
3 (47)
2023

ензенское 
Краеведениеп

• Пензенские гербы
• Юбилей Н.И. Забродиной
• «Бабки», «чижик» и «горелки»



1

2

3 4

5 6

21

3

4

5

2

6 7

5



1

Пензенское краеведение №3 (47) 2023

Пензенское  
краеведение

Научно-популярный журнал

№3 (47)
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:
Нина Ивановна Забродина.

На второй странице обложки: 
1 Герб города Пензы 1781 г. 2. Герб Пензенской губернии 

1878–1917 гг. 3. Герб г. Пензы 1964 г. 4. Герб Пензенской области  
1998–2003 гг. 5. Герб Пензенской области 2003–2008 гг. 6. Совре-
менный герб Пензенской области.

На третьей странице обложки:
1. Открытие детского городка «Спутник», 19 мая 1962 г. 

Из коллекции И. С. Шишкина. 2. Первые дома на ул. Ленинград-
ской, 1960 г. Из коллекции И. С. Шишкина. 3. У подъезда дома 
на ул. Попова. Из коллекции М. К. Самсонова. 4. Пензенский 
ипподром, середина ХХ в. Из коллекции И. С. Шишкина. 5. На 
Западной Поляне, середина 70-х гг. Из коллекции А. А. Астафи-
чева. 6. Строительство школы №53, 1961 г. Из коллекции А. М. 
Рыкова 7. Туристическая станция на ул. Туристской (Пацаева), 
1963 г. Из коллекции И. С. Шишкина. 

Издается при финансовой поддержке 
Министерства образования Пензенской 
области



2

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
3 

(4
7)

 2
02

3
Содержание

Наши юбилеи
И. Е. Белохвостиков
ЗАПАДНАЯ ПОЛЯНА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ............................................................... ..3 
В. И. Первушкин
ПЕНЗЕНСКИЕ ВОЕВОДЫ XVII В. ................................................................................................ .8
О. А. Сушкина
ТОПОНИМИКА ГОРОДА СПАССКА...........................................................................................12
В. И. Первушкин
ПЕНЗЕНСКИЕ ГЕРБЫ .....................................................................................................................16
Личность в пензенском краеведении
Д. Ю. Мурашов
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФ И КРАЕВЕД
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. И. ЗАБРОДИНОЙ) ...............................................................18
М. В. Осетров
«В ПЕРВЫХ СТРОКАХ ПИСЬМА СООБЩАЮ…»  .................................................................21
С. А. Кишинская
ВЛАДИМИР МАЙОРОВ. ИСТОРИК, КРАЕВЕД, ГРАЖДАНИН  ..........................................25
Родная старина
В. А. Винничек
О НАХОДКЕ ИЗДЕЛИЙ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ БЛИЗ 
СЕЛА КРЫЛОВКА КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ .........................28
В. Г. Гришаков
ТЕРНИСТЫЕ ДОРОГИ ГЕНЕРАЛА ОФРОСИМОВА ..............................................................29
И. В. Зернов
БЕДНОДЕМЬЯНОВСК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ .........................38
М. М. Инюшкин, М. Д. Инюшкин, Ю. В. Инюшкина
60 ЛЕТ ПЕНЗЕНСКОМУ РЕГБИ: ОТ «ВЭМА» ДО «ЛОКОМОТИВА» .................................42
Л. В. Лебедева
«БАБКИ», «ЧИЖИК» И «ГОРЕЛКИ»….........................................................................................47

Тайны, находки, открытия
Д. Ш. Ачилова
«ИСКУШЕНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» .........................................................................................53
Е. Е. Жаринова
СКОЛЬКО ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ ПЕНЗЕНСКОМУ ИППОДРОМУ В 2023 ГОДУ? ......56
Е. М. Иналдиев
МЕДАЛЬ НАЙДЕННАЯ В ЛЕСУ ..................................................................................................60
Д. А. Космачёва
МОЙ ПРАДЕД – ТАНКИСТ ............................................................................................................64
Ю. С. Лубошникова 
МУЖСКОЕ СЛОВО ..........................................................................................................................65
Д. А. Панфилов, В. С. Марин
ВОИНАМ 61-ОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ .............................................66
Осторожно, фейк
Д. Ю. Симонов
ПАМЯТНИК БЕЛОЧЕХАМ В ПЕНЗЕ – ТРОЯНСКИЙ КОНЬ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ИСТОРИИ ...............................................................69

Здравствуйте, я ваш экскурсовод
Т. А. Кайманова
ВСТУПЛЕНИЕ – ЭТО ГАРМОНИЯ МЫСЛИ И ЧУВСТВА
(ПО СЛЕДАМ АТТЕСТАЦИИ ЭКСКУРСОВОДОВ) .................................................................74
Сведения об авторах .........................................................................................................................80



3

Пензенское краеведение №3 (47) 2023

НАШИ ЮБИЛЕИ

И. Е. Белохвостиков

ЗАПАДНАЯ ПОЛЯНА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Западная Поляна – микрорайон Пензы 
– не самый большой (лишь четыре улицы: 
Мира, Ленинградская, Попова и Пацаева) 
и не самый старинный в городе, здесь 
нет выдающихся памятников истории и 
архитектуры. Многим кажется, что он не 
представляет особого интереса для исто-
рика. Но мы в нашей работе постараемся 
доказать, что это не так.

Сейчас Западная Поляна активно застра-
ивается новыми жилыми комплексами. 
Сюда переезжают люди, незнакомые даже 
с недавним прошлым микрорайона, а тем 
более – с событиями вековой давности. Но 
ведь именно со знания истории начинается 
любовь к тем местам, где мы живём, а 
значит – бережное и уважительное отно-
шение к окружающей среде, к людям, 
которые живут рядом с нами. Поэтому 
изучение истории своего родного микро-
района всегда актуально. 

Источников по истории Западной Поляны 
не так много. Различные события, каса-
ющиеся микрорайона и прилегающей к 
нему местности, упоминаются в различных 
краеведческих изданиях и статьях, однако 
какого-либо обобщающего труда не суще-
ствует. В 2010–2014 гг. в газете «Улица 
Московская» выходил цикл интервью 
«Прогулки по Западной Поляне», состо-
явший из интервью с людьми, жившими 
здесь в разные годы. Конечно, как и все 
воспоминания, порой они субъективны, но 
содержат очень много ценных сведений. 

За последнее десятилетие нам не удалось 
найти ни одной публикации по истории 
микрорайона, не считая новостных 
публикаций.

Мы обобщили публикации по истории 
микрорайона за прошлые годы, проана-
лизировали их, дополнили событиями 
последних лет и сделали выводы о том, 
какие перспективы и проблемы будут у 
Западной Поляны в будущем.

Местность Западной Поляны 
в XVII – первой половине ХХ вв.

Жилые дома на Западной Поляне появи-
лись в 1958 г. Но эта местность стала 
известна людям намного раньше.

В XVII в., во времена основания крепости 
Пенза, к западу от крепости рос сосновый 
лес – Шипин бор. Историки предполагают, 
что его вырубили при строительстве крепости 
и слобод. На его месте вырос лиственный 
лес (в основном, дубовый)1. В 1821 г. на его 
месте было учреждено «городское обще-
ственное гулянье» («Верхнее гулянье»), 
ныне Центральный парк культуры и отдыха 
им. В. Г. Белинского.

Город развивался, к западу от исто-
рического центра появлялись постройки 
и учреждения. В 1839–1844 гг. рядом с 
«Верхним гуляньем» построено заведение 
приказа общественного призрения (будущая 
губернская земская больница, ныне 
областная больница им. Н.Н. Бурденко).
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В 1848 г. в Пензе учреждено обще-

ство охотников рысистого бега. И в XIX 
в. был основан ипподром. Он был одним 
из старейших в России. А в 1912 г. над 
ипподромом прошёл первый в Пензе полёт 
на аэроплане, совершённый лётчиком А.В. 
Васильевым2.

В 1874 г. в Пензе была основана учитель-
ская семинария – предшественница педин-
ститута им. В.Г. Белинского. В 1889–1891 гг. 
на ул. Садовой (ныне Лермонтова), вблизи 
от современной Западной Поляны, для 
семинарии построили трёхэтажное здание.

В 1890–1891 гг. под руководством 
горных инженеров Штукенберга и Фейгина 
от теперешней Западной Поляны была 
проложена подземная магистраль для водо-
снабжения города. На плане Пензы 1893 г. 
обозначен «артезианский колодец» (№ 60), 
который, при наложении на современную 
спутниковую карту, оказывается в районе 
дома № 4 на ул. Попова. Скорее всего, этот 
колодец существует под землёй до сих пор, 
и вода именно из него по трубам выходит 
на поверхность у «Самоварника». 

Интересно, что на этом же плане 
восточнее ипподрома участок местности 
обозначен как «Каменоломни» (район 
современной улицы Ленинградской). 
Поскольку о месторождениях камня здесь 
ничего неизвестно, то, скорее всего, отсюда 
брали глину для изготовления кирпичей 
(кирпичный завод находился ниже, в 
районе современной улицы Захарова).

В годы Великой Отечественной войны 
на пустыре северо-западнее военного 
городка находилось стрельбище Пензен-
ского 1-го противотанкового артучилища. 
Мой прадед, ветеран войны Виктор Степа-
нович Сюлин, который в 1941–1942 гг. 
был курсантом училища, вспоминал: «Нас 
учили рыть огневую для орудий, траншеи 
для расчётов, ниши для снарядов. Было 
тяжело. Земля-щебёнка поддавалась с 
трудом, работали киркой, ломом». Следы от 
стрельбища до сих пор заметны на земле (в 
лесу к западу и северу от «Дома радио»)3.

В 1951 г. в Пензе была открыта областная 
сельскохозяйственная выставка (ОВДНХ). 
Вскоре её перенесли на территорию тепе-
решнего детского городка «Спутник» и 
парка «Союз».

В 1957 г. началось строительство теле-
центра и сооружение телевышки. 14 
октября 1958 г. Пензенский телецентр 
(ул. Лермонтова, 39) был принят в эксплу-
атацию, и вскоре в Пензе началось регу-
лярное телевещание. В 1963 г., к 300-летию 
Пензы, рядом с телецентром построили 
«Дом радио» (ул. Лермонтова, 39а)4.

Застройка микрорайона. 
Середина ХХ – начало XXI вв.

В 1958 г. бюро Пензенского обкома 
КПСС приняло решение о застройке нового 
микрорайона – Западной Поляны. И осенью 
был заложен первый жилой дом. Это была 
четырёхэтажная кирпичная «хрущёвка» 
– тогда ещё новый для Пензы тип жилья 
(первые «хрущёвки» появились в нашем 
городе в 1956 г.). В феврале 1960 г. в первый 
сданный дом (ул. Ленинградская, 4) въехали 
первые жильцы.

Западную Поляну возводил трест 
«Жилстрой» и, в частности, его строи-
тельное управление №13 (СУ-13). Строи-
тельство нового микрорайона шло быстро 
и успешно. Первые четырёхэтажные дома 
на Западной Поляне появились на улице 
Ленинградской. Затем начали застраиваться 
улицы Мира и Попова – их части, примы-
кающие к улице Ленинградской. Позже 
появились пятиэтажки и улица Туристская, 
названная по расположенной здесь турбазе. 
Первый дом на улице (панельный, что для 
района редкость) носит не только №1 по 
улице Пацаева, но и №22 по улице Беговой, 
потому что сама улица Пацаева появилась 
позже, чем дом5.

В 1960 г. через Пензу прошёл газо-
провод Саратов – Горький. 6 июля 1961 
г. природный газ пришёл на Западную 
Поляну, а уже дальше – в центр и другие 
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районы города. К концу 
1963 г. в строящемся микро-
районе – три улицы (Ленин-
градская, Попова, Мира) и 
34 дома. В октябре 1965 г. 
именно на Западной был 
сдан первый в Пензе девя-
тиэтажный дом (ул. Мира, 
16). В 1967 г. на Западной 
Поляне – уже около 50 
домов и 15 тысяч человек 
населения. В этом году был 
сдан дом на ул. Попова, 
2 – последний жилой в 
основной застройке Старой 
Западной Поляны. С этого 
времени начинает активно застраиваться 
Новая Западная Поляна.

Постепенно на Западной Поляне откры-
вались различные организации и учреж-
дения, развивалась инфраструктура. 1 
сентября 1961 г. была открыта средняя 
общеобразовательная политехническая 
школа №53. В 1965 г. открыла свои двери 
школа №55, в 1970 г. – школа №30. В июне 
1962 г. на месте сельхозвыставки был 
открыт детский городок «Спутник».

В 1961 г. на базе Пензенского ипподрома 
была организована конно-спортивная школа, 
а на ул. Попова, 18 – парикмахерская №17 
«Фиалка», существующая до сих пор. В 
1971 г. открыт Гарнизонный дом офицеров, 
в 1974 г. – гостиница «Ласточка»6. В 1977 г. 
через микрорайон прошёл троллейбусный 
маршрут №8. В 1981 г. к юго-востоку от 
района была проложена Тропа здоровья. В 
1984 г. открыт фирменный магазин-салон 
«Электроника» (ул. Мира, 11)7.

Район благоустраивался и озеленялся. В 
1969–1972 гг. на северо-восточной окраине 
Старой Западной Поляны была устроена 
видовая площадка. Как вспоминала К. В. 

Овсянкина (в те годы прораб Ленин-
ского района ССУ «Зеленстрой»), иници
аторами создания площадки были Г. В. 
Мясников и В.А. Черушов. Работы  вели 

Вид на Западную Поляну с котельной. 
Фото 60-х гг. И коллекции А. М. Рыкова

ДРСУ и «Зеленстрой», помогали им школь-
ники из школ № 53 и 55. Позже сюда приво-
зили многих официальных гостей города8.

Постепенно озеленялись и дворы, в 
основном – силами самих западнополянцев. 

В 1971 г. улица Туристская была пере-
именована в честь Виктора Ивановича 
Пацаева, трагически погибшего космо-
навта-пензенца. В середине 1970-х гг. в 
«Зеленстрое» Ленинского района разраба-
тывался проект создания на пустыре между 
домами №7 и №9 сквера имени Пацаева 
с его бюстом. Но в ноябре 1979 г. был 
образован Первомайский район. Западная 
Поляна перешла туда. О проекте забыли, и 
пустырь так и остался пустырём. 

На Западной Поляне в эти и последу-
ющие годы жили многие представители 
пензенской интеллигенции. Среди них – 
писатель Николай Анатольевич Буянов, 
поэт Дина Дмитриевна Злобина, народная 
артистка России Мария Ивановна Тамбула-
това, музыканты Николай Александрович 
Девлет-Кильдеев, Александр Николаевич 
Астафичев, Семён Романович Гольцман, 
скульптор Юрий Евгеньевич Ткаченко, 
архитекторы Алексей Владимирович 
Кротов, Юрий Евгеньевич Шляхин, журна-
листы Вениамин Андреевич Бармин, 
Дмитрий Кириллович Вишневский, Виктор 
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Викторович Вавилов, Николай Алексе-
евич Булавинцев, Валентин Игоревич 
Мануйлов, Григорий Львович Когельман, 
телережиссеры Людмила Александровна 
Усова, Светлана Анатольевна Струкова, 
краеведы Виталий Иванович и Лариса 
Витальевна Лебедевы, Олег Михайлович 
Савин, Владимир Иванович Первушкин, 
Лариса Викторовна Рассказова, губерна-
торы  Пензенской области Василий Кузьмич 
Бочкарёв и Олег Владимирович Мельни-
ченко, председатели Законодательного 
собрания Валерий Кузьмич Лидин и Вадим 
Николаевич Супиков, создатель телеради-
окомпании «Наш дом» Леонид Евгеньевич 
Чернев, один из создателей интернет-мага-
зина «Озон» Игорь Ильич Зельманов.

В 1965 и 1972 гг. у пензенского писателя 
Михаила Абрамовича Вайнера на ул. Мира, 
2 гостил известный советский драматург 
Михаил Михайлович Рощин, а в 1974 г. у 
своих друзей Альхимовичей на ул. Пацаева, 
7Б – телепат Вольф Григорьевич Мессинг9.

В мае 1970 г. стройку дома офицеров 
посещал известный военачальник, Маршал 
Советского Союза Матвей Васильевич 
Захаров10.

В 1972 г. в Доме офицеров проходит твор-
ческая встреча с кинозрителями народного 
артиста СССР Михаила Ивановича Пугов-
кина, а в 1981 г. на агитплощадке у школы № 
30 выступал народный артист СССР Иосиф 
Давыдович Кобзон.

В 1985 г. в Пензе и области прошли Дни 
российской литературы и выездное засе-
дание правления Союза писателей России. 
В «Ласточке» тогда останавливались Юрий 
Васильевич Бондарев, Сергей Владимирович 
Михалков, Андрей Дмитриевич Дементьев, 
Валентин Григорьевич Распутин11. 

Время перестройки и последующие 
годы – пожалуй, самые спокойные и небо-
гатые на события в истории Западной 
Поляны. Среди жилых домов в постсовет-
ские годы был построен только 14-этажный 
(ул. Мира, 74) в 1996 г. В 1995 г. была осно-

вана телерадиокомпания «Наш дом» («11 
канал», «Европа плюс Пенза», «Русское 
радио в Пензе») на ул. Мира, 1-а. В конце 
1990-х гг. на месте «Зелёной поляны» (ул. 
Мира, 7) открылся первый в микрорайоне 
супермаркет нового типа «Два гуся» (закрыт 
в декабре 2021 г.). В 2005 г. рядом с Домом 
офицеров открылось рок-кафе «Захват» 
(закрыто в 2012 г.). В 2008 г. в здании 
расформированного детдома №1 был открыт 
молодёжный бизнес-инкубатор, сейчас там 
располагается пензенский филиал Государ-
ственного фонда поддержки участников СВО 
«Защитники Отечества» (ул. Попова, 36).

В 2000 г. началась масштабная рекон-
струкция ипподрома, но после гибели в 
2005 г. её инициатора, предпринимателя 
В.В. Кузнецова она прекратилась, и терри-
тория была продана под жилую застройку.

Новые жилые комплексы 
и перспективы развития района

В начале XXI в. большинству жителей 
микрорайона казалось, что его застройка 
давно завершена, и новых жилых домов 
здесь уже не появится. Однако, как оказа-
лось, площади под застройку нашлись.

Первый и самый большой участок – 
территория бывшего ипподрома. Здесь 
разместился жилой комплекс «Фаворит» 
строительной компании «Рисан». Первый 
дом (ул. Попова, 30) был сдан в октябре 
2012 г.

В 2013 г., после сноса двухэтажных 
домов в конце нечётной стороны ул. Мира, 
построенных в своё время для работников 
лесного хозяйства, началось строительство 
жилого комплекса «Прилесный» строи-
тельной компании «Ривьера». В 2015 г. был 
сдан дом на ул. Мира, 67, в 2016 г. – на ул. 
Мира, 69, в 2018 г. – на ул. Мира, 63а, в 
2019 г. – на ул. Мира, 63. Все пять строений 
жилого комплекса – 16-этажные.

В 2013 г. была подготовлена под застройку 
и площадка напротив – в конце чётной 
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стороны улицы Мира. Здесь когда-то распо-
лагалась часть ПВО, расформированная 
ещё в 1997 г. В последующие годы на её 
территории находилась охраняемая автосто-
янка. На рубеже 2010–20-х гг. здесь возвели 
жилой комплекс «Олимп» (строительная 
компания «Рисан»). В 2018 г. был сдан дом 
на ул. Мира, 74Б, в 2021 г. – на ул. Мира, 
78. Оба дома – 18-этажные, и на данный 
момент – самые высокие на Западной 
Поляне (и самые высоко стоящие в городе).

В конце 2020 г. на месте птицефабрики 
на ул. Мира началось строительство жилого 
комплекса «Континент» строительной 
компании «Рисан» (6 домов от 12 до 17 
этажей). В 2023 г. оно должно завершиться12.

Наконец, в 2022 г. на месте снесённого 
торгового центра «Велес» на ул. Попова 
начато строительство жилого комплекса 
«Holms Residence» (строительная компания 
«Рисан»). В его проекте – три жилых дома 
бизнес-класса13.

Появляются и новые объекты инфра-
структуры. Прежде всего, нужно выделить 
два объекта культуры. 25 декабря 2020 г. 
после реконструкции был открыт центр 
культурного развития «Дом офицеров»14, а 
18 августа 2021 г. в восточной части парка 
«Спутник» и на прилегающей территории 
Олимпийской аллеи – парк «Союз» и круп-
нейший в Поволжье верёвочный парк15. 
27 января 2014 г., в день 70-летия полного 
снятия блокады Ленинграда, на пересечении 
улиц Ленинградской и Мира открыли мону-
мент «Героям блокадного Ленинграда»16.

Регулярно появляются объекты торговли 
и быта. Чётная сторона улицы Пацаева стала 
известна далеко за пределами микрорайона 
своими автотехцентрами. На первых этажах 
новых жилых домов на улице Мира откры-
ваются новые магазины, кафе, клиники, 
салоны красоты. В здании бывшего НИИ 
«Контрольприбор» готовится к открытию 
новый торговый центр.

Возобновившееся жилое строительство 
дало импульс развитию инфраструктуры, 

но создало и новые проблемы. В «час пик» 
всё более загруженными становятся дороги, 
особенно улицы Мира и Ленинградская. 
Дополнительную нагрузку получили комму-
никации. Заполнены общеобразовательные 
учебные заведения. С трудом справляются 
с увеличившимся потоком пациентов поли-
клиники для детей и взрослых. И, конечно 
же, с годами стареют «хрущёвки».

Все эти проблемы микрорайона в 
обозримом будущем городской власти 
как-то придётся решать.

В ходе сбора материала о Западной 
Поляне и его обработки мы убедились, что 
история у микрорайона – богатая. С этой 
местностью связана в разной степени вся 
история Пензы до середины ХХ в. А сам 
микрорайон стал отражением всех эпох, в 
течение которых рос и развивался.  

Западная Поляна живёт и разрастается, 
население микрорайона увеличивается и 
обновляется. Безусловно, историю своего 
микрорайона его новым жителям узнать 
будет интересно.

Некоторые факты, которые удалось 
узнать в ходе подготовки, могут лечь в 
основу создания новых культурных объектов. 

К примеру, учебные окопы в лесо-
парке около «Дома радио» можно рекон-
струировать, оснастить пояснительными 
табличками и сделать местной достоприме-
чательностью, напоминающей о том, как во 
время Великой Отечественной войны здесь 
готовились к отправке на фронт будущие 
защитники Родины.

На месте спроектированного в 1970-х гг. 
сквера им. Пацаева – по-прежнему пустырь. 
В 2020 г. депутат Пензенской городской 
думы Оксана Всеволодовна Милаева 
вносила предложение по обустройству этого 
сквера, был даже разработан его эскизный 
проект, но финансирования на реализацию 
тогда не хватило17. Однако вернуться к 
хорошей идее никогда не поздно.

Ещё одно перспективное направление 
дальнейших исследований – выявление 
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выдающихся деятелей науки и культуры, 
связанных с Западной Поляной, живших 
и бывавших здесь. Пока в микрорайоне 
есть лишь одна мемориальная доска – на 
доме, в котором жил краевед и писатель 
Олег Савин (Попова, 8).

Мы, западнополянцы, любим свой 
микрорайон. И стараемся узнать о нём 
больше и сделать его чуточку лучше!
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В. И. Первушкин

ПЕНЗЕНСКИЕ ВОЕВОДЫ XVII В. 

Во главе любого русского города и уезда 
стоял воевода. Жил он на воеводском дворе, 
возведённом горожанами и служилыми 
людьми внутри городской крепости. Как 
мы уже говорили, первым пензенским 
воеводой был назначен Е.П. Лачинов. Здесь 
следует пояснить, что же представляла 
собой должность воеводы в XVII в. Уже к 
концу XVI в. в ряде пограничных городов, 
где требовалась сильная власть, появились 
воеводы, и не только в роли военачальника, 
но и главного администратора и судьи, 

как по гражданским, так и по уголовным 
делам. Он отвечал за поступление всех 
сборов, выполнение казённых служб, всяких 
повинностей; имел полицейские функции. С 
начала XVII в. воеводская власть постепенно 
распространяется на всю страну. Она охваты-
вала все слои и все дела уездного общества 
и означала, по словам В.О. Ключевского, 
«решительный поворот от земского начала, 
положенного в основу местных учреждений 
царя Ивана, к бюрократическому порядку 
местного управления».
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Хотя воеводы были представителями 

центральной, коронной власти, не намест-
никами, которые получали уезды в управ-
ление и для собственного кормления, однако 
реально психология этих людей, сыновей и 
внуков наместников предыдущего столетия, 
ничем не отличалась от родительской и 
дедовской: в челобитных они просили 
отпустить их на воеводство «покормиться», 
за счёт местного населения, разумеется.

Центр воеводского управления в уездном 
городе – приказная изба помещалась в 
городской крепости. В помощь воеводе 
выделяли дьяка и подьячего. Все дела 
они решали «сообща». Делопроизвод-
ство лежало на дьяке и подьячем. В их же 
обязанность, негласную, конечно, входило 
наблюдение за воеводами, донесение в 
Москву о непорядках. Осуществление этой 
деликатной миссии вызывало, естественно, 
недоразумения, свары, конфликты.

В распоряжении воеводы и дьяка были 
рассыльщики, недельщики (дежурили по 
неделям). При очень широкой компетенции 
воеводской власти их исполнительный 
аппарат отличался малочисленностью и 
слабостью. 

Здесь следует отметить, что же входило 
в компетенцию воеводы. В силу того, что 
пензенские воеводы находились в ведении 
областного Приказа Казанского дворца, 
он и выдавал каждому вновь назначае-
мому воеводе послушную грамоту, опре-
делявшую его основные полномочия: «о 
всяких делах радеть и промышлять… во 
всем великому государю искати прибыли». 
Воеводы должны были набирать войско, 
раздавать денежное и хлебное жалования 
служилым людям и распределять службу 
между ними, также задерживать воров, 
разбойников и беглых, бороться с запре-
щенными играми и соблазнительными 
зрелищами. Кроме того, воевода исполнял 
обязанности судьи, рассматривая граждан-
ские и уголовные дела.

Широта полномочий, неопределён-
ность прав и обязанностей приводили, и 

довольно часто, к превышению первых 
и пренебрежению вторыми. Для увели-
чения собственной прибыли некоторые 
воеводы использовали различные злоу-
потребления, наиболее классическим из 
которых было покровительство корчем-
ству (продажа водки и других товаров, 
обложенных акцизом, без патентов), 
контрабанде. Нередки были случаи, когда 
воеводы вступали в союзы с разбойни-
ками. За судебные решения они также 
получали подношения. Поэтому фигура 
сребролюбивого и бездеятельного воеводы 
нередко встаёт со страниц документов 
XVII столетия. Это, конечно, не значит, 
что все они были такими, – дела требовали 
решений, центральная власть следила за 
ними, за ходом управления, исполнением 
своих приказов. Кроме того, воеводой 
старались назначать состоятельного 
человека.

К числу последних относился и первый 
пензенский воевода. Судя по имеющимся 
у нас данным Е. П. Лачинов был крупным 
землевладельцем. Часть земель доста-
лась ему по наследству как вотчина. Это 
деревни Слаим и Кочетовка на реке Парце. 
Назначение его на эту должность едва ли 
было случайным. Документы того времени 
рассказывают о нём как о человеке, поль-
зовавшемся расположением и личным 
доверием царя Алексея Михайловича. 
Царского расположения он добился на 
воинской службе. В русско-польской войне 
1654 г. в сражении за Смоленск Лачинов 
получил ранение. После этого он не мог 
оставаться в действующих войсках и 
указами царя назначается в 1656 г. воеводой 
города Валуйки, а затем в 1658 г. – това-
рищем (заместителем) воеводы Астра-
хани. С осени 1663 г. он воевода Пензы. 
С присущей ему энергией Елисей Прота-
сьевич начинает заселять посад и слободы, 
обносит их укреплениями. Как мы уже гово-
рили, под его руководством в городе выросло 
пять слобод (не считая маленькую Пушкар-
скую слободку), в которые он поселил 
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«жилецких всяких чинов» 642 человека 
и 700 человек их родственников. Созида-
тельная деятельность воеводы отражена в 
«Строельной книге г. Пензы»: «… по Госу-
дареву Цареву и Великого Князя Алексея 
Михайловича… указу и грамоте ис Приказу 
Большого Дворца воевода Елисей Прота-
сьевич Лачинов построил на Пензе у города 
посад и слободы и всяких жилецких людей и 
в городе и в уезде конных и пеших казаков, 
и пушкарей, и воротников, и сторожей; и 
землю и сенные покосы им отвел и разме-
жевал и грани, и всякие признаки учинил…».

Обустраивая город, первый воевода 
не забывал о духовности его жителей. 
Под его руководством был построен дере-
вянный собор, при котором были два попа 
Лука Стефанов и Гавриил Иванов, диакон 
Лаврентий Феоктистов, дьячок Гришка 
Вавилов, пономарь Титка Семёнов и 
просвирня Устинья Андреева.

Е.П. Лачинов дважды назначался 
воеводой Пензы. Второе воеводство для 
него закончилось трагически. 25 сентября 
1670 г. к Пензе подошёл отряд сподвижника 
Степана Разина – Михаила Харитонова. 
Служилые и посадские люди отказались 
обороняться и открыли бунтовщикам 
ворота. Возникает вопрос, почему они 
не оказали сопротивление разинцам и не 
поддержали воеводу? На наш взгляд, здесь 
несколько причин. Во-первых, тяжёлая 
пограничная служба, связанная с посто-
янным риском для жизни. Поэтому самая 
острая проблема, с которой сталкива-
лись воеводы пограничных городов это 
бегство служилых людей. Во-вторых, кроме 
несения службы, горожане обязаны были 
ремонтировать оборонительные соору-
жения. В-третьих, на плечи служилых 
людей ложились немалые заботы по обра-
ботке земли с целью обеспечения себя и 
семьи продуктами питания. В-четвёртых, 
городская администрация, если можно так 
выразиться, часто злоупотребляла своим 
положением, чиновники заставляли рабо-
тать на своём подворье служилых людей, 

брали взятки с них за оформление доку-
ментов, выгодное решение судебных дел 
и т.п. Всё это в совокупности и послужило 
причиной того, что город сдался без боя. 
Разинцы же не взирая ни на какие заслуги, 
без долгого суда повесили на городских 
воротах Е.П. Лачинова, подьячего Алек-
сандра Телепова, соборного попа Луку 
Стефанова и пушкаря. 

Пенза превратилась в сборный пункт 
повстанческой армии. Сюда стекались 
засечные сторожа, крестьяне – русские, 
мордва, татары. Из Саратова пришёл отряд 
под руководством Василия Фёдорова. Оба 
отряда объединились и с войском в 900 
человек двинулись по «засечной черте» 
на запад. Одержав победы под Керенском, 
Верхним и Нижним Ломовами повстанцы 
были разбиты в декабре 1670 г. под Шацком.

