑
ского труда. Так, Виталий Иванович пред‑
принял масштабную попытку комплексного 
изучения повседневной жизни совхозного 
крестьянства. Как он сам пишет в авторефе‑
рате: «В целях наиболее полного показа зако‑
номерностей и особенностей этого движения 
(за коммунистическое отношение к труду) 
автор на конкретном материале из жизни 
пензенской деревни показывает, как каждый 
этап строительства социализма порождал 
свои формы соревнования, а также отмечает, 
что “закономерность развития творческой 
активности” определялась как объектив‑
ными, так и субъективными условиями»4.

Всех участников социалистического 
соревнования Виталий Иванович делит по 
четырём признакам: возрасту, полу, виду 
деятельности и партийной принадлеж‑
ности. Демонстрирует динамику за три 
года с 1962 по 1964, анализирует причины 
изменений и делает выводы рекомендатель‑
ного характера.

Например, он на основе анализа данных 
об участии в общественной работе пока‑
зывает, что активность больше прояв‑
ляют ударники коммунистического труда. 
Анализируя ответы на вопрос «Что 
мешает участвовать в общественной 
работе?», Виталий Иванович выясняет, 
что одна из главных причин – это отсут‑
ствие свободного времени. «Труженик 
деревни вынужден в значительной степени 
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использовать своё свободное время не на 
отдых, накопление знаний и т. д., а на труд 
в домашнем хозяйстве»5.

Он делает вывод: «С улучшением 
бытовых и культурных условий трудя‑
щихся будет постоянно увеличиваться 
свободное время… как и сейчас, ударники 
коммунистического труда будут более 
целеустремленно и рационально исполь‑
зовать внерабочее время и окажут помощь 
общественным организациям в воспитании 
нового человека»6. В статье «Новые формы 
трудовой активности сельских тружеников 
(1958–1970 гг.)» (1972) Виталий Иванович 
подчёркивает, что там, где советские 
органы ведут систематическую работу 
по улучшению жилищных и культурно‑ 
бытовых условий сельских тружеников, 
«успешнее решается проблема стабили‑
зации рабочего коллектива, закрепления 
кадров, укрепления дисциплины труда…»7.

Анализ данных анкетирования показал, 
что «особенно малым свободным временем 
располагали женщины». Причина этого 
была в том, что бытовые условия жителей 
деревни ещё во многом отстают от условий 
жителей города8. Поэтому женщинам 
приходится много трудиться в своём 
личном хозяйстве. И если женщины 
старше 60‑ти лет желают больше уделять 
времени своему хозяйству, то женщины 
моложе 30‑ти хотели бы посвятить своё 
свободное время обучению.

К теме свободного времени сельских 
жителей учёный обращается во многих 
работах, даже когда пишет о религии, 
так как считает, что отсутствие времени 
на чтение книг, обучение способствует 
замкнутости в себе. А это и есть одна из 
главных причин религиозности. Резуль‑
таты исследования вопроса о религиоз‑
ности населения Пензенской области за 
1966–1968 гг. подробно изложены в статьях 
«Конкретные социологические исследо‑
вания религиозности населения Пензенской 
области» (1970) и «Утверждение матери‑
алистического мировоззрения в среде 
крестьянства» (1981)9. В первой автор 

кроме цифр на бытовом уровне показы‑
вает внутреннее состояние религиозности. 
Подворные обследования, проведённые 
историко‑ филологическим факультетом 
Пензенского педагогического института им. 
В. Г. Белинского в ряде сёл с целью выяв‑
ления отношения населения к иконам, пока‑
зали, что мужское население «смотрит на 
икону как на украшение», многие из веру‑
ющих женщин «не знают о “святых лицах”», 
молодёжь на вопрос: «Кому принадлежат 
иконы?» – обычно отвечает: «Бабушке, 
дедушке, родителям»10.

Опираясь на материал анкетного опроса 
и интервьюирования, Виталий Иванович 
показывает, как уровень сознательности 
и отношение к вере соотносятся с уровнем 
образования и как все три критерия оказы‑
вают прямое влияние на степень участия 
в «движении за коммунистическое отно‑
шение к труду». По его подсчётам, более 
всего верующих среди домохозяек, а меньше 
всего среди механизаторов. Именно механи‑
заторы и другие специалисты сельскохозяй‑
ственного производства активно участвуют 
в общественной и научно‑ технической 
работе. «Изучение состава верующих 
показало, – пишет Виталий Иванович, – что 
подавляющее их большинство (70%) – лица 
старше сорока лет, в основном это малогра‑
мотные женщины»11.

Интересны его выводы о том, что вклю‑
чение верующих в коллективы, свободные 
от религиозных пережитков, способствует 
выработке у них атеистических взглядов. 
Люди «не замыкаются в себе, меньше испы‑
тывают влияние религиозных групп»12. 
Чем образованнее человек, тем менее он 
склонен к религии. «Это и понятно, – пишет 
учёный. – Постоянный поиск и сопостав‑
ление, осмысление причинно‑ следственных 
явлений и процессов, чтение научно‑ 
технических материалов неуклонно форми‑
руют человека»13.

Как видно из работ, изучение вопроса 
первостепенной значимости для Совет‑
ского государства – о коммунистическом 
отношении к труду – посредством «много‑
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летнего анкетного опроса» большого количе‑
ства респондентов определяет новаторство 
и актуальность работ В. И. Лебедева. Изучая 
труд, быт, культуру и потребности крестьян 
1960‑х гг. он действовал как историк‑ 
социолог и сумел собрать большой эмпири‑
ческий материал по истории Пензенских сёл. 
Поэтому работы В. И. Лебедева, несмотря на 
свой «лакировочный характер», что харак‑
терно для всех работ советского периода, 
являются важным источником для совре‑
менных историков повседневности ХХ в.

Защита состоялась в 1967 г. Необходимо 
подчеркнуть тот факт, что В. И. Лебедев – 
единственный из пензенских историков, кто 
в советский период защитил диссертацию 
в Институте истории Академии наук СССР.

Сельская тематика на протяжении всей 
научной деятельности Виталия Ивановича 
оставалась одним из важных направлений. 
Результатом стали публикации в сборниках 
передовых издательств страны – «Наука», 
«Знание» – совместно со столпами крестья‑
новедения И. Е. Зелениным, И. М. Волковым 
и В. П. Даниловым, выступления на конфе‑
ренциях в городах Поволжья, в Москве, 
в Польше. Был сделан большой задел по 
написанию докторской диссертации, тема 
которой была связана с развитием профсо‑
юзного движения на селе.

В соавторы Виталий Иванович нередко 
приглашал начинающих историков – Ивана 
Фёдоровича Вилкова, Геннадия Фёдоро‑
вича Винокурова.

Вместо вывода уместно будет вновь 
обратиться к словам В. В. Кабанова, которые 
являются признанием таланта В. И. Лебедева 
как учёного‑ историка: «В. И. Лебедев стал 
“первопроходцем” в плеяде талантливых 
историков‑ пензяков, которые пришли к нам 
в аспирантуру (он проходил стажировку).

Широта интересов, добросовестность 
и основательность исследовательской базы, 
невероятная трудоспособность (“пашет, как 
трактор”; затем такое выражение закре‑
пилось за всеми пензяками, как марка 
надежной фирмы) и многое другое в своё 

время дали основание друзьям, знавшим 
его в Москве и других городах, прозвать 
Лебедева “самородком”»14.
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Ю. В. Тишин

НИЖНЕЛОМОВСКИЕ ВОЕВОДЫ XVII ВЕКА

РОДНАЯ
СТАРИНА

Прежде чем преступить к рассказу 
о нижнеломовских воеводах, следует 
заметить, что городовые воеводы в России 
разделялись на несколько разрядов. 
Первый составляли назначаемые по 
особому доверию самого государя из 
приближённых людей, бояр и окольничих. 
К таковым принадлежали воеводы Вели‑
кого Новгорода, Пскова, Казани, Астра‑
хани, Сибири, Смоленска, Полоцка, Киева 
и Белгорода. В эти города при главном 
воеводе посылался товарищ (заместитель) 
и дьяк. Воеводы этого разряда управляли 
не одним городом, в который посылались, 
а целым краем. Приказная изба такого 
воеводы была как бы отделением Разряд‑
ного приказа. Ко второму разряду принад‑
лежали воеводы городов, замечательных 
по своему многолюдству и промыслам или 
имевших важное значение в администра‑
тивном отношении. Таковыми, например, 
были города Нижний Новгород, Вологда, 
Архангельск, Свияжск, Верхотурье, Вятка 
и др. На эти территории вместе с воеводой 
посылался дьяк и при нём несколько 
подьячих, старых и молодых. Воеводы эти 
напрямую зависели от Разрядного приказа 
и перед ним отчитывались. Воеводы 
третьего разряда руководили небольшими 
городами, такими как Дмитров, Углич. 
Они назначались или Разрядом, или тем 
Приказом, в ведении которого находился 
город. У воевод четвёртого разряда не было 
ни дьяков, ни подьячих. Таковыми были 

воеводы пограничных городов, таких как 
Нижний Ломов, Саранск, Темников, где жили 
преимущественно служивые люди мелких 
воинских чинов: пешие и конные казаки, 
стрельцы, пушкари и т. д. В таких городах 
главная забота и правительства, и воеводы 
состояла в охране границ от набегов кочев‑
ников и несении сторожевой и станичной 
службы. Воеводы этих городов назначались 
исключительно Разрядным приказом.

Воеводы были полноправными хозяевами 
города и округи. Обычно они назначались на 
2–3 года. Приезжая на место службы, вновь 
назначенный воевода являлся в Приказную 
избу к сменяемому воеводе и показывал ему 
«расписную грамоту», в которой подтвер‑
ждалась смена власти в городе.

Информация в литературе о воеводах 
г. Нижнего Ломова очень скудная. Имеется 
список городских воевод, приведённый 
в книге Е. И. Саляева «Милый сердцу 
Ломовский край» (2003), который составил 
наровчатский краевед В. М. Шаракин на 
основе документов Российского государ‑
ственного архива древних актов (РГАДА). 
Но в нём есть неточности. Также приве‑
дена информация членом археологической 
комиссии А. П. Барсуковым (1839–1914). 
По его данным, в книге «Списки горо‑
довых воевод и других лиц воеводского 
управления Московского государства 
XVII столетия по напечатанным прави‑
тельственным актам» (1902) отмечаются 
по Нижнему Ломову воеводы: в 1644 г. – 
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стольник, князь Тимофей Иванович 
Щербатой; в 1644–1647 гг. – Андрей Андре‑
евич Бунаков; в 1653 г. – Евсевий Григо‑
рьевич Огарёв; в 1664 г. – Михайло Еропкин, 
Иван Губанов; в 1665 г. – Фёдор Лодыжен‑
ский; с 1679 по 1680 гг. – Андрей Самарин.

Наши поиски информации о жизни 
воевод проходили в Интернет‑ источниках. 
Вот что нам удалось обнаружить. Осно‑
вателем г. Нижнего Ломова в 1636 г. был 
путный ключник1 царя Михаила Фёдо‑
ровича Романова Фёдор Андроников сын 
Малово. Происходил из рода новгородских 
князей. В Смутное время представители 
рода Маловых были участниками Первого 
и Второго ополчений. Среди них было 
немало ратников, которые за свои прежние 
боевые заслуги «были пущены в четь», 
т. е. наделены ежегодным жалованьем из 
московских приказов – «чети».

Отец Фёдора Малово (умер до 1623 г.) 
имел два имени: крещён был Андрияном, 
а называли его Первой. Поэтому Фёдор 
имеет отчество то Первович, то Андрони‑
кович. В синодике Нижегородского Благо‑
вещенского монастыря (1629–1631) описан 
род Фёдора Андрониковича Малово.

В 1623 г. Фёдор Первов сын Малово 
уже служивый человек при царе – путный 
ключник. В своём явочном челобитье на 
Никиту Федотьева он повествует: «Путный 
ключник в челобитной своей, поданной 
в Разряд 3 июля 1623 г., доносил: “Жил 
у отца моего Перваго Никита Васильев 
сын Федотьев, отец его, Василий, приказал 
после живота своего отцу моему Первому, 
покаместа взмужают, с сестрою с девкою. 
А после смерти отца моего остались у меня 
тот Никита Федотьев с сестрою же; а тот 
Никита дан было учить грамоте и от 
грамоты бегал многажды. Да при отце 
моем, и после отца моего, и преж сего на 
него, Никиту, в его побеге и в сносех явки 
в приказах даваны. И в нынешнем 131 г. 
апреля в 22 день сбежал тот Никита от 
меня с Московского моего двора, покрадчи, 
и в том его побеге явки в Разбойном 

приказе, и в Казанской избе, и на Земском 
дворе, и в Холопьем приказе и во Дворец 
даваны; и Апреля с 22 числа июля по 
третье число того Никиту сыскать не мог, 
и либо тот Никита где в каком воровстве 
объявится, и мне б от вас, государей, 
в опале не быть”. Просит челобитье его 
записать. Помета: “Государь пожаловал, 
велел челобитье его записать”»3.

Нижнеломовский краевед О. И. Холодков 
в своей книге «Нижний Ломов – начало 
истории» (2017) пишет: «Весной 1636 г. из 
приказа Большого дворца в дворовые сёла 
Красную Слободу, Наровчатское городище 
и Троицкий острог к приказным людям 
были посланы царские грамоты с пред‑
писанием: организовать набор служилых 
людей, а также вольных и охочих людей. 
Набранных людей было велено отправлять 
“в новый нижний город Ломов к путному 
ключнику Фёдору Малово на вечное 
житие”. Что вскоре и было сделано. Из 
Наровчата, Троицка и Краснослободска, 
а также прилегающих к ним сёл и деревень 
в сторону Нижнего Ломова потянулись 
людские воеводы с переселенцами. Все 
они после разбора ключником Фёдором 
Малово были записаны в затинщики, 
воротники, пушкари, конные и пешие 
казаки. Селились они за пределами города‑ 
крепости на отведённых им землях. Общее 
количество населения неизвестно, но, судя 
по Верхнему Ломову, гарнизон крепости 
был небольшим и не превышал 300 чел. За 
семь лет до постройки городов‑ крепостей 
Нижний и Верхний Ломовы, в 1629 г. 
Фёдор Малово, служивший в приказе Боль‑
шого дворца, по указу государя получил 
предписание о проведении переписи 
населения Краснослободского присуда. 
Наряду с этим ему вменялось в обязан‑
ность набрать служилых людей и поселить 
их вблизи опасного проходного места – 
Нижнего Ногайского брода, расположен‑
ного при впадении р. Ломов в р. Мокшу. 
Фёдор Малово выполнил указание царя. 
Для этого из крестьянского населения 
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Краснослободского присуда (с. Кочелаево, 
Шувары и др.), особенно зажиточной его 
части – русских и татар, была отобрана 
небольшая группа людей, которая была 
повёрстана в поместные солдаты».

В 1637 г. по указу государя Фёдор 
Малово отправляется к новому месту 
службы, передав дела вновь назначенному 
воеводе в г. Нижний Ломов.

Вторым воеводою города стал стряпчий 
царского двора Непытай Сущёв (1637–
1639). Его родословную на данный момент 
найти не удалось. Известно, что он из 
числа служивых людей старого госуда‑
рева двора в Москве. До 1631 г. был на 
службе Великой государыни старицы 
инокини Марфы Ивановны – матери госу‑
даря Михаила Фёдоровича. В первые годы 
его правления (ему было 16 лет) Марфа 
Ивановна была всегда рядом с сыном 
и мудрыми советами помогала принимать 
правильные решения. У неё в служивых 
людях и был Непытайка Сущёв (Сущов) 
и его братья Казыйко и Фёдор. После ухода 
в мир иной Марфы Ивановны 27 января 
1631 г. служивые люди старого государева 
двора пишут челобитную Михаилу Фёдо‑
ровичу. В ней сказано: «Царю, государю 
и великому князю Михаилу Фёдоровичу 
всея Русии бьют челом бедные и беспо‑
мощные холопи твои твоево государева 
старово двора: Казыйко да Непытайка 
Сущовы, [Яки]мко Грибоедов, Микитка 
Жюжгин, Ивашка Чоба[тов], Ивашка 
Петров, Васка Неелов, Ивашка … ков, 
Фетка Карпов, Овдокимко Угрим[ов], 
Меньшичко Отаев, Васка Коптев, Мики‑
форко Власьев, Матюшко Злобин, 
Пятунко Са[б]чаков, Микитка Чириков, 
Гордюшко Трапизонов, Воинко Неледин‑
ской, Мишка Горяев, Ивашко Верещагин, 
Гришка Жмакин, Олешка Федотов, Митка 
да Митюшка [Сви]стовы, Фетка Сущов, 
Васка да Левка Воронины. Служили мы, 
холопи твои, на государеве на старом дворе 
блаженные памяти матери твоей великой 
государыне инокине Марфе Ивановне по 

ее государскому указу всякие службы. 
А как волею Божиею матери твоей госу‑
даревы великие государыни иноки 
Марфы Ивановны не стало, а мы, бедные 
и беспомощные холопи твои, остались без 
приюту и прибежища, себе бедные нигде, 
а кроме Бога да тебя праведного государя, 
не имеем. Милосердый государь, царь 
и великий князь Михаила Фёдорович всея 
Русии! пожалуй нас, холопей своих бедных 
и беспомощных, поминаючи матерь твою 
государеву благочестивую великую госу‑
дарыню инокиню Марфу Ивановну, как 
тебе милосердому и праведному государю 
Бог известит, чтоб нам, б[е]дным и беспо‑
мощным холопем твоим, по[ми]наючи 
матерь твою государеву блаженные памяти 
великую государыню инокиню Марфу 
Ивановну, волочась бес приюту меж двор, 
голодною сме[ртью] не умерли и самым 
и женишком и детишк[ом] нашим закоба‑
леным не быть. Царь‑государь, смилуйся».

Помета на обороте склейки: «Госу‑
дарь пожаловал, велел выписать: сколько 
хто лет во дворе был и где преж сего 
хто служивал». Непытай Сущев был 
произведён в стряпчие. В 1637 г. послан 
воеводой в г. Нижний Ломов. Воевода 
Сущёв продолжал дела, начатые Фёдором 
Малово. Дальнейшая судьба Непытая 
Сущёва неизвестна.

Третий воевода – Тимофей Васильевич 
Исканский (1639–1640) – вёл свою родос‑
ловную с начала XVI в. от Григория 
Михайловича Исканского из новгородских 
знатных людей. Род Тимофея Васильевича 
упоминается в «Древнейшем синодике 
Макариева Унженского монастыря». Его 
имя занесено в осадный список 1618 г. 
как ополченца Смутного времени. Имел 
имение в Шацком уезде. Числился москов‑
ским дворянином в 1627–1640 гг.4. Пожа‑
лован царём Михаилом Фёдоровичем 
воеводой Нижнего Ломова в 1639 г.

Четвёртый воевода – Иван Иванович 
Косагов – был из карачевских знатных 
людей. Владел сёлами и деревнями. 
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В алфавитном указателе фамилий и лиц, 
упоминаемых в боярских книгах, храня‑
щихся в Российском государственном 
архиве древних актов (РГАДА), Косагов 
Иван Иванович числится московским 
дворянином с 1629 г. и последний раз был 
отмечен в 1676 г.5. В 1642 г. пожалован 
государем воеводой Нижнего Ломова.

С его именем в городе связывают обра‑
зование монастыря на месте явления иконы 
Божией Матери казаку Андрею Набо‑
кову. Последний доложил об увиденном 
воеводе, но тот не поверил. Вскоре у него 
заболевает сын Григорий. Признав болезнь 
сына наказанием Божиим за своё неверие, 
воевода, по совету горожан, со священнос‑
лужителями отправился на место явления 
иконы. Было совершено молебное пение, 
после чего его сын Григорий пошёл на 
поправку. Иван Иванович доложил об этом 
государю Алексею Михайловичу. Царь 
повелел на месте явления иконы воздвиг‑
нуть храм и основать мужской монастырь. 
Первый деревянный храм в честь Казан‑
ской иконы Божией Матери был сооружён 
в 1648 г. Началось паломничество людей 
к источнику. И. И. Косагов в 1647–1649 гг. 
был воеводой в Саратове; в 1660–1662 гг. – 
в Орле6; в 1673–1674 гг. – в Саранске7.

Следующим воеводой Нижнего Ломова 
был Тимофей Иванович Щербатой. 
В 1629 г. князь Т. И. Щербатов упомина‑
ется в чине стольника. В 1634 г. служил 
в Можайске в полку под командованием 
боярина князя Дмитрия Мамстрюковича 
Черкасского. В 1641 г. служил в Туле 
в полку под командованием воеводы князя 
Якова Куденетовича Черкасского. 21 мая 
1644 г. государем Михаилом Фёдоровичем 
послан воеводой в г. Темников8. В 1644 г. – 
воевода в Нижнем Ломове9, а в 1646–
1647 гг. – в Мценске, в полку боярина князя 
Алексея Никитича Трубецкого10. В 1654 г. 
князь Т. И. Щербатой участвовал в походе 
русской армии под командованием царя 
Алексея Михайловича. В 1655 г. пожалован 
в окольничие. Во время второго похода 

царя Алексея Михайловича во главе русских 
вой ск на Великое княжество Литовское 
князь Т. И. Щербатой вместе с боярином, 
князем Г. С. Куракиным был оставлен ведать 
в Москву. Умер Тимофей Иванович в 1662 г.

С 1645 по 1647 гг. воеводой в Нижнем 
Ломове был потомок Рюрика Андрей 
Андреевич Бунаков. В 1630 г. его назначили 
воеводой в г. Темников. «Во 138 (1630) г. 
в Темникове Василей Петров сын Опраксин 
прислан был с государевою грамотою 
к Андрею Андреевичу Бунакову, и грамоты 
есть»11. В 1634–1639 гг. – второй воевода 
в Томске у стольника и воеводы князя Ивана 
Ивановича Ромодановского12. В 1645 г. 
воевода в Нижнем Ломове. В 1650 г. сменил 
красноярского воеводу Михаила Федото‑
вича Дурново. Андрей Андреевич Бунаков 
рассматривал назначение на воеводство 
в Красноярск как способ вознаграждения 
за служебные заслуги.

В 1652 г. А. А. Бунаков отправил к р. Ия 
отряд под руководством своего племянника 
Кирилла Бунакова. В результате удинские 
буряты были включены в состав России, 
а в Удинском острожке начато строитель‑
ство деревянной Спасской церкви13.

В течение 1646 г. воеводой Нижнего 
Ломова был Прокопий Елизарович Голохва-
стов. Его предки во второй половине 
XIV в. выехали из Литвы в Москву на 
службу к великому князю Дмитрию Ивано‑
вичу Донскому. Прокопий Елизарович 
кроме административных дел занимался 
сооружением оборонительного вала от 
Керенска до Нижнего Ломова и далее до 
р. Мокши14. Дальнейшая судьба воеводы 
неизвестна.

С 1647 по 1649 гг. воеводой в Нижнем 
Ломове служил потомок ярославских 
кормовых турок Фёдор Черкесович 
Сулейманов. Ему было поручено наби‑
рать служилых людей и селить их вдоль 
опасных проходных мест. В сторожевую 
конную казачью службу им были повер‑
станы мордва деревень Тезиково, Суркино, 
Щукино, Новокрещены, Потодеево, татары 
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д. Аллагулово. Для охраны участков 
Ногайской дороги были поселены конные 
казаки – русские люди, основавшие с. 
Большой Колояр, Ляча, Камара (Виляйки), 
Мумарье, Паньжа, Самаевское.

В 1649 г. воеводой в Нижний Ломов 
был направлен Фёдор Алексеевич Полтев. 
По сказаниям древних родословцев, он 
потомок польского шляхтича Якуба Алек‑
сандровича Полтева, выехавшего из Литвы 
в Москву при великом князе Василии Васи‑
льевиче. Под его руководством нижне‑
ломовская черта была отремонтирована 
на протяжении 12 вёрст, «поделан около 
города земляной вал». За эту службу 
воеводе царским указом от 1‑го мая 1652 г. 
было предписано выдать награду денег 
30 руб. и земли 150 четей. Впоследствии 
Фёдор Алексеевич служил при государе 
Алексее Михайловиче стряпчим с ключом, 
постельничим, думным дворянином. Ушёл 
из жизни в 1679 г.

Ф. А. Полтев сдал воеводскую службу 
в Нижнем Ломове в 1650 г. вновь прибыв‑
шему Алексею Тимофеевичу Исканскому, 
который был сыном нижнеломовского 
воеводы Тимофея Васильевича Искан‑
ского. В течение 1651–1652 гг. Алексей 
Тимофеевич занимался военной и адми‑
нистративной работой в крепости и в уезде. 
При нём осенью 1651 г. по государеву 
указу в городе была проведена перепись 
населения, которая позже в 1653 г. была 
дополнена, однако эти данные не сохрани‑
лись15. До конца жизни был на государевой 
службе. По данным на 1658 г., значится 
московским дворянином16.

Фёдор Савастьянович Колтовский 
был участником Московского осадного 
сидения17. В числе многих защитников 
Москвы был пожалован поместным 
и денежным окладом. Он отмечен в алфа‑
витном указателе фамилий и лиц, упоми‑
наемых в боярских книгах, хранящихся 
в РГАДА, как московский дворянин 7137 
(1629), 7144 (1636), 7148 (1640), 7166 
(1658) гг.

В 1634 г. был головой с сотнями 
у стольников, у стряпчих и у дворян 
в Можайске у князя Дмитрия Пожарского; 
1635 г. – назначен воеводой в Михайлов; 
в 1643 г. – объезжим головой в Китай‑го‑
роде18. В 1651 г. находился на воеводской 
должности в Нижнем Ломове вместе 
с Алексеем Тимофеевичем Исканским.

В 1653 г. воеводой в Нижний Ломов был 
направлен Евсевий Григорьевич Огарёв. 
Дворяне Огарёвы восходят к роду мурзы 
Кутлы Мамета (Кутламамета), который 
был прозван Огаром. Мамет выехал из 
Золотой Орды к великому князю Алек‑
сандру Невскому и крестился именем 
Пантелеймона, после чего был пожалован 
вотчинами в Шацке, Касимове, Старице, 
Медыне, Юрьеве‑ Польском и Костроме. 
Евсевий Григорьевич – участник Москов‑
ского осадного сидения19. После Нижнего 
Ломова воеводствовал: в Гадячье (1667–
1668); в Берёзове (1672–1676)20.

