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Литерат урный и историко-краеведческий аЛьманах



	 выдача	литературы	на	дом	из	фондов	спра-
вочного	 зала	 и	 детского	 читального	 зала	
(тел.	700–44–69);

	 «библиотека	новых	поступлений»	(707–29–26);
	 обслуживание	слабовидящих	людей	

	 (700–44–69);
	 экскурсии	 в	 историко-краеведческом	 зале	

(музее	 истории	 Рыбацкого)	 и	 пешеходные	
экскурсии	по	Рыбацкому	(700–44–70);

	 свободная	зона	WI-FI;
	 предоставление	персонального	компьютера;
	 доступ	к	ресурсам	сети	Интернет;
	 общение	в	Skype;
	 электронная	доставка	документа;
	 занятия	 в	 группе	 любителей	 здорового	 об-

раза	 жизни:	 беседы,	 китайская	 гимнастика	
2	раза	в	неделю	(700–44–69);

	 занятия	в	группе	по	борьбе	с	алкогольной	за-
висимостью	(анонимно)	(8–921–097–47–54);

	 занятия	в	группе	по	борьбе	с	наркотической	за-
висимостью	(анонимно)	(8–904–606–09–56);

	 занятия	в	творческих	мастерских:	«Рукодель-
ница»	–	вязание	на	спицах	и	крючком	1	раз	
в	 неделю	 (700–44–69),	 «Узелки»	 –	 макраме	
1	раз	в	неделю	(707–28–25);

	 занятия	 в	 воскресной	 мастерской	 для	 детей	
с	родителями	«Тильда-класс»	(707–28–25);

	 занятия	 поиском	 своей	 родословной	 в	 клу-
бе	по	генеалогии	«Память	рода»	3-я	суббота	
каждого	месяца	в	12.00	(700–44–70);

	 занятия	русским	языком	для	детей	мигрантов	
в	 рамках	 общегородской	 программы	 «Дети	
Петербурга»	1	раз	в	неделю	(707–28–25);

	 мастер-классы	от	Академии	Художественного	
фонда	«Я	художником	родился»	по	воскресе-
ньям	(707–28–25);

	 вечера	 в	 Рыбацкой	 литературно-музыкаль-
ной	 гостиной,	 где	 перед	 вами	 выступят	 де-
ятели	 культуры,	 литературы	 и	 искусства	 3-я	
пятница	каждого	месяца	в	18.00	(707–29–24);

	 уроки	 компьютерной	 грамотности	 «Ledi.ru»	
2	раза	в	неделю	(700–44–69);

	 уроки	 компьютерной	 грамотности	для	детей	
«Смайлик»	по	воскресеньям	(700–44–69);

	 громкие	чтения	«В	гостях	у	Аленушки»	по	по-
недельникам	(707–28–25);

	 «фотосессия	в	библиотеке»	(700–44–69);
	 «игробум	 в	 библиотеке»	 (настольные	 игры	

для	детей)	(707–28–25);
	 семейные	караоке-переменки	(700–44–69);
	 шахматные	 баталии	 для	 детей	 и	 взрослых	

(700–44–69);
	 театральные	и	музыкальные	репетиции	в	за-

лах	библиотеки	(707–29–24);
	 играем	в	кукольный	театр	(707–28–25);
	 в	детском	видеосалоне	показ	хороших	мульт-

фильмов	с	обсуждением	(707–28–25);
	 семейная	 игровая	 программа	 «Час	 потехи»	

по	субботам	 (для	детей	5–7	лет	с	родителя-
ми),	в	последнюю	субботу	месяца	на	игротеке	
проходит	презентация	выставки	новых	посту-
плений	«Читающий	ребенок	начинается	с	пе-
ленок!»	(707–28–25);

	 презентация	 выставки	 новых	 поступлений	
в	вестибюле	библиотеки	«Выбери	свою	кни-
гу!»	один	раз	в	квартал	(707–29–26).

Рыбацкая библиотека 
предлагает бесплатные услуги для населения

Наш адрес: ул.	Дмитрия	Устинова,	дом	3 

E-mail:	ribbib@yandex.ru		 		Сайт:	www.nevcbs.spb.ru	 		«ВКонтакте»	vk.com/сlub	52228232

Не	пропустите!	Следите	за	объявлениями!

	 Предоставляя	 возможность	 для	 творчества,	 мы	 оказываем	 техническую	 и	 дружескую	 под-
держку,	а	также	профессиональное	сопровождение	в	течение	всего	времени	работы	с	нами.

	 Мы	проводим	по	заявкам	уроки	информационной	грамотности,	виртуальные	прогулки	по	го-
роду,	мультимедийные	тематические	уроки,	викторины,	конкурсы	и	многое	другое.
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От имени муниципального Совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Рыбацкое поздравляю вас со  знаменательной датой  — 
110-летием со дня основания Рыбацкой библиотеки.

Невозможно представить микрорайон Рыбацкое без его би-
блиотеки, и той значительной роли, которую она играет в куль-
турной, интеллектуальной и  духовной жизни округа: успешно 
работает зал истории и  краеведения, насчитывающий более 
300 экспонатов, традиционными стали открытые краеведче-
ские чтения, проводится большая работа по  изучению и  со-
хранению исторического и  культурного наследия Рыбацкого. 
На протяжении многих лет Рыбацкая библиотека плодотворно 
сотрудничает с  органами местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования Рыбацкое — правовые 
акты муниципального Совета и местной администрации, букле-
ты, выпуски муниципальной газеты и другая информация хра-
нится в фондах библиотеки и всегда доступна читателям.

Но главное достояние библиотеки, те, без кого невозможно 
представить Рыбацкую библиотеку — это сотрудники. В Рыбац-
кой библиотеке работают высокопрофессиональные, влюблен-
ные в  свою профессию люди. Благодаря вам и  вашему труду 
библиотека по-прежнему является центром духовности и куль-
туры. Невозможно переоценить вашу работу с  детьми, вашу 
трогательную заботу и доброту к самым маленьким читателям. 
Вы не даете нам забыть, о том, какие удивительные миры пред-
стают перед нами, когда мы открываем книгу!

Примите слова искренней признательности и благодарно-
сти за ваш труд. От всей души желаю вам дальнейшего процве-
тания, успехов во всех ваших начинаниях, и неиссякаемой твор-
ческой энергии на благо всех жителей Рыбацкого.

Глава внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Рыбацкое

ÊÎËËÅÊÒÈÂÓ 
ÐÛÁÀÖÊÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

Л. В. Евсина
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Хотелось бы поздравить всех вас с наступившим 2015 годом.
Этот год будет знаменателен тем, что 70 лет назад наши 

отцы и деды, а для многих это уже и прадеды, одержали истори-
ческую победу над злейшим врагом нашей страны, и всего на-
селения Земли — фашистской Германией. Во Вторую мировую 
войну были втянуты десятки стран с  населением в  сотни мил-
лионов человек. 7 лет войны. Огромные человеческие жертвы. 
Но исторически, именно Советский Союз внес решающий вклад 
в общую Победу, понеся самые большие потери. И недаром та 
война в России именуется Великой Отечественной.

День Победы  — праздник великой памяти тех, кто отдал 
жизнь за  свободу и  независимость нашей Родины и  день бла-
годарности вам, дорогие ветераны! Наша историческая память 
жива. Мы гордимся нашим народом, который отстоял свою 
страну. Мы ничего не  забыли и  никогда не  позволим ни  себе, 
ни нашим детям забыть об этом. Победа всегда будет за нами!

В Рыбацком живет много ветеранов войны, блокадников, 
детей, чье детство пришлось на годы войны, которые, не смотря 
на свой возраст, забыв о детстве, встали рука об руку с взрослы-
ми на защиту своей родины. Ваш героизм был и будет примером 
для многих поколений наших детей.

Местная администрация внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Рыбацкое сердечно поздравляет всех ветеранов, всех жителей 
нашего Рыбацкого с 70–летием Победы.

Здоровья и процветания всем вам в 2015 году.

Глава местной администрации

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга

муниципальный округ Рыбацкое

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÆÈÒÅËÈ ÐÛÁÀÖÊÎÃÎ!

А. Л. Подвязников
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Сердечно поздравляю Ваш замечательный коллектив 
со 110-летием со дня основания библиотеки.

Последние 10 лет второго столетия внесли большие из-
менения в вашу творческую профессиональную жизнь.

Тесные взаимоотношения с  органами местного самоу-
правления, техническое оснащение библиотеки, внедрение 
новых информационных технологий, переход на электронное 
обслуживание читателей, бесплатный Интернет, пополнение 
и  совершенствование Вашего уникального краеведческого 
фонда, реорганизация библиотечного пространства, новые 
формы и методы досуговых мероприятий — все это способ-
ствует привлечению жителей Рыбацкого в вашу библиотеку.

Рыбацкую библиотеку знают и  любят не  только в  Не-
вском районе Санкт-Петербурга, но  и  в  профессиональном 
сообществе Российской Федерации.

Ваш вклад в развитие библиотечного дела Невской цен-
трализованной библиотечной системы Санкт-Петербурга, 
40-летие которой мы отмечаем в 2015 году, занимает достой-
ное место в нашей общей профессиональной копилке.

Желаю новых творческих находок, дальнейших успехов 
и процветания.

Будьте здоровы и счастливы!

Директор СПб ГБУ «Невская ЦБС»

заслуженный работник культуры РФ Л. М. Огнева

ÄÎÐÎÃÈÅ ÊÎËËÅÃÈ!
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Вы открыли шестой номер альманаха «Рыбацкая слобода». 
Он имеет пятилетний цикл выхода, и каждый выпуск совпадает 
с  очередным пятилетием со  дня Великой Победы. Пять  — это 
и высший балл оценки уровня знаний. Пять — это и эпос совет-
ских пятилеток. «Дай пять!» — говорят люди в знак одобрения, 
протягивая руку для приветствия. Знатоки мистики цифр говорят, 
что цифра 5 означает любовь к людям, энергию, прогресс.

Мир на наших глазах меняется. Страна за эти пять лет тоже 
изменилась. Изменилась к лучшему. И Петербург стал чище, на-
рядней, благоустроенней. Все мы меняемся и  хотим меняться 
к лучшему. Да и все наши клетки обновляются. Например, кост-
ная ткань скелета полностью — за 7–10 лет…

Мы немного забыли, что такое эпос жизни. Закрученные, 
забитые заботами и  потоками информации, льющейся, бушу-
ющей, нервной, мы иногда срываемся в  истерику, обнаружив 
в магазине отсутствие какого-либо сорта сыра или колбасы. Это 
бывает. Иногда мы понимаем, что подобное — второстепенно, 
но в социальной среде может принимать различные формы не-
довольства и беспокойства. Тогда мы оглядываемся удивленно, 
ищем сочувствия, опоры, совета. И не всегда находим.

Прочтите воспоминания жителей блокадного Ленингра-
да — может быть, они помогут в сложные моменты жизни. По-
читайте письма с фронта. Думаю, это хорошая пища для размыш-
лений и хорошая опора. Почитайте исторические очерки, стихи, 
прозу. Там есть и маяки, и ориентиры. Характерно, что все воспо-
минания о войне начинаются с рассказа о мирной жизни…

Теперь о нашем Рыбацком. Оно становится краше. На въез-
де  — «стеклянный» дом «Александр Невский» (перед ним  бы 
еще памятник поставить — ну, если не вождю, что здесь рань-
ше стоял, так самому Александру Невскому). Как здорово, что 
воссоздается Училищный дом (ставший потом школой № 333, 
а  позже разрушенный), построенный в  начале ХХ  века на  на-
родные деньги! Старожилы Рыбацкого сразу узнали его облик. 

А вот и новый храм Рождества Пресвятой Богородицы. Появил-
ся и новый привокзальный комплекс, новые торговые центры, 
детский сад… Хороши и новые стадионы при школах.

А как радует обновленная библиотека! Тут как раз уместно 
вспомнить о ее 110-летнем юбилее.

Но хочется продолжения благоустройства микрорайона. 
Мы давно мечтаем о  дороге для автотранспорта, уводящей 
транзитные автомобили в промзону, за железную дорогу.

Запущенный, полуобгоревший дом поэта Слепушкина же-
лает восстановления. Переулок Слепушкина есть, а  дом сго-
рел… Тем более он стоит на пока еще не застроенном клочке 
земли, освященном историческими мифами. Таких мест в  на-
шем городе почти не осталось.

Хочется, в конце концов, появления своего театра. Пора, 
наконец, прекратить сброс части канализационных вод Ры-
бацкого в реку Славянку.

Со временем, думаю, все появится, все вопросы решатся. 
Ведь воля к действию есть.

Так держать, Рыбацкое!

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Евгений Александрович ПОПОВ,

поэт, прозаик, редактор, член Союза писателей России
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В январе 2015  года Рыбацкой библиотеке исполняется 
110  лет. Каждые 5 лет, начиная с  1995  года, мы рассказыва-
ем местному населению о  библиотечной жизни в  Рыбацком 
со  страниц ставшего для всех родным альманаха «Рыбацкая 
слобода».

Дорогие земляки! В  наше время библиотека является тем 
местом, где можно отдохнуть душой, не думать о кошельке, рас-
слабиться, «оторваться», почувствовать себя нужным, уверен-
ным. Мы надеемся, что так считают многие жители Рыбацкого.

Мне хочется рассказать, как мы старались последние 

пять лет сделать библиотеку привлекательной для вас, люби-
мым местом встреч, своей, родной. В  этот раз я не только по-
делюсь с вами достижениями, но и расскажу о тех трудностях, 
с которыми приходилось сталкиваться.

Самое главное в  библиотеке  — это книги. За  2010–2014 
годы мы получили более 20 тысяч изданий. Это хорошее ком-
плектование. Но не всегда книга приходит вовремя, в книжных 
магазинах она появляется гораздо раньше, чем в библиотеках. 
Сдерживает своевременное поступление новой литературы 
способ комплектования  — конкурсные закупки. Тем не  менее 
у нас много читателей, которые ждут эти новинки.

К счастью, книг поступает много! Разумеется, были огром-
ные передвижки фонда. Старые книги, которые еще долго бу-
дут списываться, мы убирали в  запасники. Именно в  эти годы 
проделана огромная работа по организации мобильного фонда 
в открытом доступе. Книжки сияют своей новизной! И мы знаем, 
что вам это очень нравится!

Санкт-Петербург — единственный город России, где в 2010 го-
ду заработал проект «Корпоративная сеть общедоступных  библи-
отек». На первом этапе, до 2012 года, мы получили новую мебель, 
технику, нас подключили к  единой мультисервисной телекомму-
никационной сети (ЕМТС). А дальше пошла работа… Для того что-
бы выдавать в электронном режиме литературу вам, уважаемые 
читатели, мы должны были срочно штрихкодировать фонд, а затем 
произошла замена программы и этот же фонд мы радиофициро-
вали. Работа ведется сверх бюджета рабочего времени, да мы его 
уже и не считаем.

С октября 2013  года Рыбацкая библиотека, в  числе четы-
рех библиотек Невского района, участвует в пилотном проекте 
по  электронной выдаче. Создается читательская база. Работы 
прибавилось, но  мы стараемся выполнять ее так, чтобы это 
было не заметно вам, дорогие читатели, — параллельно с элек-
тронной выдачей мы ведем обычную, традиционную.

Вот такой революционный период мы сейчас пережива-
ем. Да и специалистам перестроиться было необходимо. Ведь 
наряду с  традиционными документами мы теперь выдаем 
и  электронные. Библиотека участвует в  городских корпора-
тивных проектах. Нашу любимую газету «Рыбацкое сегодня» 
мы расписываем в  полнотекстовой базе «Дайджест Петер-
бургской прессы». В другой базе с 2011 года мы расписывали 
литературный журнал «Октябрь», а теперь нам дали другой 
журнал  — «Научно-технические библиотеки». Мы также ве-
дем собственную полнотекстовую базу «Архив историко-крае-
ведческого зала», которая, я надеюсь, к  выходу в  свет этого 
номера уже будет доступна всем желающим на  сайте библи-
отек Невского района! Все краеведческие издания Рыбацкой 
библио теки теперь можно полистать в полнотекстовом режи-
ме на нашем сайте.

Мы гордимся тем, что одной из составляющих в продвиже-
нии чтения в  нашей библиотеке, одной из  немногих, является 
издательская деятельность! К примеру, в 2012 году состоялись 
сразу два проекта. Один из  них  — это работа над тактильной 
книгой «Курочка Ряба». Тактильная книга  — очень своеобраз-
ное, необычное по способу изготовления изделие. Эту книгу 
рыбацкая детвора делала своими руками для детей-инвалидов 
целых пять месяцев! 2012 год был «урожайным» на издание но-
вых детских книг. Весь год в  библиотеке работал Поэтический 
салон по программе проекта «Рыбацкие стихоплеты», в резуль-
тате которого при финансовой поддержке муниципального 
образования Рыбацкое была издана книга стихов юных поэтов 
с одноименным названием.

Целью проекта 2013 года «Слово — Книга — Рисунок» было 
издание книги «Стихи из солнечного света» жителя Рыбацкого, 
друга библиотеки, писателя Лаэрта Добровольского, с  иллю-
страциями рыбацких детей — победителей конкурса рисунков. 
Книга, как и другие издания, вышла в свет на средства, выделен-
ные из бюджета МО Рыбацкое в конце 2013 года.

В этом, 2014 году, как вы уже догадались, наша местная 
власть (куда мы без них!) из своего бюджета оплатила альманах, 
который вы сейчас держите в руках!

В 2013 году читальный зал для взрослых был переименован 
в информационный центр. Переименовать, конечно, легче все-
го. На самом деле было разработано Положение, а потом про-
ведена огромная работа по изменению интерьера, который так 
вам понравился, дорогие пользователи. Фонд читального зала, 
кроме справочного, на  70 % уже переведен на  абонемент для 
взрослых. В 2014 году идет работа по реорганизации читально-
го зала для детей.

В 2011 году мы собрали, описали и расставили книги в ко-
личестве более 2000 экземпляров, создав библиотеку право-
славной литературы при воскресной школе Покровской церкви 
в Рыбацком.

Друзья! Хочется поделиться с вами нашими победами! Мы 
ежегодно участвуем в  конкурсах разного уровня. В  конкурсе 
на  лучшую библиотеку года, проводимом ЦГПБ им.  В. Маяков-
ского, по итогам 2011 года в номинации «Библиотека со специа-
лизацией» Рыбацкая библиотека заняла I место.

В 2013 году заведующая отделом обслуживания взрос-
лых читателей Екатерина Александровна Буданова была 
выдвинута для участия в I Всероссийском конкурсе «Библио-
текарь–2013». По результатам народного голосования Екате-
рина, вышедшая в финал в числе двадцатки, заняла почетное 
III место! В этом же году поощрительный диплом и памятный 
сувенир по результатам городского конкурса по инфографи-
ке «Читаем. Воображаем. Изображаем» был вручен Феликсу 
Дивлетбаеву за работу «Это моя библиотека». А в категории 
«Сотрудники библиотек о  литературе» I место заняла наша 
Оксана Иванова.

В том же 2013 году библиотека совместно с МО Рыбацкое 
при информационной поддержке газеты «Рыбацкое сегодня» 
провели краеведческий марафон для старших классов школ 
Рыбацкого «Рыбацкое знаю, ведь я в нем живу!». Это меропри-

ÏÎ×ÓÂÑÒÂÓÉÒÅ ÑÅÁß 
ÍÓÆÍÛÌÈ

Надежда Валентиновна ПЕРХАЛЬСКАЯ,

заведующая Рыбацкой библиотекой
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ятие проходило в  рамках районного конкурса и  тоже за-
служило I место.

В начале 2014 года мы подали документы для участия 
в городском конкурсе на лучшую библиотеку по результа-
там 2013 года в номинации «Проект года» и заняли призо-
вое III место. В этом же году проходил районный конкурс 
на создание лучшего буктрейлера (видеоролика о книге). 
От нашей библиотеки свои работы представили молодые 
специалисты — Алена Иванова и Феликс Дивлетбаев, ко-
торые поделили I место!

Отвечая на запросы местного сообщества, все боль-
ше возрастает социальная функция нашей библиотеки. 
Многие занимаются китайской оздоровительной гимна-
стикой в  клубе здорового образа жизни «ЗОЖ», кто-то 
находится в поиске своей родословной в клубе «Память 
рода». Для вас открыты творческие мастерские: «Ру-
кодельница» (вязание на  спицах и  крючком), «Узелки» 
(макраме), «Тильда-класс» (изготовление кукол). Для со-
вместной борьбы с вредными зависимостями несколько 
раз в  неделю собираются группы анонимных алкоголи-
ков «Надежда» и наркоманов — «Нева». Городская груп-
па памяти известного экскурсовода З. Куферштейна для 
своих встреч выбрала историко-краеведческий зал Ры-
бацкой библиотеки. Работает кинолекторий «Сокровища 
мировой литературы». Сотрудники детского отдела не-
сколько раз в год проводят выездные уроки милосердия 
для группы детей-инвалидов в  городском центре «Пер-
спективы», а один раз в год с помощью волонтеров дети 
приезжают к нам в библиотеку. Совместно с Библиотекой 
для слепых мы обслуживаем группу слабовидящих жите-
лей Рыбацкого.

Бесплатно мы проводим уроки компьютерной гра-
мотности для пенсионеров «Ledi.ru», уроки компью-
терного рисования для детей «Смайлик». В  наших залах 
проходят шахматные турниры на  приз МО Рыбацкое, 
видеопросмотры и  кукольные спектакли для детей, дни 
рождения детей, выпускные групп детского сада и  на-
чальной школы. Все чаще к нам приходят ребята поиграть 
в  настольные игры. С  2011  года в  библиотеке работает 
бесплатный Интернет со свободным доступом к Wi-Fi. В  зале 
для мероприятий проходят репетиции актерской мастерской 
«Метод Станиславского» по постановке спектакля «Невидимые 
миру слезы» А. П. Чехова (реж. засл. артист РФ В. Соловьев), 
репетируют студенты Санкт-Петербургской консерватории, 
театр-студия «Ладушки», вокальный ансамбль «Кредо». Мы 
сотрудничаем с  благотворительными организациями  — СПб 
РБОО «Свет жизни» (помощь в  кризисных ситуациях взрос-
лым) и СПб ДОБО «Свет надежды» (дети).

В начале 2014  года в  Рыбацкой библиотеке началось бес-
платное обучение детей мигрантов русскому языку. Этот во-
лонтерский проект «Дети Петербурга» существует с  весны 
2012 года.

В 2012–2013 годах был отработан проект «Библиотека как 
центр семейного чтения». В результате среди жителей Рыбац-
кого стали популярными «громкие чтения для самых малень-
ких “В гостях у  Аленушки”», субботние семейные игротеки 
«Час потехи», занятия в  летнем читальном зале «33 секрета 
солнечного лета», встречи в  поэтическом и  литературно-ху-
дожественном салонах, презентации выставок творческого 
мастерства семей Рыбацкого, выставки-просмотры новых 
детских книг для молодых родителей «Читающий ребенок на-
чинается с пеленок!».

В год мы проводим более 1200 досуговых мероприятий, 
на  которых присутствуют более 15 тысяч человек. Особенно 
понравились детям и  взрослым масштабные уличные празд-
ники в сентябре и мае на площадке перед библиотекой, кото-
рые проводятся уже 3 года подряд совместно с ВМО СПб МО 
Рыбацкое.

Для продвижения своих услуг в октябре 2013 года мы со-
здали «ВКонтакте» группу «Рыбацкая библиотека» (адрес: http://
vk.com/public58225627), в  которой сейчас более 300 человек. 
П рисоединяйтесь!

Мы сами пишем историю, о  которой рассказываем. Вот 
один из примеров. Начиная с 2013 года присваивается звание 
«Почетный житель внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Рыбацкое» 
с вручением нагрудного знака; кроме того, фамилия, имя и от-
чество почетного жителя будут занесены в Книгу почетных жи-
телей Рыбацкого. Рыбацкая библиотека выдвинула трех своих 
кандидатов, персоналий первого выпуска краеведческого изда-
ния «Люди земли Рыбацкой», благодаря которому многие име-
на уже были внесены в замечательную историю Рыбацкого еще 
в самом начале XXI века. По выдвижению библиотеки эти почет-
ные звания были присвоены А. Ф. Векслеру и Т. А. Лапшиной. 
Т. В. Соловьевой-Домашенко вручена почетная грамота.

Коллектив Рыбацкой библиотеки видит свою задачу в  со-
хранении и  популяризации исторического и  культурного на-
следия некогда маленькой окраины Петербурга, а ныне — его 
прекрасного микрорайона — Рыбацкого! Мы создаем условия 
для раскрытия и развития творческих способностей его жите-
лей, чтобы каждый мог найти в стенах библиотеки свой интерес, 
а в итоге стал активным Читателем библиотеки.

У меня нет возможности провести глубокий анализ дея-
тельности библиотеки в  2014 году, так как год еще не  закон-
чился. Но  я уверена, что главным событием этого года станет 
издание альманаха, который вы сейчас держите в  руках! По-
здравляю, дорогие читатели, с  этим событием, которое имеет 
огромное значение для истории нашего Рыбацкого!
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Письма из  армии Виктора Петровича Казарина (1921–
2000), жителя Рыбацкого, краеведа, ветерана Великой Отече-
ственной войны.

Письма на адрес: Ленинград 76 п/о, с. Рыбацкое, ул. 3-й Пя-
тилетки, д. 3, кв. 1, Казарину П. А.

27/IV 1941 года

УССР
Красноармейский привет!
Здравствуйте Мама, Папа, Коля, Лида, Леня, Лида, Женя, Валя, 

Ваня и все большие и маленькие!
Приехал я 20 апреля вечером в город Староконстантинов. 

Ехал я через Белоруссию и Украину. Много что видел, но писать 
не буду, а когда приеду, расскажу.

Живу я скучно. Погода все время дождливая, грязь. Мне 
служить два-три года. Будет видно потом. Служу в артиллерии, 
кем пока не  знаю. Три месяца надо проходить курс молодого 
бойца, а потом по специальности.

Пусть все не обижаются, что не пишу писем, потому что пи-
сать одно и то же всем неохота. Пусть все соберутся и прочита-
ют письмо.

Город у  нас военный и  гражданский, как 3-я линия, мага-
зинов нет, поэтому денег не  надо ни  копейки. Посылок тоже 
не надо, также они не дойдут. У нас захолустье, я очень жалею, 
что до  армии не  погулял, как мне хотелось. Не  знаю, какой я 
выйду, за  два-три года я очень изменюсь, если не  переведут 
в другой город. Так все опротивело, что и то, что было с собой, 
неохота даже есть.

Писать буду редко, чтобы себя не  расстраивать, и  потом 
адрес не постоянный, потому что мы еще формируемся. Изме-
нится почтовый ящик, первый адрес, который я писал, невер-
ный, такого нет. Если написали, то не дойдет. Если сфотографи-
руюсь, то пришлю карточку. А пока до свидания.

Ваш Виктор

Папа, справку пришлю позже.
Мой адрес: УССР. Каменец-Подольской обл., г. Староконстан-

тинов, Октябрьский городок, п/я 91/13.

29/IV 1941 года

Здравствуйте, мама, папа и передайте привет всем!
Адрес, который я прислал, изменился. Я  приехал в  новое 

помещение, и поэтому письма, если их вы посылали, не дойдут. 
Изменился городок и почтовый адрес, которого я еще не знаю, 
но в следующем письме пришлю.

Я здоров, хотя нам делали уколы. Я  попал в  артиллерию, 
но кем и по какой специальности, еще не знаю, потому что все 
будут проходить курс молодого бойца три месяца. Служить мне 
два-три года, может и полтора, смотря где устроюсь.

Ехал я через Украину и  видел украинские поля, как море, 
не видно конца и края им.

Живем мы в  городке, и  кругом близко деревень нет, есть 
город в одну улицу. В нашем городке очень много националь-
ностей. И с севера, и с юга, и с Украины, и все говорят по-своему.

В нашей части вместе со мной еще три знакомых: один рыбац-
кий, другой с Обухова и третий со Слуцка, а остальные слуцкие.

Время идет незаметно и быстро, поэтому писем писать пока 
буду мало. Было жарко, и все конверты слиплись. Денег прошу 
не присылать!

Ваш Виктор

13/V 1941 года

Красноармейский привет из далекого края, из УССР!
Здравствуйте, дорогие родители!
Папа, Мама, Леня, Толя, Коля, Валя, Ваня, Лида, Лида, Женя, 

Витя, Толя и все родные!
Я жив, здоров, закаляюсь как сталь! Встаем в  шесть часов 

и делаем зарядку на улице в рубашке или совсем без рубашки. 
Кормят средне, но питательно, чувствую, что на вид поправля-
юсь, что потерял в заводе.

Первые дни, как и все, очень скучал о Родном доме, но те-
перь малость привык. Все это из-за того, что погода на Украине 
такая, что с первого дня только три дня было солнце, а то так час 
солнце, час дождь и опять так.

Зачислили меня в полковую школу на три года с выходом 
из нее или еще больше будет, словом, ефрейтором или сержан-
том или младшим, или старшим, смотря как пойдет дело.

Я сейчас переношу все тяготы, об  них я  писать не  буду, 
а все-таки хочется в Ленинград.

Письма идут очень долго, я писал много писем и  домой, 
и в другие места, а ответов нет.

Получать будем по десять рублей в месяц, а магазинов нет, 
и в город не пускают вообще. В общем, захолустье. Денег присы-
лать не надо, посылки тоже пока не надо, когда надо, я напишу, 
потому что адрес пока не твердый. Деньги лучше кладите дома.

Письма писать буду только домой, пусть не  обижаются, 
а приходят и читают.

Ходим строем на занятия в деревни. Я их опишу. Вдоль речек 
стоят избы-мазанки с соломенными крышами, на крышах антен-
ны, кругом сады, есть у некоторых пчелы. В общем, на вид краси-
во, трава зеленая, деревья распускаются, а в селе культуры мало, 
в домах бедно. Еще красивы степи Украины. Кругом степи конца 
и края не видно, и кое-где у ручьев деревушки, приеду, расскажу.

А служить достается крепко и,  если всё по-хорошему, три 
года, я приду человеком. Еще никто из нашей семьи не был в та-
ком положении, как я. От дома далеко, скучно, радио нет, газет 
мало, — хорошо, ребята все свои, Слуцкого района.

На днях перехожу в школу, а пока при части. Я сейчас прохо-
жу курс молодого бойца, а потом приму присягу и буду бойцом.

ÒÀÊ ÍÀ×ÈÍÀËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ
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Так пока я радистом служу в артиллерии, как и папа, только 
специальность другая.

А все-таки хоть ругали, что я гулял, вы были не довольны, 
зато теперь я доволен, что погулял хорошо. Я, как чувствовал, 
гулял каждый выходной. Теперь для меня это воспоминание 
прошедших дней моей жизни, и эти дни, быть может, не вернут-
ся. И поэтому вы зря беспокоились, а наоборот, я стал сдержан-
ней и на деревню не смотрю, как другие, и веду себя спокойно 
и вспоминаю только дом и другое, всё, что не увижу три года, 
а остальное всё в порядке.

Желаю, чтобы все жили дружно и не ссорились, а то я, когда 
приеду, я устрою сам дружбу, потому что у нас дружба — это всё. 
Если есть, то любой удружит что-нибудь, если есть у меня, то я дам 
и так, что надо, чтобы была дома сплоченная дружба.

Напишите ответ, как идут письма и  сколько время идут, 
потому что когда их пишешь, они долго валяются в  штабе 
и на станции. Пишите обо всем. Как идут дела дома, в селе и го-
роде. В  случае несчастного случая дома, пишите телеграмму. 
Даю правильный адрес, по времени на три месяца, а потом на-
пишу, какой будет.

Воинское. УССР. Каменец-Подольской обл., г. Староконстан-
тинов, Октябрьский городок, п/я 91/13. Красноармейцу Казари-
ну Виктору Петровичу.

Этот адрес дайте всем и Мите. Пусть пишут, но еще раз го-
ворю — денег не надо совсем, ни копейки, а посылки пока по-
дождут.

Письма давайте всем и Коле, и Лене, и всем.
Пока до  скорого свидания! Желаю хорошего здоровья 

маме, папе и всем остальным.
Писал много, писем десять, и домой, и приятелям, и выбрал 

случай посылаю через тел. станцию.
Ваш Виктор

20/V 1941 года

Красноармейский привет из далекого края, из УССР!
Здравствуйте Иван Павлович, Валентина Петровна, Виктор 

и Эмма, а также передавайте привет родителям и всем.
Живу я в  Староконстантинове УССР, служу в  артиллерии, 

специальность пока неточная — или радист, или (авто?), в об-
щем, в отделении связи в управлении. Служить два года, а если 
возьмут в школу, то два с половиной — три года.

Первые дни шли медленно и  тяжело, но  потом привык, 
и только изредка, когда ребята грустят, вспоминаю о родном доме. 
А служат со мной в батарее все Слуцкие ребята и один Рыбацкий.

Сперва еда не нравилась, а потом привык и все домашнее 
забыл, так что из дому пока посылать ничего не надо. За один 
месяц платят десять рублей. Уже один месяц я отслужил.

Опишу местность Украины. В  общем, расскажу, что у  нас 
не было карантина, а сразу приступили к занятиям. Через месяц 
дам присягу и начнем заниматься по своей специальности.

Сейчас иногда ходим строем в  деревни. Один раз ходили 
в  город. Городок небольшой, дома все одноэтажные мазанки, 
что и  двухэтажные в  центре. В  общем, очень интересно. А  де-
ревни так: идет ручей и вдоль ручья деревни, у ручья деревья, 
на  горе стоят мазанки белые и  крашеные  — розовые, синие, 
красные,  желтые, кругом домов сады, пчелы, на крышах антен-
ны. Кругом степи все зеленые, засеянные. Уже распустились 
каштаны, березы. Есть акации, как с Кавказа с шипами, те еще 
не распустились, трава очень большая, липы тоже распускают-
ся. Растений очень много, названий не знаю. Когда все расцве-
тет, опишу подробно.

А погода здесь очень интересная: один час солнце палит, 
а другой час дождь проливной и опять так. Солнечные дни бы-
вают, редко и то я уже загорел, все лицо.

Так всё находится в городке, а наш командир нас обводил 
почти по всем деревням и показал, как живут на Украине, при-
еду — расскажу.

Выписал я газету «Московскую правду» — три рубля девяно-
сто копеек, осталось от получки шесть рублей десять копеек. В об-
щем, денег хватает. Иногда покупаю в ларьке конфеты по сто грамм, 
и мне хватает. Только дисциплина и вообще срок службы кажутся 
плохим, а остальное все хорошо. Я немного даже поправился. Фор-
ма у меня такая: пилотка, гимнастерка, галифе и русские сапоги.

Как прочитаете, отдайте письмо папе. Пока еще я не добил-
ся справки ввиду того, что еще точно не установлено командо-
вание, и посылать письмо папе не буду, а пошлю сразу, как бу-
дет справка. Место жительство пока еще не точно, месяца через 
два-три мы поедем в  лагеря, и  адрес опять изменится, а  пока 
до свиданья, до скорого свиданья.

Ваш Виктор
УССР. Каменец-Подольской обл., г. Староконстантинов, Ок-

тябрьский городок, п/я 91/13. Красноармейцу Казарину Виктору.
Посылать можно без марки.

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09/VI 1941 года

03/VI. Здравствуйте, Родители папа и  мама, а  также все 
остальные: Леонид, Лида, Николай, Лида, Валя, Иван, Женя, Витя, 
Толя и все!!!

Я жив, здоров. Пишу ответ на Ваше письмо.
Погода стоит солнечная, прямо печет, а вчера был дождь. 

Очень интересный дождь, идет по  всей степи стеной и  рядом 
ничего не видно, и он падает не прямо, а несется по земле, как 
пыль, гроза, а потом сразу солнце и опять сухо. Деревня самая 
близкая от  нас в  одном километре. В  деревню ходим строем. 
В деревне, так что не могу описать, кругом все бело, цветут че-
решни, вишни, сливы, яблони, груши, а  также желтая акация, 
а белая только распускает листья. В каждой деревне много пчел.

Выходные есть у нас, но ввиду того, что идет окультурива-
ние, то по выходным устраивают субботники. Еды для меня хва-
тает вполне, и я не хочу больше ничего, так что не беспокойтесь, 
не надо, а насчет сладкого, так сахар дают каждый день, а ино-
гда покупаю в ларьке, когда бывает и конфеты.

А все-таки Украина очень красивая, и  если  бы тебе, папа, 
пришлось  бы жить тут, то сад  бы был громадный, тут есть все 
возможности. На речке ночью и утром квакают лягушки — так, 
что слышно за один километр. Очень много майских жуков.

Мне разрешили заниматься фотографией (разрешил штаб), 
но пока что казенного аппарата нет, а когда будет, то я буду при-
сылать снимки Украины.

Скоро на днях будем принимать присягу, я радист, в школу 
не взяли, потому что образование большое и если надо, то и так 
могут присвоить звание. Я пытаюсь устроиться в оружейную ма-
стерскую на мастера.

Пока что посылки и деньги не надо, а надо будет, я сам на-
пишу. Настроение очень хорошее, о  доме не  думаю, а  только 
думается то, что два года не увижу дома и Рыбацкого. Со мной 
служит со станции паренек и вообще слуцкие.

В деревне очень много хороших видов для фотографии, 
очень много разных птиц, и вообще интересно.

А служить все-таки не знаю, полтора, два или два с полови-
ной года, но не больше двух с половиной лет.

Трава вдоль речки по пояс. Степи все зеленые. Воздух, осо-
бенно после дождя, очень хороший, поэтому в деревне очень 
много стариков и старух, и все здоровые и ходят хорошо, а в Ле-
нинграде таких нет, очень редко. У  нас есть командир грузин. 
Потом можно будет вести переписку и выписать что-нибудь.

Но в  школу, возможно, что скоро заберут. Я  чувствую, что 
понравился.

Писем, кроме как из  дома, больше ни  от кого нет, даже 
от Мити, хотя я ему два письма послал.

Скоро, пожалуй, придется прислать посылку, когда я напи-
шу, поэтому прошу закупить фотопленок пачки три и фотобума-
ги одну сотню, пачка стоит пять рублей, проявитель и закрепи-
тель. Поручите это Николаю.
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Потом купите знаков артиллерийских, они стоят по шесть 
копеек, купите на  шестьдесят копеек, потом конвертов и  две 
тетради. Красное стекло 9×12, а  все-таки есть очень хорошие 
виды, и штук шесть кассет 9×18, если купите, то еще два кюве-
та из пластмассы. Мне только показать свое искусство, а потом 
мне всё дадут, и я пришлю всё обратно. И меня все-таки хотят 
взять в школу на три года.

Но почему не пишут мне Леонид, Николай, Валентина и все? 
Вот уже полтора  месяца  прошло, как меня нет дома, и это, на-
верно, заметно. Дни летят быстро, и скоро я буду опять в Ленин-
граде, дома, в Рыбацком.

04/VI. Пишу письмо несколько дней.
Отцвели сливы, вишни, черешни и  появляются плоды за-

вязи. Цветут яблони, груши. И тоже уже опадают цветы, давно 
уже цветет сирень. Озимая пшеница колосится, горох вырос 
на тридцать см. Но жизнь, отец, паршивая, командиры что хо-
тят, то и делают. Дисциплина не то, что Николай служил. Он жил 
в  Ленинграде, и  к  нему ездили, и  он домой, и  в  выходные от-
пускали. Я теперь живу за полторы тысячи км от дома, скучно. 
Каждый день приходится ходить по десять-пятнадцать км, а то 
и бегом туда и обратно во всем снаряжении.

Я выписываю «Московскую правду». Денег хватает, платят 
десять рублей, еды хватает, сладкого неохота.

Щетки и гуталин есть, в общем, ничего из дома не надо. По-
сылку посылать погодите, я сам напишу, когда нужно!

Такая жизнь, что не верится, что буду дома или нет, хотя про-
служил два с половиной месяца.

Отец, у  меня есть хороший друг, командир Васо Танда-
рашвили, он грузин. И очень много рассказывает, как у них жи-
вут, едят; вино, виноград, апельсины, лимоны, орехи, шашлыки 
и др. Живут вольно, сам он ветврач, брат на винозаводе главный 
и в сельсовете тоже родня, и, как рассказывает, живут очень хо-
рошо, советует после моей службы приехать погостить с тобой 
к нему.

05/VI. Пришлите значок «Моряк», он у меня в письменном 
столе, с  левой стороны, внизу, и  несколько фотокарточек, там 
они тоже.

06/VI. На  занятии радио, солнце печет до  невозможности. 
У слабых даже временами идет кровь. Я сам чувствую себя креп-
ким и здоровым. Лицо загорело и стало коричневым.

Привык ко всему, и когда приеду домой, то надеюсь, сумею 
жить как человек.

Я многому научился и еще научусь в жизни. С непривычки 
от грубой пищи болел желудок, но вскоре же прошел.

Насчет справки я хлопотал целые полтора месяца, но такое 
командование, что вот завтра да завтра, и получил я 06/VI 41-го 
года. Поэтому не сердись.

Отец, я остаюсь твоим верным сыном. И ты на меня можешь 
рассчитывать. Когда я вернусь, на меня обижаться не будешь.

На днях будем принимать присягу на верность Родине. За эти 
два-три года много изменится в Ленинграде и в моей жизни.

В Ленинграде, на углу Невского и Фонтанки, в аптеке есть 
бритвы по семь-восемь рублей, купите две штуки опасные.

Как жизнь ни хороша, а все-таки во флоте лучше. Там чище, 
культурнее и лучше, а тут выходной день тянется долго, без раз-
решения выйдешь из помещения, и то уже самоволка и суд. Вы-
йдешь на занятия, кругом стены, конца и края нет. Жара и хуже 
замотай, чем в море.

07/VI. Погода переменилась, облачно. Завтра праздник, мы 
принимаем присягу. Побрились, вычистили сапоги, — в общем, 
все хорошо, только на душе плохо. Не скоро увижу Ленинград. 
Только представьте, два-три года не видеть знакомых.

08/VI. Принял присягу. Погода дождливая. Получил на руки 
справку и посылаю письмо домой со справкой. Передайте Вале, 
Лене и Коле, чтобы они хоть по письму прислали, а то не при-
знают брата. Посылку посылать пока обождите, я сам сообщу.

До скорого свидания. Ваш Виктор

22/VI 1941 года

Письмо родителям
УССР
Здравствуйте Мама, Папа, Коля, Лида, Валя, Толя, Миша 

и  ребята, а  также привет моим друзьям Мите, Володе, Ване 
и другим!

Шлю вам свой курсантский привет из  УССР. Пишу в  тот 
день, когда фашисты начали наступление на мою Родину. Я со-
общаю, что меня перевели в полковую школу на младшего ко-
мандира, служить три года, но теперь это неважно, дело не во 
времени. Я радист в артиллерии. Недалеко от нас, в несколь-
ких десятков километров, бомбили Житомир, и  мы готовы 
со дня на день уехать, и теперь через некоторое время нас об-
учат, и я буду командир. Письма не пишите, а напишите только 
одно последнее пока что. Я вам послал справку, не знаю, полу-
чили ли вы ее, и послал фотокарточку, правда, неважную.

У нас лето в самом разгаре! И вот в выходной день тревога! 
Фашисты наступили, а мы хотели идти в фотографию. Говорят, 
что и у вас неспокойно, но ничего. Папа, возьми мой противо-
газ у Вали, я его дал, когда брал расчет в заводе.

Я очень беспокоюсь за  вас, там не  бомбардировали  бы, 
в  случае чего укрепите подвал, обложите кирпичом вокруг 
и в случае налета укрывайтесь там. У меня где-то под кроватью 
есть противогазы. В город не ездите зря! За меня не беспокой-
тесь, особенно мама, я буду жив! А в случае чего не поминайте 
лихом! Я очень спокоен.

Ваш Виктор
Прошу передать привет Вере!
Родители, прошу не огорчаться!
УССР. Каменец-Подольской обл., г. Староконстантинов, Ок-

тябрьский городок, п/я 91/2.

22/VI 1941 года

Письмо Вере
Здравствуй, Вера!
Шлю тебе свой привет! Настало время идти в бой! И я пойду 

за Родину, за родителей, за родных и тебя! Я пойду в бой млад-
шим командиром.

Я очень беспокоюсь за жизнь в Ленинграде. Фашисты уже 
начали воевать, но  ничего, мы их проучим, и  я вернусь к  вам 
в Ленинград. В случае чего не поминайте лихом.