Но вернёмся к пензенским воеводам. 
Воеводство в нашем городе просущество-
вало до 1780 г. Однако здесь расскажем 
лишь о воеводах XVII в. 

По имеющимся у нас сведениям в 
1675 г. воеводой в Пензе был Яков Лукич 
Панов, который руководил строительством 
Пензенской черты от Ломовской засеки до 
Пензы. Затем в течение четырёх лет пензен-
ское воеводство поочередно было в руках 
братьев Овцыных – Ивана Савиновича и 
Степана Савиновича. На долю послед-
него пришлось самое тяжелое нашествие 
XVII в. В июле 1680 г. на Пензу напали 
крымские татары, ногайцы и «кубанские 
народы», которые сожгли почти половину 
города – 350 дворов. Однако крепость взять 
кочевникам не удалось. С тревогой писал 
он своему коллеге инсарскому воеводе В.С. 
Норову, что «…Пензу де они всея розорили 
и выжгли». С.С. Овцыну пришлось заново 
строить посады и слободы, возобновлять 
засеку и поправлять пострадавшие от 
пожара крепостные стены и башни.

По имеющимся у нас данным С.С. 
Овцына сменяет стольник Фёдор Аристович 
Новиков, который продолжает строить 
Пензенскую черту. 
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становиться Фёдор Дмитриевич Сонцов, 
ведущий свою родословную от Рюрико-
вичей. Его поместье находилось во Вьясе, 
завершавшем линию военных поселений от 
Пензы на Саранск. Ф.Д. Сонцов продолжил 
возведение сторожевого вала от Мокшана 
до Ломовской черты, который сохранился 
отдельными участками до нашего времени. 
Также начинается строительство засечной 
черты от Пензы на Сызрань. По мнению В.И. 
Лебедева, много и плодотворно занимав-
шегося изучением оборонительных черт в 
нашем крае, дело ограничилось только созда-
нием крепости Юлово Городище (сегодня г. 
Городище, Пензенской обл.), а к возведению 
этой черты практически не приступали. 

В 1682 г. воеводой Пензы стал стольник 
Иван Фёдорович Путятин, предок которого 
И.С. Путята в 1436 г. перешёл на службу 
к великому князю Василию Дмитриевичу. 
Он продолжил работы по восстановлению 
сожжённого в 1680 г. города и наделял 
землей пушкарей и воротников на реках 
Пензе и Ардыме.

В 1687 г. Пенза встретила нового воеводу 
Семена Константиновича Дмитриева, пред-
ставителя старинного русского дворянского 
рода. Он скрепил своей подписью «Стро-
ельную книгу г. Пензы». В этом же году 
новый воевода принимал в своей рези-
денции французского подданного, мисси-
онера, иезуита Филиппа Авриля, первым 
из иностранцев, написавшим заметки о 
Пензе. В своей книге «Путешествие в 
разные страны Европы и Азии», изданной 
в Париже в 1691 г., о нашем городе, времен 
С.К. Дмитриева, он написал: «Мы употре-
били первые три дня на проезд более 
сорока льё (примерно 180 км) по пустыне, 
не встретив ни деревьев, ни жилищ, ни 
хижин, и это было, по правде говоря, самое 
трудное из всего нашего пути, потому что 
приходилось везти с собой дрова, воду 
и корм для лошадей, тяжесть которых 
немного утомляла их. Но ничего подобного 
нам не пришлось испытать после того, как 

мы достигли Пензы – маленького городка, 
находящегося в нескольких льё от этой 
большой невозделанной равнины, которую 
нам необходимо было проехать». 

С.К. Дмитриева сменил Иван Иванович 
Щепин, происходивший из русского княже-
ского рода, начало которому положил 
ростовский князь Александр Фёдорович 
по прозвищу Щепа.

В 1693 г. пензенским воеводой стал 
думный дворянин Фёдор Иванович Чемо-
данов1, имя которого осталось в названии 
села, расположенного рядом с Пензой. Из 
отказных книг мы узнаём, что в 1695 г. 
Фёдор Чемоданов обменял своё рязанское 
село Кобяково на плодородные пензенские 
земли Никиты Скрябина, так появилась 
Чемодановка. Во времена воеводства Чемо-
данова активно проходил процесс колони-
зации Пензенского края, воевода верстал 
на службу людей, наделяя их землями и 
денежными окладами2. Последний раз 
Фёдор Иванович воеводой Пензы упоми-
нается в 1696 г.3 В 1699 г. во время похода 
русской армии под Азов он погиб.

Последним в XVII столетии воеводой 
Пензы служил стольник Гавриил Яковлевич 
Тухачевский, при котором в городе была 
построена каменная соборная церковь 
Всемилостивого Спаса. Опережая вопрос 
любознательного читателя скажем, что 
Г.Я. Тухачевский был предком Маршала 
Советского Союза М.Н. Тухачевского.

Примечания

1. Отказная книга Пензенского уезда. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.suslony.ru/Otkaznye3.htm (дата обра-
щения 11.10.2023); Фролов Д.В. Документы 
Инсарской приказной избы // Центр и пери-
ферия. 2014. № 3. С. 21.; Десятни Пензенского 
края (1669–1696). СПб., 1897. С. 50.

2. Десятни Пензенского края (1669–
1696). СПб., 1897. С. 26, 34, 45, 50, 51, 52, 
58, 61, 63, 65, 70, 87, 89, 105.

3. Там же. С. 105.
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О. А. Сушкина

ТОПОНИМИКА ГОРОДА СПАССКА

Спасск – центр Спасского района 
Пензенской области. От областного центра 
находится в 162 км, в 32 км от станции 
Зубова Поляна Куйбышевской железной 
дороги, в 18 км от станции Торбеево. 
Площадь земли под городом 574 га. Насе-
ление около 7 тысяч человек. Город основан 
Московским Новоспасским монастырём 
в 1663 г. как село Богданово. Названо село 
монастырскими служками по старосла-
вянскому имени Богдан, т. е. Богом данное. 
Позднее оно называлось по храму – село 
Спасское. С 1779 г. – город Спасск, центр 
новообразованного Спасского уезда. Городу 
был дан герб, официально он назывался 
Спасск на Студенце (речка протекает 
западнее за городом). С 1925 г. город пере-
именован в Беднодемьяновск. 12 октября 
2005 г. город переименован в Спасск, имеет 
современный герб.

В административном отношении село 
в XVII в. относилось к Мещерскому уезду 
Замосковского стана, потом – к Шацкому 
уезду Замокшанского стана. С 1779 г. – 
Спасский уезд; с 1925 г. – Беднодемьянов-
ский уезд; с 1928 г. – Беднодемьяновский 
район; с 2006 г. – Спасский район.

Первое описание уездного города 
приводится в архивных документах 
1795 г., спустя 15 лет после его образо-
вания: «Город Спасск и градская засе-
лённая земля. 389 дворов, 3005 жителей. 
Всего земли 113 десятин (под городом, 
около 123 га на современный счёт – авт.). 
Оный город… прежде именовался село 
Спасское, в нём укрепления никакого нет 
(имеются ввиду оборонительные укре-
пления – авт.). Селение расположено по 
обе стороны речки Студенец (Коки – авт.), 
двух оврагов безымянных, на одном 6 
прудов и больших дорог Шацка – Керенска, 
Ломова и Темникова».

В одной из первых российских энци-
клопедий приводится описание Спасска: 
«Положение имеет по обе стороны речки 
Студенца (Коки – авт.). С южной стороны 
он окружен мелкими лесами, а с прочих 
трёх сторон – пашнями. Фигуру имеет 
продолговатого четырёхугольника, длина 
коего 2 версты, а ширина 300 сажен 
(площадь земли под городом 136 га – 
авт.)… Обывательских домов 487, из коих 
100 с лишком построены по переимено-
ванию в город. Экономических крестьян 
1469 душ».

Пригородные слободы. В приведённых 
выше документах пригородные слободы не 
упоминаются. Учитывая, что большую часть 
населения города составляли крестьяне, 
видимо, в первой четверти XIX в. стали 
возникать крестьянские слободы, посе-
ления около города. Крестьянское хозяй-
ство с определённым наличием скота 
и приусадебного участка требовало больше 
земли под усадьбой. Слободы входили 
в Спасско- Городскую волость и имели 
единый земельный надел. В 1914 г. все 
слободы на восточной стороне города 
значились как Пригородная слобода. В них 
проживало 4550 жителей, земли за ними 
числилось 7139 десятин (Адрес-календарь 
Тамбовской губернии на 1914 г.). В черту 
города они вошли к 1939 г.

Первой слободой была Ломовка. Посе-
ление располагалось в восточной части 
города на вершине Ломовского оврага. 
В 1862 г. в слободе было 270 крестьянских 
дворов, в 1882 г. – 402 жителя. Названа по 
дороге, проходившей по слободе и ведущей 
в Нижний Ломов. Ныне – улица Иванова, 
названа в 1985 г. в честь Героя Советского 
Союза Д. П. Иванова, уроженца города.

Слобода казённых крестьян Самоду-
ровка, с 1959 г. – улица Заречная. Возникла 
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в восточной части города за речкой 
Кока; в 1862 г. в слободе – 42 двора, 645 
жителей, действовали 12 небольших 
кирпичных завода и 1 поташное предпри-
ятие. Места изготовления кирпичей назы-
вались: «Кирпичные ямы», где добывали 
глину, и «Кирпичные сараи», где сушили 
кирпич. В 1882 г. – 69 дворов, 350 жителей. 
Название можно объяснить имевшей место 
привычкой жителей называть новые посе-
ления или улицы самоуничижительными 
словами. В Спасске это единственное 
название.

Слобода казённых крестьян Солдат-
ская образовалась в северо- западной части 
города. К 1862 г. в слободе проживало 172 
человека в 23 дворах, вытянутых в одну 
линию, она упоминается и в 1871–1882 гг. 
Как известно, со второй четверти XIX в., 
в царствование Николая I, почти в каждом 
уездном городе Российской империи, 
особенно в Европейской части страны, 
располагались воинские соединения. 
В Спасске в 1824–1900-х гг. квартировали 
в 400-х слободских и мещанских домах 
военнослужащие пехотных и егерских 
полков. В этой части города проходили 
и военные учения, т. к. равнина за слободой 
была удобной для этого. В начале 1950-х гг. 
улица Солдатская переименована в улицу 
Аляпкина. И. М. Аляпкин – Герой Совет-
ского Союза, уроженец города.

Слобода Бордадыновка входит в число 
4-х слобод, возникших в первой поло-
вине XIX в. Находится в северной части 
города на дороге из Спасска в Торбеево. 
В 1862 г. в слободе 14 дворов и 172 жителя, 
в 1882 г. – 47 дворов и 296 жителей. Названа 
по карточной игре бардадым. С 1951 г. 
улица носит имя Прокопия Чернышева, 
уроженца Спасского уезда, совершившего 
военный подвиг в мирное время.

В 1860-х гг. возникла новая слобода 
казённых крестьян Малиновка в юго-вос-
точной стороне города. В печатных изда-

ниях названия варьируются: Выселки, 
Малиновские выселки. Улица сохранила 
своё название.

В 1870-х гг. образовалась ещё одна 
слобода – Хутора или Телячьи хутора – 
на телячьих выпасах в восточной части 
города. В 1882 г. в слободе 55 дворов, 
298 жителей. Улица с 1959 г. носит имя 
Василия Кочеткова, героя Сталинградской 
битвы, уроженца города.

За городом в разное время образовы-
вались новые поселения, теперь улицы 
города. Среди них: Низовка – поселение 
на пойменных землях речки Коки в черте 
города. Название ландшафтного характера. 
Улица города сохранила своё название.

Выселки, поселения зажиточных 
крестьян города, высланных в период 
коллективизации на ближнее поселение, 
как не особо опасных для общества. 
Ныне – улицы Совхозная, Совхозный пере-
улок, Рабочая.

Географическое расположение. 
Рельеф местности

Город расположен на возвышенной 
равнине, по обеим сторонам речки Коки 
(53 55 26,1 – широта, 60 51 12,0 – долгота). 
С юго-западной стороны город окайм-
ляет неглубокая балка, с юго-восточной 
стороны – Малиновский овраг (ныне 
в связи с расширением границ города он 
находится в его черте), на востоке город 
перерезает речка Кока и далее огибает его 
с северной стороны.

На территории города и в его окрестно-
стях имеются овраги и места, сохранившие 
характерные названия:

Безымянный овраг расположен в северо- 
западной части города, в начале оврага 
находится Конный пруд.

Вальданова гора находится в начале 
Красного проспекта на берегу речки Коки, 
название получила по фамилии семьи 
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Вальдановых, которые жили в крайнем 
доме. Потомки Вальдановых до сих пор 
живут в городе.

Выпуск (Выпас), огромная луговина на 
востоке города, там жители города пасли 
скот, косили сено, собирали луговые ягоды 
и опята. Выпуск начинался сразу за Хуто-
рами. Сейчас территория активно застраива-
ется: улицы Российская, Молодёжная и др.

Гнилой овраг находится между улицами 
Решетникова и Володарского. В нём разме-
щался каскад прудов.

Городская (градская) сторона, место 
по правому берегу реки Студенец 
между северо- западной частью города 
и селом Липлейкой. Ныне – район улицы 
Олимпийской.

Колебина (Крутая) гора, высокая гора, 
берег речки Коки в северной части города. 
На горе расположено Старообрядческое 
кладбище. Две версии названия. Одно 
ландшафтного характера: Колебина, колдо-
бина, бокалдина – слова, образованные от 
перестановки букв, крутая ямина с водой. 
И действительно, ниже Колебиной горы 
реку запружали, напротив горы было самое 
излюбленное место купания детворы. 
Название, возможно, дано по антропониму: 
по сведениям краеведа А. С. Мирошкина 
в конце XIX в. крестьянин Г. А. Колебин 
имел салотопенный заводик, в 1900-х гг. 
по метрическим книгам Соборного храма 
проходит имя крестьянина Петра Григорье-
вича Колебина, видимо, его сына.

Касауров (Косоуров, Касоуров) овраг 
находится за северной частью города 
и селом Липлейкой. Назван овраг, по сведе-
ниям старожилов, по фамилии владельцев 
земли недалеко от оврага. В овраге нахо-
дится родник – «Живоносный источник».

Малиновский овраг разделяет город-
скую часть и район Совхоз. По дну оврага 
протекает Малиновский ручей (Мали-
новка). По берегам оврага располагается 
улица Малиновка.

Отруба – чашеобразный овраг в 
восточной части города справа при въезде в 
город со стороны Пензы. По оврагу проте-
кает Кока, недалеко располагается родник 
«Святая вода». Название место получило в 
начале XX в., когда часть жителей Ломовки 
и городской общины вышли на отруба в 
ходе Столыпинской реформы. (Отруб 
– земельный участок, выделенный из 
общинной земли в единоличную крестьян-
скую собственность). 

«Под пожаркой» – овраг, левый берег 
речки Коки в районе бывшего Дома быта, 
Часовни, магазина «Центральный». Ранее 
на этом месте располагались пожарный 
сарай и каланча.

Рубеж, так называлась разделительная 
полоса при межевании земли в XIX в. между 
крестьянскими общинами в восточной 
стороне города. Сейчас на этом месте распо-
лагается улица Нагорная.

Рудичкина гора – в районе улицы 
Заречной. Названа по антропониму.

Русова гора расположена примерно 
в середине улицы Кочеткова. Спуск с горы 
ведёт к плотине. Другая часть плотины – 
Вальданова гора. Название по антропониму – 
от фамилии Русовы, которые жили на горе.

Стреличка, природный мыс в виде 
стрелы в юго-восточной части города за 
речкой. На мысе находится Старый родник.

Футбольное поле, большая луговина за 
городом, любимое место гуляний и празд-
ников горожан. В предвоенные годы – место 
спортивных мероприятий. На поле построен 
стадион «Старт», здесь проводились спор-
тивные мероприятия, концерты приезжих 
знаменитостей, общегородские праздники. 
В настоящее время – СОК «Звёздный».

Речки

В описании города 1795 г. значится: 
«Речка Студенец (на самом деле, 
Кока – авт.) в летнее время глубиною 
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бывает в две-три четверти аршина 
(35–52 см – авт.), шириною в четыре 
сажени (8,5 м – авт.) и менее. В речке 
водятся пескари, налимы, плотва и гольцы».

Малиновский ручей впадает в речку 
Коку при въезде в город со стороны Пензы, 
отделяет город от района Совхоз.

Пруды. Родники

В Спасске имелось несколько прудов, 
которые также упоминаются в описании 
города в 1795 г. В них водились «караси, 
лини, вода здоровая». Около сотни лет 
спустя, в 1880 г., священник И. Ф. Ястребов 
уже отмечает, что пруды в городе зага-
жены, вода в них плохая. Ныне от былых 
прудов остались только два: Конный пруд 
и Цыганков пруд в Пролетарском переулке. 
Это, скорее, полувысохшие болота.

Конный пруд расположен в северной 
части ул. Криванчикова (бывшая ул. 
Конная), в верхней части Безымянного 
оврага. Название улице, пруду и базару дал 
основной товар, которым на этом базаре 
торговали – лошади. Старожилы расска-
зывают, что раньше пруд был глубоким – 
всадник с конём мог уйти под воду; на 
берегах было несколько мельниц. В пруду 
купались и ловили рыбу. Дно пруда было 
укреплено, он систематически очищался.

Цыганков пруд находится около Сбер-
банка по Пролетарскому переулку. Назван 
по антропониму – на берегу жил фотограф 
и столяр Василий Иванович Цыганков.

Малиновский пруд (Совхозный), нахо-
дится в городе за улицей Революционной 
в Малиновском овраге. Плотина пруда 
служит местом прохода жителей из города 
в район Совхоза.

Родники

Живоносный источник (Касауров 
родник, Гремучий), родник в Касауровом 
овраге. Всегда считался чудотворным. 

Несколько лет назад «шефство» над 
святым местом взял житель Спасска 
Виктор Горлов. Вместе с сыном и другими 
жителями города они построили купальню, 
облагородили источник, оборудовали 
подходы к роднику и место отдыха 
паломников. В религиозные праздники: 
Крещение Господне, Троицу родник посе-
щают многие горожане.

Копарин родник расположен при въезде 
в город со стороны Пензы, не доезжая 
моста с левой стороны. По городскому 
преданию, там произошло убийство, был 
убит человек с такой фамилией, что и дало 
название роднику.

Святая вода. Родник давал питье горо-
жанам ещё в середине XIX в., когда вода 
из него подавалась на городской берег. 
Он расположен справа от въезда в город 
со стороны Пензы, на правой стороне 
речки Коки. Решением облисполкома от 
12 ноября 1967 г. он был объявлен водным 
памятником природы. Невзирая на это, 
в 1969 г. в связи с массовым посещением 
родника жителями района и сёл Мордовии, 
местные власти родник взорвали и засы-
пали землёй. Но через три года, в засуш-
ливое лето, он снова пробился сквозь толщу 
земли. В 2002 г. родник по проекту Юрия 
Абрамова основательно благоустроили: 
склон обложен камнями, устроено водовме-
стилище, через речку построен мост, а на 
другой стороне – купальня. 29 июня 2002 г. 
было торжественное открытие родника.

Старый родник находится в юго-вос-
точной части города, в начале улицы 
Кочеткова и Заречной. Располагается на 
природном мысе Стреличка. Жила очень 
мощная, до сих пор – основной источник 
водоснабжения города.

Парки

Городской сад (Больничный парк). Сад 
образован, видимо, во второй половине 
XIX в., т. к. в отчёте спасского городничего 
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за 1856 г. городской сад не упоминается. 
Возраст деревьев полагает также принять 
эту версию. В парке действовал Летний 
театр, в котором ставили спектакли местные 
артисты и актеры других городов, в т. ч. 
и Москвы. В юго-западной части парка 
находится братская могила чекистов и воен-
нослужащих, погибших при подавлении 
Хомутовского мятежа в 1918 г., имеются 
и более поздние захоронения местных 
чиновников. В парке действует детская 
площадка. Второе название он получил по 
месту расположения рядом с больницей.

Парк Центральный расположен 
в центре города на бывшей Базарной 
площади. Первые посадки деревьев 
произошли в апреле 1932 г. В парке нахо-
дится первая водонапорная башня города. 
Более интенсивно парк обустраивался 
в 1949 г. молодёжью города и получил имя 
30-летия комсомола. В 1960-х – 1970-х гг. 
в парке появился Военно- мемориальный 
комплекс: памятник воинам- землякам, 
стела с именами погибших в Великой 
Отечественной вой не, аллея Героев. 

В 1913 г., к 350-летию города Спасска, 
в парке открыта аллея Любви, Семьи 
и Верности, посажена каштановая аллея.

Дороги

Через город в XVIII–XIX вв. прохо-
дили почтовые тракты: на Москву, Рязань 
и Шацк, на Пензу и Нижний Ломов, на 
Тамбов, на Керенск, на Темников.

Арзамасская (Торбеевская) дорога – 
продолжение улицы Володарского (ранее 
Арзамасской) и Чернышова (ранее Борда-
дыновка). Дорога шла в Арзамас и далее 
в Нижний Новгород, Темников. Второе 
название дорога получила после стро-
ительства Московско- Казанской, ныне 
Куйбышевской железной дороги. Станция 
Торбеево – ближайшая к Спасску.

Большая дорога – торгово- почтовый 
тракт от Пензы до Москвы, открытый 
в 1793 г. Проходил практически по центру 
города с юго-востока на северо- запад по 
улице Московской, теперь – улице Ленина. 
Ныне – федеральная магистраль М-5 
«Урал» Москва – Челябинск.

В. И. Первушкин

ПЕНЗЕНСКИЕ ГЕРБЫ 

В 1780 г. было образовано Пензенское 
наместничество с центром в Пензе. В 
одном описании читаем: «Город Пенза 
особого герба не имеет и о наличии онаго 
в архивных делах описания нет»1. 

Герб Пензы был утверждён в мае 1781 г. 
и представлял собой щит, на зеленом поле 
которого были изображены три снопа – 
пшеничный, ячменный и просяной в знак 
плодородия пензенских земель. Герб Пензы 
стал гербом наместничества, а позднее и 
Пензенской губернии. В советское время 
герб не использовался как официальный 
символ. В 2001 г. стал официальным 
символом г. Пензы. 

Летом 1878 г. были внесены неко-
торые уточнения в гербы городов Россий-
ский империи. О гербе нашего города 
читаем: «В зелёном щите, три золотые 
снопа, связанные червлёными лентами. 
Щит увенчан Императорскою короною и 
окружён золотыми дубовыми листьями, 
соединёнными Андреевскою лентою». 
В 1998 г. этот герб было предложено 
сделать символом Пензенской области, 
только дубовые листья соединялись черв-
лёной лентой ордена Ленина, в верхней 
части герба не было Российской Импе-
раторской короны. 17 сентября 2003 г. 
был утверждён новый вариант герба с 
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добавлением короны, а 10 апреля 2006 г. 
утверждён полный герб, сохранивший все 
элементы за исключением дубового венка. 
Нынешний герб Пензенской области пред-
ставляет собой три золотых снопа, пере-
витых червлёными лентами, один подле 
другого, расположенные на щите зеленого 
цвета. Щит увенчан золотой Российской 
Императорской короной и окружен лентой 
ордена Ленина.

В дни подготовки к празднованию 
300-летия Пензы в 1963 г. возник вопрос 
о создании нового герба города. Городской 
Совет депутатов трудящихся летом 1964 г. 
объявил конкурс на лучший проект герба. 
Конкурс вызвал значительный интерес у 
пензенцев, и за небольшое время было 
подано свыше ста предложений, рисунков 
и эскизов с различными вариантами. 

Победителем конкурса на лучший 
проект была признана группа авторов в 
составе заслуженного деятеля искусств 
А.А. Оя, скульптора А.А. Фомина, худож-
ников Ю.И. Ромашкова и П.С. Аниськина.

Что же представлял собой этот герб? 
Эмблема Пензы нашла своё воплощение 
в форме щита. Это как бы напоминает 

о том, что город, возникший в XVII в., 
являлся щитом русского государства на 
юго-восточных окраинах. В верхней части 
щита расположена сине-красная полоса 
с изображением серпа и молота. Эти 
детали символизируют Государственный 
флаг РСФСР. В центре белого поля щита 
изображена быстрокрылая ласточка в стре-
мительном полете. Она как бы олицетво-
ряет движение вперед. И ещё одна важная 
деталь. Ласточка летит на фоне тонкого 
золотого ободка. Это – схематическое 
изображение зубчатого колеса, символизи-
рующего собой технику, индустриальный, 
технический характер Пензы. В этом гербе 
Пензы нашли своё отражение и элементы 
старого герба. Это три снопа, перевитые 
лентой. Они подчёркивали преемствен-
ность в основных направлениях сельского 
хозяйства области2.

Примечания

1. Годин В. С. Визитная карточка Пензы 
// Пензенская правда. 1977. 4 сентября. № 
206. С. 4.

2. Там же.
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Д. Ю. Мурашов 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФ И КРАЕВЕД

(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. И. ЗАБРОДИНОЙ)

личность
в пензенском
краеведении

Нина Ивановна Забродина, библио-
граф и краевед, родилась 1 сентября в 
с. Дубровки Спасского (на третий год 
Великой Отечественной войны он был ещё 
Беднодемьяновским) района Пензенской 
области. Для многих из нас дата и место 
собственного рождения – просто строка в 
биографии, на которые, к тому же, мы сами 
никак не повлияли. Нина Ивановна – не 
из таких людей. Для неё место рождения 
имеет большое значение. «Один мудрый 
человек сказал, – говорит она в одной из 
своих книг, – “Нужно знать и любить своё 
Отечество, свою малую родину, поскольку, 
где бы ни был человек, близко ли, далеко 
ли от них, – он всегда должен помнить о 
маленьком уголке на земле, где глаза его 
впервые увидели синее небо, где он сделал 
первый шаг в жизни”»1. Всю жизнь Нина 
Ивановна помнит обо всём этом: о Пензен-
ской области, Спасском районе и Дубровке. 
Забродина (здесь вспоминается ещё один 
символ – она родилась в День знаний, 
правда, за сорок лет до его введения) – 
автор библиографических справочников 
и исследований по истории Пензенского 
края, ставших классикой пензенского 
краеведения. 

«Первая в её жизни библиотека разме-
щалась в сельском совете, – писал о Нине 
Ивановне журналист Леон Хосроев. – 
В маленькой комнатушке, стояли два 

фанерных шкафа, закрывавшихся вися-
чими замками, и раз в неделю жена пред-
седателя, работавшая по совместительству 
библиотекаршей, снимала эти замочки, 
выдавала любителям чтения книги, приоб-
ретённые десять-пятнадцать лет назад. 
Всё в шкафчике было прочитано довольно 
быстро и перед юной читательницей встали 
серьёзные проблемы. Но тут, по счастью, 
приехала в село квалифицированная 
библиотекарша, “выбила” у начальства 
отдельную комнату для этих целей и энер-
гично стала пополнять книжный фонд. 
Нина услышала слова, которые потом 
сопровождали её всю жизнь: “стеллаж”, 
“каталог”, “картотека”, “классификация”. 
Жизненный выбор был сделан раз и 
навсегда: она тоже будет библиотекарем»2.

Нина Ивановна окончила Моршанский 
библиотечный техникум, работала в Виляй-
ской библиотеке Наровчатского района, в 
Нижнеломовской районной библиотеке. 
В 1969 г. завершила обучение в Москов-
ском институте культуры. Тридцать пять 
лет (1966-2001 гг.) Нина Забродина была 
сотрудником Пензенской областной библи-
отеки имени М.Ю. Лермонтова, не один 
год возглавляла в ней библиографиче-
ский отдел (он появился в библиотеке 
накануне Отечественной войны), с вклю-
чённым в его структуру сектором крае-
ведческой библиографии. Этот отдел имел 
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всесоюзную известность. 
«Предмет гордости библи-
ографов, – писала Нина 
Ивановна во  всероссийском 
журнале “Библиотека” 
в 1992 г., – уникальный 
рукописный сводный 
краеведческий система-
тический каталог (около 14 
тысяч названий)»3. Каталог 
являлся результатом полу-
вековой работы библио-
графов4. Другим продуктом 
деятельности библио-
графов стал «сводный 
алфавитный каталог на 
базе трёх библиотек  
основных фондодержателей краеведче-
ских книг. Это, кроме областной библио-
теки им. М.Ю. Лермонтова, библиотеки 
Государственного архива нашей области 
и краеведческого музея. Каталог пред-
ставляет собой машинописную рукопись, 
имеющуюся у всех библиотек-участников. 
Фактически это репертуар краеведческих 
книг с XVIII в. по сегодняшний день»5. В 
доинтернетовскую эпоху данные каталоги 
были важней
шими базами данных по краеведению, 
путеводителями в море книг по истории 
Пензенского края. Свою актуальность они 
сохраняют и сегодня. 

Сама Нина Ивановна была автором 
библиографических справочников по пери-
одической печати Пензенского края (1838-
1975 гг.), по истории города Пензы, заводов 
и фабрик Пензенской области, пензенскому 
земству. В соавторстве с коллегами она 
составила указатели литературы по темам 
«М.Ю. Лермонтов и Пензенский край», 
«Пензенская организация КПСС», «Искус-
ство Пензенского края», «Пензенский край 
в художественной литературе». Забродина 
является первым (и единственным!) соста-
вителем биобиблиографического спра-
вочника по творчеству самого известного

пензенского краеведа О.М. Савина, с 
которым  неоднократно  встречалась   в 
Лермонтовской библиотеке (он был её 
постоянным читателем). Здесь же работал 
возглавляемый Савиным клуб «Краевед». 

«Пензенская земля, – убеждена Нина 
Забродина, – богата памятниками истории, 
природы, культуры и архитектуры. Здесь 
находятся места, связанные с именами А. 
Радищева, М. Лермонтова, В. Белинского, В. 
Ключевского, А. Блока, М. Салтыкова-Ще-
дрина, А. Куприна, В. Мейерхольда, многих 
учёных. Музей-заповедник “Тарханы”, 
музей одной картины, музей сцениче-
ского искусства имени В. Э. Мейерхольда 
известны за пределами области. История, 
как говорится, обязывает все учреждения, 
занимающиеся патриотическим крае-
ведческим воспитанием, в том числе и 
библиотеки, бережно хранить, осваивать 
и приумножать культурные ценности»6. 

Н.И. Забродина – историк библиотеч-
ного дела Пензенского края. Она автор 
статей по данной теме, в том числе в 
Пензенской энциклопедии (первом и 
втором издании). Нина Ивановна – первый 
биограф Владимира Ладыженского, писа-
теля и земского деятеля, ставшего одним из 
создателей библиотечной сети и системы 

Н. И. Забродина, библиограф и краевед. 
Фото из сети Интернет
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начального образования Пензенского края. 
В 2010 г. она выпустила сборник сочинений 
Ладыженского, включая его неопублико-
ванную переписку с А.П. Чеховым, а также 
составила библиографию писателя. 