В 1654 г. воеводой Нижнего Ломова 
стал Фёдор Петрович Борков. Здесь он нёс 
воеводскую службу до 1656 г. Имел поме‑
стья в вологодских и ростовских землях. 
В 1684–1687 гг. был воеводой в Ярославле 
и с ним, как товарищ, находился его сын 
Иван.

Московский дворянин Постник Фёдоров 
сын Неелов был воеводой в Нижнем Ломове 
в 1655–1657 гг. Многие его потомки были 
воеводами21.

Следующим воеводой стал Тимофей 
Осипович Челищев – представитель старин‑
ного дворянского рода, ведущий своё 
происхождение от Вильгельма (в право‑
славии Леонтия) Люнебургского (прав‑
нука Оттона, курфюрста Люнебургского), 
прибывшего в Россию в 1237 г. Сын его, 
Карл (в православии Андрей Леонтьевич) 
прозванием Челище и был родоначаль‑
ником Челищевых. Многие из предков 
Тимофея Осиповича были воеводами. 
Тимофей Осипович служил стольником 
патриарха Филарета. В 1632 г. учинён 
ему поместный оклад «вновь 400 четей, 
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денег 12 руб лев»22. В 1651 г. был воеводой 
в Донкове. В 1654 и 1655 гг. – на литовской 
службе. В 1657–1659 гг. воевода в Нижнем 
Ломове. На 1‑е января 1671 г. числился 
в списке как старорусский воевода. Годы 
смерти неизвестны.

В 1659 г. воеводой в Нижнем Ломове 
значился Иван Бурцов. Известно несколько 
старинных дворянских родов Бурцовых. 
Отдельные их представители встречаются 
в актах с 1543 г. Один род ведёт начало от 
Никиты Бурцева, жившего в конце XVI в. 
и имевшего пятерых сыновей. Другой род 
Бурцевых происходит от Казьмы Бурцева 
и его сыновей Василия и Якова. Третий род 
Бурцевых происходил от стольника Ивана 
Семёновича Бурцева, жившего в царство‑
вание Алексея Михайловича. Перечислим 
представителей этих родов: Иван Петрович 
(1620‑е–?) – дворянин московский в 1640–
1658 гг. В боярской книге 1658 г. значился 
Бурцев Иван Петрович, но пожалование 
государя не отмечены; Иван Фёдорович 
(1610‑е‑?) упоминается в 1656 г.; Иван 
Семёнович (1650‑е – ум. после 1712), 
стольник (в 1688–1692). Кто из них нёс 
службу воеводой в г. Нижний Ломов – 
найти не удалось.

По данным наровчатского крае‑
веда В. М. Шаракина, Иван Остафьевич 
Владычкин значился воеводой Нижнего 
Ломова в 1661 г. Другой информации о нём 
не найдено.

Дважды в 1661–1662 и в 1664–1666 гг. 
воеводой был Фёдор Михайлович Лоды-
женский, происходивший, по преданию, 
от Облагини, выехавшего в 1375 г. из 
Швеции к великому князю Дмитрию 
Донскому. Фёдор Михайлович – патри‑
арший стольник (1627–1629); стряпчий 
у государя (1634, 1639)23; воевода в Курске 
(1646–1649)24; полковой воевода в Керенске 
(1650); в 1655 г. – на воеводстве в Шклове, 
в 1656 г. – в Вязьме. В 1662 г. послан 
к засекам против крымских набегов. 
В 1664–1665 гг.  – воевода в Нижнем 
Ломове25.

Фёдор Засецкий служил воеводой 
в Нижнем Ломове в 1662–1664 гг. 
Засецкие – русский дворянский род, проис‑
ходящий, по сказанию древних родос‑
ловцев, от Николая Засецка, выехавшего 
из Италии в 1389 г. в Москву. По боярской 
книге 1658 г. известны представители рода: 
Засецкий Фёдор Андреевич – дворянин 
московский в 1626–1628 гг.; Засецкий 
Фёдор Васильевич – стольник царицы 
Прасковьи Фёдоровны в 1685–1694 гг.; 
Засецкий Фёдор Григорьевич – стряпчий 
в 1658, 1667, 1675 гг.; Засецкий Фёдор 
Иванович – дворянин московский в 1678 г., 
стольник в 1689–1692 гг. Кто был воеводой 
в Нижнем Ломове – не найдено.

В 1664 г. воеводой служил Михайло 
Еропкин из рода смоленских князей, 
потомков Рюриковичей. В роду «служивых 
князей» Еропкиных были воины, дипло‑
маты, учёные. В разные годы существо‑
вания рода было выявлено 9 человек 
Еропкиных с именем Михайло. За 
короткий срок воеводства осуществил 
важные мероприятия по созданию в городе 
и уезде органов управления, размещению 
служилых людей в крепости и по засечной 
черте. Более точных данных об этом 
воеводе найти не удалось.

Иван Никифорович Извольский был 
нижнеломовским воеводой в 1667–1669 гг. 
Извольские – русский дворянский род, 
ведущий своё начало от Василия Дмитри‑
евича Извольского, который выехал из 
Польши в Москву к великому князю Ивану 
Васильевичу и пожалован вотчиной26.

Иван Никифорович Извольский 
числится в стряпчих в 7166 (1657) г. Ему 
выделен оклад с придачами за службы 
600 четей, денег 26 руб. Ему же за его 
службы в 7172 (1663) и 7173 (1664) гг. 
даны 130 четей земли и 9 руб. денег. 
К 1664 г. – стольник. 27 августа 1664 г. 
был послан с царским наказом в Новгород 
и другие города27. В 7176 (1668) г. «будучи 
на Ломове, учинил многую прибыль: 
и башкирцев в походе побил, и русский 
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полон отбил, и их татарине рухпеди 
поймал»28.

В 1670 г. Кирилл Осипович Хлопов пожа‑
лован царём на воеводство в г. Нижний 
Ломов, где служил совсем не долго, т. к. 
в этом же году его сменил Андрей Пекин.

В 1670 г. Данила Иванович Траханиотов 
государем назначен воеводой в Нижний 
Ломов. Здесь он вёл военные и админи‑
стративные дела. Всего в Нижнем Ломове 
и в Нижнеломовском уезде в этот год 
дворян и детей боярских, конных и пеших 
казаков, пушкарей, затинщиков, поместных 
и Московского выборного полка солдат 
насчитывалось до полутора тысяч дворов. 
Всем этим приходилось управлять. В 1674–
1675 гг. Данила Иванович – воевода в Цари‑
цыне29. Род Траханиотовых пресёкся 
в последней четверти XVIII в.

По данным краеведа В. М. Шаракина, 
Андрей Пекин был воеводой в Нижнем 
Ломове в 1670 г. Время его воеводства 
пришлось на время восстания Степана 
Разина. С. М. Соловьёв в «Истории России 
с древнейших времён» отметил: «Нижне‑
ломовский воевода Андрей Пекин писал 
воеводе Якову Хитрово (23 сентября): 
“В Нижнем Ломове козаки знатно, что изме‑
нили: поминай меня, убогого, да и великому 
государю извести, чтоб указал в синодик 
написать с женою и детьми…” Предчув‑
ствия Андрея Пекина оправдались: нижне‑
ломовцы схватили его, посадили в тюрьму 
и послали в Наровчат к воровским козакам; 
те явились и подняли на копья воеводу, что 
считалось ругательною смертию»30.

После гибели Андрея Пекина воеводой 
стал Парфений Павлович Сомов. Его род 
происходил от выехавшего из Золотой 
Орды мурзы Ослана, принявшего в 1389 г. 
крещение с именем Прокофий, внук кото‑
рого, Андрей Львович, по прозвищу Сом, 
был родоначальником Сомовых. Парфений 
Павлович Сомов в 1647 г. (по записям 
боярской книги 1658 г.) имел поместный 
оклад с придачами 700 четей, денег 32 руб. 
С 1671 г. был воеводой в Нижнем Ломове. 

Он провёл смотр наличного состава 
служивых людей и состояние обороны 
города: «Начальных людей налицо объя‑
вилось сорок человек, рейтар – четыреста 
пятьдесят пять человек, драгун – триста 
десять. Из того числа в Нижнем городе 
Ломове на посаде для оберегания его от 
воровских людей на страже стоят рейтар 
день и ночь по роте, да с той же роты 
бывают в отъезжие города и в разъезд 
верст по 5‑ти и больше беспрестанно. Да 
около посадов в террасах и четвертых 
проезжих воротах по два человека, да 
в городе у двоих ворот драгун стоят по 
роте»31. Время службы Парфения Сомова 
в Нижнем Ломове было неспокойное. 
20 июля 1671 г. произошло вероломное 
нападение татар и башкир на Ломов‑
скую землю. Об этом нижнеломовский 
воевода пишет тамбовскому полковому 
воеводе князю Петру Ивановичу Хован‑
скому: «Господину князю Петру Ивано‑
вичу Парфений Сомов челом бьёт… 
В нынешнем во 7179 (1671) г. июля в 20 
день по утру рано приходили под Верхний 
Ломов воинские люди татарове и башкиры, 
с человек с тысячу и больше, безвестно, 
прократчи у степных сторож от пензенские 
степи, и под Верхним городом Ломовом 
прошли через заповедный лес и через 
речку Ломов на устье речки Шукстроя, 
и Верхнего Ломова и Нижнеломоского 
уезда села Козляцского Броду русских 
людей и татар в полон поймали и стада 
отогнали… И у тех воинских людей, 
у татар и башкирцев, на той же переправе 
… полон и стада отбили»32.

С 1673 по 1675 гг. воеводой служил 
Артемий Богданович Камынин, род кото‑
рого начинался от золотоордынского мурзы 
Бугандала Комыни, выехавшего на службу 
к великому князю Василию I в Москву 
и получившему при крещении имя Даниил. 
А. Б. Камынин в 1647 г. занимал должность 
полкового воеводы в Курляндском походе. 
В 1670 г. назначен дьяком Судного приказа. 
В 1673–1675 гг. – стольник и осадный 
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воевода в Ломове33. В 1675–1676 гг. – 
дворянин московский34. Умер Артемий 
Богданович Камынин в Москве в декабре 
1682 г.35.

Родоначальником династии, к которой 
принадлежал Парфений Яковлевич Пятов, 
являлся Антип Ильич Пятой. Дьяк при 
царе Иване Грозном был жалован поме‑
стьем в 1574 г. Парфений Яковлевич 
в 1671 г., будучи «ключником путным», 
пожалован воеводой в Нижний Ломов, 
где пробыл до 1673 г. В 1677 г. он уже 
думный дьяк в приказе Большого дворца; 
в 1679–1680 гг. – в Стрелецком приказе, 
а в 1681 г. – в приказе Казанского дворца; 
в 1689 г. – вновь в Стрелецком приказе36.

С 1677–1679 гг. воеводой служил Иван 
Фёдорович Лызлов. В 1636 г. начал госу‑
дареву службу в чине жильца. В январе 
1649 г. по челобитной его переводят 
в стряпчие. Ему довелось исполнять 
множество служебных поручений, которые 
осуществлялись через Приказ тайных дел. 
В 1645 г. он был включён в свиту боярина 
В. П. Шереметева, провожавшую из 
Москвы датского королевича Вольдемара 
после неудавшегося из‑за религиозных 
разногласий сватовства его к царевне 
Ирине Михайловне. В 1657 г. И. Ф. Лызлов 
отправляется по распоряжению Приказа 
тайных дел в Вятку для сыска беглых 
солдат. Иван Фёдорович в 1662 г. служил на 
крымских «украинах» полковым воеводой. 
В бытность его воеводой Нижнего Ломова 
сохранилось описание города: «Город 
Нижний Ломов на реке Ломов против 
Ногайского середнего броду на горе. 
Рублен город в две стены с городнями37, 
лес дубовый, в длину по стене лес трёх 
сажен. Во городни двери из города через 
городню, а с середины городни двери изо 
городен, а в дверях затворов нет. Сверх‑
городовые стены мост дубовый, а сверх 
моста обламы38 два ряда, а сверх обламов 
складены связи бревна дубовые на столбах 
и на связях. Из города по стенам из роскат39 
ставлены бабки40. А по загородной стене 

сверх обламов бабки, а все бабки поза‑
городной стене заборовано бревнами 
по заборному, и проруб лены бойницы. 
А город руб лен на четыре угла. Передняя 
проезжая башня от Ново‑ Покровского 
девичьего монастыря с западной стороны, 
и руб лена та проездная башня в шесть 
стен, а по мере в четырёх стенах по две 
сажени, а в вышину по мере до обламов 
четыре сажени с полусаженью, а по счёту 
бревнами тридцать девять рядов, а обламов 
девять рядов. На той проезжей башне от 
Ново‑ Покровского девичьего монастыря 
над воротами образ Спаса Нерукотворного 
в киоте. На той же башне образ Пресвятой 
Богородицы. На той же башне наруб лена 
караульня в шесть стен и поставлены стол‑
бики точёные и на столбах покрыта кара‑
ульня по шатровому тесом с зубцами. На 
тойже башне вестовой колокол, да четыре 
колокола церковных соборной церкви. От 
той передней проезжей башни тридцать 
шесть сажен к реке Ломову в Крымскую 
сторону. Угловая башня руб лена в шесть 
стен, лес дубовый, а по мере лес в четы‑
рёхстенах по две сажени с полусаженью, 
а в дву степах по две сажени, а по мере 
в вышину та башня до обламов четыре 
сажени без четверти, а по счету бревнами 
тридцать рядов, обламов восемь рядов. 
От той угольной башни до роскатной 
башни тридцать четыре сажени с полу‑
саженью, а руб лен роскат в шесть сажен, 
а по мере стен рвы по три сажени без 
четверти. Вышина роската девять сажен 
с четвертью, а по счёту бревнами восемь‑
десят четыре бревна. От роскатной башни 
вниз по реке Ломову тридцать четыре 
сажени с четвертью до проезжей башни, 
что с вороты против Казачей Слободы 
пеших казаков. Рублена та проезжая башня 
в четыре стены, стена по три сажени. 
А в вышину та башня до обламов три 
сажени с полусаженью, а по счету брев‑
нами тридцать пять рядов, обламов восемь 
рядов. На той же башне караул. Подле 
башни в городе у городских ворот кара‑
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ульная избушка. От той проезжей башни 
тридцать семь сажен с полусаженью до 
угловой башни, что с русской стороны, 
против церкви Архангела Михаила 
и против Затинной Слободы. А руб лена 
та башня в четыре стены, стены ровные 
все по три сажени, а в вышину та башня 
по мере до обламов четыре сажени с полу‑
саженью, а по счёту бревнами сорок два 
ряда. На той же башне караульня руб лена 
в замок в четыре угла и на четырёх стол‑
биках, покрыта тесом по шатровому. От 
той угловой башни тридцать две сажени до 
средней башни, что от Затинной Слободы 
в русскую сторону. А руб лена средняя 
та башня в четыре стены, по мере стены 
равны по три сажени. А в вышину та башня 
до обламов восемь рядов. От той средней 
башни тридцать семь сажен по угловую ж 
башну с русскою ж сторону, что отторгу 
и против церковных земель и от Казачей 
Слободы конных казаков. Рублена та башня 
в шесть стен, в четырёх стенах бревна по 
две сажени с полусаженью, а двух стенах 
по две сажени, а в вышину та башня по 
мере до обламов четыре сажени с третью, 
а по счету бревнами тридцать девять рядов. 
От той угловой башни к первой проезжей 
башни, что с вороты тридцать пять сажен. 
А передняя проезжая башня писана на 
переди, а башня и город, а на башне кара‑
ульни крыта тесом липовым с зубцами, 
кровля огнила, во многих местах кровли 
нет. Всего по городу в четырех стенах семь 
башен с караульнями, осьмой роскат. А по 
мере по всем стенам меж башен и роскату 
двести восемьдесят сажен с полуса‑
женью»41. Умер И. Ф. Лызлов в 1684 г.

Андрей Никитич Самарин  был 
воеводой Нижнего Ломова в 1680–1681 гг. 
В 1675 г. пожалован воеводой в Самару, где 
в течение двух лет занимался руководством 
города и уезда. В 1680 г. воевода в Нижнем 
Ломове. Здесь он занимается администра‑
тивным делом. Переписные книги посад‑
ских дворов и людей в городе, которые 
были составлены Андреем Никитичем 

и написаны подьячим Афанасием Зворы‑
киным, и сегодня хранятся в РГАДА. После 
окончания службы в качестве воеводы 
Нижнего Ломова А. Н. Самарин передаёт 
дела своему родственнику Михаилу Фёдо-
ровичу Самарину.

Михаил Фёдорович – участник Москов‑
ского осадного сидения в Смутное 
время. В 1681 г. пожалован воеводой 
в Нижний Ломов. В 1682 г. его род внесён 
в «Бархатную книгу».

Юрий Савельевич Скрипицын, по 
данным «Большой биографической энци‑
клопедии», в 1679 г. значился воеводой 
в Тотьме. Его сын в эти годы был столь‑
ником. В 1681 г. Юрий Савельевич уже 
воевода в Кадоме. По данным краеведа 
В. М. Шаракина, Юрий Савельевич и его 
сын Герасим Юрьевич были воеводами 
Нижнего Ломова и Верхнего Ломова 
в 1683–1685 гг.

В 1685–1687 гг. воеводой становится 
Григорий Семёнович Титов. В 1670 г. 
он пожалован стряпчим, а в 1676 г. – 
стольником; в 1679 г. отмечен в Казан‑
ском разряде в Большом полку; в 1682 г. 
стрелецкий полковник, по требованию 
мятежных стрельцов был бит батогами 
и отстранён от должности, а в 1685 г. пожа‑
лован воеводой в Нижний Ломов. Позже 
служил в Воронеже и Таганроге. Умер 
в 1713 г.41. 

Иван Иванович Конищев в 1678 
и 1682 гг. служил полковником московских 
стрельцов, а в 1680–1696 гг. – стольником42. 
По данным краеведа В. М. Шаракина, 
И. И. Канищев в 1686 г. стал воеводой 
Нижнего Ломова, где прослужил до 1687 г.

В 1687–1690 гг. воеводой Нижнего 
Ломова служил Степан Фёдорович 
Татищев, происходивший из старин‑
ного княжеского рода. В алфавитном 
указателе фамилий и лиц, упоминаемых 
в боярских книгах, хранящихся в РГАДА, 
Степан Фёдорович значится в 7185 (1676) 
г. стряпчим, а затем воеводой Нижнего 
Ломова.
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в  1671 г.  –  дворянин мо сковский, 
а в 1676 г.  –  дворянин московский 
в начальных людях43. В 1690–1692 гг. – 
воевода г. Нижнего Ломова.

В 1692 г. в г. Нижнем Ломове воеводой 
служил Сергей Степанович Жданов – сын 
боярский Белогородского уезда (деревня 
Черемошная). С 1696 по 1699 гг. – воевода 
в г. Валуйки. В государственном архиве 
Воронежской области хранятся дела, 
рассказывающие о деятельности Сергея 
Степановича в 1696–1698 гг. в Валуйках.

Семён Михайлович Барыков из старин‑
ного русского дворянского рода, служил 
воеводой Нижнего Ломова в 1694 г.

В 1696–1698 гг. воеводой в Нижнем 
Ломове был Никита Никитич Борново-
локов, представитель старинного русского 
дворянского рода44. В указателе к Боярским 
книгам значится как Борноволоков Никита 
Никитин. Стольник. Год чина или долж‑
ности – 7200 (1691); 7204 (1695)45. Был 
стольником Петра I в 1706, 1710 гг.

Фёдор Данилович Дурной (Дурново) 
в 1691 г. значился стольником царицы 
Евдокии Фёдоровны. Участвовал в осаде 
Азова в 1695 г. В бою был тяжело ранен, 
а его брат Иван Данилович погиб при 
осаде Азова 24 июня 1695 г.46 В 1698 г. 
был пожалован воеводой в г. Нижний 
Ломов. В боярских списках XVIII в. 
в рубрике «Стольники и новокрещённые 
полковой службы» у Фёдора Даниловича 
Дурново в Нижнем Ломове в 1700–1703 гг. 
значатся 16 дворов. В 1703–1704 гг. он уже 
в Азове; в 1705 г. – в Тамбове; в 1707 г. – 
в «начальных людях»47; в 1707–1710 гг. – 
стольник. Другой информации на сегодня 
найти не удалось.

Алексей Фёдорович Уваров – проис‑
ходил из рода, происходящего из Большой 
Орды к великому князю Василию 
Дмитриевичу мурзы Минчака Косаевича, 
в крещении Симеона. У него были дети: 
Давыд, Злоба, Оркан, переименованный 
позже Оринкою и Увар. От них пошли: 

Давыдовы‑ Минчаки, Злобины, Оринкины. 
Один из его сыновей, Увар Симеонович, 
был родоначальником Уваровых48.

Алексей Фёдорович – московский 
дворянин, нёс службу стольником в 1686–
1692 гг.49. В 1700 г. пожалован Петром I 
воеводой в Нижний Ломов, где исполнял 
поручения государя до 1702 г. Дворянский 
род Уваровых внесён в 6‑ю часть родос‑
ловной книги Пензенской губернии в 1863 г.

Примечания

1. Ключник – человек, ведавший продо‑
вольственными запасами дома (поместья) 
и ключами от мест их хранения. Ключник 
с путём или ключник путевой – лицо, 
исправлявшее ту же должность во время 
путешествия государя.

2. Обжа – единица площади для позе‑
мельного налога в Новгородской земле 
в XV–XVI вв. Равнялась площади земли, 
которая вспахивалась с помощью одной 
лошади в течение одного светового дня.

3. Акты Московского государства. 
Разрядный приказ. Московский стол. 1571–
1634. Т. 1. № 15. Л. 167.

4. Иванов И. П. Алфавитный указатель 
фамилий и лиц, упоминаемых в бояр‑
ских книгах, хранящихся в 1‑м отде‑
лении Московского архива Министерства 
юстиции. М., 1853.

5. Там же.
6. Барсуков А. П. Списки городовых 

воевод и других лиц воеводского управления 
Московского государства XVII столетия по 
напечатанным правительственным актам. 
СПб., 1902. С. 580–581.

7. Владычный полк. Электронный 
ресурс. Режим доступа: https://vk.com/
club4670811

8. Дворцовые разряды, по высочай‑
шему повелению изданные II‑м отделе‑
нием Собственной Его Императорскаго 
Величества канцелярии. СПб., 1851. Т. 2. 
Столбец 735.

9. Там же. Столбец 738.
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10. Там же. СПб., 1852. Т. 3. Столбец 

51–52.
11. Местнический справочник XVII века. 

Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/
XVII/Mestn_sprav_17v/text2.htm

12. Дворцовые разряды. Т. 2. Столбец 411.
13. Электронный ресурс. Режим доступа: 

h t tps : / /d i scoverer.ucoz . ru /publ /b /bu /
bunakov_andrej_andreevich/8–1–0–153

14. Вернись к своим истокам: очерки крае‑
веда Ивана Ивановича Клохтунова. Пенза, 
2017. С. 53.

15. Вернись к своим истокам… С. 51.
16. Алфавитный указатель фамилий и лиц, 

упоминаемых в боярских книгах, хранящихся 
в 1‑м отделении Московского архива Мини‑
стерства юстиции. М., 1853.

17. Московское осадное сидение – осада 
Москвы армией Речи Посполитой во главе 
с Владиславом Вазой и великим гетманом 
литовским Яном Каролем Ходкевичем в союзе 
с запорожскими казаками под командованием 
гетмана Петра Сагайдачного. В ходе короткой 
осады, длившейся несколько недель осенью 
1618 г., был предпринят штурм города, не 
увенчавшийся успехом. Потерпев неудачу, 
польско‑ литовское командование пошло на 
заключение Деулинского перемирия.
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О. В. Дубравина

ПОНЁВА ИЗ СЕЛА ЗНАМЕНСКОЕ В КОЛЛЕКЦИИ 

ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Село Знаменское Керенского уезда 
Пензенской губернии (ныне Башмаков‑
ский район Пензенской области) основано 
в начале XVIII в. как дворянская вотчина 
князя В. Л. Долгорукого. Другое название 
села – Большой Буртас – получено от реки, 
на которой оно расположено. Часть нынеш‑
него Знаменского раньше была отдельным 
с. Архангельским полковника В. Ф. Салты‑
кова. В издании «Пензенская губерния. 
Список населённых мест по сведениям 
1864 г.» оно указано сразу под четырьмя 
названиями: Салтыково (Архангельское, 
Буртас, Знаменское). В XIX в. село принад‑
лежало графу М. Ю. Виельгорскому. Его 
жители – представители мещеры, одной из 
локальных групп русского народа1.

Их традиционная одежда была похожа 
на одежду жителей других мещерских 
селений этого района. Замужние житель‑
ницы Знаменского носили тяжёлые 
распашные понёвы, характерные для 
Мещерского края Рязанской губернии, 
откуда родом были первые поселенцы 
пензенских мещерских сёл. Но не во всех 
мещерских сёлах, относящихся сейчас 
к Пензенской области, одевались именно 
так. Часто понёвы были лёгкие клет‑
чатые с прошвой из однотонной ткани; 
распашные понёвы носили в некоторых 
сёлах Керенского уезда – Большой Ижморе, 
Малой Ижморе, Вяземке, Знаменском, 
Ушинке, малой Ушинке.

Традиционный наряд мещеряков 
уже в XIX столетии выглядел необычно 
и привлекал внимание жителей более 
северных областей России, где крестьянки 
носили сарафаны. Так, М. С. Полубо‑
яров в книге «Весь Пензенский край» 

сообщает, что летом 1837 г. во время 
поездки по России с. Знаменское посетил 
наследник престола, будущий император 
Александр II. Его сопровождали поэт 
В. А. Жуковский и историк К. Д. Кавелин. 
В усадьбе Виельгорских высоким гостям 
по их просьбе показали двух мещеряков 
и одну мещерку в национальных одеждах.