Вера, я тебя прошу во  время войны стараться быть дома, 
не  вздумай тоже идти хотя  бы санитаркой. Война будет реши-
тельной. Извини, что пишу открыто.

Мой последний адрес:
УССР. Каменец-Подольской обл., г. Староконстантинов, Ок-

тябрьский городок, п/я 91/2.
Казарин Виктор. До скорого свидания! 

22/VI 1941 года

Письмо братьям и сестрам
Братья и сестры!
Я теперь от  вас далеко, и,  быть может, мы не  увидимся, 

но ничего не поминайте лихом!
Я остаюсь ваш брат, и настала пора, когда все пойдут и уже 

идут в армию. Прошу смотреть, чтобы моя мать не нервничала, 
прошу ее успокаивать и смотреть за ней, за это вы отвечаете пе-
редо мной!

За жизнь Отца и Матери вы должны отвечать и помогать 
им во всем и всегда, и везде. Такова моя просьба, последняя 
просьба. За посылку большое спасибо всем, кто это органи-
зовал, но  теперь больше не  надо. Адрес со  дня на  день из-
менится.

Никто в нашей семье не испытал и не испытывают того, что я!
Ваш брат Виктор

До скорого свидания!
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8  сентября 2014 года в  Рыбацком состоялась большая улич-
ная акция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда. 
Школьники и ребятишки из детских садов Рыбацкого вспоминали 
события сентябрьских дней 1941 года, когда начиналась 900-днев-
ная героическая блокадная эпопея, возлагали цветы на  братскую 
могилу на Казанском кладбище, к оборонительным сооружениям — 
немым свидетелям мужества и стойкости жителей нашего города.

Учащиеся четвертых классов 570-й школы прошли по местам 
оборонительного рубежа «Ижора» на  территории нашего ми-
крорайона. У дота на реке Мурзинке главный специалист исто-
рико-краеведческого зала Рыбацкой библиотеки В. М. Глушкова 
рассказала о событиях первых месяцев Великой Отечественной 
войны: об участии жителей города в строительстве оборонитель-
ных сооружений и о возведении ценой невероятных усилий в ус-
ловиях блокады железобетонного рубежа обороны «Ижора».

Л. О. Добровольский, член Союза писателей и  житель 
блокадного города, поделился воспоминаниями и  рассказал 
о книге «На реке Славянке», посвященной истории 55-й армии 
и изданной на  средства муниципального образования Рыбац-
кое в 2012 году. Он передал в школу буклеты «Долговременная 
огневая точка» с собственными стихами.

Школьники читали стихотворения о блокаде.
Участники акции почтили память защитников города мину-

той молчания и двинулись к доту, преграждавшему врагу путь 
в город по железной дороге. Теперь это музей и памятник исто-
рии, восстановленный усилиями волонтеров и Советом ветера-
нов Невского района. Небольшими группами ребята спускались 
в железобетонный бункер, в котором В. М. Глушкова проводила 
для них небольшие экскурсии. Они осматривали внутреннюю 
обстановку дота: вентиляционное и  водопроводное оборудо-
вание, пулеметную установку «Максим», печку. Повышенный 
интерес вызвал перископ. Из бетонной глубины они смотрели 
на своих одноклассников, ожидающих очереди спуска в бункер.

Гвоздики алели рядом с датами «1941–1945» на доте — па-
мятнике несгибаемой воли и  великого подвига ленинградцев, 
так и не допустивших врага в родной город.

ÇÄÅÑÜ ÏÐÅÃÐÀÆÄÀËÈ ÏÓÒÜ ÂÐÀÃÓ

т

Вера Михайловна ГЛУШКОВА,

главный специалист историко-краеведческого зала 
Рыбацкой библиотеки
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В Усть-Ижоре, неподалеку от  ограды памятника по-

гибшим разведчикам 2-го отдельного разведывательного 

батальона, рядом с посещаемой родственниками могилой 

разведчика  — старшего лейтенанта Павла Филиппови-

ча Кондакова, — находится забытая, неухоженная могила 

Игоря Александровича Краснобаева. Этот человек досто-

ин вечной памяти за  служение Отечеству в  годы Великой 

Отечественной войны и  в  мирное послевоенное время. 

Полагаем, что в настоящее время, когда уже нет его род-

ственников, увековечение памяти Игоря Александровича 

Краснобаева является делом чести для муниципальной 

власти, общественных организаций и  предпринимателей 

Усть-Ижоры.

Игорь родился 26 апреля 1923 года в семье военнослужа-
щего. Его мать, Анна Михайловна, работала учителем младших 
классов Усть-Ижорской школы. С  1936  года она одна воспи-
тывала Игоря и его сестру Галину (1926 г. р.), жили они весьма 
скромно.

В 1940 году Игорь окончил ижорскую десятилетку, но из-
за слабого сердца его не призвали для службы в армии. В шко-

ле он выделялся среди одноклассников приятной внешно-
стью, красивым певческим голосом, прекрасным знанием не-
мецкого языка (свободно разговаривал, читал на  немецком 
великих поэтов, особенно любил Гёте), впоследствии изучал 
другие языки (болгарский, французский, итальянский, ан-
глийский).

Осенью 1941 года Игорь, воспитанный в духе патриотизма 
в семье и в школе, добровольно попросился в армию. Его взя-
ли в Красноармейский ансамбль песни и пляски, а в 1943 году 
направили в Москву на курсы переводчиков. По возвращении 
в ансамбль он фактически стал работать в агентурной развед-
ке на территории Германии, Югославии, Болгарии. За ценную 
для нашего командования информацию, добытую во  враже-
ском тылу, и проявленный при этом героизм Игорь награждал-
ся военными орденами и медалями.

Однажды в Болгарии его раскрыли как разведчика, и он бе-
жал ночью, верхом на неоседланной лошади. Преследователи 
убили под ним скакуна. С сильной болью от ушиба при падении 
ему удалось в ночи уйти от преследователей и добраться до ме-
ста квартирования ансамбля.

После окончания войны, осенью 1945  года, Игорь был 
уволен из  армии в  звании гвардии старшего лейтенанта, 
имея орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

Для мирной жизни Игорь вернулся в  Усть- Ижору к  ма-
тери и сестре. Стал работать в г. Пушкине, в лагере военно-
пленных в  качестве переводчика и  следователя. Военно-
пленные считали Игоря немцем (за  прекрасный немецкий 
язык), относились к  нему с  уважением за  корректное от-
ношение, дарили ему деревянные самоделки высокого ка-
чества (скрипку, чернильный прибор). В  1947 году Игорь 
перешел работать на  Средненевский судостроительный 
завод секретарем комсомольской организации, преподавал 
немецкий язык в вечерней школе п. Понтонный до декабря 
1949 года.

Игорь Александрович скончался 30  января 1950  года 
(возможно, от  инфаркта миокарда), находясь перед смертью 
в  полном сознании. Анна Михайловна по  его просьбе чита-
ла вслух Маяковского, стихи которого Игорь любил и многие 
из них знал наизусть. По ходатайству матери (в то время она 
была депутатом Усть-Ижорского поселкового Совета депута-
тов) и многих его друзей Игоря разрешили похоронить на при-
церковном кладбище. По  количеству участвовавших в  похо-
ронной процессии его коллег, друзей, учеников и  знакомых 
было ясно, что Игоря Александровича Краснобаева уважали 
и  любили за  его дела и  человеческие качества все, кто имел 
счастье общаться с ним.

Ежегодно к 9 мая его могила приводилась в порядок, возла-
гались свежие цветы, а с 2006 года, к сожалению, она перестала 
быть посещаемой.

Хочется верить, что имена героев  — наших земляков  — 
не будут забыты, а их могилы не будут потеряны или разруше-
ны. Ведь те, кто рисковал собственной жизнью ради свободы 
Отечества, достойны памяти не  только своих родственников, 
но каждого ныне живущего и заслужили вечную благодарность 
последующих поколений. 

Краткий биографический очерк 
по воспоминаниям Тамары Комм и Николая Колдунова

ÓÑÒÜ-ÈÆÎÐÑÊÈÅ ÃÅÐÎÈ

Генрих Михайлович МАРТЮГОВ, краевед
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За Невой, в  Новосара-
товке, жили немцы. Отноше-
ния с  ними были дружески-
ми. В тридцатые годы своего 
хозяйства у  нас не  было, 
только огород. Каждое утро 
нам приносила молоко, тво-
рог, сметану Христина из Но-
восаратовки  — полнова-
тая, миловидная женщина. 
Летом она переправлялась 
на лодке, зимой — по проло-
женным дорожкам везла би-
доны на  санках с  высокими 
бортами. Санная дорога для 
лошадей выходила на Бугор-
ки, а пешеходные тропки пе-
рекрещивали Неву во  всех 
направлениях.

К нам Христина прихо-
дила, обойдя всех, кто поку-
пал у  нее молоко. Часто ее 
усаживали за самовар, кото-
рый весь день был горячим. 
Бабушка с  мамой рассказы-
вали ей свои новости, Хри-
стина — свои.

Моя мама была портни-
хой, в основном по свадебным 
платьям. Много невест наря-
дила она и  в  Новосаратовке, 
где она гуляла на 22 свадьбах. 
Вначале одна, а потом вместе 
с мужем.

Родители познакоми-
лись у бабушкиной сестры Анастасии, которая была замужем 
за Брюховым (имя не помню). Дом с шестью окнами по фасаду 
стоял на краю обрыва. С одной стороны — сельсовет, а с дру-
гой, через овраг,  — пожарная команда и  памятник ополчен-
цам, ушедшим на  войну со  шведами. Напротив, в овраге,  — 
Марковых.

У Брюховых был какой-то пассажирский пароход, который 
ходил по Неве, а у моего деда по отцу А. В. Бухтерева — буксиры, 
которые развозили и устанавливали пристани по Неве. Контора 
его находилась в Шлиссельбурге.

Дед Алексей с сыном Виктором приехали к Брюховым дого-
вариваться об установке пристаней.

Мама, Мясникова Мария Николаевна, пришла примерить 
платье дочке Анастасии Николаевны  — Агриппине. (В  семье 
было двое детей, второй — сын Александр.)

Мама и  отец сразу почувствовали симпатию друг к  другу. 
Виктору было 24 года, Марии — 27 лет.

Через полгода они пожени-
лись. Венчались в церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы, 23 ноября 
1923 года. Я родилась через четы-
ре года после их свадьбы.

Мама часто занималась шить-
ем, хозяйством, отец все свобод-
ное время, уделял мне. Любовь 
у нас с ним была взаимной.

Летом 1935  года у  папы обна-
ружили рак желудка. В  больнице 
Мечникова его оперировал знаме-
нитый Петров. Но было поздно. Его 
разрезали и зашили. Через два ме-
сяца папы не стало.

На похоронах, в  Казанской 
церкви, было столько людей, что 
не все поместились даже в ограде. 
Захоронен он рядом с церковью.

Позднее мне рассказывали, 
что все очень жалели меня. Во вре-
мя отпевания я стояла у изголовья 
гроба, не отрывая глаз от отца, гла-
дила локоть. Когда стали опускать 
в могилу, бросилась на гроб с кри-
ками: «Папочка, папочка!» Едва 
успели схватить. Соседка говори-
ла, что все провожающие плакали, 
глядя на восьмилетнюю девочку.

После похорон у  меня подня-
лась температура, я начала бре-
дить, метаться. Вызвали доктора 
Ревякину из  нашей амбулатории. 
На  дальние вызовы врач ездила 
на лошади, запряженной в легкую 
бричку, зимой  — в  санки. Доктор 
поставила диагноз  — нервная го-
рячка. Я была в полусознании трое 
суток. Потом почти месяц полно-
го безразличия ко  всему, кроме воспоминаний об  отце и  бес-
прерывных слез. Мы с  мамой почти год приходили в  себя по-
сле  такой потери.

В конце марта 1936  года стояла довольно теплая погода. 
В Новосаратовку ходили через Неву только у Бугорков, по на-
катанной дороге. Кругом лед еще не тронулся, но уже почернел, 
появились полыньи на  протоке. Переходить через Володар-
ский мост на левый берег — больше 10 км, а многие правобе-
режные работали на заводе «Большевик» и заводе им. Вороши-
лова. Транспорта по правому берегу не было.

В мартовский день пятеро взрослых: трое мужчин и  две 
женщины возвращались из бани с грудным ребенком на руках. 
На левый берег они прошли нормально, дорога держалась.

В заводи лед стоял хорошо, без промоин. Правобережные 
шли гуськом, первые двое почти прошли стремнину, когда огром-
ная льдина встала дыбом и перевернулась вместе с людьми.

Со стороны Бугорков за  переправой наблюдали трое 
мужчин, которые, взяв доски, приготовленные на  всякий слу-
чай, побежали к тонущим. Последние метры ползли на досках 

ÏÎÍßËÈ, ÊÎÃÄÀ ÏÎßÂÈËÈÑÜ 
ÍÅÌÅÖÊÈÅ ÑÀÌÎËÅÒÛ…

Ираида ВИКТОРОВНА БУХТЕРЕВА, 

жительница села Рыбацкого, блокадница, 
ветеран труда, 35 лет проработала инженером 

приемной радиостанции радиовещания и телевидения г. Ленинграда

Мария Николаевна 
Мясникова (Любавина)

Катя Бич, 1921 г.

Параскева Николаевна 
Мясникова, 1939 г.

Отец, Виктор 
Алексеевич Бухтерев
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с  баграми в руках. Двоих удалось спасти, вытащив баграми. Тро-
их (все были в зимних пальто и валенках) течением затянуло под 
льдину, достать не удалось.

Один из спасателей на дру гой день зашел к нам и подроб-
но рассказал маме и бабушке об этой трагедии. На мое присут-
ствие никто не  обратил внимания. Гость рассказывал возбуж-
денно, со  всеми подробностями: как сорвалась с  багра жен-
щина, которую тремя баграми едва вытащили из воды. Мужчи-
на сам помогал, ухватившись за  протянутую доску… В  ватном 
одеяльце, кричал, плавая, ребенок. Багры и доски не доставали 
до края полыньи, куда пригнало течением младенца, пробова-
ли ползти краем, но лед крошился, разваливался. На их глазах 
малыша затянуло под лед…

Спасатель еще не  успел уйти, как я  потеряла сознание. 
В  бреду я видела этого ребенка, эти льдины… Снова нервная 
горячка, бред.

Трудно приходила в  себя, то возвращаясь в  сознание, то 
снова куда-то проваливаясь.

Такой впечатлительной оставалась до блокады, когда чув-
ство постоянного голода притупило остальные.

Баня была расположена почти напротив ТЭЦ завода «Боль-
шевик», за магазином «Общество». Фасад был построен из серо-
го камня, в виде замка, с отделкой зеленоватым камнем. Прямо 
с  дороги начиналась красивая парадная лестница, уходящая 
затем вглубь «замка».

Но одна из  первых бомб, сброшенных на  завод «Больше-
вик» в 1941 году, разбила все это великолепие. Баню закрыли. 
Пару месяцев еще работала баня на Станционной улице.

В блокаду мылись дома, в корытах и лоханках, но все рав-
но завшивели. В  начале 1942  года на  пристани, между шко-
лой и церковью, работал санпропускник. Без справки о мытье 
и  пропаривании одежды не  выдавались продуктовые карточ-
ки. Мыли там рыбацких, славянских жителей два раза в месяц. 
Остальные дни «пропускали» военных.

О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ С ГЕРМАНИЕЙ

Мы, 12–13-летние подростки, встретили войну не так траги-
чески, как взрослые. О войне в Европе, затем в Финляндии мы 
только слышали. Встречались с испанскими детьми, выступали 
с  концертами в  госпитале в  1939 году, но  город жил обычной 
жизнью. Только вечерами затемняли окна.

Слово «война» поняли, когда появились немецкие само-
леты. Начали стрелять стоящие во дворах и огородах зенитки, 
почти не смолкая. Сбитых немецких самолетов не видели, но на 

бреющий полет, на  точное бомбометание немцам спускаться 
не давали.

На горизонте со  всех сторон полыхали пожары. Всю зиму 
горели Бадаевские склады.

Первые умершие от голода внушали страх, безысходность, 
невозможность помочь. Сил не было поднять упавшего челове-
ка, только  потормошишь , спросишь, где живет. Но  чаще всего 
этот человек уже не нуждался в помощи.

Радио не выключали круглые сутки. Стук метронома часто 
прерывался воем, сиренами воздушной тревоги, с конца авгу-
ста начались обстрелы. С надеждой ждали последних известий, 
но  сообщения были безрадостными: сдача городов, зверства 
фашистов в оккупированных районах.

В школе разместился штаб 55-й армии. Мы жили на  Ры-
бацком проспекте, в доме № 79, почти напротив школы. Мимо 
беспрерывным потоком шли войска, танки, орудия, кухни, а на-
встречу им, по  обочине, уже в  июле потянулись беженцы. Вот 
тогда мы сразу повзрослели. Более тяжелого зрелища я больше 
в жизни не видела. Измученные люди брели из последних сил. 
Это было страшное лицо войны.

В наших домах и дворах на ночь останавливались войска. 
Напротив, где раньше была церковь Покрова Пресвятой Бого-
родицы, прямо на земле ночевали беженцы.

В ноябре отключили в  домах свет. Холода начались рано. 
В ноябре встала Нева.

По карточкам убавили выдачу продуктов и хлеба. Иждивен-
цам и детям — 125 г в день, рабочим — 250 г. Да не всегда удава-
лось и эти крохи получить.

Волнами летели на город самолеты. Белые разрывы зени-
ток не успевали развеяться, как снова объявляли тревогу.

На ночь поднимали аэростаты заграждения. Яркие лучи 
прожекторов, пересекаясь, резали темноту. Ловили самолеты.

Несколько раз бомбили штаб 55-й армии, но ни одна бомба 
не попала в здание. Добрая половина бомб попадала в Неву. Че-
тыре бомбы — в жилые дома.

Но Рыбацкое стояло, охраняемое какой-то доброй силой, 
которая берегла штаб, дома, полные военных. Тесно стоящие 
во дворах и огородах танки, орудия, минометы.

В нашем дворе стояли две крытые грузовые машины, в ко-
торых печатали газету «Боевая красноармейская». В  соседних 
домах разместились работники типографии.

В нашем доме на втором этаже жили офицеры штаба. У нас, 
на первом, — два военных корреспондента, А. Демидов и А. Ити-
гин, которые часто выезжали на передовую. Мы с нетерпением 
ждали их возвращения. Они возвращались хмурые — хороших 
новостей не привозили. Несколько попыток прорыва блокады 
успеха не принесли.

Пачки отпечатанных газет складывали на  нашу веранду. 
Я первая старалась заглянуть в еще влажные листы.

За новостями ежедневно приходила Костромская Пелагея 
Ивановна. В  самом начале войны ушли в  армию три ее сына 
из  пятерых. Четвертый, Александр, растачивал стволы орудий 
на заводе «Большевик». Позднее их цех эвакуировали в Сталин-
град, где они все попали в плен.

Пелагея Ивановна работала уборщицей в  штабе 55-й ар-
мии, муж Иван Дмитриевич — машинистом паровоза на заводе 
«Большевик». Старший сын Леонид воевал в пехоте на Пулков-
ских высотах. С боями дошел до Польши, где был тяжело ранен 
в голову. В звании капитана — политрука отправлен в госпиталь 
в  город Владимир, где пролежал больше года. Его выходила 
 военфельдшер Нина Ивановна, которая стала его женой. Нина 
Ивановна много лет работала старшей медсестрой в Рыбацкой 
амбулатории, позднее  — в  неотложной помощи в  больнице 
 завода «Большевик».

Леонид Иванович награжден орденом Красной Звезды и дву-
мя орденами Отечественной войны второй степени, медалями.

Сергей воевал на Ленинградском фронте, участвовал в про-
рыве и снятии блокады. В 1944 году был тяжело ранен в голову 

Ираида Николаевна на радиостанции, 
обеспечивает радиосвязью блокадный Ленинград. Рыбацкое
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и бедро. Инвалид войны II группы. До пенсии по возрасту рабо-
тал на заводе «Звезда» токарем.

Георгия в июле 1941 года направили в Ленинградское ар-
тиллерийское училище. После окончания в  1944  году воевал 
в  Прибалтике, в  армии Баграмяна, истребителем танков. Уча-
ствовал во  взятии Берлина на  Зееловских высотах. Кавалер 
орденов Отечественной войны, Красного Знамени, награжден 
медалями. Особенно дорожил медалью «За взятие Берлина».

После войны несколько лет служил в Германии. После де-
мобилизации работал начальником участка, зам. начальника 
цеха № 1400 на заводе «Звезда».

Владимира призвали в 1942 году. Воевал на Ленинградском 
фронте. В составе лыжного батальона участвовал в прорыве бло-
кады, снятии блокады. Закончил войну в Чехословакии. После во-
йны работал на заводе «Большевик».

У Пелагеи Ивановны и Ивана Дмитриевича воевали четыре 
сына. Пятый работал на оборону.

Известия с  фронтов приходили редко. Треугольнички пи-
сем хранили под иконой. Приходила к нам поделиться каждой 
весточкой. Просила еще раз вслух перечитать скупые строчки.

Все братья Костромские вернулись с войны. Двое инвали-
дами I и II группы, но живые!

После войны, к 10-й годовщине Победы над Германией, Пе-
лагею Ивановну приглашали в  военкомат. Благодарили за  сы-
новей. Военком спросил, какому богу она молилась, чтобы все 
сыновья вернулись с этой страшной войны?

В фойе Рыбацкого кинотеатра к 10-летию Победы фотогра-
фии братьев Костромских были среди экспонатов и фотографий 
воинов- победителей.

Евдокия Николаевна  Павлова (Мясникова) в свадебном платье

БЛОКАДНЫЙ СЮЖЕТ

Военный ел картошку
Из черного котелка.
Надежно сжимала ложку
Его большущая рука.

Картошка была с консервами.
Лавровый стоял аромат!
У нас на постое в резерве
На стенке висел автомат.

Мне так захотелось картошки,
Слюной исходил, как щенок.
Вот дяденька вытер ложку,
Сказал мне: «Покушай, сынок».

Запомнилось, как было вкусно.
Я ел, задыхаясь, взахлеб.
Военный сидел очень грустный,
Руками сжимая лоб.

Стоял на дворе сорок третий,
Блокадный, суровый год.
Забыть про минуты эти
Мне память моя не дает.

   28 июля 1989 г. 

*  *  *

Нас учили не так, как сегодня,
Мы суровую школу прошли.
С малолетства росли в огороде,
На кино получая гроши.

На природной подошве скакали,
Целый день от зари до темна.
Мы лопатами землю взрывали
И бросали в нее семена.

Вам такое во сне не приснится,
Что пришлось пережить наяву,
Вам не видеть, как «юнкерс» кружится
И валяются люди во рву.

Вам не видеть блокадного хлеба,
Не познать ни на вес, ни на вкус.
Подсмотреть, как в разорванном небе
Самолеты друг друга грызут.

Мы, суровые дети блокады, 
Помним это, как страшные сны.
Удостоены высшей награды —
Торжества Сорок Пятой Весны.

«ÂÀÌ ÒÀÊÎÅ ÂÎ ÑÍÅ 

ÍÅ ÏÐÈÑÍÈÒÑß»

Владимир КОСТРОМСКОЙ,

житель села Рыбацкого, блокадник, ветеран-подводник, 
много лет проработавший на заводе «Звезда»



Рыбацкая слобода № 6/201420
Ë
È
Õ
Î
Ë
Å
Ò
Ü
Å

Война для нас, переживших ее, разделила жизнь на три пе-
риода: до войны, во время войны и после. Этот речевой оборот 
мы часто используем. В своих воспоминаниях я буду говорить 
о  Рыбацком, ведь именно его я считаю своей малой родиной. 
Здесь прожиты мною школьные, студенческие, военного перио-
да и послевоенные годы.

В 1929 году моего отца, работавшего на  железной доро-
ге, перевели на  строительство дороги новой, которая должна 
была связать станцию Славянка Октябрьской железной дороги 
и Морской порт. Это было очень важно, так как позволили бы 
не только ускорить продвижение грузов в порт, но и разгрузить 
станцию Сортировочную, которая имела большой перегруз.

Для нашей семьи была построена новая железнодорожная 
будка на 14-м км, где расположен переезд, который находился 
на станции Юннатов. Улица проходила через Казанское кладби-
ще, упиралась в школу, в которую нас определили на учебу.

Школа нам очень понравилась. Она выглядела как дворец. 
Светлые, просторные классы. Большие залы для отдыха и  пе-
ремены. Огромный физкультурный зал. Внизу  — мастерские 
слесарные и столярные, где проходили уроки труда. Но боль-
ше всех нас радовали преподаватели, очень опытные, знающие 
и  глубоко интеллигентные люди. Им мы и  обязаны знаниями, 
которые будут потом сопровождать нас по жизни.

Очень понравились жители Рыбацкого: Чирковы, Бессоно-
вы, Неусмеховы, Брюховы, Мясниковы и др. Это были настоящие 
труженики, доброжелательные, глубоко порядочные люди. Таки-
ми были и их дети, с которыми мы начали учиться. Они помогали 
нам всем, чем могли, и мы скоро стали единой большой семьей.

Вокруг нашей будки пролегали поля совхоза «Большевик» 
и земли, принадлежавшие железной дороге. Часть этих земель 
мы разработали под огороды, где выращивали овощи в объе-
ме, необходимом для нашей семьи на  год. Вблизи будки отец 
соорудил спортивную площадку: качели, карусель, городки, 
площадку для лапты и др. Все ребята школы приходили к нам 
и пользовались этими спортивными сооружениями. Вместе мы 
проводили свободное после уроков время. Зимой  — коньки, 
лыжи. Каток — тоже свой.

Путь в  школу пролегал через кладбище. Работала Казан-
ская церковь. В  выходные и  праздничные дни мы посещали 
ее с  родителями. Настоятелем церкви был отец Николай. Мы 
не знали его фамилии. Он всегда почему-то выходил к нам. За-
водил беседу. Спрашивал, как дела, что проходим в школе, как 
дружим. Задавал и другие вопросы. Мы отвечали в доброжела-
тельной форме. Он гладил нас по голове. Сам он был приятный, 
интеллигентный человек: высокого роста, со здоровым цветом 
лица, всегда аккуратен, от него исходила доброта. А вот, когда я 
училась в десятом классе и нам доводилось встречаться, отец 
Николай задавал вопросы более сложные, например: что про-
ходим по литературе? Интересовался нашими взглядами по от-
дельным произведениям, какие наши мнения по поводу взгля-
дов Л. Н. Толстого, на религию и другие вопросы. Я не помню, что 
ему отвечала. Только знаю, что беседы были доброжелательны 
и  познавательны. Я не  знала его фамилии и  только теперь, 
на  склоне своих лет, в  экспозиции Историко-краеведческого 
музея увидела фотокопию иконы, в которой узнала о. Николая. 
Там я познакомилась с его биографией и трагическим концом 
его жизни. Очень  сожалею, что ничем не  могли помочь ему. 
Надо было подключить родителей, хотя вряд ли и они могли бы 

помочь в  этой ситуации. Мы 
не знали, что его забрали. Ду-
мали, что перевели куда-то.

В те годы работала еще 
Покровская церковь, нахо-
дившаяся рядом со  школой. 
Мы однажды всем классом 
бегали смотреть венчание. 
Венчалась молодая пара 
из Шушар. Это осталось у нас 
в  памяти навсегда. Затем 
храм был разрушен, и  мы 
очень переживали и не одо-
бряли эти действия.

Станция Рыбацкое в пред-
военные годы являлась круп-

ным железнодорожным узлом. Именно здесь заканчивалась Се-
верная дорога, и весь подвижной состав, согласно действующе-
му положению, должен был передаваться Октябрьской железной 
дороге. На станции работал огромный коллектив железнодорож-
ников различных специальностей. Было очень много молодежи. 
Многие жили в  общежитиях. Здесь  же работал клуб (новой по-
стройки),  медицинские пункты: терапевтический и стоматологи-
ческий. Были баня, магазин. Появились несколько новых жилых 
домов. При клубе работали спортивные секции добровольного 
общества «Локомотив». На прокат выдавался спортивный инвен-
тарь. Проводились различные соревнования. Работали кружки 
самодеятельности. Три раза в неделю были танцы. Два дня в не-
делю играл духовой оркестр военного городка, который распо-
лагался рядом с нами (на месте нынешних гаражей у переезда), 
и  один день играл джаз (самодеятельность). Вход бесплатный. 
На  танцы ходила молодежь не  только со  станции, но  и  из  села 
Славянки и других прилегающих мест. Никакого хулиганства. Все 
мы знали друг друга, были дружны. Очень трогательно устраива-
ли проводы ребят в армию. Переписывались с ними. Встречались 
с теми, кто приезжал на побывку. Жили дружной семьей. Кто бы 
мог подумать, что все это нарушит война и доберется до нас, во-
йдет в мирные дома.

В 1937 году у  нас погиб отец. Несчастный случай. Дорогу 
построили. Она уже действовала. Нам выделили земельный 
участок на Вокзальной улице, и мы начали строить жилой дом. 
В 40-м году въехали в новый дом. Были очень счастливы.

ВОЙНА

В июне 1941 года, как всегда, сдавали экзамены в институ-
те, составляли планы на летние каникулы. Жили надеждой на от-
дых, оставалось сдать только один экзамен. И вдруг 22 июня уз-
наем, что началась война. Это был воскресный день, мы были 
дома. Родители решили поехать в  Петергоф, но  скоро верну-
лись, так как им в пути пришла эта страшная новость. Все сразу 
изменилось в нашей жизни.

Зоя Трофимовна ЗИНОВЬЕВА,

жительница села Рыбацкого, ветеран ВОВ, 
участница Дороги Жизни, директор Торговой фирмы «Пассаж» 

с 1970 по 1983 г., заслуженный работник торговли, 
депутат Ленгорсовета IX–XIV созывов

ÐÛÁÀÖÊÎÅ. ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ . 
ÂÎÉÍÀ . ÄÎÐÎÃÀ ÆÈÇÍÈ

А. И. Гельфанд



Рыбацкая слобода№ 6/2014

21

Ë
È
Õ
Î
Ë
Å
Ò
Ü
Å

Закончилась наша счастливая мирная жизнь. 23 июня и по-
следующие дни наша улица выглядела, как Невский проспект 
в  праздничные дни  — вся была заполнена народом. В  нашей 
школе разместился призывной пункт, на который бесконечным 
потоком шли люди. Шли добровольцы, призывники. Все шли 
в сопровождении членов семьи. Одни плачут, другие идут мол-
ча, глубоко переживая. Идет поток людей в горе. Много молоде-
жи проживало в бараках, построенных предприятиями Невско-
го района для своих работников.

Пройдет несколько дней, и наша улица опустеет.  Оставшиеся  
придут на свои рабочие места и будут трудиться с небывалым 
энтузиазмом на благо Родины, оказавшейся в беде.

МОИ ВОЕННЫЕ ДОРОГИ

Вместо сдачи экзаменов нас, группу студентов, пригласили 
в райисполком и сказали, что мы должны поехать на выполне-
ние важного задания по  защите нашего города. Куда должны 
ехать — не сказали, выдали лопаты, кирки и, под руководством 
преподавателя, отправили. Мы успели побывать дома, взя-
ли одеяла байковые и  смену одежды. Сели в  электричку, куда 
едем — не знаем. В вагоне — тишина. Все молчим. Затем поезд 
остановился на перегоне. Приказано над головой держать вет-
ки и двигаться за проводником вдоль железной дороги. Так мы 
оказались под Кингисеппом.

Нас расположили в  лесу. Сделали шалаш. Спим на  ветках, 
уложенных на землю. Работаем ночью. Днем немцы не дают ра-
ботать. Летают самолеты и  обстреливают нас. Строим большой 
протяженности противотанковый ров. Грунт тяжелый разбиваем 
киркой. Работать ночью светло, ведь пора белых ночей. Кормят 
с  походной кухни. Нас в  лесу более двух тысяч человек. Работа 
идет быстро, скоро ров закончен. Погода стоит хорошая. Вда-
ли, под Кингисеппом, постоянно бьют орудия, вспыхивают огни. 
Днем с подругой мы вымылись в речке и заснули в шалаше. Слы-
шим страшный шум и грохот. Летят снаряды, идет стрельба. Эти 
звуки нам незнакомы еще. Какой-то ад на земле. Для нас это пер-
вое прямое знакомство с войной. Все гремит, дрожит, все для нас 
непонятное. Заглянули в  шалаши, рядом нет никого. Лопатами 
прикрываем головы. Подруга заплакала. Я говорю: «Я знаю, где 
дорога на  город, давай бежим!» Выбежали на  шоссе. Отступают 
наши войска. Идут военные машины. Стали поднимать руки, про-
сим взять нас. И вдруг одна машина остановилась. Солдаты потес-
нились и посадили нас. Мы были очень удивлены, что вся дорога 
заполнена людьми. Шли воинские части, а рядом с ними следо-
вало бесконечное число людей, гнали скот. Старики, женщины 
с детьми просились взять на машины, но было некуда. Машины 
довезли нас до станции Волосово. Там видим — стоит товарный 
поезд, весь облепленный людьми. На  крышах, на  подножках  — 
нигде нет мест. Я вижу  — на  платформе погружено несколько 
молотилок, сверху люди, а барабаны свободны. Я говорю подруж-
ке: давай влезем в  барабаны. Вытаскиваем из  рюкзаков одеяла, 
кладем на штыри и залезаем туда. Только влезли — состав тро-
нулся и шел без остановки до Гатчины. Приехали, удивляемся — 
тишина, нет войны. Перебежали через парк на станцию и успели 
сесть в отправляющуюся электричку. Приехали домой. Родители 
беспокоились за нас, где мы — не знали. Ничего говорить на ночь 
не стали, да и сил не было. Знакомство с войной состоялось. Толь-
ко утром все рассказали. Прошло 73 года, а эти дни — не забыть.

Через день мы вернулись в институт. Оказалось, что из груп-
пы в 15 человек пришли только мы. Остальные попали в окру-
жение, их судьба осталась неизвестной. Очень жалели препода-
вателя и ребят.

Нас опять отправили, теперь уже на Лужский рубеж, там мы 
строили оборонительные сооружения, препятствующие продви-
жению врага. Последнее место нашей работы было под Павлов-
ском. На полях совхоза «Федоровское» копали окопы для наших 
бойцов. Везде на глине лопатами вырезали слова: «Желаем побе-
ды! Зоя. Шура» (так звали подружку, с которой училась в группе 
и дружили). Но и с этих мест враг нас тоже выгнал.

До войны в Рыбацком
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На полях совхоза «Федоровское» мне пришлось побы-
вать в 1972 году. Моя дочь поступила на первый курс Перво-
го медицинского института и  убирала морковку там, где мы 
когда-то копали окопы. Я приехала навестить ее. Надо, каза-
лось бы, радоваться, а у меня содрогнулось сердце, перехва-
тило дыхание и  выступали слезы на  глазах. Ведь здесь про-
ходила наша молодость. Время остановилось. Подходит дочь, 
студенты. Я не показываю своих переживаний, рассказываю, 
что мы здесь трудились в  вой ну. Они внимательно слушают, 
а  потом быстро переключаются и  ведут разговор уже о  том, 
что сегодня будет в клубе. Словом, идет мирная жизнь нового, 
молодого поколения.

Надо отметить, наш труд по  строительству оборонитель-
ных сооружений не пропал даром. Как отмечали военные, а те-
перь историки, наши оборонительные сооружения существен-
но притормозили продвижение фашистов к городу, но остано-
вить не смогли. В конце августа враг подошел к городу.

На участках, огородах в  Рыбацком были построены блин-
дажи, окопы и  другие укрытия. Мои братья тоже построили 
блиндаж. Крыша — бревна, оставшиеся от строительства дома, 
сверху — дерн. Жителями города были вырыты окопы, противо-
танковые рвы, установлены надолбы.

Во второй половине августа в  бараках и  домах размести-
лись отступающие наши войска. В  одном из  бараков, распо-
ложенных на  нашей улице, разместился штаб пограничников, 
а на переезде, где мы жили, была пограничная застава. Вернув-
шись из  Павловска (тогда Слуцка), утром встаю и  иду убирать 
огород, который был у  нас вдоль железной дороги. Подхожу 
к переезду, а там стоит пограничный пост. Оказалось, здесь уже 
граница. Спрашивают мои документы. В кармане у меня студен-
ческий билет, предъявляю его и объясняю причину моего при-
хода. Показываю огород в ста метрах от переезда, нас пропуска-
ют. Пока мы убираем огород, немецкие самолеты разбрасывают 
листовки. В поле работало много людей. В листовках пишут, что 
первого сентября в «Астории» состоится банкет по случаю взя-
тия нашего города. Листовки рвем и не верим этому.

28 августа со станции отошел последний поезд на Мгу. Мама 
как раз 28 августа уехала во Мгу навестить сестру, эвакуирован-
ную с острова Ханко, где та с мужем-пограничником несла служ-
бу. Мама уехала с последним поездом. Именно в этот день нача-
лись бои за взятие Мги.

Мама оказалась на оккупированной территории. (Мы ниче-
го не будем знать о ее судьбе до 1945 г.) Так разлучилась наша 
большая семья.

Все мы жили дружно, хотя было очень трудно. Все получа-
ли крохи по  иждивенческим карточкам продуктов, хлеб и  др. 
Все, как положено, делили добросовестно и  честно. Готовили 
и держались. Но очень тревожно смотрела на младших брать-
ев, которым было 15 и 16 лет. Им крайне не хватало еды, и они 
таяли на  глазах: у  младшего Михаила стали отекать ноги, сам 
похудел до  неузнаваемости, но  нашел в  себе силы добраться 
в мае 1942 года до летного училища. Мы, девицы, имели опре-
деленные запасы в теле, которые, вероятно, нас в какой-то мере 
поддерживали.

Немцами были взяты Мга, Шлиссельбург.
В первых числах сентября узнаем, что наш город находится 

в блокаде. Хорошо сохранился в памяти день 8 сентября. Сто-
ял солнечный день. Время — к вечеру. Подхожу к дому и вдруг 
слышу необычный шум, страшный рев. Не  могу понять  — что 
такое? Вижу в небе над нами огромная туча немецких самоле-
тов, с  ревом несущих смертоносный груз на  наш город. Летят 
низко. Чувствуется — перегружены. Все небо черное, как перед 
грозой. Так хочется встать преградой на их пути. Военные бьют 
из зениток, но самолеты целенаправленно летят к цели. Через 
несколько минут начинается массированная бомбежка города. 
Поднимаются черные столбы вверх от их ударов, а затем факе-
лы пожаров. Горят Бадаевские склады. Самолеты взлетали, как 
полагаю, с взятых аэродромов Гатчины и Пушкина. Последний Иван Ульяничев. Погиб в боях за Красный Бор
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находится от  Рыбацкого в  18 километрах. 
Я этот путь преодолевала спокойно на вело-
сипеде в мирное время.

Так началась блокада нашего города. 
Обстрелы. Бомбежки. Затем наступит хо-
лод и голод.

В Рыбацком размещаются воинские ча-
сти. В  школе  — политотдел 55-й армии. 
В Неву вошли боевые корабли и заняли пози-
ции по обороне города.

На территории от  железной дороги 
до  кладбища разместилась танковая часть. 
Танки были в укрытиях. На перекрестке улиц 
Вокзальной и  3-й Пятилетки разместился 
медсанбат, потом он был переведен куда-то.

В Рыбацкое из-за постоянных обстре-
лов перестал ходить трамвай. Утром при-
ходил поезд из  нескольких пассажирских 
вагонов. Но  это скоро прекратилось. Ры-
бацкое хорошо просматривалось из  Пуш-
кина. Замечательный ориентир  — во-
донапорная башня. Как подходит поезд, 
начинается сразу обстрел, последний был очень сильным. 
Маршрут поезда сократили до станции Обухово. На учебу, ра-
боту ходили пешком.

5 октября пришли морозы, выпал снег, который так и остал-
ся лежать. Наступила зима, а  с  нею голод, холод, постоянные 
обстрелы. То нас обстреливают, то наши корабли наносят удар 
по  врагу. Двери сами в  доме открываются от  залпов орудий. 
Тают запасы дров. Разбираем сараи, бесхозные здания и  по-
стройки на  дрова. Крепнут морозы. Не  подводит только в  Ры-
бацком свет, да и радио постоянно работает. Не помню, чтобы 
хоть раз не было света.

В нашем доме в  одной из  комнат разместился командир 
стрелковой роты, который погиб потом в  боях по  прорыву 
блокады под Красным Бором. Это был зимний период. Кто-то 
из военных его части принес мне его  вещевой мешок, набитый 
доверху (не знаю, что было в нем). По их просьбе я пошла пеш-
ком в  город рано утром и  вернулась поздно вечером. Когда я 
пришла в дом на Литейном, жена его сразу все поняла и горько 
заплакала. Я ушла с болью в сердце.

В другой комнате у нас разместились бойцы-связисты, за-
тем они ушли, оборудовав землянки, а на их место пришел ко-
мандир отдельной роты связи Александр Ильич Гельфанд, ко-
торый на всю оставшуюся жизнь станет большим другом нашей 
семьи.

В третьей комнате жили мы: два брата и двое приемных де-
тей. Прозвучавшие по  радио слова «Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой!» дошли до сердца каждого жителя на-
шей страны. Ушли на фронт родные и близкие люди.

Из нашей семьи сестры и  братья ушли на  фронт. Старшая 
сестра Мария Трофимовна, медик, вечером работала в госпита-
ле, днем преподавала в  Первом медицинском институте. Вто-
рая сестра, только что закончившая академию авиации, была 
направлена в отдел связи авиаполка Ленинградского фронта.

Брат Николай Трофимович на  Северном флоте служил 
весь период войны командиром подводной лодки. После 
вой ны он был председателем госприемки военных кораблей 
и подводных лодок. В 1950-е годы принимал и испытывал пер-
вую атомную подводную лодку и внес 50 предложений по ее 
усовершенствованию. Один из  братьев, ученик 8-го класса, 
уехал на  Большую землю в  летное училище. По  окончании 
училища защищал Ленинградское небо. Второй брат служил 
в железнодорожных войсках.

Занятия в  институте ведутся, но  в  холодных аудиториях. 
Посещаемость низкая. Институт готовят к  эвакуации в  город 
 Алма-Ату. Я подумала: «Как  же мы, молодые, уедем, а  кто по-
может городу в  этой страшной беде?» Принимаю решение  — 

отказаться от  эвакуации. Остаюсь в  городе. Меня направляют 
в  военно-восстановительные войска Ленинградского фронта, 
и  весь период войны буду служить в  них, принимать участие 
в защите города.

В конце ноября начинает действовать Дорога Жизни. Уста-
новившиеся морозы способствовали ее работе. Покорилась 
Ладога зиме. Вначале были неудачи, отдельные машины про-
валивались  — делали обходные пути. Дорогу обстреливали, 
бомбили. Наши войска всячески помогали в ее бесперебойной 
работе.

Моя жизнь и  служба будут связаны с  обслуживанием До-
роги Жизни в 1942–1943 годах. Нам приходилось вытаскивать 
машины, зависшие в промоинах; перегружать груз из поломав-
шихся грузовиков; разгружать машины, прибывшие из Ленин-
града. Было много ночных разгрузочных работ. Мы тогда не зна-
ли, что по  Ладожскому озеру планировалось строительство 
железнодорожной ветки. Нас не интересовало зачем. Мы знали 
только, что надо. Приходила платформа ночью с металлически-
ми рельсами — мы разгружали.

Жили в  Кобоне: в  землянке 17 человек. Землянка была 
большая. В центре — буржуйка, наша бесценная помощница. 
Обогревала нас и  сушила одежду. Приходили с  работы мо-
крые. Спали на соломе, расстеленной на земле. Тусклый свет. 
Постоянно хотелось есть. Снижение пайка коснулось не толь-
ко горожан, но и нас. Ночью постоянно поднимали по тревоге. 
Задания давались и  выполнялись самые разные. Большин-
ство из  них требовали больших физических сил и  напряже-
ния. Одних лопат сколько перевозили! Сколько снега убрано! 
Очищалась дорога. А сколько крепежа доставлено! Помогали 
труженики города. Все заказы выполнялись своевременно. 
Дисциплина была очень высокой. Всегда вспоминаю, как мне 
было дано зимой задание — доставить болты для крепления 
пирсов. Приезжаю в город на Васильевский остров, Косая ли-
ния, сталепрокатный завод им. Молотова. Выписала пропуск. 
Мне показали, как пройти в цех. Прихожу. Огромный цех. Стоят 
станки, а людей нет. Вдруг вижу — спускается ко мне истощен-
ный рабочий. Он, оказывается, обогревался у доменной печи. 
И показывает мне, у какого станка сколько взять. Заказ свое-
временно и  полностью выполнен. Болты тяжелые, толстые, 
длиной около двух метров. Я про себя думаю, как эти голод-
ные рабочие могли справиться с такими тяжелыми болтами?!