Имя Забродиной, как историка, 
навсегда вписано и в летопись Спасского 
района. Изучать его прошлое без работ Нины 
Ивановны (почётного гражданина Спасска) 

уже нельзя. Как и знаменитую абашевскую 
игрушку – не постигнуть без книги Н.И. 
Забродиной (в соавторстве с В.А. Моча-
ловым), посвящённой Абашево (2007 г.). 
«Краеведческие записки», «Вехи времени. 
Хронограф земли Спасской. XVII–XX вв.», 
«Спасск», «Спасские страницы в истории 
русской литературы и искусства» – эти 
и другие работы автора отличает уважи-
тельное отношение к трудам предшествен-
ников, научный подход, легкий стиль подачи 
сложного материала. И, конечно, огромная, 
как небо, любовь к родной земле и её людям. 

В 1999 г. Нина Забродина выпустила 
первую книгу по истории родного села 
Дубровки (второе издание вышло в 2019 г., 
соавтор – директор школы С.Н. Курносова). 
Рассказывая о книге, краевед Татьяна Яков-
лева писала в местной газете: «Исторические 
события в с. Дубровки развиваются на фоне 
истории России, и мы видим типичную 
судьбу русского села, в котором отразились 
все общественно-политические потрясения 
государства. Проделана огромная работа 
по сбору и анализу исторических источ-
ников как литературных, так и архивных. 
Благодаря этому книга получилась инте-
ресной и насыщенной»7. Как умело Забро-
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дина погружает читателей в прошлое, в его 
повседневность: «Детей в семьях рождалось 
много, в каждой избе висели одна, а то и 
две зыбки, колыбели для младенцев: дере-
вянный прямоугольник, днище из прочной 
ткани, подвешивалась к матке за кольцо на 
четырёх верёвках. Освещалась изба вначале 
лучиной, потом фитюльком (пузырёк с 
горючей жидкостью, фитиль из тряпки), 
потом керосиновой лампой без стекла, 
потом со стеклом»8. «Деревня – мать нации, 
это нива, на которой всколосилась русская 
культура», – вслед за писателем Фёдором 
Абрамовым повторяет Нина Ивановна9. 

Журналист Леон Хосроев, завершая 
очерк о Нине Забродиной, заметил, что 
Нина Ивановна, тогда, в 1992 г., сотрудник 
Лермонтовской библиотеки, в конце их 
общения «не удержалась и похвали-
лась передо мной частичкой “своего” 
богатства. Достала с полки редкую книгу, 
изданную ещё основателями библиотеки, 
подлинными русскими интеллигентами, 
подвижниками культуры. Осторожно пере-
ворачивала страницы, рассказывала и голос 
её прерывался от волнения. Каюсь, я плохо 
слушал рассказ, но просто любовался этим 
человеком и невольно думал: “Господи! 
Как это всё-таки хорошо”»10. Действи-

тельно, «хорошо» то, что рядом с нами 
живёт и трудится замечательный библи-
ограф и краевед, подлинный интеллигент 
и подвижник культуры Нина Ивановна 
Забродина. О таких говорят, что они – соль 
земли. В нашем случае, земли Пензенской.     
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М. В. Осетров

«В ПЕРВЫХ СТРОКАХ ПИСЬМА СООБЩАЮ…» 

История повседневности – одно из 
динамично развивающихся направлений 
научных исследований. Всегда интересно 
рассматривать эпоху вне теоретических 
схем и таких же дискуссий, глазами тех, 
кто жил тогда. Время хрущёвской «отте-
пели» – один из противоречивых периодов 
в истории Советского Союза, как и начало 
так называемого брежневского «застоя». 
Хронологически это 1960-е гг. Рассмотреть 
их образы возможно через призму эписто-
лярного жанра – через письма простых 

людей, что даёт возможность прикоснуться 
к советской повседневности. 

В Пензенской областной библиотеке 
им. М. Ю. Лермонтова с 2021 г. хранится 
архив Василия Даниловича Бондалетова 
(1928–2018 гг.), доктора филологических 
наук, выдающегося лингвиста, профессора 
Пензенского государственного универ-
ситета. В нём имеются письма пензяков, 
которые он собирал для диалектологиче-
ских исследований. Но помимо диалек-
тизмов эти письма важны для нас сегодня 
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и своей историчностью, так как представ-
ляют «голос эпохи», ретранслирующий 
быт, беды и радости советского человека.

Изучая письма, можно рассмотреть, 
например, трудовой быт сельской и рабочей 
молодёжи Пензенской области, в том числе 
тех её представителей, которые проживали 
по каким-то причинам вне Пензенского 
края. Это те, кто обучались, либо работали 
за его пределами, или же проходили службу 
в армии. В письмах видна и реакция людей 
на вызовы времени, типичные для тех лет – 
от дефицита товаров до освоения космоса. 

Говоря о письмах, следует отметить 
большое количество устоявшихся выра-
жений в их начале и в конце. Многие 
письма, особенно от родителей, написаны 
так, как их писали простые деревенские 
жители – с определённым зачином, с пере-
числением поклонов от всех родных: «В 
первых строках…», «Хочу пожелать тебе 
счастья в твоей яркой жизни…» и т.д. 
Встречаются и стандартные обращения – 
«Добрый день», «Здравствуйте».  

Пишут много о себе, иногда жалуются 
на однообразность жизни. Так, в одном из 
писем одна из студенток Пензенского педа-
гогического института, жительница посёлка 
Терновка, отмечает местные условия жизни: 
«Живу я в Терновке, после работы некуда 
сходить: нет нового кино, ни клуба – да 
даже света нет. Тоска смертная». Она пишет, 
что в Пензе «всё обстоит гораздо лучше». 

Сохранились письма, отправленные 
в Пензу из Средней Азии. В одном из 
писем студентка, работающая в г. Навои-2 
Узбекской ССР, пишет семье в Пензу, как 
трудится в местном хлопковом хозяйстве. 
Студентка сообщает о режиме работы: «…с 
8 до 7 мы на месте, работаем, собираем 
хлопок, вечером идем на танцы. Тяжело 
работать, хлопок этот трудно собирать…». 

Шестидесятые годы – время активного 
освоения Советским Союзом космоса. В 
письмах видно, как пензенцы реагируют на 
различные новости об освоении космоса. 
Так в одном из писем упоминается выставка 

в Москве, на которой показывался первый 
искусственный спутник Земли: «…Сегодня 
ходили смотреть на спутник. Трудно предста-
вить, что такой маленький аппарат побывал 
там, в далёком космосе…». Встречаются 
и комментарии к личностям космонавтов. 
В одном письме автор не считает первую 
женщину-космонавта Валентину Влади-
мировну Терешкову красивой женщиной, 
только «пацанкой». Но впоследствии тот 
же автор пишет: «видела её выступление 
на митинге – беру свои слова обратно. Она 
действительно человек своего дела…».

Очень часто в письмах упоминаются 
цены на товары. Прослеживается такое свой-
ство населения, как экономия, вызванная 
частыми дефицитами продовольствия и 
товаров бытового потребления. Так, в неко-
торых письмах детей указываются цены 
на одежду, а в ответных письмах роди-
телей есть их рекомендации по покупкам. 
Отдельного внимания заслуживают упоми-
нания денежных переводов и посылок. 
В одном из писем читаем: «Высылаем 
тебе, дочка, носки, в городе покупать их 
дорого, да и холодно сейчас». В другом 
письме порицаются траты: «Зачем ты 

Василий Данилович Бондалетов
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купила шубу за 90 рублей?! Это же очень 
большие деньги, да и на что потратила-то». 
Отчётливо заметна склонность деревен-
ских жителей к экономии и предпочтению 
одежды, сделанной своими руками, той, 
которая куплена в магазине. Тёплая одежда 
домашнего изготовления очень часто посы-
лалась родителями из сельской местности 
детям, обучавшимся в вузах Пензы. 

Круг новостей был ограничен. Это 
описание дней рождений, смертей, свадеб, 
рассказы о том, как проходили проводы в 
армию и демобилизация, как отмечались 
праздники. Отдельно обсуждалось устрой-
ство на работу и её смена. Так, в одном 
из писем его автор (девушка) пишет, что 
устроилась на завод «Пензмаш»: «Не очень 
я туда хотела, но лучше варианта сейчас не 
смогу найти, хоть и хороший завод. Работаю 
в режиме два на два. Пока что устраивает».

Интересными являются письма в Пензу 
от жителей стран соцлагеря. В 1960-е гг. в 
Пензе стали активно появляться клубы пере-
писки – своего рода прообразы социальных 
сетей, с помощью которых подростки и 
молодёжь могли общаться между собой. 
Встречаются письма от школьниц из 
Болгарии и Чехословакии. Адресаты обме-
нивались новостями, рассказывали о своей 
жизни – об учёбе или работе.

Часто в письма корреспонденты вкла-
дывали всевозможные предметы коллек-
ционирования. Это могли быть открытки, 
марки, обёртки от конфет, монеты. 
Любили обмениваться стихами, песнями 
из кинофильмов, шлягерами. В одном 
из писем сказано: «…Дорогая, высылаю 
тебе песню из кинофильма “Девчата”, 
как ты и просила. Она очень хорошая». 
Рассматривая открытки, стоит отметить 
присылаемые в Сурский край открытки из 
других городов. Например, житель Пензы 
прислал домой открытку с видами Баку и 
поздравлениями с Первомаем 1965 г.

В ходу были также распространены 
карточки с изображениями известных 
актёров театра и кино. «Высылаю тебе 

открытку с актёром Н. Мордвиновым. В 
следующий раз отправлю тебе карточку с 
Харитоновым» – пишет одна из студенток 
пединститута подруге в Бековский район.

Среди молодёжи существовала так назы-
ваемая «международная игра», суть которой 
сводилась в отправлении определенному 
количеству знакомых карточек с актерами 
и припиской с продолжением отправки 
уже к знакомым адресатам – и так далее. 
По «теории рукопожатий» открытку могли 
прислать в финале игры её инициатору.

Поздравлений в письмах было много. 
Праздновалось всё – от Нового года и 
Первомая, до локальных, сельских празд-
ников. Всегда пожелания громоздки, много-
словны, однако искренны и эмоциональны. 
Например: «Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! Желаю вам счастья, здоровья 
и успехов больших в труде…». Встреча-
ются описания празднований в трудовых 
коллективах и школах: «…Сегодня ходили 
на Первомайскую демонстрацию, было так 
весело и празднично. Вечером пойдём на 
концерт в заводской Дом культуры…».

Отдельного внимания заслуживают 
письма, которые присланы пензяками из 
армии своим семьям и возлюбленным. Они 
интересны тем, что в них показан армейский 
быт: «…Принесли присягу, сейчас начали 
обучение. Скоро в дежурство, но я решил 
написать письмо тебе…». Многие солдат-
ские письма начинаются с приветственных 
слов благодарности, таких как: «Шлю 
горячий солдатский привет» или «Желаю 
счастья в вашей яркой и молодой жизни». 
Кроме того, в таких письмах встречается и 
творчество – многие солдаты писали своим 
жёнам и возлюбленным стихотворения, 
песни и признания в чувствах. Армейские 
письма всегда вызывали сильные эмоции, 
непременно отзывались эхом в сердцах 
родственников. В одном из писем указы-
вался срок службы: «…Теперь три года не 
увижусь со всеми вами…». Данное письмо 
написано в декабре 1964 г., когда срок 
службы был именно таким. Лишь после 
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1967 г. время пребывания в рядах Советской 
армии сократится до двух лет.

Некоторые солдаты, которые имели 
сослуживцев-пензяков, пытались познако-
миться с пензенскими девушками. Отдель-
ного внимания заслуживает следующее 
письмо (из Читы):

«Здравствуй, Незнакомая!
Вы конечно будете удивлены, получив 

письмо от совершенно незнакомого чело-
века. Но я думаю, что в этом ничего страш-
ного нету. Ведь я не первый и не последний 
пишу такие письма. Ведь очень много 
молодёжи ведут переписку с незнако-
мыми девушками. Ведь бывает и такое, что 
такая переписка сближает людей до такой 
степени, что они остаются вместе на всю 
жизнь. Не правда ли?! Только прошу не 
думать ничего об этом плохого. 

Ну, ответ на это письмо, конечно, 
зависит от вас. Я, конечно, не требую чтобы 
вы мне писали, а это просто зависит от 
вашего желания. А возможно и такое, что, 
как говорится, ваша жизнь уже спланиро-
ванна и на этом плане поставлена печать. В 
таком случае не стоит переписку вести. Ну 
ничего, будем надеяться на благополучный 
исход. И я думаю, что ответ мне всё-таки 
будет, независимо от его содержания.

А сейчас немного о себе. Как вы видите 
по адресу, я солдат. Служу уже второй год. 
Родился я в Чите, откуда и призвался в армию. 
А после армии думаю поехать куда-нибудь в 
другое место – только не в Читу. Вернее всего 
буду поступать учиться в институт.

Ну что ещё вам написать? Ну наверное 
и всё. 

До свидания, жду ответа».
Не обошли стороной письма и прояв-

ления непотизма в номенклатуре, по 
которым «проходилась» советская сатира. 
Одно из писем содержит просьбу в предо-
ставлении справки о работе в совхозе 
Лунинского района, необходимую для 
трудоустройства по новому месту работы. 
Далее подробно упоминается последующее 
поощрение дефицитными товарами того, 

кто её «сделает» – «мы компенсируем 
созданное неудобство водкой и красной 
рыбой, ну, а справку вы напишите сами». 

В конце писем следовали поклоны, 
крепкие, многочисленные поцелуи и 
объятия, добрые пожелания. Молодёжь 
нередко оставляла пожелания «ждать 
ответа, как соловей лета». Были распро-
странены жалобы – «очень скучаю», а 
также просьбы писать чаще. Некоторые 
письма дописывались на другой день, 
дополнения отмечались личным обраще-
нием: «Дорогая, дописываю письмо уже 
после сессии, которую сдала на отлично». 

Подводя итог, следует сказать, что 
сохранившиеся в архиве В.Д. Бондале-
това письма позволяют увидеть человека 
«оттепели» и начала «застоя». Отражение 
бытовой действительности показывает 
повседневность пензяков, живших как в 
регионе, так и за его пределами. Письма 
разрушают «перегородки» времени и 
делают более понятной жизнь наших 
бабушек и дедушек.  

Письмо солдата из Читы 
девушке из Пензы (фрагмент), 1965 г. 

Из фонда Пензенской областной 
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова
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ВЛАДИМИР МАЙОРОВ. 

ИСТОРИК, КРАЕВЕД, ГРАЖДАНИН 

Каждый район особенен по-своему. 
В каждом из них есть люди, о которых 
можно говорить много и долго. В Земетчин-
ском районе это – Владимир Михайлович 
Майоров, основатель районного краевед-
ческого музея. Несмотря на солидный 
возраст (81 год) и на состояние здоровья, 
он продолжает быть в гуще событий, стре-
мится быть их участником по мере сил.

Моё знакомство с В.М. Майоровым 
началось в непростое время (1990-е 
– начало 2000-х гг.). Были сложности с 
поиском работы. И Владимир Михай-
лович помог мне в этом. Познакомившись 
с ним поближе, я увидела, что он помогает 
многим. Он помог и мне – молодой маме 
с детьми, оказавшейся вдали от родных и 
связей после окончания ВУЗа. В результате 
знакомства с ним я получила работу, свою 
путёвку в жизнь. Знаю, что такую благодар-
ность испытываю не одна. Он умел заме-
тить трудности и помочь их решить. Всю 
свою жизнь он работал на благо района. 
Жители Земетчино не случайно считают его 
своим земляком, коренным земетчинцем – 
трудно найти в их районе человека, сделав-
шего так много для сохранения его истории.

Биография. 
Или откуда появляются значимые люди

Владимир Михайлович Майоров 
принадлежит к поколению людей, на 
долю которых выпала трудная, но яркая 
и интересная судьба. Он родился в 1942 
г. в с. Монастырское Беднодемьянов-
ского (ныне Спасского) района в много-
детной семье колхозника. Отец – Майоров 
Михаил Михайлович (1901–1963 гг.) имел 
начальное образование. Участвовал в Граж-
данской и Великой Отечественной войнах, 
был кавалером ордена Славы 3-й степени. 

Получив тяжёлое ранение, был комиссован, 
стал работать в колхозе кладовщиком. Мать – 
Майорова (Манаева) Прасковья Дмитриевна 
(1900–1988 гг.) из семьи крестьян, безгра-
мотная. Всю жизнь работала в колхозе, а с 
1960 г. в совхозе разнорабочей. В семье было 
семеро детей, один умер в детстве. У Влади-
мира Михайловича пять сестёр (Клавдия, 
Анна, Мария, Александра и Маруся). В 1949 
г. он пошёл в первый класс Монастырской 
семилетней школы, которую окончил в 
1956 г. с отличием (похвальной грамотой). 
Работал в колхозе с 6-го класса. В летний 
период на лошадях подвозил сено и солому 
к скирдам, воду в бочках на бахчи, зерно от 
комбайнов на ток и т.д. С 8-го класса в дни 
летних каникул косил траву в колхозе на 
сено, а после окончания 9-го класса работал 
плугочистом на тракторе у зятя, Михайлова 
Павла. Поступил учиться в 8-й класс Дубров-
ской средней школы Беднодемьяновского 
района, которую также успешно окончил в 
1959 г. В том же году попытался поступить в 
Балашовское высшее лётное училище, но не 
прошёл комиссию. Пошёл работать в совхоз, 
недавно организованный на базе колхоза.

Летом 1960 г. он уехал в г. Каменск-Ураль-
ский к сестре Шуре, а в августе поступил 
там учиться в Исовский геолого-развед-
ческий техникум на горное отделение 
«Разработка рудных и рассыпных место-
рождений полезных ископаемых открытым 
способом». На преддипломной практике 
с ним произошёл несчастный случай, в 
результате которого взрывом ему оторвало 
кисти обеих рук, и был серьёзно повреждён 
глаз. По состоянию здоровья Владимир 
Михайлович не мог работать в горно-
рудной промышленности и пошёл рабо-
тать в Фединскую восьмилетнюю школу 
учителем истории. В 1969 г. окончил 
экстерном исторический факультет Ураль-
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ского госуниверситета. В период учёбы в 
университете два года работал в вечерних 
школах. Переехав с женой и сыном (в 1967 
г. родилась дочь) в 1966 г. в Земетчино, стал 
работать преподавателем обществоведения 
и эстетического воспитания в училище 
механизации сельского хозяйства № 12, в 
1967 г. был избран секретарём комсомоль-
ской организации училища.

В 1969 г. Владимир Михайлович назна-
чается заместителем директора училища 
по воспитательной работе. Под его руко-
водством там развивалась художественная 
самодеятельность, образованы духовой и 
эстрадный оркестры, активно внедрялись 
новые формы воспитательной работы с 
учащимися. В 1975 г. коллектив художе-
ственной самодеятельности занял 2 место в 
областном смотре-конкурсе среди училищ 
области. Учащиеся часто выступали на 
районной сцене, выезжали с концертами в 
сёла района и за его пределы, вели поис-
ковую работу, совершали экскурсии по 
родному краю, в г. Моршанск, на родину 
Зои Космодемьянской в с. Осино-Гай Пича-
евского района Тамбовской области, в Пензу 
и т.д. Лучшие учащиеся ежегодно выезжали 
на экскурсии на родину Сергея Есенина, в 
Ленинград, Москву, Ульяновск и даже за 
границу: в Чехословакию, Венгрию, ГДР.

В 1991 г. В.М. Майоров переходит 
на работу в районный отдел культуры и 
начинает работу по созданию районного 
краеведческого музея. Десятки поездок в 
архивы и музеи, запросы, встречи, объезд 
сёл и деревень позволили ему собрать 
богатый и уникальный материал, сотни 
экспонатов. В поисках материала для музея 
он исходил пешком и изъездил весь район. 
Встречался с людьми, работал в архивах 
страны. Упорно и настойчиво в течение 
ряда лет он добивался выделения здания для 
музея. В 1995 г. районный краеведческий 
музей был открыт, и Владимир Михайлович 
стал его директором. По его инициативе и 
с его помощью с целью патриотического 
воспитания молодёжи во многих школах 
района были открыты музеи.

Краеведческая деятельность

Краеведческой работой Владимир 
Михайлович начал заниматься с 1966 г. 
Работая преподавателем обществоведения 
и эстетики в Земетчинском СПТУ-12, он 
создал музей истории училища. В это же 
время было начато формирование фонда 
экспонатов по истории Земетчинского края 
и публикация краеведческого материала в 
газетах Пензенской области. Было собрано 
множество различных экспонатов и истори-
ческих материалов о поселениях и жителях 
района, организованы многочисленные 
выставки музейных экспонатов.

В 1998 г. В. М. Майоров выступил на 
областной конференции работников музеев с 
докладом «Кто наши предки», опубликовал 
множество статей в печати, организовал 
поиск кинофотодокументов в госархивах. 
Музеем были приобретены фильмы: «В 
селе Земетчине», «25-й спектакль “Ревизор” 
на сцене Земетчинского филиала Малого 
Театра» 1935 г. выпуска и ряд других.

Владимир Михайлович Майоров. 
 Фото из личного архива В. М. Майорова 
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Владимир Михайлович издал книгу «Они 
защищали Родину» о земетчинцах – Героях 
Советского Союза. К 85-летию образо-
вания Земетчинского района выпустил 
книгу «Край Земетчинский – гордость 
моя» об истории района и людях, внёсших 
в разные годы значительный вклад в его 
становление. Она увидела свет в 2003 
г. и до сих пор имеет огромный успех и 
востребованность. В ней освещены темы 
многих сторон жизни района: природных 
условий, символики, социально-эконо-
мического, политического положений, 
образования, и др. Владимир Михайлович 
также разместил в книге информацию о 
жизни района со времени становления 
общества на территории района. Об этом 
говорят археологические находки костей, 
керамики, которые краевед разместил на 
витринах районного музея р.п. Земетчино. 
Но пристальное его внимание было уделено 
становлению и развитию советской власти 
на территории района. Он находил людей, 
которые могли рассказать об этом. Собран 
материал о знатных людях района, которые 
сделали немало для его блага и процве-
тания: Почётные железнодорожники, заслу-
женные работники медицины, культуры, 
спорта и многие другие. Теперь в залах 
музея размещены и экспонаты быта земет-
чинцев прошлых веков и др. Есть также зал, 
посвящённый героям-земетчинцам, экспо-
наты, рассказывающие о населении края, 
его этнической принадлежности, занятиях.

В. М. Майоров работал в то время, когда 
не было Интернета. Чтобы найти материал, 
собрать информацию, он звонил по теле-
фону, писал письма, встречался с людьми, 
пополняя архив музея новыми фактами. 
Владимир Михайлович рассказал о деятель-
ности филиала Малого театра в Земетчино, 
о тех, кто в далёкие 50-е гг. XX в. осваивал 
целину, об истории строительства храмов, 
названий улиц посёлка Земетчино, СМИ. 
Эти сведения бесценны, так как в таком 
объёме ими никто не занимался. Также в 
2022 г. им написана книга «История Земет-

чинской районной партийной организации 
КПРФ». В ней он на примере района из 
сельской глубинки отразил различные 
этапы становления и деятельности Комму-
нистической партии Советского Союза и 
Российской Федерации. 

За трудовые заслуги в 1970 г. Владимир 
Михайлович был награждён медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
в 1973 г. – знаком ЦК ВЛКСМ за операцию 
«Поиск», итогом которой стало открытие 
музея боевой и трудовой славы училища; 
в 1990 г. награждён Серебряной медалью 
ВДНХ, знаком «Ветеран профтехобразо-
вания РСФСР». Имеет медаль «Ветеран 
труда». Является Почётным гражданином 
Земетчинского района.

Находясь на заслуженном отдыхе, 
несмотря на солидный возраст, он и сегодня 
в постоянном поиске и по-прежнему в 
работе. До недавнего времени в областных 
и районных периодических изданиях часто 
публиковал интересные статьи на местную 
тематику. Как настоящий энтузиаст и 
патриот своего края, активно участвовал 
в различных районных мероприятиях.

Показывая образцы мужества, он стал 
примером и образцом для подражания 
не только для инвалидов, но всех вете-
ранов и молодых жителей района. Его 
глубоко уважают и высоко ценят в районе 
за практические дела и активную воспита-
тельную работу. Заслуги В. М. Майорова 
перед Земетчинском районом значительны, 
внушительны и неоспоримы.

В настоящее время готовится к изданию 
книга-летопись о районе с древних времён 
до сегодняшнего дня. В ней – обширный 
материал, которому Владимир Михайлович 
посвятил свою сознательную жизнь. Пока 
нет возможности издания книги по разным 
причинам. Одна из них – нехватка средств. 
Будем верить, что все проблемы решатся, 
и история обогатится новыми фактами. И 
к этому будет в первую очередь причастен 
Владимир Майоров, жизненной энергии 
которого завидуют те, кто его знает…
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В. А. Винничек

О НАХОДКЕ ИЗДЕЛИЙ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ 
БЛИЗ СЕЛА КРЫЛОВКА КАМЕНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

родная
старина

В 2022 году на огороде одного из 
владений села Крыловка Каменского района 
Пензенской области местным жителем 
случайно были найдены фрагментиро-
ванные бронзовое зеркало и крупная буси-
на-подвеска из черного глушеного стекла 
с красным и голубым орнаментом, а также 
чередующимися боковыми продольными 
насечками. 

Диаметр зеркала составлял около 57 
мм, высота подтреугольного бортика – 2 
мм. (Илл. 1).

Обращает на себя внимание наличие 
небольшого бокового выступа (около 10 
мм в длину и 8 мм – в ширину) на краю 
диска зеркала. На опубликованных ранее 
бронзовых верхнесурских и примокшан-
ских зеркалах золотоордынского времени 
подобные ручки не отмечены1. Крайне 

редко такие выступы встречаются и на 
зеркалах из Волго-Камья2, хотя орнамент 
в виде выпуклых пересекающихся линий, 
образующих крест, довольно часто украшал 
оборотную сторону таких изделий3. 

Бусина-подвеска (Илл. 2), согласно 
аналогиям, является типичной продук-
цией золотоордынского ремесла. Подобная 
крупная бусина, но с орнаментацией 
только голубым узором, имеется в мате-
риалах Увекского городища4. Известны 
подобные стеклянные изделия XIV в. и 
из Болгара (отдел I, тип I, вид 1 по М.Д. 
Полубояриновой)5.

Вместе с зеркалом и бусиной-подвеской 
житель Крыловки показал и фрагменты 
гончарной посуды, которую нашёл на 
огороде. Однако, вся керамика оказалась 
довольно поздней и напрямую связана с 

Иллюстрация 1. Фото и прорисовка 
бронзового зеркала

Иллюстрация 2. 
Фото стеклянной бусины-подвески
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историей современного села, которое было 
основано в 1726 году и обжито до сих пор. 

Необходимо отметить, что рядом с 
Крыловкой р. Юньга впадает в р. Большой 
Чембар. Именно здесь были обнаружены 
представленные находки. Географически это 
место находится к западу от Липяговского 
селища6, поэтому вполне возможно, что 
ведущий на север – северо-запад торговый 
путь из Укека в Мохши и далее в Древнюю 
Русь проходил именно через эти земли. 

Думается, что дальнейшие исследо-
вания места нахождения золотоордынских 
предметов позволят более чётко иденти-
фицировать археологический объект близ 
села Крыловка. 

Возможно, что здесь в дальнейшем 
удастся обнаружить средневековый памятник.
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В. Г. Гришаков

ТЕРНИСТЫЕ ДОРОГИ ГЕНЕРАЛА ОФРОСИМОВА

В Государственном архиве Пензенской 
области в фонде Пензенского дворянского 
депутатского собрания хранится дело «По 
прошению штабс-ротмистра Лейб-гвардии 
Гусарского полка Павла Александровича 
Офросимова о внесении его с женою в 
родословную книгу». Дело начато 16 
октября 1903 г. и закончено 26 ноября того 
же года1. К сожалению, ответа на вопрос: 
«Кто такой П.А. Офросимов и какое отно-
шение он имеет к Сурскому краю?» нам не 
даёт ни одна из Пензенских энциклопедий 
ни образца 2001 г., ни 2019 г. Между тем 
свободная интернет-энциклопедия Вики-
педия, не претендующая на академичность 
и научность, оказалась куда более сговор-
чивой: Павел Александрович Офросимов 
(14 декабря 1872 г., Тула – 24 февраля 

1946 г., Сент-Женевьев-де-Буа) – русский 
генерал, герой Первой мировой войны2. 
Странно, конечно. В то время, когда работа 
по увековечиванию памяти героев Первой 
мировой приобретает широкий размах, 
когда с каждым годом множится деятель-
ность по возвращению имён героев, на чьих 
подвигах мы можем растить будущие поко-
ления, имя генерала Офросимова оказалось 
стёртым в скрижалях местной истории. 
А жаль. На протяжении 20 лет, с 1897 по 
1917 гг., Пензенская губерния в целом и 
Нижнеломовский уезд, в частности, стали 
для генерала вторым домом. Именно здесь 
владела землями его супруга, именно здесь 
он любил бывать в свободное от армей-
ских будней время. Здесь, в построенной 
им даче на берегах маленькой речушки с 
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мордовским названием Шуварда прошло 
детство его сына Николая и дочери Марии. 
Отсюда он уезжал на войну. Как оказалось 
– навсегда. 