Тяжёлые распашные понёвы шили из 
трёх одинаковых полотнищ, не соеди‑
нённых спереди. Они не очень длинные 
(длина понёвы из Знаменского, хранящейся 
в Пензенском краеведческом музее, состав‑
ляет спереди 59 см, сзади 66 см), снизу был 
виден узорный подол рубахи. Ткали каждое 
полотнище сразу необходимого размера по 
основе из конопляных ниток шерстяным 
утком (полотнища нашей понёвы сотканы 
шириной 53 см). Верхний край, подо‑
гнутый наизнанку, выткан сначала только 
конопляными нитями, потом тёмно‑ 
коричневым, красным и синим шерстяным 
утком. Этот верх подшивался и служил 
кулиской, в которую продевали шнур – 
гашник, собиравший понёву на поясе.

Основное полотнище ткалось утком 
из двой ных шерстяных нитей, поэтому 
понёва получалась очень плотной 
и тяжёлой. Вдоль подола ткали полосы 
с многоцветным традиционным геометри‑
ческим орнаментом, различающимся на 
понёвах молодых и пожилых женщин, на 
будничных, праздничных и «пецальных», 
т. е. траурных понёвах.

Узорный подольник с изнаночной 
стороны закрыт подкладкой, которую, как 
и верхний подогнутый край, ткали по коно‑
пляной основе самой понёвы; у понёвы 
из с. Знаменское эта подкладка выткана 
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яркими светло‑ зелёными шерстяными 
нитями и имеет красную полосу. Известно, 
что иногда края понёв подтыкали к поясу, 
таким образом, подкладка оказывалась на 
виду – поэтому её украшали. Края понёвы 
обшиты узкой красной шерстяной тесьмой.

Впервые такую понёву надевали в ходе 
свадебного обряда, после чего женщина 
всю жизнь не должна была показываться 
перед людьми без неё. Можно было 
подоткнуть её, так что становилась видна 
длинная плотная белая рубаха, но снять 
совсем было бы совершенно неприлично. 
Незамужние, наоборот, ходили всегда без 
понёв, только в верхней плечевой одежде 
поверх рубахи.

К середине ХХ в. такие одежды стали 
редкостью, увидеть их в повседневной 
жизни было уже нельзя. В научном 
архиве Пензенского краеведческого музея 
хранится выписка «Из записей 8‑го похода 
за 1958–59 учебный год (январь)». Запись 
была сделана пензенскими туристами; 
судя по указанию на учебный год, это мог 
быть поход, организованный Областной 
детской экскурсионно‑ туристской станцией, 
созданной в 1956 г. Указан маршрут похода: 
с. Знаменское – с. Малая Ушинка и цель 
похода: описание старинного костюма, 
принадлежащего Кочмарёвой Ксении 
Степановне. Хранящуюся в музее выписку 
сделал, вероятно, начальник отдела дорево‑
люционного прошлого Михаил Романович 
Полесских, который в 1960 г. купил для 
музея и описал этот костюм. В документах 
по закупке указано, что К. С. Кочмарёва – 
жительница именно с. Знаменское.

Особенно интересна приложенная 
к выписке запись: «Описание рисунков – 
узоров на панёве». В ней, видимо со слов 
владелицы, приведены названия традици‑
онных орнаментов на подольнике понёвы. 
Вот эти названия:

«Белый узор – “ярга” (широкая полоса)».
«В ярге – семиногие».
«По бокам “ярги” – “важанки”, а в них, 

в середине, “репеюшки” и “кривоногие”».

«В самом низу – узкая полоска – пазатки».
Большая удача в том, что эти названия 

были вовремя записаны и сохранены для 
науки. Но в документах по закупке костюма не 
сказано, для какого возраста и каких случаев 
была предназначена понёва. Это можно уста‑
новить теперь, после того как в 2018 г. вышла 
книга В. Н. Жигулёвой «Русская народная 
одежда. Понёва и юбка». В ней рассказыва‑
ется о понёвах такого типа и есть фотография 
понёвы из собрания Сергиево‑ Посадского 
государственного историко‑ художественного 
музея‑ заповедника2, очень похожей на нашу, 
из с. Знаменского.

Это праздничная понёва молодой 
женщины из с. Ушинка Керенского уезда. 
В некоторых сёлах (Ижмора, Вяземка) 
молодые женщины носили красные 
понёвы, а праздничная понёва молодой 
жительницы Ушинки синего цвета; 
красная у неё широкая кайма – подольник 
с четырьмя полосами яркого многоцвет‑
ного орнамента. На красном подольнике 
(шириной 23 см) тёмно‑ синей понёвы 
из Знаменского ещё больше полос орна‑
мента, их шесть. Узоры очень похожи на 
те, что на понёве из Ушинки, но они не 
так вытянуты по горизонтали, поэтому 
на полотнище понёвы их уместилось 
больше. У орнамента понёв из д. Малая 
Ушинка, хранящихся в Пензенском крае‑
ведческом музее, та же особенность, что 
у ушинской понёвы в книге – геометриче‑
ские фигуры сильно вытянуты по горизон‑
тали; это ещё раз подтверждает, что понёва 
К. С. Кочмарёвой не из Ушинки, а действи‑
тельно из с. Знаменское. Судя по количе‑
ству полос с узорами, она праздничная, 
и носили её молодые женщины.

Примечания

1. Полубояров М. С. Весь Пензенский 
край:  историко‑ топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016. С. 48.

2. Жигулёва В. Н. Русская народная 
одежда. Понёва и юбка. М., 2018. С. 45.
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Толчение холста в колоде 
(женщина в подоткнутой распашной 

понёве). 1928 г. Из фондов РЭМ 

Важанки

Понёва из с. Знаменское Керенского уезда 
Пензенской губернии. Конец XIX–начало 

ХХ вв. ПГКМ. Фото А. Ю. Нугаева

Фрагмент каймы понёвы – «ярга», 
в ярге «семиногие» из с. Знаменское 

Керенского уезда Пензенской губернии. 
Конец XIX–начало ХХ вв. ПГКМ. 

Фото А. Ю. Нугаева

Нижний край понёвы (изнанка) 
из с. Знаменское Керенского уезда 

Пензенской губернии. Конец XIX–начало 
ХХ вв. ПГКМ. Фото А. Ю. Нугаева

Кайма понёвы (фрагмент) 
из с. Знаменское Керенского уезда 

Пензенской губернии. Конец XIX–начало 
ХХ вв. ПГКМ. Фото А. Ю. Нугаева
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Е. В. Винниченко

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КУПЦОВ КАРПОВЫХ

Впервые я увидела Пензу в октябре 
2017 г., когда приехала из Москвы погостить 
к своим хорошим знакомым Барсуковым. 
Бабушка Олега Александровича Барсу‑
кова1 Александра Андреевна была из извест‑
ного купеческого рода Карповых, а дедушка 
Сергей Павлович – из рода купцов Барсу‑
ковых. Поэтому первым делом Олег Алек‑
сандрович с женой Инной Викторовной 
стали меня знакомить с теми городскими 
достопримечательностями, которые сохра‑
няли память о семье учёного.

Я окунулась в атмосферу Пензы вековой 
давности. Как и полагалось в купеческой 
семье, сначала меня представили старей‑
шинам – супругам Андрею Фёдоровичу 
и Прасковье Васильевне Карповым. Знаком‑
ство с их портретами 1886 г. кисти извест‑
ного художника И. К. Макарова состоялось 
в большом торжественном зале Пензенской 
картинной галереи им. К. А. Савицкого. 
С портретов на меня смотрели Андрей Фёдо‑
рович с немного хитрым взглядом на умном 
лице и Прасковья Васильевна с грустными, 
добрыми глазами. Красивая девушка – гид 
в длинном закрытом платье, словно сошедшая 
с портрета, висящего рядом, охарактеризо‑
вала купцов со слов очевидцев так: «старик 
Андрей Фёдорович со старухой Прасковьей 
Васильевной, которую называли “большая 
бабаня”, оба крупного телосложения, были 
типичными крестьянами, говорившими 
с простонародным наречием».

Да, прабабушка и прадедушка советского 
физика‑ ядерщика Олега Александровича 
Барсукова, несмотря на их знатность и богат‑
ство, родились в крестьянских семьях.

Сплавщики леса – братья 
Фёдор и Михаил Карповы

Отец Андрея Фёдоровича Карпова 
Фёдор Ефремов (1794–1848) с братом 

Михаилом Ефремовым (1795–1869) зани‑
мались сплавом леса по р. Суре, были 
плотогонами. Дело это было не простым, 
требующим большой физической силы, 
мгновенной реакции, а порой и инже‑
нерной смекалки.

Женившись (Фёдор – на Прасковье 
Спиридоновой, а Михаил – на Марии 
Марковой), братья получили в дом 
хороших хозяек, матерей своим детям 
и дополнительное финансовое подспорье 
к лесному делу в виде приданого. Не тратя 
времени зря, братья начали удачно скупать 
лесные делянки.

После отмены крепостного права насту‑
пила эпоха обеднения многочисленных 
дворян, которые стали распродавать 
в Пензенской и соседних с ней губерниях 
свои многократно заложенные в банках 
имения и леса. Крестьяне Карповы же, 
с помощью банковского кредита, стали 
удачно скупать имения с целью промышлен‑
ного использования в дальнейшем. На этих 
землях они начали строить лесопильные 
заводы, которые представляли собой произ‑
водственные комплексы, включающие 
пристань, пильню и складские помещения.

Братья Андрей Фёдорович и Михаил 
Фёдорович Карповы

Дело отца и дяди с успехом продолжили 
Михаил Фёдорович и Андрей Фёдорович 
(1826–1894) Карповы.

На лесопилках теперь уже Карповых‑ 
купцов пилили доски, заготавливали брёвна 
под деревянное строительство. Причём 
производство было безотходным: толстые 
ветки продавали кустарям для изготовления 
домашней утвари, а кора использовалась 
для дубления кожи на кожевенных заводах.

До начала строительства железных 
дорог река служила единственным транс‑
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портом древесины. А вот когда появилась 
альтернатива, Карповым пришлось поду‑
мать над тем, как не остаться в дальнейшем 
без хорошего заработка. И здесь пред‑
приимчивые Карповы нашли способ, как 
быстрее и с наименьшими финансовыми 
вложениями перейти на железнодорожное 
сообщение и повысить рентабельность 
своих предприятий: они стали основными 
поставщиками лесных материалов на 
железнодорожное строительство. А затем, 
благодаря уже имеющимся связям с желез‑
ными дорогами, Карповы начали получать 
преимущества в сбыте своей продукции, 
выходящей с лесопилок.

Вот как вспоминает о деятельности 
предприятия Карповых их родственник 
и партнёр Давид Васильевич Вярьвиль‑
ский в «Моих жизненных воспомина‑
ниях»: «Они умудрялись получать на 
торгах большие поставки. Правда, это 
делалось благодаря знакомству с желез‑
нодорожной администрацией, щедро 
оплачиваемой взятками, что в то время 
широко было распространено. С другой 
стороны, около Карповых ютилась 
большая компания различных комисси‑
онеров, при помощи которых они были 
всегда осведомлены о продаже дворянских 
имений, и в особенности лесов».

Стоит отметить, что предприниматель‑
ский успех Андрея Фёдоровича был бы 
невозможен без надёжного тыла в виде дома, 
семьи. Да и расширялось дело в расчёте на 
детей и внуков. Супруга Прасковья Васи‑
льевна, урождённая Стрыгина (1827–1896) 
полностью посвящала себя воспитанию 
детей и занималась благотворительностью.

Поэтому для проживания семейства 
приобретается в 1882 г. усадьба на Москов‑
ской улице со всей обстановкой. Имение 
 когда‑то принадлежало известному пензен‑
скому помещику и дворянину Андрею 
Николаевичу Арапову и выгодно распо‑
лагалась недалеко от Базарной площади – 
места оживлённой торговой деятельности 
всего Пензенского края.

Отделку фасада новые владельцы 
меняют на свой вкус, придав зданию 
некоторую купеческую помпезность. 
Окна усадебного дома обрамляют полуко‑
лонны, пилястры с резными капителями, 
головы львов. А венчает здание вензель 
с инициалами его владельца «АК» – 
Андрей Карпов. В традициях геральдики, 
вензель вписан в картинг (свернутый 
лист бумаги), который держат два боро‑
дача с рыбьими хвостами – символы 
родоначальников торгово‑ промышленной 
династии Карповых, отца и дяди Андрея 
Карпова – братьев Фёдора и Михаила Ефре‑
мовичей. Почётное место в гостиной, где 
раньше висели парадные портреты дворян 
Араповых, теперь занимают портреты 
новых хозяев – «типичных крестьян, гово‑
ривших с простонародным наречием».

Тогда же Андрей Фёдорович Карпов 
построил лесопилку и в Пензе, арендовав 
участок земли и оборудовав пристань 
на песчаном берегу р. Пензы. А благо‑
творительница Прасковья жертвовала на 
постройку храмов, постоянно оказывала 
бедным жителям Пензы помощь деньгами 
и продуктами. На улице Рождественской, 
рядом с Духосошественской церковью, 
Прасковья Васильевна содержала «Карпо‑
вскую богадельню».

ТД «А. Ф. Карпов с сыновьями в Пензе»

Когда четверо сыновей Андрея Фёдо‑
ровича и Прасковьи Васильевны Карповых 
стали взрослыми, семья зарегистриро‑
вала в 1888 г. торговый дом «А. Ф. Карпов 
с сыновьями в Пензе».

Во главе большого разветвлённого 
предприятия стал глава семейства, купец 
1‑й гильдии Андрей Фёдорович Карпов. 
Соучредители торгового дома – сыновья 
Иван (1852–1910), Андрей (1861–1933), 
Алексей (1865–1931) и Николай (1868–
1892) не получили большого образования, 
но своей деловитостью сумели составить 
и себе большое состояние.
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Скончался Андрей Фёдорович в 1894 г., 

а два года спустя покинула этот мир 
и Прасковья Васильевна. В память о роди‑
телях сыновья Андрей и Алексей пожертво‑
вали на новый Успенский храм, строящийся 
на Мироносицком кладбище, где родители 
были похоронены в родовой усыпальнице.

Лесоторговля, при правильной её 
организации, в то время делом была 
надёжным и доходным, поэтому пред‑
приятия Карповых быстро расширялись. 
Вырученную прибыль купцы стали вклады‑
вать и в другие виды деятельности: в соло‑
довни, мельничные комплексы. Ко второй 
половине ХIХ в. бывшие крестьяне, купцы 
Карповы уже стояли в одном ряду с самыми 
успешными деятелями капиталистической 
Пензы, им принадлежал весь Ахунский 
лес, более десятка лесопильных заводов: 
в Пензе, Городищенском и Пензенском 
уездах, в Корсунском уезде Симбирской 
губернии, Лукояновском уезде Нижего‑
родской губернии; владели землёй в 424 
десятины при с. Засечном Пензенского 
уезда, имели 800 десятин при с. Сырмове 
Городищенского уезда и др. Кроме того, 
Карповы имели большой рынок сбыта, 
в том числе лесоматериал шёл для снежных 
щитов и крепежа рудников Донецкого уголь‑
ного бассейна и для железнодорожного 
строительства.

На лесных дачах вёлся образцовый 
уход за лесом и правильностью порубки, 
все крупные сосны были тщательно прону‑
мерованы. В Ахунах был конный завод 
Карповых, большое «засурское» лесниче‑
ство, при нём училище, готовившее лесо‑
водов, и хороший питомник.

На карповских заводах применялись 
новейшие по тем временам технические 
достижения: паровые машины, электродви‑
гатели, имелось электрическое освещение.

На предприятиях был чёткий учёт. 
Учётом хозяйственной деятельности 
торгового дома «А. Ф. Карпов с сыновьями 
в Пензе» заведовал главный бухгалтер 

Александр Петрович Ликунов, который 
жил в одном из домов Карповых внизу 
Московской улицы. К тому времени, 
помимо дома № 60 по ул. Московской, 
разросшемуся семейству Карповых уже 
принадлежало несколько домов в Пензе, 
оценочной стоимостью 25 тыс. руб.

В Государственном архиве Пензенской 
области (ГАПО) сохранились формулярные 
списки – личные дела на всех учредителей 
этого семейного предприятия, но наиболее 
деловым из Карповых был Иван – старший 
сын Андрея Фёдоровича и Прасковьи 
Васильевны, с большой торговой инициа‑
тивой и коммерческим риском.

Иван Андреевич Карпов

После смерти отца Иван Андреевич 
(1852–1910) фактически занял место 
главы семейства Карповых, а в начале 
ХХ в. перешёл из 2‑й в 1‑ю купеческую 
гильдию. Успешен купец И. А. Карпов был 
не только в предпринимательстве, но и на 
общественном поприще. С 1890 г. он изби‑
рался гласным городской думы, а с 1895 г. 
и губернским гласным. Занимал должности 
директора Пензенского попечительского 
комитета о тюрьмах, члена комиссии по 
ревизии банка.

В с. Засечном у Ивана Андреевича 
Карпова было в собственности 1000 
десятин земли, покрытой лесом, стояла 
лесопилка. Государственные крестьяне 
в этом селе имели неплохое подсобное 
хозяйство: лошадь, корову, птицу; большие 
огороды – при рождении в крестьянской 
семье мальчика община выделяла дополни‑
тельно по 1,5–2 га земли. Трудности испы‑
тывали 15% дворов – те, у кого рождались 
девочки. Такие были законы: нет потен‑
циального работника и защитника, нет 
и земли, кто же её обрабатывать будет? Вот 
и приходилось этим 15% плести корзины, 
ткать, вязать, ходить в карповский лес по 
грибы, по ягоды, чтобы потом сбывать это 
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на пензенском базаре, приходилось соби‑
рать хворост, наниматься помощницами по 
хозяйству и нянями в более богатые семьи. 
Тем и кормились зимой.

Дача семьи И. А. Карпова стояла на 
горе. От реки к даче был протянут водо‑
провод – жили с удобствами. В селе возвы‑
шалась красивейшая церковь, построенная 
на средства купцов.

У читателя возникает вопрос, откуда 
у Карповых были деньги на приобре‑
тение целых имений и постройку домов, 
лесопилок и церквей? Ну, во‑первых – 
доходы от деревообрабатывающих произ‑
водств и других видов деятельности, 
которых в семье уже было достаточно 
много. Во‑вторых – банковские займы, 
а в третьих – предпринимательская 
смекалка. Ничего нового, всё было так 
же, как и у современных предприни‑
мателей. Вот, например, как описывает 
Д. Вярьвильский методы, которыми поль‑
зовался в своей коммерческой практике 
его дядя Иван Андреевич Карпов для 
изыскания денежных средств и получения 
производственных займов для расширения 
дела и приобретения имений: «Расширяя 
своё лесное дело очень интенсивно, есте‑
ственно, они (Карповы) нуждались в сред‑
ствах. В этом случае, когда для покупки 
крупного лесного имения Карповым необ‑
ходимо было вносить в качестве первого 
взноса многочисленные авансы (примерно 
50–100 тыс. руб.), Иван Андреевич ехал 
к своим многочисленным родным и друзьям 
из коммерческого мира и набирал от них 
безденежные векселя (взаимные обяза‑
тельства, в сущности “фиктивные”2). В том 
числе Иван Андреевич приезжал к нашему 
отцу, который всегда охотно давал свою 
подпись на таких векселях, зная, что когда 
поступят сроки оплаты этих векселей, то 
Карповы не заставят отца выплачивать, 
а выкупят их из банка сами.

Вот, набрав векселей на нужную сумму, 
Иван Андреевич предъявлял их в банке на 

учёт и, таким образом, получал из банка 
необходимую ему сумму. Получив деньги, 
Иван Андреевич ехал в Петербург, снимал 
там шикарный номер в лучшей гости‑
нице, где встречался с  каким‑либо князем‑ 
продавцом своего имения, занимающим 
высокий пост и числившимся в вельможах 
Петербурга. Естественно, в окружении 
шикарной обстановки у продавца создаётся 
мнение, что он имеет дело с очень богатым 
покупателем.

Таким образом, операция удачно 
и выгодно завершается Карповыми, и они 
покупают лес за сотни тысяч руб лей, внося 
пока десятки тысяч. Сейчас же по сделке, 
Карповы строят в новом приобретенном 
лесу лесопилку, и добиваются, тоже, 
конечно, с взятками, права вырубки леса. 
Начинается разработка леса. Благодаря 
своему опыту в производстве и в сбыте 
лесной продукции, Карповы быстро реали‑
зуют переработанный лес, а деньгами с его 
продажи покрывают все долги банкам, 
которые были получены с учётом безде‑
нежных векселей родственников.

Ряд таких крупных лесных имений 
Карповы покупали в рассрочку платежей 
на несколько лет. Энергичной разработкой 
только части леса они быстро выручали 
деньги в размере сумм, за которые ранее 
приобретались имения и, таким образом, 
остальная часть леса оставалась уже вполне 
оплаченной, как результат прибыли от этой 
покупки.

Из этого можно увидеть, что разоряю‑
щиеся помещики не знали действительной 
цены своих имений, и новый класс промыш‑
ленников, прилагая производственный опыт 
и знания, скупали у дворян‑ помещиков эти 
угодья за сравнительно низкие цены…

Во все крупные имения Карповы сейчас 
же переселяли своих сыновей, которые 
деловито управляли и хозяйством имений, 
и лесопильными заводами. Так сравни‑
тельно в короткий промежуток времени 
Карповы сильно разбогатели. Перед рево‑
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люцией большая часть лесов уже была 
скуплена купцами Карповыми, и если бы 
не произошедшая впоследствии революция, 
их средства определялись бы многими 
миллионами руб лей».

Иван Андреевич был известным благо‑
творителем – попечителем Александрин‑
ского приюта, городской Александровской 
богадельни, 2‑го городского четырёхкласс‑
ного училища и двух начальных. Одно из 
этих училищ – 7‑е мужское начальное он 
содержал до конца своих дней, собрав для 
него библиотеку в тысячу томов и подарив 
волшебный фонарь с картинками.

Первая жена Ивана Андреевича Карпова 
Екатерина Михайловна, урождённая 
Фалина, родила десять детей: Ивана (1875), 
Андрея (1877), Михаила (1879), Александру 
(1885), Прасковью (1886), Николая (1888), 
Евдокию (1890), Сергея (1891), Марию 
(1895) и Бориса (1897). Когда родился 
последний мальчик Боря, силы, точно так 
же, как и у сестры Софьи Михайловны 
Вярьвильской, её оставили, и в возрасте 
42 лет Екатерина Карпова скончалась. Иван 
Андреевич женился повторно. Его супругой 
на этот раз стала Алевтина Александровна 
Зарубина – племянница купцов – братьев 
Мартышкиных. Во втором браке у купца 
появилось ещё трое детей: Дмитрий (1900), 
Ольга (1902) и Владимир (1904).

Скончался Иван Андреевич от рака. 
Несмотря на все принятые меры лечения, 
вплоть до выезда за границу, где ему 
сделали операцию, он закончил свои дни 
в Берлине. Его тело привезли в Пензу, 
и оно было погребено на Мироносицком 
кладбище рядом с родителями.

Полное товарищество 
«Т. Д. Ивана Андреевича Карпова

сыновья и другие»

В 1912 г. сыновья Ивана Андрее‑
вича уже от обоих браков учреждают 
собственное предприятие: полное това‑

рищество под фирмой «ТД Ивана Андре‑
евича Карпова и сыновья», основными 
видами деятельности которого заявлены 
покупка, продажа и переработка лесных 
материалов. Предприятие Карповых пере‑
стаёт быть только узкосемейным. Полное 
товарищество объединило большинство 
лесоторговых предприятий Пензы, которые 
стали осуществлять предпринимательскую 
деятельность на договорной основе и отве‑
чать по обязательствам своим имуществом. 
Все производственные решения его участ‑
никами принимались единогласно. Кроме 
предприятий сыновей Ивана Андреевича 
в товарищество вошли предприятия его 
братьев, а также других «лесных купцов» 
Пензы. Свои капиталы пензенские купцы 
объединяли как хозяйственными догово‑
рами, так и семейными узами.

Экономика по-новому

Национализация предприятий в Пензе 
началась в соответствии с декретом Совета 
Народных Комиссаров «О национализации 
крупнейших предприятий» от 28 (15) июня 
1918 г. Согласно этому Декрету3 объявля‑
лись собственностью РСФСР располо‑
женные в пределах Советской Республики 
лесопильные, деревообрабатывающие 
и торговые предприятия со всеми их капи‑
талами и имуществом, в чём бы таковые 
ни заключались.

После национализации предприятий 
всю промышленность большевики стали 
переводить на систему трестов – произ‑
водственных объединений, при которых 
ранее самостоятельные предприятия 
теряют юридическую и финансовую неза‑
висимость, а собственность участников 
и их деятельность объединяются воедино. 
Этот процесс затронул и товарищество 
«Т. Д. Ивана Андреевича Карпова сыновья 
и другие» в Пензе.

В период НЭПа приказом Главного управ‑
ления по топливу при Всероссийском Совете 
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народного хозяйства (ВСНХ) и Централь‑
ного управления лесной промышленности 
(ЦУЛП) от 13 июля 1922 г. образовался трест 
«Пензолес». Чтобы не разрушать нала‑
женные ещё до революции экономические 
связи и постепенно передавать накопленные 
знания, работать в тресте оставили неко‑
торых старых сотрудников товарищества 
Карповых. Например, главного бухгалтера 
Александра Петровича Ликунова, а также 
одного из сыновей А. А. Карпова. Боль‑
шинство же Карповых после революции 
эмигрировали.  

В бывший дом купцов Карповых на 
улице Московской въехала организация 
«Центробумтрест» с оптово‑ розничным 
магазином на первом этаже. Трест зани‑
мался массовыми заготовками местных 
видов 
топлива: дров и торфа. Начались интен‑
сивные вырубки лесов в округе, а торф 
добывали на местных болотах «осво‑
бождённым» женским трудом и перево‑
зили на лошадях. Рабочей силой трестов, 
помимо женской, служила и бесплатная 
мужская – заключённые пензенского 
концлагеря. Те, которые раньше имели 
собственные дома и добровольно «рабо‑
тали на буржуев», теперь жили в лагере 
на Боголюбском порядке и насильственно 
работали на Советскую власть.