Паек мы получали как воины Ленинградского фронта  — 
600  г хлеба. Папиросы и  водку меняли на  консервы, обмотки, 
из  которых шили нижнее белье, платья. Женщинам на  войне 
трудно, а кому тогда было легко? О себе не думали. Однажды ря-
дом взорвался снаряд — меня  бросило на колючую  проволоку . 

Радость мирных дней. Рыбацкое. 50-е годы
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Кровь бежит — разбито колено. Я от нижнего белья оторвала 
тряпку, перевязала — и на работу.

Меня наградили медалью «За боевые заслуги» — я и не зна-
ла за что, пока не напечатали представление в третьем номере 
«Люди земли Рыбацкой»: за выполнение нормы на 180–200 про-
центов.

После снятия блокады наши войска двинулись на  Запад. 
Дороги все разрушены. Нужно было заниматься их восстанов-
лением.

Однажды пришла «вертушка» из 15 вагонов. Наша задача: 
выдолбить примерзшие к  земле шпалы и  погрузить  — да  не 
на платформу, а в товарные вагоны — и отправить на Лугу. По-
грузку начали с вечера, в темноте. К трем часам ночи погрузили 
только половину вагонов  — измотались все: каждую двухме-
тровую шалу нужно было поднять на живот, на грудь и перева-
лить в вагон. В вагоне растаскивали по сторонам, потом загру-
жали середину. Все рухнули без сил… не потому, что не хотели 
работать, а не могли! Осталась я одна. Заплакала — я старшая. 
Плачу, маму вспоминаю и Бога. И вдруг осенила мысль — от ле-
сосплава, который рядом, притащить шесты потолще да бревна 
и поднимать шпалы по накату. Раздался смех, и с песнями к 7 ча-
сам утра мы перегрузили все шпалы. Машинист поблагодарил 
нас, дав на прощание три гудка. Это была единственная нам бла-
годарность. От начальства — ни слова, ни единого вопроса: как 
вы справились?

О Дороге Жизни говорилось много по  радио, потом по-
явится «Песня о  Ладоге». В  минуты нашего отдыха мы, при-
жавшись друг к другу, пели ее десятки раз. Все были девушки. 
Тосковали по родителям и родным. Я часто звала на помощь 
маму и  Бога, когда было особенно тяжело. Она и  Бог помо-
гали. Всегда меня трогал последние строки песни: «Когда 
пройдут года войны суровой, залечит раны город мой…» Так 
хотелось, чтобы это время настало как можно скорее, и  мы 
верили, что этот час непременно придет, и делали все для его 
приближения.

В 1944 году, как мы знаем, блокада была снята. Город лико-
вал и начал новую жизнь. А нам было не до праздника. Мы ли-
ковали только в душе, так как наши войска взяли Петергоф, Гат-
чину, затем Лугу, а мы должны обеспечить передвижение войск. 
Еще горит Луга, а войска идут на Псков. Мы должны все сделать 
для их продвижения.

Война — дело не женское, и нам было во много раз тяже-
лее, чем мужчинам, но мы старались осилить и перенести все 
трудности, приблизить час победы. Мы доживем до этого дня. 
Этот день наступит. К нему мы шли четыре года.

После войны — снова все вместе

Утро 22 июня 1941 г. После завтрака

Мама и отчим собрались в Петергоф



Рыбацкая слобода№ 6/2014

25

Ë
È
Õ
Î
Ë
Å
Ò
Ü
Å

Шел 1943 год, который позже историки назовут годом ре-
шительного перелома хода Великой Отечественной войны: в ре-
зультате побед под Сталинградом и на Кавказе, в Курской битве 
и на Днепре стратегическая инициатива на всех участках совет-
ско-германского фронта перешла к  советским вооруженным 
силам. После прорыва в январе 1943 года блокады Ленинграда, 
восстановления сухопутной связи со страной значительно улуч-
шились условия жизни и боевой деятельности героических за-
щитников города, функционирования его промышленности. Су-
щественно изменилась и обстановка на Ленинградском фронте.

«В начале сентября штаб Ленинградского фронта начал 
получать сообщения о  начавшейся эвакуации тыловых объ-
ектов из  ряда занятых противником районов Ленинградской 
области, — пишут в  своей книге «Боевые действия по  деблока-
де Ленинграда. 1941–1944», военные историки А. И. Бурлаков 
и А. В. Похилюк. — В директиве штаба… командующим 42, 55, 67, 
23, 2-й ударной армий, Приморской оперативной группы, ко-
мандующим КБФ и 13-й воздушной армии 2 октября сообщалось 
о  том, что “в сентябре месяце немцы приступили к  экономиче-
ской эвакуации Волосовского, Красногвардейского, Лужского, 
Псковского и других районов Ленинградской области. По показа-
ниям пленных, ведется подготовка к отводу части сил 18-й армии. 
Одновременно противник начал восстанавливать тыловые рубе-
жи: 1. Ропша, р. Ижора; 2. Копорье, Волосово, Вырица; 3. По реке 
Мга; 4. Ульяновка, Тосно; 5. По реке Оредеж; 6. Реке Луга”»1.

Из этих сообщений в  директиве штаба фронта был сделан 
вывод о том, что в зависимости от общей обстановки на фронте 
противник может быть вынужден к частичному ослаблению сил 
или изменению линии фронта на  ленинградском направлении 
путем последовательного отвода сил на подготовленные рубежи.

На основе этого вывода директива приказывала армиям 
Ленинградского фронта «одновременно с подготовкой опера-
ции прорыва, по  установлению подготовки противника к  от-
ходу быть готовыми, не ожидая готовности по операции про-
рыва, не  позволить противнику оторваться, уничтожить его 
прикрывающие части, перейти в  решительное наступление 
для разгрома северного крыла 18-й армии противника»2.

Так начиналась разработка плана наступательной опера-
ции по  освобождению Ленинграда от  блокады, получившей 
в дальнейшем названия «Нева-2», «Январский гром».

Для командующего 55-й армией генерал-лейтенанта 
В. П. Свиридова и  командующего 67-й армией генерал-лей-
тенанта М. П. Духанова операция «Нева-2» началась с  ряда 
организационных забот, связанных с предпринятым командо-
ванием Ленинградского фронта, с  ведома Ставки Верховного 
Главнокомандующего, расформированием полевого управле-
ния 67-й армии и подчинения его полевому управлению 55-й 
армии: 23  декабря 1943  года обе армии, выполнившие свои 
задачи по  обороне города и  прорыву блокады Ленинграда, 
преставали существовать как армии «подвижной обороны» 
и  создавалась наступательная 67-я армия второго формиро-
вания, в  задачу которой входило освобождение Ленинграда 

и разгром противника на территории Ленинградской области 
с выходом на территорию Прибалтийских республик. Команду-
ющим новой 67-й армии назначался В. П. Свиридов, а М. П. Ду-
ханов был назначен заместителем командующего войсками 
8-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта.

Биографию Владимира Петровича Свиридова (1897–1963), 
как и историю 55-й армии, которой он командовал с 17 ноября 
1941 года, по архивным документам, воспоминаниям современ-
ников и самого Свиридова восстановили краеведы Рыбацкого, 
где 2,5 военных года находились штаб и некоторые подразделе-
ния 55-й армии и где на Казанском кладбище покоятся погиб-
шие в боях воины этой армии3.

В. П. Свиридов (при рождении Филимон Свирид) родился 
в  белорусской деревне Козуличи. Белорусский юноша окон-
чил учительскую семинарию, где готовили преподавателей 
начальных школ, но  учителем стать не  успел  — началась 
Первая мировая война, и  он поступил в  Виленское юнкер-
ское училище, получил офицерский чин в октябре 1916 года 
и  принял боевое крещение командиром пехотного взвода 
в  тяжелейших боях под Барановичами. Когда прапорщика 
Свирида откомандировали на артиллерийские курсы, он еще 
не оставлял мечты об учительском деле, но судьба распоря-
дилась иначе, определив для него выбор военной специаль-
ности на  многие годы. В  феврале 1918  года, после распада 
Российской армии, молодой офицер поступил в Могилевский 
педагогический институт. Едва окончив первый курс, был мо-
билизован в Красную армию и участвовал в польской кампа-
нии. Затем  — служба в  строевых частях и  учеба в  академии: 
обычная биография красноармейского командира.

К началу Великой Отечественной войны он в звании гене-
рал-майора командовал артиллерией Ленинградского воен-
ного округа. Как заместитель командующего Ленинградским 
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Аркадий Файвишевич ВЕКСЛЕР,

краевед, дипломант Анциферовской премии 2003 г., 
педагог высшей квалификации основного и дополнительного 

образования, почетный житель Рыбацкого

В. П. Свиридов
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фронтом Свиридов стал одним из  организаторов обороны 
Лужского рубежа. В те дни немцы неожиданно для всех споткну-
лись о сопротивление группировки, основу которой составили 
около 200 тысяч вооруженных горожан. Благодаря героизму 
ополченцев и  умелому управлению войсками общая неудача 
немецкого наступления на Ленинград была предрешена в оже-
сточенном сражении, которое разыгралось между рекой Лу-
гой и южными окраинами города в конце лета 1941 года. «Сам 
не  понимаю, как нам это удалось», — признавался отставной 
генерал через много лет. Тем не  менее высшее командование 
заметило мастерство и мужество военачальника, наградив его 
одним из первых полевых командиров (тогда преимущественно 
награждались летчики и танкисты) орденом Красного Знамени.

17  ноября 1941 года Свиридова назначают командующим 
55-й армией, которая занимала участок фронта от Ивановских 
порогов на  Неве до  окраины города Пушкина. У  Свиридова 
хватило мужества правильно оценить обстановку и,  рискуя 
по меньшей мере карьерой, отдать приказ о переходе к оборо-
не. 55-я армия  — «армия подвижной обороны», как называют 
такие армии в военной теории, — была хорошо известна в бло-
кадном Ленинграде и  регулярно пополнялась добровольца-
ми — жителями города и области, приходившими на сборный 
пункт в один из домов на окраине Рыбацкого. Многие воины со-
единений 55-й армии стали героями городских радиопередач, 
радио  передавало  выступления хора и  солистов армейского 
агитвзвода, молодежный танцевальный ансамбль армейского 
политотдела давал концерты в  частях и  соединениях Ленин-
градского фронта, выходила армейская «Красноармейская газе-
та». Редакция газеты подготовила и издала в 1942 и 1943 годах 
два выпуска книги «Герои нашей армии».

Осенью 1943  года в  звании генерал-лейтенанта Свири-
дов принял командование 67-й армией, вступив в  тяжелые 
бои за  Горбовскую переправу между Псковом и  Островом. 
Его солдаты двигались через Лугу и Струги Красные на Псков, 
в обратном направлении линии немецкого главного удара лета 
1941 года.

В ходе боевых действий состав 67-й армии ежемесячно 
менялся в  зависимости от  решаемых армией боевых задач: 
в  феврале 1944  года в  ее составе действовали 110-й (56, 72, 
85-я стрелковые дивизии) и  117-й (120, 123, 201-я стрелковые 
дивизии) стрелковые корпуса, 46, 224, 281 и  374-я Любанская 
стрелковые дивизии, в марте — 7-й (65, 239, 310-я стрелковые 
дивизии), 110 и  116-й стрелковые корпуса, 326-я стрелковая 
дивизия.

Приняв командование 67-й армией, генерал-лейтенант 
Свиридов вместе с  назначенным начальником штаба генерал- 
майором А. С. Цветковым (бывшим начальником штаба 55-й ар-
мии), членами Военного совета генерал- майорами А. Е. Хмелем 
из  67-й армии и  Г. П. Романовым из  55-й тщательно формиро-
вал командный состав полевого управления соединения, имея 
возможность выбора наиболее способных офицеров из  числа 
служивших в обеих армиях. Так, командование артиллерийски-
ми силами 67-й армии второго формирования осуществляли 
гвардии полковник Леонов и  его заместители подполковники 
Козлов и  А. Рассказов, должность начальника разведыватель-
ного отдела сохранил полковник А. П. Костров, начальника по-
литотдела  — генерал-майор Ф. Н. Воронин. Начальником тыла 
армии стал генерал-майор интендантской службы Е. Е. Цуканов, 
бывший заместитель командующего 55-й армией. Начальником 
инженерной службы на  первом этапе формирования новой 
67-й армии оставался полковник С. И. Лисовский, а  с  его пере-
ходом в Войско Польское инженерные войска армии возглавил 
генерал- майор С. Ф. Чепуров. Химической службой продолжал 
руководить подполковник А. А. Сумиков. Начальником отдела 
и  войск связи был назначен опытный военный радист из  55-й 
армии полковник П. В. Корпляков.

По сообщению автора книги по истории 67-й армии Г.Г. Ми-
рошниченко4, в штабе тыла 67-й армии второго формирования 

на  ранее занимаемых должностях оставлена часть офицеров 
67-й армии. «Таковыми были: интендант армии полковник 
И. П. Тищенко, начальник медицинского отдела подполковник 
медицинской службы А. А. Асатурян, начальник автомобиль-
ного отдела подполковник В. И. Коробков, начальник отдела 
снабжения горюче-смазочными материалами инженер-под-
полковник В. А. Иерусалимский, начальник военных сообще-
ний подполковник Г. Г. Мирошниченко и другие, которым было 
поручено укомплектовать свои отделы и службы офицерскими 
кадрами за  счет отделов и  служб двух формирований армии 
с учетом их деловых качеств…»

Первоначально в  состав обновленной 67-й армии были 
включены 13, 46 и  376-я стрелковые дивизии из  55-й армии, 
объединенные в  116-й стрелковый корпус; 124, 128, 268-я 
стрелковые дивизии из 67-й армии (118-й стрелковый корпус); 
отдельная 291-я стрелковая дивизия; войска 14-го укреплен-
ного района из 55-й армии; артиллерийские и бронетанковые 
части, входившие в  состав обеих армий и  в  резервы Главного 
командования и командования Ленинградского фронта; четыре 
отдельных инженерных батальона; 84-й отдельный полк связи; 
8-й отдельный огнеметный батальон5. Столь мощная наступа-
тельная армия формировалась для решения первой задачи — 
освобождения Ленинграда от  блокады и  разгрома немецких 
войск на территории Ленинградской области. В дальнейшем со-
став армии менялся в зависимости от поставленных перед ней 
конкретных тактических задач.

Командарм Свиридов был хорошо знаком с командирами 
всех соединений и офицерами штаба своей новой армии. Это 
были опытные военачальники, сражавшиеся под его командо-
ванием в 55-й армии (многих он представлял к высоким воин-
ским наградам за  их мужество и  самоотверженность, прояв-
ленные при выполнении воинского долга) или выполнявшие 
схожие боевые задачи на  стыках с  55-й армией в  составе 67, 
42, 8 и 2-й Ударной армий Ленинградского фронта. В директи-
вах штаба фронта 55 и  67-я армии почти всегда упоминались 
вместе, если шла речь о  решении какой-либо стратегической 
задачи.

В архивах Министерства обороны нам удалось найти 
наградные документы многих упомянутых выше офицеров 
и хотя бы частично восстановить их биографии, чему помогли 
и  сведения, публикуемые многочисленными исследователи 
темы обороны Ленинграда на интернет-форумах, относящихся 
к истории Вооруженных Сил СССР.

Приведем биографии некоторых вполне легендарных вое-
начальников армии, участвовавшей в завершающих битвах Ве-
ликой Отечественной войны.

Это, прежде всего, начальник политотдела 67-й армии Фе-
дор Николаевич Воронин (1900–1980), Теодор-Николай Айлей, 
подлинная фамилия Мак-Доннах. Его предки в XVIII веке были 
вынуждены бежать с  Гебридских островов (Шотландия) в  Рос-
сию, где за  успешную службу пожалованы землями на  терри-
тории Польши, Восточной Белоруссии и в Угличской губернии. 
После 1917 года большинство представителей семьи оказалось 
в  Европе, а  Теодор-Николай, приняв имя Федора Николаеви-
ча Воронина, поступил в Красную армию, стал членом ВКП (б), 
участвовал в Гражданской войне, в военных действиях на реке 
Халхин-Гол 6. Окончил Военно-политическое училище. Великую 
Отечественную войну встретил политработником в  Одессе. 
Награжден медалями «ХХ лет РККА» и  «За оборону Одессы», 
орденами Красного Знамени и Красной Звезды. В 1942 году — 
начальник политуправления 57-й армии Южного фронта. 6 де-
кабря 1942  года Ф. Н. Воронину присвоено звание генерал- 
майора, а в ноябре следующего года он назначен начальником 
политотдела 67-й армии Ленинградского фронта. «Повседневно 
связан и хорошо знает состояние работы политорганов, — ска-
зано в представлении Ф. Н. Воронина к награждению орденом 
Красного Знамени в августе 1944 года. — Часто выезжает в дей-
ствующие части и непосредственно на местах помогает полит-
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органам налаживать партполитработу. Своевременно влияет 
на  выполнение задач, поставленных командованием задач. 
В  боевой обстановке тверд и  решителен, требователен к  себе 
и к подчиненным». Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 августа 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 
I степени (номер записи в ОБД «Подвиг народа…»: 18 963 343).

Аветис Арапетович Асатурян (род. в 1910 г.) в Красной ар-
мии с 1930 года. В Отечественной войны с июня 1941 года на Ле-
нинградском фронте, в  67-й армии с  начала ее организации. 
В конце 1943 года по инициативе А. А. Асатуряна в медико-сани-
тарном батальоне армии созданы и натренированы подвижные 
медицинские группы для экстренной помощи медицинским 
подразделениям частей и  соединений, подчиняемых в  67-й 
армии для решения тактических боевых задач. К  ведению ме-
дико-санитарного отдела 67-й армии относились полевые под-
вижные госпитали № 94, 630, 820, 2237, 2083 (терапевтический), 
№ 4272 (инфекционный), эвакогоспитали № 260 (ранее входив-
ший в 55-ю армию под № 2), 922, 2704, сортировочный эвакого-
спиталь № 262, эвакопункт № 119.

В годы войны А. А. Асатурян награжден орденом Красной 
Звезды и  медалью «За оборону Ленинграда», орденом Отече-
ственной войны I степени (номер записи в ОБД «Подвиг наро-
да…»: 28 975 039).

Георгий Тимофеевич Земляков (род. в 1900 г.) — участник 
военных действий против Деникина и Махно в 1918–1920 го-
дах, участник подавления антоновского мятежа на  Тамбов-
щине в  1912 году. В  мае–октябре 1919  года находился в  пле-
ну у  Деникина, откуда бежал и  поступил в  РККА. Великую 
Отечественную войну встретил в звании бригадного комиссара 
в Таллине, где в течение 35 дней как военный комиссар руко-
водил отрядом моряков Пярнуского направления. 22  августа 
вывел отряд из  окружения, прикрывая его отход с  группой 
в  18 человек, с  которой с  боем прорвался к  своей части. За-
местителем начальника Политуправления КБФ представлен 
к  награждению орденом Красного Знамени, которым и  был 
награжден приказом командующего КБФ (номер записи в ОБД 
«Подвиг народа…»: 50 043 985). После сентября 1941 года 
служил в  политотделе 55-й армии, с  ноября 1943-го  — заме-
стителем по политчасти начальника штаба 67-й армии. «Имея 
большой опыт партийно-политической работы, мобилизу-
ет коммунистов и  комсомольцев штаба на  превращение его 
в действенный орган управления войсками», — записано в его 
наградном листе. Приказом командующего Ленинградским 
фронтом от 10 марта 1944 года № 0320/н награжден орденом 
Отечественной войны I степени (номер записи в ОБД «Подвиг 
народа…»: 28 975 042), приказом командующего 3-м Прибал-
тийским фронтом от  28  августа 1944  года № 0313 награжден 
орденом Красной Звезды (номер записи в ОБД «Подвиг наро-
да…»: 28 655 420). Награжден орденом «Знак Почета» (1941) 
и медалью «За оборону Ленинграда» (1943).

Вадим Александрович Иерусалимский (1908 г. — после 
1985 г.) — доброволец Ленинградской армии народного опол-
чения. В  феврале 1944  года в  звании инженер-капитана стар-
ший помощник начальника отдела снабжения горючим 67-й 
армии, в мае 1945 года — инженер-майор, начальник отдела го-
рюче-смазочных материалов 67-й армии. Награжден орденами 
Красной Звезды (1944, номер записи в ОБД «Подвиг народа…»: 
32 667 286), Отечественной войны II степени (1945, номер записи 
в ОБД «Подвиг народа…»: 28 285 059). В честь 40-летия Победы 
в 1985 году награжден вторым орденом Отечественной войны II 
степени (номер записи в ОБД «Подвиг народа…»: 1 524 710 383).

Петр Васильевич Корпляков (род. в 1900 г.). Участник Граж-
данской и Советско-финляндской войн. С начала Великой Оте-
чественной войны подполковник, начальник связи дивизии, 
23-й армии, Невской армейской оперативной  группы и  с  мая 
1942 года — начальник связи 55-й армии. В летних операциях 
армии в районе Путролова, Ям-Ижоры, Усть-Тосно, Ивановского 
лично контролировал работу связистов, обеспечивая надежную 

связь по всем направлениям, не имея ни одного случая отказа 
по техническим причинам. Воспитанные им радисты и связисты 
неоднократно награждались боевыми орденами и  медалями 
за  отличное выполнение служебных заданий и  проявленное 
при этом мужество в исключительно трудных условиях изоля-
ции отдельных подразделений, о  чем свидетельствуют много-
численные наградные листы, подписанные П. В. Корпляковым. 
Своей настойчивостью и  требовательностью П. В. Корпляков 
обеспечил своевременное пополнение подразделений свя-
зи армии и  входящих в  нее частей молодыми специалистами, 
подготовку механиков за  счет собственных ресурсов подраз-
делений, подготовку хозяйства связи к зиме. Указом Президиу-
ма Верховного совета СССР от  10  февраля 1943  года по  пред-
ставлению командования армии награжден орденом Красной 
Звезды (номер записи в  ОБД «Подвиг народа…»: 150 558 128). 
Тогда же награжден медалью «За оборону Ленинграда». 25 де-
кабря 1943  года назначен начальником отдела и  войск связи 
67-й армии второго формирования. В  период боев за  полное 
освобождение Ленинграда от  блокады и  наступательных опе-
раций на территории Ленинградской области и Эстонской ССР 
умело и правильно организовал работу связи. В трудных усло-
виях преследования противника и  при захвате городов Эльва 
и  Тарту при недостатке подвижных средств связи сумел обе-
спечить бесперебойное управление войсками. Приказами ко-
мандующего Ленинградским фронтом от 17 февраля 1944 года 
№ 0133/н и  от  28  августа 1944  года полковник П. В. Корпляков 
награжден орденами Отечественной войны I степени (номер 
записи в  ОБД «Подвиг народа…»: 28 563 582) и  II степени (но-
мер записи в  ОБД «Подвиг народа…»: 28 655 418). В  1945 году 
назначен начальником войск связи 19-й армии. В период насту-
пательных боев в Померании обеспечил бесперебойную связь 
командования с частями армии и 19 мая 1945 года специальным 
представлением командования армии представлен к награжде-
нию орденом Кутузова II степени (номер записи в ОБД «Подвиг 
народа…»: 46 991 634). Ходатайство командующего 2-м Бело-
русским фронтом о  награждении было направлено Сталину, 
и награждение, видимо, состоялось, хотя документ о награжде-
нии пока не выявлен.

Из воспитанников и  боевых соратников П. В. Корплякова 
наиболее известен инженер радиосвязи отдела связи 67-й ар-
мии капитан Иван Трофимович Ильченко. Слушатель Академии 
связи, он служил командиром взвода отдельного батальона свя-
зи 11-й отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта. 
Начальник групп радиостанций 5-АК, он обеспечивал устойчи-
вую связь командования бригады с подразделениями. 14 ноя-
бря 1941  года по  заданию командира бригады переправился 
на  левый берег Невы и  оперативно развернул радиостанцию 
в боевых порядках оборонявшегося подразделения, обеспечив 
единственно возможный в  этих условиях канал связи. Прика-
зом командующего Ленинградским фронтом от 3 мая 1942 года 
№ 01011/н награжден медалью «За отвагу» (номер записи в ОБД 
«Подвиг народа…»: 10 425 840). В  1944 году по   инициативе 
П. В. Корплякова капитан Ильченко переведен в  отдел связи 
штаба армии. Во  время боев за  г. Тарту постоянно находился 
в полках 366-й стрелковой дивизии, лично руководил органи-
зацией радиосвязи со штабом армии и с передовыми подраз-
делениями дивизии. За отличное выполнение боевых заданий 
и проявленные при этом доблесть и мужество приказом коман-
дующего армией от 2 сентября 1944 года № 0546/н награжден 
орденом Красной Звезды (номер записи в  ОБД «Подвиг наро-
да…»: 39 086 841).

Станислав Игнатьевич Лисовский (1902–1957) состоял 
в  Красной армии с  1920  года, участвовал в  боевых действиях 
против войск Врангеля и Махно, затем окончил Петроградскую 
военно-инженерную школу, став одним из пяти лучших выпуск-
ников и получив воинское звание краском. Дальнейшую воин-
скую службу проходил в Белоруссии на должностях начальни-
ка инженерной школы 5-го отдельного понтонно-мостового 



Рыбацкая слобода № 6/201428
Ë
È
Õ
Î
Ë
Å
Ò
Ü
Å

 батальона, а затем и командира батальона. В 1933 году за успе-
хи батальона в боевой и политической обстановке награжден 
орденом Ленина. В  1937 году по  делу М. Н. Тухачевского был 
арестован. «Хладнокровие Лисовского и  его упорство в  рабо-
те всем нам хорошо известны. Мы с ним одногодки, но седины 
на  коротко стриженной голове Станислава Игнатьевича зна-
чительно больше. Он  — сын старого солдата, полного геор-
гиевского кавалера, а какой-то клеветник в 1937 году “сделал” 
из него дворянского сына. И только на том основании, что Ли-
совский в детстве был принят в кадетский корпус за боевые за-
слуги отца. За шесть месяцев, пока разбирались с этой кляузой, 
Станиславу пришлось многое испытать», — писал о нем началь-
ник инженерных войск Ленинградского фронта Б.В. Бычевский7. 
В 1938 году С. И. Лисовский был оправдан по решению военной 
коллегии Верховного суда СССР, восстановлен в звании и долж-
ности. Великую Отечественную войну он начал в звании майора 
в  инженерных войсках Западного фронта. В  ноябре 1941  года 
Лисовский в  должности помощника начальника руководил 
беспримерной танковой переправой через Неву. В августе–ок-
тябре 1942  года подполковник, начальник инженерных войск 
Невской оперативной группы. В его задачу входило оператив-
ное руководство инженерными войсками при проведении Си-
нявинской наступательной операции. Прорыв блокады тогда 
не  удался, но   позволил  обескровить 11-ю армию фашистов. 
«Через шесть дней после падения Мги в штаб фронта вернулся 
подполковник С. И. Лисовский. Обгоревшие волосы, опален-
ные брови и  ввалившиеся щеки свидетельствовали о  том, что 
Станиславу Игнатьевичу пришлось пережить тяжелые минуты. 
С ротой саперов он попал в самое пекло массированного удара 
вражеских пикирующих бомбардировщиков. Пожары мгновен-
но охватили станционный поселок. А  тут еще вступили в  бой 
новые силы противника  — моторизованные части. Фашисты 
вели пулеметный и минометный огонь прямо с машин», — про-
должал свои воспоминания Бычевский. А в представлении Ли-
совского к награждению орденом Красного Знамени 4 декабря 
1941  года Бычевский написал: «В крайне сложных условиях 
трудной метеорологической обстановки (шуга, обмерзание) 
и ближнего артиллерийского огня противника благодаря лич-
ной отваге, мужеству и повседневному контролю и руководству 
обеспечил переправу на паромах более 75 танков, в том числе 
33-х тяжелых. Почти непрерывно присутствовал на пункте пе-
реправы с бойцами и командирами понтонерами, организуя их, 
показывая образцы хладнокровия знающего опытного боевого 
командира. Когда танку грозила авария, лично принимал уча-
стие в его спасении». Приказом командующего Ленинградским 
фронтом от  25  марта 1942  года № 647/н награжден орденом 
Красного Знамени (номер записи в  ОБД «Подвиг народа…»: 
11 468 769). В  операции 12–18  января 1943  года по  прорыву 
блокады Ленинграда в  должности заместитель командующе-
го — начальника инженерных войск 67-й армии Ленинградско-
го фронта взаимодействовавшей с частями 2-й ударной армии 
Волховского фронта обеспечивал управление инженерными 
войсками. Друзья прозвали его тогда «Невско-Дубровским». 
За  руководство инженерными войсками в  боях за  полное 
освобождение Ленинграда от  блокады награжден орденом 
Отечественной войны I степени (Указ Президиума ВС СССР 
от 21 февраля 1944 года). 13 сентября 1944 года удостоен зва-
ния генерал-майора инженерных войск.

При формировании новой 67-й армии помогал организа-
ции ее инженерных войск, а  затем был отозван в  Москву, где 
ему предложили возглавить инженерные войска Польской на-
родно-освободительной армии. «… Поляк по национальности, 
Лисовский глубоко переживал трагедию своего народа, хотя 
с детства жил в Советском Союзе и почти забыл родной язык. 
Вначале он даже растерялся от  предложения принять непо-
средственное участие в освободительной борьбе на польской 
земле. Вся жизнь, вся долгая служба его прошла в Красной ар-
мии. Некоторое время спустя мы узнали, что генерал С. И. Ли-

совский стал начальником инженерных войск Народной армии 
Польши и  сражается там». День Победы встретил в  Варшаве. 
Награжден орденами Красного Знамени и  Кутузова II степе-
ни (Указы Президиума ВС СССР от  16.02.1945 и  09.08.1945). 
После войны служил в  Польше под командованием маршала 
Советского Союза К. К. Рокоссовского, помогал восстанавли-
вать разрушенное войной хозяйство. Вернувшись из Польши, 
продолжал службу в  Советской армии в  звании генерал-лей-
тенанта, руководя инженерными войсками в  разных военных 
округах. Фотография и  личные вещи С. И. Лисовского выстав-
лены на экспозиции в Музее артиллерии и инженерных войск 
в Петербурге.

Александр Андреевич Рассказов (род. в 1909 г.) — уроженец 
г. Сызрани, был призван в РККА в 1929 году, окончил артиллерий-
ское училище, участвовал в Советско-финляндской войне 1939–
1940 годов. С начала Великой Отечественной сражался на Ленин-
градском фронте. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». 
В 67-й армии возглавлял отдел зенитной артиллерии. Армейские 
и  приданные армии соединения зенитной артиллерии с  конца 
января 1944 года следовали за основными частями армии, пре-
следовавшими отступавшего противника, обеспечивая их огнем 
по  воздушным и  наземным целям. Приказом командующего 
Ленинградским фронтом от 17 февраля 1944 года № 0133/н на-
гражден орденом Отечественной войны II степени (номер записи 
в ОБД «Подвиг народа…»: 28 563 703). Во время наступательных 
операций армии части противовоздушной обороны сбили 23 
и повредили 6 самолетов противника, уничтожили до батальона 
пехоты, уничтожили и  подавили огонь 8 минометных и  артил-
лерийских батарей. 28  августа 1944  года А. А. Рассказов прика-
зом командующего 3-м Прибалтийским фронтом от  28  августа 
1944 года № 0313 награжден орденом Красного Знамени (номер 
записи в ОБД «Подвиг народа…»: 28 655 391).

Федор Кузьмич Фетисов (1902–1965) родился в селе Кня-
зево ныне Путивльского района Сумской обл. С июня 1924 года 
проходил службу в 9-м стрелковом полку 3-й стрелковой диви-
зии Украинского военного округа (УВО), занимая должности ко-
мандира отделения, помощника командира взвода, старшины 
роты. В  сентябре 1927  года направлен на  учебу в  Объединен-
ную военную школу им. ВЦИК, по окончании которой назначен 
командиром взвода 239-го стрелкового полка 80-й стрелковой 
дивизии УВО. С октября 1931 года — помощник командира и ко-
мандир роты 26-го пулеметного батальона 54-го управления на-
чальника работ УВО в г. Коростень, с февраля 1935 года — ко-
мандир стрелковой роты, затем роты боевого обеспечения 
70-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии Ленинград-
ского военного округа. С марта 1938 года — старший адъютант 
7-го стрелкового полка этой дивизии,  одновременно  исполнял 
должность начальника штаба курсов младших лейтенантов при 
19-м стрелковом корпусе. С декабря того же года — помощник 
начальника 1-го отделения штаба 33-го стрелкового корпуса, 
с ноября 1939 года — старший адъютант отделения штаба Мур-
манской армейской группы войск Ленинградского военного 
округа. С января 1940 года — командир батальона охраны шта-
ба 14-й армии, в  этой должности участвовал в  Советско-фин-
ляндской войне 1939–1940 годов. С сентября 1940 года — слу-
шатель интендантского факультета Военно-хозяйственной 
академии им.  В. М. Молотова (затем переименована в  Интен-
дантскую академию РККА) .

В начале Великой Отечественной войны Ф. К. Фетисов про-
должал учиться в академии. С октября 1941 года — командир 
996-го стрелкового полка 286-й стрелковой дивизии, затем  — 
заместитель командира и  в  звании полковника командир 
этой  же дивизии (26.03.1942–23.06.1942) в  составе 8-й армии 
Ленинградского фронта. «Тов. Фетисов прибыл в  полк 9  октя-
бря 1941 года. С исключительным упорством и настойчивостью 
сколачивал он полк после неудачных боев в  сентябре м-це, — 
писал в представлении к награждению Фетисова орденом Крас-
ного Знамени командир дивизии генерал-майор Е. В. Козик. — 
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В  результате большого труда и  инициативы 996-й стрелковый 
полк стал одним из лучших полков в дивизии». В бою 1 ноября 
1941 года под Гонтовой Липкой (район Синявино) Ф. К. Фетисов 
был ранен в правую руку. Приказом командующего Ленинград-
ским фронтом от  29  января 1942  года № 226 от  имени Прези-
диума Верховного Совета СССР награжден орденом Красного 
Знамени (номер записи в ОБД «Подвиг народа…»: 10 505 703).

С декабря 1942  года, окончив ВАК при Высшей военной 
академии им.  К. Е. Ворошилова, назначен командиром 256-й 
стрелковой дивизии в составе 2-й Ударной, а с марта 1943 г. — 
8-й армии Волховского фронта. Дивизия под командованием 
Ф. К. Фетисова в  январе 1943 г. принимала участие в  прорыве 
блокады Ленинграда на синявинском и мгинском направлениях 
(операция «Искра»). С декабря 1943 г. Ф. К. Фетисов — командир 
119-го стрелкового корпуса 54-й армии Волховского и  Ленин-
градского фронтов, участвовал в  Ленинградско-Новгородской 
наступательной операции, освобождении городов Тосно, Лю-
бань, Сольцы, Дно, Порхов. Как было отмечено в боевой харак-
теристике, в  ходе операции Ф. К. Фетисов показал себя «воле-
вым командиром. Организовать взаимодействие родов войск 
может. Тактически грамотен и  умело применяет свои знания 
на практике». С мая 1944 г. Фёдор Кузьмич назначается коман-
диром 116-го стрелкового корпуса, который входил в  состав 
67-й (второго формирования), 2-й ударной армий 3-го Прибал-
тийского, Ленинградского, 2-го Белорусский фронтов. Корпус 
отличился в Тартуской, Таллинской, Млавско-Эльбингской, Вос-
точно-Померанской и  Берлинской наступательных операциях, 
при освобождении городов Петсери, Тарту, Пылтсамаа, Вильян-
ди, Сууре-Яани, Килинги-Нымме, Мыйзакюла, Пултуск, Стара-
гарл, Данциг, Свинемюнде.

После войны с августа 1945 г. Ф. К. Фетисов — начальник от-
дела комендантской службы при Управлении Советской военной 
администрации федеративной земли Саксония и провинции Ме-
кленбург. С марта 1946 по январь 1947 года — слушатель ВАК при 
Высшей военной академии им.  К. Е. Ворошилова, затем был на-
значен командиром 19-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й 
армии в Приморском военном округе. С февраля 1952 года — за-
меститель командира 72-го стрелкового корпуса 5-й армии это-
го же округа. С марта 1955 г. в запасе. Умер 5 февраля 1965 года 
в  Москве. Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орде-
нами Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Кутузо-
ва II степени, медалью «За оборону Ленинграда» и другими меда-
лями, а также иностранным орденом и медалями.

Евгений Ефимович Цуканов (1897–1966) родился в  рабо-
чей еврейской семье в местечке Новый Крупец, ныне деревня 
в составе Крупецкого сельсовета Добрушского района Гомель-
ской области в  Белоруссии. Окончил экстерном гимназию, 
школу красных командиров (1919), основной факультет Воен-
ной академии им. М. В. Фрунзе (1925–1928), Высшие курсы при 
Высшей военной академии им.  К. Е. Ворошилова (1946). Участ-
ник Гражданской войны (1918–1921), командовал взводом, 
ротой, батальоном. В 1920–1930-х годах начальник штаба 3-го 
стрелкового полка Московской Пролетарской стрелковой 
дивизии, помощник начальника оперативного отдела штаба 
Московского военного округа (июнь 1928 г. — ноябрь 1930 г.), 
начальник 7-го отдела штаба Ленинградского военного округа, 
командир 47-го стрелкового полка (ноябрь 1930 г. — октябрь 
1937 г.). В октябре 1937 — июле 1940 года — военный атташе 
при полпредстве СССР в Эстонии, затем до декабря 1940 года 
состоял в  распоряжении разведуправления Генштаба Крас-
ной армии. В декабре 1940 — октябре 1941 года — командир 
123-й стрелковой дивизии, в  составе которой начал участие 
в  Великой Отечественной войне. Воевал на  Ленинградском 
фронте, с 9 января по 7 апреля 1942 года в звании полковни-
ка командовал 70-й стрелковой дивизией 55-й армии, затем 
в звании полковника служил заместителем командующего 55-й 
армии по тылу и 21 февраля 1943 года был награжден орденом 
Красного Знамени (номер записи в  ОБД «Подвиг  народа…»: 

28 078 597). 5 мая 1943 года представлялся к награждению ор-
деном Красной Звезды, но  по ходатайству командующего Ле-
нинградским фронтом награжден вторым орденом Красного 
Знамени. С конца 1943 года в звании генерал-майора админи-
стративной службы (звание присвоено 29 октября) начальник 
тыла 67-й армии второго формирования. Награжден медалями 
«ХХ лет РККА» и «За оборону Ленинграда». С конца 1944 года за-
меститель командующего 1-й армии Войска Польского по тылу. 
Указами Президиума Верховного Совета СССР от  31  мая 
1945  года награжден орденами Кутузова I и  II  степени (номе-
ра записей в ОБД «Подвиг народа…»: 46 488 259 и 46 485 695). 
После Великой Отечественной войны начальник Хозяйствен-
ного управления Министерства обороны СССР, заместитель на-
чальника тыла Прибалтийского военного округа (1947–1948), 
заместитель начальника Военной академии тыла (1948–1961). 
С 1961 года в отставке. Умер в Москве, похоронен на Головин-
ском кладбище.

Сергей Фаустович Чепуров (1897–1976) — в Первую миро-
вую войну ефрейтор-сапер, в Красной армии с марта 1918 года, 
в  1930-х годах окончил Военно-инженерное училище. Великую 
Отечественную войну встретил в  звании майора начальником 
инженерной службы 6-го механизированного корпуса 10-й ар-
мии Западного особого военного округа в г. Белостоке. В 1942–
1944 годах полковник, заместитель командующего — начальник 
инженерных войск 50-й армии. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от  17  апреля 1943  года по  представлению коман-
дующего армией И. В. Болдина награжден орденом Красного 
Знамени (номер записи в  ОБД «Подвиг народа…»: 22 516 634). 
16 октября 1943 года удостоен звания генерал-майора инженер-
ных войск. В  1944–1945  годах  — начальник инженерных войск 
67-й армии второго формирования, в марте–мае 1945 года — на-
чальник инженерных войск 19-й армии. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 23 августа 1944 года награжден вторым 
орденом Красного Знамени (номер записи в ОБД «Подвиг наро-
да…»: 18 963 338), в апреле 1945 года награжден орденом Кутузо-
ва II степени, в мае — орденом Суворова II степени. Упоминается 
в книге И. В. Болдина «Страницы жизни» (М., 1961) .

За зимнюю кампанию 1944 года Свиридов получил высшую 
из своих наград — платиновую звезду ордена Суворова I степе-
ни (другие командармы Ленинградского фронта давно ходили 
в Героях Советского Союза). В ночь на 4 марта 1944 года у дерев-
ни Подборье «виллис» командарма подорвался на мине.  Генерал 
был тяжело ранен и контужен. Еще находясь в госпитале, с бла-
гословения медиков, сделавших все, чтобы последствия ране-
ния не угрожали жизни, он принял командование 42-й армией, 
которая вскоре освободила Псков. 12  октября 1944  года 42-я 
армия вышла к предместьям Риги и готовилась освободить го-
род от  врага (за  освобождение столицы союзной республики 
командарму присваивалось звание Героя Советского Союза), 
но решением Ставки Верховного Главнокомандующего на Ригу 
с другого участка фронта были переброшены войска под коман-
дованием генерала И. И. Масленникова из НКВД, недавно назна-
ченным заместителем командующего Ленинградским фронтом. 
Видимо, очередь В. П. Свиридова еще не  пришла. Но  вот стро-
ки из представления нашего героя к награждению за действия 
вблизи Риги, подписанные командующим войсками 2-го Прибал-
тийского фронта генерал-полковником М. М. Поповым и членом 
Военного совета генерал-лейтенантом В. Н. Богаткиным:

«Войска 42-й армии под командованием Генерал-лейтенан-
та СВИРИДОВА, выполняя поставленную перед ними задачу, 
успешно провели операцию по освобождению столицы Совет-
ской Латвии г. Риги.

На всем протяжении операции Генерал-лейтенант СВИРИ-
ДОВ проявлял личное мужество и  умело руководил боевыми 
действиями частей армии.

За умелое и  успешное руководство войсковыми соедине-
ниями армии Генерал-лейтенант СВИРИДОВ заслуживает на-
граждения орденом ЛЕНИНА».
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После долгих и,  скорее всего, нелицеприятных объяснений 
генерал-лейтенант В. П. Свиридов Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 г. (!) был награжден орденом Кутузо-
ва II степени (номер записи в ОБД «Подвиг народа…»: 46 483 480).

Незадолго до  конца войны Свиридов был направлен в  Бу-
дапешт заместителем председателя Союзной контрольной ко-
миссии. Номинальный председатель комиссии К. Е. Ворошилов 
неотлучно находился в  Москве, и  его заместитель фактически 
был советским наместником в  Венгрии. Так генерал Свиридов 
стал дипломатом.

В 1947 году, после расформирования Контрольной комис-
сии в Венгрии, он становится командующим Отдельной армией 
в Румынии, а еще через год — главнокомандующим Централь-
ной группой войск н верховным комиссаром СССР по Австрии. 
В течение самого острого периода холодной войны, оставаясь 
в относительно скромном звании генерал-лейтенанта, он фак-
тически управлял оккупированной Австрией, а  заодно коман-
довал войсковым объединением, занимавшим ключевое поло-
жение в центре Европы. В Австрии он прослужил до 1952 года.

После возвращения из Австрии генерал Свиридов несколь-
ко лет служил в  командовании ПВО под руководством своего 
фронтового начальника маршала Л. А. Говорова. Министром 
обороны в то время был Г. К. Жуков. Они хорошо знали друг дру-
га еще по довоенной службе и по событиям под Ленинградом 
в  1941 году. После смерти Говорова Жуков предложил Свири-
дову занять маршальскую должность командующего ПВО стра-
ны, однако генерал Свиридов отказался от назначения и подал 
рапорт об  отставке. Случилось это весной 1957  года. Вскоре 
отправился в  отставку и  Жуков. Опальный генерал поселился 
в скромной, полученной еще до войны ленинградской кварти-
ре на четвертом этаже в доме без лифта. Когда тяжело заболела 
жена, единственный раз в жизни обратился к властям: попросил 
предоставить любое жилье на первом этаже, но получил отказ. 
Писал книгу, над которой работал вместе с генералом Якугови-
чем, В. П. Якутовичем когда-то  командовавшим дивизией в  ар-
мии Свиридова, и военным журналистом Василенко. Генералы 
хотели оставить воспоминания с профессиональным анализом 
боевых действий, собственноручно вычертили тактические 
схемы, но книга «Битва за Ленинград»8 вышла в свет, полностью 
лишенная мемуарного оттенка. Из нее была изъята, например, 

глава, посвященная окружению и разгрому 2-й ударной армии. 
В  этой главе Свиридов пытался разобраться в  том, что тогда 
произошло. Настоящих воспоминаний генерал Свиридов напи-
сать не успел. Он скоропостижно скончался весной 1963 года9.