Воспитанник Пажеского корпуса

Павел Александрович Офросимов, 
первенец небогатого помещика, губернского 
секретаря Александра Павловича Офро-
симова, появился на свет 15 декабря 1872 
г.3 в старинном русском городе Туле. 
Нареченный Павлом в честь своего деда, 
отставного штабс-капитана, он застал его 
живым. Дед умер в 1877 г., когда мальчику 
исполнилось пять лет. Но и этого непро-
должительного времени хватило, чтобы 
подрастающий Павел своим детским созна-
нием впитал рассказы деда о батальных 
сценах, походах и войнах, в которых 
участвовали его предки. Нужно полагать, 
что центральной фигурой этих рассказов 
стал генерал от инфантерии Михаил Алек-
сандрович Офросимов, семейная легенда 
и, пожалуй, самая яркая фигура из рода 
тульских Офросимовых. Михаил Алек-
сандрович умер бездетным, не довелось 
ему и понянчить внучатых племянников, 
старший из которых родился спустя 4 года 
после его смерти, а младший, наречённый 
в честь него Михаилом, через 10 лет. Но 
как бы это ни странно звучало, генерал 
от инфантерии Офросимов помог своим 
потомкам авторитетом и при жизни, и уже 
покинув этот мир. Первый раз это случилось 
в далёком 1854 г., когда он доказал благо-
родство своего рода и добился его внесения 
в 6-ю часть родословной книги. А второй 
раз, в январе 1883 г., когда 10-летний Павел 
Офросимов был зачислен в пажи к Высочай-
шему Двору Их Императорских Величеств 
и 15 августа 1885 г. определён в Пажеский 
корпус. Его выпускники к началу ХХ в. 
составляли основу гвардейского офицер-
ства и генералитета, а также высшей госу-
дарственной бюрократии империи. Здесь 
следует внести очень важную ремарку: 

зачислены в пажи могли быть только дети и 
внуки представителей первых трёх классов 
согласно Табели о рангах, т.е. имевших 
звание не ниже генерал-лейтенанта или 
тайного советника. Молодой Офросимов, 
сын губернского секретаря, чина 12-го (!) 
класса, не подходил в пажи однозначно. 
Но поскольку зачисление происходило 
по личному решению императора, то он 
оказался в числе пажей как внучатый 
племянник генерала от инфантерии М.А. 
Офросимова, не оставившего потомства, но 
проявившего себя на службе Отечеству. По 
всей вероятности, немаловажным фактором 
в зачислении Павла Офросимова в Паже-
ский корпус стало и то, что его покойный 
двоюродный дед состоял когда-то при 
великом князе Михаиле Павловиче, главном 
начальнике военно-учебных заведений. 
Невидимая рука предка помогла юному 
Офросимову. В стенах Пажеского корпуса 
Павел Александрович провёл восемь лет, с 
1885 по 1893 гг., причём последние два года 
в специальных классах, которые давали 
военную подготовку пажам и соответ-
ствовали военным училищам. 31 августа 
1892 г. двадцатилетний Павел Офросимов, 

Павел Александрович Офросимов. 
Конец XIX в. Фото из фондов ПГКМ
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сдав экзамены, был переведён в старший 
класс, но в камер-пажи произведён не 
был. Истинных причин этому мы вряд 
ли когда узнаем. Но в качестве версий 
можем предположить, что не хватило либо 
знаний, либо родовитости. 7 августа 1893 г. 
молодой Офросимов, выдержав экзамены, 
был выпущен из Пажеского корпуса в 3-й 
драгунский Сумской Его Королевского 
Высочества Наследника Принца Датского 
полк с производством в корнеты4. Драгуны, 
как известно, были универсальными кава-
леристами. Их боевые задачи были гораздо 
шире, чем у гусар или кавалергардов. 
Драгун должен был одинаково хорошо 
держаться в седле, и владеть шашкой, и 
метко стрелять из винтовки. Для молодого 
Офросимова непродолжительная служба в 
Сумском драгунском полку стала неплохой 
школой для формирования драгунских 
навыков, которые очень сильно ему приго-
дились уже несколько позже, в пору коман-
дования Нижегородскими драгунами. 

«Хочешь быть красивым – 
поступай в гусары»

Согласно Послужному списку П.А. 
Офросимова, он покинул Сумской драгун-
ский полк 24 августа 1894 г. и был прико-
мандирован к Лейб-гвардии гусарскому Его 
Величества полку, который был одним из 
самых блестящих в русской армии. 

В этом элитном подразделении, 
помнившем имена Михаила Лермонтова и 
Дениса Давыдова, молодому корнету Павлу 
Офросимову предстояло прослужить целых 
18 лет, с 1894 по 1912 гг. Именно здесь он 
сформировался как личность, как офицер, 
пройдя путь от младшего командира до 
полковника. Листая страницы послужного 
списка молодого Офросимова, можно 
проследить его основные ступени-кирпи-
чики успешной военной карьеры. В ноябре 
1894 г. корнет Офросимов назначается заве-
дующим новобранцами, в мае 1896 г. – врид 
командира 5-го эскадрона, в декабре того 

же года начальником разведчиков того же 
эскадрона, в 1900 г. – заведующим оружием 
полка, в 1901-м г. – полковой практической 
телеграфной станцией. 09.12.1902 г. Павел 
Офросимов был переведен в эскадрон Его 
Величества (самый престижный в полку, 
– В.Г.), а в феврале 1903 г. принял коман-
дование этим эскадроном. Произведён в 
поручики (06.12.1897 г.), затем в штабс-рот-
мистры (06.12.1901 г.). В Лейб-гвардии 
Гусарском полку Офросимов получил и 
свои первые награды: серебряные медали 
в память Императора Александра Третьего 
(1896 г.) и в память коронования Их Импе-
раторских Величеств (1896 г.), а также 
Бухарский орден серебряной звезды 1-й 
степени (1898 г.). В июле 1903 г. тридца-
тилетний штабс-ротмистр был выбран 
кандидатом на члена суда общества господ 
офицеров. В 1905 г. он уже ротмистр, а в 
1907-м г. – полковник. В войне с Японией 
(1904–1905 гг.) П.А. Офросимов, как и вся 
русская гвардия, не участвовал. Поэтому 
ордена Святой Анны 3-й степени и Святого 
Станислава 2-й степени, пожалованы были 
в 1908 и 1911 гг. за выслугу лет, а не за 
боевые заслуги. Сухие строки послужного 
списка скрывают от нас человеческие 
качества офицера, так необходимые для 
получения его общей характеристики. 
К большому сожалению, он ничего не 
написал о себе и ничего не написали о 
нём. И все же «заведование новобранцами» 
говорит нам о том, что Офросимов не был 
«держимордой», «заведование оружием и 
телеграфной станцией» показывает профес-
сиональные качества офицера, хорошо 
разбиравшегося в материальной части 
полка. Ну и главное – высокая офицерская 
честь Павла Александровича – доказыва-
ется членством в полковом суде.

«Куда ни повернись – везде Арапов»

2 июня 1897 г. Павел Александрович 
Офросимов женился. Его избранницей 
стала Мария Николаевна Арапова, дочь 
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отставного полковника, фрейлина Их Импе-
раторских Величеств, богатая Нижне-
ломовская помещица. Нам неизвестны 
подробности их знакомства и дружбы, 
которая переросла в брак, но очевидно, 
что это случилось в столице, в Санкт-Пе-
тербурге. Впрочем, новоиспеченный муж 
Араповой, помимо того, что был далеко не 
дурён собой, также не бедствовал. За его 
отцом в Тульской губернии было показано 
3700 десятин земли. Очевидно, дворян-
ские роды Офросимовых и Араповых 
по своему статусу и привилегиям можно 
считать ровней. М.Е. Салтыков-Щедрин, 
знавший Пензенский край не понаслышке, 
писал в «Пошехонских рассказах», что 
в Пензенской губернии «куда ни повер-
нись – везде либо Арапов, либо Сабуров. 
И ссорятся и мирятся – всё промежду 
себя; Араповы на Сабуровых женятся, 
Сабуровы на Араповых»5. Эту давнюю 
традицию разрушили два брата Араповых – 
Иван (1844–1913 гг.) и Николай (1847–1883 
гг.). Они связали себя брачными узами 
с двумя родными сестрами Ланскими – 
дочерями Натальи Николаевны Пушкиной, 
вдовы великого поэта, от её второго брака 
с Петром Ланским. 

От Николая Андреевича Арапова Елиза-
вета Петровна имела трёх дочерей – Елиза-
вету (1873–1953 гг.), Наталью (1875–1971 
гг.) и Марию (1878–1947 гг.). Каждая из них 
прожила сложную жизнь. Старшая умерла 
в нищете в Пензе, средняя и младшая долго 
скитались на чужбине и обрели покой 
вдали от родины в предместьях Парижа. 
Для многих же наших земляков, интересу-
ющихся искусством, Елизавета и Наталья 
Араповы, так и останутся милыми безза-
ботными девочками, изображенными на 
картине И.К. Макарова, выставленной в 
областной картинной галерее. В отличие 
от старшей Елизаветы, которая не могла 
иметь детей и взяла на воспитание маль-
чика и средней Натальи, потерявшей вось-
милетнюю дочь, Мария родила в браке 
сына Николая (31.03.1898 г.) и дочь Марию 

(29.08.1901 г.)6. Не будучи от природы такой 
яркой и привлекательной, как старшие 
сёстры, Мария Николаевна Офросимова 
обладала особенной статью и как говорят, 
имела «внутренний стержень», который, 
возможно, помог сохранить семью в лихую 
годину революции, Гражданской войны и 
эмиграции. Но вернёмся к нашему герою.  

Кавалерийская слава 
Нижегородских драгун

9 октября 1912 г. Павел Александрович 
Офросимов был назначен командиром 
17-го драгунского Нижегородского полка, с 
которым вступил в Первую мировую войну. 

Нижегородский драгунский полк 
считался кавказской кавалерийской гвар-
дией. Одно время он был единственным 
представителем регулярной кавалерии на 
Кавказе. В его ряды стремились жаждавшие 
сильных ощущений русские аристократы, 
грузинские князья и вообще отважная моло-
дёжь. Робкому человеку, вахлаку, увальню 
не было места среди нижегородцев. Это 
были истые кавалеристы, гроза турок, гроза 
горцев. Своими громкими подвигами Ниже-
городцы заслужили полку все существу-
ющие боевые награды, «получать больше 
нечего»7. Нарва, Полтава, Гросс-Егерсдорф, 
штурмы Бара и Кракова, русско-турецкие 
войны, походы в Персию, одним словом, 
практически все военные кампании, 
которые вела Российская империя, начиная 
с петровских времён, не обошлись без 
участия славных Нижегородцев. Говоря 
об известных людях, служивших в этом 
полку, достаточно вспомнить, что именно 
в Нижегородский полк на Кавказ был пере-
ведён М.Ю. Лермонтов, в нём же служил 
брат А.С. Пушкина – Лев Сергеевич.

Грянувшая Первая мировая война, как 
казалось тогда многим офицерам полка, 
должна была принести новые награды, 
новую славу на полковые штандарты. Кавказ-
ская кавалерийская дивизия, в которую 
входил 17-й драгунский Нижегородский 
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полк, оказалась едва ли не самым «путеше-
ствующим» соединением русской армии8. В 
начале войны она была передислоцирована 
с Кавказа в Русскую Польшу, где провела 
военные месяцы 1914 г., вновь доказывая 
свою беззаветную храбрость и удаль.

Дивизии был доверен фронт, протя-
жённостью 200 вёрст, что значительно 
превышало все мыслимые уставные 
нормы. В августе-ноябре 1914 г. Ниже-
городские драгуны под командованием 
П.А. Офросимова имели три славных 
боевых операции, вписавшие в этой войне 
блестящие страницы в боевую историю 
полка. Это лихая атака под польским 
городом Скерневицы 8 августа, где семь-
десят отборных германских разведчиков 
с офицером были встречены эскадроном 
нижегородцев и кроме шести, взятых в 
плен, все изрублены. 7 сентября 1914 г. 
17-й Нижегородский драгунский полк имел 
второе победное кавалерийское дело под с. 
Блашки. Результатом схватки стало до 70 
зарубленных и 12 взятых в плен германцев. 
Русский эскадрон, кроме убитого в начале 
боя командира, потерь не имел. Этот бой 
стал моральной победой русской конницы 
над немецкой, показав её лучшую выучку 
и боевые качества. 

И, наконец, третьим делом нижего-
родцев стала конная атака, которая, по 
мнению историка А.А. Керсновского, 
«выручила весь Северо-Западный фронт». 
Это произошло 10 ноября 1914 г. у поль-
ского села Колюшки. Два эскадрона 17-го 
полка, атаковав в конном строю герман-
скую тяжёлую батарею, расчищавшую 
путь прорывавшемуся ХХV-му резервному 
корпусу, спасли от разгрома сибирские 
стрелковые части и остановили врага. 

Описывая доблестный боевой путь 
17-го драгунского Нижегородского полка, 
было бы крайне несправедливым умолчать 
о той роли, которую сыграл его командир 
П.А. Офросимов в одержанных победах. 
Так, офицер Пётр Владимирович Ден 
пишет в своих воспоминаниях: «Обра-
щаясь к лихим атакам нельзя не обратить 
внимания на правильность подготовки 
драгун к боевой работе в Нижегородском 
полку. В полку было обращено особенное 
внимание на рубку в осознании того, что 
для успеха дела необходимо, чтобы конный 
боец был уверен в своем превосходстве 
в рукопашной схватке…Полк был возна-
граждён за свою мирную работу»9. Совре-
менные историки разделяют мнение Дена: 
«Действует отличная выучка мирного 
времени. Русская кавалерия ищет конных 
сшибок с кавалерией противника, и именно 
конная атака приносит славу нижего-
родцам»10. Таким образом, два предвоенных 
года командования полком П.А. Офроси-
мовым заложили прочный фундамент для 
будущих побед 17-го драгунского полка. 
30 декабря 1914 г. Павел Александрович 
был отмечен высокой наградой – орденом 
Святой Анны 2-й степени с мечами11. 19 
января 1915 г. он получил ещё один орден – 
Святого Владимира 3-й степени с мечами12, 
а в марте пожалован 4-й степенью того же 
ордена13.

17-й драгунский Нижегородский полк 
вышел из боев 17 декабря 1914 г. В этот день 
была получена телеграмма командующего 

Полковой знак Нижегородских драгун
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Северо-Западным фронтом с приказанием 
выступить полку в ставку Верховного Глав-
нокомандующего. Направление – Варшава. 
20 декабря 1914 г. из столицы Русской 
Польши полк в полном составе убыл на 
Кавказский фронт. Причина переброски 
Кавказской кавалерийской дивизии на 
Кавказский фронт была серьёзная. Турки 
под предводительством Энвер-паши, 
подстрекаемые немцами, зная об уходе 
значительной части Кавказских войск на 
Западный фронт, решили воспользоваться 
ослаблением русских сил и нанести им пора-
жение, вторгнувшись в пределы Кавказа. 31 
декабря в канун нового года Нижегородцы 
расквартировались в г. Елисаветполе (ныне 
г. Гянджа в Азербайджане, – В. Г.), составив 
армейский резерв фронта. 

Передислокация Нижегородского драгун-
ского полка на Кавказ ознаменовала собой 
новую страницу его истории. Хотя, по 
мнению многих Нижегородцев, «война на 
Западном фронте была серьёзнее и инте-
реснее в смысле чисто боевых действий», а 
на Кавказе же «более серой и менее захва-
тывающей, но более трудной по условиям 
жизни и требующей много терпения и 
выносливости»14. Так и вышло. 2 мая 1915 
г. 1-я бригада Кавказской кавалерийской 
дивизии перешла реку Аракс и вступила 
в пределы Персии. Драгунам генерала 
Шарпантье и забайкальским казакам была 
поставлена задача: идти к фронту кружным 
путём, через Иранский Азербайджан. По 
замыслу командования появление грозный 
вид шести конных полков и артиллерии 
должен был отрезвить воинственные курд-
ские племена и заставить их утихоми-
риться15. 29 мая 1915 г. трудный персидский 
поход был завершён. Позади остались 
800 км по каменистым дорогам Тавриза 
и Курдистанских гор, берегов озер Урмия 
и Ван. Как пишет историк Иконников-Га-
лицкий «этот поход по горам и долинам, 
упомянутым в Библии и в Авесте, у Стра-
бона, Ксенофонта и Прокопия Кесарий-
ского, сам по себе достоин подробного 

описания. Но такого описания нет»16. Жаль, 
конечно, что ни Павел Офросимов, ни 
Семён Буденный, будущий маршал, а тогда 
взводный унтер-офицер 18-го драгунского 
Северского полка, также принимавший 
участие в походе, не владели пером так 
же хорошо, как кавалерийской шашкой. 
По итогам рейда в Персию 50% офице-
ров-участников представили к различным 
наградам. Полковника Офросимова за 
поход и умелое командование Нижего-
родскими драгунами начальник дивизии 
выдвинул на награждение Георгиевским 
оружием. Правда Высочайший приказ 
пришёл с опозданием, 22 августа 1915 г., 
когда Офросимов находился уже на другом 
фронте и в другом полку17.

Из драгун – в уланы

29 июня 1915 г. в Лейб-гвардии Улан-
ский18 Его Величества полк, дислоцировав-
шийся на Юго-Западной фронте в составе 
Отдельной гвардейской кавалерийской 
бригады 9-й армии, пришло известие о 
скором прибытии нового командира. Им 

П. А. Офросимов на Кавказском фронте, 
1915 г. Фото из книги «Нижегородские 

драгуны на фронтах Великой войны»
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оказался Павел Александрович Офросимов. 
В отличие от Кавказского театра войны 
Юго-Западный фронт представлял собой 
совершенно другие реалии. Противник 
здесь был гораздо сильнее и организо-
ваннее – немцы и австрийцы, а количество 
противоборствующих сил выше в разы. К 
тому же назначение Офросимова совпало 
по времени с одним из самых неудачных 
периодов войны для русского оружия – 
«великим отступлением 1915 г.». 

В августе 1915 г. обстановка на фронтах 
для русской армии оставляла желать 
лучшего. Отступление продолжалось. 
Сдаваемость в плен солдат император-
ской армии достигла в этом месяце пика. 
Болезни усиливались. К холере добавился 
тиф. Почти весь месяц гвардейские уланы 
несли службу в охранении, не принимая 
участия в боях. Их основной задачей была 
поддержка пехотных частей. 

30 сентября полковник Офросимов был 
вызван в Петербург, а его часть отведена на 
отдых. Поездка в столицу для Павла Алек-
сандровича была знаковой – его повысили 
в звании до генерал-майора19 (со старшин-
ством с 16 октября 1915 г.) и зачислили 
в Свиту Его Императорского Величе-
ства. Назначение в Свиту было, конечно, 
делом почётным, но в условиях войны не 
имеющим никакого реального значения. 

В 1916 г. гвардейские уланы Офро-
симова приняли участие в знаменитом 
«брусиловском» прорыве. 10 июля они 
выдвинулись по железной дороге на 
станцию Рожище (ныне Луцкого района 
Украины, – В. Г.). 16 июля кавалерия 
прибыла к месту назначения, встреченная 
бомбами с вражеских аэропланов. Это была 
уже другая война, совсем не та, что нача-
лась в августе 1914-го. Война не конницы, 
а моторов и техники. 22 июля полк прибыл 
в отбитую у австрийцев деревню Трыстень 
и на следующий день занял участки на 
западной опушке густого леса по берегу 
реки Стоход, южнее деревни Остров. 
Кавалеристы спешились и превратились 

в обычных пехотинцев, хотя и гвардей-
ских. Не вступая в бой, они несли потери 
от сильного артиллерийского огня. Только 
за период с 21 по 23 июля в Лейб-гвардии 
Уланском Его Величества полку было убито 
5, ранено 9 и контужено 11 нижних чинов20. 
Тем временем русская армия продолжала 
бесплодные атаки на Ковель, истекая 
кровью. Гвардейская пехота, отборные 
войска, чудо-богатыри ложились костями 
в болотах Стохода. Ударить на Ковель 
кавалерией начальник гвардии Безобразов 
так и не решился, несмотря на приказы 
из Ставки. Возможно, это обстоятельство 
спасло сотни жизней гвардейцев-улан, в 
том числе и жизнь их командира Офро-
симова, который в разгар так называемой 
«Ковельской бойни», 26 августа 1916 г., 
пошёл на повышение, будучи назначенным 
командиром 1-й бригады в составе 3-й 
гвардейской кавалерийской дивизии21.

Можно сказать, что оставление долж-
ности командира Лейб-гвардии Уланского 
полка означало для генерал-майора Офро-
симова перевернутую страницу истории 
чисто боевого отца-командира и начало 
новой полководческой карьеры. За время 
командования уланами Павел Алексан-
дрович был отмечен высокими наградами. 
Так, 21 июля 1915 г. на его груди появился 
второй орден Святой Анны 2-й степени с 
мечами22, 23 февраля 1916 г. он пожалован 
французским орденом Почётного Легиона23. 
9 августа того же года император Николай 
подписал высочайший приказ о награж-
дении генерала П.Н. Офросимова орденом 
Святого Станислава 1-й степени с мечами24.

Сподвижник Деникина и Врангеля

Возможно, успешной карьере генерала 
Офросимова было бы суждено развиваться 
и далее, но события в России, произо-
шедшие в феврале-марте 1917 г., сделали 
это невозможным. В стране произошла 
революция, причины и ход которой мы не 
берёмся анализировать в данной статье. 
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Тогда в результате проведённой «Гучков-
ской чистки» многие высшие командиры, 
пройдя формальную и пустую аттестацию, 
из армии попросту изгонялись, несмотря на 
прежние заслуги. Главным критерием, как 
мы понимаем, теперь стала лояльность к 
новой революционной власти. Особенно 
несладко пришлось генералам, зачисленным 
когда-то в Свиту к царю. Этот факт простили 
лишь немногим. Генерал-майор Офро-
симов был честным служакой, далёким от 
политических игр. Кривить душой он не 
умел. Подстраиваться под новые условия 
тоже. В итоге 3 июня 1917 г. генерал был 
назначен в резерв чинов при штабе Киев-
ского военного округа впредь до увольнения 
в отставку25. По сути дела, это было завер-
шением военной карьеры. В ноябре 1917 г. 
к моменту прихода к власти большевиков 
ещё не старый, 45-летний П.А. Офросимов 
проживал с семьёй в г. Кисловодске26.  К 
большому сожалению, подробных обстоя-
тельств периода жизни генерала после 1917 
г. мы не знаем, документальные источники 
на этот счёт весьма скупы и отрывочны.     

Гражданская война, начавшаяся 
в России, бросила Павла Офросимова, 
как и многих его собратьев по оружию и 
сословию в стан белых. Павел Алексан-
дрович участвовал в белом движении в 
составе Добровольческой армии и ВСЮР. 
Мы встречаем его во 2-м Кубанском походе, 
где он командовал бригадой 1-й конной 
дивизии. В августе 1918 г. эту дивизию 
принял легендарный барон Врангель, 
давший Офросимову нелестную характе-
ристику. В своих Записках он так описывает 
момент своего прибытия в 1-ю конную 
дивизию: «Генерал Эрдели получил коман-
дировку в Грузию. Между тем его замести-
тель, командир одной из бригад дивизии, 
генерал Афросимов (так в тексте, – В.Г.), 
оказался не на должной высоте… Из двух 
командиров бригад я имел прекрасного 
помощника в лице командира 1-й бригады 
полковника Науменко, храброго и способ-
ного офицера. Зато другой командир 

бригады престарелый генерал Афросимов 
оказался совершенно неспособным. Я 
вынужден был вскоре отрешить его от 
должности»27. Если учесть, что преста-
релому Офросимову было только 46, и 
сам Врангель был моложе только на 6 
лет, то такая оценка вряд ли может быть 
объективной. Однако резкости суждений 
барону Врангелю было не занимать. В 
ноябре 1918 г. П.А. Офросимов временно 
исполнял обязанности начальника штаба 
дивизии А.Г. Шкуро, личности известной 
не менее Врангеля. Это назначение выгля-
дело бы весьма странным, если бы не 
одно обстоятельство. Партизан Шкуро со 
своими лихими удальцами 13 июня 1918 
г. налетел на Кисловодск28, находившийся 
во власти красных и освободил там много 
обречённых офицеров и их семей. Может 
быть, Офросимов был обязан Шкуро своим 
освобождением? Сам Шкуро упоминает об 
Офросимове лишь однажды: «Отправив-
шись в свою дивизию, временно находив-
шуюся под командой генерала Офросимова, 
я застал её в печальном состоянии. Люди 
и лошади болели от плохой воды. Полки 
были очень слабого состава. Люди плохо 
одеты»29. На дворе стоял декабрь 1918 
г. Впрочем, в оценке Шкуро нет ничего 
удивительного. Его партизаны не могли 
идти ни в какое сравнение с элитными 
подразделениями, которыми привык коман-
довать П.А. Офросимов.

В дом престарелых 
с орденом Почетного Легиона

С 1 апреля 1919 г. Павел Александрович 
остался не у дел и состоял в резерве чинов 
при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 
22 июля – штаб-офицером для поручений 
при штабе войск Терско-Дагестанского и 
Астраханского краёв. 

После поражения Белых армий гене-
рал-майор П.А. Офросимов вместе с семьёй 
подался во Францию30. Будучи кавалером 
ордена Почётного Легиона, он рассчитывал 
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на лояльность французских властей. Париж 
стал местом сбора вчерашних аристократов. 

С 1928 г. Офросимов был пансионером 
Русского дома Сент-Женевьев-де-Буа. На 
просторах Интернета гуляет фото Павла 
Александровича с петухом на руках. Несве-
дущие люди комментируют фото по-своему, 
мол, был генералом, а стал заводчиком кур. 
Этот факт весьма сомнителен. В Париже 
Офросимов вместе с супругой пережил 
немецкую оккупацию. По сведениям Елиза-
веты Николаевны Бибиковой, её сестру 
Марию под Парижем навещал дальний 
родственник – Александр Бессель, который 
старался облегчить жизнь Офросимовых 
материально31. Так или иначе, но по всем 
видам, жили Офросимовы очень скромно. 
Престарелый глава семьи скончался 24 
февраля 1946 г. на 74-м году жизни. Похо-
ронен был на русском кладбище32. Супруга 
пережила его на год и умерла 23 января 
1947 г. Здесь же, рядом была похоронена 
и мать Павла Александровича – Анна 
Михайловна, умершая 1 августа 1940 г.33 

Судьба его детей, Николая и Марии на 
сегодняшний день остается неизвестной.       

В Пензенском краеведческом музее 
хранятся редкие снимки, запечатлевшие 
пребывание Павла Александровича на 
Сурской земле.  И, пожалуй, больше ничего. 
Имение Офросимовых дожило до 1940-х 
гг. По сведениям старожилов, там распо-
лагался пионерский лагерь. В настоящее 
время в лесном массиве близ с. Низовки, 
что в Каменском районе, на месте усадьбы 
ещё видно правильное прямоугольное очер-
тание из пихтовых деревьев. Оно хорошо 
контрастирует по цвету с остальным лесом. 
Долгое время жители Низовки и Головин-
щино ходили на родник, дающий вкусную 
прохладную воду. Да и он потом то ли 
заглох, то ли зарос. Дай Бог, чтобы только 
не заросла и не заглохла наша память.
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И. В. Зернов

БЕДНОДЕМЬЯНОВСК В ГОДЫ

 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Новость о начале войны жители Бедно-
демьяновска узнали в 12 часов дня 22 июня 
1941 г. Диктор Всесоюзного радио объявил: 
«Внимание! Внимание! Перед микрофоном 
выступает Председатель Совета Народных 
Комиссаров В.М. Молотов…». На площади 
возле почты, где на столбе висел большой 
репродуктор (в народе известный как 
«колокол») стояли и слушали сообщение 
жители города. И когда глава Правительства 
СССР (В.М. Молотов) закончил своё высту-
пление словами «Наше дело правое, враг будет 
разбит, победа будет за нами!», люди медленно 
разошлись, оглушенные вестью о войне. 
Каждый понял, что в его дом пришла беда1.  

В первый же день войны в райвоенкомат 
пришли добровольцы, хотя мобилизация 

ещё не была объявлена, а с её объявле-
нием на сборные пункты явились все без 
исключения, подлежащие призыву, многие 
призывники отказывались от медицинского 
освидетельствования. Ребята и девчата 
выпускного класса средней школы, пришли 
с просьбой направить их на фронт. Маль-
чиков, кто подходил по возрасту, взяли, 
девушкам велели подождать. Потом и 
девушки попали на фронт, стали медсе-
страми, связистками и саперами. Например, 
Аня Уточкина была зачислена в отряд мино-
мётчиц, Саша Сурикова была направлена в 
эвакогоспиталь в качестве санитарки. 

С осени 1941 г. в городе шла подготовка 
к приёму эвакогоспиталя, было выделено 
четыре здания, в т.ч. средняя  школа №1.
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Решено было выделить следующие здания: 
средней школы (Красной школы), хирур-
гическое и терапевтическое отделения 
местной больницы. 

 Под общежитие сотрудников госпиталя 
были выделены жилые помещения на ул. 
Советской д. 3 и Коммунальной д. 32. При 
госпитале имелись аптека, физиотерапев-
тический кабинет и рентген-кабинет.

Фактически, эвакогоспиталь № 4470 
начал формироваться в г. Ступино Москов-
ской области. Сотрудники также были из 
Московской области. Весной 1942 г. госпи-
таль был переведен в г. Беднодемьяновск и 
размещен в отведенных ему помещениях. 
Эшелон с ранеными прибывал на станцию 
Торбеево Мордовской АССР, в 18 кило-
метрах от города. Дорога от Торбеева до 
Беднодемьяновска была грунтовая, с глубо-
кими колеями. Раненых везли на повозках, 
а сотрудники шли пешком. Госпиталь 
пополнялся сотрудниками из числа жителей 
города и района. Число сотрудников госпи-
таля было 140 чел. Начальником госпи-
таля являлся подполковник медицинской 
службы Борис Соломонович Голланд. 

По воспоминаниям П.П. Малафе-
евой (Банниковой), медсестры госпи-
таля дежурили около раненных, стирали 

бинты, писали письма 
родственникам раненых, 
читали им книги. Летом во 
время уборочной страды 
группы выздоравливающих 
раненых бойцов помогали 
колхозникам косить сено, 
убирать с полей урожай. На 
5 сентября 1942 г. в госпи-
тале было 600 кроватей. 
Большую помощь сотруд-
никам госпиталя оказывали 
местные жители, которые 
приносили для раненых 
молоко, яйца, овощи. А 
учащиеся школ и техни-
кума механизации часто 
выступали в госпиталях с 

концертами. В декабре 1942 г. госпиталь 
№ 4470 был свернут и отправлен в Пензу2.

В домах Беднодемьяновцев принимались 
тысячи эвакуированных семей из Ленин-
града, Орла, Белоруссии и из других краев 
и областей Советского Союза. В семье 
Суриковых жила эвакуированная семья 
из Москвы. Размещением и трудоустрой-
ством занимались местные партийные 
органы (горком и райком, советы народных 
депутатов)3.  

Во время войны в городе остались 
старики, женщины, подростки и дети. Когда 
немецкие самолеты появились над Рязанью 
(а от Беднодемьяновска до Рязани расстояние 
всего-навсего 237 км) в городе была объявлена 
массовая мобилизация женщин на трудовой 
фронт. Одни шли служить в тылу добро-
вольно, другие – по комсомольскому призыву. 
Сначала направляли на военные заводы в 
Куйбышев, Саратов, Пензу. Следом за этим 
направляли на строительство оборонительных 
сооружений: окопов и противотанковых рвов 
глубокой линии обороны под Пензой, в район 
р.п. Лунино и с. Бессоновка. Работавшие на 
окопах вспоминали: «трудились на морозе, 
в открытом поле по 12–14 часов, жили где 
придется (в школах, в сараях, в домах у 
местных жителей, питались кое-как)».

Здание Беднодемьяновской Красной школы,
где находился эвакогоспиталь. Фото из личного архива автора
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Произошли изменения в 

учебном процессе в техни-
куме механизации: годные 
по здоровью преподаватели, 
а также учащиеся третьего 
и четвертого курса были 
призваны на фронт. Срок 
обучения в техникуме был 
сокращен до 3-х лет. Но 
это не сказалось на боевом 
духе тогдашних мальчишек 
и девчонок, так как лозунг 
для всех был один: «Все для 
фронта, все для победы!»4.