Наш земляк ,  русский  историк 
В. О. Ключевский писал: «Почему люди 

так любят изучать своё прошлое, свою 
историю? Вероятно, потому же, почему 
человек, споткнувшийся с разбега, любит, 
поднявшись, оглянуться на место своего 
падения».

Эта меткая мысль, высказанная исто‑
риком в те времена, когда купцы Карповы 
ещё находились на пике своего пензенского 
могущества, заставляет задуматься нас 
и сегодня.

Примечания

1. Олег Александрович Барсуков 
(10.05.1926–20.03.2021) – доктор физико‑ 
математических наук, профессор, Заслу‑
женный деятель науки РФ, участник 
создания первой советской атомной бомбы, 
автор нейтронных методов исследо‑
вания нефтяных скважин, разработчик 
радиационно‑ безопасных маршрутов для 
авиаперелетов, автор 7 свидетельств на 
изобретение, 5 монографий, нескольких 
учебных пособий для вузов и более 120 
статей и докладов в отечественных и зару‑
бежных изданиях. Работал в ПГПУ им. 
В. Г. Белинского.

2. С целью демонстрации банку увели‑
ченных активов.

3. Право частной собственности на 
землю вновь будет закреплено только 
в Конституции 1993 г.
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П. В. Кашаев

95 ЛЕТ ФУТБОЛУ

ТАЙНЫ,
НАХОДКИ,
ОТКРЫТИЯ

В текущем году отмечается 95‑летие 
Пензенского футбола. 20 июня 1918 г. 
в Пензе была организована городская 
футбольная лига, первым её мероприя‑
тием стал чемпионат города. Первый матч 
на звание чемпиона города состоялся 30 
июня 1918 г., финал прошёл 26 июля – 
между командой Экспедиции заготовления 
государственных бумаг, эвакуированной 
из Петрограда в марте 1918 г., и пензен‑
ской футбольной командой «Клуб люби‑
телей спорта» (КЛС). Пензенская команда 
выиграла со счётом 4:1 и стала первым 
чемпионом города Пензы по футболу. 
Следующий, 1919 г., стал годом образо‑
вания футбольных команд в уездах Пензен‑
ской губернии.

В 1920 г. футбол был включён в 
программу 1‑й губернской олимпиады. 
Первым чемпионом губернии и облада‑
телем приза газеты «Красное знамя» стала 
пензенская команда «Краснопечатники». В 
сентябре 1923 г. пензенские футболисты 
провели первый междугородний матч в 
Казани с командой Уфы.

15 августа 1935 г. в Пензе был впервые 
проведён футбольный блиц‑турнир, чемпи‑
оном которого стала команда Москов‑
ско‑Казанской железной дороги. В 1936 и 
1937 гг. футбольная команда пензенского 
велосипедного завода занимала второе 
место в розыгрыше первенства Куйбышев‑

ского края. Известные пензенские футбо‑
листы того времени: Леонид Ларычкин, 
Борис Пинишин, Константин Трунин, 
Борис Лукьянов, Борис Минаев.

В годы Великой Отечественной войны, 
несмотря на заметное сокращение коли‑
чества команд, городские розыгрыши 
по футболу продолжались. В военные 
годы проводились товарищеские матчи 
между городами: 24 октября 1943 г. в день 
закрытия летнего спортивного сезона 
состоялась встреча с саратовскими футбо‑
листами, а в августе 1944 г. прошёл товари‑
щеский футбольный матч между командами 
Пензы и Орла.

Дебют пензенских футболистов в наци‑
ональном первенстве состоялся 9 июня 
1946 г. Пензенская команда спортивного 
общества «Трактор» (завод им. Фрунзе) 
была включена в зону Нижнего Поволжья 
первенства СССР по третьей группе.

В 1948 г. пензенская футбольная 
команда «Спартак» была заявлена в розы‑
грыш первенства СССР среди мастеров 
второй группы и, набрав 12 очков, заняла 
последнее 14‑е место. В следующем 1949 
г. «Спартак» получил 15 очков и занял 
12‑е место из 13 участников. В 1950 г. 
команда была расформирована.

28 сентября 1960 г. впервые в истории 
пензенского футбола состоялась между‑
народная встреча – товарищеский матч 
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между «Зарёй» и футбольной командой 
из  Франции  «Air Equipment», облада‑
теля кубка профсоюзной газеты «La Vie 
Ouvrière», в составе которой были рабочие 
парижского завода авиационного оборудо‑
вания. До Пензы французы провели встречи 
в Минске и Ленинграде. Матч на стадионе 
велосипедного завода закончился со счетом 
8:2 в пользу пензенских футболистов.

С 1960 и до 1973 г. пензенские футбо‑
листы вновь участвуют во Всесоюзном 
чемпионате. Название команды неодно‑
кратно менялось: «Заря» (1960–1963), «Труд» 
(1964–1965), «Велозаводец» (1966), «Химма‑
шевец» (1967–1971), «Сура» (1972–1973), 
«Гранит» (1973–1978), СКА (1979), «Гранит» 
(1980–1990), «Зенит» (с 1991). С 1973 до 
1990 г. пензенских футболистов не было 
среди команд‑ участников чемпионата СССР 
по футболу. В чемпионате России команда 
«Зенит» участвует с 1992 г., исключая 2000, 
2009 гг. Наивысшее достижение в Россий‑
ском чемпионате – 5‑е место в зоне «Центр» 
второго дивизиона сезона 2014–2015 гг.

Наиболее известные игроки, воспитан‑
ники Пензенского футбола:

Юрий Михайлович Артёмов (15.02.1938–
13.02.2008), играл в команде нападающим 

с 1960 по 1972 гг. Также 
выступал за брянское 
«Динамо», приглашался 
в московское «Динамо» 
(во времена, когда там 
играли Лев Яшин и 
Игорь Численко), входил 
в состав дубля, провёл 
матч на Кубок СССР 
против мо сковского 
«Локомотива» за основной 
состав. Был играющим 
тренером команд «Сура» 
и «Химмаш».

Александр Иванович 
Безроднов (р. 25.11.1947), 

нападающий, полузащитник, играл в пензен‑
ских футбольных командах с 1970 по 1989 гг.

Анатолий Иванович Борисов (р. 
30.06.1939), играл в качестве защитника, 
нападающего, полузащитника. Начинал 
спортивную карьеру в команде ЗИФа, 
участвуя в первенстве города и области, где 
этот коллектив становился неоднократно 
победителем. В 1960 г. выступал в дубли‑
рующем составе столичного «Динамо». 
Вернувшись в Пензу после тяжёлой 
травмы, играл в местных футбольных 
клубах с 1962 по 1965 и с 1968 по 1973 гг. 
Закончил Высшую школу тренеров вместе 
с такими именитыми футболистами, как 
Лев Яшин и Валентин Иванов. В 1973 г. 
начал работать тренером в объединении 
«Пензтяжпромарматура», причём сразу по 
двум видам спорта – футболу и хоккею с 
мячом. Под его руководством футбольная 
команда «Сура» неоднократно становилась 
призёром областных соревнований. В 
1993 г. Анатолия Ивановича пригласили 
на работу в пензенский Облспорткомитет, 
где он в течение шести лет курировал 
все соревнования по футболу и хоккею 
с шайбой. Награждён знаками «Ветеран 
спорта России», «Отличник физкультуры 

Команда ветеранов пензенского футбола, 1979 г. 
Из фондов ГАПО
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и спорта РФ» и почётным знаком «За 
заслуги в развитии физической культуры 
и спорта РФ».

Алексей Иванович Карпин (р. 21.08.1974), 
защитник, провёл наибольшее количество 
сезонов в составе команды «Зенит» (12), 
сыграв 257 матчей.

Александр Павлович Комиссаров (р. 
26.08.1950), играл нападающим в пензен‑
ских футбольных командах с 1964 по 1988 
гг. После завершения карьеры футболиста 
стал играющим тренером «Гранита», а 
затем «Зенита». Во многом благодаря 
Комиссарову, его настойчивости и орга‑
низаторским способностям не погиб окон‑
чательно футбол в Пензе в семидесятые 
– восьмидесятые годы, в период, когда в 
городе не было команды мастеров. Ему 
принадлежит рекорд Пензенской области 
– 9 чемпионских титулов подряд. Став 
тренером «Гранита», он сумел создать один 
из сильнейших коллективов Поволжья, 
состоящий из местных воспитанников.

Валерий Петрович Любушин (18.03.1940–
21.02.2011), нападающий, начал заниматься 
футболом в пензенской команде «Локо‑
мотив», с 1963 по 1966 г. выступал за команду 
«Пахтакор» (Ташкент), отличился в 1964 
г. в матчах против южноамериканских 
клубов «Пирасикаба» (Сан‑Пауло, Бразилия) 
и «Насьональ» (Монтевидео, Уругвай), в 
которых забил победные мячи. После завер‑
шения карьеры игрока в течение двадцати 
лет был тренером в футбольных клубах 
Узбекистана. Его имя занесено в Зал славы 
футбола Узбекистана.

Валерий Николаевич Перевезенцев 
(04.12.1952–17.07.2012), в 1970–1980 гг. 
играл за пензенскую команду «Гранит», 

был капитаном областной сборной глухих. 
В 1977 г. в составе сборной СССР завоевал 
бронзовую медаль олимпийского турнира. 
Тяжёлая травма, полученная футболи‑
стом в ходе встречи со сборной Болгарии, 
не дала возможности сыграть все матчи, 
однако именно он открыл счёт в поединке с 
командой Турции. В 1980 г. был капитаном 
сборной СССР, ставшей чемпионом XIV 
Игр глухих в Кёльне, признан лучшим 
бомбардиром турнира, в финале забил 
победный гол в матче с венграми.

Сергей Александрович Попов (р. 
10.10.1966), защитник, всю карьеру в 1990–
2002 гг. провёл в клубе «Зенит». Рекор‑
дсмен команды по проведённым матчам 
– 344 матча: 326 в профессиональных 
дивизионах и 18 в кубковых матчах.

Юрий Анатольевич Телюшов (р. 1965), 
нападающий, играл в командах «Гранит» и 
«Зенит» с 1986 по 1995 гг., забил 83 мяча 
за 6 сезонов.

Вячеслав Иванович Улитин  (р. 
08.03.1973), нападающий, играл в команде 
«Зенит» с 1992 по 1998 гг., забил 77 мячей 
за 7 сезонов.

Александр Александрович Федосеев (р. 
28.04.1975), нападающий, играл в команде 
«Зенит» в 1993, 1996–1999, 2001–2004 гг., 
лучший бомбардир, забил за 8 сезонов 90 
мячей.

Евгений Иванович Федотов (р. 
12.05.1953), вратарь, в команде с 1972 
г. С 1976 по 1982 гг. состоял в команде 
«Торпедо» (Тольятти), в дальнейшем играл 
в клубах «Крылья советов» (Куйбышев) и 
«Спартак» (Орджоникидзе). В 1992–1999 
гг. и в 2004–2005 гг. был тренером пензен‑
ского клуба «Зенит».
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ВЕРНЫЙ ДОЛГУ И ПРИСЯГЕ

Один из самых больших и волнующих 
праздников нашей страны – День Победы. 
Люди отдают дань уважения воинам‑ 
освободителям, помнят тех, кто погиб 
от рук фашистов. Занимаясь краеведче‑
ской работой, мы обратили внимание на 
статью Натальи Олеговны Сизовой «Иску‑
пление длиною в жизнь», напечатанную 
10 февраля 2015 г. в газете «Пензенская 
правда» и рассказывающую о жизни 
нашего земляка Михаила Васильевича 
Куликова. Она создана на основе письма, 
присланного в редакцию газеты крае‑
ведом Степаном Максимовичем Кадуцким, 
который живёт в Республике Беларусь. 
Работая в архивах, он обнаружил материал 
о Михаиле Васильевиче Куликове.

В письме было сказано: «В 2015 г. наша 
страна, как и всё прогрессивное челове‑
чество, будет отмечать 70‑летие Великой 
Победы над фашистской чумой. По 
причине юбилейной даты во всех средствах 
массовой информации героика Великой 
Отечественной вой ны является приори‑
тетной темой. На экранах кинотеатров, 
телевизоров выходит всё больше художе‑
ственных фильмов на военную тематику. 
И это правильно. Я являюсь краеведом, 
проживаю в Беларуси. Продолжительное 
время занимаюсь изучением партизанского 
движения на севере Гомельской области. За 
это время накоплен значительный факти‑
ческий материал.

В период немецкой оккупации на 
территории БССР в партизанских отрядах 
сражалось много россиян, бойцов Красной 
армии, которые по различным причинам 
не могли выйти в тыл страны. Об одном 
из них – Куликове Михаиле Васильевиче, 
уроженце г. Кузнецка (Кузнецкого района) 

Пензенской области – я и хочу рассказать 
нашим читателям.

Судьба этого человека насыщена 
разными событиями. В Красную армию 
он был призван Кузнецким РВК. Службу 
проходил в 405 ППС в должности млад‑
шего начальствующего состава. С сентября 
1941 г. по учётам Министерства обороны 
СССР Куликов М. В. значится пропавшим 
без вести. Однако это не так. Попав в окру‑
жение, он с рядом бойцов выходил в тыл 
страны. В столкновениях с фашистами 
Куликов остался один. Наступали холода, 
отсутствовали продукты питания и тёплая 
одежда. Оккупационный режим фашистов 
был жесток. За предоставление бойцам 
Красной армии пищи, одежды и другой 
помощи, местное население подвергалось 
расстрелу. И Куликов вынужден был остаться 
на жительстве в деревне Гадиловичи Рогачёв‑
ского района Гомельской области БССР.

Хочу ещё заметить, что я только краевед, 
но не журналист, и осваиваю это дело 
совсем недавно. Можно было бы воспо‑
минания К. М. Драчёва и Т. Ф. Корниенко 
творчески переработать, но я решил сохра‑
нить всё в оригинале. Ведь они были участ‑
никами тех событий, а я нет. Думаю, что 
Ваши сотрудники извлекут из присланного 
материала нужную информацию. Если 
сочтёте необходимым напечатать материал 
о М. В. Куликове в Вашей газете, просьба об 
этом меня уведомить, а ещё лучше выслать 
один экземпляр газеты. С уважением к Вам, 
Кадуцкий С. M., краевед»1.

Благодаря проведённой поисковой 
работе нам удалось установить адрес его 
проживания: Республика Беларусь, Гомель‑
ская область, г. Жлобин. Также мы выяс‑
нили номер его телефона с учётом кода 
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телефонных звонков из России в Беларусь, 
в Гомельскую область. Ранее Степан Макси‑
мович был сотрудником КГБ. В настоящее 
время он пенсионер, полковник в запасе.

Мы обратились к Степану Максимо‑
вичу с просьбой помочь в сборе материала 
о нашем земляке Михаиле Васильевиче 
Куликове, о его жизни, деятельности 
в годы Великой Отечественной вой ны, 
о действиях партизан на территории Бело‑
руссии в Гомельской области.

15 декабря 2015 г. к нам пришло его 
письмо. Степан Максимович предоставил 
очень хороший материал о Михаиле Васи‑
льевиче Куликове, о действиях партизан 
в Белоруссии в Гомельской области. 
В наших руках воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной вой ны Бело‑
руссии, их рассказы о жизни и деятель‑
ности партизан, подпольщиков.

Согласно этому материалу, Куликов 
Михаил Василевич 1916 г.  р .  был 
призван Кузнецким РВК Пензенской 
области. В Куйбышевской 117‑й стрел‑
ковой дивизии, в которой служил поли‑
трук, наш земляк, судьба была не менее 
трагичной, чем у Пензенской 61‑й стрел‑
ковой дивизии. Оба воинских соеди‑
нения входили в 63‑й стрелковый корпус, 
участвовавший в контрнаступлении совет‑
ских вой ск на Бобруйск в июле 1941 г.

Тогда его бойцам и командирам удалось 
занять Жлобин и Рогачёв. Но уже в августе 
корпус попал в окружение. Наша 61‑я 
дивизия была почти полностью разбита, 
117‑я продержалась до сентября, пока 
противник не уничтожил её. В это время, 
вероятно, семья Михаила Куликова и полу‑
чила сообщение о том, что он пропал без 
вести.

Но наш старший политрук остался 
жив! Из воспоминаний комиссара 265‑го 
партизанского отряда К. М. Драчёва: 
«Попав в окружение, Михаил Васильевич 
с небольшой группой бойцов пробирался 

к линии фронта. Двигаться приходилось, 
в основном, ночью, обходя крупные насе‑
лённые пункты, где, как правило, стояли 
немецкие гарнизоны. Всё труднее стано‑
вилось с питанием. Помощь местных 
жителей не всегда выручала. Нередко при 
поиске пищи наталкивались на немецкие 
засады. Происходили боестолкновения, 
и гибли солдаты»2.

Во время посещения одного населён‑
ного пункта в районе города Бобруйска 
группа, в которой находился наш земляк, 
попала в засаду и была рассеяна немцами. 
Оставшись один, Михаил Васильевич 
долго не мог принять решение. Долг бойца 
Красной армии обязывал его двигаться 
к линии фронта. Наступали холода, не 
было пищи и тёплой одежды, погибать 
в лютый холод и от голода не хотелось. 
Куликов принял решение остановиться на 
жительство в деревне Гадиловичи Рогачёв‑
ского района. Деревня была довольно 
крупной, и через неё проходила шоссейная 
дорога Бобруйск – Москва, по которой шло 
снабжение немецкой армии.

Время шло, долг патриота требовал 
действий. Из рассказа С. М. Кадуцкого: 
«Михаил Васильевич начал искать связи 
с партизанами. На начальной стадии это 
ему не удавалось. Партизаны Рогачёвщины 
в это время находились на правом берегу 
р. Днепр в Озеранских лесах и только 
в июле 1942 г. прибыли на левый берег 
Днепра. Уходя в Озеранские леса, парти‑
заны дали задание своим связным вести 
постоянный поиск для пополнения парти‑
занских отрядов среди местных жителей 
и бывших бойцов Красной армии.

Куликов в это время познакомился 
с бывшим районным судьёй из д. Крас‑
ница А. И. Шукевичем, с которым поде‑
лился своими планами. Он выразил 
желание вступить в борьбу с оккупантами, 
но не знал, как это сделать, т. к. не имел 
связи с партизанами»3.
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партизанского отряда К. М. Драчёва «…в 
июле 1942 г. при очередном посещении 
левобережья Днепра наши подполь‑
щики А.  И. Шукевич, А.  С. Назаров 
и Н. Ф. Шабеткин сообщили, что в Гади‑
ловичах проживает военнопленный, окру‑
женец. В беседах высказывает сожаление, 
что оказался на занятой врагом территории. 
По всему видно, наш до мозга костей 
человек, некто Куликов Михаил Васи‑
льевич. Он ищет встречи с партизанами. 
По натуре человек весёлый, общительный. 
16 июля 1942 г. встреча с Куликовым по 
нашему заданию была назначена на Крас‑
ницком кладбище. Михаил Васильевич, 
взволнованный встречей с нами, рассказал 
о случившемся несчастье: попал в окру‑
жение, но в плен врагу не сдавался, выйти 
из окружения не сумел, вот и застрял здесь 
в Гадиловичах, надеясь, что найдет место 
для борьбы с немецкими захватчиками. По 
его словам, дальше оставаться на месте он 
не может, тем более что ему не дают покоя 
немцы, требуя, чтобы он или шёл на службу 
в полицию, или его направят в лагерь воен‑
нопленных. Для этого ему дали несколько 
дней на размышления.

Нас заинтересовала его откровенность, 
искреннее признание, горячее желание 
вести борьбу с оккупантами. Обменяв‑
шись мнениями среди членов райкома, 
мы пришли к выводу, что Гадиловичский 
немецко‑ полицейский гарнизон стоит на 
магистральных коммуникациях врага, 
шоссейной дороге Варшава – Москва, и враг 
его будет держать при любых условиях… 
По этим причинам решили направить Кули‑
кова в Гадиловичскую полицию, учитывая, 
что его туда вербуют. При положительном 
решении вопроса у нас будет хорошая живая 
связь не только с Гадиловичами и окружаю‑
щими деревнями, но и с г. Рогачёвом.

Выслушав наше предложение, Михаил 
Васильевич возмутился и категорически 

отказался идти на работу во вражеское 
гнездо, заявив: “Я коммунист и, в первую 
очередь, Кузнецкий кадровый рабочий! Как 
я буду смотреть в лицо людям после победы, 
если до неё доживу?! А что будет чувство‑
вать моя семья, если меня убьют в полиции?”

Мы ему серьёзно разъяснили, что на 
это есть решение подпольного райкома 
партии и что это ему как коммунисту 
партийное поручение, за последствия 
он может не беспокоиться, его назна‑
чение бесследно не останется при любых 
условиях, но работа предстоит сложная, 
ответственная и опасная. Только в силу 
партийной дисциплины Куликов с нашим 
предложением согласился. Райком партии 
в нём не ошибся. “Наш полицай” очень 
быстро освоился со своей работой в логове 
врага. Выполняя поручения своего началь‑
ства, мотался по окружающим деревням 
своей зоны‑гарнизона, стараясь пока‑
зать “прилежность” в работе, заслужить 
“доверие” у своих хозяев. Но делал это 
с умом. Через короткое время его “прилеж‑
ность” была замечена. Михаил Васильевич 
получил повышение старшего в гарнизоне 
и чин урядника. Немцы не скупились на 
повышение по должности. Куликов стал 
частым гостем и в Рогачёве. При каждой 
встрече с ним мы предупреждали его об 
осторожности, т. к. он постоянно ходил 
по “лезвию ножа”. Через Куликова мы, 
находясь на левобережье Днепра, были 
в курсе дела не только в Рогачёве, но 
и в ближайшем окружении. Ни одна воин‑
ская часть или подразделение, проходящее 
через Гадиловичи, не была пропущена им. 
Он сообщал нам о положении и настро‑
ении во вражеских службах, о действиях 
наших листовок и сводок Совинформбюро 
на население окружающих деревень»4.

Немалая роль Михаила Васильевича 
состояла и в том, что в районе деятель‑
ности этого немецко‑ полицейского гарни‑
зона почти никого из молодёжи не угнали 
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в Германию на принудительные работы. За 
время его работы в Гадиловичской полиции 
не было случаев расстрела людей за связь 
с партизанами. Обо всём этом было своев‑
ременное предупреждение.

В начале сентября 1942 г. действиями 
партизан были освобождены пригнанные 
в Гадиловичи 60 чел. военнопленных 
для осуществления ремонтных работ на 
шоссейной дороге Рогачёв – Довск.

В апреле 1943 г. командование 10‑й 
Журавичской бригады разработало план 
одновременного разгрома нескольких 
гарнизонов, приурочив всё это ко дню 
рождения Гитлера. 265‑му партизанскому 
отряду была поставлена задача – сковать 
Гадиловичский гарнизон, не дать возмож‑
ности получить помощь из Рогачёва 
другим гарнизонам. Большую роль 
в этом сыграл Михаил Васильевич. Он 
снова вывел из строя пулемёты охраны. 
При первом столкновении с партизанами 
немецко‑ полицейская охрана, не приняв 
боя, разбежалась, а на заминированной 
дороге взорвалась спешившая на помощь 
из Рогачёва автомашина с немцами. 
Погибло 10 гитлеровцев. Задание коман‑
дования бригады было выполнено.

Исчерпав все возможности, 14 марта 
1943 г., по разрешению подпольного 
райкома партии, М. В. Куликов был отозван 
в 265‑й партизанский отряд им. Воро‑
шилова. В партизанском отряде Михаил 
Васильевич был назначен политруком 
разведкоманды. Разведка отряда при его 
работе была одна из лучших в бригаде. 
А 14 августа 1943 г. команда разведчиков, 
возглавляемая политруком Куликовым, 

усиленная за счёт других подразделений 
отряда, полностью завершила разгром 
немецко‑ полицейского гарнизона в Гади‑
ловичах. Таков путь нашего связного‑ 
подпольщика Михаила Васильевича 
Куликова.

Следует отметить, что 29 апреля 1943 г. 
10‑я Журавичская бригада вела 12‑тича‑
совой бой с регулярной немецкой воинской 
частью, находясь в окружении в Лозов‑
ском лесу. Противник бросил против 
партизан кавалерию, но первые всадники 
были срезаны пулемётным огнём. Испу‑
ганные лошади бросились в лес к парти‑
занам, и это стало хорошим подарком 
для бригады. Было захвачено 30 ездовых 
лошадей с сёдлами, которые затем исполь‑
зовались Куликовым в работе разведыва‑
тельной группы.

2 октября 1943 г. 10‑я Журавичская 
партизанская бригада соединилась 
с вой сками Красной армии. По нашим 
данным, Михаил Васильевич участвовал 
в боевых действиях до окончания Великой 
Отечественной вой ны. Весь собранный 
о нём материал хранится в нашем школьном 
краеведческом музее.

Примечания

1. Сизова Н. Искупление длиною 
в жизнь // Пензенская правда. 2015. 
№ 10–11. 10 февраля.

2. Воспоминания комиссара 265 парти‑
занского отряда К. М. Драчёва (материал 
прислан С. М. Кадуцким).

3. Из личного архива С. М. Кадуцкого.
4. Воспоминания комиссара…
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ИССИНСКИЙ РАЙОН – ВКЛАД В ПОБЕДУ

В годы Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 гг. Пензенская область являлась 
мощной тыловой базой, обеспечивающей 
армию боеприпасами, снаряжением, продо‑
вольствием, воинскими формированиями, 
а также принимала эвакуированные пред‑
приятия и людей. Как отразилась события 
Великой Отечественной вой ны на истории 
отдельного района? И каков вклад конкрет‑
ного района в дело обороны страны? Ведь 
каждый район, каждый населённый пункт 
вносил свою лепту в победу.

Иссинский район, основанный ещё 
16 июля 1928 г. в составе Пензенского 
округа Средне‑ Волжской области, 4 февраля 
1939 г. был передан в состав вновь обра‑
зованной Пензенской области. На момент 
образования Пензенской области в составе 
Иссинского района было 24 сельских совета 
с 78 поселениями1 и населением 32702 чел.2.