Повествование о преемнице 55-й армии — 67-й армии вто-
рого формирования следовало бы завершить рассказом о бое-
вых действиях ее частей и  подразделений, что мы и  сделаем 
по  завершении исследовательской части работы в  следующих 
публикациях альманаха. Пока  же расскажем о  8-м отдельном 
огнеметном батальоне, передаваемом в  подчинение генерала 
Свиридова из резерва Ставки Верховного главного командова-
ния для решения особых задач в ходе наступательных действий 
1944 года.

Отдельный огнеметный батальон состоял из  трех рот 
по 216 огнеметов в каждой и подразделений обеспечения. Для 
транспортирования огнеметов и  имущества батальон имел 
по штату 27 автомобилей и конный транспорт (45 лошадей). Ог-
неметные батальоны предназначались для уничтожения огне-
метанием танков и  живой силы противника. Все огнеметные 
части (отдельные роты и  батальоны) входили в  резерв Ставки 
Верховного главного командования и  придавались фронтам 
для усиления.

Задача огнеметчиков в  наступлении заключалась в  выжи-
гании обороняющегося противника из укрытий. Практика при-
менения огнеметов в  боях показала, что после огнеметания 
непораженная живая сила, как правило, оставляла укрытия 
и попадала под огонь стрелкового оружия и артиллерии.

В составе 67-й армии 8-й отдельный огнеметный батальон 
действовал на  протяжении всего 1944  года, в  январе–марте 
1945  года находился в  резерве Ставки Верховного главного 
командования, а в марте 1945 был передан 5-й ударной армии, 
в  ее составе участвовал в  штурме Берлина, получил почетное 
наименование Берлинского и был награжден орденом Алексан-
дра Невского.

8-м отдельным огнеметным батальоном со дня его основа-
ния командовал майор П. И. Корчагин, начальники штаба капи-
тан Г. Д. Ребеко (1943), капитан (в  1944 г. майор) В. И. Медведев 
(1944–1945).

После выхода в марте 1944 года за пределы освобожденной 
от  врага Ленинградской области и  ранения В. П. Свиридова 67-ю 
армию под командованием генерал-лейтенанта В. З. Романовского 
передали во  вновь сформированный 3-й Прибалтийский фронт. 
Хотя боевой путь 67-й армии второго формирования формально 
описан в упомянутой выше книге Г. Г. Мирошниченко, но ее исто-
рия еще требует изучения с привлечением архивов Министерства 
обороны, над чем сегодня работают краеведы Рыбацкого и Колту-
шей — мест, откуда начинался победоносный боевой путь соеди-
нения к берегам Рижского залива.

1 Директива № 0050/Оп (ЦАМО РФ. Ф. 217. On. 1221. Д. 2186. Л. 
129–133) цитируется по  кн.: Блокада Ленинграда в  документах рассе-
креченных архивов / под ред. Н. Л. Волковского. М.; СПб.: Полигон, 2005. 
С. 373–376.

2 Бурлаков А. И., Похилюк А. В. Боевые действия по  деблокаде Ле-
нинграда. 1941–1944. СПб.: ЭкспоМедиа, 2010. С. 170–171.

3  Герои нашей армии. Выпуск третий / сост. А. Ф. Векслер. СПб.; Ры-
бацкое, 2010.

4 Мирошниченко Г. Г. Рожденная блокадой. СПб., 2001. С. 180.
5 Боевой состав Советской армии. Часть IV (январь–декабрь 

1944 г.) / Военно-научное управление Генерального штаба. М.: Воен. изд. 
Мин-ва обороны СССР, 1966. С. 9.

6 Сведения с  сайта «Невыдуманные истории о  Второй мировой 
войне»  — www.world. war.ru (дата обращения: 01.06.2013). Остальные 
сведения из  ОБД «Подвиг народа в  Великой Отечественной войне. 
1941–1945».

7 Бычевский Б. В. Город — фронт. Л., 1967.
8 Свиридов В. П., Якутович В. П., Василенко В. Е. Битва за  Ленин-

град. 1941–1944. Л.: Лениздат, 1962.
9 Шарипо Д. Владимир Петрович Свиридов // Герои нашей армии. 

Выпуск третий. С. 231–233.
Могила Свиридова на Богословском кладбище
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«ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ» 39

На полу — полей квадратики:
Там — чужие, здесь — свои…
Оловянные солдатики…
Настоящие бои…
Залпы гаубиц победные
Через миг решат исход:
Отлетают гильзы медные
Под кровать и под комод,
Отлетают гильзы медные
Под комод и под кровать…
Ах, под возгласы победные
Так обидно умирать.
Знаменосец ранен в голову,
Древко падает из рук,
И понятно даже олову —
Смерть незримая вокруг.
Сколько их, сложивших голову…
Пересчитывать — не счесть…
Разукрашенное олово
И кладбищенская жесть…
За игрой воображения
Мой отец следит, как бог,
Подступив к полям сражения
Костылями на порог.

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ОГНЕВАЯ ТОЧКА

Долговременная точка…
Точку зрения огня
Защищает оболочка
Из бетона и броня.
Пробуй с фронта, пробуй с тыла
В точку зрения попасть —
И доныне не остыла
Жажда высказаться всласть:
— С точкой зрения Природы
Согласуется закон:
Ослепленные народы —
Огнедышащий дракон.
Где лавиной вал давилен
Захлестнет земную твердь —
В каждой клеточке извилин
Ноосферы зреет смерть,
Беспощадной жизни проза
Попирает все права;
Там огонь огню угроза,
Где не действуют слова.
Страшен самопостиженьем
Загоняемый в загон,
Кончит век самосожженьем
Огнедышащий дракон…
Точку зрения приемлю,
Зажигающую свет
И вгоняющую в землю
Нож, заточку и кастет.

НЕВСКИЕ БЕРЕГА

В потемках до утра
Мерещится подвох:
Вот взмоет ввысь «Ура!..»,
Вот гаркнет «Hände Hoch!»
И содрогнется твердь
В который раз уже,
И понесется смерть

В слепящем кураже.
Страшнее во сто крат
Летящего свинца
Поднявший руку брат
На брата-близнеца.
Сурова память-нить
В суровые века.
Ничто соединить
Не в силах берега —
Ни новые мосты,
Гуманности полны,
Ни новые кресты
На нивах той войны.

СЕРДЦЕ ОЧЕРЕДЬЮ ПРОСТРОЧЕНО

Сердце очередью прострочено…
Замерла на бегу река…
Возвращенье домой отсрочено
Не на день, не на год — на века.
Я вернусь в обновленном времени,
Я прорвусь сквозь завалы лжи,
А пока что крестным знамением
Тень березы на мне лежит.
А пока что мои мгновения
Истекают на серый мох,
Отправляюсь для пополнения
Испустивших последний вздох.
От меня не дождутся весточки —
Всё, конечно, поймут и так,
Расплывается зелень веточки,
Словно тронутый ржой пятак.
Для кого теперь это облако
В ярком блеске веселых спиц? —
То ли где-то вдали, то ль около
Шум прибоя и пенье птиц.

*  *  *

Истекающий кровью глядит в облака кучевые;
Затухающим взором что ищет он за облаками?..
Истекающий речью все ищет слова ключевые —
Уходящую жизнь заключить ключевыми словами.
Истекающий верой — гнездо потерявшая птица
На излете закатного часа нелетной порою —
Тоже ищет, к чему бы душой прислониться,
Но лететь невозможно, а солнце уже за горою.
Истекающий мыслью, свободный от веры и речи,
Ищет синее небо — как в детстве далеком, такое,
Где бы облако с солнцем без противоречий
И вокруг — тишина, и сознанье покоя — в покое.

*  *  *

Не бродить по травам росным,
Не плутать по их коврам —
Пестроцветным, медоносным,
Полевым, тонкоколосным,
По приземистым и рослым,
И прохладным по утрам…
Не читать на небе синем
Тайных писем облаков, —
Их над нами проносили
Ветры с севера России…
Мы месили-колесили
Грязь окопами веков…
Не стучаться в дом родимый
Ночью зимней, летним днем —
Здесь, где месяц нелюдимый
Ходит целый, невредимый —
В три наката в пласт единый
Уложило нас огнем…

Лаэрт Олимпович ДОБРОВОЛЬСКИЙ,

поэт, публицист, житель блокадного Ленинграда, 
член Союза писателей России
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*  *  *

Есть веко у каждого века,
Что в свой поднимается час.
И смотрит век на человека,
На каждого смотрит из нас.
Глядит неподкупное око,
Свой взор отводить не спеша,
И чья-то в смятенье глубоком
Испуганно смотрит душа
Встревоженной выстрелом птицей,
Понять не успевшей еще,
Что, может быть, дней вереницы
Внезапно предел сокращен.
Но чудо бывает, бывает:
И листьев шуршат кружева,
И к пирсу волна прибывает,
Как прежде, и птица жива.
Но все-таки был не напрасен
Ударивший в сердце испуг:
Дороже — размыт или ясен —
Становится солнечный круг,
И как от утраты случайно
Спасенный глядит человек,
А око, исполнено тайны,
Скрывается веком навек.

*  *  *

Имя Твое в Интернете искать ли
ночами напрасно? —
В стоге душистого сена, где клевер,
люпин и ромашки
Корпоративно, подобно наградам —
за гробом — на красном, —
Миссию выполнить смогут уже
без промашки, —
Там ли иголку искать, что внезапно
пронзит и беспечно
Сердце приколет в коллекции
к бархату неба…
В стоге созвездий искать ли тебя,
Неизвестный Навечно,
Где так заманчиво млечность
течет в бесконечность?..

СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ

Разбираю старые газеты,
Вспоминаю давние задачи —
Новые сейчас на них ответы,
Словно и не может быть иначе.
Видно, время проявляет свойство
Суть момента прикрывать руками.
Снова в ясный полдень беспокойство
Серыми находит облаками.

*  *  *

Пришел, пропахший порохом и дымом…
На пепелище отчей стороны
Лишь стояки, взметнувшиеся дыбом,
Встречали победителя с войны.
Шептали травы горестно и нежно:
— Мы долго ждали, ты не приходил…
Последняя опора и надежда,
На всё село остался ты один…
Солдат ответил:
— К отчему порогу
Стремились мы сквозь пламя этих лет,
Да многим на обратную дорогу
Победа не оставила билет…

СОСНЫ

Так быстро дни летят за днями,
А всё забыть я не могу:
Стихией вырванный с корнями
Лежал сосняк на берегу.
Горел закат над полем брани —
Событий горестных причал
Весь искорежен, весь изранен,
Неузнаваемый, молчал.
А там, за мертвыми стволами,
Не отводя от павших взор,
Стоял, не сломленный ветрами,
Спасенный бор.

*  *  *

Всё бы он убегал, всё бы ехал,
Всё бы мысленно мчался вперёд,
Только детства блокадного эхо
Убежать от себя не дает:
Вместе с летним раскатистым громом
Пробуждаясь, стремится за ним —
За каким оно прячется домом,
За подъездом притихло каким?
Подгоняющий белые ночи
В темный морок осенних дождей,
Он голодную зиму пророчит
Вопреки завереньям вождей.
Верный памяти злой, безотрадной,
Выбираясь на Невский порой,
Повинуясь привычке блокадной,
Безопасной бредет стороной…

*  *  *

Не спрашивай, о чем под звуки скрипки соло,
Несущиеся в сад из дальнего окна,
Я думаю, когда вокруг осенне голо
И горькая во всем потерянность видна.
И сердце вдруг замрет, комок застрянет в горле —
Вот-вот последний лист с березы упадет…
Что этих звуков может быть нерукотворней —
Пусть даже скрипача рука смычок ведет…
Небесных звуков нить летит туда, где купы
Почти обнажены, где — знаю — ни души;
Не спрашивай, о чем… Слова на чувства скупы…
Гармонию потерь нарушить не спеши.

*  *  *

Что в криках твоих, беспокойная птица?..
И бьешься, и стонешь всю ночь напролет.
Давно за плечами осталась граница,
Пора бы забыть перелет.
Никто не остался на дальней чужбине,
Никто не погиб, не пропал, не отстал —
Так что же тебя беспокоит доныне,
Какая изводит тоска?
Чутьем материнским ты слышишь, быть может,
Сигнал приближения часа потерь…
И мирная ночь все сильнее тревожит
Несчастную птицу теперь.
Гнездо и семейство пока еще целы,
Свободы и пищи хватает пока,
Но чья-то рука протирает прицелы
И гладит приклада бока.
Яснее видны боевые зарницы
За дальним приделом в преддверии дня.
И бьется всю ночь беспокойная птица,
И сон покидает меня.
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Рыбацкое… Сейчас это современный жилой район с высо-
кими домами, торговыми центрами и станцией метро. Но в моей 
памяти сохранилось совсем другое Рыбацкое — с одноэтажны-
ми деревянными домиками, садами и  огородами. Там прошло 
мое детство, там я встретила войну.

Хорошо помню тот день. Воскресенье. Я была у подружки 
Нины Корешевой, услышала сообщение по радио о начале вой-
ны. Бегу домой сообщить новость. Папа с дядей Яшей Афанасье-
вым пилит дрова — они по очереди в выходные пилили то у нас, 
то у них. Кричу: «Папа, война! Война!» И не понимаю — чего это 
он так расстроен, ведь недавно была финская война — он вое-
вал, вернулся живой и невредимый и даже подарки привозил 
из Эстонии, где служил на острове Даго. После финской войны 
отец остался служить в армии, был техником-интендантом.

Но это была совсем другая война, и началась совсем дру-
гая жизнь. Семье папа выхлопотал отсрочку от эвакуации, жаль 
было оставлять недавно построенный дом. Сам отправился под 
Петергоф вместе с  госпиталем, а  семье наказал ехать в  город 
к  сестре Зинаиде, на  улицу Радищева. И  вот, мама, брат Витя 
четырнадцати лет, я одиннадцати лет покинули Рыбацкое. За-
резали козу, уток, забрали запасы овощей и стали жить одной 
большой семьей у тетушки Зины. За столом собиралось человек 
десять — двоюродные сестры Вера и Сима, их мать, их отец — 
парализованный дядя Ваня, Люба и Юра Шиловы, мы всей семь-
ей. Запасы еды быстро закончились, начались бомбежки. По не-
сколько раз за ночь с пятого этажа спускались в бомбоубежище, 
дядю Ваню тоже тащили с  собой. Потом стали закрывать его 
в  ванной комнате, считалось, что там безопасно. Помыкались 
мы так какое-то время и вернулись в Рыбацкое.

В Рыбацком к этому времени произошли большие измене-
ния. По  берегу речки Мурзинки был вырыт противотанковый 
ров, обшитый досками, появились «ежи»  — на  ночь их выта-
скивали на дорогу. Мы стали жителями прифронтовой полосы, 
проход на территорию Рыбацкого был по пропускам. В нашем 
огороде был вырыт окоп, у соседей в огороде стояла зенитка. 
Зенитчики  же поселились у  нас  — заняли большую комнату, 
сколотили себе нары. Как-то раз видела, как их старший выда-
вал солдатам хлеб. Буханку разрезал по  числу едоков, одного 
из солдат вызвал, велел отвернуться, спрашивал: «Это кому?», — 
солдат называл фамилию. Вот так все по справедливости. К од-
ному солдату приезжала беременная жена из  города, обнару-
жилась пропажа хлеба — пришлось повесить замок на хлебный 
шкафчик.

Вскоре вернулся отец. Госпиталь бомбили. Папа был кон-
тужен, потерял частично зрение. На  ощупь пробирался в  Ле-
нинград. Где-то ему помогли школьники: «Дяденька, вы не туда 
идете, там немцы!» Отца демобилизовали по ранению, зрение 
постепенно стало возвращаться, из  кожи лица выходили мел-
кие осколки. Он устроился работать на  завод «Большевик» 
кочегаром. Думаю, что благодаря отцу семья выжила. Он орга-
низовал наш быт, выменивал вещи на конину. Поздней осенью 
прошел слух, что где-то в полях осталась под снегом невыкопан-
ная петрушка. Я отправилась туда с детским ведерком добывать 
корешки и  зелень. Сами запаслись, и  на  работу отец отнес  — 
поделился. Как-то раз отправил меня папа с запиской в город 
к своему бывшему сослуживцу, тот дал мне банку тушенки, за-
вернутую в  промасленную бумагу, как мне показалось, масло 
съедобное, и я не удержалась — лизнула. Фу, какая гадость!

Зимой 1942  года стало очень 
голодно. Съели все  — и  столярный 
клей, и  олифу. В  ход пошли и  рем-
ни от  конской сбруи, и  прикроват-
ный коврик из  козлиной шкурки. 
Отец опалил шерсть в  печке, натя-
нул на  полено и  ножом скреб шку-
ру — потом варили.

Однажды брат Витька прибе-
жал, говорит: «Там разбомбили со-
став, молоко пролилось на землю — 
земля как творог!» Сам ел и  мне 
предлагал, но я попробовала — зем-
ля, только молоком пахнет.

Так как в тот год я не училась, хозяйство было на мне. Схо-
дить в магазин, получить хлеб, иногда давали крупу. Домой при-
ду — отсыплю крупы в баночку из-под крема, сделаю заначку. 
Когда все продукты закончатся, суп сварю. Мама с братом удив-
ляются, где крупу взяла. Суп варили на конских костях, уж они 
все белые стали, все обглоданы и  ничего на  них нет, месяц-то 
точно использовали.

Кошки и собаки исчезли еще в начале войны. А вот крысы 
были. Зайдешь на  кухню  — сидит на  плите, гремит кастрюля-
ми. Запустишь в нее чем-нибудь, юркнет под пол. Сколько они 
всего перепортили! Жрали все — и дерево, и тряпки. Вынешь 
наволочку из шкафа — все углы обгрызаны.

Мужчины хуже переносили голод. Сосед дядя Яша все хо-
дил за  мамой, спрашивал: «Паня, где Джека зарыли?» Джек  — 
наша собака, типа овчарки, в  начале войны еще помер. Мама 
отсылала соседа в другую сторону, а он копал землю, хотел Дже-
ка доесть.

От голода умерли дяди Иван и Николай, что жили в Зотовом 
доме. Умерли братья Дедовы — Сашка Шалун и Сережа Бёзя — 
мои ровесники. Их мать похоронила в траншее за домом, потом 
их перезахоронили на Казанском кладбище.

Весной все стали есть траву — лопухи, лебеду, одуванчики, 
сныть. Брат Витька рвет лебеду у соседей Богдановых, а Володь-
ка Богданов у нас — в чужом огороде и трава сочнее и жирнее. 
К этому времени уже все были дистрофиками — ужасно худые, 
а  потом стали пухнуть, кожа на  лице приобрела темный цвет 
и покрылась редкими волосами, даже у женщин.

Однажды Витьке повезло  — нашел у  дороги деревян-
ный ящичек с ляром — это такой жир белый, — видимо, упал 
с подводы. Поделились с родственниками, на жире-то и трава 
вкуснее.

Однажды в Чирковом переулке я видела, лежит труп, не по-
няла  — мужчина или женщина, рука в  крови. Не  испугалась, 
лежит и лежит, чувства были притуплены. Смерть была рядом, 
и о ней думалось легко и не страшно.

Писала дневники, про обстрелы, про нормы хлеба, но по-
том сожгла свой дневник — подумала, вот умру, а там ошибки, 
будут смеяться.

Все время хотелось спать, наверное, от слабости. В тот год 
я в  школу не  ходила. До  войны окончила 4-й класс, училась 
в  школе № 8 в  Мурзинке, потом школа сгорела. Виктор учил-
ся в  ремесленном училище, мама работала на  «Большевике». 
Весной отец попал в больницу Цимбалина сначала с дизенте-
рией, потом с плевритом. Я навещала его в больнице, была по-
чтальоном у  родителей. Сохранилось несколько писем. Папа 
шлет маме дополнительный талон на  питание, она его руга-
ет  — зачем прислал, тебе нужнее  — поправляйся. Папа про-
сит прислать уксус, но спрятать подальше, видимо, «салат» — 

ÌÎÅ ÁËÎÊÀÄÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ

Людмила Александровна БЕЛКОВА (Зотова),

жительница села Рыбацкого, блокадница
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 траву есть совсем невозмож-
но. А папиросы просит не при-
сылать — врач запретил.

Пережив самую тяже-
лую зиму, отец умер 30  июня 
1942  года. В  свидетельстве 
о  смерти написано: упадок 
сердечной деятельности. А  в 
общем-то от  голода. Помню, 
как пришла в  больницу, мед-
сестрам говорю: «Я к  Зото-
ву». Говорят: «А он умер». Я за-
плакала, они были искренне 
удивлены. Одна другой гово-
рит: «Смотри-ка ты, плачет — 
видно, любила папу». От  сла-
бости, от  голода люди теря-
ли способность чувствовать, 
сопереживать. Иду к маме со-
общить печальную новость о  смерти отца, она стоит в  оче-
реди за  карточками на  следующий месяц. А  я, бесхитрост-
ный ребенок, так и сказала — папа умер. Услышали и карточ-
ку на него уже не дали. Взяли дома комплект белья и пошли 
с мамой обряжать отца. Это была единственная возможность 
попрощаться. Похоронен Александр Александрович Зотов 
в  братской могиле  — там, где сейчас мемориал «Журавли». 
Каждый год 9 мая иду туда возложить цветы.

По весне нас с подругой Ниной вызвали в сельсовет. «Почему 
не учитесь? Не хотите учиться, идите работать. Вон, какие здоро-
вые, на вас пахать и пахать». Шутили, конечно… Дали направле-
ние на железную дорогу — снег чистить. Сходили мы пару раз — 
нет, лучше в школу.

Летом 1942  года в  здании тубдиспансера на  проспекте 
Обуховской Обороны был организован пункт питания для 
школьников. Сидим за длинными столами, едим кашу. У меня 
была сшита сумочка, куда плотно вставала небольшая бан-
ка. Ложку каши съем, ложку в баночку положу. Воспитатель 
строго следит, чтобы мы не выносили еду, увидит мои мани-
пуляции, заставит кашу съесть. А мне так хотелось растянуть 
удовольствие. Иногда по  пути домой съем, иногда до  вече-
ра дотяну.

Тем же летом нас, школьников, отправили на сельхозрабо-
ты в совхоз «Красный Октябрь», где мы жили на казарменном 
положении. Работали как взрослые, без выходных, до  глубо-
кой осени. Грядкам конца и  края не  было, пропалывали ово-
щи. Одна девочка работала очень быстро, думаю, и  я попро-
бую как она. За перевыполнение нормы давали стакан соевого 
молока. Еще ели соевый шрот  — что-то похожее на  опилки. 
В  то время ходил анекдот: «Маленького мальчика спросили: 
“Что бы ты сделал, если бы у тебя был пистолет?” — “Убил бы 
соевую корову!”»

Ужасно одолевала икота. Наша учительница Эльвира Геор-
гиевна кричит мне: «Зотова, морковку вместе с травой рвешь!» 
Обернулась, все в порядке. Это она меня специально напугала, 
чтобы я икать перестала.

Однажды всем отрядом нас привели на показательный суд. 
На сцене судьи, рядом девушка сидит на стуле, голову опусти-
ла, ей стыдно. Что же она сделала: морковку съела или вынесла 
с поля? Мы, зрители в зале, слушаем, как ее отчитывают, и, ко-
нечно же, не хотим оказаться на ее месте.

На следующий год мы снова работали в  совхозе. И  нас, 
школьников, за труд на сельхоз работах наградили медалью «За 
оборону Ленинграда».

С осени 1942 года я училась в большой краснокирпичной 
школе у  завода «Большевик», это был 5-й класс, год я пропу-
стила, как и многие. С начала войны у нас жили военные, одни 
уходили, другие приходили. Помню, приду из  школы и,  пока 
никого нет, у одного военного стащу «Войну и мир» почитать. 

«Мир» читаю, «войну» пролистываю, потом на  место положу. 
Один солдат, уходя на фронт, подарил мне книгу Марка Твена 
«Принц и нищий».

Осенью 1943  года перешла учиться в  Рыбацкую школу, 
которую и  закончила в  45-м году. С  благодарностью вспо-
минаю учителей Ольгу Сергеевну Майерову (математика), 
Виктора Сергеевича Никольского (физика), Веру Георгиевну 
Матросову (немецкий язык). Ольга Сергеевна была моей лю-
бимой учительницей, глядя на  нее, тоже хотелось учителем 
стать. В  классе всегда была дисциплина, одного ее взгляда 
было достаточно. Было очень холодно, и мы, ученики, зани-
мались в  пальто и  в  шарфах. Но  на Ольге Сергеевне всегда 
строгий костюм, белый воротничок, она всегда подтянута, 
аккуратна. Однажды я провинилась, читала втихаря у  нее 
на уроке книжку. Она подошла, забрала и сказала: «Придешь 
после уроков ко мне домой». Я шла к ней, волновалась, но ни-
каких нотаций, нравоучений не последовало. Но как же мне 
было стыдно!

Зима сорок третьего года запомнилась тем, что, вернув-
шись из школы, увидела: нет части дома — рядом разорвал-
ся снаряд. Нет стены, дореволюционный шкаф  — мамино 
приданое — упал плашмя, но зеркало не разбилось. Долго 
еще вытаскивали осколки из  подушек, было изорвано бе-
лье, искорежена обувь. Хорошо, что дома никого не  было, 
все на работе, я в школе почему-то задержалась в тот день, 
вернулась часов в  пять вечера. Обстрел был 10  февраля, 
потом соседи рассказывали, что тогда  же случайному про-
хожему на  нашей улице оторвало голову. Такое страшно 
вспоминать.

Был составлен акт о том, что дом пострадал от артобстре-
ла. Председатель сельсовета сказал  — занимайте любой дом. 
Многие дома стояли закрытые  — люди уехали в  эвакуацию. 
Но  нам помогли военные  — временно залатали стену доска-
ми, и мы остались жить в своем доме. Восстановили только по-
сле войны. По-прежнему еда, карточки были главным, но  еще 
и  вода. Ее брали из  Невы, летом ведра несли на  коромысле, 
зимой — на санках. Стирали тоже на Неве. Как-то раз полоска-
ла пододеяльник в проруби, а он надулся, как парус, мне с ним 
не справиться, он ни туда, ни обратно. Еще надо было добыть 
дрова — забор, сарай, любая палка — все шло в печку.

Иногда по  Рыбацкому разносилась новость: «Баня! Баня 
приехала!» В армейских палатках на Неве устраивали санпро-
пускник. Помню мама в  раздевалке встретила знакомого 
из Славянки, стоят, беседуют, вспоминают, как на танцы ходи-
ли. А  сами голые. Ослабленным дистрофикам было уже все 
равно.

Не стану приукрашивать историю. Всякое было. И  случаи 
каннибализма (слышала, что таких расстреливали), и случаи во-
ровства, сами так без карточек остались. Сначала подумали, что 
крысы съели, потом вспомнили, что соседка заходила. Потом 
ее же за руку поймали. Хотели мы картошку весной посадить, 
сами не ели, проращивали. А тут — опять воровство. Не возь-
мусь никого судить, от  голода помрачался рассудок. Каждый 
выживал, как мог, — в  одних семьях брат с  сестрой делился, 
в других каждый сам съедал свой хлеб.

Спустя многие годы думаю: почему мы выжили? Нам, жи-
телям одноэтажного Рыбацкого, не  надо было тратить силы 
на подъем на высокий этаж, источник воды — Нева рядом, дро-
ва достать легче, не пришлось жечь мебель и книги. Помогали 
друг другу. И, конечно же, нам помогали военные, расквартиро-
ванные у нас. Мы жили день за днем, учились, работали, и в этом 
не было героизма.

Я не люблю смотреть фильмы о войне и блокаде, все еще 
больно. И  эти воспоминания дались мне с  большим трудом. 
Сколько  бы лет ни  прошло, это трудно забыть и  вспоминать 
трудно.

Записала Г. Н. Нестерова (дочь)
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ПРЕДВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Перед войной, в сентябре 1940 года, умерла моя мама, Анна 
Александровна Фролова. Мы с сестрой остались с отцом. Отец, 
Михаил Иванович, много работал.

Мы находились у  бабушки, Фроловой Марии Васильевны, 
жившей по Рыбацкому проспекту, д. 21.

Семья бабули состояла из девяти человек. С нами напере-
бой нянчились тетушки — Маруся и Антонина. Тоня была заму-
жем и  имела дочь. Маруся не  была замужем, и  все свободное 
время проводила со мной. Однажды она повезла меня в город. 
Из  города я приехал в  костюмчике летчика, со  знаками отли-
чия. Всем очень понравилось. Меня стали звать Коки-Наки. Уже 
взрослым я узнал, что Коккинаки  — это был прославленный 
летчик-испытатель.

Дедушка Александр работал на  заводе «Большевик» кра-
новщиком, в  сталелитейном цеху. Кормил девять человек  — 
всю семью. Держали огород, скотину: козу, свиней, кур.

Бабушка, великая труженица, вела огромное хозяйство, 
воспитывала детей и  внуков. Все слушали ее беспрекословно. 
Хорошо помню, как мы ходили с ней в лавку Карпова. Она брала 
мне булочки, облитые глазурью.

Вспоминаю дядюшек: Михаила, Константина, Георгия Дми-
триевича, Валентина, Павла, молодых и  красивых. Они несли 
рыбу с  Невы. Это была «страшная» для меня рыба: угри и  ми-
ноги. Они были похожи на  змей. Наша красавица Нева поила 
и кормила нас.

Многие помнят огромные сараи во  дворах селян. Взрос-
лым я понял — военная дорога на Архангельск проходила че-
рез Рыбацкое, войско вставало на постой, отсюда «постоялые 
дворы». Вверху сарая был сеновал, хранилось сено. Внизу 
стояли лошади, находились солдаты. В эту войну сараи также 
пригодились.

Мне шел четвертый год (дата рождения  — 11  апреля 
1937 г.). Началась война.

НАЧАЛО ВОЙНЫ

Все как-то сразу стали строже. Появились военные. Соби-
рались люди. Слушали радио. Мы ничего не понимали. Играли 
в  свои игры, еще не  военные. Некоторые уезжали. Появились 
новые непонятные слова, такие как «эвакуация», «светомаски-
ровка» и др.

В Ручье, так мы называли это место, поставили солдат-
скую передвижную кухню. Мы, малые ребятишки, бегали туда. 
Было еще не голодно. Солдат-повар угощал нас супом. Суп был 
из пшенной крупы, и там было много жареного лука. В голодное 
время часто вспоминали этот суп.

Отец возил нас на  комиссию в  райисполком. Там решили 
освободить его от службы в армии, как специалиста по газоге-
нераторным автомобилям.

Отец работал на  заводе «Большевик». Директором тогда 
был Д. Устинов. Завод изготовлял пушки для кораблей. В воен-
ное время перешел на  изготовление полевых орудий. У  отца 
была очень опасная работа  — он возил пушки на  пристрелку 
на Ржевский полигон. Работа очень опасная: обстрелы, бомбеж-
ки, охотились летчики, а если испортишь пушку — расстрел. До-
роги не чистились. Мороз — за 40 градусов. Машины без обо-
грева. Часто гололедица.

Отец был отчаянный человек. Ему поручали самые от-

ветственные задания. Иногда он возил башни для кораблей 
с  Ижорского завода, а  линия фронта проходила в  нескольких 
километрах.

Часто немцы обстреливали завод «Большевик», 5-ю ГЭС 
и корабли, стоящие на Неве. Взрослые забирали ценные вещи, 
детей и, скрываясь под берегом, убегали к Славянскому мосту. 
К вечеру возвращались домой.

ГОЛОДОВКА. БЛОКАДА

Началась блокада. Пришла суровая зима. Отец запретил 
нам выходить на  улицу. Всю зиму мы просидели дома. Запом-
нил один из дней. Ясная солнечная погода. Блестит чистый снег, 
мороз. Не слышно никаких звуков, нет ни птиц, ни людей, ни ма-
шин. Белое безмолвие. Не верится, что идет война. В это время 
раздается скрип. Выглядываем в окно. К дому подъезжают сани. 
Рядом идет человек в шубе. Поверх шубы одет белый передник. 
Остановился, развязал веревку и  пошел к  нам, вниз дома. За-
тем увидели, несет оттуда тело замерзшего человека. Тогда мы 
поняли, что на  санях целый штабель замерзших или умерших 
от голода людей. Было жутко.

В это время самое трудное было достать дрова и  воду. 
Дрова потому, что не  было транспорта. Воду потому, что 
не  было сил прорубить на  Неве прорубь. Из-за сильных мо-
розов надо было прорубать каждый день, а люди были край-
не истощены. Все- таки воду доставали, иногда на это уходило 
полдня.

После войны мы увидели, где иногда доставали дрова. Мно-
гие капитальные перегородки домов были выпилены на дрова.

Что же, надо было выживать любой ценой.
Вспоминаю лютую стужу, метель, отец несет меня, завер-

нутого в  одеяло, в  садик. Детский садик от  Южной водопро-
водной станции (дом стоит и сейчас). Там кормили. Было теп-
ло, горел свет. Нянечки были добрые и очень внимательные. 
Несмотря на  голод, матерям с  малышами давали мизерное 
количество молочных продуктов. Кефир и  молочко давали 
в маленьких пробирках, грамм по тридцать. Я однажды ходил 
с тетей в это заведение. В народе его называли «Капля». Нахо-
дилось оно на проспекте Обуховской Обороны и улице Шелгу-
нова (здание снесено).

Наступило лето. Опять бомбежки, обстрелы, сбор трав 
и ягод — короче, выживание. На Неву из Кронштадта пришли 
большие боевые корабли. Один из них стоял у берега Ново-Са-
ратовской колонии, напротив Зотова дома (ул. Рылеевская). 
Корабль был укрыт огромной маскировочной сеткой. Этот ко-
рабль охранял ГЭС и завод «Большевик» от авиационных нале-
тов. С нашего берега хорошо были видны схватки корабля с са-
молетами противника.

Обстрелы были частыми и  точечными. Все точки, видимо, 
были пристреляны.

Однажды снаряд угодил в  середину дороги перед домом. 
Дорога была булыжная. Дом сильно тряхнуло. Стекла все выле-
тели, и  часть осколков полетела мимо нас в  кухню. Мы не  по-
страдали. Погиб старшина. Его вместе с  лошадью выбросило 
под берег. Все осколки полетели в них.

Пришла осень. Отец пригласил матроса дядю Васю. Дядя 
Вася имел стеклорез. Достали где-то стекол, это был дефицит. 
Дядя Вася долго приезжал, вставлял нам стекла. Многие помнят, 
что стекла переклеивали крест-накрест бумажной лентой. Это 
сохраняло их при бомбежках.

Отец привез мешок зерна. Мы потом всю зиму мололи руч-
ной мельницей это зерно. Сестра и я очень не любили эту ра-
боту. Бабушка Наталья каждый день заставляла молоть зерно.

ÏÀÏÀ , ÁÀÁÓØÊÀ , ÁËÎÊÀÄÀ

Олег Михайлович ЧИРКОВ,

житель села Рыбацкого, блокадник, 
тренер по спортивному ориентированию
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Кончилась осень. Наступила зима. Эта зима была самая го-
лодная и тяжелая. Многие не пережили.

Однажды в  конце зимы мы с  сестрой пошли к  бабушке. 
По дороге вела одна узкая тропочка в глубоком снегу. Когда мы 
подошли к воротам, там лежал человек, он был еще жив и ше-
велился. Мы со страха убежали домой. Одни после этого случая 
не выходили.

И все-таки пришла долгожданная весна. Растаяли снега. 
Наступило теплое время.

Мы, живя за городом, были в лучших условиях, чем город-
ские люди. Собирали травы, ягоды, грибы. В реке ловили рыбу. 
Часто приплывала рыба, «очуменная» бомбами или снарядами.

Осенью вся округа и Рыбацкое скрытно заполнялись во-
йсками и  техникой. Чтобы враг не  заметил технику, закапы-
вали на наших огородах. Пригодились и большие сараи. Как 
могли, все помогали солдатам. Вот когда мы, пацаны, насмо-
трелись всякой техники. Во  дворах пахло бензином, соляр-
кой и маслами.

Уже взрослым я вспомнил интересное событие. Жили мы 
тогда у тети на Ломоносовской улице. Дом находился почти на-
против немецкой кирхи.

Немцев выселили в  начале войны в  Сибирь и  Казахстан. 
Остались дома, кирха, кладбище, поля. Напротив кирхи было 
самое узкое место. Наше командование проявило хитрость. На-
против кирхи сделали понтонную переправу. Рядом стоял наш 
корабль. На нашем берегу стояли спаренные пулеметы и зенит-
ки. Переправа работала исправно, переправляя на  наш берег 
войска.

Немцы, полагая, что они скоро возьмут Ленинград, не бом-
били свою кирху и кладбище.

Думаю я, что корабли, стоящие на  Неве, сыграли главную 
роль в обороне Ленинграда. Судя по расстоянию до передовой, 
эта линия обстрела корабельных орудий большого калибра.

Осень прошла незаметно. Было много военных, меньше об-
стрелов и бомбежек.

Наступила зима, но  эта зима была не  страшная. Выдавали 
больше хлеба, а самое главное, что все ждали наступления на-
ших войск. Еще не было в ходу слов «прорыв блокады».

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ. НАСТУПЛЕНИЕ

Вспоминаю сильную метель. По Рыбацкому шли войска. На-
чалось наступление.

В дом, к тете за стенкой, заходят усталые, замерзшие солда-
ты — обогреться. Сидят прямо на полу. Набилась полная кухня. 
Брат Виктор (1932 года рождения) просит сержанта показать, как 
стреляет автомат (системы ППШ). Солдат устал, его разморило. Он 
рассказал, как патрон попадает в ствол. Как надо перезаряжать. 
Виктор в это время смотрит в ствол. Солдат говорит: «А потом на-
жимаешь на курок». Брат опускает голову, смотрит на курок. В это 
время гремит выстрел. Пуля летит в верхнюю часть круглой печ-
ки. Через секунду ни одного солдата в кухне не было.

Дальше мы слышали сильнейшую канонаду. Земля тряс-
лась. Бабушки и женщины молились, плакали и ждали, чем все 
кончится. Взрослые понимали: если блокаду не прорвут, может 
случиться беда. Этого никто не хотел, все уже натерпелись до-
сыта. Несколько дней были в ожидании.

Наконец пришло сообщение: «Враг отброшен от  стен Ле-
нинграда». Все ликовали. Лихолетье миновало.

Отца мобилизовали на подвоз боеприпасов и продоволь-
ствия наступающей армии. Когда он приехал, привез мне по-
дарки: трофейный немецкий фонарик и маленький револьвер 
(с крутящимся барабаном). Оружие было неисправно, но у меня 
его сразу выменяли на игрушки взрослые ребята. Живя за горо-
дом, мы могли собирать ягоды, грибы, съедобную траву. Нам, 
как детям, еще помогло то, что мы в свои 5–7 лет были довольно 
подготовлены к суровым условиям.

И. А. Чирков. 1903 г.

Олег Чирков с семьей
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Я, как тренер, вижу, что все детские игры: купание в Неве, 
походы за ягодами и грибами, футбол, хоккей, городки, плава-
ние на лодках, плотах, катание на лыжах — все это очень зака-
лило нас и помогло выжить в трудное время.

Послевоенные дети, жившие в  Рыбацком, умели все: ко-
лоть дрова, топить печки; ходить за водой (300 метров) с коро-
мыслом; копать огород, сажать картофель; собирать лечебные 
и съедобные травы и т. д.

Наши рыбацкие ребята после войны сдавали разряды, нор-
мативы по многим видам спорта. Многие из них были призваны 
во флот, а туда слабых не брали.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ БЛОКАДЫ

Время после блокады было еще очень тяжелое, но ожида-
ние победы предавало силы.

Дети пошли в  школу. Школа для нас была в  то время как 
дом родной: большая, чистая, теплая, светлая. Да еще друзья, 
с которыми, наконец-то, можно было поиграть. После длитель-
ного одиночества это многого стоило. Я еще застал то время, 
когда нас кормили. Это было полуподвальное помещение, сле-
ва от входа. Когда стали сносить школу, это вызвало большое 
недовольство среди народа. Люди выступали против этого 
произвола, но ловкие чиновники все устроили. Еще одно заме-
чание. Если нашу школу сравнить с типичными современными 
школами, то не  просто удивишься, а  даже ахнешь. Это была 
не школа, а дворец, или действительно храм науки. Учащиеся 
послевоенных выпусков стали впоследствии учеными, инжене-
рами, преподавателями вузов и школ, первоклассными масте-
рами своего дела.

При школе позже был участок земли, где мы выращивали 
овощи, ягоды, плодовые деревья. Было еще очень голодно. 
Не было семян. Сажать было нечего. Все было брошено на подъ-
ем сельского хозяйства. Работали все, даже маленькие дети: ма-
лыши пололи, старшие разбрасывали удобрения, выполняли 
более тяжелые работы. Жизнь постепенно улучшалась. Ленин-
граду помогала вся страна.

ПОБЕДА. ВОЗРОЖДЕНИЕ

Наконец наступила победа. Все и  всё ликовало. Люди 
не уходили с улиц. Военные были героями.

Однажды все взрослые побежали к  заводу «Большевик». 
Мы за  ними. Там стояла большая новая арка или ворота. Они 
были сооружены из  бревен. Сверху ворота были обшиты фа-
нерой. Поверх фанеры красовались огромные ордена, звезды, 
медали. Все было выкрашено свежей краской. Через арку про-
ходили военные части. Играл оркестр. Говорили ораторы. Всех 
поздравляли с  победой. Было красиво и  празднично. Погода 
тоже не подвела, светило солнце. Отгремели салюты. Начались 
трудовые будни, в которых были и трагические дни.

После войны дети, без присмотра родителей, часто стано-
вились жертвами оставленного оружия: мин, снарядов, бомб.

Многие из  моих сверстников погибли. Самая большая 
трагедия произошла у  пресечения железнодорожных путей 
со  станции Обухово-Рыбацкое и  проходящих под ними путей 
на  Москву. Здесь, напрямую, мог быть прорыв немцев от  Кол-
пино. Подступы к  этим местам были хорошо заминированы. 
Там восемь или десять ребят подорвались на противотанковой 
мине. Хоронили всем селом. Так нас учила жизнь.

Появились пленные немцы. Мы ходили на  них смотреть 
на  Ивановскую улицу. На  солдат они были не  похожи и  были 
не страшны. Старшие ребята показывали «перстень», который 
изготовляли пленные умельцы. Он был сделан из  20-копееч-
ной монеты и  достаточно красив. Перстень пленные меняли 
на хлеб. Голод не тетка — это мы знали.

Повзрослев, я узнал и увидел, чем занимались пленные — 
они строили дома. То, что они строили, можно видеть и сейчас. 
Это дома на Белевском поле на ул. Крупской, а также у «Невско-
го пятачка» в Кировске.

Этапы послевоенной жизни помнятся и  теперь. Окончание 
голодовки, первые белые булки, пошитая своими руками одежда, 
первые ботинки, велосипеды, мороженое, первая авторучка и т. д.

Началось возрождение города и родной земли. Жизнь по-
шла своим чередом.

Чирков Михаил Иванович — справа
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В феврале 1943 года в блокадном Ленинграде на репетиции 
детской танцевальной студии Дворца пионеров под руковод-
ством А. Е. Обранта встретились музыкант Александр Семено-
вич Розанов и художник Вера Владимировна Милютина. Своей 
творческой деятельностью оба они были связаны и  с  Ленин-
градским фронтовым танцевальным ансамблем  — также под 
руководством А. Е. Обранта, — находящемся в  селе Рыбацком. 
Эта памятная встреча навсегда их соединила. С  1944-го они 
счастливо прожили 43 года. Как же проходила их жизнь в годы 
войны?