С началом войны комитет 
комсомола техникума превра-
тился в боевой штаб. В то 
время секретарем комсо-
мольской организации была Зоя Алек-
сандровна Орлова. Под её руководством 
молодёжь вносила свой вклад в оказание 
помощи фронту. Уборка хлеба, сдача зерна 
и сбор средств в фонд обороны, подготовка 
специалистов-механизаторов, организация 
дежурств по ночам в городе и на селе, 
сбор запасных частей для сельхозтех-
ники, охрана урожая, участие в оборонном 
строительстве (рытье противотанковых 
рвов и траншей) – все эти дела выполня-
лись комсомольцами. Кроме того, ребята 
не забывали совмещать учёбу с культур-
но-массовой работой. В годы Великой 
Отечественной войны с лучшей стороны 
себя проявили: Вера и Таня Осичкины, 
Зина Шишкина, Ольга Орлова, Мария 
Чугунова, Лидия Носкова, Кира Туру-
сова, Мария Мирошкина, Соня Саунина, 
Зинаида Демина, Дуся Степашкина, Вален-
тина Воронина, Тамара Кудряшова, Лиза 
Самсонкина, Александра Зайцева, Анна 
Митина, Дарья Журавлева, Мотя Зоткина, 
Анна Виденина, Степан Уткин, Василий 
Грязнов, Анна Цыпина, Вера Струнникова5.

Зима 1941 г. была лютой, морозы – до 
40 градусов. Готовился разгром немцев 
под Москвой, через Беднодемьяновск 
сплошным потоком на запад шли полки 

и дивизии резервов, сформированные 
в областях и республиках Поволжья. В 
домах размещали на ночлег и отдых крас-
ноармейцев и командиров.  

С 15 ноября 1942 по 1945 гг. в Бедно-
демьяновске было размещено управление 
строительством № 1 Гушсдор НКВД СССР 
(Вяземлаг), которое занималось строитель-
ством дороги Рязань – Пенза. Штаб его 
размещался в зданиях горкомхоза, в доме 
пионеров, в райпо, лагерные подразделения 
– в помещениях неполной средней школы, 
бывшего техникума, бывшего общежития 
и в трех комнатах дома культуры6.

В годы Великой Отечественной войны 
жители Беднодемьяновского района – 
участники трудового фронта – вели 
активную работу по снабжению бойцов 
продовольствием. В этих целях на базе 
школы механизации (ныне – Спасский 
колледж профессиональных технологий и 
бизнеса) были организованы курсы трак-
тористов и комбайнеров для девушек. 

В 1942–1943 гг. жители района активно 
участвовали в сборе средств и теплых 
вещей для армии. Было сдано 1600 пудов 
зерна, председатель колхоза им. Чкалова 
комсомолец А. Степанов внес 20 тыс. 
руб. На строительство подводной лодки 

Военно-мемориальный комплекс в честь воинов 
Великой Отечественной войны,

установленный на Советской площади. 
Фото из личного архива автора
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«Пензенский комсомолец» учащиеся 8 
класса Беднодемьяновской средней школы 
собрали 1500 руб. Жители района получили 
телеграмму председателя Совета народных 
комиссаров И.В. Сталина с выражением 
благодарности за собранные средства. В 
1943 г. для защитников Родины из района 
отправлено 312 полушубков и меховых 
жилетов, 1010 пар валенок, 255 фуфаек, 
540 ватных брюк, 2380 шерстяных носков, 
2840 пар варежек, 1020 шапок-ушанок и 
других теплых вещей7.

Известный Спасский краевед А.С. 
Мирошкин писал о том, что общее собрание 
сотрудников райкома партии и райкома 
ВЛКСМ решило приступить к созданию 
фонда обороны: ежемесячно отчислять 
однодневный заработок, досрочно провести 
подписку на государственный заем, сдать 
имеющиеся в личном пользовании золотые 
и серебряные вещи. Их почин подхватили 
рабочие, колхозники района и развер-
нули сбор средств на строительство боевой 
техники, изготовление теплых вещей для 
красноармейцев8.   

15 апреля 1943 г. газета районная «Ленин-
ский путь» сообщала, что колхозники и 
колхозницы из личных сбережений внесли 
в Государственный банк 1 млн. 300 тыс. 
руб. на строительство боевых самолетов9. 

За годы Великой Отечественной войны 
Беднодемьяновским райвоенкоматом 
призвано 4767 чел., в том числе 228 
женщин. На фронт отправлено 60 трак-
торов, 26 автомобилей, 600 лошадей. На 
оборонное строительство мобилизовано 
2400 девушек и женщин. Они строили 
оборонительные укрепления в с. Бессо-
новке. Всего за годы войны 1286 бедноде-
мьяновцев погибли в боях, 278 чел. умерло 
от ран, 1400 чел. пропало без вести, 15 чел. 
погибло в плену10.

Семь жителей г. Беднодемьяновска 
были удостоены звания Героя Советского 
Союза: И. М. Аляпкин, Н. Ф. Забродин, 
Д. П. Иванов, Ф. Г. Коробков, А. Ф. Лёвин, 

И. Ф. Ульянов, В. Ф. Шишков, один герой 
стал полным кавалером ордена Славы 
трёх степеней (С. Т. Карабанов), а гвардии 
младший лейтенант В. Д. Кочетков был 
удостоен ордена Ленина (посмертно)11. 

Таким образом, с 1941 по 1945 гг. в г. 
Беднодемьяновске наблюдалась активная 
деятельность местных жителей и эваку-
ированных граждан по снабжению 
фронта продовольствием и денежными 
средствами. Особенно это проявлялось в 
перечислении денежных средств в фонд 
обороны, отправке на фронт теплых вещей 
и продуктов питания, работе колхозников 
на полях и в подготовке местным техни-
кумом механизации специалистов в области 
сельского хозяйства. 
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М. М. Инюшкин, М. Д. Инюшкин, Ю. В. Инюшкина

60 ЛЕТ ПЕНЗЕНСКОМУ РЕГБИ: ОТ «ВЭМА» 

ДО «ЛОКОМОТИВА»

На сегодняшний день регби становится 
всё более популярным, хотя многие до 
сих пор воспринимают игру с овальным 
мячом как нечто новое, как диковинку. А 
между тем, в этом году осенью Пенза отме-
чает 60-летие с момента появления регби 
на Сурской земле. Мы решили изучить 
историю возникновения пензенского регби, 
проследить его эволюцию от любитель-
ского к профессиональному виду спорта, 
чтобы понять, как развивался этот спорт 
на пензенской земле, кто стоял у истоков, 
какие основные этапы можно выделить в 
истории регби.

Впервые в России

Если говорить о том, когда игра с 
овальным мячом появилась в России, то 
первые упоминания относятся ещё к концу 
XIX в. В нашу страну этот вид спорта 
попал благодаря Великобритании. Однако 
информация о первых матчах разрозненная.

Учёный и педагог, автор научной 
системы физического воспитания, Пётр 
Францевич Лесгафт после путешествия по 
Европе предложил в 1882 г. на заседании 
памяти хирурга Н.И. Пирогова начать прово-
дить в России регбийные матчи. По его 
словам, в регби соблюдалось 47 правил, и 
нарушение одного из них влекло остановку 
всей игры, что помогало британцам управ-
лять своими физическими действиями и 
контролировать поведение во время матчей.

Автор книги «Спорт в советском обще-
стве» Джеймс Риордан писал, что шотландец 
Хоппер в 1886 г. организовал первый 
регбийный матч в России. Однако полиция 
пресекала попытки Хоппера развивать этот 
вид спорта, ссылаясь на то, что игра может 
подстрекать людей к массовым дракам1.

В 1893 г. в Москве в Обществе распро-
странения технических знаний для 

учеников проводились игры по регби. В 
1905 и 1907 гг. матчи по регби проходили 
в Петербурге. В 1908 г. в Одессе состо-
ялся матч английских моряков и местных 
жителей2. 

Вместе с тем, первый официально заре-
гистрированный матч состоялся в сентябре 
1923 г. в Москве в рамках Всесоюзного 
праздника физической культуры. Тогда на 
поле столичного стадиона «Буревестник» 
вышли команды «Общества физического 
воспитания трудящихся» и «Московского 
речного яхт-клуба».

В 1936 г. в СССР вместе с первым 
чемпионатом по футболу, стартует и первое 
первенство страны по регби. В следующем 
году турнир не проводился и возобновился 
в 1938 и 1939 гг. Однако в рамках борьбы с 
«преклонением перед Западом» советское 
правительство запретило игру. Вернуть 
регби в страну помог Всемирный фести-
валь молодежи и студентов 1957 г., в рамках 
которого состоялся регбийный матч команд 
из Чехословакии и Уэльса3.

В 1959 г. в Москве прошёл первый 
турнир послевоенных лет с командами 
МВТУ, МАИ, Лесотехнической академии 
из Воронежа и пединститута из Николаева.  

Весомый вклад в развитие регби внес 
генерал Маргелов. По распространенной 
легенде, Василий Филиппович посмотрел 
британский фильм «Такова спортивная 
жизнь» и признал, что в этом игровом 
виде спорта присутствуют важные для 
десантника элементы борьбы. Так с 1964 г. 
регби стало обязательным видом спорта для 
физической подготовки личного состава 
воздушно-десантных войск СССР4. 

В настоящее время Федерация регби 
России подписала соглашение с Вооружен-
ными силами России о внедрении регби для 
физической подготовки военнослужащих. 
Известно, что сейчас проводятся окружные 
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и всероссийские соревнования по регби 
среди бойцов ВСРФ.

Появление регби в городе на Суре

О том, когда Пенза познакомилась 
с регби, достоверно неизвестно. Есть 
легенда, что одним из первых регбийный 
матч в пятидесятых годах организовал 
прославленный баскетбольный тренер 
Зиновий Швам, который познакомился 
с игрой в иммиграции в Канаде. А вот 
относительно того, как в руках пензенских 
спортсменов очутился овальный снаряд, 
есть две версии. По одной — Швам сам 
сшил регбийный мяч, по другой — кожаная 
«дыня» случайно оказалась среди баскет-
больного инвентаря. Игроки команды, за 
которую выступал Зиновий Семенович, 
повертели его в руках и отбросили в 
сторону, решив, что он бракованный.

– Пойдемте, покажу, что с ним делать, 
– тут же возразил Швам.

Здоровенных парней, толкающихся и 
бросающих мяч в центре Пензы, приехала 
разгонять милиция. Кто-то из прохожих, 
представления не имевших о регби, 
позвонил и сообщил о массовой драке.

Однако никаких документальных 
подтверждений этой легенды нет. Поэтому 

будем опираться на одно из 
немногих официальных 
упоминаний о первом 
регбийном матче, состо-
явшемся в Пензе.

В сентябре 1963 г. по 
инициативе областного 
спортивного союза на 
стадионе «ЗИФ» (сейчас 
– стадион «Пенза») това-
рищеский матч по регби 
провели мо сковские 
команды «Аэрофлот» и 
«Спартак», которые совер-
шали турне по Советскому 
Союзу, знакомя людей с 
тогда ещё мало кому 

известным видом спорта. 
По поводу точной даты были разно-

чтения, однако публикация корреспон-
дента «Пензенской правды» в номере от 
4 сентября 1963 г. проливает свет на этот 
вопрос. В своей заметке Виктор Иванович 
Нуждов пишет, что встреча состоялась 
в воскресенье, а значит, что официально 
зафиксированной датой отсчёта знакомства 
Пензы с регби вполне можно считать 1 
сентября 1963 г. В своей публикации он не 
только рассказал о ходе матча, но и отметил 
привлекательные стороны регби: быстрый 
темп игры, мужество, силу, ловкость5.

А уже на следующий день в Пензе 
появилась секция регби. Объявление о 
наборе увидел 17-летний Олег Алек-
сандрович Балашов, который накануне 
посетил матч и заинтересовался новым 
видом спорта. С этого момента в истории 
пензенского спорта начинается новая стра-
ница, поскольку именно Олега Алексан-
дровича много лет спустя станут называть 
отцом-основателем пензенского регби6. 

ВЭМ. Начало

– В Евпатории, уроженцем которой 
я являюсь, мне довелось перепробовать 
множество видов спорта – как командных, 

Одна из первых фотографий регбистов России.
 Фото из открытых источников. Сайт: rugger.info
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так и индивидуальных. 
В плавании даже стано-
вился чемпионом города. 
Но всегда тяготел к более 
жёстким, контактным 
видам спорта. И когда в 
1963 г., будучи студентом 
Пензенского приборо-
строительного техникума, 
стал свидетелем прохо-
дившего на стадионе 
«ЗИФ» показательного 
регбийного матча двух 
столичных команд, то 
понял, что эта игра как раз 
отвечает моему духу. И 
когда буквально на следу-
ющий день на проходной завода ВЭМ, 
где проходил практику, на глаза попа-
лось объявление о наборе в секцию регби, 
сомнений не возникло», – вспоминал О.А. 
Балашов в одном из интервью7. 

Энтузиастов, заинтересовавшихся 
новым видом спорта, собрал специалист 
из Москвы, прибывший на завод ВЭМ в 
командировку. За месяц объяснил правила 
и обучил простейшим приёмам. Несмотря 
на юный возраст, Олег Балашов чем-то 
приглянулся столичному гостю, поэтому, 
уезжая, он оставил его старшим группы. 
Тогда ещё группы, а не команды. 

По воспоминаниям Олега Александро-
вича, первые годы приходилось вариться в 
собственном соку, ограничиваясь летними 
тренировками. При этом, на регбистов 
смотрели настороженно: все-таки в то время 
этот вид спорта воспринимался чуждым.

Сдвинуть ситуацию с мертвой точки 
помог представитель Федерации Юрий 
Викторович Дайнеко, который сотрудничал 
с газетой «Советский спорт». При его 
участии удалось переубедить руководство 
и команда завода ВЭМ поехала на турнир 
в г. Обнинск. 

Впоследствии коллектив начал высту-
пать в первенстве РСФСР, раз в год выезжая 

на финальные игры, где лучшие команды 
республики разыгрывали награды и опре-
деляли победителя8.  В 1971 гю финал 
проходил в Пензе. Тогда вся российская 
элита съехалась в город на Суре, в том числе 
и команда военно-воздушной академии, 
доминировавшая также и в чемпионатах 
СССР. ВЭМ сумел проиграть им не всухую. 
Заняли в итоге седьмое место.

А в 1989 г. пензенцы выиграли первен-
ство, что позволяло на следующий год 
выступать уже в первой лиге чемпионата 
СССР. Но не всё оказалось так просто. 
Быть там или не быть, решалось на 
собрании трудового коллектива завода 
ВЭМ, который команда представляла. В 
противниках участия регбистов в турнире 
первой лиги недостатка не было. Особенно 
со стороны заводских тренеров по другим 
видам спорта. Своё веское слово сказал 
тогда директор завода Павел Григорьевич 
Петраш, уверивший собравшихся, что 
предприятие осилит содержание команды, 
и фактически волевым решением предо-
пределивший её судьбу9. 

Так команда ВЭМ стала участвовать в 
чемпионате СССР. В первый год коллектив 
не смог попасть в шестерку лучших в 
первой лиге, но в играх за 7-12 места уве-

Публикация о первом матче по регби в Пензе. 
Газета «Пензенская правда» 4 сентября 1963 г.
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ренно всех обыгрывал. Достойный результат 
для дебютанта. На следующий год пензенцы 
вообще могли стать лучшими в лиге. Но, 
обыграв в домашних матчах за первое место 
рижский РАФ со счетом 6:0, в гостях прои-
грали 0:7. Но, став вторым, ВЭМ вышел на 
переходные матчи за право играть в высшей 
лиге. Команда из Харькова тогда не смогла 
приехать, и мы должны были выходить в 
«вышку» автоматом. Однако тот чемпионат 
в СССР оказался последним, и сыграть в 
высшей союзной лиге так и не довелось. 
Началась российская эпоха.

Успех и спад

В 1990-е гг. регбийный клуб «Пенза» 
добивается самых значительных успехов. 
Клуб выигрывает Кубок России, дважды 
становится серебряным призёром чемпионата 
страны и завоёвывает три бронзовые медали 
в классическом регби (регби-15), плюс пять 
золотых медалей в «семёрке» (регби-7)10. 

В эти же годы бессменного настав-
ника команды О.А. Балашова привлекают 
для работы в тренерском штабе сборной 
России. А в Пензе на стадионе «Труд» 
проходит отборочный матч чемпионата 
Европы между Россией и Данией. Причём, в 

составе сборной России – 
два игрока из монинского 
«ВВА-Подмосковье», 
пять регбистов красно-
ярского «Енисея-СТМ», 
а наибольшее представи-
тельство – по семь человек 
– из «Красного яра» и РК 
«Пенза». На протяжении 
нескольких лет костяк 
национальной команды 
состоял из игроков лишь 
двух клубов.

В начале 2000-х гг. всё 
стало сложнее. Команда 
нача ла  испытывать 
финансовые трудности, 

а вскоре возникли проблемы с выездом на 
матчи в другие города. Это стало закатом 
регбийного клуба «Пенза».

Появилась команда «Империя». Какое-то 
время коллективы выступали параллельно, 
но вскоре последний остался единственным 
представителем города на Суре в регбийных 
чемпионатах.

Увы, это был уже совсем другой клуб, 
который так и не смог повторить успехов 
своего предшественника. К 2018 г. его 
история оборвалась.

Пензенское регби сегодня

После откровенного упадка пензенского 
регби в области вновь начали возрождаться 
былые традиции. На сей раз Сурскому краю 
повезло, поскольку поддержку оказало ОАО 
«РЖД». Благодаря этому тандему роди-
лась новая команда – «Локомотив-Пенза», 
которую возглавил воспитанник Бала-
шова Александр Владимирович Янюшкин. 
Коллектив стал не просто продолжателем 
традиций, начавшихся 1 сентября 1963 г., а 
приумножил их, набирая обороты с каждым 
годом. Пензенцы выиграли чемпионат 
России по регби-7, а через два года после 
создания стали вице чемпионами страны. 

Команда завода «ВЭМ». 
Фото из личного архива О. А. Балашова
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Также «Локомотив-Пенза» стал одной из 
двух российских команд, получивших 
право выступать в Суперкубке Европы.

Когда-то в Пензе набирали в команду 
студентов и заводчан. Сегодня в нашем 
городе работает спортивная школа «Локо-
мотив», под эгидой которой в городе 
тренируются шесть детских коллективов. 
Более того, в Каменке появилась команда, в 
которой играют девочки. И не просто играют, 
а побеждают на всероссийских турнирах11. 

Сегодня в Пензе и области проходят 
разные соревнования по регби, на которые 
приезжают команды со всей России. Это 
и традиционный Рождественский кубок, 
и Кубок памяти Вадима Дин-Ислямова, и 
Кубок Воейкова.

Игроком одной из команд являюсь я, 
автор этой работы, Максим Инюшкин. 
Выступая за «Сурских витязей», я понимаю, 

что продолжаю дело, начатое в Пензе задолго 
до моего рождения. И хоть моё знакомство с 
Олегом Александровичем Балашовым было 
очень недолгим, но я рад быть причастным 
к истории побед пензенских регбистов.

Сейчас мы наблюдаем небывалый 
подъём. Новый регбийный клуб «Локо-
мотив-Пенза» побеждает во многих всерос-
сийских соревнованиях. Наступил новый 
этап в развитии пензенского регби. Этот 
вид спорта стал массовым. Всё больше 
жителей нашего города приходят поддер-
жать нашу команду на стадион, и пензен-
ские регбисты почти всегда оправдывают 
ожидания своих болельщиков.
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Олег Александрович Балашов – 
отец-основатель регби в Пензе. 

Фото из личного архива О. А. Балашова
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«БАБКИ», «ЧИЖИК» И «ГОРЕЛКИ»…

Мир детства невозможно представить 
без игр, ярких эмоций и переживаний. У 
каждого поколения детей и подростков свои 
развлечения. Во что играли в Пензенской 
губернии сто лет назад? В первой четверти 
ХХ в. основным населением в Пензенской 
губернии были крестьяне. Они и будут 
главными героями нашего повествования.

Источников, раскрывающих игры детей 
и молодёжи Пензенской губернии начала 
ХХ в., мало. Нами были проанализиро-
ваны данные обследования Этнологического 
отделения Российской Академии истории 
материальной культуры, проведённого в 
Пензенской губернии в 1923–1925 гг. Они 
позволили определить наиболее популярные 
игры у детей, подростков, молодёжи и взрос-
лого населения. Интересны сведения этно-
графов – Б. Н. Гвоздева и Н. И. Спрыгиной, 
обследовавших в основном материальную и 
духовную культуру мордвы и воспоминания 
О.В. Лебедевой, где описан быт русской 
крестьянской семьи первой четверти ХХ 
в. с. Казанская Арчада Чембарского уезда. 
Они дают сюжеты по отдельным играм. 
Описание народных забав, бытовавших на 
территории края, содержится в книге П.А. 
Фролова «Лермонтовские Тарханы» (Саратов, 
1987). Небольшие сведения содержатся в 
работе Н.А. Росницкого «Лицо деревни» 
(М.-Л.,1926). Нами в начале 2000-х гг. были 
собраны описания игр крестьян, бытовавших 
в различных районах Пензенского края1.

Обобщение данных материалов позво-
лило сделать вывод, что игры и развлечения 
крестьян, в основном были динамичны. 
Они были распространены не только среди 
детей и подростков, но и среди взрослого 
населения. Во всех возрастных группах 
доминировали игры, связанные с ловко-
стью, меткостью и силой. Игры были не 
только совместные, но и те, в которые 

играли только мальчики и только девочки. 
Некоторые игры, о которых писали иссле-
дователи в XIX в. – А. Ф. Можаровский, 
Е. А. Покровский, И. П. Сахаров, А. В. Тере-
щенко и др. – например «Курилка», игра в 
ящера, уже исчезли. Им на смену пришли 
новые развлечения – «Крокет», «Футбол», 
«Шашки», «Почта», «Телефон», постановка 
спектаклей и др.

Почему в народных играх ценилась 
подвижность, быстрота реакции, ловкость, 
гибкость, сила? С древнейших времен игра 
была в первую очередь формой обучения, 
первичной школой реальной жизни детей. 
Повседневная действительность заставляла 
крестьян овладевать навыками выполнения 
разнообразных работ. Их объём в течение 
года был весьма велик. Любая работа 
требовала от мужского и женского насе-
ления физической силы, сноровки, расчёта, 
умения и ума. Жизненная необходимость 
побуждала ценить в первую очередь те 
качества, которые имели практическое 
значение. Поэтому они определяли нормы 
поведения в крестьянской среде и развива-
лись не только путём включения ребенка в 
посильную работу, но и через игру. 

Разберём подробнее, что скрывается 
за названиями игр, распространённых на 
территории края сто лет назад.

Игр-состязаний, в которых мальчишки 
показывали свою силу, ловкость, быстроту, 
глазомер, лидерские качества было очень 
много. Это «Кольцо», «Шары», «Ножички» 
и др. Но, самой массовой, азартной и увле-
кательной была «Лапта». Название связано 
с палкой, которой били по мячу. В «Лапту» 
играло в основном мужское население: и 
дети, и взрослые. Это было соперниче-
ство двух команд. В каждой выбирался 
«хозяин». Они «канались» на прутике 
или ремне за право бить первыми. Лаптой 
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ударяли как можно сильнее, чтобы мяч 
взвился выше и улетел дальше. В это время 
товарищи должны были добежать до черты 
и вернуться обратно, а игроки другой 
команды как можно быстрее поймать мяч 
и попасть в бегущего к черте противника. 
Счёт вели по результату того, сколько 
раз команда владела битой. В некоторых 
сёлах губернии были свои особенности. 
В с. Татарская Лака Вадинского района 
в затруднительных ситуациях разыгры-
вали «кашу». Иногда случалось так, что 
много игроков собиралось на черте. Они 
ждали, когда «хозяин» ударит так, чтобы 
все смогли убежать и вернуться. Если он 
не мог выручить команду, то старались 
выиграть «кашу». Она могла быть высокой 
и низкой. Неудачливый «хозяин» со своими 
игроками должен был первым крикнуть: 
«Каша высокая!». Тогда служащие подки-
дывали мяч высоко, и за это время «аресто-
ванные» должны были добежать туда, куда 
не могли попасть раньше. Если «служащие» 
опережали команду противника возгласом: 
«Каша низкая!», то у водящих оставалось 
меньше шансов на победу.

Очень популярна была игра в «Чушки-го-
родки». Ей начинали увлекаться детьми и не 
прочь были показать свою удаль и в сорока-
летнем возрасте. Чушка – это деревянный 
цилиндрический столбик. Из чушек делали 
городок, т.е. различные фигуры, которые 
выбивали увесистой битой. У кого было 
меньше попыток, тот победил. Особый 
восторг вызывали те игроки, которые благо-
даря своей меткости одним ударом выби-
вали городок. Новой игрой в 1920-е гг. стал 
«Клёк», правила были схожи с «Городками».

Любимой игрой детей и подростков был 
«Чижик». «Чижиком» называли палочку 
длинной около 15 см, которая косо заостря-
лась с концов. Символически рисовали 
клетку, т.е. квадрат или круг. Палкой надо 
было ударить по заостренному концу 
«Чижика», чтобы он взлетел. После этого 
отбить его на лету как можно дальше. 

Правила игры несколько отличались 
в разных районах Пензенского края. В д. 
Тёпловка Лунинского района играли следу-
ющим образом. Один из детей подходил к 
клетке и длинной палкой бил по «Чижику», 
который от удара летел вверх. Другие дети 
били «Чижика» на лету, стараясь загнать 
его в клетку. Если «Чижик» не попадал 
в квадрат, то первый участник повторял 
всё заново, а если попадал, то участники 
менялись местами. Другой вариант игры 
записан в с. Поминаевка Башмаковского 
района. Игрок становился за круг, брал 
палку в руки и ударял «с подкатом» по 
«Чижику», т.е. он должен был палкой 
подбросить «Чижик» и ударить по нему. 
Если игрок попадал по «Чижику», и он 
улетал за круг, то получал три очка, а если 
не попадал, то на его место вставал следу-
ющий. И так до тридцати очков. В неко-
торых населённых пунктах победителем 
был тот, у кого «Чижик» падал дальше 
всего от клетки. В с. Мачкасы Шемы-
шейского района игра в чиж называлась 
«Гулей». После удара палкой чижик взлетал 
и от места падения по нему ударяли ещё 
раз. Затем отсчитывали сколько палок от 
последнего падения до квадрата. Прои-
гравших наказывали: либо всех, кроме 
победившего или же одного, кто набрал 
меньше всего палок. Чижика закидывали 
палкой. Наказанный в это время кричал: 
«Гули-и-и-и» не переставая, пока не 
принесёт чижик обратно.

Мальчишки играли в «Орлянку». Из 
монет, сложенных орлом вниз делался 
столбик. Игроки по очереди бросали биту, 
чтобы его рассыпать. Затем ударом стара-
лись перевернуть монеты орлом вверх. Такая 
монета считалась выигранной. По каждой 
монете можно было нанести только один 
удар. «Орлянка» была ещё и пристенная. 
Монеты рассыпались по земле кроме одной, 
которая билась об стену. Если сумел дотя-
нуться от того места куда упала монета до 
одной из рассыпанных, то она твоя.
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Своеобразной была игра «Лапти». В 
землю вбивался кол. К нему привязыва-
лась верёвка длинной около 2 м и за неё 
держался тот, кому выпал жребий. Рядом 
с колом складывали лапти, и игроки пыта-
лись их вытащить. Тот, кто водил, защищал 
своё добро и бил игроков лаптем. Когда 
играющим удавалось вытащить все лапти, 
водящий отпускал верёвку и убегал как 
можно быстрее и дальше, т.к. теперь другие 
начинали бросать в него лаптями. Тот, 
который не сумел завладеть в ходе игры 
ни одним лаптем, становился водящим. 
В некоторых местах вместе с молодёжью 
играли мужчины и даже старики. Чем 
сильнее приходился удар лаптем, который 
для тяжести ещё и мочили, тем больше 
оживление привносилось в игру.

Ещё одна популярная игра – в «Казанки». 
Её ещё называли «Козны», или «Бабки». 
В течение всей зимы мальчишки запаса-
лись «казанками». Это суставные косточки 
овец, коз, свиней, которые находятся около 
копытца. Они небольшие, округлой формы 
и удобны для переноса. «Казанки» ставили 
почти вплотную, параллельно чертили 
черту на расстоянии 80 см и били битой 
с 7–8 метров от казанков. Те, что переле-

тали за черту, играющий 
забирал себе, остальные 
опять укладывались в 
ряд и по ним бил следу-
ющий игрок. Выигрывал 
тот, у кого их оказывалось 
больше. Похожей была 
игра в «Каланцы». Но в 
неё играли осколками от 
глиняной посуды. Участие 
принимали и девочки. 
Черепки разной формы и 
окраски бережно носили 
в карманах и при первой 
же возможности два – 
три игрока укладывали 
«Каланцы» на дорожке и 
начинали выбивать. Инте-

ресно было не только больше выбить, но и 
собрать самые красивые черепки.

Парни любили помериться силой, 
устраивая жаркие кулачные бои. Сроки 
таких баталий были строго определены. 
Например, на Масленицу, на Троицу. 
Команды образовывались по территори-
альным частям деревни – «улица на улицу». 
Кулачные бои имели правила. Нельзя было 
бить лежачего, зажимать что-то в кулаке. 
Запрещены были удары сзади. Бои оста-
навливались при появлении крови. Нару-
шителей этих норм наказывали самосудом, 
т.е. их била своя команда. В кулачных боях 
выявлялись сильнейшие мужчины. Отно-
шение к ним во всех населённых пунктах 
всегда было очень уважительным. Из поко-
ления в поколение передавались рассказы 
об известных силачах.

Развлечения девочек были направлены 
на развитие тех качеств, которые в послед-
ствии были им нужны в домоводстве. А 
так как в начале века все девочки пряли, 
ткали, шили и вышивали, то им необходимо 
было развивать мелкую моторику. Именно 
такой была игра в камушки. Девушки 
приносили с собой пять камешков. Они 
были примерно с воробьиное яйцо, гладкие 

Группа детей, катающих бусы с лубка, 
с. Лесное Пензенской губернии, 1925 г. Из фондов ПГКМ
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и аккуратные. Иногда их заменяли глиня-
ными, расписанными красками. Игра в 
камушки была сложная и состояла из 
нескольких приёмов. Например, четыре 
камешка клали на землю, а пятый правой 
рукой подкидывали вверх. В тот же миг 
надо было схватить один лежащий камешек 
той же рукой, переложить его в левую и 
успеть поймать возвратившийся из полёта. 
И так все четыре должны оказаться в левой 
руке. Все фигуры в этой игре требовали 
большой точности и внимания.

Социализация девочек, подготовка их к 
замужеству, материнству проходила через 
игру в куклы, которые они изготавливали 
сами. Это была реконструкция той жизни, 
которую они видели. Одна из игр была в 
свадьбу. Крестьянские девочки играли в 
неё несколько дней, соблюдая все этапы, 
действия, диалоги, применяя причитания и 
плачи. Девочки распределяли роли между 
куклами, учитывая соответствие одежды. 
Обязательным элементом кукольного 
действа было венчание в церкви. Игра 
отражала и нововведения советского госу-
дарства. В неё включалась запись в сельсо-
вете, где девушку-куклу спрашивали, желает 
ли она носить фамилию мужа, оформляли 
документ, на котором вырисовывали печать2.