Обратимся к местным материалам, 
которые хранятся в Иссинском краевед‑
ческом музее. 22 июня 1941 г. был издан 
приказ № 141 от 22 июня 1941 г. по Иссин‑
ской МТС (Машино‑ тракторной станции): 
«Ввиду объявления вой ны и мобилизации 
сил и средств для обороны страны прика‑
зываю: всем рабочим, служащим все распо‑
ряжения выполнять в любое время суток 
точно в срок»3. Далее, 23 июня 1941 г. 
говорилось: «Ввиду объявления вой ны 
приказываю: старшему механику тов. Бори‑
сову подготовить и сдать в срок 24 июня 
1941 г. к 8 часам утра тракторов марки 
дизель – 7 шт., автомашин – 2 шт., с полным 
комплектом оборудования и горючим»4.

Из документов (протоколов заседаний 
исполкомов сельсоветов, Иссинского 
райисполкома) следует, что в это время 
решались следующие вопросы: подготовка 
к весеннему севу; подготовка к уборочной 
кампании; выполнение государственных 
поставок колхозами и совхозами; создание 

фонда для семей военнослужащих; финан‑
совое состояние сельсоветов5.

В военных условиях значительно 
возросла роль женщин в хозяйственной 
жизни Пензенской области. Летом 1941 г. 
колхозницы, занимавшиеся на курсах 
трактористов при Иссинской МТС, обра‑
тились с письмом ко всем колхозницам 
района: «Считаем, что работа на тракторе, 
как и любая другая профессия, почётна 
и полезна для нашей родины. Мы поста‑
вили перед собой задачу – стать квалифи‑
цированными трактористками, заменить 
мужчин, ушедших на фронт. Приложим 
все силы, своё уменье и способность для 
бесперебойной работы машин. Своев‑
ременно и высококачественно уберём 
обильный урожай. Вдосталь обеспечим 
Красную Армию всеми сельскохозяйствен‑
ными продуктами»6.

На заседании сессии районного совета 
1 февраля 1942 г. председателем исполкома 
Иссинского райсовета избран А. Ф. Кровяков. 
На его заседаниях решались следующие 
вопросы: о выделении рабочей силы на 
торфоразработки с 15 апреля до 1 ноября 
1942 г. в количестве 150 чел.; о прессовке 
сена, чем занимался Булычёвский заготови‑
тельный пункт «Заготсено»; все колхозы на 
территории Иссы (им. Тельмана, им. Карла 
Маркса, «2‑я пятилетка») должны были сдать 
государству по 50 центнеров махорсырья; 
о состоянии подготовки скота к зимовке; 
об обязательных поставках мяса, молока, 
яиц, картофеля. Заслушивался председа‑
тель Райпобребсоюза по вопросу бытового 
обеспечения эвакуированного населения, 
где он был освобождён от занимаемой долж‑
ности за выдачу вместо хлеба сырого зерна.

Решением исполкома Иссинского 
районного Совета депутатов трудящихся 
от 18 июня 1942 г. принято решение: «Для 
обеспечения сапожной мастерской сырьём 
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предлагается немедленно приступить 
к строительству кожзавода в с. Исса на 
территории артели “Красный обувщик”, 
для чего необходимо вывести оборудо‑
вание из с. Танеевка Лунинского района»7.

Особенно большое внимание испол‑
комом Иссинского районного Совета депу‑
татов трудящихся было уделено поставкам 
государству сельскохозяйственной 
продукции. В течение первого квартала 
1942 г. дважды (14 февраля и 20 марта) 
поднимался вопрос о сдаче молока, мяса, 
картофеля для нужд фронта.

10 апреля 1944 г. в протоколе общего 
собрания членов артели «Новый путь» 
Иссинского сельсовета имеются сведения 
о перечислении в фонд обороны прибыли 
за 1943 г. в размере 984 руб.8.

В 1945 г. за рекордную норму выра‑
ботки в Пензенской области была отмечена 
тракторная бригада Рылина из Уваровской 
МТС Иссинского района9.

Преодолевая тяжелые условия жизни 
и труда, жители Иссинского района, как 
и граждане всей страны, налаживали 
поставки продовольствия и сырья.

Отдельно стоит уделить внимание 
приёму эвакуированного населения. С лета 
1941 г. развернулась эвакуация из подвер‑
гнувшихся нападению Германии регионов 
СССР в тыловые районы, в том числе, 
в Пензенскую область. Иссинский район на 
момент 20 декабря 1945 г. принял 561 чел.10.

Многие бойцы лечись в Иссе. Эвако‑
госпиталь № 2903 был организован 
в Московской области в г. Истра 20 августа 
1941 г. и практически сразу же был пере‑
правлен в Узбекистан, затем 8 августа 
1942 г. эвакогоспиталь прибыл в Иссу 
вместе со всем имуществом и обслужи‑
вающим персоналам (103 чел.). Началь‑
ником эвакогоспиталя стал военный 
врач первого ранга Н. М. Целебровский. 
Профиль госпиталя – хирургический. 
Привозили бойцов по железной дороге, 
проходившей через ст. Булычёво, где для 
них было организовано временное разме‑

щение. Затем раненных солдат грузили 
на гужевые повозки и перевозили в Иссу. 
Школьные классы были переоборудованы 
под палаты (эвакогоспиталь находился 
в здании школы)11. В протоколе засе‑
дания исполкома Иссинского районного 
совета № 14 от 21 апреля 1942 г. отражено 
принятое решение «О расширении эвако‑
госпиталя в Иссинском районе». Исполком 
решил: «Передать временно эвакогоспи‑
талю дом, занимаемый средней школой. 
Ввиду приостановки работы валяльного 
цеха промартели инвалидов “Новый путь” 
временно передать весь валяльный цех 
под прачечную эвакогоспиталя»12. Эвако‑
госпиталь был рассчитан на 320 человек. 
В госпитале было своё подсобное хозяй‑
ство: 2 га земли, лошади. Сажали карто‑
фель, огурцы, редис, свёклу. Госпиталь 
пробыл в Иссе до декабря 1942 г., после 
чего был направлен ближе к фронту, 
к Сталинграду13.

В настоящее время в здании, где в 1942 г. 
располагался эвакогоспиталь, расположена 
Детско‑ юношеская спортивная школа 
Иссинского района. На фасаде здания уста‑
новлена мемориальная доска.

С первых дней вой ны началась всеобщая 
мобилизация. В Иссинском районе 
действовал РВК (районный военный комис‑
сариат). Множество уроженцев района 
отправились на фронта Великой Отече‑
ственной вой ны. В первые месяцы вой ны 
бюро Пензенского обкома партии напра‑
вило в Красную армию 101 ответственного 
партийного и советского работника. Среди 
мобилизованных был А. И. Быстров – пред‑
седатель Иссинского РК ВКП(б)14.

Биографии Героев Советского Союза 
довольно подробно рассмотрены в отече‑
ственной историографии, их подвиги 
освещены в периодических изданиях, в их 
честь названы школы и улицы. Отдельно 
стоит отметить труд «Герои Советского 
Союза»15 в двух томах,16 где в алфавитном 
порядке по фамилиям представлены 
краткие биографии героев. Центральное 
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место в биографиях отводится их подвигу. 
Также наградные листы можно найти на 
веб‑сайте «Подвиг народа»17.

В общей сложности, свыше 6000 
уроженцев Иссинского района сражались 
на фронтах Великой Отечественной вой ны, 
из них 4779 чел. за героизм и отвагу были 
награждены орденами и медалями, 3631 
чел. не вернулся фронта.

На официальном сайте районной адми‑
нистрации в открытом доступе выложена 
«Книга памяти Иссинского района»18.

В послевоенный период районными 
партийными и государственными орга‑
нами рассматривались и решались вопросы 
восстановления и развития народного 
хозяйства: обеспечение населения сельско‑
хозяйственной продукцией; заготовка леса; 
призыв молодёжи в школы ФЗО (фабрично‑ 
заводского обучения); назначение госу‑
дарственных пособий. Рассматривалось 
большое количество заявлений о выде‑
ление леса для строительства и ремонта 
жилья19. Жизнь переходила в мирное русло. 
В 1967 г. в Иссе был заложен мемориальный 
комплекс, погибшим воинам в годы Великой 
Отечественной вой ны. Стоит отметить, что 
автором проекта стал пензенский скульптор 
В. Г. Курдов (1924–2019 гг.), а воплощал 
его замысел уроженец Иссинского района, 
скульптор Г. К. Белов (1939–1994 гг.).
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Д. Ю. Мурашов

ДЕКАБРИСТ ДМИТРИЙ ЗЫКОВ

Классический список декабристов‑пен‑
зенцев сформировался в советское время. 
Яркие фигуры в нём – М. Н. Новиков, И. А. 
Анненков, П. Ф. Громницкий, братья А. П. 
и П. П. Беляевы, И. Н. Горсткин. Дмитрий 
Петрович Зыков в списке отсутствует. Нет 
его и в моей недавно вышедшей книге 
«Декабристы‑пензяки» (2015). Возможно 
(говорю только за себя), причиной 
пропуска явилась скудость сведений о 
самом Зыкове в части его отношения 
к Пензенской губернии. В его форму‑
лярном списке об этом ничего нет. Он 
показан как дворянин, за отцом которого 
в Саратовской и Нижегородской губер‑
ниях числится 800 душ1. Своих поместий 
в Пензенской губернии Д. П. Зыков не имел. 
И только отвечая на один из вопросов 
следствия (дело Д. П. Зыкова было опубли‑
ковано в 1984 г., это объясняет, почему 
фамилия декабриста отсутствует в книге 
А. Ф. Дергачёва о декабристах‑ земляках, 
вышедшей в 1976 г.), Дмитрий Петрович 
сказал, что он«проживает с родными в 
городе Пензе»2. И уточнил, что бывает в 
«деревне, в двадцати верстах от сего города 
находящейся»3. Декабрист жил в Пензен‑
ской губернии в 1823–1827 гг. 

Место рождения Дмитрия Петро‑
вича неизвестно, указан только год: 1798. 
Возможно, он родился в нижегород‑
ском имении родителей. В 1813 г. Зыков 
числился в третьей артиллерийской роте 
Нижегородского ополчения4. О своём 
детстве Дмитрий Петрович вспоминал 
так: «Воспитывался я в доме родителей 
моих, где гувернантки и учителя пере‑
менялись ежегодно, а иногда и гораздо 
чаще, так что до 13 лет моего возраста их 
перебывало более пятнадцати. В тринад‑
цать же лет я вступил в службу и не имел 
более учителей»5. На вопрос о «свободном 
образе мыслей», который был задан ему во 

время следствия, Зыков ответил: «Опреде‑
лить, с которого именно времени я заим‑
ствовал свободный образ мыслей и откуда, 
я почитаю невозможным. Образ мыслей 
составляется и меняется постепенным и 
неприметным образом, и я никак не могу 
отдать отчёта, кто более имел на него 
влияния, общество ли или книги, которые 
читал. Впрочем, Комитет судит о моём 
образе мыслей, вероятно, по бумагам, из 
которых новейшие писаны три года назад, 
а в три года образ мыслей 24‑летнего моло‑
дого человека может много измениться»6. 

Дмитрий Петрович Зыков был членом 
Северного общества декабристов. Впервые 
его фамилию упомянул в показаниях 
Н. М. Муравьёв, создатель Конституции, 
в декабристоведении носящей его имя. Это 
случилось 11 января (ст. ст.) 1826 г. Через 
12 дней Зыкова арестовали в Москве и 
привезли в Петербург, поместив в Петро‑
павловскую крепость. Он сидел в каземате 
Невской куртины, в камере № 13. В № 14 
находился А. П. Беляев, а в № 12 ещё один 
декабрист‑пензяк А. В. Веденяпин7. До 
апреля 1826 г. Д. П. Зыков не признавал 
своего участия в тайном обществе. Кроме 
Н. М. Муравьёва о его членстве в нём 
говорили Е. П. Оболенский и А. В. Поджио. 
Кто‑то из них (показания декабристов 
расходятся) принял Зыкова в Северное 
общество. Лишь перед очной ставкой с 
Оболенским Д. П. Зыков признал принад‑
лежность к тайной организации8. Связь с 
ней, по словам декабристов, прервалась с 
его отставкой и отъездом в Пензу. Дмитрий 
Зыков ушёл со службы штабс‑капитаном 
лейб‑гвардии Преображенского полка. 

Князь Евгений Петрович Оболенский 
о Д. П. Зыкове: «Сношения его по делам 
общества со мною были не только малозна‑
чащи, но могу даже сказать, совершенно 
ничтожны, ибо он, быв принят новым 
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членом, знал только дальнюю цель Обще‑
ства – достижение Конституционного 
правления распространением просвещения, 
постепенным освобождением крестьян, 
улучшением состояния их и просвещением 
их сообразно званию их, занятием граждан‑
ских мест и уничтожением лихоимства по 
возможности, дабы идеи 
справедливости более 
и более водворялись в 
отечестве. К достижению 
цели общества сими и 
сему подобными мерами 
я находил штабс‑капи‑
тана Зыкова (сколько могу 
помнить) совершенно 
готовым и ободряющим 
единодушное стремление 
всех членов общества к 
достижению сей цели 
общества и сими сред‑
ствами, которые не могли 
быть предпринимаемы 
одним человеком… Его 
занятия были более лите‑

ратурные и в особенности относились к 
древней поэзии: зная греческий, латин‑
ский, итальянский, английский, немецкий 
и французский языки, его беседа вообще 
была литературная, нежели политическая»9. 

Сослуживцем и другом Зыкова по 
Преображенскому полку был Павел Алек‑
сандрович Катенин – декабрист, поэт и 
товарищ А. С. Пушкина. Поэт познако‑
мился с ним после лицея и ценил молодого 
полковника и героя Отечественной войны 
за ум и оригинальные взгляды на театр и 
литературу. В казармах полка с Пушкиным 
встретился Зыков. В «Воспоминаниях 
о Пушкине» Катенин писал: «Молодой 
товарищ мой Д. П. Зыков по какому‑то 
случаю у себя угощал завтраком; пришёл 
ко мне слуга доложить, что меня ожидает 
гость: Пушкин. Зная только графа В. В. 
Пушкина, я подумал: не он ли? “Нет, – 
отвечает слуга, – молоденький, небольшой 
ростом”. Тут я догадался и по галерее 
пошёл к себе. Гость встретил меня в дверях, 
подавая в руки толстым концом свою палку 
и говоря: “Я пришёл к вам, как Диоген к 
Антисфену: побей, но выучи”, – “Учёного 
учить портить”, – отвечал я, взяв его за 
руку, и повёл в комнаты; через четверть 

Худ. К. К. Гампельн. Портрет Д. П. Зыкова. 
Начало 20-х гг. XIX в. 

Запись о смерти Д. П. Зыкова в «Метрической книге»
Введенской церкви г. Пензы. Из фондов ГАПО 
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часа все церемонии кончились, разговор 
оживился, время неприметно прошло, я 
пригласил остаться пообедать; пришли ещё 
кой‑кто, так что новый знакомец ушёл уже 
поздним вечером»10. 

Нет сомнений, что среди «кой‑кто» был 
и Дмитрий Зубов. 

Описанный случай относится к 1818 
г., когда Александр Сергеевич Пушкин 
работал над своей первой поэмой «Руслан 
и Людмила». Первыми фрагменты поэмы 
напечатали журналы «Невский зритель» 
и «Сын отечества». Они сразу вызвали 
бурную полемику. Затем вышло полное 
издание. Декабрист и писатель А. А. Бесту‑
жев‑Марлинский подмечал в письме к 
сестре (1820): «За поэму Пушкина Руслан 
и Людмила восстала здесь ужасная 
чернильная война – глупость на глупости, 
– но она недурна»11. Многих возмутил 
«ввод сказочного русского мира в область 
поэзии»12. «Наши поэты начинают пароди‑
ровать Киршу Данилова… Просвещённым 
людям предлагают поэму, писанную в 
подражание “Еруслану Лазаревичу”», – 
возмущался автор «Вестника Европы», 
вспоминая знаменитый сборник фольклора 
Кирши Данилова и лубочную сказку13. 

В полемику включился и Д. П. Зыков. 
По мнению пушкиниста Бориса Викто‑
ровича Томашевского, не без влияния 
П. А. Катенина14. В «Сыне отечества» 
(1820, № 38) появилась статья Зыкова 
«Письмо к сочинителю критики на поэму 
“Руслан и Людмила”». Она была подпи‑
сана «N.N.» и Пушкин был уверен, что её 
автор – Катенин. В этом его убедил изда‑
тель «Сына отечества» Николай Иванович 
Греч. Катенин отказался от приписыва‑
емого авторства15. Автором был Зыков. 
«Этот умный молодой человек, страстный 
к учению, несмотря на мелкие военного 
ремесла заботы, успел ознакомиться почти 
со всеми древними и новыми европейскими 
языками, известными по изящным произ‑
ведениям; но он был не только скромен, но 

даже стыдлив и, не доверяя ещё себе, таил 
свои занятия от всех», – писал Катенин16.

«Письмо» Д. П. Зыкова было адресо‑
вано поэту Александру Фёдоровичу Воей‑
кову. Ранее в «Сыне отечества» Александр 
Фёдорович опубликовал свой «Разбор 
поэмы “Руслан и Людмила”», в котором он 
одновременно с положительной оценкой 
поэмы высказал и критические замечания. 
Ему, например, резало слух пушкинское: 
«Вот под горой путём широким / Широкий 
пересёкся путь». «Мы говорим: зимний 
путь, летний путь, но пересекается широкая 
дорога другою дорогою, но не путём», – 
уточнял Воейков. А. С. Пушкин: «Летят 
алмазные фонтаны». А. Ф. Воейков: «Не 
грешно ли употреблять в Поэзии слово 
фонтан, когда у нас есть своё прекрасное 
выразительное слово водомёт»17. Эти и 
подобные им замечания вызвали протест 
Д. П. Зыкова, и он устроил Воейкову, 
который был на двадцать лет его старше, 
издевательский допрос или, как говорят в 
наши дни, «троллинг». 

Д. П. Зыков: «Вы разбирали одно из 
лучших произведений Литературы сего 
года; позвольте вас попросить объяснить 
некоторые места, о которых вы ничего не 
говорите. Я уверен, что вы возьмёте на себя 
труд отвечать на мои вопросы. Начнём с 
первой Песни. 

Зачем Финн дожидался Руслана? 
Зачем он рассказывает Руслану свою 

историю и как может Руслан в таком 
несчастном положении с жадно‑
стью внимать рассказы (или по‑русски 
рассказам) старца? 

Зачем Руслан присвистывает, отправ‑
ляясь в путь; показывает ли это огорчён‑
ного человека? Зачем Фарлаф со своей 
трусостью поехал искать Людмилы? 

Зачем маленький карло с большою 
бородою (что, между прочим, совсем 
не забавно) приходил к Людмиле? Как 
Людмиле пришла в голову странная мысль 
схватить с колдуна шапку (впрочем, в 
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испуге чего не наделаешь) и как колдун 
позволил ей это сделать? 

Зачем Черномор, доставши чудесный 
меч, положил его на поле, под головою брата; 
не лучше ли было взять его домой?»18 и т.д. 

А. С. Пушкин не знал, кто автор «Письма». 
В письме к Гнедичу из южной ссылки 
зимой 1820 г. он назвал автора «Письма» 
«допрощик», а в предисловии ко второму 
изданию своей поэмы (1828) – «неиз‑
вестный»19. Удивительно, но вопросы 
Зыкова поэт воспринял как вопросы к себе, 
посчитав некоторые из них «основатель‑
ными». Вероятно, Пушкин был всё-таки 
уверен, что «Письмо» – плод размышлений 
Катенина. «Что делает Катенин? Он ли 
задавал вопросы Воейкову в “Сыне отече‑
ства” прошлого года? Кто на вы?»20 – писал 
Александр Сергеевич своему брату Льву 
из Кишинёва в июле 1821 г. и, хорошо зная 
Павла Александровича, думал, что через 
«Письмо» к третьему лицу тот задавал 
вопросы лично ему. Дмитрий Зыков вряд ли 
себе такое позволил бы. Он, по собственному 
признанию, «восхищался» Пушкиным21. 
Кумиру такие вопросы не задают. 

В следственном деле Дмитрия Петро‑
вича сохранились стихи Пушкина: «Когда 
увидим мы свободу золотую, / Друзья, в 
отечестве своём?»22. По мнению акаде‑
мика М.В. Нечкиной, это утерянные стихи 
поэта 1817–1819 гг. (по приказу Николая 
I все стихи Пушкина в делах декабристов 
были уничтожены – те же, что дошли до 
нас, сохранились случайно, по недосмотру 
исполнителей)23. 

Поэма «Руслан и Людмила» утвердила 
А. С. Пушкина в его собственных глазах и 
в глазах читающей публики как Поэта24. 

Что ещё можно сказать о Дмитрии 
Зыкове? 

Он был старшим сыном в семье отстав‑
ного капитана Петра Васильевича Зыкова 
и его супруги Прасковьи Алексеевны, 
урождённой Дубенской. Пятью годами 
младше был Константин, семью – Сергей и 
двенадцатью – сестра Люба. Зыковы жили 

в Пензе. Дом их находился на Соборной 
площади, там, где сейчас Пензенское худо‑
жественное училище25. В 1821 г. Зыков‑
старший записал себя и своих детей, 
включая и Дмитрия, в VI часть (столбовое, 
древнее дворянство) Дворянской родос‑
ловной книги Пензенской губернии26. 

В отставке, как указывалось в начале 
статьи, Дмитрий Петрович жил в Пензе и в 
«деревне, в двадцати верстах» от губернского 
города. Можно ли установить данную 
деревню? Скорее всего, это Дурасовка (с 1960 
г. Вязовка), ныне село Пензенского района. 
Деревня принадлежала Н.П. Дубенскому, 
родственнику Зыкова со стороны матери27. 

Сохранился портрет Д.П. Зыкова (в 
краеведении Пензенской области он публи‑
куется впервые), на котором декабристу 
около 25 лет. Автор – известный худож‑
ник‑портретист Карл Карлович Гампельн. 
Картина хранится в Государственной 
Третьяковской галерее28. 

О поколении, к которому принадлежал 
Д.П. Зыков, поэт В.Ф. Ходасевич сказал: 
«Люди, родившиеся в России приблизи‑
тельно между 1785–1815 годами, развива‑
лись необычайно рано и проходили свой 
жизненный путь с быстротой, которую 
объяснить отчасти даже затруднительно»29. 
Из каземата Петропавловской крепости (по 
решению Николая I) Зыков вышел осенью 
1826 г. В Пензу он приехал к зиме, а 22 
марта (ст. ст.) 1827 г. умер. Метрическая 
запись о кончине Зыкова сохранилась в 
книгах Введенской церкви Пензы30. 

Примечания
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Д. А. Панфилов, В. С. Марин 

ДЕТИ ВОЙНЫ

Писатель‑ краевед Виктор Степа‑
нович Марин (1949 г. р.), уроженец с. 
Пазелки Пензенской области, на протя‑
жении нескольких десятилетий в ходе 
бесед с очевидцами событий собирал 
по крупицам материалы, посвящённые 
Великой Отечественной вой не 1941–
1945 гг. Здесь мы расскажем о детях вой ны.

Сын полка

О том, что уроженец с. Пазелки Борис 
Вечканов был сыном полка, знали многие 
старожилы. Родился он в 1928 г. Получи‑
лось так, что его отец бросил семью. Со 
слов ровесника известно, что у мальчика 
хоть и были способности к учёбе, он был 

озорным и непослушным. Иногда и до 
школы не доходил, поворачивал на речку 
или ещё  куда‑нибудь. Мать Бориса даже 
не знала, что с ним делать.

В 1940 г. всё изменилось в лучшую 
сторону. Из Москвы приехал её брат, 
офицер Илья Иванович Калугин. Узнав от 
сестры о непослушном племяннике, сделал 
ей предложение: «Возьму‑ка я его к себе 
в Москву, а потом и ты переедешь туда».

Сестра согласилась. Борис стал 
москвичом, вскоре переехала и мать. Кроме 
неё жителями Москвы стали ещё две 
сестры и племянница офицера Калугина, 
а также его мать. Когда началась Великая 
Отечественная вой на, Илья Иванович 
эвакуировал мать и племянницу в Пазелки. 
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Сёстры Москву не покинули, работали 
во имя Победы. Сам же И. И. Калугин 
с первых дней вой ны пребывал на фронте. 
Рядом с ним находился и его племянник. 
Мальчик был разведчиком, доставлял 
ценные сведения. Об этом офицер Калугин 
рассказывал своим родственникам, когда 
приезжал в Пазелки после госпиталя летом 
1943 г. Позже он снова уехал на фронт 
и вскоре пал на поле боя. Погиб и его 
племянник – сын полка Борис Михайлович 
Вечканов.

Семья партизана

Как только немецкие парашютисты 
приземлились на территорию села, где жил 
восьмилетний Тимошка Попов, сразу же 
пошли по хатам, требуя и отбирая всё то, 
что им было нужно. А после них в село 
вошла большая воинская часть. Жителям 
стало ещё труднее. Немцы навели свой 
«новый порядок». На площади села поста‑
вили виселицу и в присутствии жителей 
казнили за малейшую провинность 
и подозрение.

Тяжело было Тимошкиной матери. На 
её иждивении было шесть детей, самому 
младшему всего лишь годик, а муж 
с первых дней вой ны ушёл на фронт, и от 
него не было никаких известий. Она пере‑
живала, чувствовала – если он живой, то 
 где‑то рядом. И женщина не ошиблась.

Однажды к ней зашёл односельчанин – 
партизанский связной – и сообщил, что её 
муж находится в партизанском отряде. 
Вскоре женщина узнала, что он по заданию 
был ночью в селе и заходил к своей матери. 
А семью не наведал. Боялся, что об этом 
узнают немцы и тогда семье несдобровать. 
Хоть и действовал осторожно, но местный 
полицай узнал о его визите и, конечно же, 
сообщил немцам. Те приказали ему доста‑
вить всю семью партизана в комендатуру. 

И он это с удовольствием выполнил, хоть 
и являлся Поповым кумом.

Допрашивал офицер.
– Где твой муж?
– Не знаю.
– Врёшь…
Вопросы следовали один за другим, но 

женщина правду не сказала. Вдруг из‑за 
стола выскочил незнакомый для Поповых 
полицай.