Во время Великой Отечественной войны, после призыва 
в  ряды РККА, А. С. Розанов служил в  агитвзводе политотдела 
55-й армии Ленинградского фронта, затем в 78-м запасном пол-
ку, где был концертмейстером в  танцевальном ансамбле под 
руководством А. Е. Обранта. В нем Александр Семёнович прора-
ботал с 1942-го по 1948 год. Он принимал участие в выступлени-
ях ансамбля в воинских частях, находящихся в селе Рыбацком, 
в гастрольных поездках и в блокадном Ленинграде. Он акком-
панировал, сочинял, оркестровал и  делал музыкальную обра-
ботку для ставившихся ансамблем танцевальных и  вокальных 
номеров. Среди танцевальных номеров были следующие: «Та-
нец татарских мальчиков», молдавский народный танец «Юла», 
белорусский народный танец «Крыжачок», шуточный танец 
«Щеголихи», «Краснофлотский танец», «Черноморский танец» 
(художник В. В. Милютина), «Русская сюита» и др.

Военная тема вошла и  в  вокальный цикл, посвященный 
обороне Ленинграда: «Песня N-ской части» (1942, слова В. Лив-
шица), «Три брата» (1943, слова А. Барто), «Ленинграду» (1944, 
слова Ю. Помазова, для баритона с сопровождением оркестра 
и с посвящением А. П. Остроумовой-Лебедевой), «Марш» (1944).

Наиболее ярким и  важным музыкальным произведени-
ем Розанова была «Ленинградская поэма», также посвящен-
ная блокаде Ленинграда. Она была написана в  январе-февра-
ле 1943  года и  исполнена автором (совместно с  В. М. Богдано-
вым-Березовским) летом 1943  года, в  блокадном Ленинграде, 
в Союзе композиторов, что послужило основанием для выдви-
жения кандидатуры А. С. Розанова в члены Ленинградского со-
юза композиторов. «Ленинградская поэма» была задумана как 
оркестровое произведение. К сожалению, партитура его утра-
чена. Сохранилось только четырехручное авторское переложе-
ние партитуры для рояля. Переложение для двух фортепиано 
было сделано учеником и близким другом Александра Семёно-
вича, композитором Сергеем Волковым в  2011 году (С. Н. Вол-
ков  — член Воронежской организации Союза композиторов 
РФ, лауреат премии им.  М. Пятницкого). Незаслуженно забы-
тая (так  же, как и  многие другие музыкальные произведения 
А. С. Розанова) «Ленинградская поэма» в ожидании своего опу-
бликования вот уже более 70 лет. Многие музыкальные произ-
ведения композитора хранятся в  рукописном виде в  Россий-
ском институте истории искусств (КР РИИИ, ф. 88) и Централь-
ном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Пе-
тербурга (ЦГАЛИ СПб, ф.  495). «Ленинградская поэма» была 
высоко оценена (отмечалась ее самобытность) музыковеда-
ми и искусствоведами Государственного института искусствоз-
нания и НИИ Российской академии художеств (Москва) в 2011 
году. Поэма была исполнена на двух роялях лауреатами конкур-

сов Анастасией Поповой и  Любовью Морозовой в  Воронеже 
в 2010 году и в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии 
27 января 2012 годуа (будучи включенной в программу театра 
«Родом из блокады»).

С ансамблем А. Е. Обранта связано и большое личное собы-
тие в жизни А. С. Розанова — здесь он встретился с В. В. Милю-
тиной, которая была художником по костюмам в ансамбле. Они 
были знакомы еще до войны, но именно эта встреча в блокадном 
городе их объединила. В тот день он отдал ей большой сухарь 
(свой «сухой паек») и они, взявшись за руки, прошли по Невско-
му проспекту до Московского вокзала, откуда Розанов уезжал 
в  с.  Рыбацкое. К  этому времени, еще в  зиму 1941–1942  годов, 
Александр Семёнович потерял самых родных и близких (в том 
числе горячо любимых мать, отца, тетю, всего девять человек). 
Чудом выжили мы с мамой — Ольгой Семеновной Сахаровой, 
сестрой А. С. Боль и возбуждение от пережитого утихали рядом 
со спокойной и уравновешенной В.В.

В. В. Милютина известна как театральный художник и  гра-
фик-станковист. Она провела всю блокаду в осажденном городе 
и  перенесла все тяготы жизни блокадников. В  суровое время 
1942–1943 годов ей очень помогли участие и поддержка Андрея 
Андреевича Барташевича (он был заместителем Б. И. Загурского 
в  Ленинградском отделении Комитета по  делам искусств). Он 
включал ее в  состав художников, выполняющих наиболее от-
ветственные искусствоведческие работы в  блокадном городе. 
Так было тогда, когда ее включили в  число художников, кото-

ÆÈËÈ ÏÐÎÑÒÎ È ÂÎÇÂÛØÅÍÍÎ
А. С. РОЗАНОВ И В. В. МИЛЮТИНА В АНСАМБЛЕ А. Е. ОБРАНТА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Ольга Владимировна САХАРОВА,

племянница А. С. Розанова, кандидат биологических наук
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рым было поручено зафиксировать «ранения Эрмитажа». В ре-
зультате этой работы Вера Владимировна создала  знаменитые 
 графические  листы «Эрмитаж в  дни блокады» (конец зимы  — 
начало лета 1942 г.). Также по  инициативе А. А. Барташевича 
В. В. Милютина вместе с  известной художницей А. П. Остоумо-
вой-Лебедевой стала участницей легендарного «Ленинград-
ского альбома». В июне 1942 года этот альбом был послан в дар 
женщинам Шотландии в  ответ на  их послание с  выражением 
восхищения мужеством ленинградок. «Милютина была бледна, 
как бумага», — записала тогда А. П. Остроумова-Лебедева. Она 
была «худа донельзя», — так писали ее друзья.

А. А. Барташевич в конце 1942 года познакомил Милютину 
с  балетмейстером А. Е. Обрантом. Вот как об  этом вспоминала 
Вера Владимировна: «Зимой 1942–1943 гг. по  предложению 
А. Е. Обранта я нарисовала эскизы костюмов для его хореогра-
фических постановок в  детской танцевальной студии Двор-
ца пионеров, а  в  1944–1945 гг. — эскизы костюмов (и  в одном 
случае декорации к  постановке “Победный марш”, 1944 г.) для 
возглавлявшегося тем же А. Е. Обрантом фронтового танцеваль-
ного ансамбля» (в  с. Рыбацком). А  в ее письме Т. А. Ждановой 
от 19 апреля 1943 года из Ленинграда в г. Горький она писала: 
«Живу я очень и очень напряженной жизнью. Я работаю, глав-
ным образом, по выставкам от своего учреждения — Ленгоро-
формления. Кроме этого, во Дворце пионеров делаю театраль-
ную постановочку “Партизанская пляска”. Дети чудесно танцуют, 
и это не халтура, а очень культурная “школа” — это мастера сво-
его дела. Кроме этого, я рисую для издательства героические 
сюжеты из  жизни ленинградцев, еще работаю в  детском саду. 
Как видите — диапазон!»

К новогодним праздникам 1943 года В. В. Милютина вместе 
с  молодыми помощницами взялись сделать эскизы оформле-
ния всех помещений Дворца пионеров. Она вспоминала: «Наши 
декоративные панно мы старались сделать как можно более 

жизнерадостными и по тематике и по краскам. И действитель-
но, в  нашем коллективном оформлении не  было ни  штампов, 
ни скуки. Выполнено оно было на больших листах тонкого, зо-
лотистого картона… Расписанный сказочными (невоенными) 
сюжетами Дворец уводил на этот вечер похожего на старичка 
ленинградского ребенка из  мрака каждодневного напряже-
ния в иной сверкающий мир (чудом было уже само количество 
электрического света во Дворце). И это вселяло надежду на не-
сомненно светлое будущее».

А в июне 1943 года Вера Владимировна в письме к брату Вик-
тору в  г. Омск сообщает: «Мы (от  Ленгороформления) сделали 
часть огромной выставки “Детское творчество” и теперь будем 
делать вторую часть (творчество дошкольников  Ленинграда). 



Рыбацкая слобода № 6/201440
Ë
È
Õ
Î
Ë
Å
Ò
Ü
Å

 Работать здесь нам нравится, так как помещение — Аничков дво-
рец — внушает нам уважение и любовь, а выставки выглядят ро-
скошно». И далее: «Из работ по службе очень большая и серьез-
ная работа проделана была мною во Дворце пионеров — отчет 
по итогам Олимпиады творчества школьников за год — огром-
ная выставка. Я сделала вводными два щита — “Отечественная 
война” и “Ленинград в блокаде”… Руками детей очень талантли-
во изображены трудные и жуткие дни 1942 года… Все возрас-
та показаны там, и этот щит — яркий документ Ленинградского 
героизма, такими детьми можно гордиться. Сейчас они розовые 
и загорелые, поют и орут, и играют в футбол, и приятно на них 
смотреть…» (ЦГАЛИ, ф. 495, оп. 1, д. 229) .

В последующие годы Вера Владимировна нередко была 
соавтором в  совместной с  Александром Семёновичем работе 
в театре, автором декораций к опере А. С. Розанова «Сережа Ко-
стриков» (1940), к балету «Алёнушка» (1956), многих иллюстра-
ций к книге «Музыкальный Павловск» (1978) и др.

С ансамблем Обранта А. С. Розанов провел и  несколько 
послевоенных лет. Вместе с  ним он гастролировал по  нашей 
стране и  за  рубежом. С  мая по  ноябрь 1946  года он выезжал 
с  ансамблем в  полугодовую загранич-
ную поездку, о  которой сохранились 
его воспоминания. На военном катере 
участники приехали сначала в  Поль-
шу, а  потом в  Германию, где посетили 
города Росток, Потсдам, Берлин и дру-
гие и должны были попасть в Дрезден, 
но  к  концу поездки участницы устали 
и торопились домой. Живя в Потсдаме, 
они выступали там и  выезжали с  кон-
цертами в  Берлин. Хорошо зная язык 
и культуру этой страны, Розанов всюду 
был экскурсоводом, показывал парк 
около дворца Сан-Суси.

17  мая 1947  года вместе с  ансам-
блем А. С. Розанов выехал в  большую 
гастрольную поездку по южным респу-
бликам Советского Союза. Вот вкратце 
ее маршрут: Ленинград  — Москва  — 
Волга — Аральское море — Арысь. По-
сетили города: Ташкент, Фрунзе, Самар-
канд, Ашхабад, Красноводск, Баку, Ере-
ван, Сталинград и  Москву. «Концерты 
идут гладко. Ансамбль имеет  большой 

успех. И заслуженно. На всех стенах в городе афиши: “Ансамбль 
Обранта”», — так Александр Семёнович вспоминал эту поездку 
(ЦГАЛИ СПб, ф. 495).

На всю жизнь у  А. С. Милютиной и  В. В. Розанова сохрани-
лись добрые дружеские отношения с А. Е. Обрантом и участни-
ками ансамбля. С  большим уважением, благодарностью и  те-
плотой об  Розанове вспоминали Ф. Морель, В. А. Штейн (Луди-
нова), О. А. Лапшина-Потемкина, Л. В. Кашина, Б. А. Долгов и др.

Многое о  жизненном и  творческом пути В. В. Милютиной 
и  А. С. Розанова рассказано в  сборнике воспоминаний «Вера 
Милютина и о ней» (1991), автором и составителем которой был 
А. С. Розанов. К 100-летнему юбилею со дня рождения А. С. Роза-
нова в 2010 году вышла книга «Они жили просто и возвышенно. 
Александр Розанов и  Вера Милютина. Воспоминания, письма, 
документы» (составитель О. В. Сахарова). В  письмах, докумен-
тах, фотографиях отражены пережитые семьей Розанова-Ми-
лютиной события, раскрывающие их яркую, иногда трудную, 
но всегда интересную творческую жизнь. В сборник включены 
воспоминания  — их собственные и  друзей, а  также чудом со-
хранившиеся семейные архивные материалы.
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Замечательный теплый солнечный день 22 июня 1941 года. 
Молодежь собиралась идти в сад «Спартак», там были по выход-
ным «гулянья»: играли оркестры, выступали артисты.

Я никуда идти не собиралась, мне и дома было хорошо, мож-
но было почитать без помех.

И вдруг сосед с первого этажа (у него единственного сре-
ди всех был приемник СИ-235), закричал: «Ребята, тише, идите 
сюда, слушать важное сообщение!». Так мы все услышали о на-
чале войны.

С этого дня жизнь с каждым днем становилась совершен-
но другой. Не знаю, где находился призывной пункт (вероятно, 
в школе).

В первые дни вдоль канав Казанского переулка появились 
призывники первого призыва, приходили они целыми семьями, 
с узелками, ждали своей очереди, прощались, плакали.

Первыми из нашей родни ушли Бессонов Георгий Гаврилович 
и Ладик Анатолий Денисович, муж папиной сестры. Я принимала 
участие в строительстве противотанковых рвов в Ям-Ижоре. Нас 
было всего двое 16-летних: я и мне не знакомая девочка, осталь-
ные — молодые женщины. Все таскали носилки с глиной.

Вскоре стали появляться немецкие самолеты-разведчики, 
где-то стали падать бомбы. Руководитель строительства, воен-
ный, принял решение меня и эту девочку отправить домой. Мы 
упирались, но он сказал: «Мое решение не обсуждается, ему под-
чиняются». И мы подчинились.

Дома я увидела, как отступают наши войска. По  дороге 
шли раненые, кто не мог идти, сидели на стволах пушек. Пушки 
и  пулеметы, повозки тянули лошади. Взрослые говорили, что 
они отступают со стороны Павловска, тогда Слуцка. Шли мимо 
 Казанской церкви и нашего дома. Верующие военные останав-
ливались и крестились на церковь.

С первых дней начала войны Рыбацкое стало прифронтовой 
зоной. Жители уходили на фронт, работающие готовились к эва-
куации с предприятиями. Дома наполнялись отступа ющими во-
йсками, беженцами и военной техникой: в основном танками КВ. 
Школу заняли военные. Работу было найти почти невозможно.

Я, Бессонова Нина Викторовна, родилась 17 января 1925 года.
С 1 апреля 1942 года была принята в аптеку № 4 тогда Воло-

дарского района (сейчас Невского), где проработала до 15 фев-
раля 1943 года.

Быстро освоила латынь, читала рецепты, готовила миксту-
ры, порошки, мази. Главным учителем была контролер Мария 
Эрастовна.

С Борисом Семеновичем и Галей Яковлевой разбирали вы-
деленный деревянный дом, разбирали его и  волоком таскали 
с Палевского (в рукописи неразб.) пер. до пр. Обуховской Обо-
роны. Хлеба нам с Галей давали по 125 грамм. Провизоры на ра-
боту не ходили (не было сил).

Наша аптека помимо населения обслуживала больницу за-
вода «Большевик» и госпитали.

В начале февраля 1943  года собрались с  силами и  стали 
приходить на работу те, кто не мог ходить от дома до работы.

Число жителей уменьшилось, и аптеки в городе стали закры-
вать, а  работников сокращать. Под сокращение попали и  те, кто 
спасал работу аптеки в самые тяжелые дни. Это я, Галя Яковлева 
и Борис Семенович Гуревич (управляющий). Работали и грузчика-
ми, и провизорами. Я не жалуюсь.

Я нашла работу в детском садике № 6 этого же района и ра-
ботала там с 15 февраля 1943 года по 31 августа 1944 года.

Полтора года без выходных, почти круглосуточно, так как 
детский сад работал без выходных. Родители детей не брали, так 

как работали по 12 часов. Примерно 50 детей обслуживали: зав. 
детским садиком, четыре воспитателя, медсестра, две технички, 
повар, прачка, ночная няня. Приходил два раза в неделю врач, 
а  также бухгалтер. Два раза в  неделю проводились музыкаль-
ные занятия, приходил педагог.

В садике было печное отопление. Мы с  базы привозили 
бревна, пилили их, кололи.

Я благодарна всем, кто многим помог выжить. Прежде все-
го, своей мамочке, честнейшему человеку. Она всю свою жизнь 
отдала братику моему Сергею Викторовичу Бессонову (ушел 
из жизни 15 февраля 2000 года), мне и, конечно, работала. А в 
книгу памяти ее даже не занесли, так как умерла она 2 декабря 
1944 года, после снятия блокады. Хотя в диагнозе о смерти было 
написано: «Атрофия печени на почве голода».

Благодарна Борису Семёновичу Гуревичу, управляющему 
аптекой, Зинаиде Васильевне, зам. управляющего, она была 
сестрой маминой подруги Лили Чирковой. Контролеру Марии 
Эрастовне. Их давно уже нет, но я их помню.

О РОДНЫХ

Мой дядя, брат моего папы Бессонова Виктора Гаврилови-
ча, Бессонов Алексей Гаврилович, 1908  года рождения, окон-
чил, видимо, Институт железнодорожного транспорта. Это 
подтверждается тем, что его еще до  начала войны назначили 
заместителем директора по  транспорту на  Ижорском заводе. 
В то время ему было лет тридцать, может быть чуть больше.

Когда вражеские войска приблизились к г. Колпино, несколь-
ко человек из руководящего состава завода оставались на своих 
рабочих местах. Они, очевидно, выполняли какое-то задание, 
и летом 1942 года их вывезли спецрейсом в г. Кулебяки Горьков-
ской области. Среди них был и ст. военпред контр-адмирал Котов.

Второй брат моего папы, Бессонова Виктора Гавриловича, 
Бессонов Павел Гаврилович, 1902  года рождения, несмотря 
на плохое зрение, ушел воевать. Он чудом остался жив. Под об-
стрелом форсировали реку, разбились очки, попал в госпиталь. 
Служил до конца войны.

После войны, с женой, они оба финансисты, работали мно-
го лет в Румынии и ГДР. Скончались в Ленинграде.

Младший брат моего папы Бессонов Георгий Гаврилович, 
1910 года рождения, был офицером запаса. В первые дни войны 
ушел на фронт. Погиб в 1941 году.

Жена получила стандартное извещение: «Пропал без ве-
сти». Жена всю дарованную ей жизнь ждала его.

О ТЯЖЕЛОМ

Это тяжелое воспоминание, с началом войны их много.
Видела расстрел дезертиров. Их было двое. Они простре-

лили друг другу руки. Их разоблачили и приговорили.
Это было ужасно. За  оградой кладбища было маленькое 

кладбище староверов. Вот между этими захоронениями им вы-
рыли ямы.

Свидетелями этой драмы мы, девчонки, оказались случай-
но. Рядом с кладбищем староверов стоял дом наших подруг На-
сти и Жени  Яковлевых. Мы и пошли их навестить. Неожиданно 
военный патруль запретил выходить из их дома всем в нем при-
сутствующим. После расстрела первого мы поняли, в чем дело, 
и больше в окно не смотрели. О причине расстрела нам по се-
крету рассказал знакомый солдат.

Позже нас из дома выпустили. Того, кто их расстрелял, мы 
знали. Это был человек в одежде из черной кожи.

Я пишу о  том, что всплывает в  моей памяти, но  я не  могу 
судить те суровые времена. Битва за жизнь страны только на-
чиналась.

Конец июля — конец августа 1941 года.
27.06.2007

Â ÏÐÈÔÐÎÍÒÎÂÎÉ ÇÎÍÅ

Нина Викторовна БЕССОНОВА,

жительница села Рыбацкого, блокадница, инженер-конструктор
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Соловьёв Василий Петрович (1913–2001) родился в  1913 

году в  деревне Усть-Славянке Усть-Ижорской волости Петер-

бургского уезда. Его отец, Соловьёв Пётр Николаевич (1872–

1935), имел чайную в Усть-Славянке и был женат на Татьяне Ва-

сильевне Богдановой, в  супружестве Т. В. Соловьёвой (1884–

1976).

В семье было девять детей, и Василий — один из стар-

ших. Так что ему с  малых лет пришлось втягиваться в  тру-

довую жизнь большого налаженного хозяйства. После 

окончания седьмого класса его в принудительном порядке 

отправили на педагогические курсы в Тосно. Но у Василия 

были другие планы, и  он со  своим другом-однокурсником 

Лёнькой Салтыковым сбежал в  Питер поступать учиться: 

Василий  — в  художественно-педагогический техникум 

(сейчас это художественное училище им. Н. Рериха), а Лёнь-

ка Салтыков — в театральное училище. Весь период учебы 

был насыщен художественно-теат ральной жизнью. Ходи-

ли на все выставки, на все премьеры. А какая была компа-

ния — Кадочников, Олейников, Салтыков, Райкин! Все они 

были в то время студентами, а впоследствии стали извест-

ными артистами.

В 1936 году, после окончания техникума, Василий Петро-

вич пошел работать в школу учителем рисования и черчения, 

а через год его призвали в армию. С 1937 по 1939 год он нахо-

дился на действительной военной службе на Дальнем Востоке, 

участвовал в событиях на Хасане. Демобилизовавшись, работал 

художником в  клубе Военно-морской академии им.  Кирова. 

С началом Великой Отечественной войны, отказавшись от эва-

куации, подал заявление о направлении на фронт.

19 июля 1941 года Василий был зачислен курсантом в Во-

енно-инженерное училище им. Жданова. Оно тогда размеща-

лось в Инженерном (Михайловском) замке. Окончил училище 

в эвакуации, в Костроме, с присвоением ему звания лейтенан-

та инженерных войск. По окончании училища был направлен 

в распоряжение Сибирского военного округа в Новосибирск, 

затем на  курсы усовершенствования командного состава 

в Бердск.

В марте 1942 года Василия отправляют, в Омск в формиру-

ющуюся там 308-ю стрелковую дивизию под командованием 

полковника Л. Н. Гуртьева. После месяца учений дивизию на-

правляют на фронт. С августа 1942 года Василий Петрович вое-

вал на Дону. С 29 сентября 1942 года — в Сталинграде, в долж-

×ÅËÎÂÅÊ ÑÂÎÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ

В.П. Соловьёв. Палисадник около дома на реке Славянке
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Василий Петрович СОЛОВЬЁВ,

житель села Рыбацкого, ветеран ВОВ, художник

ности начальника инженерной службы 347-го стрелкового 

полка. 31  октября 1942  года Василий Петрович в  боях за  Ста-

линград получил тяжелое ранение в  ногу. Трое суток его, как 

и других раненых, которых скопилось около 3 тысяч, не могли 

переправить на другой берег Волги в эвакуацию. К Волге было 

не подойти, шли непрерывные бои.

8 месяцев провел Василий в госпиталях. После демобили-

зации его отправили в Среднюю Азию, в город Фрунзе, где с ав-

густа 1943 года Василий Петрович работал в Союзе художников 

Киргизской ССР. Ездил по  дальним колхозам, писал портреты 

чабанов-ударников. Участвовал в  художественных выставках, 

вел общественную работу. В горном солнечном городе Фрунзе 

он женился. Его жена, Соловьёва Нина Яковлевна (1922–2002), 

была из  семьи русско-казачьих переселенцев времен Столы-

пинской реформы. Здесь  же 24  ноября 1945  года родилась 

дочь Татьяна, унаследовавшая профессию отца,  — художник 

Т. В. Соловьёва- Домашенко.

С приходом мирной жизни начались поиски родных, остав-

шихся в  Ленинграде. Неизвестна была судьба матери, сестер 

и  братьев. Новорожденную назвали в  честь бабушки, и  она 

полностью повторила ее имя — Татьяна Васильевна Соловьёва. 

Василий Петрович слал запросы. После войны все разыскива-

ли своих родственников, и  ответ приходилось ждать месяца-

ми. Оказалось, что в  родительский дом попала бомба, и  мать 

Василия с  дочерями пришла под бомбежками к  своей сестре 

в Усть-Славянку, на окраину блокадного Ленинграда.

В 1949 году, после многочисленных заявок, В. П. Соловьёву 

было разрешено вернуться в  Ленинград. Жена ехать в  Ленин-

град не  хотела, на  уговоры ушел целый год. Сначала супруги 

жили у  родственников, потом в  1952 году купили половину 

дома на окраине Ленинграда, в старинном селе Рыбацком.

С первых же дней по приезде в Ленинград Василий Петро-

вич поступил на работу по своей специальности — художником. 

До выхода на пенсию он работал штатным художником на Ком-

бинате живописно-оформительского искусства при Ленинград-

ском союзе художников, ездил с коллегами на этюды. Всю жизнь 

Василий Петрович любил читать и  коллекционировать книги, 

писал стихи, был интересным собеседником и душой компании, 

радушным и хлебосольным хозяином. До последних дней он со-

хранял ясный ум и хорошую память.

Умер В. П. Соловьёв от второго инфаркта в возрасте 88 лет. 

Вышел из  продуктового магазина, сел на  скамеечку на  трам-

вайной остановке — и умер. После него остались запыленные 

пачки этюдов, папки с  разрозненными записями. Василий Пе-

трович к  своему творческому наследию относился небрежно, 

увлеченный самим процессом жизни и творчества. Но и то, что 

осталось, позволяет говорить о нем как о талантливом худож-

нике и поэте, искреннем и воодушевленном.

МЫ ТАК БЛИЗКИ ПО ДУХУ И БОРЬБЕ

Другу-фронтовику 

Андрееву Николаю Григорьевичу

Мне от тебя не надо ничего.

Лишь напиши хотя бы слов десяток,

И этим будет с сердца снята

Боль от молчанья твоего.

Все может быть! Ведь мы с тобой

Кровавых лет седые ветераны.

На теле и в душе у нас от жизни раны,

И в ожиданиях — тревожный непокой.

Все может быть! Подрублено здоровье,

А мы его совсем не берегли, —

Грузили на себя все, что поднять могли,

Во имя ближних. Участи воловьей

Сподобились. Свой крест, не жалуясь, несли

И отошли, когда пришла усталость,

Все то, что всем нам преподносит старость,

И в кров отдельный, в одиночество ушли.

Мы так близки по духу и судьбе.

Породнены навек солдатским братством,

И нам теперь никак нельзя расстаться:

Ты нужен мне, а я — тебе.

    25.02.1990 

*  *  *

Е. Кильпе, Н. Рыбакову, Е. Копрову

Когда вы были, было все иначе.

Но вы ушли, все трое — в мир иной.

Я в одиночестве. Душа беззвучно плачет

Без вас, перед возникшей пустотой.

Друзья мои! Я вас любил при жизни.

Вас, по характеру не схожих меж собой:

Один обидчив был,

Другой — слегка капризный,

А третий —

За порядок ввязывался в бой.

Я был богат!

Имел троих друзей!

Друзей, по верности сродни моим 

   лишь братьям.

В общенье с вами жизнь была полней

И времени при вас я попусту не тратил.

О, если б вы из жизни не ушли,

Друзья мои, все было бы иначе.

Да и душа б от одиночества, в тиши,

В тоске по вам в безмолвном 

   не томилась плаче.

    1998 
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Дом на берегу Невы…
Сюда заглядывали Вы?
Интересна жизнь его, —
Он примет всех до одного!
Учат в нем ремеслам разным,
Чтоб не жить однообразно.
Приходите в гости к нам —
Мы найдем занятье Вам.

В 2014 году ДК «Рыбацкий» исполняется 70 лет! Располо-
женное в  удивительно красивом месте на  берегу Невы, само 
здание Дома культуры — частичка истории Рыбацкой земли.

В начале XVIII  века по  указу Петра I с  берегов Оки и  Камы 
сюда, на берег Невы, были завезены семьи нескольких фамилий 
(Авиловы, Брюховы, Бессоновы, Дедовы, Дуркины, Зотовы, Каза-
рины, Костромские, Корешевы, Косцовы, Кухтины, Мясниковы, 
Неусмеховы, Осокины, Пичугины, Романовы, Фроловы, Чирковы, 
Чуркины, Шестаковы, Шишковы) для поставки рыбы к царскому 
столу. Они-то и дали начало истории села Рыбацкое.

Старая часть здания Дома культуры стоит на  фундамен-
те ХVIII  века. Здесь находились становой пристав, этапный 
дом, волостное правление, школа, призывной участок Санкт- 
Петербургского уезда.

В советское время, вплоть до 1990-х годов, в здании разме-
щались поселковый совет, Дом культуры, милиция, библиотека, 
амбулатория и аптека.

До 1917  года в  правлении велась книга  — летопись Ры-
бацкого. Много исторических документов было утрачено при 
пожаре 26 мая 1883 года. После революции были уничтожены 
архив и летопись села.

До появления клуба культурной площадкой села была зна-
менитая школа № 333, построенная в  1908 году на  средства 
сельчан. К сожалению, школа была разрушена в 1990-е годы.

История Дома культуры восходит к последним годам Вели-
кой Отечественной войны. Несколько месяцев прошло после 
полного освобождения Ленинграда от  фашистской блокады, 
а люди уже думали о мирных днях.

До сих пор удивляет современников несломленный дух 
ленинградцев. Выжившие в нечеловеческих условиях блокады, 
потерявшие близких, друзей, знакомых, с  каким энтузиазмом 
они принялись восстанавливать родной город, его прекрасные 
дома, дворцы и парки!

12  мая 1944  года состо-
ялось заседание исполко-
ма Павловского районного 
Совета депутатов трудящих-
ся Ленинградской области, 
на  котором было принято 
решение №  69 «Об  утверж-
дении политпросветучреж-
дений в  районе». Решение 
утверждало: «1. …допол-
нительно к  существующей 
следу ющую сеть политпро-
света учреждений: … клуб 
в поселке Рыбацкое и библи-
отеку при нем. 2. Обязать по-
селковые и  сельские Сове-
ты подыскать соответствую-
щие помещения и  привести 
эти учреждения в  надлежа-
щее состояние в течение мая 
месяца. 3. Просить Облис-
полком отпустить на  содер-

жание указанных учреждений сметное восстановление. 4. По-
ручить РОНО подобрать кадры для зав. клубом и библиотекой 
с расчетом открытия их до 1 июня 1944 года».

В 1945 году Дмитрий Федорович Бессонов, житель села, 
оставив профессию агронома, оформляется методистом в клуб. 
Собрал на чердаке клуба домры, балалайки, привел их в поря-
док и воссоздал прекрасный оркестр народных инструментов, 
который существовал в Рыбацком до войны и назывался Вели-
корусским.

Слава об оркестре зашагала далеко за пределы Рыбацкого, 
а его руководитель был удостоен почетного звания «Заслужен-
ный работник культуры СССР» и награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

А какая здесь была самодеятельность! Чтецы, танцоры, 
музыканты и певцы — всем находилось любимое занятие! Вы-
ступали на  предприятиях района, в  клубах Усть-Славянки, Пе-
трославянки, в клубе у Володарского моста (в настоящее время 
не сохранился) и на многих других сценических площадках.

Нельзя не  вспомнить и  о  тех людях, которые работали 
в стенах Дома культуры. Жители до сих пор с благодарностью 
вспоминают одного из первых директоров Константина Вла-
димировича Кононова, педагога музыки Нонну Викторовну 
Фролову, педагога бальных танцев Валерия Валентиновича 
Матвеева (в  настоящее время заведующий кафедрой хорео-
графии Университета профсоюзов), педагога изостудии Татья-
ну Васильевну Соловьёву-Домошенко (в  настоящее время 
график, художник, иллюстратор детских книжек, член Союза 
художников), руководителя театрального коллектива Андрея 
Юрьевича Уланова, педагогов музыки Веру Александровну 
Краевскую, Ларису Павловну Литвинову, Галину Александров-
ну Текутьеву, Игоря Борисовича Ухова, Зою Дмитриевну Кола-
чевскую, педагогов класса гитары Хорева Алексея Алексееви-
ча и  Макарова Сергея Ивановича, педагогов курсов кройки 

×ÀÑÒÈ×ÊÀ ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÐÛÁÀÖÊÎÉ ÇÅÌËÈ

Бывший дом волостного правления. 
С 1944 г. — клуб села Рыбацкого,  
ныне ДК «Рыбацкий»

Тамара Александровна НОСОВА,

директор ДК «Рыбацкий»

Участник самодеятельности 
Любовь Владимировна 
Кудрявцева, 1957 г.
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Хор ветеранов Рыбацкого клуба

и  шитья Светлану Семеновну Котенко и  Ольшанскую Марию 
Яковлевну, заместителя директора Людмилу Анатольевну Цы-
пленкову, методистов Наталью Николаевну Костылеву, Мари-
ну Александровну Шутович и  Ирину Владимировну Малини-
ну, руководителя студии «Карманы» Владимира Николаевича 
Саткова, экономиста Анну Александровну Кудрявцеву и мно-
гих, многих других.

В 1986 году началась массовая застройка Рыбацкого мно-
гоэтажными домами. Коренные жители с болью наблюдали, как 
рушится их жилье, как на месте зеленого оазиса вырастают ко-
робки современного района. Казалось, история села закончи-
лась и будет предана забвению.

Но пришли новоселы, многие из  них не  равнодушные 
к истории своей малой родины, и стали по крупицам собирать 
и восстанавливать эту историю. В Рыбацкой библиотеке работа-
ет краеведческий музей истории села Рыбацкое, издаются аль-
манах «Рыбацкая слобода» и словарь «Люди земли Рыбацкой». 
На  нашей земле живут талантливые люди  — поэты, писатели, 
художники, певцы, музыканты, краеведы, учителя, врачи и  ра-
бочие, искренне любящие свое Рыбацкое.

В 2006 году в  Доме культуры родилась идея  — собрать 
бывших жителей села, рассказать им о современном Рыбацком, 
вспомнить историю и просто пообщаться. Что это была за встре-
ча! Земляки, родственники, не видевшиеся много лет, плакали, 
обнимались. А сколько было воспоминаний! С тех пор встречи 
стали традиционными, а клуб бывших жителей села Рыбацкое 
стал называться «Слобода». В этом объединении много участни-
ков художественной самодеятельности бывшего клуба. От них 
мы узнаем о  работе клуба, а  затем и  Дома культуры в  разные 
годы. Это и есть славная история нашего Дома культуры, кото-
рая не стоит на месте, а развивается вместе с Невским райо ном, 
Санкт-Петербургом и Россией.

Я работаю директором Дома культуры почти 23 года. За эти 
годы совместно с  администрацией района много сделано для 
того, чтобы Дом культуры стал современным и востребованным 
учреждением культуры. У  нас в  Рыбацком тесные и  дружеские 
связи со  всеми государственными учреждениями, обществен-
ными организация и даже бизнесом. Много лет мы успешно со-
трудничаем с муниципальным Советом МО Рыбацкое, осущест-
вляя интересные совместные проекты для различных категорий 
населения.

В настоящее время в  Доме культуры сложилась дружная 
творческая команда. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, так 
как у  нас много новых интересных проектов и  программ. Вы-
росли сильные творческие коллективы, которыми руководят 
молодые одаренные клубные работники. Есть свои постоянные 
посетители и зрители. Подрастает новое поколение Рыбацкого, 
нуждающееся в качественном культурном продукте.

Так тому и быть!

Образцовый коллектив детского художественного 
творчества — ансамбль народной песни «Сударушка» 
(руководитель — О. А. Гут)

Хореографический ансамбль «Арабеск» 
(руководитель — Е. И. Бондаренок)
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ВСТУПЛЕНИЕ

Мы часто гуляем всей семьей по берегу Невы в Рыбацком 
и  ходим к  тому месту, где когда-то жили мои мама и  дедушка, 
где был старый деревянный дом. Я спрашивал маму, как им жи-
лось здесь, что было в доме, рядом с домом, как люди пережили 
здесь тяжелую войну. Я хотел узнать все больше. Во время этих 
прогулок и разговоров возникла идея воссоздать историю на-
шей семьи в Рыбацком до сноса дома, где жили старшие поко-
ления Шишковых.

Для этого я попросил моего дедушку Юрия Владимировича 
Шишкова, его сестру Кирьянову Людмилу Владимировну (Шиш-
кову), мою маму Светлану Юрьевну Шишкову написать, что они 
знают сами и  помнят из  рассказов предыдущих поколений, 
живших в этом доме. Вместе с мамой мы рассматривали и изу-
чали документы, фотографии из семейного архива. Также я не-
сколько раз посещал зал краеведения в Рыбацкой библиотеке, 
где познакомился с материалами по истории Рыбацкого, читал 
альманах «Рыбацкая слобода». Перечисленные материалы лег-
ли в основу данной работы.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ МОЕГО ПРАДЕДА

ДОМ ШИШКОВЫХ-«РОМАНОВЫХ»
Наш дом в Рыбацком (его последний адрес Рыбацкий пр., 

д. 81) строился после пожара в 1904 году. Изначально первым 
хозяином дома был Шишков Роман, мой четырежды праде-
душка. Он жил здесь примерно в  первой половине XIX  века, 
точные годы жизни не  известны. По  рассказам моего дедуш-
ки, Юрия Владимировича Шишкова, по  имени этого предка 
наш дом стали называть «дом Романова», а у семьи появилось 
прозвище «Романовы», как и у большинства семей Рыбацкого. 

Как я уже говорил, дом этот сгорел в 1904 году, никаких доку-
ментов о его строительстве не осталось. Но все же сохранился 
план дома и участка 1905 года, сделанный для реконструкции 
после пожара. 

По данным историка А. Векслера известно, что «крестья-
не обладали землей, предоставленной еще в 1716 году. По 6,5 
саженей на каждую мужскую душу» [1]. Судя по плану (см. фото 
ниже), ширина дома составляла 4 сажени (примерно 8,5 м). 
Площадь участка — примерно 21  64 м, или 25 соток, ширина 
участка — 10 саженей (около 21 м), длина — 30 саженей.

О СЕМЬЕ ШИШКОВЫХ

Мой прапрадед Андрей Степанович Шишков родился 
в  1871 году в  семье крестьян в  селе Рыбацком. Он также был 
владельцем дома и участка, указанных на плане 1905 года. Над-
пись на  обратной стороне плана гласит: «1905  года февраля 
9-го дня, что участок принадлежит Андрею Степановичу Шиш-
кову и  что пожаром, бывшим 8  ноября 1904  года, в  показан-
ном на плане доме 2-й этаж сгорел, в том Рыбацкое Волостное 
Правление С.-Петербургского уезда свидетельствует». Подписи: 
волостной Старшина А. Зотов, волостной писарь (подпись не-
разборчива), и печать.

На момент реконструкции дома в семье уже было 4 детей, 
поэтому дом построили большой, чтобы всем хватило в  нем 
места. Там было 4 двухкомнатные квартиры, каждая площадью 
около 55 кв. м и  с  отдельным входом. «Дом имел печное дро-

ÍÀØ ÄÎÌ Â ÐÛÁÀÖÊÎÌ

Михаил ВОЛЧЕНКОВ,

6-й класс, школа № 571
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вяное отопление. В каждой квартире было по одной плите для 
приготовления пищи и  по  одной круглой печке-голландке», — 
пишет мой дедушка. Даже подвал в нем был жилой, «с высотой 
до потолка 3 метра» [2]. В подвале было 2 русские печки, семья 
использовала подвальное помещение как кухню.

Моя мама Светлана Юрьевна Шишкова нашла в архиве сведе-
ния о женитьбе прапрадеда «Шишкова Андрея Стефанова и Мяс-
никовой Матроны Александровой». Таинство венчания совершил 
26 января 1894 года священник церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы в  Рыбацком Михаил Славницкий. 21  декабря 1896  года 
у них родилась дочь Евгения. Позже появились еще дети — Миха-
ил, Екатерина, Мария, Раиса и мой прадедушка Владимир.

Родители, Андрей и Матрона, делали все, чтобы их дети мог-
ли учиться. Две старшие прадедушкины сестры и брат закончи-
ли частные гимназии, а Евгения получила диплом об окончании 
Высших женских курсов Побединского в  1915 году. Дети пом-
ладше учились в школе в Рыбацком, там же занимались пением 
и музыкой (играли на струнных инструментах). Дома был рояль, 
до революции к детям приходил на дом учитель музыки.

Дедушкина сестра Людмила Владимировна рассказала мне 
немного обо всех детях Андрея Степановича [3]. «О Евгении го-
ворили мало. Все считали ее красивой, умной, но ее жизнь сло-
жилась неудачно», — пишет Людмила Владимировна. Во време-
на репрессий ее жениха арестовали, она после этого заболела 
и попала в клинику для душевнобольных, и так и не вернулась 
в  родной дом, ее вместе с  другими больными и  врачами рас-
стреляли немцы в 1941 году, где-то недалеко от г. Пушкина, и ме-
сто ее захоронения неизвестно.

Прадедушкин старший брат Михаил стал медиком и  всю 
жизнь проработал главным врачом областной больницы в  го-
роде Черкесске на  Северном Кавказе, во  время Великой Оте-
чественной войны работал начальником группы эвакогоспита-
лей. За трудовые заслуги был награжден орденами и медалями, 
а позже ему было присвоено звание заслуженного врача РСФСР. 
О нем и его заслугах есть много публикаций в краевых газетах 
и книгах.

Также дедушкина сестра написала о  Екатерине Андреев-
не: «После окончания гимназии моя крестная т. Катя поступила 
учиться в театральный… она была очень веселой, озорной. Из-
за ее проделок доставалось сестрам и братьям, а она выходила 
сухой из воды». «Порядки в семье были строгие, за столом все 
должны были сидеть молча. А она (Екатерина) могла всех рас-
смешить, а сама оставалась при этом серьезной. Отец (Андрей 
Степанович) выгонял всех из-за стола, а она оставалась…»

Про сестер Марию и  Раису известно: после революции 
и  Гражданской войны наступили «тяжелые времена… Мария 
и  т.  Катя не  могли устроиться на  работу». А  вот сестра Раиса 
вступила в комсомол и тут же смогла получить работу кассиром 
на  заводе ЛОМЗ. Позже Мария устроилась к  сестре на  ЛОМЗ, 
а Екатерина — на завод «Большевик».

Мой прадедушка Владимир окончил ФЗУ при заводе и ра-
ботал всю жизнь на  заводе «Большевик», сначала токарем, 
а ушел на пенсию уже с должности начальника 48-го цеха.

На одной из фотографий из нашего семейного архива (опу-
бликована в  «Рыбацкой  слободе» № 5, с.  76) мы видим моего 
прапрадеда Андрея Степановича во  дворе своего дома. Слева 
от  него сидят и  стоят прадедушкины друзья. Сам прадедушка 
Владимир сидит второй слева, в женском платье. Сейчас сложно 
сказать, почему он так одет. Быть может, для какого-то представ-
ления. У нас дома все очень любят эту фотографию. Конец 1920-х 
годов, жители села, как и  вся страна, пережили и  переживают 
жуткие исторические и  человеческие драмы, но  остаются ве-
селыми и  общительными, могут посмеяться или собраться по-
играть на музыкальных инструментах. Это очень здорово!

На другой фотографии прапрадедушка Андрей Степанович 
незадолго до смерти в своем доме с детьми: Владимиром, Ма-
рией и Раисой. Хорошо видны его натруженные, большие кре-
стьянские руки (см. фото).

МОЙ ПРАПРАДЕД АНДРЕЙ ШИШКОВ

Мой прапрадед Андрей Степанович Шишков, как расска-
зывает мой дедушка Юрий Владимирович, «был справным хо-
зяином, поэтому в его доме был хорошая мебель» [2]. Он выра-
щивал ягоды, овощи, яблоки, как и все хозяева своих участков. 
Известно, что у  нашего дома был большой подвал под ком-
натами, там хранили овощи и  другие продукты, выращенные 
прапрадедом на  огороде на  участке возле дома. Еще Андрей 
Степанович Шишков выращивал зерновые культуры, заготав-
ливал сено для своего хозяйства и на продажу. Сено и зерно-
вые (в  том числе пшеницу) выращивали на  своей доле земли 
в общих полях, которые были вдоль железной дороги. Так же 
семья занималась откормом свиней (аж  до  60 штук!), держа-
ли двух коров, кур и  гусей. Свиней сдавали на  изготовление 
колбасных изделий, какому-то немцу. Дедушка не знает точно, 
но предполагает, что это могли быть немцы с другой стороны 
Невы, из Новосаратовки. А молоко продавали жителям Троиц-
кого поля. Я думаю, молоко покупали не крестьяне, а рабочие, 
которых много там жило, так как рядом находились заводы, 
в том числе большой «Обуховский завод». Чтобы держать такое 
большое хозяйство, нужен был большой сарай. На  плане (см. 
фото) видно, что сарай стоял отдельно и по площади был даже 
чуть больше дома.

Также семья получала доход от сдачи внаем квартир на вто-
ром этаже своего дома. Дедушка рассказывал, что одну кварти-
ру снимал священник церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
Рождественский.