Совместных развлечений, в которые 
играли и мальчики, и девочки было много. 
Это, например, «Испорченный телефон», 
«Краски и монах», «Садовник», «Кошки-
мышки», «Море волнуется», «Кутки», 
«Телефон», «Жгут – баня горит», «Соседи», 
прятки и др. Многие эти игры сохраняются 
и в наши дни.

Большое оживление среди детей вызы-
вала игра в жмурки. В полупустой избе 
собиралась детвора. Считалкой выбирался 
водящий. В с. Татарская Лака Вадинского 
района это был «дед Влас». Ему завязывали 
глаза, подводили к печке и спрашивали:

– Где стоишь?
– У печки.
– Что варишь?

– Щи да квас.
– Ищи три года нас!
Играющие разбегались, а «дед Влас» 

с вытянутыми руками старался поймать 
остальных, что сделать было трудно. 
«Зрячие», умело изловчившись уходили 
от его расставленных рук и замирали в 
напряжении, стараясь не выдать себя. 
Если «Власу» грозила опасность – лохань 
с водой, стол, печка или какая-то другая 
преграда, то играющие громко кричали: 
«Огонь! Огонь!». Так продолжалось до 
тех пор, пока водящий не поймает или не 
дотронется до кого-то, при этом безоши-
бочно назвав имя. После этого «Власом» 
становился пойманный. Игра продолжалась 
и побеждал тот, кто ни разу не попался.

Зимой дети катались на деревянных 
коньках, сделанных своими руками и 
санках-ледянках. Ледянку изготавли-
вали из ледяной глыбы. Её шлифовали, 
делали выемку для сидения, подстилали 
на сидение солому. Но чаще ледянки 
мастерили из старых решёт. Набивали их 
соломой, поливали водой, привязывали 
верёвку – санки готовы. Старшее поко-
ление также развлекались катанием с горы. 
Тогда на большие сани усаживались все: и 
взрослые и детвора.

Общение молодёжи чередовались с 
такими играми, развлечениями, которые 
помогали парню и девушке выявить их 
взаимные симпатии, сблизиться.

В холодное время года молодёжь соби-
ралась на посиделки. За определённую 
плату у бездетной семьи снималась изба 
и по вечерам девушки собирались там с 
работой: пряли, вязали, вышивали. Потом 
приходили ребята и начинались танцы или 
игры. 

Одной из таких игр, например, были 
«Носики». Мальчики и девочки распо-
лагались друг напротив друга. Ведущий, 
каждой девочке называл имя мальчика. 
Затем по очереди каждый мальчик старался 
угадать кто его подруга. Он подавал руку 
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той, которая, по его мнению, должна 
стать его напарницей в игре. Если он не 
угадывал, девочка подставляла к своему 
носу большой палец, веером распускала 
остальные и дразнила. Со всех сторон 
разносилось улюлюканье, смех, а неудачник 
возвращался на место. Если удавалось 
угадать, то оба выходили из игры. Игра 
продолжалась до последней пары, а затем 
наоборот девочки угадывали своего 
товарища. 

Молодёжь играла в «Ручейки». Пара 
становилась за парой, взявшись за руки и 
образуя арку. Оставшийся без пары входил 
в эту арку и увлекал за собой парня или 
девушку. Новая пара вставала в конце 
«ручейка» и игра продолжалась.

С тем же названием, но другая по содер-
жанию записана игра в с. Неверкино. Моло-
дёжь становилась гуськом вдоль весеннего 
ручья, обхватывала друг друга за пояс, и 
все пели:

Разливался родник ключевой, 
Белый, снеговой
По чистым полям, 
По синим морям,
По мхам, по болотам,
По зелёным колодам.
Царь едет жениться,
Царевна велит воротиться.
Сама к тебе буду,
Летом – в карете,
Зимой в возочке,
Весной – в челночке!
Затем все старались боком перепры-

гнуть ручей. Но при этом каждый мешал 
своему соседу. Тот, кто коснулся воды, из 
игры выбывал.

Самой любимой игрой были «Горелки». 
Условия игры выявляли взаимные симпатии, 
помогали преодолеть робость. Игроки 
становились парами. Кому пары не хватало, 
тот «горел». Одна из пар, которая стояла 
первой или последней, разъединялась. 
Ребята разбегались в разные стороны, а 
«горящий» устремлялся за ними. Догнав 

одного, брал его к себе в пару, а другой 
становился «горящим» и всё повторялось 
заново. Но не всегда погоня завершалась 
удачно. Достигнув условленной черты, 
пара оставалась не разлучённой. Тогда 
водящий должен был попытаться разбить 
следующую пару. Но не всегда преследу-
емые старались убежать.

В разных районах Пензенского края 
были свои особенности этой игры. В с. 
Неверкино пары друг за другом, начиная 
с последней, проходили под «воротцами» 
из поднятых рук и становились впереди. 
В это время все пели:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Делай дело,
Глянь на небо –
Облака плывут,
Журавли зовут:
Курлы-си, курлы-си,
Полетим-ка по Руси!
Как только песня заканчивалась, двое 

ребят, оказавшихся впереди, разбегались 
в разные стороны, а «горящий» догонял 
одного из них.

В с. Тарханы разбивать надо было 
последнюю пару, а сигналом для «горя-
щего» было пение:

Гори, гори ясно,
Пока не погасло!
Беги, беги дале,
Чтобы не догнали!
В с. Татарская Лака Вадинского района 

водящий кричал: «Горю!». Последняя пара 
отвечала: «Затушать бегу!». При этом 
игроки расцепляли руки и бежали каждый 
со своей стороны к «горящему». Он должен 
был поймать одного из них до того, как 
пара соединится.

В первой четверти ХХ в. сохранялись 
игры, которые имели элементы обряд-
ности. С Пасхальных дней до Троицы 
развлечением не только молодёжи, но и 
взрослого населения, было катание яиц. 
Крашеные яйца клали в одну линию на 
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ровное место. В зависимости от местности 
их раскладывали по одному или попарно. 
С расстояния примерно 6 м катали яичко 
или мягкий мячик, который делался из 
шерсти или холста и набивался тряпками, 
или опилками. Выигрывал тот, кто больше 
всех сбивал яиц. Он и забирал их. Искусные 
игроки могли набрать и по ведру яиц. Изна-
чально катание яиц возникло не как забава, 
а как магический акт. Яйцо было важным 
атрибутом весенней обрядности. Символи-
зировало зарождение новой жизни, должно 
было пробудить землю и дать ей силу.

Типично весенними элементами были 
хороводы, но их первоначальный смысл к 
началу ХХ в. был уже прочно забыт, и они 
воспринимались только как развлечение. 
Хороводы были одним из видов общения 
крестьянской молодёжи, своеобразным 
весенне-летним «клубом». На него соби-
рались девушки, юноши, которые пели, 
плясали и разыгрывали сценки.

Одна из хороводных песен была запи-
сана Б.Н. Гвоздевым в с. Пазелки Горо-
дищенского уезда. Когда её пели, одна из 
женщин, вставая в хороводе за другой, 
плетью ударяла ту по спине.

«Я поеду молодец в Китай город,
Я куплю своей жене гостинец-китайка,
Ты прими, моя жена, гостинец,
Гостинец, гостинец, 
Пожалуй!

Я поеду молодец в Китай город,
Я куплю своей жене гостинец-кокошник,
Ты прими моя жена гостинец,
Гостинец, гостинец,
Пожалуй!
Поглядите, добры люди!
Что меня молодца жена не слюбила».
Песня повторялась несколько раз. После 

слова «гостинец», прибавлялись разные 
слова – китайка, кокошник, шёлк, плеть.

Игры и развлечения детей и молодёжи, 
в которые они играли сто лет назад раскры-
вают часть их духовного мира, который 
теснейшим образом переплетался с его 
материальной основой, хозяйственными 
задачами и делами. В большинстве своём, 
эти игры ушли в прошлое, и в настоящее 
время часть из них распространяется как 
рекомендации подвижных игр для детей. 

Примечания

1. Лебедева Л. В. Повседневная жизнь 
пензенской деревни в 1920-е годы: 
традиции и перемены. М., 2009. С. 117–129.

2. Лебедева Л. В. Традиции и новации в 
свадебной обрядности крестьян нэповской 
России (на примере Пензенской губернии) 
// XXI век: итоги прошлого и проблемы 
настоящего плюс: Периодическое научное 
издание. Пенза, 2013. С. 28–34.
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Д. Ш. Ачилова

«ИСКУШЕНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»

тайны,
находки,

открытия

В одной из моих работ мы уже расска-
зывали о жизни и деятельности нашего 
земляка, о Михаиле Васильевиче Куликове. 
Основой для написания работы стала статья 
«Искупление длиною в жизнь», напеча-
танная 10 февраля 2015 г. в газете «Пензен-
ская Правда». Именно она рассказывает 
нам о жизни нашего земляка, о Михаиле 
Васильевиче Куликове. Автором данной 
статьи была журналистка «Пензенской 
Правды» Наталья Олеговна Сизова, заве-
дующая отделом «Общество». Статья была 
напечатана на основе письма, присланного в 
редакцию газеты «Пензенская Правда» крае-
ведом Степаном Максимовичем Кадуцким. 

Михаил Васильевич участвовал в парти-
занском движении против фашистов в Бело-
руссии. После объединения войск Красной 
Армии и партизанских отрядов в 1943 г., 
по словам краеведа Степана Максимовича 
Кадуцкого, «следы нашего земляка», парти-
зана, теряются. Что же стало с Михаилом 
Васильевичем Куликовым? Вернулся ли он 
в родной город и благополучно дожил до 
старости? Или погиб незадолго до Победы? 
Или, не дай Бог, был репрессирован, как это 
иногда случалось с партизанами и подполь-
щиками, работавшими под прикрытием? 
Мы всё же надеялись, что семья дождалась 
своего героя.

В донесении о безвозвратных потерях 
на сайте ОБД «Мемориал», где сообщалось, 
что старший политрук Михаил Куликов 

пропал без вести, была запись о том, что его 
жена, Мария Андреевна Куликова, прожи-
вает в селе Марьевка Кузнецкого района. 

Из рассказа журналистки «Пензенской 
Правды» Натальи Олеговны Сизовой: 
«Первые сведения были получены через 
областной военкомат. Со слов старожилов 
села Марьевка, Михаил Куликов пришёл 
с фронта домой, но… с женой они поче-
му-то прожили недолго, развелись. Он 
вновь уехал. Куда – неизвестно. Такого 
поворота мы не ожидали. Может быть, о 
дальнейшей судьбе отца что-то знают его 
дети? Выяснилось, что у Куликова Михаила 
Васильевича было две дочери. Младшей 
уже нет в живых, а старшая Галина (по 
мужу Скобелина), заслуженный учитель 
РФ, давно перебралась из Кузнецкого 
района в Лунинский. Но нашли мы Галину 
Михайловну в селе Засечное Пензенского 
района. Два года назад она переехала туда к 
младшему сыну Юрию. Пожилая женщина 
держит в руках портрет красивого мужчины 
в форме старшего сержанта РККА: «Это 
единственное сохранившееся фото папы, 
довоенное. Таким я его не помню, мне 
ведь всего три годика исполнилось, когда 
он ушёл на фронт. А сестрёнка Тамара в 
41-м родилась. Мама рассказывала, что 
жили они до войны дружно, очень любили 
друг друга. Папа был такой, знаете, первый 
парень на деревне. И на работе первый, и на 
гулянье. На гармони хорошо играл, и голос 
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у него сильный был. В 
1939-м его призвали в 
армию, а через два года 
– война… Я была его 
любимицей, в юности 
мне говорили, что я 
– копия отца. К Тама-
рочке он привыкнуть 
не успел.»

Несмотря на полу-
ченное известие о том, 
что муж пропал без 
вести, Мария Андре-
евна чувствовала: жив 
её Миша. Надежду поте-
ряла, когда вышли уже 
все сроки. Михаил Куликов вернулся домой 
через несколько лет после Победы, когда 
его перестали ждать. После слез, объятий и 
упреков, почему так долго не давал о себе 
знать, опустил голову: «Простите меня, 
Маша, девочки. На войне, в партизанском 
отряде, я встретил девушку. У нас уже двое 
сыновей. Стыдно было возвращаться.»    

Зная, как тяжело одинокой женщине 
воспитывать двоих детей, Михаил Васи-
льевич предложил теперь уже бывшей 
жене: «Давай я заберу Галинку к себе. Ей 
у меня хорошо будет, словом её не обижу.»

Но Мария Андреевна, конечно же, отка-
залась. «Папа потом ещё несколько раз нас 
навещал, очень хотел, чтобы мы познакоми-
лись с нашими сводными братьями. Те нам 
звонили регулярно, звали в гости. Но мы с 
сестрой видели, что маме это неприятно. 
Так и не встретились. Жизнь их развела 
окончательно.» Вскоре после развода Мария 
Андреевна вышла замуж за фронтовика 
Сергея Булушева. Папа Сережа – так с 
нежностью называли отчима Галя с Тамарой 
– принял девочек как родных. С женой 
прожили душа в душу 36 лет. А бывшего 
мужа Мария Андреевна простила. Он рано 
умер, скоропостижно, и дети не смогли 
присутствовать на похоронах. Поехал папин 
брат дядя Гриша. Вернулся и говорит: «Галь, 
когда мы отца обряжали в его парадный 

костюм – в кармане нашли твою детскую 
фотокарточку. Он очень любил тебя.»

Перечитывая письмо Степана Кадуц-
кого, копия которого была передана семье 
Скобелиных, Галина Михайловна тяжело 
вздыхала: «Мы о той, партизанской его 
жизни не знали ничего. Сколько же выпало 
на его долю… И сколько мамочке моей 
пришлось пережить. Давно нет на свете 
ни её, ни папы Сережи. Уже ничего вспять 
не повернуть. Только я убеждена: мама с 
папой никогда бы не расстались, если бы 
не было войны».1

Скобелина Галина Михайловна много 
лет своей жизни посвятила делу обучения 
и воспитания молодого поколения. Она 
проработала много лет в МБОУ СОШ с. 
Никольское Кузнецкого района. В её семье 
сохраняется память о нашем земляке, о 
Михаиле Васильевиче Куликове.

Но подводя итоги работы, мне хотелось 
бы отметить следующее. Мы собрали очень 
хороший материал о Михаиле Васильевиче 
Куликове, о его действиях в годы Великой 
Отечественной войны. Но мы не смогли бы 
достичь этих целей, если бы нам не оказал 
помощь в поисково-исследовательской 
работе Степан Максимович Кадуцкий. 

Мне хотелось бы обратить ваше 
внимание на его письмо, присланное 
нам, учащимся нашей школы: «Уважа-

Г. М. Скобелина. Фото из личного архива автора
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емые учащиеся школы, направляю Вам 
материалы о подпольном и партизанском 
движении на территории бывшего Жура-
вичского района. В Гомельской области 
было 3 региона партизанского движения: 
Лоевский, Рогачёвский и Чечерский. 
Поскольку Ваш земляк Куликов М.В.  
воевал в Рогачёвском регионе, основная 
масса материалов собрана по Жура-
вичскому району, который с 1957 г. вошёл в 
состав Рогачёвского района. Хочу отметить, 
что о партизанском движении на Рогачёв-
щине можно прочитать в книге Зуевича 
И.Т «Райком в подполье».  О партизанах 
10 Журавичской бригады написано в книге 
Дмитриева М.А. «У тихой Серебрянки». 
Книга написана простым языком и легко 
читается. В основном она составлена по 
воспоминаниям партизан.

Хочу ещё отметить следующее. В 
разных документах будут не совпадать 
даты боевых и хозяйственных операций 
бригады, будут нестыковки и неточности. 
Это произошло потому, что во время войны 
партизаны не имели ни возможностей, 
ни условий для ведения дневниковых 
записей. До и их присутствие в экстре-
мальной ситуации могло сильно навре-
дить личному составу. Часть операций 
восстанавливалась по памяти и по этой 
причине бывают накладки. Думаю, что 
предоставленных материалов будет доста-
точно, что бы понять, как складывалось 
подпольное и партизанское движение на 
территории Журавичского района, какие 
были трудности, проблемы, особенно на 
первом этапе борьбы, как сражались с 
фашистами русские, белорусы, украинцы 
и другие национальности СССР.

Ученикам, ВАМ – ребята, нужно знать 
и помнить, какой ценой было завоевано 
светлое и безоблачное небо над вашими 

головами. При получении материалов, 
просьба меня об этом уведомить по теле-
фону (что мы и сделали).

С уважением к ВАМ краевед Кадуцкий 
Степан Максимович, 3 декабря 2015 г.»2 
Весь присланный нам в школу материал 
насчитывает более 500 страниц, а именно 
538 листов (в его оформлении). Мы полу-
чили очень хорошие данные о нашем 
земляке, о партизанском движении в Гомель-
ском районе Белоруссии. Все собранные 
нами материалы мы оформили в специ-
альных папках. Все они располагаются в 
нашем музее. Мы можем предоставить их 
вашему вниманию. Степан Максимович 
Кадуцкий собирает очень хорошие данные 
о партизанском движении. После получения 
материала, вечером 15 декабря 2015 г., мы 
дозвонились до него и поблагодарили за всю 
помощь, которую он нам оказал.

Читая книги, статьи, у нас учащихся, 
возникает стремление к изучению истории 
нашей страны, к истории наших сёл, к 
истории жизни наших земляков. Мы не 
просто должны знать их имена, мы должны 
знать все их подвиги, все их достижения. 
Формирование в нас чувства патриотизма 
и должно стать главной задачей в нашей 
жизни! Время идёт, но память о Великой 
Отечественной войне, о наших земляках, 
всегда будет сохраняться и передаваться 
из поколения в поколение! 

Примечания

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

2. Из письма С. М. Кадуцкого учащимся 
МБОУ СОШ с. Бестянка // Из личного 
архива автора.
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Е. Е. Жаринова

СКОЛЬКО ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 

ПЕНЗЕНСКОМУ ИППОДРОМУ В 2023 ГОДУ?

Одним из самых распространённых 
мифов в пензенской истории является 
утверждение о том, что Пензенский 
ипподром был одним из старейших в 
России, третьим после Московского (1831 
г.) и Тамбовского (1837 г.). Насколько это 
утверждение соответствует действитель-
ности, мы рассмотрим в данной статье. 

В краеведческой литературе фигури-
руют две даты, связанные с историей иппод-
рома: 1848 г. и 1873 г. Какой год считать 
годом основания ипподрома? Сколько лет 
сегодня бы исполнилось первому спортив-
ному сооружению губернии?

Традиционно годом основания пензен-
ского ипподрома считается 1848 г., причём 
указываются либо 27 января, либо 22 
августа. 

Вместе с тем, в «Пензенских губернских 
ведомостях» (№ 10, 1873 г.) мы читаем: 
«Читателям нашим известно, что перевод 
в г. Пензу рысистых бегов из г. Починок, 
поставлен г. Главноуправляющим Государ-
ственным Коннозаводством в зависимость 
от сооружения в г. Пензе постоянного 
ипподрома». 

Так какое же событие, позволившее 
считать его годом основания Пензенского 
ипподрома, произошло в 1848 г.? Для пони-
мания нам следует обратиться к событиям, 
произошедшим на 20 лет раньше и просле-
дить историю возникновения Лебедянского 
скакового общества, членами которого 
были, в том числе, и представители пензен-
ского дворянства, известнейшие конноза-
водчики того времени.

В начале XIX в. г. Лебедянь Лебедян-
ского уезда Тамбовской губернии (ныне 
Лебедянский район Липецкой области), 
расположенный на пересечение главных 
дорог пяти губернии – Тамбовской, Воро-

нежской, Рязанской, Орловской и Туль-
ской, был известен на всю Россию своими 
конными базарами. И.С. Тургенев писал: 
«…лет пять тому назад, я попал в Лебедянь 
в самый развал ярмарки… притом всякий 
охотник до ружья и до собаки – страстный 
почитатель благороднейшего животного в 
мире: лошади.

На ярмарочной площади бесконеч-
ными рядами тянулись телеги, за телегами 
лошади всех возможных родов: рысистые, 
заводские, битюки, возовые, ямские и 
простые крестьянские. Иные, сытые и 
гладкие, подобранные по мастям, покрытые 
разноцветными попонами, коротко привя-
занные к высоким кряквам, боязливо коси-
лись назад, на слишком знакомые им кнуты 
своих владельцев-барышников; помещичьи 
кони, высланные степными дворянами за 
сто, за двести вёрст, под надзором како-
го-нибудь дряхлого кучера и двух или трёх 
крепкоголовых конюхов, махали своими 
длинными шеями, топали ногами, грызли 
со скуки надолбы; саврасые вятки плотно 
прижимались друг к дружке; в величавой 
неподвижности, словно львы, стояли широ-
козадые рысаки с волнистыми хвостами 
и косматыми лапами, серые в яблоках, 
вороные, гнедые. Знатоки почтительно 
останавливались перед ними»1. 

Такие базары исстари происходили в 
Лебедяни на Троицын день (май-июнь), 
на праздник Покрова (1 октября ст. ст.), на 
день Преображения (6 августа ст. ст.) и на 
праздник Крещения (6 января ст. ст.). «В 
Лебедяни в то время со всех концов России 
собирались коннозаводчики, охотники, 
ремонтёры – эта всероссийская ярмарка 
лошадей играла видную роль в деле…
сбыта лошадей», – писал в своих воспо-
минаниях Д. Д. Оболенский2.
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лошадей с целью выяв-
ления сильнейших и 
улучшения ме стных 
пород путём включения 
в разведение именно 
выдающихся жеребцов 
и кобыл активно обсуж-
далась в среде конников 
того времени. Но к реали-
зации идеи на практике 
приступил Павел Нико-
лаевич Мяснов, на тот 
момент малоизвестный 
широкому кругу тульский 
помещик средней руки. 
Вместе с кругом молодых 
помещиков-коннозавод-
чиков, куда вошли, в том числе, и братья 
Василий Петрович, Дмитрий Петрович, 
Николай Петрович Воейковы, было согла-
совано и 10 февраля 1825 г. направлено 
прошение об учреждении скакового 
общества. Не дожидаясь официального 
утверждения общества, на свой страх и 
риск, в сентябре 1825 г. инициативная 
группа провела первые скачки. Они опахали 
скаковой круг сохой, сгладили неровности 
почвы и вбили два столба – финишный и 
флажный. Жена Мяснова собственноручно 
скроила первый жакет и картуз жокею (в 
других источниках – жена Воейкова). В 
первых заездах участвовало 9 лошадей, в 
том числе и лошадь Д.П. Воейкова3.

Невероятный успех первых скачек 
вдохновил известных коннозаводчиков 
присоединиться к Обществу, которое было 
торжественно открыто 8 мая 1827 г. 

В числе основателей первого спортив-
ного общества в России были люди, тесно 
связанные с Пензенским краем. Владелец 
усадьбы Завиваловка Дмитрий Петрович 
Воейков, его брат, тамбовский помещик, 
Василий Петрович Воейков, дед В.Н. Воей-
кова. За годы существования Общества его 

членами состояли: пензенский дворянин, 
надворный советник Александр Андреевич
Ниротморцев (в 1858 г. у него на заводе 
было 7 племенных жеребцов, 80 маток 
и 238 незаводских лошадей), Матвей 
Юрьевич Виельегорский, директор Русского 
музыкального общества и председатель 
Общества поощрения художников (имел 
конезавод в с. Знаменское Керенского уезда 
Пензенской губернии), Алексей Аркадьевич 
Столыпин (Монго), двоюродный дядя М.Ю. 
Лермонтова, однополчанин и секундант 
поэта. В Лебедяни Алексей Аркадьевич 
утвердил приз собственного имени в скачке 
на 2 версты, одновременно был вице-пре-
зидентом Московского скакового обще-
ства (охотников конского бега), которое 
организуется в марте 1831 г., а в 1834 г. в 
Москве учреждается Общество поощрения 
рысистого коннозаводства и открывается 
Московский ипподром4. 

Но для нас в этой истории важно отве-
тить на вопрос: «Можно ли приравнивать 
создание общества и проведение первых 
испытаний к открытию ипподрома?» Ответ 
очевиден: «Нет!» Где был организован 
первый беговой круг, где располагался 

Пензенский ипподром, 1914 г. 
Фото из коллекции Дениса Коробкова. 

Публикуется впервые
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позднее, липецким краеведам узнать не 
удалось до сих пор.

Вполне допустимо считать, что в 
Пензе события развивались подобным же 
образом. 

Мы можем предположить, что 27 января 
было учреждено Общество охотников рыси-
стого бега. К сожалению, архив общества 
либо утрачен, либо до сих пор не обна-
ружен, но, безусловно, уставные документы 
существовали. «Пензенские губернские 
ведомости» зимой 1873 г. писали: «…
Общество охотников конского бега в г. 
Пензе, … числилось, по иппологическим 
отчётам и календарям, существующим…»5, 
о деятельности периода его становления 
мы можем судить только по редким публи-
кациям в местной периодической печати 
и справочным изданиям. В «Справочной 
книге Пензенской губернии на 1854 год» 
читаем: «Высочайше утверждённое обще-
ство любителей рысистых бегов: Прези-
дент: Начальник губернии; Вице-президент: 
Генерал-Лейтенант Александр Николаевич 
Арапов; Секретарь: Коллежский асессор 
Андрей Иванович Карачаров»6. 

И, вероятнее всего, 22 августа состоя-
лись первые испытания, инициированные 
членами новооснованного общества. 

Первые испытания, о которых сохрани-
лось документальное свидетельство, зафик-

сированы в «Журнале 
коннозаводства» за 1849 
г. в статье «Сведения 
о пензенских зимних 
бегах в 1849 г.». Бега 
проводились 16, 18 и 21 
января. В статье указаны 
основные правила состя-
заний: длина дистанций, 
возраст лошадей, с пере-
бежкой или без, сколько 
сбоев допускается7.

В  « П е н з е н с к и х 
губернских ведомостях» 
впервые встречаем анонс 
о состязаниях лошадей в 

1850 г. «Пензенское Общество Охотников 
Конского рысистого бега сим объявить 
честь имеет, что в 1850 г. назначены в г. 
Пензе следующие летние беги на призы. 20 
августа…21 августа…22 августа»8.

А первые бега, о которых официально 
упоминается в периодической печати, 
состоялись 7 декабря 1844 г. в Инсарском 
уезде, где двое коннозаводчиков М.А. 
Литвинов и Н.М. Глебов «заспорили о силе 
и резвости своих коренных лошадей» и 
устроили соревнования троек, предвари-
тельно оговорив условия состязаний. В 
Пензе подобные соревнования состоялись 
16 января 1845 г. с Троицкой улицы по 
Симбирскому тракту до первой почтовой 
станции Селиксы и обратно отправились 
тройки А.Н. Арапова и Я.В. Сабурова. 
Судьёй был выбран Д.В. Сабуров. «Г. 
Арапов взял перед и возвратился к месту 
назначения…проехав … всего в один час 
и пятьдесят шесть минут…. В справедли-
вости показанного случая во время поезда 
свидетельствую С. Кропотов. В том же 
свидетельствую М. Литвинов. В справедли-
вости показанного времени проезда троек, 
свидетельствую Дмитрий Сабуров»9. 

Конные забеги в 40-60-е гг. XIX в. 
устраивались на импровизированных 
ипподромах: летом за Московской заставой, 
зимой – на реке Пензе. Как сообщалось в 

Зимние бега. ПГВ № 150
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«Пензенских губернских ведомостях» от 16 
(28) февраля 1874 г.: «Ещё в прошедшем 
декабре месяце некоторые гг. охотники 
составили между собою добровольную 
подписку на устройство зимнего иппод-
рома; в несколько дней пространство для 
бега на р. Пензе между Красненьким и 
Татарским мостами было расчищено, 
огорожено на поворотах двойным барьером 
и снабжено просторною беседкою с 
прочною террасою для гг. судей. Члены 
общества рысистого бега и многие посто-
ронние охотники ежедневно проезжали 
своих лошадей по зимнему ипподрому, а 
собиравшаяся постоянно публика ждала с 
нетерпением открытия формальных состя-
заний на призы. Однако почти постоянные 
метели и частые морозы, продолжавшиеся с 
конца декабря до первой четверти февраля 
месяца, препятствовали некоторое время 
удовлетворить общему желанию».

В 1870-х гг. встаёт вопрос о постройке 
стационарного спортивного соору-
жения. При активном содействии Прези-
дента Пензенского общества охотников 
конского бега Пензенского губернатора 
Александра Александровича Татищева 
Городской Думой был отведён нужный 
для постройки ипподрома участок земли. 
По подписке было собрано 873 руб. Среди 
лиц, участвовавших в пожертвовании на 
строительство были представители таких 
известных пензенских фамилий, как Панчу-
лидзевы, Араповы, Струйские, Бекетовы, 
Колокольцевы, Столыпины, Варенцовы 
и др. По чертежу инженера А.С. Федо-
това строительный подрядчик почётный 
гражданин Г.Е. Варенцов к августу 1873 г. 
объект сдал в эксплуатацию. На ипподроме 
располагалась «обширная и весьма изящно 
отделанная беседка». Высокое местопо-
ложение, твёрдый, хорошо укатанный и 

посыпанный тонким слоем песка позволяли 
и «в ненастье сохраняться от загрязнения» 
беговому кругу10. 

Надо отметить, что уже к 1845 г. в 
России насчитывалось двенадцать регу-
лярных ипподромов, основными из которых 
были: Тульский, Московский и Царско-
сельский. А в том же 1873 г. был также 
построен ипподром в Курске.

Таким образом, на основе вышеиз-
ложенного можно сделать следующие 
выводы. В 2023 г. исполняется 175 лет 
первому спортивному объединению в 
истории края – Пензенскому обществу 
любителей конского бега. В свою очередь, 
первому спортивному сооружению г. 
Пензы, пензенскому ипподрому, в этом 
году исполнилось бы 150 лет.
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Е. М. Иналдиев

МЕДАЛЬ НАЙДЕННАЯ В ЛЕСУ

Любой боец поискового отряда, отправ-
ляющийся на Вахту памяти знает, как 
важно не только найти павшего на поле 
боя бойца Красной Армии, но и устано-
вить его личные данные. Их можно узнать, 
если обнаружен медальон – пластиковая 
капсула с листком-анкетой, заполненной 
воином, именная вещь, – ложка, котелок, на 
которой хозяин выцарапал свою фамилию 
и инициалы, и наконец медаль или орден. 
Каждая награда имеет свой номер по ней и 
можно узнать кому она была вручена. Это 
крайне редкая находка и в нашей стране 
мало найдётся отрядов, которым везло с 
обнаружением столь ценных артефактов.

На счету пензенского поискового отряда 
«Поиск-Вездеход» – орден «Красной 
звезды», три медали «За отвагу» и две 
медали «За боевые заслуги». Последний 
раз это произошло в августе 2021 г., когда 
группа пензенских поисковиков работала 
в районе села Лужки Рогачёвского района 
Гомельской области.