– Сейчас всё расскажешь!
И, вырвав из её рук младенца, ударил 

его о стену. Мать от ужаса окаменела, 
а ребятки сгрудились возле трупа. Их стали 
пинать ногами, затем выволокли на улицу 
и повели к старинному дому, открыли 
подвал и женщину с детьми затолкали туда. 
Там уже находилось несколько человек, 
в том числе дети. Наступила ночь. Вдруг 
раздался страшный крик. Все вздрогнули. 
Это крикнул Тимошкин друг – его укусила 
крыса.

Н аконец‑то наступил рассвет. Люди 
облегчённо вздохнули. Днём Поповых 
отпустили домой, но в покое не оста‑
вили: кум‑полицай следил, не появится 
ли хозяин, но этого не случилось.

К ак‑то по селу побирался нищий. Мать 
Тимошки подала ему лепёшку. Разгово‑
рились. Выяснилось, что он партизан 
и под видом нищего ведёт разведыва‑
тельную работу. Он сообщил, что знает 
её мужа. Женщина стала расспрашивать 
подробности.

– Он жив, здоров, бьёт врага.
Этот разговор чуть ли не оказался 

роковым. Местный полицай всё же узнал, 
что женщина разговаривала с подозри‑
тельным человеком. Её вызвали в комен‑
датуру. Но на этот раз не стали терять с ней 
время. Немцы ожидали наступление наших 
вой ск. Знали, на этом рубеже не остановят 
русских, поэтому заранее ушли из села, 
оставив лишь комендатуру.
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Немцы согнали на площадь жителей, 

зачитали приговор и жену партизана 
подняли на табуретку. Среди людей 
стояли её дети и горько плакали. Вот 
палач накинул на её шею петлю, осталось 
только выбить табурет из‑под ног. И вдруг 
выстрел. Верёвка оказалась перебитой. 
Немцы сразу же оцепили толпу, стали 
обыскивать. Тем временем женщину  кто‑то 
снял с табуретки и увёл. За селом уже был 
слышен шум моторов, это были наши 
танки. Немцы хоть и разрушили переправу, 
но танки прошли вброд. Фашисты в панике 
бежали, но их догоняли, расстреливая из 
пулемётов и давя гусеницами.

Это пришлось испытать уроженцу 
Харьковской области, а затем жителю 
с. Чемодановка Пензенской области 
Тимофею Спиридоновичу Попову.

Незабываемое

Летом 1942 г. в одном из сёл Ставро‑
польского края, где жил десятилетний Толя 
Живаев, шла уборка хлеба. Но закончить её 
не успели, враг преодолел сопротивление 
наших вой ск. Толе запомнилось, как из 
села угоняли скот, чтобы не достался врагу. 
Словно предчувствуя неладное, жалобно 
мычали коровы, вставали на дыбы лошади. 
Казалось, что даже скотина не хотела 
отступать.

Вскоре после этого Толя увидел на лугу 
лошадь. Она всё же отбилась от табуна 
и вернулась. Толя подошёл к ней, погладил. 
Лошадь посмотрела на него, облегчённо 
заржала и стала щипать траву. Мальчик 
сел ей на шею, а когда она подняла голову, 
то оказался на ней верхом и поехал домой.

Толино село находилось в стороне от 
большой дороги. Поэтому целый месяц 
в нём не было никакой власти: наши ушли, 
а немцы тот угол обходили стороной. 
За это время Толя и навозил на лошади 

брошенное зерно. Насыплет в мешок 
несколько килограммов, заберётся на 
лошадь и в путь. Как всё это пригоди‑
лось! С емья‑то большая, отец больной, 
а Толькин старший брат на фронте.

Лошадь он не выпускал на улицу, но 
спасти её не удалось. Через полгода, когда 
немцы стали отступать, всё же нашли 
Толину лошадь и забрали. Когда обоз 
уходил из села, лошадь долго топталась 
на месте.

Анатолию Филипповичу запомнился 
ещё такой случай. До оккупации в село 
пришли евреи и остались жить. При немцах 
их предал местный полицай. Евреев погру‑
зили в машину, увезли за село и расстре‑
ляли. А одной девочке‑ еврейке повезло. 
Накануне она ушла в соседнее село менять 
вещи на продукты, а когда вернулась, 
узнала страшную весть – фашисты схва‑
тили и её брата. Мать Анатолия посовето‑
вала спрятаться в кукурузе, а ночью уйти 
в то село, откуда вернулась. Девочка так 
и поступила.

Когда наши вой ска вернулись в Толино 
село, вместе с солдатами была и та девушка, 
и не одна, а с братом. Оказалось, что ему 
удалось сбежать, он нашёл сестру, и они 
вместе добрались до расположения наших 
вой ск. Подростки погостили у Живаевых. 
Родители Анатолия предлагали им остаться 
жить у них, но они поблагодарили за всё 
и ушли вместе с наступающими вой сками…

После вой ны Анатолий Филиппович 
Живаев много лет жил в Пензенской 
области в с. Чемодановка.

Возмездие

Оккупировав населённый пункт, где жил 
Витя Муравьёв, немцы тут же навели свой 
«новый порядок». У жителей отобрали всё, 
что считали нужным. Семья Муравьёвых, 
как и другие семьи, испытывала голод.
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Однажды шестилетний Витя шёл по 

сельской улице. У раскрытого окна сидел 
немец с пышными усами. Он поманил 
мальчика к себе. Витя остановился, не 
зная, что делать. Тогда немец протянул 
ему булочку. Голод заставил Витю подойти. 
«Вот повезло!» – обрадовался малыш.

Но случилось непредвиденное. Фашист 
схватил мальчика за шиворот и потащил 
его в избу. Немец налил в стакан шнапсу 
и объяснил на пальцах – выпей. Витя 
отказался. Тогда фашист зажал его между 
ног, силой открыл рот и влил полста‑
кана огненной жидкости. Малыш едва 
не захлебнулся, хлынули слёзы. Витя 
заплакал, а вскоре почувствовал головокру‑
жение, ноги не слушались. Немец сильно 
захохотал.

Витя не помнил, как добрался до дома. 
А через несколько дней ночью подня‑
лась стрельба. Мать успокаивала детей: 
«Лежите спокойно, прижмитесь к полу». 
Утром стало известно, что ночью на село 
совершили налёт партизаны. В центре 
села, за камнем‑ валуном, Витя увидел 
труп того самого немца‑ усача. Насилие 
над мальчиком оказалась его последней 
«шуткой».

Впоследствии уроженец Гомельской 
области Виктор Евдокимович Муравьёв 
много лет жил в Чемодановке.

В двенадцать мальчишечьих лет

Вой на пришла в белорусское село 
Ивана Зайцева. Высунулся из дверей избы 
Иван, а в это время мимо проходили два 
немца. Один из них вытащил пистолет 
и, громко смеясь, выстрелил в мальчишку. 
С головы слетела фуражка, кровь стучала 
в висках Ивана не от испуга, а от злости 
к самодовольным и наглым фашистам. 
«Мстить», – дал клятву Иван.

Однажды, собирая ягоды на опушке 
леса, Иван услышал, как его окликнули:

– Мальчик, а, мальчик…
В кустах сидел односельчанин, 

ушедший в партизанский отряд.
– Ванюшка! – позвал он. – Ну, как там, 

в селе?
Иван рассказал партизану о порядках, 

установленных оккупантами.
– Будешь приходить сюда и передавать 

сведения нашим людям? Только учти, дело 
это опасное.

– А в партизаны вы меня возьмёте? – 
спросил Иван.

– А ты и так есть партизан. Наш парти‑
занский разведчик.

Так началась боевая биография Ивана 
Зайцева. Он собирал продукты, доставал 
патроны и регулярно вместе со сведе‑
ниями передавал всё партизанам. Осенью 
1943 г. Иван встретился с группой совет‑
ских солдат, рассказал им о расположении 
немцев, о направлении только что ушед‑
шего фашистского обоза. На прощание 
бойцы пожали руку юноше и пообещали:

– Ничего, Ванюша, завтра‑ послезавтра 
жди в гости, освободим твою деревню.

Но встреча неожиданно затянулась. 
Ночью фашисты выгнали из домов всё 
население и погнали на запад под конвоем 
автоматчиков, в слякоть, под моросящим 
дождём. Внезапной атакой советские 
вой ска опрокинули вражеские части, все 
были освобождены.

Шли годы, после окончания вой ны 
Иван Аксёнович Зайцев работал в колхозе, 
а затем был призван в ряды Советской 
армии. Служил на пензенской земле, 
здесь и познакомился со своей будущей 
женой. И так ему понравился наш край, 
что после демобилизации остался жить 
в с. Кижеватово.
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Д. Ю. Мурашов 

ПЕНЗЯК – АВТОР «ЖЗЛ»

Серия книг «ЖЗЛ» («Жизнь замеча‑
тельных людей») – одна из самых попу‑
лярных в нашей стране. Она появилась 
ещё в Российской империи. Создателем её 
был известный книгоиздатель Флорентий 
Фёдорович Павленков (1839–1900). 
В Советском Союзе «ЖЗЛ» была возобнов‑
лена в 1933 г. Максимом Горьким. Сегодня 
книги этой серии выпускает издательство 
«Молодая гвардия».

Самым востребованным автором 
в «ЖЗЛ» Ф. Ф. Павленкова был Евгений 
Андреевич Соловьёв (1866–1905). Он 
написал 15 биографий выдающихся лиц 
русской и зарубежной истории. Среди них: 
Иван Грозный, Гегель, Мильтон, Досто‑
евский, Кромвель, Карамзин, Толстой, 
Герцен, Тургенев. Предполагал напи‑
сать биографии Сен‑ Симона, Маркса, 
Шекспира, но не успел. Иными словами, 
в нон‑фикшн Е. А. Соловьёв был корифеем. 
Из других его сочинений надо отметить 
«Очерки из истории русской литературы 
XIX века». В этой книге в полном объёме 
проявился литературоцентризм Соловьёва, 
убеждённость в том, что «только в одной 
литературе» русский человек «проявил 
себя с самой лучшей и богатой своей 
стороны»1.

Евгений  Андреевич  зна л ,  что 
«пресса – выразительница обществен‑
ного мнения»2, и бурной деятельностью 
(писал и публиковался он действительно 
много) стремился стать его вождём. 
Часто это раздражало современников. 
Некоторые называли его «литера‑
турным наездником» и «моменталистом‑ 
трансформистом»3. Однако это только 
подзадоривало писателя. Он считал 
себя гением и свысока смотрел на менее 
удачливых конкурентов. Перестроиться 
Соловьёв мог мгновенно. «Я – человек 

настроения, – писал он Павленкову, – 
сегодня мне белое кажется чёрным, 
а завтра наоборот»4. Викентий Викен‑
тьевич Вересаев вспоминал: «Мы яростно 
спорим о Бернштейне, а Андреевич 
(Эдуард Бернштейн – немецкий социал- 
демократ; Андреевич – псевдоним Евгения 
Соловьёва. – Д.М.) сидит, развалившись, 
пьёт пиво и цинично заявляет: “А публика 
сейчас за него? За Бернштейна? Ну, и я за 
Бернштейна!” При жизни это рассказать 
было совершенно невозможно»5.

Андреевич (он же Мирский, Скриба, 
Смирнов  –  это разные псевдонимы 
Соловьёва. – Д.М.) – сын от второго брака 
Андрея Соловьёва (1824–1874). В 1842 г. 
Андрей Васильевич окончил Пензенскую 
духовную семинарию (с ним учился Семён 
Архангельский – отец известного филолога, 
профессора и нашего земляка Александра 
Архангельского)6, однако священником 
не стал, выбрав путь чиновника. В 1854 г. 
А. В. Соловьёв – коллежский секретарь 
и чиновник окружного управления госу‑
дарственных имуществ в Городищенском 
уезде7. В 1858 г. – начальник окружного 
управления, титулярный советник8. 
В 1859 г. умирает его первая жена Каролина 
Христиановна (1832–1859)9. Он хоронит её 
на Митрофаниевском кладбище Пензы. 
В 1865–1867 гг. Соловьёв – надворный 
советник, возглавляет суд Красносло‑
бодского уезда Пензенской губернии10. 
18 марта 1866 г. у него и рождается 
Евгений (его мать – Анна Александровна 
Соловьёва, урождённая Долгова). Место 
рождения автора «ЖЗЛ» – Пенза11. Так 
указано в его личном деле, которое сфор‑
мировано в период обучения Евгения 
Андреевича на историко‑ филологическом 
факультете Петербургского университета 
(1883–1888). С 1877 по 1883 гг. Соловьёв 
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учился в одной из столичных гимназий. 
Таким образом, в Пензенской губернии 
прошли детские годы писателя.

Знавшие Соловьёва отмечали его 
огромные знания и работоспособность. 
К тому же он был не чужд авантюризма. 
Иначе как объяснить, что карьеру учёного 
(двадцатичетырёхлетнего Евгения остав‑
ляли на кафедре всеобщей истории 
университета для подготовки к профес‑
сорскому званию) он променял на учитель‑
ство, причём в разных концах империи. 
Соловьёв преподавал в Якутске, Крас‑
ноярске, Петербурге, Тифлисе. Одновре‑
менно сотрудничал в журналах, газетах. 
Современник сохранил облик Соловьёва: 
долговязый и курносый с «костлявыми 
красными руками, торчавшими прямо из 
пиджака», он закуривал «одну папироску 
за другой, соря всюду пеплом, и съедал 
один бутерброд за другим»12.

Первой работой Е.  А. Соловьёва 
в «ЖЗЛ» стала биография Гегеля (1891); 
последней – Герцена (1898). Евгений 
Андреевич в жизнь своих героев глубоко 
не погружался, он скользил по ней, как 
водомерка, довольствуясь имевшейся 
литературой. Пересказ прочитанного 
был любимой формой его повествования. 
Пример такого подхода – биография 
Герцена. В серии «ЖЗЛ» она вышла 
два раза: первый – под псевдонимом 
В. Д. Смирнов, второй, в расширенном 
варианте, в 1905 г., под настоящим именем. 
В год революции имя Герцена было лега‑
лизовано, поэтому о великом против‑
нике самодержавия можно было писать 
открыто; а до этого Александр Иванович 
находился под официальным запретом. 
Лев Борисович Каменев, видный боль‑
шевик и автор статьи о Герцене в первой 
советской «Литературной энциклопедии» 
(1929), ставил книгу Соловьёва об Искан‑
дере первой в ряду его биографий13.

Во втором издании Евгений Андре‑
евич так оценил свой труд: «Мой очерк 

посвящён жизни Герцена, его биографии. 
Лучшая биография Герцена написана им 
самим. К “Былому и думам” мало что 
можно прибавить. Но и кроме “Былого 
и дум” почти все произведения Герцена 
носят биографический характер. Насто‑
ящий герой Герцена – он сам, жизнь его, 
собственного духа и сердца. Я ограничился 
лишь некоторыми извлечениями и связью 
между ними. Поэтому всё хорошее в этой 
книге принадлежит самому Герцену, недо‑
статки – мне»14.

Сравнивая два издания биографии 
Герцена в «ЖЗЛ», Владимир Помелов, 
доктор педагогических наук, заметил: 
«Работа Соловьёва изобилует общими 
словами, эпитетами и метафорами, в ней 
явственно ощущается нехватка конкретных 
фактических данных. В плане “оправ‑
дания” Е. А. Соловьёва можно указать на 
то, что в то время, когда он писал свою 
книгу о Герцене, в его распоряжении 
ещё не было того обилия исторических 
и литературных источников, которые ныне 
объединены общим понятием “герцено‑
ведение”. Соловьёв как раз и был тем 
писателем, который закладывал основы 
этого научного направления, отталкиваясь 
в основном от мемуаров самого Герцена 
и, прежде всего, “Былого и дум”. Главной 
задачей Соловьёва было познакомить 
современного ему читателя с Герценом 
и его деятельностью. И с этой задачей он, 
несомненно, справился»15.

Действительно, Соловьёв очень живо 
и занимательно рассказывал о жизни 
Герцена. Многие из его высказываний могут 
показаться неожиданными для современного 
читателя. «Судьба щедро наделила Герцена 
умом, талантом, материальными сред‑
ствами, и вместе с тем его жизнь не может 
быть названа счастливой, – писал Евгений 
Андреевич. – Вступая в жизнь, Герцен мог 
рассчитывать на лучшую участь. Суровость, 
с какою с ним поступили в юности, обидела 
эту властную гордую натуру, и он дал себе 
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клятву не мириться никогда. Роковой шаг 
эмиграции всю жизнь тяготел над ним 
своими тяжёлыми последствиями. Герцену 
пришлось скитаться всю жизнь; как Байрон, 
он не нашёл нигде покоя»16.

«Кем же был он, в конце концов – этот 
таинственный человек и странный незна‑
комец русской жизни?» – спрашивал себя 
Соловьёв в издании 1905 г. И отвечал: 
«Он был, думаю, идеалист и романтик. Он 
преувеличивал силы людей и их увлечения, 
вызванные высокими чувствами. Он думал, 
что достаточно одного мгновения, чтобы 
переродить нашу землю и избавить её от 
зла, несправедливости и насилия, и  здесь‑то 
жизнь нанесла самые сильные и жестокие 
удары его сердцу. Он не знал, что кроме 
идей, которым гордые люди предназначили 
роль руководительниц истории и жизни, её 
законодателей – идей высоких и славных, 
стремящихся свергнуть действительность 
с её пути – есть другие, более скромные, 
но и более могущественные зато… Эти 
идеи проникнуты сознанием, что только 
сила побеждает в жизни. <…> “Теперь, 
граф Бисмарк, ваше дело”… Это стон и 
крик души человека, выросшего на грёзах 
и утопиях, это отчаяние художника, кото‑
рому кто‑то – грубый и невежественный 
– испортил чудную картину, нарисованную 
его же воображением, раскрашенную 
дивными красками горячего и благород‑
ного чувства…»17.

Что‑то от Герцена – скитания по стране, 
журналам и темам – было и в самом 
Соловьёве. Знавший его Корней Иванович 
Чуковский, автор «Мойдодыра» и «Мухи 
Цокотухи», писал в статье «Памяти Евгения 
Соловьёва»: «Весь ужас в том, что русский 
читатель так‑таки совсем не знает, кого 
он потерял в Соловьёве. <…> Это был 
настоящий, подлинный русский писатель 
нашего проклятого времени, когда быть 
русским писателем так тяжело, так больно 
и порою так стыдно... На пятаки разменялся 
могучий талант. Незаметными, ненужными 

вспышками выгорел большой огонь, никого 
не согрев, ничего не осветив. Страстный 
темперамент, широкий захват мысли, стыд‑
ливая юношеская влюблённость в родную 
литературу, всё, что принято называть 
кругозором, образованием, талантом, всё 
это было у него…»18. 

Похоронен Евгений Соловьёв в Петер‑
бурге, на Литераторских мостках Волков‑
ского кладбища. Там покоится и прах 
создателя «ЖЗЛ» Ф.Ф. Павленкова, а также 
земляка Соловьёва, его собрата по перу 
Белинского.  
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В. Ю. Самсонов

НАШ ВИЦИН

Семейная тайна

В этом году исполнилось 106 лет со дня 
рождения всенародно любимого актёра 
театра и кино Георгия Михайловича 
Вицина, для которого наша пензенская 
земля является родной – здесь он жил в 
далёком детстве, здесь и сейчас проживают 
его многочисленные родственники, здесь 
покоится прах его мамы – Марии Матве‑
евны. Но самое главное, близкие актёра 
уверены – родился он в 1917 г. в Пензе 
(!), а не в Териоки (ныне Зеленогорск в 
составе Санкт‑Петербурга), как пытаются 
нас убедить справочники и энциклопедии. 
По утверждению родственников, Мария 
Матвеевна ездила с уже рождённым в 
нашем городе сыном под Питер, чтобы 
зарегистрировать его появление на свет 
там. По какой причине она это сделала, 
родня единодушно молчит – семейная 
тайна. А настойчиво расспрашивать о ней 
автор статьи посчитал бестактностью.

Признания актёра

Документы, подтверждающие пензен‑
скую версию рождения актёра, мы вряд 
ли найдём в архивах. А вот в разговорах 
с земляками Георгий Михайлович неод‑
нократно подтверждал, что родился в 
Пензе. Первым об этом написал известный 

писатель и краевед О.М. Савин. Подобное 
же признание сделал Вицин и в беседе 
с историком кино, киноведом Светланой 
Александровной Старостиной. «Разговор со 
знаменитым актёром состоялся в 1996 г. по 
телефону, – вспоминает она. – Я спросила, 
правда ли, что он родился в Пензе. Ответ 
был однозначным: “Да!” А ещё Георгий 
Михайлович назвал адрес дома, где прои‑
зошло это знаменательное событие, но я, к 
сожалению, данные забыла – ведь прошло 
столько лет. А в ответ на моё предложение 
посетить наш город актёр, находившийся 
уже в преклонном возрасте, протянул свою 
коронную фразу: “Так это же штаны надо 
одевать”. Когда‑то он ею одарил Юрия 
Владимиривоча Никулина, позвавшего 
Вицина на открытие Музея трёх актёров. 
Никулин тогда удивился: “Что, ты совсем 
без штанов ходишь?” “Так это надо другие‑
одевать”, – пояснил Вицин и повернулся на 
другой бок. Но в конце концов на открытие 
всё же поехал».

Знакомство с родственниками актёра 
позволило узнать много интересного.

Гордеевские корни

С Еленой Борисовной Уткиной судьба 
меня свела десять лет назад – в 2013 г. Когда 
она выложила на редакционный стол целую 
стопку редких снимков и открыток с автогра‑
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фами Вицина, сердце замерло от волнения. 
Некоторые снимки представителей генеа‑
логического древа актёра были датированы 
ещё началом прошлого века!

«Двоюродный брат Георгия Николай 
Гордеев, с которым Вицин изображён в 
обнимку на одном из фото, мой родной дед», 
– пояснила гостья. Гордеевская ветвь родос‑
ловной мастера кино и сцены очень обширна 
и исторически связана с пензенским краем. 
«На месте нынешнего драмтеатра когда‑то 
располагались конюшни, – сообщила Елена 
Борисовна. – Владельцем одной из них был 
отец моего деда Александр. Он же, имея свою 
кузню, передал навыки по наследству сыну».

Александр Гордеев проживал с семьей 
на улице Селивёрстовской (ныне Карако‑
зова), а рядом на Жемчужниковской (с 1937 
ул. Жемчужная) жила его сестра Мария – 
мама Вицина. 

По воспоминаниям родственников, в 
частности пензенской племянницы актёра 
Екатерины Степановны Максименко, 
родила Мария сына Георгия в доме родного 
брата. Произошло это знаменательное 
событие в 1917 г. (по другим данным – 
в 1918‑м). «В детстве Гоша был очень 
подвижным, весёлым ребёнком, – расска‑
зывает Елена Борисовна. – Родственники, в 
том числе и мой дед, за такую подвижность 
прозвали его обезьянкой».

В ту пору и предположить никто не мог, 
что шустрая «обезьянка» спустя годы станет 
народным артистом СССР, любимцем милли‑
онов зрителей.

Столичные «университеты»

Молодое семейство Вициных пере‑
ехало в Москву, где жили две сестры 
Марии Матвеевны. Мама Елены Уткиной, 
Людмила Николаевна Гордеева, навещала 
Вициных, гостевала у них в столице в доме 
в Староконюшенном переулке.

Георгий Вицин в 1976 г. в интервью 
корреспонденту «Пензенской правды» Г. 
Котовой сказал: «Из Пензы я уехал давно. 
Думал выучиться и вернуться. Не полу‑
чилось. Уехал учиться в Москву. Сначала 
было Театральное училище имени Щукина. 
Затем закончил Школу‑студию МХАТа».

Встречи в родном городе

Елена Борисовна дважды ещё школьницей 
встречалась с именитым дядей – в шестиде‑
сятые годы он приезжал в Пензу на гастроли 
и выступал на сцене драмтеатра. А после 
выступлений общался с родственниками. Вот 
как моя собеседница описывает последнюю 
встречу с Вициным: «Мы жили тогда в частном 
доме на Бугровке на улице Маресьева. Туда 
вечером и приехал к своему двоюродному 
брату Николаю Георгий Михайлович. Вся 
улица сбежалась посмотреть на знаменитого 
актёра. Накрыли шикарный по тем временам 
стол. Именитый родственник смутился и даже 
пожурил за это хозяев. Сказал, что не надо 
было так изощряться – достаточно самогона 
и огурчиков солёных на столе. Побывал гость 
и на соседней улице Гастелло у другой двою‑
родной сестры Антонины.

А вот центральный снимок, где почти 
вся родня в сборе, сделан во дворе дома 
на ул. Каракозова. В соседнем доме жила 
двоюродная сестра Вицина Зинаида (первая 
слева в третьем ряду, стоит в чёрном платье). 
Именно там, по заверению родственников, 
и родился известный актёр. Крайняя на 
снимке вверху справа дочь Зинаиды Лидия 
со своей дочкой Наташей на руках. С 
последней, Натальей Алексеевной Лифа‑
новой, мне удалось поговорить. Сама она 
встречу эту не помнит (ей было всего три 
годика), а вот близкие рассказывали, что 
Вицин брал её на руки. Удивительно – 
сын Натальи Дима унаследовал от своего 
знаменитого родственника характерные 
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во дворе дома на ул. Каракозова. 

Фото из семейного архива Лифановых

вицинские черты. Посмотрите на фото. 
Вот они – родственные гены!

Бюст брата на память

Далеко не все знают, что известный 
актёр театра и кино Г. М. Вицин мог бы 
стать не менее известным скульптором. 
Во время своего второго приезда в Пензу 
он слепил из обычного пластилина бюст 
деда Уткиной – своего двоюродного брата 
Николая Александровича Гордеева. «Лепил 
бюст Вицин в гостинице “Пенза”, – вспо‑
минает Елена Борисовна. – Дед позировать 
ездил туда раза три. Скульптурный портрет 
получился очень удачный – сходство с 
дедом поразительное». 

В Пензенском аэропорту при проводах 
актёр и вручил в коробочке Николаю своё 
творение. «Хранилась у нас и ещё одна 
скульптура, изготовленная знаменитым 
родственником, – добавляет собеседница. – 
Голова из гипса племянника Вицина, моего 
дяди Анатолия Николаевича Гордеева. Увы, 
она случайно разбилась. А пластилиновый 

бюст бережём как семейную реликвию. И 
хотя он достаточно затвердел, от прямых 
солнечных лучей стараемся укрывать». 
Но для нашего фотографа пензенская 
родственница всё же сделала исключение 
– ненадолго вынесла реликвию из дома.