По воспоминаниям деда, «Андрей Степанович не  перенес 
ликвидацию частных крестьянских хозяйств и  образования 
колхозов, тяжело заболел и умер 31 января 1934 года» [2]. Похо-
ронен Андрей Степанович на Казанском кладбище в Рыбацком. 
В семье есть фото, сделанное в день его похорон.

О ЧЕМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ ОТКРЫТКА

АДРЕС ДОМА

Известно, что земли, данные крестьянам Рыбной слободы, 
простирались от Невы до современной московской железной 
дороги на левом берегу, а также это были участки на правом 
берегу Невы. «Земли эти нарезались длинными, шириной 
11 саженей (1 сажень = 2,134 м) участками для постройки жи-
лья — дома — фасадом на Неву» [1]. Жителям Рыбной слободы 
было запрещено продавать «данную для жизни» землю. После 
перенесения Петром I Архангелогородского тракта с правого 
берега Невы на левый жизнь в Рыбной слободе еще больше 
активизировалась. Новый тракт назывался Передней улицей 
или Шлиссельбургской почтовой дорогой. Дома, выстраивае-
мые по Передней улице, видели все, кто проезжал через Ры-
бацкое. К этим домам было особое требование — добротные, 
красивые, ухоженные, перед ними должна быть всегда вычи-
щенная дорога, а за ними — чистый двор. Традиция хорошо 
убирать проспект перед домом и двор сохранялась в нашей 
семье вплоть до самых последних лет существования дома.

Позже эта улица называлась Наличной, проспектом Села 
Рыбацкого, Шлиссельбургским трактом, Шлиссельбургским 
проспектом, Рыбацким проспектом [4]. В нашей семье сохрани-
лись открытки, присланные в наш дом в разные времена, среди 
них открытка 1915 года с адресом дома:

«Здесь.
г. Петроград
Невская застава
с. Рыбацкое
Шлиссельбургский пр., дом 73».
Так что открытки и письма подтверждают, что дом был один 

тот же, а адрес у него в разные времена разный.
Если посмотреть на план Рыбацкого 1863 года, копия кото-

рого хранится в зале краеведения Рыбацкой библиотеки, то уже 
на нем тоже можно увидеть дом моих предков. Напротив клад-
бища и церкви видны прямоугольнички домов.
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Дом находился напротив церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы, а ворота — как раз напротив спуска к Неве, который 
был рядом с церковью.

Думаю, это было очень здорово  — жить напротив церк-
ви, смотреть на церковь из окон дома и слышать колокольный 
звон. А по праздникам видеть нарядных людей, идущих в цер-
ковь на службу.

ШИШКОВЫ В РЫБАЦКОМ

Потомок коренных жителей Рыбацкого Бессоновых Еле-
на Юрьевна Леонова, занимаясь поисками их родословной, 
сообщила, что в  архивных документах фамилия Шишковых 
упоминается примерно с  1755  года. Мама нашла в  архиве 
тоже много сведений о жителях Рыбацкого с фамилией Шиш-
ковы. Вероятно, они все являются нашими родственниками. 
Дедушка говорил, что на  Рыбацком проспекте было много 
домов, где жили наши дальние родственники. Примечатель-
но, что одновременно с моим прапрадедушкой в Рыбацком 
жил его полный однофамилец. На  с.  27 «Отчета по  делу от-
чуждения земель Рыбацкого Сельского Общества» мы ви-
дим: «по адресу Набережная Реки Невы, дом 49 владелец 
Шишков Андрей Степанов на 4 души получил 40 рублей» [5]. 
А на странице 17 этого же Отчета под № 87 видим: «по дому 
73  Шишков Андрей Степанов получил 50  рублей на  5  душ, 
с  него  же удержано недоимок и  долг Обществу в  сумме 
39 рублей 49 копеек».

ИСТОРИЯ ДОМА ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ

По рассказам моего дедушки, во время войны прадедуш-
ка работал сначала на заводе «Большевик», а позже, в пери-
од отсутствия электричества на заводе, на Дороге Жизни. Он 
был бригадиром грузчиков, а  потом начальником состава 
с  продовольствием, который ходил от  Ладоги в  Ленинград. 
Почти всю блокаду в доме жили военные 55-й армии: на пер-
вом этаже жил начальник политотдела 55-й армии, на втором 
этаже размещалась медсанчасть. Сам Владимир Андреевич 
иногда приезжал в  Рыбацкое и  видел, как над домом про-
летали снаряды. Иногда они взрывались рядом с  домом, 
а осколки оставляли отверстия в обшивке дома или в крыше. 
Моя мама знает по  рассказам родственников, что во  вре-
мя войны от  подвижки почвы разрушилась система отвода 
грунтовых вод и подвал стало заливать водой. Починить эту 
систему не удалось, и после войны пришлось засыпать боль-
шую часть подвала.

Мой дедушка Юрий Владимирович родился в 1946 году. 
Это было очень тяжелое время, кормить его было нечем. 
Можно сказать, дом спас моему дедушке жизнь. После прода-
жи одной квартиры на втором этаже прадедушка смог купить 
корову, и  дедушка выжил, так как появилось молоко. Квар-
тиру продали Булыгину Кузьме Павловичу и  его жене Анне 
Алексеевне . Продажа была совершенно официальной, так 
как дом был частным. У  нас появились соседи. На  выручен-
ные деньги не  только купили корову, но  и  смогли отремон-
тировать крышу дома, имевшую после войны много осколоч-
ных  отверстий.

АТМОСФЕРА В ДОМЕ 

(по рассказам мамы и дедушки)

«В доме было много комнат, места хватало всем», — рас-
сказывает мама [6]. На  праздники приезжали родственни-
ки, и  все собирались за  большим праздничным столом. Так, 
на  фото 1954  года запечатлели Пасху: за  столом вся семья, 
а  на  столе видны праздничные угощения  — кулич и  пасха 
Традиция делать на  Пасху сладости и  красить яйца не  пре-
рывалась никогда. Дедушка рассказал, как мальчишкой они 
катали яйца на специально устроенных для этого увеселения 
горках.

Мама рассказывает, что она очень любила Новогодние 
праздники, когда тоже вместе собиралась вся семья. При-
езжали родственники из «города» (те, что не жили в Рыбац-
ком), жившие же наверху приходили к нам, на первый этаж. 
Было очень весело и тепло. Дома всегда была живая елка, ее 
ставили у самого окна, чтобы огни были видны с улицы. С де-
душкой мама и ее сестра гуляли по Рыбацкому и сравнивали 
свою елку с елками в других домах. Это было очень здорово! 
Дом был большой, но в нем не было многих бытовых удобств: 
печное отопление, отсутствие водопровода и канализации, 
а еще огород — все это требовало много физического труда. 
Но, несмотря на бытовые трудности, в доме жил особый дух, 
созданный предыдущими поколениями Шишковых. Он  бы 
продолжался еще много лет, если бы дом не снесли. В доме 
рядом друг с  другом жили несколько поколений. Это были 
честные, принципиальные, добрые люди  — родственники 
и соседи — Шишковы и Булыгины. Они очень любили свой 
дом, свое село, свою Родину. Наш прадедушка отказался 
в  1990-е годы от  покупки американских долларов, как это 
делали все, чтобы сохранить деньги. Он сказал, что не будет 
«спонсировать американскую экономику».

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НАШЕГО ДОМА

Все старшие Шишковы говорили в один голос: наш дом — 
самый лучший, самый красивый в Рыбацком! Это действитель-
но было так! Его очень любили, следили за ним, это же был род-
ной дом.

Владимир, Мария, Раиса и их отец в доме. 1930-е гг.

У дома в день похорон прадедушки Андрея, 
начало февраля 1934 г.
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получила записку о  готовящемся сносе и  о  необходимости 
оценки имущества. Все очень тяжело переносили готовя-
щийся переезд и  прощание с  домом. Старшее поколение 
до последнего не покидало дом. Прадедушка и прабабушка 
пере ехали только летом 1987  года. Мама помнит, как они 
с сестрой каждый день ходили туда, чтобы увидеть, как дом 
сносят. Это было очень тяжело! Тем более тяжело, что брев-
на и  фундамент были еще крепкими и  при должном уходе 
могли  бы простоять еще много лет. Но  перемены были не-
обратимы.

Вскоре после этого на месте снесенных деревянных домов 
началось строительство новых жилых кварталов.

Однажды в Интернете моя мама случайно нашла фотогра-
фию нашего дома, сделанную незадолго до его сноса. Кому-то 
пришла в голову хорошая мысль сделать фотографии Рыбацко-
го. Теперь эти фото хранятся в  Центральном государственном 
архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

ВЫВОДЫ

Я узнал много интересного о  жизни моих родственников 
в Рыбацком: имена моих предков Шишковых, о занятиях и тра-
дициях в  семье в  разные исторические периоды, о  застройке 
Рыбацкого, о том, какой был участок и дом у нашей семьи, о на-
шей семье в военные годы и последних годах жизни семьи в де-
ревянном доме. Сейчас я живу совсем недалеко от того места, 

где был наш дом. И теперь могу, гуляя по невскому берегу, живо 
представить себе, какой здесь была жизнь много лет назад.

Я благодарен своим родственникам, библиотеке, истори-
кам-краеведам за сохраненную память об этих местах.

Узнав все это, теперь я готов поделиться этими знаниями 
и материалами со всеми, кто интересуется историей Рыбацкого.
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Шишков Роман — мой прапрапрапрадедушка, период жиз-
ни — первая половина XIX в.

Шишков Степан Романович — мой прапрапрадедушка, пе-
риод жизни — середина XIX в.

Шишков Андрей Степанович  — мой прапрадедушка, кре-
стьянин села Рыбацкое, родился в 1871 году, скончался 31 ян-
варя 1934 г.

Шишков Михаил Андреевич  — родной брат моего праде-
душки, годы жизни: 1901–1985.

Шишкова Евгения Андреевна — родная сестра моего пра-
дедушки, годы жизни: 1 декабря 1896 г. — 1941 г.

Шишкова Екатерина Андреевна  — родная сестра моего 
прадедушки, годы жизни: 24 ноября 1899 г. — 1978 г.

Шишкова Мария Андреевна — родная сестра моего праде-
душки, годы жизни: 6 апреля 1904 г. — 7 октября 1999 г.

Шишкова Раиса Андреевна — родная сестра моего праде-
душки, годы жизни: 13 сентября 1911 г. — 13 августа 1991 г.

Шишков Владимир Андреевич  — мой прадедушка, годы 
жизни: 28 июля 1914 г. — 7 августа 1997 г.

Кирьянова (Шишкова) Людмила Владимировна  — сестра 
моего дедушки, родилась 22 января 1938 г.

Шишков Юрий Владимирович  — мой дедушка, родился 
6 сентября 1946 г.

Шишкова Светлана Юрьевна — моя мама, родилась 18 мая 
1969 г.

Булыгин Кузьма Павлович  — сосед, появившийся в  доме 
в 1946 году, купил квартиру у моего деда на втором этаже дома.

Булыгина Анна Алексеевна — жена К. П. Булыгина.

Раиса Макарова (Шишкова) в сквере на месте Покровского клад-
бища, напротив дома, 1950 г.
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Принято считать, что микрорайон Рыбацкое спальный и ар-
хитектура его однообразна и  безлика. Мне хочется привлечь 
внимание людей к историческим постройкам старого Рыбацко-
го, вызвать интерес к богатой истории, культуре нашего города. 
Я буду говорить не только об уникальных зданиях в Рыбацком 
и творивших здесь мастерах, но и о других ярких сооружениях 
этих архитекторов в Петербурге.

В последнее время вышло много книг и статей, посвящен-
ных архитектуре и архитекторам нашего города. Особенно тща-
тельно изучением этого вопроса занимался художник, архитек-
тор, историк искусства Санкт-Петербурга, лауреат всесоюзных 
и городских выставок Валерий Григорьевич Исаченко.

В своей работе я использовал фонд Рыбацкой библиотеки, 
материалы зала истории и  краеведения (в  том числе и  мате-
риалы Рыбацких краеведческих чтений) и  фонды Российской 
нацио нальной библиотеки.

АРХИТЕКТУРА 

СОВРЕМЕННОГО РЫБАЦКОГО

Современное Рыбацкое построено по  проекту мастер-
ской № 5 Научно-исследовательского и  проектного института 
по  жилищно-гражданскому строительству «ЛенНИИпроект» 
под руководством начальника мастерской Николая Антоно-
вича Афошина. Застройка совершенно изменила ландшафт 
бывшего села. Холмистый, испещренный многочисленными 
ручьями и оврагами, он стал абсолютно плоским. Архитекторы 
и инженеры мастерской не только создали жилой микрорайон 
на  50–60 тысяч жителей со  всей необходимой инфраструкту-
рой, но  и  постарались сохранить каменные постройки своих 
предшественников, когда-то определяющие облик старого Ры-
бацкого. Память о прошлом хранят несколько уцелевших среди 
современной застройки исторических сооружений.

Дом Зотовых. Здание построено в конце XVIII века на фун-
даменте еще более раннем. По  воспоминаниям старожилов, 
дом был построен по  проекту архитектора Шустова. В  пользу 
версии о  том, что архитектором дома является С. Л. Шустов, 
свидетельствует тот факт, что на фасаде здания имеется клеймо 
Российского страхового общества, которое неизменно присут-
ствует и на других зданиях, построенных известным архитекто-
ром. Сейчас Дом Зотовых находится под охраной государства.

Дом поэта Федора Слепушкина. Стоит у  самого устья 
Славянки на  старинном фундаменте, где когда-то, во  време-
на шведского владычества, возвышалась сторожевая башня. 
Первый этаж  — каменный, второй  — из  дерева. Дом Слепуш-

кина, по данным Комитета по охране памятников, построенный 
в 1820–1830-х годах по проекту неустановленного архитектора, 
находится в плохом состоянии.

В соответствии с законом об объектах культурного наследия 
№ 73-ФЗ от 25 июня 2002 года, это деревянное здание в Рыбацком 
получило статус «выявленного объекта» и не может быть снесено.

При церкви Покрова Пресвятой Богородицы (сейчас на ее 
месте деревянный храм-часовня Покрова Пресвятой Богоро-
дицы) был дом причта. Дом священника  — это трехэтажное 
здание на  Рыбацком проспекте, 12. Здание было построено 
по  проекту епархиального архитектора Ивана Иудовича Бу-
ланова в  конце XIX  века (1878–1881). Здесь жило духовенство 
и проводились службы. После разрушения церкви одно время 
в доме жили учителя, затем это был обычный жилой дом, потом 
здесь размещались прачечная, почтовое отделение.

В конце концов дом был расселен и даже планировался его 
снос. Но позже здание передали в аренду артели художников. 
Они произвели некоторый ремонт, подвели коммуникации, 
и  через несколько лет кооператив художников «Квадрат» под 
руководством В. В. Игнатьева открыл здесь «Галерею в  Рыбац-
ком». 24 января 2008 года дом был возвращен церкви.

Церковь Казанской иконы Божией Матери. В 1834 году 
была построена часовня Казанской иконы Божией Матери, 
но  она обветшала, и  прихожане на  свои средства построили 
новую церковь по  проекту архитектора Фарфорового завода 
Леонарда Шауфельберга. 1883 году церковь освящена в  па-
мять Казанской иконы Божией Матери. На  средства крестьян 
приобретена храмовая икона  — копия с  чудотворной иконы, 
находившейся в Казанском соборе. Все иконы в иконостасах — 
работы иконописца Палкина. Во время войны в здании церкви 
находился склад боеприпасов. После войны деятельность церк-
ви постепенно восстанавливалась, но  в  период строительства 
нового Рыбацкого здание церкви было передано православной 
старообрядческой общине беспоповцев Поморского согласия 
и перестроено, а церковь получила имя Знамения Богородицы.

Водонапорная башня. Находится вблизи железнодорож-
ной станции. В первые годы ХХ века вдоль Рыбацкого прошла 
линия железной дороги, изменив его жизнь, быт, да  и  само 
село. В  1902 году было начато строительство железнодорож-
ной линии Санкт-Петербург  — Вологда, предусматривающей 
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разъезд Рыбацкое. В 1910 году разъезд был преобразован в по-
лустанок, а после 1912 года — в станцию. По предположениям 
А. Ф. Векслера, архитектором водонапорной башни является 
Фёдор Фёдорович Гарнич-Гарницкий.

Дом культуры «Рыбацкий». Начал работать с 1944 года 
как поселковый клуб, здание некогда принадлежало волост-
ному правлению  — здесь был фельдшерский пункт и  би-
блиотека. Архитектор и  дата постройки неизвестны. После 
нескольких ремонтов здание практически утратило свой пер-
воначальный вид.

Здание станции метро «Рыбацкое» — станция наземного 
типа, конечная станция зеленой линии. Введена в эксплуатацию 
в 1984 году, по проекту архитекторов А. С. Гецкина, Н. В. Ромаш-
кина-Тиманова и  К. Г. Леонтьевой. За  станцией расположено 
метродепо «Невское» (ТЧ-5). Рядом со станцией находится одно-
именная железнодорожная станция. Станция метро и железно-
дорожная станция связаны между собой подземным переходом.

ЛЕВ ПЕТРОВИЧ ШИШКО

Самым красивым и  зна-
менитым зданием нашего ми-
крорайона являлось здание 
старой Рыбацкой школы, ко-
торое, к  сожалению, было 
снесено. Оно было построе-
но по  проекту Льва Петрови-
ча Шишко — одного из самых 
замечательных архитекторов 
и инженеров первой полови-
ны XX века. «Он был поистине 
легендарной личностью, его 
многогранное творчество не-
возможно уложить в  строгие 
рамки архитектурных стилей 
и направлений» [6, с. 816].

Начало XX  века  — это 
расцвет стиля модерн, осно-
ванного на  логическом по-
строении внутреннего про-
странства, где много воздуха и света. Для модерна характерно 
использование новых строительных и отделочных материалов, 
применение натурального камня. Это время, когда на  смену 
сложным формам и силуэтам пришли более строгие решения.

Именно в этом стиле в основном и работал Шишко, он со-
здал ряд учебных зданий Петербурга, которые по сей день при-
знаны лучшими в городе.

Самым примечательным для нас является здание Училищ-
ного дома в Рыбацком, которое стало образцом для строитель-
ства других учебных заведений Петербурга. Здесь архитектор 
в  полной мере проявил свои инженерные способности. Осо-
бенно интересен актовый зал на третьем этаже — там была сце-
на, сооруженная из двух классов с раздвижными стенами.

Здание отвечало всем современным запросам: имело цен-
тральное паровое отопление, собственный механический водо-
провод и систему канализации. Архитектор использовал новей-
шие строительные и отделочные материалы и конструкции.

Если мы посмотрим на здания учебных заведений, спроек-
тированных Шишко, то увидим сходство в  оформлении фаса-
дов: это строгие строения, украшенные пилястрами дорическо-
го и ионического ордеров и облицованные камнями (рустами), 
лицевая грань которых выступает из поля стены.

Планировка зданий характерна скорее для дворца, чем для 
учебных заведений: парадные лестницы, высокие своды, про-
сторные кабинеты, — мастер владел всем арсеналом средств ар-
хитектурно-художественной выразительности.

Лев Петрович Шишко стал автором проекта первого закры-
того бассейна в России, строительство которого началось в 1914 
году на тихой Кабинетской улице (ныне это улица Правды, д. 11), 

во дворе Первой мужской гимназии, одной из старейших в го-
роде. Поводом к постройке послужил скандал, произошедший 
в 1912 году в Стокгольме на V Олимпийских играх. Российские 
пловцы, занимавшиеся в  созданной в  1908 году Шуваловской 
школе плавания, впервые приняли участие в  соревнованиях 
такого уровня и  выбыли еще на  предварительном этапе. Пре-
стижу молодого российского спорта был нанесен огромный 
ущерб: стало ясно, что прежней подготовки пловцов только ле-
том, на открытом воздухе, явно недостаточно.

Изучая зарубежный опыт, Шишко посетил Англию, Фран-
цию и Германию. Полученные в поездках впечатления архитек-
тор изложил в книге «Материалы по устройству плавательных 
бассейнов и купальных зданий».

В фасадах автор умело использовал приемы классического 
зодчества, в интерьерах применил железобетон, особое внима-
ние уделил естественному освещению. Здание бассейна было 
возведено в  неоклассическом стиле, с  тремя мощными пило-
нами, роскошным вестибюлем в виде ротонды с ионическими 
колоннами. Спортивный комплекс состоял из  бассейна и  гим-
настического зала, которые разместили в отдельных корпусах. 
Проект Шишко соответствовал всем новейшим достижениям 
инженерной мысли того времени.

Чашу бассейна длиной в 27,5 метра выложили глазурован-
ной плиткой и оборудовали электрической подсветкой — для 
занятий подводным плаванием. Рядом соорудили раздевалки, 
душевые кабины и  «ножные ванны». Причем устроили специ-
ально подогреваемые полы из  метлахской плитки. На  втором 
ярусе здания расположилась смотровая галерея. Во дворе была 
пробурена артезианская скважина.

Здание гимназии № 3

Мариинская школа глухонемых в Мурзинке
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Талант архитектора — художника и инженера — особенно 
ярко проявляется в облике дома на углу Загородного проспек-
та, 44 и Звенигородской улицы, 2. Этот дом считается образцом 
стиля модерн.

Здесь в  полной мере проявилось мастерство художни-
ка и  строителя: мы видим, как четко прорисованы элементы 
фасадов, архитектор использует гранитные блоки разных раз-
меров и фактур для нижних этажей и основной части фасада. 
Угловую часть дома архитектор выделил эркером, охватываю-
щим 3–4-й этажи, а над 5-м — возвел высокую башню. Такие же 
эркеры с балконами на 5-м этаже расположены по всему фаса-
ду здания по Звенигородской улице.

Особенностью этого здания является тщательно выполнен-
ная профилировка элементов — оконных и дверных проемов, 
попарно объединенные окна фасадов разделены рустованны-
ми лопатками.

Дом на Загородном является важным градоформирующим 
элементом, его силуэт и весь массив перекликаются с другими 
крупными домами проспекта и прилегающих улиц.

Одним из лучших произведений Шишко стал доходный дом 
Александро-Невской лавры на Невском проспекте, 153. Здание 
отличают тщательно проработанные фасады с двумя эркерами 
и большими арочными проемами в центре. Архитектор исполь-
зует сочетание штукатурки и отделочной плитки. Здесь мастер 
одним из  первых в  Петербурге применил пористые цемент-
но-известковые растворы, обеспечивающие быструю просушку 
стен и их естественную вентиляцию.

Постройка дома на углу Загородного проспекта и Звениго-
родской улицы и дома на Невском проспекте, 153 сделала архи-
тектора известным.

Лев Петрович Шишко был одним из  самых талантливых 
зодчих своего времени. Блестящий инженер-строитель, кон-
структор, рисовальщик, он возвел не менее 200 зданий различ-
ного назначения в  Петербурге и  за  его пределами. Широтой 
своих интересов и возможностей, глубиной знаний он сравним 
с мастерами Ренессанса. Лев Петрович погиб в 1943 году, за ра-
бочим столом, во время бомбардировки Лахты.

ИППОЛИТ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРЕТРО

Здание Мариинской шко-
лы глухонемых в  Мурзинке 
возведено по проекту архитек-
тора Ипполита Александрови-
ча Претро в  1902–1903  годах. 
За этот проект он был удостоен 
премии Академии художеств.

Ипполит Александрович 
Претро был очень даровитым 
зодчим и  превосходным ри-
совальщиком. Его мастерство 
проявляется не  в  обилии де-
кора, а в сопоставлениях фак-
туры и цвета. Более 50 разно-
образных зданий построено 
по  его проектам. Наиболее 
интересны те, которые при-
надлежат к северному модерну.

Здание Мариинской школы является тому примером. «Про-
стой внешний вид здания в  данных условиях является досто-
инством, а  не  недостатком. Оштукатуренные и  выкрашенные 
белой клеевой краской стены не  имеют никаких украшений; 
ничего затейливого в фасаде нет. Зато внутри масса света и воз-
духа» [15, с. 34].

Лучшим произведением архитектора является доходный 
дом Путиловой на Большом проспекте Петроградской стороны, 
44, созданный в 1906–1907 годах. Он отмечен премией и сере-
бряной медалью на городском конкурсе фасадов. Облик огром-
ного здания оригинален и даже загадочен. Мы видим острый си-

луэт, разнообразные по форме 
и  размерам эркеры, оконные 
проемы, декоративную шеро-
ховатую штукатурку в  сочета-
нии с  гранитной облицовкой, 
стрельчатые порталы, а по обе-
им сторонам входа на  камен-
ных консолях  — две угрю-
мые чугунные совы, что харак-
терно для северного модер-
на. Во всем облике здания чув-
ствуется сила и мощь северных 
замков. Но,  несмотря на  сход-
ство динамичной композиции, 
остроконечных башен и порта-
лов, у Претро собственное про-
чтение образа. Ступенчатый 
ритм эркеров, длинный угло-
вой балкон на  скругленном 

углу, объединяющий два фасада, и другие оригинальные прие-
мы можно считать находками зодчего.

Вместе с  архитектором Голензовским Претро возвел зда-
ние на Лиговском проспекте, 44, известное как Дом инженера 
Перцова. Это здание — целая система из семи корпусов с вну-
тренними дворами. Особенную изобретательность зодчий про-
явил в  разнообразной композиции балконов и  эркеров, в  ри-
сунке проемов и  силуэтов кровель. Мы видим растительные 
штукатурные и кованые декоры. Это сооружение ставят в один 
ряд с жемчужинами петербургского модерна.

Постоянный спутник северного модерна — скульптурный 
рельеф. Он украшал не только фасады домов, но и интерьеры. 
Самыми популярными были растительные мотивы и  изобра-
жения птиц: сов, филинов, цапель. На  лестничных клетках ар-
хитекторы нередко помещали витражи с изображением цветов, 
листьев, диковинных птиц, грифонов.

Благородством облика отличается и  дом № 31 по  улице 
Воскова. Претро тонко ощущает специфику камня, фактурной 
штукатурки. Входы выделены не  объемами, а  рисунком, над 
ними высечена дата постройки  — 1909 год. Огромные окна 
первого этажа, рельефы, цветная керамика обогащают облик 
сурового здания. Северный модерн привнес в  архитектуру 
Петербурга новые черты: свободную и  часто асимметричную 
группировку объемов, сильную пластику, активный силуэт. 
Введение различных по цвету и фактуре материалов в отделку 
зданий, использование рельефов на  тему северной природы 
придает строениям особую живописность и  оживляет фронт 
застройки петербургских улиц.

Ипполит Александрович Претро внес неоценимый вклад 
в  архитектурную сокровищницу города. Он считается одним 
из лучших представителей северного модерна, именно в этом 
стиле построены наиболее известные здания этого архитекто-
ра. Отличаясь необыкновенной работоспособностью и  увле-
ченностью, зодчий оставил добрую память о себе современни-
кам и потомкам.

И. А. Претро был арестован, приговорен к  высшей мере 
наказания и расстрелян 20 декабря 1937 года. Но память о нем 
сохранилась в его творениях.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЫБАЦКОМ

А Рыбацкое продолжает строиться — это удачно спроекти-
рованный район, район свободной планировки с учетом разви-
тия. Он привлекателен для городского строительства.

Идет строительство Церкви во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы (ул. Прибрежная). Проект нового храма, рассчи-
танного на  одновременное присутствие 1200 молящихся, вы-
полнен архитектурной мастерской В. Н. Ловкачёва. В его основу 
положен проект храма-памятника в  немецком городе Дарм-
штадте (1897–1899 гг., архитектор Л. Н. Бенуа). Это трехглавый 

Школа в Новой Ладоге
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храм высотой 36 м. Главки храма будут имеют традиционную для 
России луковичную форму и позолочены. Храм будет отличать 
богатая наружная отделка: кирпичные стены церкви облицуют 
керамической плиткой с применением мозаики. Колонны, кар-
низы, наличники и другие элементы фасадов запроектированы 
из  натурального и  искусственного камня. Кровля храма будет 
синего цвета, с  имитацией черепично-чешуйчатой структуры. 
В храме планируется освятить один престол, устроить крещаль-
ню (баптистерий) по образцу древнехристианских, разместить 
художественные мастерские, приходскую школу, библиотеку.

На территории нового жилого квартала в  Рыбацком 
преду смотрено 20 многоквартирных домов. Проект имеет уни-
кальное расположение — между двух рек — Невы и Славянки, 
жилые дома будут построены вдоль их берегов. Территория 
станет продолжением современного жилого массива Рыбацкое 
с  его развитой инфраструктурой, торговыми и  развлекатель-
ными центрами. При этом новые кварталы будут обеспечены 
и  собственными детскими садами, школами и  магазинами. 
А  променад вдоль Невы и  марина с  новыми видом транспор-
та — водными такси — станет визитной карточкой проекта.

Яхт-клуб планируется в составе единого многофункциональ-
ного комплекса площадью около 20 тыс. кв. м. Эллинг для техоб-
служивания судов займет площадь 3,3 тыс. кв. м. В составе МФК 
также предусмотрены трехзвездочная гостиница, бизнес-центр 
класса В (3 тыс. кв. м), видовой ресторан (1 тыс. кв. м), фитнес-центр 
с бассейном, а также подземный паркинг на 70 машиномест. Ря-
дом с  будущим многофункциональным комплексом откроется 
остановка общественного речного транспорта по маршруту «Не-
вская линия» (от площади Ленина до Рыбацкого).

Но власти должны бережно относиться к  Рыбацкому, ува-
жать его историческое прошлое  — таких мест в  городе оста-
лось мало.

Для исторической памяти Рыбацкого это станет серьезной 
потерей. О  каком уважении к  истории малой родины можно 

говорить, если мы не храним даже те исторические реликвии, 
что практически чудом уцелели до  наших дней? И  как можно 
воспитывать патриотические чувства молодых петербурж-
цев — нынешних жителей Рыбацкого, если на примере здания 
старинной школы они видят перед глазами наглядный пример 
того, что заверения об исторической преемственности, памя-
ти поколений, бережном отношении к прошлому не более чем 
пустые слова?

ОТ РЕДАКЦИИ

К этим тревожным словам нашего юного автора можно 
добавить и  слова печальные. За  последнее время сгорел Дом 
Слепушкина, относящий к  объектам культурного наследия, 
а Дом Зотовых, находящийся под охраной государства, имеет 
вид развалин, в  которых иногда проходят съемки криминаль-
ных сериалов и фильмов ужасов.

Зато радует факт восстановления Училищного дома. На-
деемся, что пройдет оно бережно, учитывая все особенности 
проекта замечательного архитектора Л. П. Шишко.
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Самое раннее упоминание о том, как пели в Рыбацком, мы 
встречаем в стихах крестьянского поэта Фёдора Никифоровича 
Слепушкина (1783–1848), самого знаменитого жителя Рыбацкой 
слободы.

Уроженец ярославской земли, вот как он описывает в  сти-
хотворении «Изба» быт крестьянина:

Колыбель с дитей висела, там его покоил сон;
Мать при нем тогда сидела, пряжу вила с веретен.
Дед на печке и с детями сидя, лапотки плетет
И веселыми словами про старинушку поет!

Первый оркестр русских народных инструментов (Велико-
русский оркестр народных инструментов) появляется в Санкт-Пе-
тербурге в 1896 году усилиями выдающегося музыканта Василия 
Васильевича Андреева (1861–1918). Концертные выступления 
этого коллектива по России и за границей сделали популярными 
русскую народную музыку и народные инструменты.

По настоянию Андреева вводится обязательное обучение 
низших чинов игре на балалайке в русской армии, что способ-
ствует «распространению по селам и деревням как инструмен-
та, так и родных мелодий, улучшению и развитию музыкальных 
вкусов в народе»1.

Нас поразила выписка из документа «О разрешении плат-
ных лекций общества Вспомоществования нуждающимся уче-
никам училища села Рыбацкого в  1909–1915 гг.»2. Она свиде-
тельствует о том, что перед жителями села в здании рыбацкой 
старой школы регулярно проводились концерты:

«Играются струнные концерты. Исполнители: Каргополов, 
профессор В. В. Андреев, рояль — аккомпаниатор Пентекейнен. 
Вход  — 37  коп. После концерта танцы Белов, И. Д. Мясников, 
Г. Г. Григорьев».

В этих концертах выступал сам В. В. Андреев, можно предста-
вить, как он увлекал своим исполнительским мастерством ры-
бацких слушателей.

Нужно сказать, что музыкальная культура жителей села Ры-
бацкого всегда была довольно высокой. Сельчане вспоминают, 
что не было семей, в которых не умели бы петь, играть на бала-
лайке. Играли и сольно, и в ансамблях, дома и на улице, на семей-
ном торжестве и народном празднике.

3  мая 1917  года при Рыбацком высшем начальном учили-
ще по  инициативе директора И. И. Игнатьева создается Вели-
корусский оркестр села Рыбацкого из  музыкально одаренных 
жителей села. Организует коллектив Александр Герасимович 
Петров.

Об Александре Герасимовиче мы знаем, что он обладал 
хорошими музыкальными знаниями, ярким педагогическим 
и  организаторским талантом. В  историко-краеведческом зале 
хранится поздравительный текст в честь годовщины создания 
А. Петровым оркестра. Музыканты (28 человек) признаются, что 
благодаря оркестру «смогли осознать, как музыка… облагора-
живает человечество и доставляет душевное эстетическое на-
слаждение».

До революции коллектив с  успехом выступает в  зале во-
лостного правления, в  знаменитой старой Рыбацкой школе 
и других местах, каждый его концерт становится ярким празд-
ничным событием в жизни сельчан. Среди исполняемых сочи-
нений были: народные песни «Ивушка», «Эй, ухнем!», «Полоса 
ль, моя полосонька», «Светит месяц, «Не ходи Грицю на вечер-
ницю» и многие другие.

Рыбацкая школа была центром не  только просвещения, 
но  и  культуры. В  ее стенах ставились драматические и  музы-
кальные спектакли (например, опера «Волк и семеро козлят»), 
работали педагоги старой «царской» школы, и музыкальное об-
учение было на высоком уровне.

В маленьком селе с численностью около 3 тысяч жителей 
создается несколько оркестров. По  воспоминаниям старожи-
лов, здесь в 1920-е годы насчитывается около девяти разносо-
ставных оркестров: джазовый, несколько духовых, великорус-
ский, неаполитанский (мандолины, гитары) и т. д.

Конец 20-х — начало 30-х годов — это эпоха парадов, де-
монстраций, гимнов и маршей. Она отражена в воспоминаниях 
жителей старого села. Вот о Марии Павловне Казариной — учи-
тельнице русского языка и  литературы Рыбацкой школы  — 
вспоминает племянница Людмила Николаевна Чиркова:

«Во время праздников, в  конце 20-х  — начале 30-х годов, 
в  Рыбацком проходили массовые народные демонстрации, орга-
низаторами которых были колхоз, пожарные части, школа, желез-
нодорожная станция Рыбацкое и др. Принимали участие в демон-
страциях оркестр духовых инструментов и  джаз-оркестр. Мария 
Павловна запомнилась во время демонстрации во главе колонны 
в  праздник МЮДа (Международный юношеский день) с  песней 
“Не спи, вставай, кудрявая”…»

Тогда в  Рыбацком, как и  по  всей стране, звучали задор-
ные мелодии «Песни о встречном» Д. Д. Шостаковича на стихи 
Б. Корнилова, «Марша энтузиастов» И. О. Дунаевского на  сло-
ва А. Д. Актиля и  «Марша авиаторов» Ю. А. Хайта на  слова 
П. Д. Германа.

На праздники 7  ноября (годовщина Октябрьской револю-
ции), 1 Мая (праздник Международной солидарности трудя-
щихся) в  Рыбацком проходили массовые демонстрации с  уча-
стием всех оркестров села. Старожил села Виктор Петрович 
Казарин вспоминает:

«Пожарники в начищенных до блеска касках с духовым орке-
стром подъезжали к школе. Школьники с лозунгами, портретами, 
все вместе шли к проспекту 1 Мая, где их ждали железнодорожни-
ки, также с оркестром и флагами. Объединившись, они шли на Сла-
вянский мост. Здесь к колонне присоединялись славянские демон-
странты. Вся колонна с музыкой возвращались к Рыбацкой школе. 
Перед школой стояла трибуна, вокруг — демонстранты, проходил 
митинг, играли духовые оркестры… Незабываемое зрелище!»

О ТРАДИЦИИ МУЗИЦИРОВАНИЯ НА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ЖИТЕЛЕЙ РЫБАЦКОГО

È ÂÍÎÂÜ ÇÂÓ×ÀÒ 
Â ÐÛÁÀÖÊÎÌ ÁÀËÀËÀÉÊÈ!

Я тебе сыграю и спою, в песне звонкой душу изолью.
В. Захаров

Елизавета ВАНИНА,

8-й класс, школа № 571



Рыбацкая слобода№ 6/2014

55

È
Ì
ß
-
Î
Ò
×
Å
Ñ
Ò
Â
Î

При многочисленности 
инструментальных коллекти-
вов  Великорусский оркестр 
успешно существовал до  Ве-
ликой Отечественной войны.

С началом обороны Ле-
нинграда при 55-й армии, 
политотдел которой распола-
гался в Рыбацкой школе, был 
создан армейский агитвзвод. 
По  воспоминаниям бывше-
го агитвзводовца Рудольфа 
Славского, в агитвзводе было 
больше всего музыкантов:

«Среди них было мно-
го “духовенства” (выходцев 
из  духовых оркестров). При-
плюсую к  ним 2 аккордео-
нистов и 2 отличных скрипа-
чей  — Юфита и  Абрамянца, 
оба из  Ленинградского Ма-
лого оперного театра. Таким 
образом, был создан при-
личный оркестр. Возглавил 
его талантливый композитор 
Александр Александрович 
Владимирцов, по  воинскому 
звании старший лейтенант, автор многих популярных песен, 
в  том числе и “Иду по  знакомой дорожке”, которую перед во-
йной пела вся Россия. Первое, что Владимирцов сочинил для 
агитвзвода — “Марш 55-й армии” на текст поэта А. И. Гитовича. 
Самыми запоминающимися словами был припев:

Гневом объятая,
Среди снегов,
Пятьдесят пятая
Громит врагов…

Емкие по смыслу и энергичные по ритму, эти слова в музы-
кальной интерпретации Владимирцова звучали необычайно 
выразительно и  эмоционально. Этот марш стал в  своем роде 
визитной карточкой агитвзвода».

С наступлением Победы мирная жизнь города и  села Ры-
бацкого возвращается в  свое русло. «Д.Ф. Бессонов собрал 
на чердаке сельсовета запылившиеся, с лопнувшими струнами 
домры и  балалайки, привел их в  порядок и  стал обучать игре 
школьников».

Воспитание в детях любви к музыке, популяризация испол-
нительской культуры были главными целями музыкально-педа-
гогической деятельности Д. Ф. Бессонова.

Сам он был прекрасным организатором, талантливым му-
зыкантом, влюбленным в  музыку: маленьким мальчиком са-
мостоятельно осваивает несколько народных инструментов, 
подбирает по слуху знакомые мелодии, в 9 лет собирает ор-
кестр народных инструментов из таких же юных музыкантов. 
Ребята за  короткое время овладели разнообразным репер-
туаром и  выступали с  самодеятельными концертами в  селе. 
До призыва в армию в 1918 году играл в Рыбацком оркестре, 
можно сказать, профессионально вырос в  этом коллективе. 
Где бы ни был Д. Ф. Бессонов, он совершенствует свое испол-
нительское искусство, является организатором оркестров. 
В  Рыбацком он постоянный участник Великорусского орке-
стра села Рыбацкого.

Всего за  свою долгую музыкальную жизнь  — как мы со-
считали по документам — Дмитрий Фёдорович организовыва-
ет более 16 оркестров! Среди них: несколько военных в  годы 
службы во время Гражданской войны, класс народных инстру-
ментов и студенческий оркестр в Ярославле, струнный и духо-

вой при Казанской пожарной службе, смешанного состава при 
заводе «Большевик».

В 1944 году в  селе Рыбацком создается Дом культуры, при 
котором Д. Ф. Бессонов организует оркестр русских народных 
инструментов из  60 участников  — взрослых, детей и  подрост-
ков. О высоком уровне музыкантов свидетельствует концертный 
репертуар. Это обработки русских народных песен, популярные 
мелодии народов мира, зарубежная и советская классика.

Почти одновременно создается оркестр в 333-й Рыбацкой 
школе. И уже в 70 лет он создал оркестр русских народных ин-
струментов на базе школы № 348.

Дмитрий Фёдорович воспитывает в  своих учениках му-
зыкальную культуру, щедро делится с ними не только знани-
ями, опытом, но и душевным теплом. Д. Ф. Бессонов относится 
к  числу ленинградцев высокой культуры, на  своих воспитан-
ников он никогда не повышал голоса. Оркестры под руковод-
ством Д. Ф. Бессонова участвовали и побеждали в различных 
городских смотрах-конкурсах, выступали на  лучших кон-
цертных площадках города: Филармонии, Дворца пионеров 
им. Жданова.

«За успехи в развитии народного искусства и за активную 
воспитательную работу» Д. Ф. Бессонов был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Замечательные музыкальные традиции старого села про-
должают жизнь и  в  современном микрорайоне: это подтвер-
ждают ученический оркестр русских народных инструментов 
«Серебряный родник» школы № 569, фольклорные коллективы 
ДК «Рыбацкое»  — детский ансамбль русской народной песни 
«Сударушка» (руководитель О. А. Гут) и  вокальный коллектив 
«LADIA» (руководитель А. Е. Терентьева) из жителей Рыбацкого.

Песня — душа России… Перефразируя это известное вы-
ражение, можно сказать так: в  звучании балалайки слышится 
сама русская душа  — то разгульная и  неуемная, то грустная 
и  задумчивая… Послушайте наигрыши балалайки, и  вы сами 
убедитесь в этом!

1  В.В. Андреев и его великорусский оркестр / публ. Л. Сесилкиной 
// Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах 
XVIII–XX вв. : альманах. М. : Студия ТРИТЭ : Рос. архив, 2007. Т. XV. С. 497. 

2  Архив историко-краеведческого зала ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 70. 
Д. 19. Л. 22. 

Оркестр народных инструментов  после выступления
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МАМА

Моя мама Ольга Сергеевна жила в  доме на  Васильевском 
острове, на  углу 5-й линии и  Среднего проспекта. В  1904 году 
поступила в Покровскую гимназию, которая находилась на 24-й 
линии. На занятия дети приезжали на конке, только одну Рим-
му Померанцеву, дочь архитектора А. Н. Померанцева, при-
возили в экипаже. Мама получала от отца две копейки в день, 
чтоб на империале конки доехать до гимназии, но она все годы 
учебы ходила в гимназию пешком, а на две копейки покупала 
вчерашнее пирожное в  соседней булочной. Привыкнув с  дет-
ства ходить пешком, она до старости ходила пешком во все ма-
газины, даже гастроном на Станционной улице — ныне угол пр. 
Обуховской Обороны и ул. Шелгунова.

В те времена в гимназиях была должность классной дамы, 
которая следила за  внешним видом девиц и  их поведением. 
Классная дама присутствовала на всех уроках. Было очень стыд-
но услышать от нее за какую-нибудь провинность «Фи, мадмуа-
зель!». Это был позор!

В гимназии с первого класса изучался немецкий и француз-
ский языки.

Главой попечительского совета гимназии была императри-
ца Александра Федоровна, которая в конце учебного года при-
езжала в гимназию с одной из своих старших дочерей, с Ольгой 
или Татьяной и устраивала девицам праздник, угощая их какао 
с пирожными. В присутствии императрицы все девочки обяза-
ны были говорить только по-французски.

Учениц старших классов императрица приглашала в  свой 
экипаж и  возила в  Мариинский театр. Приглашались две-три 
девочки. Несколько раз и моя мама удостаивалась такой чести.

Еще будучи ученицей старших классов, мама давала част-
ные уроки. Окончила она гимназию в  1913 году с  серебряной 
медалью. Один год после окончания гимназии училась на Выс-
ших (женских) Бестужевских курсах, но  в  1914 году началась 
вой на, курсы закрыли, и с тех пор мама работала учительницей.

С 1918  года мама работала в  школе с.  Рыбацкое. Вначале 
она снимала комнату у одной из жительниц села, Дарьи Макси-
мовны (фамилию не помню), а затем переехала в здание школы, 
там у нее с моим отцом Василием Мироновичем была неболь-
шая квартира, где мы с братом жили с самого рождения.

До 1936  года в  Рыбацкой школе выпускным классом был 
седьмой, а  желающие окончить 10  классов переводились 
в  24-ю школу Володарского района. В  1936 году открылись 
старшие классы, и первый выпуск десятиклассников состоялся 
в 1939 году, а последний выпуск перед войной — в 1941 году. 
Затем школа была закрыта в связи с эвакуацией района.