Всё началось с того, что один из 
местных жителей, идя по лесной дороге 
обратил внимание на небольшую промоину 
на обочине. В следующий раз он пришёл с 
лопатой, копнул и обнаружил человеческие 
останки. Подумав, что они могут быть 
связаны с войной, о находке сообщил в 
местный райвоенкомат.

Полученную информацию и предстояло 
проверить поисковикам и офицеру белорус-
ской армии, представителю 52 отдельного 
специализированного поискового батальона 
Министерства обороны республики Бела-
русь (ОСБ). Без военнослужащих этого 
подразделения любые работы, связанные 
с поиском в Беларуси, проводить запре-
щено. Обо всех юридических «тонко-
стях» пензенцы узнали ещё в 2011 г., когда 

провели первую Международную Вахту 
памяти на территории дружественного 
государства.

Поисковики планировали работать на 
местах боёв 1941 г., но в ходе очередных 
командировок стали всё чаще находить 
неучтенные захоронения воинов Красной 
Армии погибших в феврале – июне 1944 
г. при освобождении Советской Бело-
руссии. По документам представленным 
на интернет-ресурсах бойцы числились 
покоящимися на сельских и мемориальных 
кладбищах. Масштабная компания по пере-
носу останков из одиночных и братских 
могил проходила в 1951–1952 гг. На деле 
же не везде эта работа была выполнена 
на совесть. И погибшие красноармейцы 
продолжали все эти послевоенные деся-
тилетия лежать в лесах и на полях.

Предполагалось, что объект для иссле-
дования в районе села Лужки, которое 
предстояло проверить поисковикам – одно 
из таких захоронений. Поначалу лопаты и 
металлоискатель не понадобилась. Рабо-
тали длинным щупом. Когда послышался 
характерный звук удара металла о кость, 
двое поисковиков с лопатами начали копать 
вглубь. Разведка местности продолжилась 
и в течение получаса были определены ещё 
несколько мест для раскопок. Пензенцам 
помогал и Михаил, – белорус, обнару-
живший и сообщивший властям про это 
«место».

В какой-то момент для проверки мест-
ности использовали металлоискатель. 
Прибор показал наличие железа примерно 
на метровой глубине. Начали копать и 
нашли поржавевшие от времени винто-
вочные обоймы.

Разделившись на пары поисковики 
расчищали выявленные захоронения. Судя 
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по повреждениям костей, погибли они от 
осколочных ранений. Но вопросов остава-
лось ещё не меньше. Погибли, но где когда 
и при каких обстоятельствах?

Расчищая останки первого найденного 
человека, поисковик Елена Ромашина 
обнаружила в районе пояса ржавый перо-
чинный нож и небольшую коробочку. Всё 
это она передала военному. Работа шла в 
полной тишине и внезапно послышался 
негромкий голос офицера: «Вот. Медаль!». 
Все кто был на поверхности или в раскопах 
посмотрели на белоруса, 
который в одной руке 
держал раскрытую коро-
бочку, а в другой медаль 
«За боевые заслуги». 
Все сразу поняли, что 
теперь ни этот, ни другие 
найденные на обочине 
лесной дороги бойцы не 
останутся безымянными. 

Перед Вахтой памяти 
мы изучили документы 
н а ш и х  с т р е л ко в ы х 
дивизий, прорывавших 
24 июня немецкую 
оборону в первый день 
операции «Багратион». 

Здесь, в этом лесу, перед наступлением, 
должны были находиться солдаты бата-
льона 269 сд (стрелковая дивизия).

Офицер из 52 ОСБ созвонился с поиско-
виком из Минска Александром Дударёнком 
у которого были друзья в ЦАМО РФ и 
сообщил ему номер медали.

Всего в тот день были обнаружены 
останки пяти красноармейцев. Никаких 
вещей, на которых были бы указаны 
фамилии и имена, при них найдено не было.

По возвращении в лагерь Елене Рома-
шиной пришлось не раз повторять как 
всё случилось: «Ну, как – чищу, чищу… 
Гляжу... Коробочка!».

Незадолго до ужина раздался долго-
жданный звонок. Звонили из Минска. 
Александр Дударёнок сообщил, кого нашли 
пензенцы: «Алдошин Николай Петрович 
1909 г. р. Уроженец г. Орла. Призван 8 
августа 1943 г.». Медалью был награждён 
за то, что бесперебойно доставлял боепри-
пасы своему миномётному расчёту во 
время одного из особо ожесточенных боёв. 
А столкнувшись с немецким солдатом 
застрелил его и продолжил путь. Погиб 24 
июня 1944 г. находясь в рядах 1018 стрел-
кового полка 269-й стрелковой дивизии.

Медаль. Фото из личного архива автора

Раскопки у с. Лужки. 
Через несколько минут будет найдена медаль. 

Фото из личного архива автора
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Согласно информации 

ОБД-Мемориал рядом с 
Алдошиным значились 
похороненными ещё семь 
человек:

– Агафонов Михаил 
Агафонович (1913–
24.06.1944). Удмуртская 
АССР, Селтинский р-н, 
д. Бечнай;

– Акбашев Хай-Мазга-
рович (1923–23.06.1944). 
Новосибирская обл., г. 
Антерка;

–  Б о л т у н о в  Я ко в 
И в а н о в и ч  ( 1 9 1 5 –
01.07.1944). Могилевская 
обл., Чаусский р-н, д. Теплая;

– Олещенко Михаил Васильевич (1925–
24.06.1944). Чкаловская обл., Адамовский 
р-н.;

– Гращенков Леонид Григорьевич 
(1920–23.06.1944). Смоленская обл., Пречи-
стенский р-н, д. Тучково;

– Перчик Михаил Пейсович (1923–
23.06.1944). Белорусская ССР, Пинская 
обл., г. Пинск;

– Федосеенко Егор Иванович (1903–
23.06.1944). Белорусская ССР, Могилевская 
обл., Костюковичский р-н, д. Марин-Бар1.

Все погибшие воины служили в 1018-м 
сп (стрелковый полк) 269-й сд.

Поиск был продолжен на следующий 
день и нашли останки ещё трёх красноар-
мейцев из вышеуказанного списка.

Но на этом работа бойцов пензен-
ского отряда «Поиск-Вездехода» не была 

закончена.  Начался 
розыск родных Алдо-
шина Николая Петро-
вича для передачи им 
медали. Необходимо было 
также установить обсто-
ятельства гибели восьми 
героев. И кроме того, 
почему их похоронили 
в лесу близ села Лужки?

Согласно приказу 
штаба 269 сд, в первый 
день операции «Багратион» 
1018 стрелковому  полку,  в 
котором служил Алдошин 
и другие семеро бойцов 
предстояло захватить так 
называемый «МЫС», воз-

Минометчики Красной армии в бою. 
Фото из личного архива автора

Поле по которому наступал 1018 сп 269 сд. 
Лес справа, здесь были немецкие позиции. 

Фото из личного архива автора
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вышенность, все подступы к которой 
преграждали противопехотные мины 
– «лягушки». Никакой возможности в 
момент предстоящей атаки хотя бы немного 
окопаться, у красноармейцев не было. Вся 
местность болотистая. 

Раним утром 24 июня пехотинцы, 
сапёры, миномётчики 1018 стрелкового 
полка 269-й сд после мощного артналета 
по немецким позициям поднялись в атаку. 
Полдня понадобилось бойцам 1018 сп, 
чтобы взять «МЫС». Но десятки людей 
остались лежать перед немецкими пози-
циями. И в их числе были и минометчики. 
И Николай Алдошин.

Судя по характерным повреждениям 
костных останков они погибли от оско-
лочных ранений. Даты гибели солдат 
разнятся из-за ошибок допущенных при 
подаче командирами сведений.

Возник вопрос как они оказались близ 
Лужков, это примерно в трёх километрах от 
места гибели. Нужную информацию дало 
боевое донесение за 21 июня 1944 г. Крас-
ноармейцы 1018 сп перед наступлением 
были сосредоточены в лесу близ Лужков, 
где им приказали отрыть щели на случай 
авианалетов. Поэтому однополчанам пав-

ших героев не пришлось 
копать могилы. Были 
использованы щели и 
окопы, отрытые ещё 21-го 
июня. Вот почему на дне 
одной из ям нами была 
найдена винтовочная 
обойма. Боец забыл 
подобрать её покидая 
убежище.

Наша попытка найти 
родных минометчика 
Алдошина, увы, имела 
грустный финал. Выясни-
лось, что его жена, Куди-
нова Лилия Ивановна 
умерла 22 августа 1976 

г. На момент смерти проживала в Орле на 
ул. Советской, д. 60. Единственная дочь – 
Евгения Николаевна Алдошина, родилась 5 
марта 1943 г. Умерла 17 мая 1983 г. в Мцен-
ском психоневрологическом интернате. 
Иных родственников нет. Дом, где жили 
Алдошины был снесён в конце 1970-х гг.

Руководство пензенского «Поиск-Вез-
дехода» обратилось к белорусским властям 
с просьбой передать отряду на вечное 
хранение медаль «За боевые заслуги» 
Николая Алдошина. И добро было 
получено.

Сейчас медаль, найденная на останках 
воина в белорусском лесу украшает одну 
из экспозиций Музея поисковых отрядов 
Пензенской области. Каждую неделю сюда 
на экскурсии приходят десятки юношей и 
девушек. И всем им обязательно рассказы-
вают историю подвига Николая Петровича 
Алдошина и его однополчан.

Примечания

1. Алдошин Николай Петрович. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9434904 
(дата обращения 28.04.2023).

Экспозиция зала «Музея поисковых отрядов» 
Пензенской области. Фото из личного архива автора
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Д. А. Космачёва

МОЙ ПРАДЕД – ТАНКИСТ

Великая Отечественная война никого 
не обошла стороной. В то страшное время 
она коснулась и нашей семьи. Мой праде-
душка был участником этой войны. Меня 
тогда ещё не было на свете, поэтому о нём 
я узнала из рассказов мамы, папы, дедушки 
и бабушки.

Его звали Михаил Иванович Кузнецов. 
Родился он в 1920 г. в с. Маркино Сосно-
воборского района. Жил и рос, как все 
дети того времени. Но мечты и планы не 
сбылись…

Началась война. В 1941 г. ушёл на фронт 
добровольцем. Сначала был направлен на 
курсы танкистов, где ему присвоили звание 
младшего лейтенанта. Место призыва: 
Сосновоборский РВК, Пензенской обл., 
Сосновоборского района. Оттуда он ушёл 
на фронт. 

В ноябре 1942 г. Михаил Иванович был 
на Сталинградском фронте. Своим танком 
Т-34 подавил 2 орудия ПТО, 2 ДЗОТа, 1 
ручной и 1 танковый пулемёт, из своего 
пулемёта расстрелял 2 повозки с имуще-
ством противника и взвод пехоты против-
ника. За этот подвиг был представлен к 
награде «орден Красной Звезды» 27 ноября 
1942 г., а 4 декабря 1942 г. его наградили 
медалью «За отвагу». 

А в Левенхагене, используя укрытия 
и складки местности, умело маневрируя, 
он стремительно ворвался на своём танке 
в населённый пункт, огнём и гусеницами 
своего танка уничтожил орудие ПТО, 2 
пулемёта и до 15 автоматчиков противника, 
чем способствовал успешному очищению 
населённого пункта от противника и 
продвижению нашей пехоты вперёд. 

Освобождая город Берлин от гитле-
ровцев, он был ранен в голову. И даже 
с ранением продолжал бой, оставив на 
поле сражения шесть сгоревших танков. 
Бабушка говорила, что прадедушка дважды 
был ранен в боях, но, вылечившись, он 
снова возвращался на фронт.

На своём танке Т-34 дошёл до Берлина, 
встретив там долгожданную Великую 
Победу. После победы над Германией 
прадедушка был награждён за взятие 
Берлина орденом «Отечественной войны» 
и медалями. 

В 1980 г. ушёл на пенсию, а в 1981 
г. умер. Мы его помним, как защитника 
Отечества и просто хорошего человека. 
И мы никогда не должны забывать тех, 
кому обязаны свободой и мирным небом 
над головой.
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МУЖСКОЕ СЛОВО

Великая Отечественная Война принесла 
боль в каждую русскую семью. Эхо тех 
сложных четырёх лет звучит и поныне, 
ежедневно вписывая строки истории. 
Каждый солдат – герой, герой того страш-
ного, кровавого времени.

Из воспоминаний родной сестры фрон-
товика Макаровой Клавдии Алексеевны, 
1937 г. р.

Макаров Иван Алексеевич, уроженец 
села Большая Сергиевка Тамалинского 
района Пензенской области, родился 18 
февраля 1924 г. в многодетной семье. 
Окончил пять классов, после работал 
конюхом. Ушёл на фронт в 18-летнем 
возрасте. 

В должности автоматчика 4-й стрел-
ковой роты 71-й Гвардейского стрелкового 
Краснознаменного полка воевал на Сталин-
градском, Южном, 4-м Украинском, 1-м 
Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. 
В 1943 г. под городом Мамаев-Курган 
Ростовской области получил ранение. 
Потом вернулся на фронт. Согласно 
документации с сайта 
«Подвиг народа»: 1943 г., 
– в наступательном бою, 
столкнувшись с группой 
противника – огнём из 
автомата убил 3 немецких 
солдат.  Награждён 
медалью «За отвагу»; 
в декабре этого же года 
был удостоен медали 
«За боевые заслуги», 
работая связным под 
огнём противника, своев-
ременно и аккуратно 
выполнил приказания 
командования, доставляя 
из штаба полка в штабы 

батальонов приказания и распоряжения. 
Апрельским днём 1945 г. в боях при штурме 
города Кёнигсберга проявил смелость и 
решительность, подорвав противотанковой 
гранатой станковый пулемёт противника 
и 6 немцев. Награждён орденом Славы III 
степени.

Май 1945 г., до Победы – один шаг… 
А для семьи – щемящая тишина неопре-
деленности. Надежда...

Боевой друг, товарищ, тёзка Ивана из 
Воронежа, прислал печальное письмо, в 
котором рассказал о последнем дне жизни 
Ивана, который не дожил до Победы три 
дня. 5 мая 1945 г. в бою под Кёнигсбергом 
Иван Алексеевич получил ранение не 
совместимое с жизнью. Похоронен в 
провинции Гросс Хайдекруг, сейчас это 
посёлок Взморье, рядом с Калининградом. 
Товарищ рассказал, что в начале войны два 
Ивана поклялись друг другу оповестить 
родственников «если что». 

Три дня…. Ушедшие в бессмертие за 
мирное небо над головой. 

Мемориальный комплекс в поселке Взморье 
Калининградская область
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Д. А. Панфилов, В. С. Марин

ВОИНАМ 61-ОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Писатель-краевед Виктор Степанович 
Марин (1949 г. р.), уроженец с. Пазелки 
Пензенской области, на протяжении 
нескольких десятилетий в ходе бесед с 
очевидцами событий собирал по крупицам 
материалы, посвящённые Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. Здесь мы 
расскажем о воинах 61-ой стрелковой 
дивизии.

Фотография нашла солдата

Уроженец с. Пазелки Пензенской области 
Алексей Михайлович Астаев родился в 
крестьянской семье в 1913 г. В школе ему 
долго учится не пришлось, рано познал, что 
такое труд. Приходилось работать и в поле, 
и в лесу. А когда в селе образовался колхоз, 
ему представилась возможность устроиться 
в кузницу молотобойцем. Нравилось ему 
это, но он мечтал стать кузнецом. Стре-
мился к этому, и у него получалось, кузнец 
говорил: «будешь настоящим мастером 
своего дела и скоро меня заменишь». Но 
Астаева призвали в армию. Уходя на службу, 
твёрдо заявил кузнецу: «отслужу и вернусь 
сюда». И он своё слово сдержал – вернув-
шись, стал кузнецом.

В мае 1941 г. его призвали на военные 
сборы на станцию Селикса. Затем, в составе 
61-ой стрелковой дивизии Алексей Михай-
лович ушёл защищать Родину. Боевое 
крещение в должности пулемётчика он 
принял в июле 1941 г.  под г. Рогачёвым. 
Советские войска вели тяжёлые бои. На 
одном из участков у наших солдат закон-
чились боеприпасы. Положение было 
критическое. Астаев проявил находчи-
вость: под огнём врага добрался до сосед-
него батальона и принёс оттуда патроны. 
Убедившись, что так много не принести, 

он взял лошадь с телегой и по оврагу 
сделал несколько рейсов. Кроме патронов 
привозил мины и гранаты, благодаря чему 
атака была отбита. Вскоре после этого 
рядом с ним разорвался снаряд. Алексей 
Михайлович получил три ранения: в 
плечо, в шею и ногу. Несколько месяцев 
он лечился тыловом госпитале. Врачи 
сумели вернуть его в строй.

И снова бои, потери товарищей, следы 
злодеяний фашистов: разрушенные города 
и сёла, опустошённые поля, тела убитых 
стариков, женщин и детей. Алексей Михай-
лович бил врага. Воевал под Орлом, а 
за освобождение Киева получил медаль 
«За боевые заслуги». Астаев принимал 
участие и в освобождении других стран. 
Когда вступал на территорию Румынии, 
его вместе с другими солдатами сфото-
графировал корреспондент. Много видел 
он на своём веку, много вёрст отмерил по 
земле. А пройти пришлось до Австрии, там 
и встретил Победу. Мирная жизнь началась 
в с. Пазелки с кузницы. После тяжёлых 
испытаний вернулся за работу.

А фотография всё же нашла солдата. 
Спустя много лет, во время одного из 
интервью, писатель-краевед В.С. Марин, 
рассказывая корреспонденту о своей 
домашней библиотеке, достал четвёртый 
том книги «История Великой Отече-
ственной войны», открыл и показал 
фотографию, на которой группа совет-
ских солдат проходит мимо пограничного 
столба с надписью «Romania» (Румыния). 
«Сначала я не обратил на неё внимания, а 
потом пригляделся и ахнул. Наш же кузнец 
Алексей Михайлович Астаев на ней… 
Когда я пришёл к нему и раскрыл книгу, тот 
растрогался до слёз», – вспоминал Виктор 
Степанович.
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Житель с. Чемодановка Василий 
Михайлович Дурманов в 1935–1937 гг. 
служил в рядах Красной Армии, а во время 
финской войны принимал участие в боевых 
действиях. И его, обученного, видавшего 
множество убитых, раненных и обморо-
женных, в мае 1941 г. вновь призвали на 
военные сборы на станцию Селикса. За 
неделю до начала войны эшелон, где был 
Дурманов, отправили на запад.

– В дороге мы узнали, что началась 
война, – говорил Василий Михайлович.

И вот, в составе 61-ой стрелковой 
дивизии, произошёл первый для него бой. 
Оборону заняли на белорусской земле. 
Окопались и приготовились. Как только 
наступил рассвет, над позициями наших 
войск появились вражеские самолёты-раз-
ведчики. После прилетели бомбардиров-
щики. Затем ударила артиллерия, появились 
первые убитые и раненные. 

– Сейчас пойдут пехота и танки, – 
сказал Дурманову первый номер пуле-
мётного расчёта. 

И он не ошибся. Подпустив врага на 
близкое расстояние, воины открыли огонь. 
Заговорил и пулемёт «Максим», в расчёте 
которого Дурманов был вторым номером. 
От их меткого огня погибло немало фаши-
стов. А вот танки остановить было нечем.

– От нашего батальона осталось 60 
человек, – продолжал говорить ветеран, 
– нас собрал офицер, который оказался 
смелым и способным. Вдобавок у него 
был компас. 

Он то и повёл бойцов. Хорошо, что 
на пути солдаты наткнулись на разбитый 
немецкий обоз. Запаслись сухим пайком 
и снова в путь. К своим вышли через 12 
суток.

А затем формирование новой части. И 
Дурманов вновь на передовой. В августе 
он получил ранение в ногу. Бой был очень 
жестоким. С обеих сторон большие потери. 
А вот и замолчал «Максим», пробит был 

кожух. Пулемётчики взялись за винтовки. 
Но силы были неравны и пришлось 
отступить.

После госпиталя Дурманов стал артил-
леристом. В должности командира орудий-
ного расчёта он воевал под Сталинградом. 
Затем с боями дошёл до Украины.

– Всякое бывало на войне, – расска-
зывал Василий Михайлович, – даже прихо-
дилось зимой переходить через водные 
преграды. Заранее снимали портянки и 
в воду. А добравшись до другого берега, 
выливали воду из сапог и валенок. 

А сколько было поединков с враже-
скими танками… Василию Михайловичу 
особенно запомнился такой случай. На 
участке, где стоял артиллерийский диви-
зион, с противоположной стороны неожи-
данно появились 15 вражеских танков. 
Артиллеристы не растерялись, развернули 
орудия и вступили в бой. Семь танков было 
подбито, остальные отошли. Были случаи, 
когда орудийные расчёты под руководством 
Дурманова выводили из строя вражеские 
огневые точки. А в одном из боёв Василий 
Михайлович был ранен в спину. Более двух 
месяцев находился он на лечении в госпи-
тале в г. Баку. А оттуда снова на фронт.

В конце беседы Василий Михайлович 
поведал В.С. Марину свою несбывшеюся 
мечту. Он хотел дойти до Берлина, но 
командование решило иначе: часть, где 
служил Дурманов, боевой путь закончила 
на территории СССР.

Жизнь, отданная победе

Вскоре после свадьбы молодожёнов 
Полежаевых разлучили, главу семьи Егора 
призвали на срочную военную службу. Он 
служил, а его жена Дарья растила сына и 
ждала своего любимого.

Когда он демобилизовался, супруги 
Полежаевы думали, что их больше ничего 
не разлучит. Но всё вышло иначе. В мае 
1941 г. жителя с. Пазелки Егора Дмитри-
евича Полежаева призвали на военные 
сборы.
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– Ну, Даша, не беспо-

койся, это ненадолго…
Но он ошибся. Вскоре 

началась война. Егор в 
составе 61-ой стрел-
ковой дивизии оказался в 
пекле боёв. Дарья родила 
второго сына. От мужа 
не было никаких изве-
стий, как в воду канул. 
Уже после войны житель 
села по просьбе Дарьи 
послал в архив запрос. 
Ответ был таков: в числе 
погибших не числится.

Не раз Дарья Поле-
жаева заводила разговор 
с В.С. Мариным по поводу 
своего мужа. Виктор 
Степанович заинтересо-
вался, стал вести поисковую работу. Спустя 
несколько десятилетий нашёлся очевидец, 
который служил с Полежаевым в одной 
части, но в разных ротах. Часть вела оборо-
нительные бои на Рогачёвском направ-
лении. Было отбито несколько вражеских 
атак, фашисты отступили.

Наши воины стали готовиться к новой 
схватке. Во время этой передышки на тот 
участок, где находился однополчанин Поле-
жаева, доставили раненных. И он спросил 
одного из них:

– А где Полежаев?
– Егора разнесло на части прямым 

попаданием снаряда, а меня вот ранило…
Так погиб наш земляк Егор Дмитриевич 

Полежаев. А случилось это в 1941 г.

Таким он был

Наши войска вели оборонительные бои 
на Рогачёвском направлении. В составе 
61-ой стрелковой дивизии воевало много 
пензяков, в том числе и уроженцы с. Пазел-
ки. По свидетельству очевидцев Борис 
Юрлов был храбрым человеком. Очень 
любил Родину, отдал за неё жизнь.

На одном из участков враг вынудил 
советскую часть отступить с занимаемых 
позиций. Пулемётчик Юрлов и ещё 
несколько бойцов добровольно вызвались 
стоять до последнего. А часть тем временем 
заняла оборону на новом рубеже.

– Мы расположились в поле, – расска-
зывал однополчанин Бориса Юрлова, 
Алексей Михайлович Астаев, – я нахо-
дился рядом с лейтенантом, он смотрел в 
бинокль.

– Красноармеец Астаев, в нашу сторону 
идёт человек. На всякий случай, возьми 
его на прицел, – приказал ему командир.

– Отставить, свой.
Это был Юрлов, весь в крови. Ему 

оказали первую медицинскую помощь и 
предложили идти своим ходом в санчасть. 
Однако Юрлов отказался. Вскоре на 
позиции наших воинов ринулся враг. 
Раненный Юрлов тоже взялся за оружие. 
Было отбито несколько атак. В одной из 
них Астаев получил три ранения и был 
отправлен в госпиталь. А его однополчанин, 
земляк Борис Евсеевич Юрлов попал в 
плен, где принял мученическую смерть.

Войска 2-го Украинского фронта вступают 
на территорию Румынии, март 1944 г. 

Со стороны пограничного столба третий спереди 
А. М. Астаев
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Д. Ю. Симонов

ПАМЯТНИК БЕЛОЧЕХАМ В ПЕНЗЕ – ТРОЯНСКИЙ КОНЬ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ИСТОРИИ

ОСТОРОЖНО,
ФЕЙК

23 октября 2015 г. на Привокзальной 
площади станции Пенза-III был офици-
ально открыт установленный там ранее 
(в марте этого же года) мемориал павшим 
чехословацким легионерам, более известным 
в России как «белочехи». Солдатам и 
офицерам Чехословацкого корпуса, которые 
в мае 1918 г. устроили кровавый мятеж 
в Сурской столице, убив сотни жителей 
Пензы, захватив и разграбив город.

Церемония открытия мемориала, 
несмотря на то, что в октябре 2015 г. в 
Пензу приехала солидная чешская делегация 
из 40 чел. во главе с заместителем предсе-
дателя Палаты парламента Чехии Петром 
Газдиком, практически никак не освеща-
лась ни в пензенских, ни в российских 
СМИ. И, можно сказать, стала неприятным 
сюрпризом для тех пензяков, кто помнит 
кровавую хронологию истории белочеш-
ского мятежа. К тому же, память о жертвах 
28–29 мая 1918 г. увековечена в Пензе как в 
памятнике Борцам Революции на Соборной  
площади, где расположена братская могила 
80 погибших, так и в стеле, установленной 
на месте смерти Георгия Кутузова, убитого 
разрывной пулей чехословацкого легионера.

Впрочем, надо отметить, что для 
большинства жителей Пензы открытие 
данного мемориала прошло абсолютно 
незамеченным. Во-первых, из-за отсутствия 

какой-либо информации об этом памятнике. 
А, во-вторых, потому, что знак-кенотаф в 
честь бойцов Чехословацкого корпуса ещё 
нужно знать, где искать. Он расположен не 
в самом людном районе города, довольно 
скромен на вид и мало бросается в глаза.

Однако, несмотря на свою малоиз-
вестность и внешнюю безобидность, на 
кажущуюся нейтральность общего посыла 
проекта «Легион 100» (в рамках которого 
и был установлен данный обелиск), при 
изучении материала по памятнику бело-
чехам на станции Пенза III, приходит 
понимание того, что сей мемориал – ни 
что иное, как «троянский конь» европей-
ских фальсификаторов истории, которые 
активно искажают реальные историче-
ские события, происходившие в начале 
прошлого века на пензенской земле.

Не вставая, ни на сторону тех, что 
считает чешских легионеров интервен-
тами, убийцами и мародёрами. Ни на 
сторону тех, кто говорит о том, что бело-
чехи – это лишь невольные жертвы обсто-
ятельств, к тому же спровоцированные 
большевиками. Попытаемся отбросить 
субъективные суждения о деяниях бойцов 
Чехословацкого корпуса в России в целом 
и в Пензенской губернии в частности в 
1918–1920 гг. Сосредоточимся исклю-
чительно на пензенском монументе, и 
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будем опираться только 
на официальную инфор-
мацию доступную в 
открытых источниках.

Мемориал павшим 
чехословацким легио-
нерам в Пензе является 
частью проекта Legie 100 
(Легион 100). Который 
был инициирован ČsOL 
– Чехословацким обще-
ством легионеров (до 1991 
г., кстати, находившимся 
под запретом в самой 
Чехословакии)1. И был 
поддержан Министер-
ством обороны Чехии, членом военного 
блока НАТО, в составе Генерального штаба 
армии Чешской Республики, Военного 
исторического института, Управления по 
кадрам, Военной разведки и Отдела стра-
тегических коммуникаций.

Основная цель проекта Legie 100, 
посвящённого 100-летию образования 
Чехословацкого корпуса в России и во 
Франции – «изменение мнения обществен-
ности о героях, воевавших за самостоятель-
ность Чехословакии», «укоренение в армии 
и обществе Чехии героизма легионеров 
чехословацкого корпуса» и «воспитание 
патриотизма и развитие традиций в духе 
наследия чехословацких легионеров».

Непосредственно в Чешской Республике 
в рамках проекта Legie 100 был запущен 
Legiovlak – передвижная реплика поезда, 
на котором некогда солдаты и офицеры 
Чехословацкого корпуса передвигались 
по Транссибирской магистрали. Прошли 
многочисленные выставки, просвети-
тельные лекции, встречи и иные акции в 
память о бойцах Чехословацкого легиона. 
А внук одного из них – режиссёр Пётр 
Николаев даже собирался снять художе-
ственный фильм о героизме легионеров.

Однако самые заметные результаты дан-

ного проекта должны были быть в России, 
т.к. по планам ČsOL1 во многих российских 
городах, расположенных по историческому 
пути следования белочехов, и опираясь 
на Соглашение между правительствами 
Российской Федерации и Чешской Респу-
блики о взаимном содержании военных 
захоронений от 15 апреля 1999 г., необ-
ходимо было установить и обновить 58 
памятников тем, кто пал (согласно заяв-
лению комитета по делам военных вете-
ранов Министерства обороны ЧР) «за 
свободу чехословацкого народа».

Одним из шестнадцати таких, всё-таки 
установленных памятников из предполага-
емых пятидесяти восьми, стал мемориал 
павшим чехословацким легионерам на 
станции Пенза-III. Монумент представляет 
собой триумфальную арку в виде попереч-
ного сечения железнодорожного вагона. На 
внешних сторонах которого, на русском и 
на чешском языках написано «Чехосло-
вацким легионерам, павшим на пути к 
своей родине Пенза 21.3–30.5.1918». А на 
внутренних сторонах, на чешском языке, 
указан список всех 67 павших легионеров. 
Заметим, данного мемориала нет ни в 
одном из реестров памятников Пензенской 
области, т.к. располагается он не на муни

Мемориал чехословацким легионерам 
на станции Пенза-III. Фото из личного архива автора
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ципальной земле, а на частной территории, 
принадлежащей ОАО «РЖД».

А вот в списке зарубежных военных захо-
ронений на официальном сайте Министер-
ства обороны Чехии данный памятник есть. 
Он числится там под номером RUS363692. 
Имеет описание, данные по павшим легио-
нерам и историческую справку: «В Пензе, в 
конце мая 1918 г. находился очень сильный 
большевистский гарнизон, состоящий, в 
том числе из чешских красногвардейцев. 
Которые пытались убедить легионеров 
вступить в Красную Армию, дабы не 
допустить дальнейшего продвижения 
легионеров на восток. Поэтому, 28.5.1918 
станция была занята, а после кровавых боёв 
на следующий день и весь город».