Вместо послесловия

Через четыре года состоится праздно‑
вание 110‑летия со дня рождения Георгия 
Михайловича Вицина, чья биография 
неразрывно связана с Пензой. И мы 
должны гордиться этим фактом. Было 
бы неплохо до этого события увекове‑
чить на земле пензенской выдающегося 
актёра театра и кино в камне или бронзе, 
в названии сквера или улицы. Кстати, на 
могиле, где покоится прах его матери, нет 
даже таблички. А ведь и там могли бы 
поставить небольшой памятник. Тогда и 
для экскурсоводов будет не стыдно орга‑
низовать «Вицинский маршрут» в нашем 
городе, который, несомненно, станет одним 
из самых привлекательных.

Е. Б.Уткина 
с бюстом двоюродного брата актёра. 
Его вылепил Вицин собственноручно. 

Фото А. Патанина
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ТОЧКА

НА КАРТЕ

Д. А. Абрамов

СЕЛО БЕССОНОВКА

Бессоновка – самое крупное село 
в Пензенской области, в нём проживает 
около 10 тыс. жителей. Уже поэтому оно 
должно привлекать к себе внимание крае‑
ведов, между тем первые страницы истории 
села, связанные с его возникновением, до 
сих пор полностью не написаны. Ко всему 
прочему, я здесь родился. Моё родное 
село – Бессоновка, край с неповторимой 
и богатой природой, своей историей, заме‑
чательными людьми и памятными собы‑
тиями, славным прошлым и, возможно, не 
менее славным будущим.

Интенсивное освоение русским насе‑
лением территории Бессоновского района 
началось в XVII в., когда здесь строились 
укрепления и оборонительные сооружения 
для защиты юго‑восточных границ Москов‑
ского государства. В конце XVII века бессо‑
новские чернозёмы стали раздаваться 
царским приближённым.

Село славится луком, который по 
вкусовым качествам приобрел российскую 
и мировую известность. Здесь открыт первый 
в России музей, посвящённый этому овощу.

Моя статья – плод труда нескольких 
поколений людей. Проводя долгие часы 
в библиотеках и архивах, моя сестра начала 
путь к историческим загадкам нашего села, 
и его я, как благодарный потомок, поста‑
раюсь закончить. Прошу отнестись с пони‑
манием к тексту, поскольку каждая строчка 
статьи написана не профессиональными 

историками, а простыми любителями 
и неравнодушными к истории собствен‑
ного села людьми.

Происхождение села

В одной из статей бессоновского 
издания «Наша газета» журналисты 
Годин и Шилов пишут: «В 1636–1654 гг. 
от Тамбова до Симбирска в целях защиты 
от набегов кочевников была проведена 
так называемая Симбирская черта – укре‑
плённая линия, состоявшая из непре‑
рывной цепи крепостей, лесных и полевых 
оборонительных сооружений: засек 
(лесных завалов), валов, рвов. А в 1663 г. 
по указу царя Алексея Михайловича 
за Симбирской чертой была построена 
крепость Пенза.

Чтобы не допустить изоляции города‑ 
крепости Пензы от ранее построенной 
“засечной черты”, возводились военно‑ 
оборонительные поселения, которые 
растянулись вдоль левого берега Суры 
до Большого Вьяса, а далее до Саранска. 
Линия этих поселений весьма надёжно 
защитила сурскую долину, по которой 
проходила Ногайская дорога. Эта терри‑
тория стала быстро заселяться русскими, 
при сохранении старинных мордовских 
и татарских сёл. Опираясь на “Строельную 
книгу города Пензы”, можно утверждать, 
что было основано 13 слобод, в том числе 
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на территории современного Бессонов‑
ского района»1.

Расположение села

История возникновения села до сих 
пор вызывает споры у краеведов. На наш 
взгляд, наиболее авторитетное суждение на 
этот счёт содержится в книге Г. В. Мясни‑
кова «Город‑крепость Пенза». В ней 
в порядке предположения утверждается, 
что Бессоновка образовалась, скорее 
всего, за счёт роста и развития Колоярской 
слободы. Одновременно автор высказал 
мнение, что упоминаемая в «Строельной 
книге города Пензы» Пензятская слобода 
к Бессоновке никакого отношения не имела 
и находилась примерно там, где ныне с. 
Ухтинка.

Казалось бы, для подобного вывода 
имелись достаточно надёжные основания. 
Во‑первых, Пензятская слобода названа 
явно по речке Пензятке, на которой стоит 
Ухтинка, Бессоновка же находится на реке 
Шелдаис. Во‑вторых, в «Строельной книге 
города Пензы» указывается расстояние от 
окраины Пензы до Пензятской слободы: 
«в двух верстах от надолб». В‑третьих, на 
карте первой четверти XVIII в. указаны 
и «слобода Пензятка», и Бессоновка.

Такие аргументы поначалу казались 
незыблемыми. Однако последние архивные 
находки серьёзно их поколебали. Более 
того, они дают убедительный ответ на одну 
из загадок пензенской истории: Пензен-
ская слобода и Бессоновка – одно и то же 
селение. Разберёмся по порядку.

По мнению М. С. Полубоярова: «Отож‑
дествление Пензятской слободы и Ухтинки 
опиралось, прежде всего, на их названия. 
Но реки иногда меняют русла… Геоме‑
трический план Пензенского уезда 1789 г., 
хранящийся в Российском государственном 
архиве древних актов (РГАДА), точно, без 
искажений передаёт топонимы и микро‑
топонимы, крупномасштабен – в 1 дюйм 
500 саженей. Педантичность топографов 

понятна, материал составлялся в процессе 
генерального межевания земель, требовав‑
шего особой тщательности во избежание 
споров владельцев угодий. Отображены 
каждый хутор и овражек.

На этом геометрическом плане низовая 
часть русла р. Пензятки совершенно не 
соответствует нынешнему. Дойдя до 
деревни Заозерее (Ухтинка), Пензятка 
круто поворачивала на север и впадала 
в Суру одним устьем с речкой Шелдаис на 
юго‑восточной окраине Бессоновки. Таким 
образом, если и в XVII в. Пензятка текла по 
такому же руслу, то поселение, возникшее 
при устье этой речки ко времени состав‑
ления “Строельной книги”, безусловно, 
могло быть названо Пензятской слободой. 
Ухтинка на плане названа Заозерее (потому 
что располагалась за озером Подгорным).

Не выдерживает критики упоминание 
“две версты от надолб” как место располо‑
жения Пензятской слободы якобы в районе 
Ухтинки. Прежде всего, неясно, о каких 
надолбах идёт речь. Где они помещались? 
Считается само собой разумеющимся, 
что у города Пензы. Но в “Строельной 
книге”, во‑первых, речь идёт о рассто‑
янии до земельных межей, а не о место‑
положении населённых пунктов. Значит, 
надо считать две версты до земельной 
межи Пензятской слободы, а не до самой 
слободы, что, конечно, далеко не одно и то 
же. Во‑вторых, разве у одной Пензы могли 
быть надолбы?

В “Строельной книге” говорится: 
“Пензятцкие слободы конные казаки, 
ломовские переведенцы, от надолб две 
версты”. Разве нельзя предположить, 
что речь идёт о надолбах, например, 
Пензятской слободы или ещё о  каких‑то 
на Пензенско‑ Саранской дороге? Между 
прочим, когда списывались межи и грани 
служивых людей города Пензы, состави‑
тели “Книги” прямо указывали: “едучи от 
пензенских надолб, подле липяга Шипин‑
бора”. А вот при описании земель Пензят‑
ской слободы конкретизация отсутствует, 
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следовательно, не может быть полной 
уверенности в том, что именно от них 
следует исчислять расстояние до южной 
межи земель Пензятской слободы»2.

И по следнее  –  о  карте  первой 
четверти XVIII в., на которую ссылается 
Г. В. Мясников и на которой на месте 
Ухтинки якобы зафиксирована Пензят‑
ская слобода. Карту обнаружил в одном из 
архивов краевед С. Л. Шишлов, сделавший 
с неё рукописную копию, взяв за основу 
нынешнюю карту‑ шестикилометровку. 
Может ли копия С. Л. Шишлова служить 
надёжным компасом при локализации 
Пензятской слободы? Едва ли. Россий‑
ская картография при Петре I делала 
лишь первые робкие шаги. Если топо‑
графы XVIII в. и поместили Пензятскую 
слободу на месте нынешней Ухтинки, то 
из этого отнюдь не следует, что она именно 
там и располагалась. Кроме того, на месте 
Бессоновки было несколько селений 
служилых людей, о чём речь пойдет 
дальше, поэтому одновременное суще‑
ствование как Бессоновки, так и Пензят‑
ской слободы (на территории нынешней 
Бессоновки) вполне допустимо.

Таким образом, все три доказательства, 
отождествляющие Ухтинку и Пензятскую 
слободу, нельзя признать безупречно 
надёжными.

Невзирая на вышесказанное, Полубо‑
яров опять же пишет: «Обратимся вновь 
к “Строельной книге” и посмотрим, какие 
в ней указываются географические ориен‑
тиры при обустройстве пензенских людей 
в интересующем нас районе. Опустим 
упоминание о межевых признаках, на 
сегодня утраченных, – межевые столбы, 
одиночные деревья и т. п.

К западу от г. Пензы на землях драгун, 
черкас, ссыльных людей упоминаются: 
пензенские надолбы, Шипин‑бора, речка 
Пензятка, несколько “ржавцев” (ручьев) 
в стороне Рамзая. Причём земля у них 
находилась не только по южную сторону 
Пензятки, но и проходила севернее: “вниз 

идучи по ржавцу до реченки Пензятке 
и перешед речку Пензятку – на (о) враг”. 
Более того, пензенцы владели землёй даже 
на “первой Шелтайской вершине” (к югу 
от с. Блохино Бессоновского района).

Даже относительно отдалённый Рамзай 
в XVII–XVIII вв. считался пригородом 
Пензы, а земли его гарнизона входили 
в состав пензенских городских земель. Так, 
в отказной книге 1690 г. о даче поместий 
атемарцу Кондратию Булгаку и пензенцам 
Василию и Афанасию Дурасовым к юго‑за‑
паду от Рамзая среди межевых признаков 
упоминаются “грацкие земли города 
Пензы”. Вот как далеко уходили пахотные 
земли пензенцев.

До речки Пензятки, по свидетельству 
“Строельной книги”, межевались земли 
и другим пензенцам – пешим казакам, 
подьячим, попам. Таким образом, Ухтинка 
оказывалась в черте пензенских городских 
земель»3.

Где находилась земля казаков Пензят‑
ской слободы? Между Пензяткой 
и Шелдаисом, отвечает на вопрос «Стро‑
ельная книга». Среди межевых ориен‑
тиров указываются Сурский большой лес, 
Сурский луг, сырт, речка Малый Шелдаис 
и «на низ по Шелтайсу». Заметьте, речка 
Пензятка даже не упоминается. Речь идёт 
о нынешних бессоновских окрестностях 
Шелдаиса. Те же ориентиры землевла‑
дений и у татарской деревни Шелтайсу 
конных казаков, вошедшей позднее в черту 
с. Бессоновка.

Таким образом, Пензятка до её пово‑
рота на север являлась внутренней речкой 
пензенских горожан. Пензятская же (Бессо‑
новская) слобода владела угодьями на 
Шелдаисе и в устье Пензятки, а поэтому 
не могла располагаться на месте Ухтинки, 
на чужих для пензятских казаков городских 
землях.

К 1682 г. татары деревни Шелтайсу 
«разбрелись врознь» во время прихода 
неприятеля (в 1680 г. на Пензу был 
совершён налёт кочевников), в деревне 
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осталось лишь четыре человека. Оста‑
вавшиеся после татар жилища, пашни, 
пастбища, скотные дворы, были, конечно, 
отданы другим служилым людям.

В 1696–1697 гг. (а может быть, начиная 
с 1695 г.) в жизни пензенских слобод 
произошли важные перемены. По указу 
царя служилые люди из них были переве‑
дены в город Азов, Петровск (на Медве‑
дице), Новопавловск (на Вороне). Земли 
пензенских станичников были отказаны 
главным образом людям «московского 
чину», представителям старых дворян‑
ских родов. Последние немедленно стали 
переводить в пустые казачьи и солдатские 
дворы крестьян из своих вотчин. Пётр I 
повелел переписать переселенцев. Так 
появились на свет переписные и описные 
книги слобод Пензенского уезда, датиро‑
ванные мартом 1702 г.

И переписные, и описные книги 
фиксируют Пензяцкую слободу на речке 
Шелдаисе, а не Пензятке. Мало того, пере‑
писчики путали: в одном месте писали 
«Пензяцкая слобода», в другом – «село 
Бессоновка».

Бессоновский журналист Бусаров 
в своей книге «Бессоновка – России уголок» 
рассказывает о том, что «Пензяцкая казачья 
слобода на речке Шелтаисе» раньше 
принадлежала казакам, «а тех казаков 
велено свесть в Азов и в новопостроенный 
Петровской город. А ныне та слобода за 
стольниками Василием и Алексеем Фёдо‑
ровыми детьми Салтыковыми». В слободе 
церковь во имя Архистратига Михаила, 
двор попа, 2 двора церковных причет‑
ников, 2 двора земских дьячков, 14 дворов 
крестьян – переведенцев из с. Инякина 
Касимовского уезда, 16 дворов – из с. 
Выезная слобода (вероятно, правильно: 
Выездная) Арзамасского уезда, 14 дворов – 
из с. Нового Нижегородского уезда. Вот из 
каких мест происходят предки нынешних 
жителей с. Бессоновка4.

В конце описной книги составители 
вдруг «забывают» название «Пензяцкая 

слобода» и пишут о ней как о Бессоновке: 
«А по скаске (словесному утверждению) 
человека их (Салтыковых) Алексея Логи‑
нова, в том селе Безсоновском беглых 
солдат… и иных беглых людей и крестьян 
нет… К сим описным книгам и скаске 
Безсоновской слободы земской дьячок 
Афанасий Захарьев вместо приказ‑
ного человека Алексея Логинова по его 
велению руку приложил». Следовательно, 
Пензяцкая слобода и Бессоновка в 1702 г. – 
это одно и то же!

Далее в книге приводятся сведения 
о Ямской слободе на Шелдаисе, жители 
которой переведены в г. Петровск, а их 
дворы и земли отданы мелким помещикам 
Хлоповым и Алферьеву. Эта слобода 
вместе с Пензятской слободой и деревней 
Шелдаис вошла позднее в черту Бессо‑
новки. В то же время в книгах нет ни 
строчки о Пензятской слободе на месте 
Ухтинки. Если бы она в то время существо‑
вала, из неё, как из всех других присурских 
слобод, служилых людей непременно пере‑
вели бы в Петровск и Азов, а дело о пере‑
воде зафиксировали бы вышеупомянутые 
книги.

Появление на шелдаисско‑ пензятском 
устье сразу двух слобод и казачьей татар‑
ской деревни не случайно. Служилые люди 
ездили отсюда не только в степь «на провед 
воинских людей», стояли на степных 
маяках и несли городовую службу. Ещё 
одной их обязанностью являлась охрана 
высокого начальства и ценных грузов, 
перевозившихся по Сурской большой 
дороге, а также по направлению через 
Городище на Симбирск (переправа через 
Суру находилась на середине пути между 
пензенской крепостью и Бессоновкой), для 
чего на Шелдаисе понадобилось построить 
Ямскую слободу. В качестве конвоя при 
транзитных грузах и знатных пассажирах 
использовались пензятские казаки и татары 
деревни Шелтайсу. Ямщики закладывали 
коней, пятидесятник назначал «сколько 
пристойно» казаков для сопровождения, 
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и обоз трогался в путь до следующей 
ямской станции.

По мнению того же Полубоярова: 
«О существовании Пензятки‑ Бессоновки 
с 1660‑х гг. свидетельствует и ряд других 
архивных документов. В ревизской сказке 
солдата г. Петровска (на Медведице) Петра 
Сухорукова, датированной сентябрём – 
октябрём 1723 г., утверждается, что его 
отец Иван Васильевич “польской природы” 
пришёл 60 лет тому назад (т. е. в 1663 г.) 
из г. Ельни в с. Бессоновка, служил там 
в солдатах 43 года и там же умер, по‑ви‑
димому, находясь в отставке. Сам Пётр 
по указу великого государя переведён из 
Бессоновки в Петровск 28 лет назад (т. е. 
в 1695 или в 1696 г.)»5.

Нам возразят: во всех энциклопе‑
диях написано, что Петровск основан 
в 1698 г., поэтому Петра Сухорукова не 
могли туда перевести в 1695 г. В энци‑
клопедии «Города России» (1994) на сей 
счёт сказано более осторожно: «Петровск 
основан в конце XVII в. как село, а в 1698 г. 
преобразован в город». Формулировка 
неточная, т. к. селом этот город никогда не 
был, и лучше бы его называть до 1698 г. 
острогом. Как бы там ни было, ревизская 
сказка по Петровску содержит десятки 
свидетельств перевода казаков, начиная 
с 1695 г. Повторяю: десятки свидетельств 
разных людей! Отсюда вывод: Пётр Сухо‑
руков говорил правду, да и не было нужды 
ему врать, ведь он не беглый, а обыкно‑
венный солдат городовой службы. Значит, 
Бессоновка – или как она там называ‑
лась? – могла быть основана одновременно 
с Пензой в 1663 году.

Часто встречается название Бессо‑
новки в отказных книгах Пензенского 
уезда. 11 июля 1688 г. подьячий пензенской 
приказной избы ездил на меновое поместье 
пензенца Тимофея Степанова и колоярца 
Дружины Познякова, чтобы оформить 
обмен. Сторонними людьми (свидетелями 
справедливости сделки) при этом были 
«казаки Бессоновской слободы» Абрамка 

Костяков и Ивашка Мукосеев. В октябре 
1689 г. при отводе земель Афанасию Зага‑
рину на речке Мшкаре также упоминаются 
сторонние люди – казаки из Бессоновки, 
а в качестве географического межевого 
ориентира названа Бессоновская дорога. 
6 марта 1691 г. при обмене поместьями 
между Норовым, Загарином, Чириковой 
сторонними людьми были казаки Пензят‑
ской слободы, но уже известный нам по 
Бессоновской слободе на предыдущем 
отказе Абрамка Костяков и Васька Муко‑
сеев (видимо, родственник вышеупомя‑
нутого Ивушки), руку же вместо них, 
неграмотных, приложил к документу 
«архангельский поп Пензятской слободы 
Василий Иванов». Но Архангельское – это 
и есть Бессоновка! Ухтинка ни в одном 
документе Архангельским не названа.

Таким образом, годом рождения Бессо‑
новки можно считать 1663 г. Разрастаясь, 
она последовательно поглотила Шелдаис, 
Ямскую слободу, Подлесное‑ Сергеевское‑ 
Полеологово, Большой Колояр. Стала 
одним из наиболее крупных сёл области. 
Заозерские земли после перевода в 1695–
1697 гг. пензенских служилых людей горо‑
довой службы в Азов и Петровск были 
отказаны князьям Ухтомским, которые 
основали здесь деревню, названную по их 
фамилии; в 1710 г. Ухтинка впервые упоми‑
нается в документах как существующий 
населённый пункт – деревня Заозерье.

Происхождение топонима 
«Бессоновка»

Единой версии не существует. Многие 
считают, что жители села работали в поле 
от темна до темна, т. е. «без сна», отсюда 
и название – Бессоновка. По мнению боль‑
шинства краеведов, эта версия неверна. 
«В 1680‑х гг., – пишет М. С. Полубояров, – 
переписные книги пензенских служилых 
людей зафиксировали имя мордовского 
мурзы Мурдакая Бессонова сына князь 
Ичалова, имевшего  где‑то в окрестностях 
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Пензы 100 четвертей в поле, “а в дву по 
тому ж”. С учётом трёхпольного севообо‑
рота, на что указывает странное для уха 
современного человека выражение “в дву 
по тому ж”, и в переводе на нынешние 
меры площади у Мурдакая Ичалова было 
примерно 150 гектаров пашни».

Отцом его был Бессон, жил этот Бессон 
примерно в то же время, когда строилась 
Пенза. Есть все основания считать, что 
именно по его землям при старом устье 
речки Пензятки было названо село»6.

Первые страницы в истории села

Памятным в истории Бессоновки 
можно считать 1697 г. Именно в это 
время произошла коренная смена насе‑
ления – ушли служилые люди, а на 
их место прибыли предки нынешних 
жителей – крестьяне, давшие мощный 
толчок росту села. 20 марта 1699 г. по 
указу царя и приговору боярина князя 
Бориса Алексеевича Голицына пашню 
и всякие угодья подьячий пензенской 
Приказной избы Фёдор Дертев отписал 
на имя Василия и Алексея Салтыкова 
согласно приказу правившего в то время 
Пензенского стольника и воеводы Гаврилы 
Яковлевича Тухачевского. При отказе 
поместья Салтыковым Дертев составил 
описание Пензенской слободы: «… та 
Слобода усадьбой по обе стороны речки 
Шелдаису, а в той Слободе Церковь 
богатая во имя Архистратига Михаила 
да казацких жилых дворов 44 двора, да 
4 места дворовых пустых усадеб, пашни 
600 чети…».

Если в XVII в. колонизация Пензенского 
края имела правительственный характер 
и поместья, розданные помещикам, были 
невелики и с малым количеством крестьян, 
то начало XVIII в. отмечено массовой 
раздачей крупных поместий, которые 
помещики заселяли своими крестьянами, 
переведёнными из других сёл губерний 
в большом количестве7.

Село Бессоновка (Архангельское) 
было одним из крупнейших населённых 
пунктов Пензенского наместничества. 
По сведениям 1784 г., здесь прожи‑
вало 2447 человек, поместье составляло 
около 8 тысяч десятин. Владельцем был 
губернский предводитель дворянства, 
бригадир (впоследствии в граждан‑
ской службе – тайный советник) Алек‑
сандр Васильевич Салтыков (получил 
Бессоновскую слободу в 1699 г. от отца 
В. Ф. Салтыкова).

Поэт и мемуарист, бывший вице‑гу‑
бернатором в Пензе в 1791–1797 гг., князь 
И. М. Долгорукий оставил воспоминания 
о А. В. Салтыкове и своём пребывании 
в Бессоновке. Иван Михайлович отмечает, 
что владелец Бессоновки, живя в Петер‑
бурге, «расстраивал своё состояние, по 
мере как его управитель на месте, в Пензе, 
старался под покровительством моим его 
поддерживать…». «Во время его отлучки, – 
продолжает мемуарист, – мы имели с женой 
летом позволение обитать в его деревне 
Бессоновке, в которой наслаждались 
всеми благами земли благословенной: 
там гуляли ежедневно по обширным его 
садам. Я ездил в Казенную Палату всякое 
утро на его лошадях, в его кабриолетах, 
после обеда купался в прекрасной ванне, 
роскошно отделанной, а по вечерам забав‑
лялся его музыкой, ибо он всё это имел… 
По воскресеньям мы слушали у обедни 
хороших его певчих, и всё, что было у него 
в доме, к нашим посвящалось услугам».

В составе прекрасной усадьбы были 
«дом господский со всеми службами… со 
всяким строеньем и имуществом…, с оран‑
жереею, с теплицами…, сады…». Облик 
роскошной усадьбы старались поддержи‑
вать все последующие владельцы. Семья 
Салтыковых имела собственный герб, 
который впоследствии стал гербом села.

Дочь А. В. Салтыкова Е. А. Кишенская 
(первая жена генерал‑ майора Н. Ф. Кишен‑
ского) унаследовала имение вместе с казён‑
ными долгами отца. Краевед Т. Б. Яковлев 
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в «Учебном пособии по истории сёл 
Бессоновского района» пишет: «Потом 
владельцами Бессоновки был Николай 
Фёдорович Кишенский и его вторая жена 
Варвара Николаевна, урождённая Арапова. 
В 1855 г. большую часть имения (за долги) 
выкупил её старший брат Александр Нико‑
лаевич Арапов, после которого владельцем 
был его сын действительно статский 
советник Павел Александрович Арапов, 
а потом его внучка Варвара Павловна 
Дяткова (по первому мужу Есаулова, урож‑
дённая Арапова). Она содержала усадьбу 
в хорошем состоянии, и по документам 
начала XX в. усадьба считалась одной из 
лучших в губернии».

В 1860 г. офицерами Генерального 
штаба было составлено повёрстное 
описание сёл Пензенской губернии, 
где отмечалось, что «Бессоновка – село 
большое помещичье, глубина реки 
Шелдаис 5 футов (1,52 метра), главный 
промысел жителей – разведение в большом 
количестве лука. Продажа производится 
в разные города России сухим путём, малой 
частью водой во время весны в городах 
Васильсурск, Алатырь, пристань Промзин‑
ская, всего на сумму до 20 тыс. руб. сере‑
бром, хлебопашеством занимаются мало. 
Под почву везде составляет глина… однако 
дурного качества, встречается горшечная 
глина, но горшки из неё скоро лопаются… 
Земли в Бессоновском имении весьма 
мало – барской по 22 десятины в двух полях 
озимом и яровом, у крестьян по 15 сажен 
“в столбе”, как здесь говорят, или 1500 кв. 
сажен (1 столб – 100 сажен земли) на тягло. 
Земля глинисто и суглинисто‑ чернозёмная, 
слой толщиной около двух аршин.

Морковь и другие огородные овощи 
бессоновцы продают в Пензу и развозят 
по окрестным деревням, променивая их на 
хлеб, с луком же разных видов, особенно 
с сырцом и севком – отправляются в даль 
на Дон, в губернии Саратовскую, Самар‑
скую, Астраханскую, Оренбургскую, 

меняя его на хлеб – за меру лука сырца 
(самого крупного лука) получали 1,5–2 
меры ржи. Выменянную пшеницу, рожь 
продают в другом месте, на вырученные 
деньги закупают дыни, арбузы и другие 
вещи, и отправляются восвояси, распро‑
давая по дороге свой товар. Большин‑
ство бессоновских луководчиков живёт 
безбедно, успевая торговать и уплачивать 
оброк барину. Луковичное семя продают 
большей частью в Ставрополь по 30–50, 
а в неурожайный и по 100 руб лей ассиг‑
нациями за пуд»8.