Учеников в Рыбацкой школе до войны было много. В клас-
сах было не  менее 40–42 человек, особенно в  пятых, так как 
в именно в них приходили ученики из Славянской школы, кото-
рая была четырехклассная.

В конце августа, когда собирался педсовет и  распреде-
лялись нагрузки, мама всегда смеялась, что ей опять достался 
5  «ж», то есть было одних пятых классов семь. Обычно пятые 
и шестые классы учились во вторую смену.

После окончания седьмого класса многие дети поступали 
в ремесленные училища или шли на завод «Большевик», или за-
вод им. Ворошилова (ныне «Звезда»), где работали их родители, 
и количество 8–10-х классов резко сокращалось.

У нас в квартире стоял большой квадратный стол, и у каж-
дого из нас была своя сторона. С маминой стороны стол всегда 
был заставлен пачками тетрадей, и между ними любил лежать 
наш кот Мурзик, которому нравилось следить за движением ка-
рандаша. Однажды мы все ушли на кухню, и Мурзик умудрился 

обгрызть корешки тетрадей одного класса. На следующий день 
мама извинилась перед учениками за Мурзика. Все дети были 
в восторге, а ученики других классов им завидовали и просили, 
чтоб Мурзик обгрыз и  их тетради. Тетрадей всегда было мно-
го. Были тетради классные, домашние, которые проверялись 
2–3 раза в неделю.

Мы с  братом помогали проверять тетради, подчеркивая 
ошибки красным карандашом, чтоб облегчить маме работу. 
Иногда у знакомых ребят незаметно подправляли ошибки, чтоб 
они не получили «неуд.». Тогда отметок «5», «4», «3» и т. д. не было. 
Были отметки «отлично (отл.)», «хорошо (хор.)», «удовлетвори-
тельно (уд.)» и «неудовлетворительно (неуд.)».

После окончания уроков по  Рыбацкому проспекту шли 
толпы ребят (словно демонстрация), одни  — в  сторону Сла-
вянки, другие — по Церковному переулку, третьи — в сторону 
Бугорков.

Во время блокады в  школе находился штаб 55-й армии. 
В нашей квартире жили генерал (автор точно не знает фамилии) 
и его ординарец Беспалов, в квартире Левитских — начальник 
трибунала, а также располагались столовая для офицеров.

Начальник трибунала иногда, видя мои мучения с дровами, 
помогал мне пилить их и колоть.

В 1943 году Рыбацкая школа снова открылась, но  так как 
здание школы было еще занято военными, уроки проходили 
в зеленом бараке на берегу Невы, который до войны был обще-
житием какого-то завода. Барак отапливался дровами, которые 
заготавливали учителя и ученики.

Главным истопником и  уборщицей в  бараке была старей-
шая жительница Рыбацкого Валентина Дмитриевна Казарина. 
В бараке было идеально чисто и тепло.

Во время блокады мама летом с  учениками 5–6-х классов 
работала в совхозе на правом берегу Невы. Они собирали с по-
лей турнепс. В 1943 году в день моего рождения (в июле) воен-
ные разрешали маме пройти через Неву по понтонному мосту, 
который был наведен почти напротив здания школы. Подарком 
мне был огромный турнепс и маленькая баночка молока «Цар-
ский подарок».

В здании Рыбацкой школы также всегда была чистота, хотя 
никакой сменной обуви не  было. Ученики и  учителя ходили 
зимой в валенках, осенью — в ботинках и сапогах. Раздевалка 

ÌÎÈ ÐÎÄÈÒÅËÈ — Ó×ÈÒÅËß

Екатерина Васильевна МАЙЕРОВА,

жительница села Рыбацкого, блокадница, инженер
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в школе никогда не закрывалась и никем не охранялась, и при 
этом не было воровства.

Перед войной директором школы был Амфилохий Вани-
фатьевич Никифоров, и,  так как его имя трудно было выгово-
рить, все к  нему обращались «товарищ Никифоров». Он вел 
уроки русского языка и литературы. При нем школа находилась 
в  идеальном состоянии, работала школа всегда в  две смены. 
С 1937 года директором школы стал Андрей Иванович Иванов.

При школе был духовой оркестр, оркестр струнных инстру-
ментов, очень приличный драматический кружок и хоровой.

До войны мы жили бедно, так как зарплата учителей была 
низкой. Родители всегда работали в две смены. Мама вела уро-
ки математики, замещала заболевших учителей по немецкому 
языку, литературе. Отец, кроме занятий в школе, вечерами чи-
тал лекции в общежития и клубах.

Мама ушла на пенсию в 1960 году, но по просьбе родителей 
занималась с отстающими учениками. За это ей летом приноси-
ли прекрасные букеты цветов.

Мама была награждена орденом Ленина, медалью «За обо-
рону Ленинграда», «За доблестный труд в  Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.»».

Умерла мама 21 декабря 1982 года.

ОТЕЦ

Мой отец Василий Миронович Майеров родился в  1886 
году в  деревне Новинка Гдовского уезда. В  окрестных местах 
были небольшие болотца, которые по местному называли «май-
еры», и наша фамилия произошла от названия этих болот.

Во время Великой Отечественной войны все жители Но-
винок ушли в лес, так как деревню заняли фашисты. После из-
гнания их из леса вышла лишь одна старуха, а вместо деревни 
появился пустырь. Деревня перестала существовать.

Мой дед Мирон Васильевич Майеров был сельским учи-
телем, писал небольшие рассказы, чаще всего поучительного 
характера для детей. Его рассказы печатались в  местных жур-
налах, по-моему, они, кажется, назывались «Нарвский листок» 
и «Нарвские новости».

Дед переписывался с  Л. Н. Толстым, который доброжела-
тельно относился к  его творчеству. В  нашей семье хранились 
эти журналы, письма, но  все это пропало во  время Великой 
 Отечественной войны.

Семья деда была большая, семеро детей. Отец до  15 лет 
учился в  двухклассном училище в  селе Выскотка, которое за-
кончил в 1901 году. Жили бедно, и отец в 15 лет уехал на зара-
ботки в Петербург, где останавливался у своей тетки, живущей 
на Смоленском кладбище в сторожке. Тетка следила за поряд-
ком на кладбище.

В 1903 году папа поступил учителем в школу грамотности 
и  готовился поступить в  Учительскую школу, поступил туда 
в 1906 году и окончил в 1909 году. С осени 1909-го по 1914 год 
работал в земских школах учителем.

В августе 1914  года был мобилизован в  армию, а  с  января 
1916 года направлен с фронта в Военное училище, окончив кото-
рое, получил чин прапорщика и вновь был отправлен на фронт.

В 1918 году был демобилизован, как имеющий профессию учи-
теля, и, работая в Петроградском уезде в вечерней школе взрослых, 
подрабатывал еще инструктором по внешкольному образованию.

В 1919 году был участником Всероссийского съезда в Мо-
скве, где выступал В. И. Ленин.

В октябре 1919 года отца мобилизовали в Красную армию 
в  состав 93-го полка XI Петроградской дивизии. Был команди-
ром взвода. Участвовал в боях против Юденича и белополяков. 
В дни затишья на фронте обучал солдат грамоте.

Служил в  Политотделе 16-й дивизии имени Киквидзе, 
но  военная карьера его не привлекла, и после демобилизации 
в 1921 году он снова работал учителем.

В сентябре 1921 года был назначен заведующим Рыбацкой 
средней школой, где и работал до 1936 года.

Без отрыва от производства окончил институт им. А. Н. Гер-
цена, физико-математическое отделение.

В 1921 году женился на  Ольге Сергеевне Жегаловой. Вен-
чался в церкви отца Серафима, что находилась на Ново-Алексан-
дровской улице. Сейчас от церкви остался холм, на котором она 
стояла, и ступени.

Тридцатые годы были тяжелые, существовала карточная 
 система. По  сельским продовольственным карточкам (Рыбац-
кое было село и относилось к Слуцкому району), которые отец 
получал на нас с братом, продуктов получали очень мало.

В те годы граница между областью и  городом проходила 
по реке Мурзинке. За рекой был городской Володарский рай-
он, и отец перевелся в 1932 году в школу № 24, что находилась 
в этом районе, и стал получать на нас с братом городские кар-
точки, это значительно улучшило нашу жизнь.

В те годы в Рыбацкой школе выпускным классом был седь-
мой и желающие получить аттестат за десятый класс могли сде-
лать это только в школе № 24. Так что и в этой школе отец про-
должал учить детей Рыбацкого, которое он очень любил.

Во время так называемого раскулачивания отец помогал 
жителям села, многие из которых были неграмотные или мало-
грамотные, писать жалобы, заявления о несправедливости это-
го мероприятия. В основном семьи были большими, по 7–8 че-
ловек, в том числе старики, дети и один работник. Все рыбацкие 
в основном жили за счет своего личного хозяйства. Держали ко-
ров, лошадей, так как без скота нельзя было прожить. Женщины 
продавали излишки молока, работали на  огородах. Мужчины 
зарабатывали извозом на лошадях — ездили на Калашниковы 
склады и развозили товар по лавкам и другим предприятиям.

Напротив Рыбацкой школы стоял дом Андреевых, где 
на первом этаже была чайная, там отец и пропадал вечерами, 
помогая мужикам писать заявления. Многим он помог избежать 
незаконного раскулачивания, за  это пользовался очень боль-
шим уважением в селе.
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В 1936 году открылась новая 
школа № 8 в  Мурзинке, и  отец 
перешел работать в  эту школу, 
где оборудовал хороший кабинет 
по физике.

Во время блокады все эти 
школы закрылись в  связи с  эва-
куацией района. В Рыбацкой шко-
ле затем был штаб 55-й армии, 
а в школе № 8 — общежитие.

Блокаду, голод отец пережи-
вал очень тяжело. В дни блокады 
действовала одна школа № 347, 
которая находилась в  здании 
 нынешнего  тубдиспансера (на-
против станции метро «Пролетар-
ская»). Никакой транспорт в те дни 
не ходил, и отец ежедневно ходил 
на работу в эту школу. В 1942 году 
сделал выпуск 10-го класса.

Отец награжден за  долголет-
ний труд орденом Ленина, меда-
лью «За оборону Ленинграда», «За 
доблестный труд  в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

После войны отец до  ухода 
на  пенсию работал в  женской 
школе № 347.

В 1953 году он заболел и скон-
чался 30 ноября 1954 года.

С 1921 года наша семья жила 
в  здании Рыбацкой школы, квар-
тира была на втором этаже. Летом 
были открыты окна и  всю ночь 
пели соловьи на  кладбище. Мой 
брат и  я родились в  этой школе, 
и наше детство прошло там. Дверь 
нашей квартиры всегда была 
открыта, и  нашими «няньками» 
были учителя свободные от  уро-
ков, если родители были заняты.

Во дворе школы была конюш-
ня, стояла лошадь. Командовал 
этим хозяйством дядя Иван (фа-
милию не  помню). Лошадь была 
необходима, так как школа ота-
пливалась дровами, которые надо 
было со  склада привезти. Дирек-
тор по делам ездил на бричке, так 
как трамвая в  Рыбацком еще не  было. (Семья директора тоже 
жила в школе.)

Во дворе школы был ледник, который весной забивали 
льдом. Мы с братом любили смотреть, как выпиливают огром-
ные кубы чисто-голубого льда на Неве. Все продукты летом хра-
нились в этом леднике. Еще лед использовался для приготовле-
ния мороженого. Такого мороженого я больше никогда не ела. 
Специалистом в этом была Зинаида Федоровна Левитская.

Еще во дворе было здание прачечной, оборудованное боль-
шими котлами. Иногда прачечную топили и мыли там ребят.

У директора школы (Голдобина) был сын Алик, и мы втроем 
прекрасно проводили время.

В 1932 году мы переехали из  школы в  дом № 10 (по  Ры-
бацкому пр.). Этот дом называли вначале церковным, так как 
в нем жили священники Покровской церкви, а на нижнем этаже 
жили монашки, которые пекли просвиры и изготовляли свечи. 
Во время революции дом расселили, все жители куда-то исчез-

ли, и дом был превращен в помойку. Потом его стали заселять 
учителя, и дом назвали учительским. Отец все лето чистил и ре-
монтировал квартиру, зимой носил вязанки березовых дров 
и топил печку и плиту. В этой квартире мы и жили.

После окончания учебного года все учителя, живущие 
в этом доме, праздновали это событие и собирались чаще всего 
в нашей квартире. Нас с братом в эти дни отправляли в квар-
тиру Левитских, где тоже были дети. На  праздниках взрослых 
детям не разрешалось находиться.

Отец нас никогда не  наказывал, только раз нам попало, 
когда мы развели костер на полу. Обычно он нас выгораживал 
из всех проделок.

Любил читать серьезную литературу, любил народные пес-
ни. В молодости хорошо играл на гитаре и пел старинные ро-
мансы дуэтом с маминой старшей сестрой.

Мой отец был честным добрым человеком, любил людей, 
и особенно детей, и никогда никого не обижал. Я думаю, что ры-
бацкие жители, знавшие его, со мной согласятся.
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Фабрика Торнтона (в советское время — комбинат им. Тель-
мана), расположенная по  Октябрьской набережной, д. 50, 
на  протяжении более 150 лет формирует панораму правого 
берега Невы. Многие жители Рыбацкого, особенно в советское 
время, работали на этом предприятии.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МЕСТНОСТИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТОВАРИЩЕСТВА ШЕРСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ «ТОРНТОН» 

(КОМБИНАТ ТОНКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СУКОН им. Э. ТЕЛЬМАНА)
Величественный фабричный комплекс двух предприя-

тий  — бумажная фабрика и  суконная мануфактура  — нахо-
дится на  правом берегу Невы, на  Октябрьской набережной. 
Индустриальный пейзаж и широкие невские панорамы обоих 
берегов Невы во  многом определяют характерный облик фа-
брично-заводского Петербурга.

Территория правого берега Невы была достаточно освоена 
с ХV века. В новгородский период эти земли входили в состав 
Спасского погоста Водской пятины Орешковского уезда. По Пе-
реписной и Обыскной книгам погоста 1500–1573 годов на этом 
участке располагался ряд деревень в  два-три двора, населе-
ние которых занималось рыболовством. По  шведской карте 
1676  года на  исследуемой территории находилось поселение 
Борисковичи-на-Неве (Boreskowitz). В 1617 году вся эта терри-
тория по Столбовскому миру отошла шведам. Шведы построи-
ли вдоль берега несколько «кирпичных заводов» — небольших 
обжигательных мастерских при глиняных карьерах, тянувшихся 
многокилометровой полосой вдоль берега Невы.

23 апреля 1703 г. по старинной дороге, идущей от крепости 
Орешек вдоль правого берега Невы, прошли войска Петра I, на-
правляющиеся на осаду Ниеншанца. 28 апреля по Неве туда про-
следовали 60 кораблей. Через несколько дней Ниеншанц пал.

Указом Петра от 18 декабря 1708 года в России было введено 
новое административное деление. С 1710 года древние русские 
земли на  северо-западе, отвоеванные в  ходе Северной войны, 
вошли в состав Санкт-Петербургской губернии. Полвека спустя, 
согласно Указу Екатерины II о реформе местного самоуправле-
ния, правый берег оказался разделенным между Петербургским 
и Шлиссельбургским уездами. Территория, где была построена 
фабрика Торнтона, относилась к Санкт-Петербургскому уезду.

Шлиссельбургский участок в составе Санкт- Петербургского 
уезда числился с  1780  года как административно-территори-
альная единица, включающая прибрежные зоны реки Невы 
выше Александро-Невского монастыря и его Киновии.

Главными магистралями участка служили дорога по  пра-
вому берегу Невы, идущая примерно по трассе проложенного 
в 1717 году, «начиная от Санктпетербурга до Шлютельбурга для 
взводу судов вверх по  Неве и  для пристани оным к  берегу… 
фашинного бечевника», который затем «от великих льдов и вод 
весь разорился», и  Шлиссельбургский тракт (Архангелогород-
ская почтовая дорога) на левом берегу Невы.

На протяжении второй половины XVIII столетия вдоль ста-
рой правобережной дороги к Ладоге было возобновлено бро-
шенное шведами кирпичное производство. Сразу за  чертой 
Охтинского пригородного участка начиналась деревня Клочки, 
заселенная петербургскими ямщиками. Далее шла территория, 
находившаяся во  владении Свято-Троицкой Александро-Нев-
ской лавры (Киновия). Далее шла Малая Рыбачья слобода или 

просто Малое Рыбацкое. В 1829 г. в Шлиссельбургский участок 
были включены Новосаратовская колония на  правом берегу 
Невы и села Александровское, Мурзинка и Рыбацкое на левом.

Развитие Шлиссельбургского участка как промышлен-
ной зоны Санкт-Петербурга было обусловлено размещением 
здесь ряда крупных предприятий. Оно ускорилось с принятием 
в 1833 г. «Положения о размещении и устройстве частных заво-
дов в Санкт-Петербурге». Пользуясь дешевизной земли за пре-
делами городской черты, заводовладельцы приобретали здесь 
значительные площади, используя их для развития предприя-
тий, строительства жилых городков для рабочих.

В конце 1820-х годов на правом берегу Невы царскосель-
ским купцом было куплено понабережное место с упадочным 
каменным строением с  целью завести тут шелковую фабрику. 
По всей видимости, данное начинание не имело продолжения.

Согласно плану Шуберта Санкт-Петербурга и  окрестностей 
1834 года, на данной территории находились несколько неболь-
ших строений (возможно каменных). Ниже по  течению Невы 
от указанного места на плане был обозначен чугунный завод, да-
лее винокурня и далее кирпичные заводы. Выше по Неве от этого 
места находились кабак, пильная мельница и кирпичный завод.

В 1839 году две петербургские газеты  — «Северная пчела» 
и  «Санкт-Петербургские ведомости» поместили статью «О  новом 
мануфактурном городе, возникающем в предместьях Санкт-Петер-
бурга». Речь шла о писчебумажной фабрике Варгуниных и пред-
приятии великобританского подданного Джеймса Торнтона.

В 1838  года русский купец А. И. Варгунин и  английский не-
гоциант Джон Гобберт (Губбардт) приобрели крупный участок 
земли на  правом берегу Невы. В  навигацию 1839  года на  имя 
Варгунина стали поступать машины и оборудование будущей фа-
брики. Осенью того же года с последней партией заграничного 
оборудования прибыл сам компаньон с десятью соотечественни-
ками. Это были английские мастера и машинисты, которые брали 
в  свое ведение «искусственную часть» предприятия: паровые 
и бумагоделательные машины, а также механическую и котель-
ную мастерские. Строительством зданий и коммуникаций в это 
время руководил лично Варгунин. Через год фабричное здание 
было построено, и 4 мая 1840 года фабрика была пущена в ход.

В эти же годы на соседнем участке ниже по Неве было основа-
но суконное предприятие, во многом определившее наряду с бу-
мажной фабрикой Варгуниных инфраструктуру данной местности.

В соответствии с материалами архивного «Дела Канцеля-
рии Санкт-Петербургского Гражданского Губернатора о  не-
препятствовании великобританскому подданному Джемсу 
Торнтону учредить химическое заведение 25 марта 1839 года 
Государь Император… Высочайше соизволил дать согласие 
на  дозволение великобританскому подданному Джемсу Тор-
нтону приобрести в собственность участок земли с находящим-
ся на нем строением для учреждения химического заведения 
с тем, чтобы Торнтон по истечении 10 лет принял Российское 
подданство или продал приобретенный им участок, о  чем 
оговорить и  в  купчей крепости. Как Торнтон намерен купить 
землю в  Санкт-Петербургском уезде, то по  отношению сем… 
учинить зависящее распоряжение с непрепятствованием ему 
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Валентина Ивановна ЛЕЛИНА,

поэт, эссеист, архитектор, главный специалист КГИОП
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завести на нем химическое заведение с тем, чтобы при учреж-
дении оного соблюдены были все узаконенные правила».

На приобретенной Торнтоном земле в  Шлиссельбургском 
участке на  правом берегу Невы на  9-й версте от  Санкт-Петер-
бурга в 1841 года была открыта суконная и одеяльная фабрика. 
Первоначально фабрика размещалась в  двухэтажном здании 
и  была оборудована ручными ткацкими станками. В  дальней-
шем, когда было «улучшение фабрике учинено по  части ма-
шинной», как сообщается в  Ведомости о  фабрике Торнтона 
за  1855  год, она «…помещается в  двух- и  трехэтажном камен-
ном и деревянном строении. Машины действуют силою паров. 
<…> При фабрике находится вольнонаемных рабочих людей, 
обоего пола 180 человек и один аппретурный мастер».

Продукция не  отличалась разнообразием и  широтой ас-
сортимента: «Одеялы байковые, фланели белое и цветное, дра-
дедам, платки дамския и  прочие другие шерстяные изделия». 
Упоминание драдедама, одного из  дешевых видов сукна, дает 
представление о  характере выпускаемых товаров: в  XIX  веке 
изделия из него считались признаком бедности. В книге заказов 
фабрики и  других документах с  середины XIX  в. неоднократ-
но упоминаются Вдовий дом («1000 аршин зеленой фланели», 
«…байки <…> оставлено 4 куска»), Городская богадельня 
(«…принято от  Торнтона 100 одеял серых, а  в  марте <…> 
100  одеял белых), Дом убогих у  Аларчина моста («Отдать смо-
трителю оного Дома <…> 30 образцов»), Мариинская больни-
ца («…от Торнтона 88 серых одеял…») и др., подтверждающие 
предположение о среде бытования изделий фабрики. Среди за-
казчиков были промышленные предприятия Санкт-Петербурга: 
Василеостровская бумагопрядильная мануфактура периодиче-
ски заказывает по «30 аршин сукна белого, Товарищество рос-
сийко-американской резиновой мануфактуры часто «…просит 
прислать Дамский Стокинет и Дамской Фланели. Крайне нужны».

С годами на  добротную продукцию спрос возрастал. Для 
успешного развития и  расширения производства требовалось 
вложение немалого капитала, и  Д. Торнтон подключает к  сво-
ему делу многочисленных родственников в  Великобритании. 
Некоторые из  них с  семьями приезжают в  Россию. В  результате 
в  Санкт-Петербурге сложился большой клан текстильщиков Тор-
нтонов, руководивших производством 76 лет, вплоть до мая 1917 г. 
В списке 1901 года 22 основных пайщика, из них 17 — с фамили-
ей Торнтон. При этом все они оставались подданными Велико-
британии. Д. Торнтон, несмотря на вышеупомянутое условие при 
оформлении купчей на  землю, не  только не  принял российское 
подданство и не продал участок, но напротив, покупал соседние.

В 1866 году дело было преобразовано в  Товарищество 
шерстяных изделий «Торнтон» с  основным капиталом 2  млн 
рублей. Учредителями стали Джеймс Торнтон и  его сыновья, 
Джон и Чарльз. В 1872 году, с открытием отделения для выделки 
шерстяных изделий, владельцы значительно расширяют произ-
водство, оснащают его новейшим оборудованием, применяют 
самые передовые для своего времени технологии выработки 
тканей, что ведет к повышению качества продукции и расшире-
нию ассортимента.

В 1867 году Комитет министров предложил детально разо-
браться о  полицейском управлении в  пригородах. Было при-
нято решение об  организации особой пригородной полиции. 
И  первым пригородным полицейским участком, в  который 
вошла и  часть невского правого берега, стал Шлиссельбург-
ский  — с  одним участковым приставом, пятью околоточными 
и  пятнадцатью городовыми. С  этого момента жители правого 
берега впервые смогли официально заявить, что они живут 
в  окрестностях Петербурга. Тогда  же появилась и  общая для 
всех здешних селений нумерация домов вдоль набережной 
Правого берега Невы. По  переписи тех лет, на  всем участке, 
в который включили еще и Новосаратовку, насчитывалось 211 
деревянных домов. Участок Торнтона числился под № 92, 94, 96 
к 1900-м годам, а к 1914 году добавился участок под № 90 ниже 
по течению Невы.

Берег Невы и  дорога вдоль предприятий Торнтона и  Вар-
гуниных были наиболее благоустроенными. На фабрике суще-
ствовало газовое освещение. В  соответствии с  планами участ-
ка Торнтона 1870–1890-х годов севернее фабричных корпусов 
ниже по течению Невы был разбит английский сад, построены 
дом для служащих, дома для квалифицированных рабочих, 
больница с  амбулаторией и  родильным приютом, жилые де-
ревянные дома для рабочих и здание для увеселения рабочих 
с театральным залом.

Дорога, проложенная от берега Невы в восточном направ-
лении и  разделявшая собственно фабрику и  перечисленные 
строения, вела к селению, получившему название Веселый по-
селок (Люстдорф), который осваивался немецкими колониста-
ми с  1830-х годов. Многие жители Веселого поселка работали 
на предприятиях Торнтона и Варгуниных (в 1930-е гг. указанный 
проезд стал называться дорогой в  Веселый поселок, с  1956 г. 
она была переименована в ул. Тельмана).

Торнтоны вкладывали средства в приобретение транспор-
та для перевозки сырья и  готовых изделий (в  1860-е гг. они 
фрахтовали суда, отсылая вещи для погрузки на  таможню). 
Отсутствие постоянной переправы через Неву в  данной мест-
ности оказывало значительное влияние на характер жизни ра-
бочих и служащих фабрик Торнтона и Варгуниных. В архивном 
деле «Об устройстве Великобританским подданным Торнтоном 
буксирования паромов…», начатом 20 апреля 1871 года, гово-
рится о  желании Торнтонов «устроить против фабрики по  ан-
глийскому образцу на реки Невы паром-самолет, который будет 
ходить посредством вложенной на дне поперек Невы железной 
цепи». В  сентябре этого  же года они приобрели пароход «Вы-
ставка» «…для перевоза и  буксирования собственных грузов 
и рабочих, перевоза пассажиров и буксирования парома с гру-
зом чрез реку Неву…», а через год, в 1872 году, построили две 
деревянные пристани для причала парохода, парома и яликов.

Строительно-механический завод Акционерного обще-
ства «В-м Крейтон и К°» в городе Або (Финляндия) в 1892 году 
спускает на  воду для Товарищества четырехлопастной паро-
ход «Странник»… В 1905 году тот же завод строит для фабрики 
трехлопастной пароход «Странница». «Странник» и  «Странни-
ца» служили производству долгое время. В архивных докумен-
тах есть сведения о ремонте этих судов в 1939 году, только на-
зывались они уже иначе: «Красный ткач» и «Красная ткачиха».

Товарищество «Торнтон» было трижды удостоено права 
изображения государственного герба на своих изделиях: в 1878 
году на Всемирной выставке в Париже, в 1882 году на Всерос-
сийской промышленно-художественной выс тавке в  Москве 
и  в  1896 году на  XVI Всероссийской промышленной и  художе-
ственной выставке в Нижнем Новгороде.

Суконная фабрика Торнтона. Правый берег Невы. 
«Нестеров и К°». 1860-е гг. Фотография. ГМИ СПб
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В 1899 году руководство фабрики готовилось к Всемирной 
выставке в Париже 1900 г. В «Кратком обозначении выставляе-
мых предметов» перечислены 48 наименований: сукно, драп, са-
тин, фланель, байка, пледы, одеяла, платки, камвольные пряжи… 
Товарищество получило Гран-при за красоту и качество тканей. 
Причем ткани были уже не  те, с  которых Торнтоны начинали. 
О  том, как изменились масштабы производства и  ассортимент, 
можно судить по фабричным книгам, публикациям о выставках 
и информации о товарах, размещенной в разных периодических 
изданиях, таких как «Новое время», «Русский инвалид», «Нива» 
и других. На выставке 1882 года уже было отмечено «совершен-
ное по  качеству изготовление сукон средних сортов, пледов, 
одеял, фланели и других <…> изделий при весьма значительных 
размерах производства». К концу 1890-х годов изделия Товари-
щества «Торнтон» были распространены по всей России и име-
лись во всех выдающихся мануфактурных и суконных магазинах.

В немалой степени этому способствовало использование 
высококачественного сырья, в  большом объеме закупаемого 
в Англии, Германии и Бельгии. Прежде шерсть была только отече-
ственная, приобреталась сначала в Санкт-Петербурге и Москве, 
затем, с  расширением рынка, в  Симбирске, Казани и  на  ярмар-
ках в Харькове, Полтаве, Екатеринославе. Но только очень каче-
ственная шерсть давала возможность создавать ткани высших 
сортов. Анализ книг закупок заграничной шерсти позволяет сде-
лать вывод о господстве на сырьевом рынке английских фирм.

К списку товаров следует добавить диагоналевые тка-
ни и  мундирное сукно  — офицерское, солдатское, кадет-
ское, жандармское и  т. д., особенно пользовавшееся спросом 
в Санкт-Петербурге — военной столице империи. Известно, что 
представители императорской семьи носили военную форму, 
предпочитая, главным образом, отечественное сукно. Вполне 
вероятно, что форму шили из  военных сукон высших сортов, 

которые Товарищество в большом количестве поставляло в Во-
енное ведомство и  к  Императорскому двору. Однако самым 
востребованным военным товаром были одеяла: шерстяными 
и байковыми одеялами фабрика снабжала значительную часть 
воинских подразделений всего Северо-Запада России.

С началом Первой мировой войны фабрика почти пол-
ностью переходит на  выпуск сукна для обмундирования Рос-
сийской армии. По  заказам военного ведомства в  первый год 
войны было выпущено более 2000 тыс. аршин защитного мун-
дирного сукна. Фабрика работала в эти годы с перебоями из-за 
трудностей поставок сырья и топлива. Первая мировая война, 
Февральская революция, беспорядки в столице вынудили Торн-
тонов 15  мая 1917  года по  доверенности пайщиков продать 
предприятие инженерам-технологам В. Ф. Кауфману и  В. Н. Па-
трикееву и покинуть Россию.

История предприятия Торнтонов связана с  историей ре-
волюционного движения в  Петербурге и  Петрограде. Осенью 
1895  года произошла забастовка на  фабрике Торнтона, послу-
жившая поводом для листовки В. И. Ленина «К рабочим и работ-
ницам фабрики Торнтона».

В 1920-е годы на  фабрике побывала известная советская 
писательница Мариэтта Шагинян, собиравшая материал для 
очерков о  текстильной промышленности. Очерки эти были 
вскоре опубликованы, а один из них получил название «Фабри-
ка Торнтон».

Постановлением Президиума ВСНХ от  13  марта 1919  года 
фабрика шерстяных изделий Товарищества шерстяных изде-
лий «Торнтон», основанная в 1841 году, была национализирова-
на, 14  апреля 1919  года передана в  состав правления «Петро-
шерсть», переименована в Невскую государственную фабрику 
шерстяных изделий и законсервирована. Фабрика возобновила 
деятельность в 1921 году. В 1922 году была переименована в го-
сударственную фабрику шерстяных изделий «Красный ткач».

В 1927 году фабрике «Красный ткач» поручили изготовле-
ние отечественного технического сукна для бумажной, цел-
люлозной, химической и других отраслей народного хозяйства. 
Был разработан грандиозный проект, предполагавший строи-
тельство новой фабрики, не  уступавшей по  замыслу бывшему 
предприятию Торнтона. Скорее всего, из-за нехватки финан-
сирования указанный проект не был осуществлен. Разработка 
проекта фабрики технических сукон осуществлялась трестом 
«Ленинградтекстиль».

В июне «Главтекстиль ВСНХ» дал тресту указание «немед-
ленно приступить к  перестройке свободного корпуса на  фа-
брике “Красный ткач”, приспособив таковой под выработку 
технических сукон» и  расширять фабрику технических сукон 
за  счет постепенного освобождения старых корпусов. В  1929 
году на  территории фабрики «Красный ткач» была построена 
и пущена в строй фабрика по выпуску технических сукон (един-
ственная в  России)  — «Государственная фабрика технических 
сукон» — новый четырехэтажный корпус на месте разобранно-
го старого южного крыла фабрики. В 1933 году этому предприя-
тию было присвоено имя Э. Тельмана.

Приказом Наркомата от  25  января 1936  года к  фабрике 
была присоединена фабрика технических сукон им. Э. Тельма-
на, построенная в 1927–1929 годах и было создано предприя-
тие, называвшееся «Объединенные фабрики “Красный ткач” 
и  технических сукон им.  Э. Тельмана». Приказом Наркомата 
легкой промышленности СССР от 19 марта 1938 года предпри-
ятие было переименовано в Ленинградский государственный 
комбинат тонких и  технических сукон им.  Э. Тельмана. С  ян-
варя 1966  года комбинат находился в  ведении 2-го Главного 
управления шерстяной промышленности Министерства лег-
кой промышленности РСФСР.

Продукция фабрики пользовалась большим спросом и  во 
мно гом следовала лучшим традициям мануфактуры Торн тона.

16 марта 1992 года было зарегистрировано АОЗТ (с 11 июня 
1996 г. ОАО) «Невская мануфактура».

Открытка начала XX в. Панорама Невы 
с постройками фабрики «Торнтон».
Фонд музея ОАО «Невская мануфактура»

Панорама фабрики Товарищества шерстяных изделий «Торн-
тон». Плакат к XVI Всероссийской промышленной и художе-
ственной выставке в Нижнем Новгороде. 1896 г. Фонд музея
 ОАО «Невская мануфактура»
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В больнице при фабрике в  течение тридцати лет работал 
врачом отец поэтессы Ольги Берггольц — Фёдор Христофоро-
вич Берггольц. В эту больницу Ольга Фёдоровна пришла к отцу 
в блокадную зиму 1941 года.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКА 

ТОВАРИЩЕСТВА ШЕРСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ «ТОРНТОН» 

(КОМБИНАТ ИМ. Э. ТЕЛЬМАНА)
Открытая Джеймсом Торнтоном в 1841 году суконная и одеяль-

ная фабрика первоначально размещалась в  двухэтажном здании 
и была оборудована ручными ткацкими станками. В дальнейшем, 
когда было «улучшение фабрике учинено по  части машинной», 
как сообщается в Ведомости о фабрике Торнтона за 1855 год, она 
«…помещается в  двух- и  трехэтажном каменном и  деревянном 
строении». Архивные чертежи этого периода не  обнаружены. 
По-видимому, строительство шестиэтажного производственного 
корпуса с  флигелем и  шестиэтажного жилого дома для рабочих 
было начато в 1860-е годы и ко времени создания Товарищества 
шерстяных изделий «Торнтон» (1866) указанные постройки суще-
ствовали, как и дом владельца — так называемый «отцовский дом».

На фотографии 1860-х годов из фондов ГМИ СПб можно ви-
деть обращенный на  набережную Невы шестиэтажный произ-
водственный корпус с  трехэтажным флигелем, пристроенным 
к нему с восточной стороны, шестиэтажное строение в глубине 
участка (рабочая казарма), расположенное параллельно произ-
водственному корпусу, и три двухэтажных жилых дома на пер-
вом плане, в том числе дом Д. Торнтона (см. фото).

В страховом плане этого дома, «принадлежащего Якову 
Ивановичу Торнтону, состоящего на правом берегу реки Невы, 
на  9-й версте от  С.-Петербурга, против Казенного Механиче-
ского завода», составленном в 1866 году архитектором Гамазо-
вым, литерой «L» обозначен «каменный дом, крытый железом, 
в 2 этажа, на жилом подвале, куда ведет каменный свод и лест-
ница с латунными перилами, в сад каменное крыльцо с тамбу-
ром <…>, на стенах хорошие обои, на потолках лепная работа, 
полы <…> в дубовых паркетах. Отопление горячей водою по чу-
гунным трубам; 2 мраморных камина; <…> освещение газовое; 
в кухне изразцовые плиты и духовая печь, водопроводы…»

В описании строений страхового плана фабрики 1866 года 
под литерой «А» упоминается «каменное здание, крытое желе-
зом в 6 этажей, отопление паровое, освещение газовое…»

В следующем, 1867 году, Торнтоны получают свидетельство 
на открытие в нем фабрики, «действующей силою паровой ма-
шины <…>. В означенной фабрике находится 5 паровых машин 
и 6 котлов <…>. Помещение для рабочих удобно и достаточно 
на 1000 человек…». Спустя 10 лет об этом же корпусе в описи 
строений фабрики 1876  года под № 7 сообщается следующее: 
«Фабричное здание (старое главное строение), каменное, кры-
тое железом, в 6 этажей…»; а под № 18 значится «новое фабрич-
ное строение, каменное, крытое железом, в 6 этажей, <…> ото-
пление паровое, освещение газовое…»

В деле «О  постройках <…> фабриканта Торнтона…» есть 
протокол № 716 от  27  декабря 1871  года об  освидетельствова-
нии постройки «большого каменного корпуса, принадлежаще-
го Товариществу шерстяных изделий “Торнтон”, с  приложением 
плана двора фабрики, составленного архитектором К. И. Гедрой-
цем», где литерой «А» обозначено новое заводское строение. Его 
описание приведено в акте от 1 февраля 1872 года «освидетель-
ствования вновь устроенного отделения для выделки шерстяных 
изделий <…>. На берегу Невы, смежно с существующей уже фа-
брикой Торнтона, устроено шестиэтажное каменное здание, кры-
тое железом, с таковым с правой стороны флигелем, <…> имеет 
360 футов длины, 63 фута ширины и 72 фута высоты…» и далее 
перечень уже установленных на шести этажах станков и машин.

Из имеющихся архивных документов выяснить авторство 
фабричных строений мануфактуры Торнтона не  удалось. Уста-
новить имя архитектора главного производственного корпуса 
помог полицейский протокол об  обрушении 9  июня 1871  года 

лесов строящегося нового корпуса фабрики «Торнтон», состав-
ленный приставом Шлиссельбургского участка С.-Петербургской 
пригородной полиции майором бароном Витте, в котором ска-
зано: «Постройка фабрики производится по  плану архитектора 
Александра Федоровича Занфтлебена и под его наблюдением».

Архитектор Александр Федорович Занфтлебен (1815–1881) 
в  1836 году закончил Академию художеств. На  первом этапе 
своей профессиональной деятельности он в основном строил 
и  перестраивал доходные дома крупных предпринимателей 
Санкт-Петербурга. Его первые работы в области промышленной 
архитектуры связаны с заказами петербургских купцов и фабри-
кантов Варгуниных, владельцев писчебумажной фабрики за Не-
вской заставой. В связи с этим у А. Ф. Занфтлебена появились де-
ловые связи среди столичных промышленников. В конце 1870-х 
годов он много строил для владельцев Спасской и Петровской 
мануфактур, которые находились на  Шлиссельбургском трак-
те (в  советскае время  — фабрика «Рабочий» (пр.  Обуховской 
Обороны, 86). Это и комплекс фабричных построек, и простые 
жилые дома для рабочих. А. Ф. Занфтлебен так же был автором 
проекта расширения Новой бумагопрядильной мануфактуры, 
расположенной по  набережной Обводного канала, д. 60, вла-
дельцами которой были английские предприниматели Д. Джуб, 
В. Буск и Д. Лодер (в советский период — фабрика им. П. Аниси-
мова). Если учесть, что компаньоном Варгунина был англичанин 
Джон Губбардт, владельцем Спасской и Петровской мануфактур, 
основанных в 1842 году на 7-й версте Шлиссельбургского трак-
та, — англичанин Эджертон Губбардт (возможно родственник 
первого), то неудивительно, что сосед Варгунина англичанин 
Торнтон привлек для возведения своей фабрики проверенного 
в деле строительства промышленных объектов архитектора. Он 
воплотил свой авторский проект в традиционном для фабрич-
ных построек того времени «кирпичном» стиле.

Первое упоминание о работе А. Ф. Занфтлебена на фабрике 
Торнтона относится к  1866 году: в  это время архитектор имел 
«надзор за  постройками каменного шестиэтажного для рабо-
чих дома во  дворе, принадлежащем <…> С.-Петербургскому 
1-й гильдии купцу Торнтону <…> с  полной ответственностью 
за прочность и правильность работ».

В страховом плане 1866 года этот дом не значится, а в опи-
си 1876  года под № 24 числится «старая казарма, каменная, 
крытая железом, в  6 этажей. В  нижнем этаже <…> мелочные 
лавки с хлебопекарными печами. Строение прочное, снабжено 
водою и занято жильем рабочих».

Таким образом, скорее всего, производственное здание, 
рабочая казарма и,  возможно, жилые дома владельцев стро-
ились по  проектам архитектора А. Ф. Занфтлебена с  1860-х гг. 
и были закончены к началу 1870-х.

На панораме фабрики 1890-х годов на фотографии фабрики 
начала XX века изображены все фабричные строения, а также 
дома владельцев и дом для служащих (см. фото).

Фотография 1900-х гг.
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В таком состоянии фабри-
ка Торнтона вступила в  период 
советской эпохи существования 
предприятия.

После национализации пред-
приятия в 1919 году и переимено-
вания его в «Красный ткач» к 1929 
году на  месте разобранного до-
революционного флигеля (одно-
го из наиболее ранних) была осу-
ществлена постройка нового кор-
пуса фабрики технических сукон, 
которой в  1933 году присвоено 
имя Э. Тельмана.

К сожалению, к  настоящему 
времени производство суконных 
изделий на  территории фабрики 
остановлено.

Дом владельца и  главный 
производственный корпус фабрики с дымовыми трубами явля-
ются объектами культурного наследия и находятся под охраной 
государства.

Потомки Торнтонов, покинувших Россию в 1918 году, сохра-
нили в семейном архиве многие документы, связанные с исто-
рией суконной мануфактуры в Петербурге.
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Летом 2012  года исполнилось 290 лет со  дня основания 
города Колпино и  его главного, до  недавнего времени градо-
образующего, предприятия  — ОАО «Ижорские заводы». По-
строенное по указу Петра I для нужд флота, предприятие имеет 
славную историю, богатую именами людей, много сделавших 
не  только для заводов и  Колпино, но  и  для Петербурга. Одна 
из  таких, ныне почти забытых личностей, — инженер-генерал 
Александр Яковлевич Вильсон (1776–1866), деятельность кото-
рого в первой половине XIX века распространялась на четыре 
предприятия Северной столицы.

Вильсон родился 16 февраля 1776 года в Эдинбурге (Шот-
ландия) в  семье кузнеца. В  восьмилетнем возрасте вместе 
с отцом приехал в Россию. Джеймс Вильсон (в России его ста-
ли звать Яков Александрович) был приглашен архитектором 
Ч. Камероном для строительства в  Царском Селе. В  1784 году 
в  Царскосельскую контору строений прибыло из  Англии 74 
строителя1. Некоторые, в их числе Яков Вильсон, приехали вме-
сте с семьями. Известно, что Я. Вильсон работал в Царском Селе 
с 1 мая 1784-го до 1 мая 1790 года, выполняя кузнечные работы 
в Екатерининском дворце и Камероновой галерее. Он рано стал 
привлекать к своему ремеслу старшего сына Александра.

Александр Вильсон, как сказано в  его послужном списке, 
«не обучался в казенном заведении, но знает науки, принадле-
жавшие его званию; также языки — русский, английский, фран-
цузский и,  частично, немецкий»2. В  1790 году Царскосельская 
контора строений заключила контракт с  четырнадцатилетним 
Александром. Он был определен помощником к  отцу. Решет-
ка Камероновой галереи исполнена, судя по  документам, уже 
Яковом и Александром Вильсонами; фамилии отца и сына стоят 
рядом в ведомостях о выполнении позолотных работ.

Затем младшего Вильсона переводят на  Сестрорецкий 
оружейный завод. В 1800 году он начинает служить у Чарльза 
Гаскойна (1739–1806)  — известного шотландского инженера, 
с 1786 года работавшего в России. Сначала Александр Яковле-
вич чертит различные планы и исполняет поручения, а в 1801 
году в  качестве письмоводителя отправляется на  Луганский 
завод. С 1804 года его должность пишется как «химик на Алек-
сандровском пушечном заводе в Петрозаводске», но это было 
не  более чем наименование занятой им вакансии, так как, 
по  данным архивов, Александр Вильсон с  1803  года работал 
на  Ижорских заводах помощником директора Ч. Гаскойна. Ру-
ководивший несколькими предприятиями в разных губерниях 
России, Гаскойн бывал в Колпине изредка, поручив ежедневные 
производственные вопросы своему помощнику.