И тут мы видим первый пример фаль-
сификации истории и подмены фактов по 
данному мемориалу со стороны ČsOL и 
оборонного ведомства Чехии – никаких 
военных захоронений, да и захоронений 
в принципе, на территории нынешней 
станции Пенза-III нет. Соответственно, 
какие-либо основания, на которые, в рамках 
межгосударственного соглашения от 1999 г., 
опиралась чешская сторона при установке 
памятника, также отсутствуют. Однако 
номер RUS363692 в чешском реестре захо-
ронений обозначен и монумент стоит.

Следующую подмену 
фактов, очень важную 
по смыслу, но на первый 
взгляд неочевидную и 
скрытую, можно обна-
ружить непосредственно 
с р ед и  н а д п и с е й  н а 
пензенском мемориале. 
Если сравнить проект 
памятника, представ-
ленный на сайте Мини-
стерства обороны Чехии 
и готовую конструкцию 
на станции Пенза-III. На 
проекте памятника плани-
руемая надпись гласила: 

«Чехословацким легионерам, которые 
отдали жизни на пути к свободной родине».

Но, на установленном мемориале этот 
текст сделан уже иначе: «Чехословацким 
легионерам, павшим на пути к своей 
родине». Казалось бы – разница мини-
мальная. Но, дьявол, как известно, кроется 
в деталях – и выражение «отдали жизни» 
никак не равно слову «пали». Потому, как 
«отдали жизни» – это умерли (не важно как), 
но за что-то (например, за свободу Чехосло-
вакии). А «пали» – это умерли, но уже 
героически, т.е. от руки врага в сражении 
или в бою. Что, автоматически переводит 
всех павших в разряд героев. И кардинально 
меняет общий смысл написанного.

Теперь давайте узнаем, что за «герои» 
увековечены в пензенском мемориале. 
От чего и где они, собственно, «пали». А 
главное – почему слова «герои» и «пали» по 
отношению к чехословацким легионерам из 
пензенского списка можно и нужно писать 
исключительно в кавычках. Потому, что 
это – главная фальсификация и ложь так 
называемого «мемориала» белочехам на 
станции Пенза-III. Легко раскрываемая, 
если опять-таки обратиться к официаль-
ному сайту Министерства обороны Чехии2 

и изучить учётные карточки «погибших» 
и «захороненных» в Пензе.

Мемориал чехословацким легионерам 
на станции Пенза-III. Фото из личного архива автора
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Итак, в списке пензенского мемориала 

«павшим» чехословацким легионерам 67 
фамилий. Из них 27 человек (40,3% от 
общего числа) значатся пропавшими без 
вести, т.е., достоверных данных об их 
смерти просто нет. Поэтому, они никак не 
могут быть «захоронены» в Пензе. К тому 
же, большая часть из этих пропавших без 
вести – 20 из 27 чел. даже пропали не в 
Пензе, а в Ртищеве и в Сердобске (ещё 4 
чел.), в период с 27 по 30 мая 1918 г. Из 
них 18 чел. (большинство из 4 стрелкового 
полка) пропали без вести в один день – 28 
мая в Ртищево. Что наводит на мысль о том, 
что они просто-напросто дезертировали и 
перешли на сторону Советов. Ещё 2 чел. 
(2,98% от общего числа) по официальным 
данным попали в плен. Притом, опять-таки 
28 числа и в Ртищево. С ними, «пропав-
шими», но живыми, общий процент тех, кто 
даже в теории не может быть причислен к 
«павшим» составляет уже 43,28%.

Остались 38 человек (или 56,72% от 
общего числа), что значатся умершими. Но, 
умерли они, что самое интересное, по-раз-
ному и в очень разных местах. Например, в 
том же Ртищево 28 мая (где и так пропало 
два десятка легионеров) погибло ещё трое: 2 
чел. в бою и 1 чел. перед боем – подпоручик 
Jaroslav Černy, самый старший по званию 
в списке. Назвать его «героем» и уж тем 
более «павшим» язык никак не поворачи-
вается, т.к. подпоручик банальным образом 
застрелился. Притом, никакой информации, 
что это был за бой такой, перед которым он 
совершил суицид, увы, нет.

Однако, «мемориал» чехословацких 
легионерам на станции Пенза-III посвящён 
как бы пензенским событиям. А не 
событиям в Ртищево или в Сердобске. 
Поэтому интересно – сколько же тогда 
умерло чехословаков непосредственно 
в столице Сурского края? В городе, на 
который пришлась самая кровавая часть 
тех майских дней 1918 г. Данные по Пензе 
на сайте Министерства обороны Чехии 
гласят следующее: 3 чел. погибли в бою 

(в том числе один от ранений) 28 мая; 
11 чел. погибли в бою (в том числе один 
от ранений) на следующий день – 29-го. 
Есть даже подробности одной из этих 
смертей: рядовой Antonin Vitek скончался 
неудачно упав; 2 чел. 29 мая пропали без 
вести (впрочем, они уже посчитаны ранее 
и входят в 27 пропавших); 1 чел. попал под 
поезд (так сказать, «пал» от руки маши-
ниста); 1 чел. умер в госпитале. Правда, 
две эти последние смерти были ещё в марте 
(26.03 и 24.03 соответственно) – за два 
месяца до начала белочешского мятежа. 
И вряд ли каким-либо боком могут отно-
ситься к «героическому противостоянию» 
большевикам.

Итого – всего 14 убитых (20,9% от 
общего списка) чехословаков за два дня 
осады города. Что выглядит совсем скромно. 
Особенно на фоне нескольких сотен 
погибших пенязяков. Так что, неудиви-
тельно, что никаких известных захоронений 
легионеров в Пензе нет и, скорее всего, 
никогда не было – они просто взяли убитых 
с собой. Что, кстати, косвенно подтверждает 
даже изучаемый нами сайт: Karel Ťuka – 
погиб в Пензе, похоронен в Самаре. 

Впрочем, ради исторической справед-
ливости надо признать, что одно реальное 
захоронение чехословацкого легионера в 
городе имеется. В братской могиле жертв 
белочехов на Соборной площади! Где, 
среди многочисленных фамилий павших, 
значится Ф. Музик (скорее всего František 
Muzik). Чьё имя так же есть в списке мемо-
риала на станции Пенза-III. До чьей насто-
ящей могилы чешская делегация в октябре 
2015 г., в день открытия памятника бойцам 
Чехословацкого корпуса, так и не удосу-
жилась дойти.

Хорошо, с Пензой разобрались. Но, кто 
же тогда эти 20 оставшихся «павших» на 
монументе? Где и когда эти люди расста-
лись с жизнью?

– 8 чел. умерло в Сердобске в период 
с 10 апреля по 18 мая. Один скончался от 
отравления, двое от тифа (туберкулёза) 
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и ещё двое якобы от «ран» и «в бою» 19 
и 23 марта (хотя, скорее всего, по итогам 
банальной драки). Один погиб от несчаст-
ного случая, второго пристрелил сослу-
живец, третий решил сходить с гранатой 
на рыбалку (вот уж действительно «геро-
ическая» смерть).

– 2 чел. умерли в Ртищеве в санитарном 
вагоне (тиф и раны) в начале апреля.

– 3 чел. умерли в Кирсанове в марте. 
Один упал с поезда, второй в результате 
несчастного случая, третий от заражения 
крови.

– 2 чел. умерли в Тамбове (снова тиф 
и раны).

– 1 упал с поезда на станции Грязи-Ор-
ловские в Липецком уезде.

– 1 застрелился в Рассказово.
– 1 играл с гранатой в Балашове и 

доигрался.
– 1 чел. (из 1-го стрелкового полка) 

просто пропал 31 марта (он тоже в списке 
27 потерянных). Неизвестно где и неиз-
вестно как.

– 1 чел., Josef Machon умер (и это, 
пожалуй, самое необычное) аж в январе 
1918 г., причём в Вятке (т.е. в Кирове)! 
Почти в девятистах километрах от Пензы! 
По дороге в армию, не получив ни звания, 
ни приписки к подразделению.

Получается – в пензенском списке из 
67 «павших» белочехов только 16 человек, 
реально погибших в бою? И из них лишь 
14 в самой Пензе? Чуть более одной пятой? 
Ведь остальные скончавшиеся, как мы 
видим – это дезертиры, самоубийцы, 
невнимательные «железнодорожники» и 
неудачные рыбаки. Которые, к тому же, к 
городу на Суре не имеют вообще никакого 
отношения. Ни географически, ни по датам. 
В таком случае – кому и зачем поставлен 
монумент на станции Пенза-III? Или это 
всего лишь ошибка? Частный случай?

Но, увы, нет – подобный мемориал в 
Челябинске также является памятником 

неизвестно кому, но только не павшим. 
Из 262 южно-уральских легионеров: 
пропавших без вести – 135, скончавшихся 
от различных болезней и несчастных 
случаев (утонул, упал с дерева, забили това-
рищи, самоубийство и т.д.) – 63, и только 
59 чел. умерли от полученных ранений 
(притом, не обязательно в ходе боёв). В 
Миассе, где в «захоронении» значатся 
всего 30 «павших» – 7 умерло от тифа, 6 
от отравления алкоголем, суицида, неосто-
рожного обращения с оружием и… катания 
на лодке! Да, и в остальных российских 
мемориалах белочехам картина абсолютно 
та же. Но, именно на примере этих, так 
называемых «героев», откровенное подта-
совывая данные, и собирается «развивать 
традиции» и «воспитывать патриотизм» 
Чешское общество легионеров и Мини-
стерство обороны Чехии.

Впрочем, задача их предельно ясна – 
этим организациям, как сейчас повсеместно 
происходит на Западе, нужно создать 
новую идеологию, придумать новых, пусть 
вымышленных, но зато антироссийских 
«героев». Взамен настоящих, но слишком 
уж восточно- ориентированных героев 
прошлого. А заодно, если уж мы сами 
это позволяем, подкорректировать в свою 
сторону ещё и историю России. Вопрос 
лишь в том – почему мы готовы принимать 
подобных «троянских коней» от европей-
ских фальсификаторов? И как с такими 
историческими подменами, искажениями 
и фейками бороться?

Примечания

1. Сайт Чехословацкого общества 
легионеров. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: www.csol.cz. 

2. Сайт Министерства обороны Чехии, 
страница военного захоронения RUS36369. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.evidencevh.army.cz.
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Т. А. Кайманова

ВСТУПЛЕНИЕ – ЭТО ГАРМОНИЯ МЫСЛИ И ЧУВСТВА

(ПО СЛЕДАМ АТТЕСТАЦИИ ЭКСКУРСОВОДОВ)

здравствуйте,
я ваш экскурсовод

На своих занятиях в школе экскурсо-
водов мы не раз говорили, что вступление к 
экскурсии является показателем мастерства 
экскурсовода. По вступительной части 
сразу видно, понимает ли человек, что 
такое экскурсия, как он строит маршрут, 
отбирает объекты; вступление выявляет 
логику последующего показа и рассказа.

Каковы задачи вступления и требования 
к информационной части вступления? Во 
вступлении экскурсовод вводит в тему 
экскурсии – приоткрывает тему, как дверь, 
за которой несколько комнат (подтемы 
экскурсии). Преподнести тему нужно увле-
кательно, ведь это зачин всей экскурсии. 
С чего начать? Может быть, с ошелом-
ления неизвестным фактом, который будет 
подробно раскрыт в экскурсии. Кто-то 
начнёт свою экскурсию стихотворением 
в тему или цитатой. Например, авторскую 
пешеходную экскурсию «Пензенские хоро-
шенькие» после организационной части 
начинаю с письма Дениса Давыдова Петру 
Вяземскому: «Злодей! Что ты со мною 
делаешь? Зачем же выставлять “Пенза” 
под моим “Вальсом”? Это уже не в бровь, 
а в глаз; ты забыл, что я женат и что стихи 
писаны не к жене». Или другое письмо, 
обращённое к А.С. Пушкину: «Знаешь ли, 
что струны сердца моего опять прозвучали? 
На днях я написал много стихов, так и 
брызгал ими. Право, я думал, что рассудок 

во мне так разжирел, что вытеснил поэзию; 
не тут-то было, встрепенулось небесное, а 
он дай Бог ноги! Так что и по сю пору не 
отыщу его!»

Кто была та вдохновительница? Одну 
из поэтических историй мы узнаем, когда 
увидим лучший памятник Денису Давы-
дову в нашей стране.

В другом вступлении, возможно, 
уместна будет и необычная характеристика 
личности, которой посвящена экскурсия 
(М.Ю. Лермонтов, А.Н. Радищев). Реко-
мендуется назвать один-два экскурси-
онных объекта, заслуживающих внимание, 
объяснив, что мы будем делать с ними: 
только увидим, или исследуем, откроем 
неизвестное в известном, или сделаем лишь 
красивые фотографии на фоне?

Уже во вступлении попробуйте удивить, 
заинтриговать своих путешественников: 
какие неизвестные сведения вы откроете в 
знакомом всем объекте. Можно начать всту-
пление с оригинального вопроса, чтобы 
развить свою мысль. Например, если тема 
экскурсии посвящена женщине в твор-
честве литераторов, спросить «согласны 
ли вы с русским философом М.О. Мень-
шиковым, высказавшим такую мысль: 
“Женщина создана для ремонта жизни”»?

Лучше, если вы начнёте с неожи-
данной истории. Вы едете в музей Лидии 
Руслановой? Попробуйте так: «Народный 
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артист Анатолий Папанов вспоминал, 
как в годы войны однажды в госпитале 
несколько часов подряд громко звучала 
пластинка с голосом Лидии Руслановой: 
“Валенки, валенки…”. Пластинку ставили 
несколько раз по просьбе раненого бойца, 
который лежал на операционном столе. В 
госпитале не осталось анестезирующих 
средств. Солдат согласился на операцию 
без наркоза, только попросил: “Поставьте 
Валенки”».

Итак, вступление призвано подготовить 
экскурсантов к переходу к основной части 
экскурсии, к показу и рассказу. Вступление 
обнаруживает понимание экскурсоводом 
целей и задач экскурсии, её содержания.

Основные ошибки вступления: 
рекламный характер, шаблонность. К несо-
вершенству вступительной части отнесём 
и краткость из двух строчек. Недостаточно, 
если экскурсовод даёт голую схему марш-
рута: проедем по таким-то улицам (или 
районам), побываем в музее, посетим храм.

Если в пешеходной экскурсии, которая 
начинается непосредственно у первого 
объекта показа, вступительная часть может 
быть краткой, то в автобусной загородной 
экскурсии на вступительную часть следует 
обратить особое внимание. По мето-
дике проведения экскурсии вступление 
(оргвступление и информационная часть 
вступления) даётся в автобусе до начала 
движения. В некоторых случаях инфор-
мационная часть поможет преодолеть 
«пустое» пространство до показа первого 
объекта, поэтому её можно давать при 
движении автобуса от места посадки. Таким 
образом, вступление спасает в ситуации, 
когда до первого объекта ехать придётся 
довольно продолжительное время.

От вступления зависит успех экскурсии. 
Правильно сделанное оргвступление 
избавит экскурсовода от многих непри-
ятных моментов, разъяснит, что можно, а 
что нельзя во время экскурсии. Но сегодня 
речь об информационной части всту-

пления, которая раскроет тему, презентует 
экскурсию ярко, кратко, увлекательно.

Предлагаем вашему вниманию 
несколько фрагментов из опыта работы 
экскурсоводов. На примере этих текстов 
можно понять, сколько времени длится 
вступление, что составляет содержание 
экскурсии, какие основные объекты увидят 
туристы.

Учимся и работаем над вступлением к 
экскурсии. 

Лили Ведяшева.
Вступление к экскурсии 
«Вода – всему господин»

Наша сегодняшняя экскурсия будет 
посвящена той, которая и летает, и бежит, 
и стеклянной может быть, она падает вниз, 
поднимается вверх, в руках её не удер-
жать, а в жаркий день она бывает самой 
желанной. Конечно же, догадались, сегодня 
мы будем говорить о воде. Не секрет, что:

Без воды нам не умыться
Не наесться, не напиться,
Смею вам я доложить, 
Без неё нам не прожить.
Наши предки жили в краю, где в 

изобилии текли реки, речушки, ручьи, 
ручейки, били родники, имелись озёра. Где 
вода – там и жизнь. Где река, там и люди 
живут. В этом вы убедитесь, когда мы будем 
по дороге проезжать населённые пункты, 
почти все они расположены на берегах рек.

Это наши предки когда-то назвали 
Суру – Сурой, Пензу – Пензой, а неко-
торым рекам и большим и малым дали и 
свои личные имена. Например, название 
реки Колышлей связано с дохристиан-
ским личным мужским именем у мордвы 
Калась; Калась лей, т.е. «речка Калася». В 
каждом названии своя загадка, своя тайна, 
и мы попытаемся разгадать некоторые 
из них. В Пензенской области берёт своё 
начало одна из красивейших рек средней 
полосы России – Хопёр. С её названием 
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связано много легенд, некоторые из них 
вы сегодня услышите, узнаете, куда текут 
наши реки, чем они богаты, почему у рек 
Сура и Пенза «золотое дно» и чем писателю 
Л.Н. Толстому запомнилась Сура. 

А знаете ли вы, что кроме Суры и Пензы, 
в нашем городе известны и другие речки, 
они давно спрятаны в коллекторы и текут 
под городскими улицами, прямо в центре, и 
сегодня можно прогуляться по набережной 
реки Мойки, только реку вы не увидите. 
Пензятка, Ардым, протока Суры Барковка и 
большой ручей Прокоп несут свои скромные 
воды по улицам города на поверхности.

Я расскажу вам, когда в нашем крае 
появился водопровод, каким он был, 
почему в крепости Пензе всегда был запас 
воды, водица какой реки течёт из наших 
водопроводных кранов? 

Вы, конечно знаете, что ещё одним 
источником воды являются родники. Неко-
торые из них столь мощные, что способны 
снабжать водой сёла и даже город. Не 
каждая страна в мире может похвастаться, 
что у неё есть город, в котором по водопро-
водным трубам бежит родниковая вода. А 
у нас такой город есть.

Многие фразеологизмы в нашей речи 
связаны с водой. 

1. «Как в воду глядел» – как будто 
заранее знал. 

2. «Всё равно, что воду решетом 
носить» – заниматься бесполезным делом.

3. «Воды в рот набрал» – молчит.
4. «Лить воду на чужую мельницу» – 

действовать в чью-либо пользу.
5. «Водой не разольёшь» – очень 

дружны.
6. «Вывести на чистую воду» – раскрыть 

чьи-нибудь тёмные дела.
«Вода – всему господин, воды и огонь 

боится», наши предки относились к ней, как 
к живому существу, которое всё понимает, 
всё чувствует, на добро отвечает добром, а 
за невнимание, пренебрежение мстит. 

Вода стихия светлая, не терпит ничего 
нечистого, она прогоняет злых духов, 

топит и смывает всякие напасти. Недаром 
в старину больных обливали, омывали, 
взбрызгивали водой. Особые целебные 
свойства приписывали воде ключевой.

Помните «Сказку о мёртвой и живой 
воде?». Сегодня мы отправляемся на 
родник под названием Гремучий ключ – 
место, где можно наблюдать движение 
«живой» воды, а её название всем нам 
хорошо известно. Это – «Кувака». Вода из 
кувакинского родника получила общерос-
сийскую известность после того, как эти 
места отошли по наследству к Владимиру 
Николаевичу Воейкову. 

Он являл собой образ офицера, был 
генералом свиты Его Величества Николая II 
и последним комендантом Зимнего дворца. 
Предметом особой гордости В.Н. Воейкова 
был родник под названием Гремучий ключ, 
бьющий в его имении круглый год сильной 
струёй из каменистого грунта. Вода в 
источнике исстари считалась целебной, 
а предприимчивость Воейкова сделала 
её знаменитой не только в России, но и 
в Париже. Его стараниями был построен 
завод для добычи натуральной углекислой 
столовой воды «Кувака», промышленный 
разлив которой начался в 1913 г., а через 
год она была удостоена большой золотой 
медали на международной выставке. 

В 2010 г. был открыт музей живой воды 
«Кувака», в котором вы познакомитесь 
с историей развития завода с 1913 г. по 
наши дни.

Мы также посетим художественную 
галерею музея, где с фотографий на вас будут 
смотреть известные посетители «Куваки» 
– политики, кинозвёзды, дипломаты, обще-
ственные деятели, иностранные гости. 

А в дегустационном зале попробуем на 
вкус продукцию на основе воды «Кувака», в 
том числе и натуральные напитки Премиум 
класса. 

И, конечно же, у вас будет возможность 
приобрести подарки и сувениры для своих 
родных, друзей и близких из Кувакинской 
лавки. 
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А ещё в Куваке вы увидите и откроете 

для себя много нового и интересного. 
Устраивайтесь поудобнее, наше путе-

шествие начинается.

 Галина Авдонина.
«Генерал от Кувакерии 

или Живая вода с историей»

Предлагаю вам совершить путешествие, 
которое я назвала «Генерал от Кувакерии 
или Живая вода с историей». Невозможно 
отделить друг от друга историю создания 
предприятия по производству живой воды 
«Кувака» от истории его создателя Влади-
мира Николаевича Воейкова, которого 
завистники называли «Генерал от Кува-
керии», намекая на то, что завод «Кувака» 
был его любимым детищем.

Целью нашего путешествия является 
посещение знаменитого оздоровительного 
курорта – города Алексеевск – равного 
по значению Карловым Варам в Чехии и 
Баден-Бадену в Германии. Вы не слышали 
о таком городе? Неудивительно, ведь Алек-
сеевск – это город-мечта. Легенда гласит 
о грандиозном плане генерала Владимира 
Николаевича Воейкова построить на своих 
Каменских землях летнюю резиденцию для 
оздоровления своего крестника Цесаревича 
Алексея и переименовать в честь него село 
Каменка в город Алексеевск. 

В действительности, комендант Зимнего 
дворца, крупный пензенский землевладелец 
Владимир Николаевич Воейков планировал 
по завершении военной службы поселиться в 
селе Дмитриевское, Каменка тож, где у него 
было крепкое хозяйство в несколько тысяч 
десятин земли. Именно с этой целью в 1910 
г. началось возведение дворцового комплекса 
на высоком живописном холме, южный склон 
которого спускался к реке Атмис. 

А ещё Воейков был прекрасно осве-
домлён о целебном источнике «Гремучий 
ключ», расположенном в селе Кувака, 
ведь испокон веков местные жители пили 
удивительно чистую воду из этого родника 

и не болели никакими желудочно-кишеч-
ными заболеваниями. Будучи человеком с 
коммерческой жилкой, он решил основать 
завод по добыче и розливу минеральной 
воды. 110 лет назад, в 1913 г. завод выпу-
стил свою первую продукцию, которая в 
считанные месяцы завоевала Российский 
рынок, и стала поставляться за рубеж и 
даже к царскому столу. 

Но Первая Мировая Война и революция 
помешали завершению строительства. 
После революции завод минеральных 
вод закрыли, а когда через несколько лет 
он снова заработал, масштаб был уже 
не тот: не хватило энергии и размаха 
бывшего хозяина. Вода из всероссий-
ской марки превратилась в местную 
достопримечательность.

Вторую жизнь «Кувака» обрела 20 лет 
назад: в начале 2000-х гг., когда руково-
дителем компании «Кувака» стал заслу-
женный инженер сельского хозяйства 
Камиль Абдуллович Давликамов. Было 
проведено переоснащение производства 
новым оборудованием, налажен выпуск 
собственных полиэтиленовых бутылок, 
расширена номенклатура выпускаемой 
продукции. Кроме минеральной воды завод 
теперь производит более 50 наименований 
напитков.

Для того, чтобы больше людей узнали 
о 100-летней истории предприятия и об 
уникальной минеральной воде, среди полей 
и лугов в красивейшем месте был создан 
культурно-исторический центр «Кувака», 
который мы посетим. 

Основу центра составляет, един-
ственный в нашей стране «Музей живой 
воды», в котором вам расскажут об истории 
предприятия. Вы побываете в Башне, где 
воссозданы производство и фасовка мине-
ральной воды, как это осуществлялось в 
начале XX в. Вам покажут современные 
производственные цеха предприятия и 
проведут в специальное здание с купелью 
и источниками с минеральной водой. Там 
знаменитую родниковую воду вы попро-
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буете на вкус. В дегустационном зале, 
опустив монетку в автомат, вы отведаете 
вкуснейшие лимонады. 

Культурно-исторический центр распо-
ложен в поистине живописном месте. 
Вокруг расстилаются необозримые луга 
с душистыми цветами и травами. На них 
опытные специалисты-пчеловоды уста-
новили множество ульев. Экологически 
чистый мёд фасуется в тару собственного 
производства. Маленькие, красочно оформ-
ленные, баночки служат лучшим подарком 
друзьям и знакомым. 

Вам покажут пруд с радужной форелью. 
Для царской рыбы созданы царские 
условия: чистейшая вода определенной 
температуры. Эта рыба поставляется во 
все рестораны Пензенской области. 

И закончится экскурсия в деревянной 
русской избе. В большой светлой горнице 
с русской печью лавками и деревянными 
будут накрыты столы для дегустации 
напитков. Здесь же вы сможете приобрести 
сувениры на память об этой поездке.

Но в каждом путешествии важна не 
только конечная цель, но и путь к ней. 
Наша дорога будет проходить по Тамбов-
ской трассе. Мы увидим старинные сёла, 
со своей историей, интересными архитек-
турными сооружениями, узнаем об удиви-
тельных природных объектах и знаменитых 
уроженцах этих мест. Мы побываем в 
четвёртом по численности населения 
городе в Пензенской области – Каменке 
и раскроем загадку: почему в его гербе 
изображена олимпийская чаша с огнём? 

Во время путешествия мы поговорим 
об одном из главных богатств Пензенского 
края – водных ресурсах: реках, озёрах и 
родниках. Знаете ли вы, каково их общее 
количество и качество? Откуда взялись 
названия рек Вязовка, Хопёр и Атмис? 
Народная память хранит связанные с их 
названиями легенды. Некоторые очень 
известные реки берут своё начало недалеко 
от населённых пунктов, через которые мы 
будем проезжать.

Сегодняшнее путешествие не только 
позволит узнать, что в Пензенской области 
есть места, к которым применимы слова – 
первый и единственный, но и задуматься о 
бережном отношении к предмету, о котором 
так красиво сказал известный французский 
писатель Антуан де Сент-Экзюпери: «Вода! 
У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, 
тебя не опишешь, тобою наслаждаешься, 
не понимая, что ты такое? Ты не просто 
необходима для жизни, ты и есть жизнь».

Наталья Завьялова

Тема нашей экскурсии «Малосердобин-
ские ключи» и наш маршрут будет прохо-
дить в пределах Пензенской области: от 
Пензы до трёх населённых пунктов Мало-
сердобинского района с последовательным 
их посещением – это Ключи, Большая 
Чернавка и Старое Славкино.

Современная Пензенская область 
состоит из 27 районов! Вас ждёт путеше-
ствие в экологически благоприятный Мало-
сердобинский район, который расположен 
на южной окраине Пензенской области.

А знаете ли вы, что окраины Пензен-
ской области имеют свои символические 
названия, закрепившиеся в речи мест-
ного населения? Так восточные районы 
– это Дальний Восток, западные – Дикий 
Запад, северные – Крайний Север, а южные 
окраины степных просторов нашей области 
– Затерянный Юг. Насколько пензенский 
Юг затерян и затерян ли он вообще, мы 
сможем узнать во время нашей экскурсии, 
цель которой найти ключи к пониманию 
истории, культуры и жизни людей Мало-
сердобинского района.

Во время экскурсии:
Вы узнаете, о ком хранит память 

природный дар, который явился сотни 
тысяч лет тому назад на спине громадного 
ледника.

Вы узнаете, что за «чёртово яблоко» 
послужило бунтовской славе на всю 
Россию вольнолюбивых малосердобинцев.
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Вы узнаете, что за врач летал по ночам 

над Малой Сердобой, и с какой целью.
Вы увидите единственную в мире 

экспозицию, посвящённую петроградской 
художнице – иллюстратору детских книг 
и журналов в стиле авангард.

Вы увидите единственный в Пензенской 
области памятник одному из старейших 
русских и советских писателей, чья чёрная 
шляпа хранится в историко-культурном 
центре Малосердобинского района.

Вы услышите неповторимый удиви-
тельный голос «царицы» русской народной 
песни, чьим именем назван историко-куль-
турный центр.

Вы пройдётесь по старинному почто-
вому тракту – Большой Саратовской дороге.

 Вы прогуляетесь по опустевшей 
деревеньке, услышите её тишину и звон 
ключевой водицы старинного святого 
родника.

Вы познакомитесь с четырёхкратным 
чемпионом Голландии, уникальным питом-
ником редких растений и мини-зоопарком 
диковинных животных.

Вы отведаете кашу из чугунка, приго-
товленную в русской печи, а в мордовском 
селе европейские сыры по рецептам XIX в., 
аромат одного из них назван французским 
поэтом как «запах ног Бога».

Вам представится возможность купить 
не только понравившиеся сыры, но и 
другие экологически чистые фермерские 
продукты.

Дорогие друзья, отправляемся в путь, и 
пусть поездка доставит вам удовольствие 
и приятные впечатления!

Надежда Радаева.
Пенза любимая

Известный государственный деятель 
России Михаил Михайлович Сперанский 
ещё в XIX столетии с ностальгией заявил: 

«Пензу я избрал бы моим отечеством даже 
и тогда, когда бы мне можно было выби-
рать одну из 50 губерний». Вообще, Пенза 
очаровывала многих, и вы сегодня сможете 
составить своё мнение о нашем городе, 
попробуете уловить атмосферу, почувство-
вать его энергетику и понять его провин-
циальную философию.

Я расскажу вам, откуда есть пошла 
земля пензенская, покажу бережно сохра-
нённую старину – церкви и здания XVIII 
и XIX вв.; мы проедем по старейшим 
улицам города, и вы узнаете, какая из них 
считалась чиновничьей, какая купеческой, 
а какая дворянской; где находилась Пенза 
театральная, а где базарная. 

Мы совершим променад по пензенскому 
Арбату – улице Московской, на которой, 
как писал в конце XIX в. ещё один наш 
земляк, прозаик и драматург, Михаил Заго-
скин, «что ни шаг, то новое удивление!» 

Полюбуемся Засурскими просторами со 
смотровой площадки, откуда вам откроется 
причудливый диалог эпох: самое старое 
здание Преображенского храма и новые 
микрорайоны, остатки земляного оборо-
нительного вала и особняк XIX в., являю-
щийся памятником архитектуры. А ещё, 
вглядевшись в один из символов Пензы 
– памятник «Первопоселенец», вы сами 
откроете тайну названия нашего города.

Я познакомлю вас с Пензой Лермонтова 
и Белинского, Ключевского и Мейерхольда 
и расскажу, кто назвал наш город «садом 
красавиц» и кто из «пензенских хоро-
шеньких» составил счастье знаменитых 
россиян.

Я покажу вам уникальные объекты: 
Музей одной картины, памятники В.О. 
Ключевскому, В.Э. Мейерхольду и семье 
Ульяновых.

Пенза – город, который следует читать 
как книгу, иначе она так и останется для 
вас прекрасной незнакомой. Поехали?
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