По «Спискам населённых мест Пензен‑
ской губернии за 1864 год» в Бессоновке 
насчитывалось 603 двора, в них проживало 
4275 чел. (2030 мужского и 2245 женского 
пола). В селе находилось волостное прав‑
ление, базар, проводилась ярмарка.

Как свидетельствуют документы 
Пензенской губернской управы за 1899 г., 
в Бессоновке работало сельское земское 
училище с четырьмя отделениями, осно‑
ванное в 1865 г.

Герб Салтыковых. 
Из фондов Бессоновского 

краеведческого музея
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железной дороги находились в с. Грабово, 
больница – в Пензе, но в Бессоновке распо‑
лагался фельдшерский пункт.

Как говорится в обзоре Пензенской 
губернии за 1894 г. по организации и распре‑
делению медицинской помощи в Пензенском 
уезде, с. Бессоновка относилась в первый 
Северный врачебный участок (Рамзай), 
в состав которого входило 7 ближайших 
волостей и не было ни одной больницы 
(ближайшая – в Пензе).

Амбулаторное и больничное лечение 
было бесплатным. В среднем на медицин‑
скую помощь ассигновалось по 18 коп. на 
каждого жителя.

Жалованье врачам по уездам составляло 
по 1200 руб., больничному фельдшеру – 
300 руб., пунктовому фельдшеру – 240 руб. 
В целом по уезду существовала система 
прибавки жалованья: пунктовые фельд‑
шеры получали в первые два года по 180, 
а потом по 240 руб.9.

Пунктовые фельдшеры при своих 
обычных разъездах пользовались подводой 
от сельского общества, при разъездах 
в случае эпидемии получали от земства 
прогоны на 2 лошади. Один земский 
фельдшер приходился на 8762 жителя.

В Бессоновке находился фельдшер‑
ский пункт, где работала одна пунктовая 
фельдшерица‑ акушерка, получавшая жало‑
вание 144 руб. и жившая на квартире от 
сельского общества.

15 ноября 1896 г. в Бессоновке открыта 
народная библиотека, которая состояла «… 

из книг духовного содержания. Основными 
читателями были земледельцы»10.

В книге «Бессоновка – России уголок» 
отмечен факт, что в 1895 г. многие бессо‑
новские крестьяне понесли большие 
убытки от строительства железнодорожной 
ветки Пенза‑ Рузаевка. Насыпь полотна 
производилась летом 1895 г., земля бралась 
с общественных огородов с уже посеян‑
ными овощами. Возмещения убытков не 
было произведено ни разу, ни после окон‑
чания работ, ни спустя полтора года, когда 
бессоновцы в 1896 г. обратились с жалобой 
к губернатору, т. к. оценка и акт на отчужда‑
емое имущество под устройство железной 
дороги не были составлены вовремя11.
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Пензенский край в разные времена был 
провинцией, наместничеством, губернией. 
Сегодня – Пензенская область. Остано‑
вимся подробнее на истории Пензенского 
наместничества.

Екатерина II, реформируя сферу адми‑
нистративного управления, хотела пере‑
распределить власть между центром 
и регионами, придать последним большую 
самостоятельность в решении самого 
широкого круга вопросов.

В связи с этим 7 ноября 1775 г. был 
обнародован акт «Учреждения для управ‑
ления губерний Всероссийской империи». 
В предисловии объяснялись причины 
проведения реформы: «по великой 
обширности некоторых губерний оные 
недостаточно снабжены как правитель‑
ствами, так и надобными для управления 
людьми». Закон вводился постепенно, 
так 15 Сентября 1780 г. именным указом, 
данным Владимирскому, Тамбовскому 
и Пензенскому генерал‑ губернатору 
графу Р. И. Воронцову, необходимо было 
открыть самостоятельное Пензенское 
наместничество1.

Наместничество представляло собой 
административно‑ территориальную 
единицу,  во  главе  которой стоял 
наместник, обладавший большими полно‑
мочиями и ответственный только перед 
императрицей2.

Открытие Пензенского наместниче‑
ства следующим образом описывается 
в «Пензенских губернских ведомостях»: 
«31 декабря в четверток в 8 часов утра, 
в назначенном доме, по совершении 
епископом Феодосием водоосвящения, 
в присутствии графа Воронцова открыто 
Наместническое правление и прочие 

Губернские и Уездные присутственные 
места». «Открытие Присутственных мест 
в городах совершалось везде с особенным 
торжеством и даже в некоторых, как 
например в Керенске, с колокольным всед‑
невным звоном»3. На открытии присут‑
ствовали важнейшие лица: Феодосий, 
епископ Тамбовский и Пензенский, Роман 
Илларионович Воронцов, граф, генерал‑ 
аншеф, генерал‑ губернатор Владимирский, 
Тамбовский и Пензенский, представители 
от управления и деловой общественности 
Пензы. На торжественном мероприятии 
наместником был назначен генерал‑ 
поручик Иван Алексеевич Ступишин4.

Пензенское наместничество было 
учреждено в составе Верхнеломовского, 
Городищенского, Инсарского, Керенского, 
Краснослободского, Мокшанского, Наров‑
чатского, Нижнеломовского, Пензенского, 
Саранского, Троицкого, Чембарского 
и Шишкеевского уездов. С образованием 
наместничества территория Пензенского 
края увеличилась более чем в два раза. 
Кроме бывшей Пензенской провинции 
в состав вошла юго‑восточная часть Воро‑
нежской губернии и часть Алатырского 
уезда Нижегородской губернии5.

Пенза в тот момент являлась центром 
наместничества. В Российском государ‑
ственном историческом архиве хранится 
карта Пензенского наместничества 1789 г., 
из которой следует, что в Пензе прожи‑
вало 23859 чел., а всего в наместничестве 
317864 душ. Площадь всех земель Пензен‑
ского наместничества равнялась 3 471 426 
десятин 14484 кв. саж.6.

После учреждения наместничества 
встал вопрос о введении нового управ‑
ления. Оно было назначено 7–14 января 

А. А. Гущин, О. В. Колпакова, А. Д. Левина, Д. А. Панфилов 

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 

ПЕНЗЕНСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА
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1780 г. по уездным городам. Для унифи‑
кации системы в 1786 г. назначена сена‑
торская ревизия присутственных мест 
и управления.

Как мы отмечали, главным лицом 
в наместничестве был наместник (или 
генерал‑ губернатор), его должностные 
полномочия заключались в следующем: 
«Строгое и точное взыскание чинить во 
всех ему подчинённых мест (а именно той 
Губернии Уголовной Палаты, Гражданской 
Палаты, Казённой Палаты и им подчи‑
нённых мест, Обер‑ Полицеймейстера, 
Городничего, Землемеров, Приказа Обще‑
ственного призрения, Совестного Суда 
и людей той Губернии находящихся) 
и людей о исполнении законов и опреде‑
лённого их звания и должностей, но без 
суда да не накажет никого, преступников 
законов и должностей да отошлёт, куда по 
узаконениям следует, для суда»7.

Пензенскими, а также Тамбовскими 
и Владимирскими генерал‑ губернаторами 
являлись: Р. И. Воронцов (15.09.1780–
1781), П. С. Мещерский (13.06.1781–
1783), И. М. Ребиндер (1783–01.03.1792), 
М. В. Каховский (1792–1796), А. И. Вязем‑
ский (20.03.1796–12.12.1796)8.

Полицейскими делами на террито‑
риях, где не было комендантов, должны 
были заведовать городничие. Губернские 
учреждения предназначались для заве‑
дывания известного рода делами всей 
губернии, а уездные – делами одного уезда. 
Надзор за производством дел в губернских 
учреждениях возлагался на прокуроров 
и губернских стряпчих, а в уездах – 
уездных стряпчих9. В органах власти имело 
силу сословное начало. Наряду с общесо‑
словными, свои суды существовали для 
дворян, крестьян и городских сословий. 
Всего в крае возникло около 80 учреж‑
дений с общим штатом 464 человека10.

Независимо от задач, возложенных на 
каждое отдельно созданное учреждение, 

основная функция по руководству всеми 
учреждениями наместничества лежала на 
наместнике11.

Для функционирования наместниче‑
ской системы был построен ряд специали‑
зированных зданий. В «Описании города 
Пензы 1783 г.» сказано, что в городе 
(в крепости) находились «присутственные 
места и дом наместнической деревянные». 
Г. И. Мешков отмечал, что «было присту‑
плено к постройке двух больших каменных 
корпусов, в которых, по окончании их 
отделкою, были размещены: намест‑
ническое правление, палаты: казённая, 
уголовная, гражданская и некоторые 
из подведомственных нижних присут‑
ственных мест. В 1784 г. Казённая палата, 
по предложению генерал‑ губернатора 
Ребиндера, указом предписала о вызове 
охочих людей к постройке дома для губер‑
натора. Губернаторский дом предполага‑
лось построить в “городке”. В 1790‑х гг. 
он был построен»12.

В мае 1781 г. все города Пензенского 
наместничества получили гербы. На осно‑
вании указа Екатерины II от 28 мая 1781 г. 
были утверждены 13 гербов Пензенского 
наместничества. В докладе отмечалось, что 
по приказанию Сената герольдмейстером 
А. А. Волковым для уездных городов 
данного наместничества были собраны 
ранее созданные гербы, а для некоторых 
сочинены вновь. Однако все эти проекты 
остались неутверждёнными. Пензенские 
гербы изображались на должностных 
знаках, бланках и печатях местных учреж‑
дений и др. На основе геральдических 
цветов губернских или наместнических 
эмблем разрабатывалась цветовая гамма 
чиновничьих мундиров. Пензенский герб 
имел следующее описание: «В зелёном 
поле три снопа: пшеничный, ячменный 
и просяный»13.

В результате изданного в 1796 г. импе‑
раторского указа «О новом разделении 
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Государства на губернии» Пензенское намест‑
ничество было преобразовано в Пензенскую 
губернию, которая включала часть ликви‑
дированной Саратовской губернии. Затем 
в 1797 г. наместничество упразднено.

Пензенское наместничество, состо‑
явшее из 13 городов, было распределено 
между четырьмя соседними губерниями: 
Нижегородской, Симбирской, Саратовской 
и Тамбовской. Раздел начался с правитель‑
ственных учреждений, из которых в 1797 г. 
губернское правление было переведено из 
Пензы в Саратов, объявленный губернским 
городом.

В 1798 г. были упразднены и пензен‑
ские города: Городище, Мокшан, Чембар, 
Верхний Ломов, Керенск и Шишкеев. 
Наровчат, упразднённый раньше, был 
причислен к Нижегородской губернии 
под названием заштатного города. Из 
остальных 5 городов бывшего Пензенского 
наместничества г. Пенза был объявлен 
уездным городом Саратовской губернии, 
Краснослободск присоединён к Нижего‑
родской, Нижний Ломов к Тамбовской, 
а Саранск и Инсар причислены уездными 
городами к Симбирской губернии14.
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ПРИРОДА

Г. К. Аминова, Г. Г. Аминова, Н. В. Ильичёва 

«ПУСТЫНИ» СУРСКОГО КРАЯ

14 июня 2022 г. группой педагогов и 
учащихся средней школы № 30 г. Пензы 
была организована экспедиция в Неверкин‑
ский район по комплексной туристско‑эко‑
логической тропе «Илемь», протянувшейся 
вдоль р. Илимки. 

Природа этого места удивительна. Лесная 
растительность соседствует со степной, и 
даже есть участки пустыни. Здесь имеются 
обнажения с выходом опоковидных песча‑
ников – пород белого цвета, за что урочище 
и получило своё название «Шуро‑Сиран», 
что в переводе c чувашского языка означает 
«Белая гора». Шуро‑Сиран – ботанический 
памятник природы, который находится 
в окрестности с. Бикмурзино. Местные 
жители называют его местом силы. На 
территории урочища произрастают редкие 
растения: рябчик русский, лук шароголовый, 
ирис безлистный, хохлатка плотная. 

Наш экскурсовод – местный краевед 
Михаил Геннадьевич Щербаков, расска‑
зывая об объектах, входящих в экологиче‑
ский маршрут, упомянул пустыни. Нас это 
заинтересовало. В представлении обыва‑
теля, пустыня – это песок, верблюды и 
кактусы. Как всё это может быть в Пензен‑
ской области? Мы решили разобраться. 

«Пензенские пустыни» – 
что это такое?

Само слово «пустыня» является 
родственным словам «пусто», «пустота». 

Различают песчаные, каменистые, глинистые, 
солончаковые пустыни. Многие пустыни 
мира образованы как раз не песком, а солон‑
чаками и очень засушливым климатом. 

В любом перечне почв, наиболее непри‑
годных для ведения сельского хозяйства, 
обязательно отыщется место для солончаков. 
Уже в самом названии заложена ключевая 
особенность любого солончака – это такой 
тип грунта, содержание растворимых солей в 
котором заметно выше, чем в любых других 
почвах. Простейший способ бороться с 
нежелательной (и, вообще, любой) расти‑
тельностью – это посолить грунт. В природе, 
конечно же, грунт никто не солит. В этом 
месте к поверхности близко подходят мине‑
рализованные грунтовые воды, вымывающие 
соли из соленосных горных пород, в связи 
с чем получили развитие такие типы почв, 
как солончаки и солонцы. 

Однако неправильно думать, что солончак 
обязательно будет совершенно голым. Суще‑
ствуют растения, известные как галофиты, то 
есть любители соли. Растут они не ковром, 
как обычная трава, а отдельными кустиками, 
напоминая образ пустыни, знакомый со 
школьных уроков географии, если только 
она не явно песчаная по типу Сахары.

Засоленные участки почвы, как правило, 
на поверхности образуют полноценную 
корку толщиной в несколько сантиметров, 
через которую неспособно пробиться ничто 
живое, кроме человека с лопатой. Не каждое 
растение способно существовать в таких 
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условиях. Тем‑то и привлекают людей 
цветущие солонечники. Они умудряются 
не только вырасти и выжить в таких слож‑
нейших условиях, но ещё и радуют своим 
обильным цветением.

Солонцы в Пензенской области были 
открыты уже давно, однако о них мало кто 
знает. Новые исследования в этом районе 
проводились с 2014 по 2016 г. Изучением 
растительного покрова южной части 
Неверкинского района Пензенской области 
занимались учёные, а также аспиранты 
и магистранты: Владимир Михайлович 
Васюков – кандидат биологических наук, 
научный сотрудник лаборатории проблем 
фиторазнообразия Института экологии 
Волжского бассейна РАН; Любовь Алексан‑
дровна Новикова – доктор биологических 
наук, профессор кафедры общей биологии 
и биохимии ПГУ; Дарья Владимировна 
Панькина – аспирант кафедры ботаники, 
физиологии и экологии растений МГУ им. 
Н. П. Огарёва; Анна Андреевна Миронова, 
магистрант кафедры общей биологии и 
биохимии ПГУ. 

Информация из научных статей

В России галофитная растительность 
занимает южную часть страны и связана в 
основном со степной и пустынной зонами 
и в меньшей степени – лесостепной. В 
последнее время растительность засоленных 
почв Поволжья изучена довольно подробно, 
но эти исследования совершенно не каса‑
лись Пензенской области.

Галофитная растительность является 
уникальной для Пензенской области. 
Сохранилась она на трёх участках: 
«Келлеровский солонец», «Мансуровский 
солонец» и «Карноварский солонец», – 
расположенных в Неверкинском районе. 

«Мансуровский солонец»

«Мансуровский солонец» был открыт 
в 2014 г. у с. Мансуровка Неверкинского 

района Пензенской области. Это крупный 
по площади участок – около 4 кв. км. Распо‑
лагается он между речками Сормино и 
Карноварский овраг – левых притоков р. 
Елань‑Кадада (Волжский бассейн). Рельеф 
участка представляет собой чередование 
веерообразных ложбин и грив, которые 
сходятся в одну крупную балку, впадающую 
в пойму р. Сормино (между сёлами Мансу‑
ровка и Карнавар Неверкинского района 
Пензенской области). На территории развиты 
солонцы, чередующиеся с пятнами солон‑
чаков. Солончаки покрыты грязно‑белой 
корочкой, предположительно гипса. 

Растительность «Мансуровского 
солонца» очень разнообразна: галофитные 
луга (33%) незначительно преобладают над 
галофитными степями (28%). Кроме того, 
в структуре растительного покрова прини‑
мают участие незасоленные степи (19%) и 
луга (20%). 

Галофитные степи характеризуются 
преобладанием степных видов. Они разви‑
ваются на самых возвышенных элементах 
рельефа (водораздельных поверхностях) на 
почвах с наибольшей степенью засоления 
(солончаки). Среди галофитных степей 
преобладают полукустарничковые степи 
с доминированием полыни селитряной 
(18%) и кохии простёртой (5%). Участвуют 
корневищнозлаковые (кострец береговой) и 
дерновиннозлаковые (овсянница валисская 
или типчак) с полукустарничком – полынь 
сантонинная. Многолетнеразнотравные 
галофитные степи представлены одной очень 
редкой для Пензенской области ассоциацией 
с доминированием кермека Гмелина.

Галофитные луга отличаются преобла‑
данием луговых видов (52–95%) со значи‑
тельным участием галомезофитов (30–55%) 
и занимают наиболее пониженные элементы 
рельефа. В растительном покрове по площади 
преобладают многолетнеразнотравные гало‑
фитные луга с доминированием морковника 
обыкновенного (20%) и солонечника русского 
(10%), причём первая ассоциация занимает 
днище крупной балки и пойму реки, а вторая 
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– днища неглубоких ложбин. Дерновин‑
нозлаковая ассоциация галофитных лугов 
с доминированием бескильницы расстав‑
ленной чаще развивается по пониженным 
местообитаниям, но под влиянием антро‑
погенного фактора может встречаться и по 
повышенным. 

«Келлеровский солонец»

«Келлеровский солонец» площадью 1 
кв. км был найден в 2015 г. у с. Елшанка 
Неверкинского района Пензенской области. 
Именно этот участок впервые описал 
ботаник Борис Александрович Келлер 
22 июля 1904 г., однако материалы были 
опубликованы значительно позже в 1951 г.1.

«Келлеровский солонец» занимает 
склоны Солонечного оврага, впадающего 
в речку Старый Карбухак – левый приток 
реки Елань‑Кадада между сёлами Елшанка 
и Мансуровка Неверкинского района. 
Рельеф участка представляет собой чере‑
дование грив и ложбин, которые нередко 
в процессе интенсивной склоновой эрозии 
дают обнажения субстрата. Почвенный 
покров этого участка по данным Б.А. 
Келлера представлен столбчатыми солон‑
цами с сохранившимся, но неглубоким 
верхним горизонтом. Кроме того, здесь 
имеются почвы засоленных лугов и даже 
болотно‑солончаковых, которые развива‑
ются по днищу оврага на разной глубине.

В растительном покрове «Келлеров‑
ского солонца» явно преобладают гало‑
фильные степи (56%) над галофильными 
лугами (16%). В растительном покрове 
участвуют и незасоленные степи (20%) и 
луга (6%) и даже кустарники (2%). 

Для галофильных степей характерно 
преобладание степных видов (от 88 до 98%) 
и высокое участие галоксерофитов (от 73 
до 90%). На участке преобладают полу‑
кустарничковые степи (54%) с участием 
кохии простёртой (21%), полыни сели‑
тряной (29%) и полыни сантонинной (4%). 

Однолетнеразнотравные галофитные степи 
представлены одной ассоциацией с доми‑
нированием бассии очитковидной (2%), 
которая отражает начальные этапы восста‑
новления галофитной растительности после 
полного антропогенного уничтожения.

Галофитные луга отличаются преобла‑
данием луговых видов (65–75%) с высоким 
участием галомезофитов (51–59%). Преоб‑
ладают многолетнеразнотравные гало‑
фитные луга, которые представлены 
ассоциацией с доминированием морков‑
ника обыкновенного (14%). Меньше пред‑
ставлена ассоциация дерновиннозлаковых 
галофитных лугов с доминированием 
бескильницы раставленной (2%), 
которая может значительно расширять свою 
площадь под влиянием антропогенного 
фактора.

«Карнаварский солонец»

В 2018 г. учёными была организована 
ещё одна экспедиция в Неверкинский 
район. В ней приняли участие: геобо‑
таник Любовь Александровна Новикова, 
сотрудник заповедника «Приволжская 
лесостепь» Татьяна Викторовна Горбуш‑
кина, энтомолог Олег Александрович 
Полумордвинов. 

Из интервью Л.А. Новиковой «Любимой 
газете»: «Ботаники знают, что наименее 
изученные области находятся как раз вдоль 
границ регионов. Неверкинский район 
граничит с двумя областями: на юге с 
Саратовской, а на востоке – с Ульяновской 
областью, и эти границы ещё никем не 
обследовались. 

Огромную роль в проведении экспе‑
диций исследователям оказал их давний 
друг и сподвижник – директор МУК 
«МЦРБ Неверкинского района» Михаил 
Щербаков. Он уже с 1999 г. встречает 
ботаников в с. Бикмурзино. А в этот раз 
нашёл для них местного проводника – 
увлечённого природой и искренне любя‑
щего свой край Равиля Ряфикова. На его 
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автомобиле учёные отправились 
вдоль границ района на поиски 
неоткрытых растений и насекомых. 

В результате этой экспедиции 
была открыта ещё одна мини‑пу‑
стыня, солончак, расположенный 
в 25 км от с. Карнавар»2.

Экспедиция 2022 года

Ещё во время первой экспе‑
диции в Неверкинский район М.Г. 
Щербаков рассказывал, что ехать 
в местные «пустыни» лучше во 
время цветения растений, а цветут 
они с середины июля до середины 
августа. Как раз на это время мы и 
запланировали нашу вторую экспе‑
дицию в Неверкинский район. 

Весь июнь и июль мы занима‑
лись поиском информации. Изучали 
материалы сети интернет, читали 
статьи учёных. И уже что‑то было 
понятно, но не всё. За разъясне‑
ниями мы обратились к мест‑
ному краеведу М.Г. Щербакову. 
Мы попросили его показать нам 
пустыни и рассказать о них. 

23 августа мы отправились в 
Неверкино, а там встретились с 
М.Г. Щербаковым и отправились 
в сторону с. Елшанка. 

После остановки наше внимание 
привлекло высокое растение с 
зонтиком на вершине. Михаил 
Геннадьевич пояснил, что это 
морковник – именно его появление 
говорит о том, что почва, на которой 
он растёт, засолена. А «пустыни» –
это солонцы, т.е. участки засоленной 
почвы. Мы приехали к солонцу, 
изучением которого ещё в 1904 
г. занимался известный ботаник 
Б.А. Келлер. В честь учёного был 
назван солонец. Мы сразу обра‑
тили внимание на островки со 
скудной растительностью, покрытые Солонцы Пензенской области.  Фото  Г. Р. Аминова 

Кермек Гмелина . Фото  Г. Р. Аминова 

Соляная корочка на почве. Фото  Аминова Г. Р.
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солёной корочкой. Она блестела и перели‑
валась в лучах солнца. 

Мы очень переживали, что можем не 
застать цветение некоторых растений, 
т.к. наша экспедиция состоялась уже в 
конце августа. И действительно, кермек уже 
отцветал, но нам посчастливилось найти одно 
растение с фиолетовыми соцветиями. Приме‑
чательно, что кермек Гмелина растёт только 
здесь – в Пензенской области его больше нет 
нигде. И это растение чисто пустынное. 

Михаил Геннадьевич показывал нам 
редкие для Пензенской области растения 
и рассказывал о них.

Мы видели разные виды солонечника: 
с жёлтыми и фиолетовыми цветочками, с 
узенькими и более широкими листьями. 
Михаил Геннадьевич пояснил, что на терри‑
тории Келлеровского и Мансуровского 
солонцов произрастают четыре вида соло‑
нечника: солонечник русский, солонечник 
узколистный, солонечник двуцветковый и 
солонечник мохнатый. Эти растения харак‑
терны для опустыненных степей, солонцов 
и солонцеватых почв.

Своими глазами мы увидели хоть и 
небольшие, но настоящие засоленные 
пустыни, а также интересные растения, с 
которыми раньше не встречались. 

Оказывается, за удивительными откры‑
тиями не надо ехать далеко в Африку или в 
Австралию. Среди лесов и степей нашего 
края можно встретить участки пустынь 
– солонцы. 

Примечания

 1. Келлер Борис Александрович – россий‑
ский и советский академик‑геоботаник, один 
из основателей динамической экологии 

растений. Родился 16 (28) августа 1874 г. в 
Санкт‑Петербурге в семье медика. Детские 
годы провёл в Вольске и Саратове, где 
его отец работал врачом. В 1892–1895 гг. 
учился в Московском университете, затем 
в 1898–1904 гг. на естественном отде‑
лении Казанского университета. Будучи 
студентом, самостоятельно выполнил 
ботанико‑географические работы; одна 
из них посвящена изучению растительного 
покрова в Сердобском уезде. В 1905 г. 
вместе с почвоведом Т.П. Гордеевым сделал 
первое почвенно‑ботаническое описание 
целинной ковыльной степи в Кузнецком 
уезде – ныне Кунчеровская заповедная 
степь. С 1913 г. профессор и организатор 
кафедры ботаники в Воронежском универ‑
ситете и ботанико‑экологической лабо‑
ратории при СХИ (ныне экологическая 
станция им. Б.А. Келлера). Разработал 
вариант классификации русских степей. 
Совершил многочисленные экспедиции в 
районы Нижнего Поволжья, Сибири, Алтая, 
Средней Азии и т.д. В 1931 г. директор 
Ботанического института; организатор 
Главного ботанического сада Академии 
наук в Москве. В годы войны был эваку‑
ирован в Ашхабад, возглавлял Туркмен‑
ский филиал Академии наук. В эти годы 
академик работал над своей главной книгой 
«Основы эволюции растений», подво‑
дившей итог его научной деятельности и 
вышедшей уже после смерти. Борис Алек‑
сандрович Келлер скончался 29 октября 
1945 г. в Москве.

2. «Пустыни Пензенской области». 
Интервью с Л.А. Новиковой // Любимая 
газета. 2018. №32. 15 августа.
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