О доверии русского правительства к тридцатилетнему Виль-
сону говорит тот факт, что сразу после смерти Гаскойна он был на-
значен руководителем Адмиралтейских Ижорских заводов (АИЗ) 
в Колпине и управляющим Императорской Александровской ма-
нуфактуры и членом ее правления. Вдовствующая императрица 
Мария Фёдоровна писала 20 июля 1806 года: «…не могу лучше 
изъявить полную справедливость отдаваемою мною его (Гаской-
на) отличным знаниям и заслугам, как препоручением управле-
ния мануфактуры чиновнику, пользовавшемуся совершенною 
его доверенностью, коллежскому асессору Вильсону, на  том 

точно основании, на  котором по-
койный Действительный Статский 
советник Гаскойн оною управ-
лял…»3 Мануфактурой А. Я. Виль-
сон руководил до  ее закрытия 
в 1860 году.

В Колпине свою главную за-
дачу на  первых порах Вильсон 
видел в  завершении начатого Га-
скойном плана переустройства 
заводов. К 1808 году были постро-
ены новые заводские корпуса, по-
перек основного русла реки Ижо-
ры соорудили каменную плоти-
ну, подняв на 10 метров уровень 
воды, был прорыт левобережный 

водоотводной полукруглый канал. Реконструкция позволила 
колпинским заводам сделать гигантский шаг вперед — от лесо-
пилен XVIII века к эффективно работающему предприятию, объ-
единявшему на одной площадке металлургические и машино-
строительные производства. Ижорские заводы в первой поло-
вине XIX  века выпускали пароходы, паровые машины и  меха-
низмы, пушки, навигационные приборы и инструменты, якоря 
и  якорные цепи, мундирные пуговицы, чеканили мелкую мед-
ную монету и выполняли много ответственных заказов для от-
ечественного флота.

Ансамбль заводских построек и  гидротехнических соору-
жений начала XIX века сформировал центр города Колпино, со-
храняющийся в основных чертах и к началу века XXI. Директору 
Вильсону приписывают остроумное решение заводской ограды 
на  главной заводской плотине: опорными столбами ее стали 
бракованные стволы пушек, которые в свою очередь, выводи-
ли дым из  помещений кузниц. Утратив со  временем приклад-
ной характер, стволы пушек и ограда стали украшением одной 
из самых оживленных магистралей центра Колпина — бульвара 
Свободы.

Производительность Ижорских заводов выросла с 3,5 ты-
сяч пудов в  1803 году до  115,5 тыс. в  1852-м. Число мастеро-
вых в этот же период увеличилось с 500 человек до 1700. При 
Вильсоне начали складываться династии ижорских мастеров, 
из  поколения в  поколение передававших секреты рабочих 
профессий.

В условиях закрытого населенного пункта, каким было 
Колпино до 1878 года, начальник заводов (так стала называть-
ся должность Вильсона с 1826 года) был практически хозяином 
в селе. Что можно сказать о проводимой им социальной поли-
тике? Вот несколько фактов. Кроме заработной платы мастеро-
вые (объединенные с 1827 года в 6-й морской рабочий экипаж), 
получали провиант на себя и детей. Семейным рабочим строил-
ся дом за счет завода. Холостые размещались в казармах. В 1809 
году на заводах открылась первая столовая, и к концу года ею 
пользовались уже все холостые рабочие заводов. С  1808  года 
для мастеровых и служащих заводов стали шить одежду — мун-
диры темно-синего цвета.

В селе был построен госпиталь, работала школа для сыно-
вей рабочих, а в 1836 году  Вильсон в директорском доме открыл 
школу для девочек. Дети — предмет постоянной заботы началь-
ника. Журнал исходящих документов сохранил  распоряжения 

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÃÅÍÅÐÀË 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÈËÜÑÎÍ (1776–1866)

Инженер-генерал 
А. Я. Вильсон. 1850-е гг.

Лариса Дмитриевна БУРИМ,

директор музея истории «Ижорский завод»
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о порядке выполнения приви-
вок от оспы, о лечении школь-
ников, неоднократные хода-
тайства о  присылке в  Колпи-
но «ученой» повивальной баб-
ки. Заботясь о благоустройстве 
и  санитарном состоянии Кол-
пина, А. Я. Вильсон в 1809 году 
перенес местное кладбище 
из  центра, от  заводов, к  устью 
Прямого (ныне Комсомольско-
го) канала.

Колоссальная ответствен-
ность за  выполнение важных 
государственных заказов, ле-
жавшая на  плечах Вильсона, 
требовала воли, настойчиво-
сти, порой жестокости. Вот мне-
ние современника: «Исполни-
тельный сам и  строгий к  са-
мому себе, он и  от  подчинен-
ных требовал беспрекослов-
ного исполнения возложенных 
на  них обязанностей. Умея на-
казывать, он за  добросовест-
ную работу умел и  поощрять 

денежными наградами, производством мастеровых в  унтер-о-
фицеры, а затем в офицеры. Многие труженики ижорских Адми-
ралтейских заводов всем своим дальнейшим общественным по-
ложением обязаны были строгому, но справедливому начальни-
ку генералу А. Я. Вильсону»4. Служба и порученные ему предпри-
ятия стали главным делом его жизни.

Руководя одновременно двумя крупными предприятия-
ми (Ижорскими заводами и  Александровской мануфактурой), 
А. Я. Вильсон бывал в Колпине несколько дней в неделю, посто-
янно проживая в селе Александрове (Александровском) при ма-
нуфактуре (сейчас — проспект Обуховской обороны). Алексан-
дровская мануфактура возникла при Павле I в конце XVIII века 
и просуществовала до октября 1860 года. Она относилась к ве-
домству учреждений императрицы Марии Фёдоровны. Здесь 
ткали салфетки, полотна, выпускали игральные карты. Виль-
сон, выписывая из-за границы машины и механизмы для Ижор-
ских заводов, одновременно заказывал оборудование и  для 
мануфактуры. Как в Колпине, так и здесь он много проектиро-
вал и  строил. Здание льнопрядильни Александровской ману-
фактуры, построенное по проекту Вильсона в 1810-х годах, во-
шло в учебники по архитектуре как первое в столице производ-
ственное сооружение с внутренним металлическим каркасом5. 
Изделия мануфактуры прославились в 1836 году, когда служа-
щий Яков Малин выткал из  шелка четыре картины: «Портрет 
императора», «Вид здания С-Петербургской биржи», «Вид Ака-
демии художеств», «Вид замка Дерам в Англии»6. После упразд-
нения Александровской мануфактуры на ее месте возник Обу-
ховский сталелитейный завод.

Энергии Вильсона хватало на  многое. В  1833  году он, со-
вместно с  бароном А. Л. Штиглицем, Альбертом Марком, Яко-
вом Флитом и  Робертом Крегом, основали в  Петербурге ком-
панию Невской бумагопрядильной  мануфактуры. Предприя-
тие успешно действовало до  конца 1917  года (сейчас  — ОАО 
«Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова»). В 1835 году Алек-
сандр Вильсон стал основным пайщиком общества Российской 
бумагопрядильной мануфактуры. Этой фирме принадлежали 
в Петербурге бумагопрядильная мануфактура с 670 рабочими, 
ткацкая мануфактура с 1060 рабочими и прядильная фабрика, 
где работало 575 человек (в наши дни — ЗАО «Прядильная фа-
брика “Веретено”»)7.

Но жизнь Вильсона не сосредоточивалась только на произ-
водстве, Александр Яковлевич был человеком разносторонних 

интересов. С 1808-го по 1865 год он состоял членом Английско-
го клуба. Можно предположить, что именно там состоялось его 
знакомство с Александром Сергеевичем Пушкиным. Поэт рабо-
тал тогда над «Историей Пугачёва», повсюду разыскивая ред-
кие книги XVIII века. Вильсон посылает ему экземпляры из сво-
ей обширной (18 тысяч томов!) библиотеки: «Вместе с тем по-
лучить извольте записки капитана Брюса, в которых найдете 
много любопытства достойного… Записки доктора Кука при 
сем же получить извольте»8. Сегодня в собрании Института рус-
ской литературы (Пушкинского Дома) среди книг великого по-
эта хранится одна из присланных Вильсоном книг — «Записки 
доктора Кука».

Приказом № 107 от 14 августа 1856 года начальник Ижор-
ских заводов инженер-генерал А. Я. Вильсон был уволен 
от  службы, но  оставлен по  корпусу корабельных инженеров. 
Император Александр II направил на его имя рескрипт следу-
ющего содержания: «Александр Яковлевич! При увольнении 
вас от многотрудной должности начальника Адмиралтейских 
ижорских заводов, Я не  мог не  обратить внимания на  свыше 
пятидесятилетнюю службу вашу и не отдать полной справед-
ливости неизменному усердию, коим ознаменовано служение 
ваше как при ижорских, так и по другим частям, кои были по-
ручаемы вам. Во изъявление особенного МОЕГО к вам благо-
воления и признательности, Я повелел сохранить вам от Мор-
ского Министерства полное содержание, которое вам произ-
водилось по  званию начальника Адмиралтейских ижорских 
заводов…»9 Так в восьмидесятилетнем возрасте, завершилась 
блестящая карьера шотландского мальчика, в детстве по воле 
отца поменявшего родину. Вильсон был награжден ордена-
ми Святого благоверного князя Александра Невского, Белого 
Орла, Святого Владимира II, III, IV степеней, Святой Анны I и  II 
степеней, Знаком отличия в службе за LX лет.

20 июля 1856 года Александр Яковлевич Вильсон праздно-
вал пятидесятилетие управления Александровской мануфакту-
рой. Юбиляру пожаловали алмазные знаки ордена Александра 
Невского, на Петербургском монетном дворе была отчеканена 
медаль.

Вильсон умер в  воскресенье, 13  февраля 1866  года, трех 
дней не  дожив до  своего девяностолетия. Прямых наследни-
ков не оставил, так как прожил жизнь холостяком. Родственни-
ки Вильсона поместили в  «Санкт-Петербургских ведомостях» 
и  еще ряде столичных газет сообщение о  том, что «отпевание 
в  Англиканской церкви (на  Английской набережной) назначе-
но 18 числа на 10 часов утра»10. Его похоронили в тот же день 
на Колпинском кладбище.

В небольшом очерке невозможно рассказать об этой жиз-
ни, полной трудов и  свершений. Александр Вильсон видится 
эпохой в истории Ижорских заводов, яркой страницей в исто-
рии промышленности Санкт-Петербурга.

1 Ходасевич Г. Шотландские мастера в Царском Селе // Рос-
сия–Англия: страницы диалога: сб. СПб., 1999. С. 15–18.

2 Российский государственный архив военно-морского 
флота (РГА ВМФ). Ф. 406. Оп. 3. Д. 476. Л. 2.

3 Российский государственный исторический архив (РГИА). 
Ф. 759. Оп. 37. Д. 395. Л. 8.

4 Левицкий М. Адмиралтейские ижорские заводы // Котлин. 
1897. № 45.

5 Пунин А. Архитектура Петербурга середины XIX  века. Л.: 
Лениздат, 1990. С. 160.

6 Пыляев М. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. 
СПб., 1889. С. 75–76.

7 Барышников М. Деловой мир России. СПб.: Искусство-СПб, 
1998. С. 258, 314.

8 Пушкин А. Переписка: в 3 т. Т. 3. СПб., 1911. С. 258–259.
9 Городков Г. Адмиралтейские Ижорские заводы. СПб., 1903. 

С. 76.
10 С.-Петербургские ведомости. 1866. № 47. С. 3.

Медаль в честь инженер-
генерала А. Я. Вильсона. 1856 г.
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Основные боевые действия Крымской войны 1853–1856 
годов развернулись на Черном море. Но англо-французскими 
кораблями были предприняты рейды на русские базы и пор-
ты в Балтийском и Белом морях и на Тихом океане. Основные 
силы противника были направлены в Балтийское море, Фин-
ский залив. Они представляли угрозу не только для военных 
объектов, но  и  для жителей окрестных мест, выходивших 
на своих лодках для ловли рыбы и перевозки грузов.

Крестьяне Рыбной слободы издавна занимались судоход-
ством. Ходили не  только по  Неве, но  и  выходили в  Финский 
залив, перевозили грузы в  Кронштадт, рыбачили в  устье Луги. 
Губернатором было издано предписание о  «запрещении су-
дохозяевам и  шкиперам прибрежных судов иметь плавание 
между фортом “Император Павел” и  Ораниенбаумским бере-
гом и  не  останавливать суда на  якорь на  большом Кронштад-
тском рейде западнее линии, идущей от  форта “Император 
Павел” к форту “Император Александр”, а проходили бы далее 
этой линии к брантвахтам, также чтобы не находили по север-
ную сторону Кронштадта  — по   просьбе Главного командира 
Кронштадт ского порта»1. Рыбацкие крестьяне были ознакомле-
ны с этим предписанием под расписку.

Русское командование, не  имея достаточного количества 
современных кораблей для отражения ударов противника, со-
средоточило свои усилия на  укреплении береговых оборони-
тельных сооружений, состояние которых, как показала инспек-
ция, было весьма плачевным.

Основу этой обороны составляли канонерские лодки 
шхерной гребной флотилии и  батареи береговой обороны. 
Одновременно для обороны Кронштадта и  Свеаборга необ-
ходимо было выполнить большой объем инженерных работ 
и установить несколько минных заграждений. Ограниченные 
сроки на  выполнение этих мероприятий заставили военное 
командование вспомнить об  ополчении, хорошо зарекомен-
довавшем себя в ходе Отечественной войны 1812 года. Но те-
перь ополчение должно было стать морским.

Решено было построить 74 гребные канонерские лодки, ко-
торые «строились по проекту контр-адмирала фон Шанца. <…> 
Двадцать метров длины, два небольших орудия и 32 ополченца 
на веслах…» 2

2 апреля 1854 года император Николай I издал Указ Прави-
тельствующему Сенату.

«В видах усиления мер к  охранению окрестных берегов 
Финского залива, признав за  благо сформировать резервную 
гребную флотилию, повелеваем:

1. Для укомплектования оной гребцами образовать четыре 
дружины морского ополчения.

2. Дружины сии составить вызовом охотников в губерниях: 
С.-Петербургской, Олонецкой и Тверской.

3. Принятие должных мер по  устройству сего ополчения 
возложить на  Комитет из  Управляющего Морским Министер-
ством Его Императорского Высочества Великого Князя Констан-
тина Николаевича и  Министров: Государственных Имуществ, 
Уделов и Внутренних дел»3.

Выбор губерний был продиктован мнением, что наличие 
большого количества водных бассейнов в них, выработало у мест-
ных жителей определенные навыки, необходимые для решения 
поставленных задач. 14  апреля Императором было утверждено 
«Положение о морском ополчении». В нем указывались цель и со-
став морского ополчения, подчеркивалось, что «в состав ополче-
ния поступают по собственной охоте, лица всякого звания, здоро-
вого телосложения»4. Был определен порядок приема:

«…
4. Желающие вступить в морское ополчение должны иметь 

узаконенные виды, а  помещичьи крестьяне особые письмен-
ные разрешения их помещиков или управляющих имениями.

5. В С.-Петербурге все желающие являются в инспекторский 
департамент Морского Министерства, в губернских городах — 
к  начальнику губернии, а  в  уездах  — к  местной полицейской 
власти.

6. От  явившего отбирается паспорт и  выдается на  место 
онаго билет на простой бумаге с обозначением времени явки. 
Паспорт отсылается немедленно в инспекторский департамент 
морского ведомства, куда вслед за  ним должен отправиться 
явившийся охотник, — причем выдается ему, буде пожелает, 
на путевые издержки вперед месячный оклад жалованья. Обо-
значая о том на билетах.

7. Местным полицейским властям поручается иметь стро-
гое наблюдение за  безостановочным следованием охотников 
в С.-Петербург, причем оказывать им всякое содействие, а в слу-
чае болезни охотника доставлять ему должное вспомощество-
вание.

И т. д.
Условия службы.

10. Вступивший в морское ополчение получает со дня явки 
его в инспекторский департамент:

а) Жалованье по 8 руб. серебром в месяц.
b) Провиант и морскую провизию наравне с нижними чина-

ми морского ведомства.
c) Одежду крестьянского покроя, причем дозволяется но-

сить бороду и стрижку волос a la pyasanne (по-крестьянски).
11. Срок службы полагается по 1 ноября 1854 года.

12. По окончании сего срока никто из охотников на службе 
удерживаться не будет.

13. Отличившиеся награждаются наравне с нижними чина-
ми, на действительной службе состоящими.

14. В случае взятия неприятельского судна или затопления 
онаго при содействии канонерских лодок охотники, служащие 

Елена Юрьевна ЛЕОНОВА,

потомок жителей Рыбацкого, экономист, 
зам. начальника налоговой службы Невского района, краевед
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на оных, будут иметь участие в разделе призовых денег на за-
конном основании.

15. В  случае ран или увечья, участвовавшие в  ополчении, 
пользуются призрением и преимуществами наравне с военно-
служащими.

16. Семейства охотников, во  время службы, поручаются 
особому попечению местных начальств и обществ».

Прошел слух, что поступившие в морское ополчение кре-
стьяне, получат волю, что не  соответствовало действительно-
сти. Это вызвало большой ажиотаж у  помещичьих крестьян 
упомянутых губерний и даже волнения. Число охотников пре-
высило ожидаемое число и за период до 22 мая составило 7132 
человека.

Нашлись охотники и  в  Рыбацкой слободе. Надзирающий 
за  крестьянами, подведомственными Императорской Алек-
сандровской мануфактуре, к которым относились и крестьяне 
слободы (впоследствии села Рыбацкого), представил Управля-
ющему «Список <…> слободы Рыбацкой крестьян, доброволь-
но желающих поступить в  Морское ополчение» за  подписью 
старосты слободы Ивана Васильева Афанасьева. Желающих 
таких оказалось 16 человек. Среди них: 48-летний Фёдор Степа-
нов Дедов. Приметами «Роста выше средняго. Лицом бел, воло-
сы темно-русые. Глаза карие. Вдов». И 16-летний Михаил Иванов 
Красавин. «Роста ниже средняго. Лицом бел. Волосы русые. Гла-
за серые. Холост»5.

Всего же из селений, подведомственных мануфактуре, вы-
разили желание поступить в  Морское ополчение 37 человек, 
из которых двое не были приняты по здоровью, а «один по бо-
лезни к месту осмотра не прибыл», но по выздоровлении дол-
жен был явиться6.

Позднее еще трое рыбацких крестьян изъявили желание 
поступить в  ополчение. Старостам было приказано «выслать 
крестьян во 2 стан, с выдачею им временных надлежащих би-
летов»7.

Из Усть-Ижоры (села также подведомственного Алексан-
дровской мануфактуре) в  Морское ополчение отправились 
15 человек. Мирским приговором от 14 апреля крестьяне села 
решили «производить жалованья от общества 7 руб. серебром 
на каждого в месяц, на содержание оставшимся им семействам, 
сверх назначенного от казны»8.

Семьи рыбацких крестьян, ушедших в ополчение, чувство-
вали себя обойденными по сравнению с крестьянами Усть-Ижо-
ры и обратились с просьбой к управляющему: «На поступивших 
из села Усть-Ижоры крестьянских детей в Морское Ополчение 
родителям или семействам их выдано от  мирского общества 
и два куля муки ржаной, и денег по 7 руб. сер на каждого; на по-
ступивших из села Рыбацкого <…> семействам их до сего вре-
мени ничего не выдано, а потому припадаем к стопам Вашего 
Высокопревосходительства, приемлем смелость покорнейше 
просить приказать выдать оставшимся семействам их, у  сего 
подписавшихся по  такой  же части, которою воспользовались 
оставшиеся семейства от ополченцев села Усть-Ижора, за тако-
вое благодеяние обязаны будем молить Бога, о здравии и дол-
годенствии Вашего Высокопревосходительства»9.

Из взаимоотношений управляющего мануфактурой Виль-
сона с подведомственными крестьянами известно, что жало-
бы и просьбы последних он не оставлял без внимания. Но при 
принятии решения по тому или иному вопросу прислушивал-
ся к  мнению «мира». А  крестьянское общество на  этот счет 
8  июля вынесло приговор: «…объяснить честь имеем, что 
тем крестьянам при изъявлении ими желания к поступлению 
в  Ополчение, из  общественной кассы выдано им деньгами 
по пяти рублей серебром каждому. К тому же до поступления 
их в Ополчение на продовольствие их с 10 апреля по 26 чис-
ло и  во  все время пребывания в  селении издержано до  ше-
сти рублей серебром на каждого, что составит на 19 человек 

209  руб. серебром. Семейства  же поступивших в  ополченцы 
не малолетние, могут жить безбедно своими трудами без по-
сторонней помощи, а  посему полагаем в  домогательстве им 
отказать.

П.п. староста Иван Васильев Афанасьев и другие»10.
В обоснование такого решения был приложен посемейный 

список крестьян, поступивших в  Морское ополчение. Напри-
мер: Пантелей Иванов Рыбушкин 52 лет и его сын Иван 23 лет 
от роду поступили в ополчение. А дома остались: жена Панте-
лея Василиса Гаврилова и двое их сыновей Симеон 17 и Илья 
15 лет. А ведь двое старших ушли на войну! Всего же семейства, 
отправившие своих родных в ополчение, насчитывали 51 душу 
мужского пола и 27 женского. В ополчение поступило 19 чело-
век11. Вернутся ли?

4 апреля были объявлены «Правила управления дружина-
ми Морского ополчения и их довольствии:

1. Для заведования всеми дружинами ополчения назначить 
одного из Адмиралов, с представлением ему прав Бригадного 
командира и с учреждением при нем необходимого Штаба.

2. Для заведования каждою дружиною назначить по одно-
му штаб-офицеру на праве Экипажного командира, и в каждую 
дружину 4-х штаб или обер-офицеров для командования отде-
лениями на  правах ротных командиров, комиссара, шкипера, 
артиллерийского офицера и медика с лекарскими учениками.

3. В  каждую дружину для обучения управления канонир-
скими лодками и  орудиями назначить по  16 унтер-офицеров 
и по 64 матроса. Из ополченных же выбрать четырех десятских 
на лодку.

4. По  мере поступления охотников, формировать из  них 
отделения в С.-Петербурге и отправлять их на жительство в Ры-
бацкое селение…

5. Довольство ополченцев пищею, одеждою и  жаловани-
ем предоставить Комиссариатскому Департаменту Морского 
Министерства, на обязанность которого возложить заготовить 
одежду на три роста, для отпуска по требованию начальников 
дружин.

6. Для освидетельствования способности к службе обраща-
емых в инспекционный Департамент охотников, учредить при 
оном комиссию… Комиссия о тех охотниках, кои будут призна-
ны неспособными к  службе, обязана докладывать Дежурному 
Генералу с объяснением причин негодности.

7. У  охотников, признанных способными, отобрать па-
спорты и выдать им временные билеты, с показанием дня при-
ема и кратким извлечением из паспорта. Паспорты же хранить 
при Департаменте в алфавитном порядке, впредь до роспуска 
дружин.

8. Каждый охотник, признанный годным и получивший би-
лет, отсылается немедленно по принадлежности к Командирам 
дружин, которые отбирают от него билет и вносят в списочное 
состояние…

9. О состоянии дружин доставляются установленные сведе-
ния; на билетах же отмечаются все выдачи довольствия. Так же 
и время выбытия по случаю болезни, с прекращением жалова-
нья за  время бытности в  Госпитале. На  билете  же отмечаются 
особые отличия и полученные по службе раны и ушибы за под-
писью Начальника дружины»12.

Заведовать составлением Морского ополчения был назна-
чен вице-адмирал Николай Николаевич Назгимов, участник 
Оте чественной войны 1812 года.

К управляющему мануфактурой из инспекторского депар-
тамента Морского министерства поступает запрос, «в какой 
мере может быть размещение означенных дружин в помянутом 
селении»13.
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Из известных фактов об  отношениях крестьян рыбной 
слободы и частей, останавливающихся на постой, не уверена, 
что это решение вызвало всплеск патриотических чувств сре-
ди жителей, тем более что в это время «в селении той слободы 
имеется 300 обывательских домов, которые в настоящее вре-
мя занимаются постоем Лейб-Гвардии Преображенского полка 
до 1000 человек, к тому же на оныя квартиры останавливаются 
для ночлегов и роздыха разные воинские команды, следовав-
шие в  Санкт-Петербург и  из  онаго». № 14 Учитывая многочис-
ленность большинства семейств и  не  слишком большой раз-
мер домов, трудно себе представить, где могли расположиться 
на постой еще и многочисленные воинские подразделения!

В середине апреля в  Рыбную слободу прибывает первая 
партия Морского ополчения. О  сложившейся в  связи с  этим 
ситуации докладывает староста: «Сего Апреля 26 числа в  сло-
боду Рыбацкую прибыла партия Морского ополчения в  числе 
300 человек, под командой Капитан-Лейтенанта Попова <…> 
размещены на квартиры в каждую по два человека, но о про-
довольствии их пищею со  стороны их Начальства никакого 
распоряжения не зделано, и также мне об этом ничего не пред-
писано; но по приказанию моему обыватели, прокормив людей 
26 числа и не получив денег за продовольствие и не имея соб-
ственных на  покупку провианта, большая часть из  них оказа-
лась не в состоянии продовольствовать.

Полагая, что на  продовольствие поступающих в  Морское 
ополчение, кормовые деньги положено платить, как обыкно-
венно платится в здешней губернии по 13 коп. сер. в сутки на че-
ловека, я за эту цену подрядил содержателей черных харчевен, 
продовольствовать означенных людей, а как 28 числа прибыв-
ший в  слободу князь Оболенский и  Вице-Адмирал Назгимов 
объявили, что на  продовольствие будет отпускаться только 
по 10 коп. сер. в сутки на человека, то я на другой день же со-
общил означенным подрядчикам, которые объявили, что за эту 
плату можно довольствовать только хлебом и  счами, в  коих 
варена говядина, тогда как люди требуют, чтоб им сверх онаго 
отпускались говядина и каша, а посему те содержатели продо-
вольствовать решительно отказываются за 10 копеек.

Вчерашнего же числа еще прибыло 300 человек, но о про-
довольствии со стороны их Начальства также не сделано ника-
кого распоряжения, от чего могут произойти неудовольствия, 
а  Капитан-Лейтенант Попов также объявил, что о  продоволь-
ствии он не  может принять никакого участия потому, что от-
носительно сего предмета ему не  дано никаких предписаний; 
а содержатели за продовольствие с 26 числа по 1 мая, требуют 
выдачи денег по 13 коп. в сутки и объявили, что только за эту 
плату будут продовольствовать улучшенною пищею, и  только 
тогда, если им будут выдавать деньги вперед…»15

Рапорт пошел по  инстанциям. 30  апреля надзирающий 
за подведомственными Мануфактуре крестьянами докладывает:

«26 сего Апреля прибыла из С.-Петербурга партия Морского 
Ополчения в числе 300 человек под командою Г. Капитан-Лей-
тенанта Попова и расположена по квартирам в слободе Рыбац-
кой без снабжения от  Морского ведомства продовольствием 
провианта. А как крестьяне той слободы по малому количеству 
земли имеют мало хлебопашества и для своего продовольствия 
покупают хлеб сами, не в состоянии были продовольствовать те 
партии пищею и хлебом…

29-го ж сего месяца прибыла вновь партия из 334 человек 
также не снабженная ни деньгами, ни провиантом, по просьбе 
Г. Попова, также сделано мною распоряжение и снабжение та-
ковою пищею, так как людей без продовольствия оставить было 
невозможно. Означенные же лавочники, торгующие в слободе 
рыбацкой все люди недостаточные, требуют за  отпускаемую 
пищу уплаты денег, без чего не берутся приготовлять таковой.

…не угодно ли будет Вам снестись по сему предмету с кем 
следует, об отпуске денег на уплату Лавочникам за продоволь-
ствие с 26 числа по день отпуска на уплату по снабжению высы-
лаемых впредь партий провианта»16.

На мирском сходе 19  апреля крестьяне решили просить 
«для продовольствия поступающих в  ополчение отпустить им 
провиант в натуре»17.

Управление Флота Генерал-Интенданта обратилось 
с  просьбой для разрешения создавшейся ситуации выдать 
из  кассы мануфактуры деньги с  последующим возмещением 
Комиссариатским Департаментом18. На мануфактуре было сде-
лано соответствующее распоряжение и выдано «на тот предмет 
500 руб. серебром»19.

Неразбериха с продовольствием ополченцев и выделени-
ем средств продолжалась. 1  мая Управляющий мануфактурой 
уведомляет «Г. Директора Комиссариатского Департамента», 
что при командирах дружин «нет ни помощников, ни писарей, 
которые могли вести отчетность в  употреблении кормовых 
денег» и  просит «о назначении для того из  Комиссариатского 
департамента (здесь и далее курсив авт.) нужного числа чинов 
с  тем, чтобы отпускаемые из  кассы Мануфактуры кормовые 
деньги они употребляли по назначению под наблюдением ко-
мандиров Дружин, а впоследствии отдавать отчет кому следует. 
Или… кормовые деньги отпускать впредь прямо из  Комисса-
риатского Департамента в распоряжение командиров Дружин, 
с возложением на них представления отчетности в расходова-
нии денег»20.

Ситуация осложняется с  каждым днем. «…26 и  29  апреля 
прибыли Капитан-Лейтенанты Попов и  Веригин с  поступив-
шими в  1-ю и  2-ю Дружины Морского ополчения охотниками 
в числе 1200 человек, к которым на этой неделе еще прибудут 
до  800 человек (!). При такой многочисленности я с  величай-
шим затруднением могу продовольствовать их пищею. А между 
тем вчерашнего числа еще прибыла партия в  506 человек 3-й 
Дружины, под командою Капитан-Лейтенанта Прима. Посему 
покорнейше прошу <…> благоволить дозволить 3-ю и 4-ю Дру-
жины поместить на квартиры в село Усть-Ижору, чем отстранить 
неудобство в продовольствии и могущие возникнуть жалобы.

П.п. староста Иван Васильев Афанасьев
2 Майя (цитата) 1854 г.»21

По прилагаемому расчету израсходовано к 3 мая 696 руб. 
2 коп., да еще на продовольствие крестьян Рыбной слободы, по-
ступивших в ополчение за 11 суток 27 руб. 17 коп.22

Было предписано «чиновнику особых поручений Комис-
сариатского Департамента коллежскому советнику Ратманову 
немедленно отправиться в село Рыбацкое <…> для продоволь-
ствия ополченцев, изыскав для сего по  соглашению с  Г. Г. Ко-
мандирами Дружин наиболее удобный по местным обстоятель-
ствам способ, или устройством у  них артелей, или поселив их 
на харчи к обывателям.

На необходимые расходы выдано Ратманову 500 руб. сер., 
в помощь ему назначены писарь и вахтер»23.

«…4 и 5 сего месяца в слободу Рыбацкую вновь прибы-
ли две партии Морского Ополчения: 1-я в числе 489 человек 
под командой Капитан-Лейтенанта Зиновьева; 2-я 1-го отде-
ления в  числе 269 человек в  первую дружину под команду 
Капитан-Лейтенанта Попова, 2-го отделения в  числе 322 че-
ловек во вторую дружину под командой Капитан-Лейтенанта 
Веригина»24.

Для продовольствия в  кассу мануфактуры передается 
5000 рублей25. Но уже к 14 мая эти деньги израсходованы, и кол-
лежскому регистратору Кошкину, служащему Комиссариатско-
го департамента, поручается представить в кассу мануфактуры 
еще 10 000 рублей26.

В конце мая денег опять недостает. Из  полученных 15 000 
израсходовано 13 050  рублей. Оставшихся денег едва хватит 
на продовольствие размещенных в Рыбацкой слободе дружин 
в течение 4 дней27.

Из Комиссариатского департамента указывают Вильсону 
(управляющему мануфактурой) на  необходимость вести учет 
расходуемых средств в  прошнурованных приходных кни-
гах в  связи с  невозможностью направить в  Рыбную  слободу 
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особого чиновника для наблюдения расходования денег28.
Но  оказывается, что «книга, выданная господином старшим 
чиновником особых поручений Коллежским Советником Рат-
мановым старосте слободы Рыбацкой, в  которой ведется учет 
людей, утверждаемый командующими каждой дружины, вовсе 
не прошнурована; почему в избежание последствий каких-ли-
бо недоразумений, покорнейше прошу сделать распоряжение 
о прошнуровании той книги»29.

Но по  заверению чиновников Комиссариатского Депар-
тамента, прошнурованная книга была выдана под расписку 
титулярного советника Ратманова, «которая представлена им 
в департамент с объяснением, что в слободе Рыбацкой дружина 
продовольствуется по распоряжению Вашего Высокопревосхо-
дительства (Вильсона)»30.

Тот удивлен, что «…распоряжения по  предмету продо-
вольствия, расположенного в  Рыбацкой слободе Морского 
ополчения, никакого с моей стороны делаемо не было, кроме 
выдачи вследствие Вашего отношения от 28 минувшего Апре-
ля за  № 6791 при начале размещения людей того ополчения 
в  слободе Рыбацкой, из  кассы мануфактуры денег, для удов-
летворения торговцев за  продовольствие тех людей, на  счет 
возврата их сумм Комиссариатского Департамента Морского 
Министерства и принятия в кассу Мануфактуры на сохранение 
на тот предмет из того Департамента казенных денег, которые 
и  выдаются старосте слободы Рыбацкой по  утвержденном 
Г. Коллежским Советником Ратмановым порядку, для удов-
летворения торговцев, занимающихся тем продовольствием 
и  вносятся в  утверждаемый подписью командующих каждой 
дружины. Самое же наблюдение возложено было на Г. Ратма-
нова, в помощь которому назначены писарь и вахтер»31.

А между тем ополченцы все пребывают. В рапорте надзира-
ющего за крестьянами приводятся такие данные: «с вступлени-
ем 26 числа Апреля в слободу Рыбацкую Морского ополчения, 
в разное время по 20 Мая прибыло всего 4003 человека, из ко-
торых с 20 Мая по 22 Июня выбыло 3086, за тем остаток на по-
стое в слободе 917 человек»32.

Среди ополченцев оказываются больные. По  распоряже-
нию Морского Министерства на бывшей Гурьевой даче был ор-
ганизован лазарет на 20 кроватей «для пользования охотников 
Морского Ополчения33. Было также дано указание крестьянам 
Рыбацкой слободы и Усть-Ижоры поставлять по одной подводе 
для отправления в лазарет.

«По Высочайшему повелению всем гребцам, находящим-
ся в больнице, вычитается из жалованья на это время». Поэто-
му командующие дружинами просили «присылать их билеты 
(больных) с надписью которого числа поступили <…> и какого 
числа тем подлиннаго их билета, а также не оставить и прислать 
сведения о выписавшихся уже»34.

Судя по  отчетам медиков, работы им хватало. С  1  мая 
по 1 июля в лазарет поступило 239 больных, из них выздорове-
ло 197, умерло 24, оставалось на 1 июля 18 человек35 .Наиболее 
распространенными заболеваниями были разные лихорадки, 
перемежающиеся лихорадки, тифозные горячки, холера и  по-
нос, сифилитическая болезнь и др.36

Случались и несчастные случаи. Так «сего июня 1-й дружи-
ны Морского Ополчения Иван Князьков, после обеда, купаясь 
в Неве, утонул, которого по тщательному отысканию вытащили 
из воды в 5 часов пополудни и, хотя были употреблены над уто-
нувшим медицинский пособия, но без успеха…»37

С уходом Морского ополчения, лазарет за ненадобностью 
был ликвидирован.

Мануфактурой был выставлен «Счет <…> за  содержание 
и  пользование больных Морского Ополчения и  погребении 
из них умерших, с 4 мая по 21 июля 1854 года.

1. За пользование пищей больных по 10 коп., 
а всего за 1421 суток 142 руб. 40 коп.
2. Содержание и другие расходы 113 руб. 92 коп.

3. Употребленные медикаменты 348 руб. 15 коп.
4. Выданные на погребение 28 человек 
из них умерших  41 руб. 56 коп.

Итого: 645 руб. 97 коп.

Управляющий мануфактурой Вильсон просит князя 
П. С. Оболенского обратить внимание на  то, что «служащие 
при лазарете Императорской Александровской Мануфактуре 
врачи — старший Коллежский Асессор Гейденшильд, младший 
Надворный Советник Леонтьев, согласно распоряжения моего 
<…> ревностно и неусыпно занимались с 4 мая по 21 минувше-
го июля пользованием больных Морского ополчения, находив-
шихся в отведенном для них здешней мануфактуры временном 
помещении, а  потому, прилагая у  сего ведомость о  числе тех 
больных с показанием в оной болезней, от которых упомянуты-
ми медиками были они пользованы, обращаюсь к Вашему Сия-
тельству с покорнейшею просьбой не оставить исходатайство-
ванием им за безмерные труды какого-либо вознаграждения»38.

Последовало ли вознаграждение?
Управляющего мануфактурой беспокоит вопрос об оконча-

тельных расчетах с Морским министерством после ухода дру-
жин ополчения из Рыбацкой слободы.

Наконец, 21 августа «Комиссариатский департамент <…> 
командировал чиновника особых поручений <…> Ратманова 
для принятия как оставшихся восьми тысяч двухсот девяно-
сто одно рубля 47 копеек, так равно и книг, тетрадей и прочих 
бумаг, отчетность по тому довольствию заключающих, а вме-
сте с тем и котлов в цепями, в коих пища для дружин приго-
товлялась…»39

Так рыбацкие крестьяне «приняли участие в  Крымской 
войне».

1 ЦГИА СПб. Ф. 1163. Оп. 1. Д. 1258.
2 Гайворонский К. Защитники Риги. URL: http://www.vetsubmlat.narod.

ru/vet63.html
3 Новая новгородская газета. 2012. 28 марта. № 13 (656). 
4  Маркс К. Греческое восстание. — Польская эмиграция. — Ав-

стро-Прусский договор. — Документы о вооружении России. URL: 
http://lugovoy-k.narod.ru/marx/10/30.htm

5  ЦГИА СПб. Ф. 1163. Оп. 1. Д. 1158. Л. 27.
6  Там же. Л. 50.
7  Там же. Л. 33.
8  Там же. Л. 63.
9   Там же. Л. 144.
10  Там же. Л. 145.
11  Там же. Л. 44–46.
12  Там же. Л. 2.
13  Там же. Л.1.
14  Там же. Л. 66.
15  Там же. Л. 64.
16  Там же. Л. 42.
17  Там же. Л. 54.
18  Там же. Л. 59. 
19  Там же. Л. 68.
20  Там же. Л. 69.
21  Там же. Л. 70.
22  Там же. Л. 71.
23  Там же. Л. 74.
24  Там же. Л. 76.
25  Там же. Л. 90.
26  Там же. Л. 110.
27  Там же. Л. 113.
28  Там же. Л. 120. 
29  Там же. Л. 126.
30  Там же. Л. 127.
31  Там же. Л. 133.
32  Там же. Л. 93.
33  Там же. Л. 124.
34  Там же. Л. 125, 138.
35  Там же. Л. 116н.
36  Там же. Л. 161.
37  Там же. Л. 164.
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Занимаясь своей родословной, я знакомилась с  докумен-
тами, касающимися рекрутских наборов. Тема рекрутства очень 
увлекла и  превратилась в  самостоятельную для исследования. 
Однажды при работе в архиве мне попалось дело «О прозьбе Кре-
стьянской жены, находившейся в Кормилицах у Великого Князя, 
о неотдаче мужа ее в рекруты» 1. Дело содержало, неожиданные 
для меня, приятные сведения. Кормилицей Великой Княжны Ека-
терины Михайловны оказалась крестьянка Большой рыбацкой 
слободы Матрена Григорьева Красильникова (Рыбушкина). Фами-
лия для меня не чужая — это девичья фамилия моей мамы, прав-
да, из рода Красильниковых из Усть-Славянки, в отличие от Кра-
сильниковых из Рыбацкого, общих предков у которых пока найти 
не удалось, но на тот момент это было еще неизвестно.

В 1834 году «бывшая Кормилица ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫ-
СОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ЕКАТЕРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ, опа-
саясь чтобы в нынешний набор не отдали его (мужа) в рекруты, 
прибыла с  прозьбою к  Ея Высочеству Великой Княгине Елене 
Павловне о  милостивом ходатайстве, дабы мужа ее избавить 
от  настоящей рекрутской очереди»2 . Неизвестно, приняла  ли 
княгиня Матрену или просьба была передана каким-то другим 
образом, но к управляющему Императорской Александровской 
мануфактурой Вильсону из  Гофмейстерской части «Его Импе-
раторского Величества Государя Великого Князя Михаила Пав-
ловича» поступила просьба выяснить, возможно  ли «согласно 
с постановлениями, на сей предмет изданными, избавить кре-
стьянина Красильникова от рекрутства».

На тот момент у  мужа Матрены  — Павла Александрова 
Красильникова (29 лет), было 2 брата: Петр (25 лет), Михаил (20 
лет), а третий брат, Герасим, умер в 1833 году3. У самой Матре-
ны и ее мужа было 2 дочери: Марья и Аграфена. По существу-
ющим в то время правилам, семейство относилось к так назы-
ваемым «тройникам», стояло на  рекрутской очереди и  могло 
избежать участи послать в военную службу одного из братьев 
в  случае покупки так называемой рекрутской квитанции или 
найти «охотника», который за  немалые деньги согласился  бы 
пойти служить. Разобравшись в ситуации, надзирающий за кре-
стьянами Коллежский Советник Фрост доложил, что «семейство 
Красильникова по  постановленным правилам не  может быть 
ущемлено, но очередь тому семейству не столь близко, чтобы 
из онаго был бы кто взят в рекруты»4.

В тот набор никто из семейства Красильниковых не отправил-
ся служить, но и вовсе освобождены от повинности они не были. 
В 1838 году вопрос вновь встает на повестку дня. Обычно в таких 
случаях братья или должны были тянуть жребий, либо отец решал 
вопрос, кому отправляться на службу. Мирским приговором было 
решено отправить в  армию среднего брата, Петра, без жребия 
с братьями, ибо он был неоднократно замечен и уличен «в драках, 
буйствах и кражах» и тому подобных поступках и был даже нака-
зан на мирском собрании розгами, но от пороков сих нисколько 
не исправился и к домашнему хозяйству «благонадежности <…> 
не предвидится»5. Видимо, вопрос вновь поднимался и Великой 
Княгиней Еленой Павловной, потому что в ответ на ее обращение 
к  управляющему мануфактурой следует ответ, что «крестьянин 
Павел Красильников, состоящий на очереди, от рекрутской оче-
реди, от рекрутства освобожден будет»6. 

Петр был отправлен в Санкт-Петербургское рекрутское присут-
ствие, но был «возвращен из военной службы за неспособностью 
к  оной». Опять опасность идти служить нависает над мужем кор-
милицы, тем более что меньший брат 25 лет от роду хоть и не был 
представлен «по глухоте его, едва будет способен к военной служ-
бе»7. Муж кормилицы в этот набор «не был представлен по причине, 
поступившей чрез просьбу жены его письменного приказания»8 Ве-
ликой Княгини Елены Павловны (этот документ не  обнаружен). 
Но (!) с условием «доставить обществу крестьян или квитанцию, или 
денежную послугу», которую общество определило в 3000 рублей. 
Младший брат внес свою долю, а старший и средний, не решившись 
еще на такую уплату, были взяты под сельский присмотр9.

В 1939 году Павел дает обществу письменную «подписку» с обя-
зательством либо представить зачетную рекрутскую квитанцию, 
либо нанять из вольных людей «желающего поступить за нас в во-
енную службу натурою», или внести в кассу общества три тысячи ру-
блей. В результате денег и «охотников» не нашлось и Михаил Алек-
сандров Красильников «поступил в рекруты натурою» в 1840 году10.

Кормилицей Матрена Григорьева стала в  1827 году. А  уже 
в  1928 году управляющему мануфактурой поступило письмо: 
«Кормилица Ея Императорского Высочества Великой Княжны Ека-
терины Михайловны Матрена Григорьева утруждает просьбою 
Государыню Великую Княгиню Елену Павловну о  исходатайство-
вании позволения мужу ея ведомства Александровской мануфак-
туры Рыбацкой слободы крестьянину Павлу Александрову Кра-
сильникову ловить рыбу по большому Корабельному фарватеру, 
указывая, что таким дозволением пользуется муж Кормилицы 
Великой Княжны Ольги Николаевны. Полагая, что по нахождении 
во  владении Вашем означенного крестьянина и  дозволение ему 
на  помянутую ловлю зависит от  Вашего Превосходительства, я, 
по поручению Ея Императорского Высочества, покорнейше про-
шу уведомить меня: можете ли Вы, Милостивый Государь. К удо-
вольствию Ея Высочества удовлетворить просьбу Кормилицы…»11

В вопросе разбирается надзирающий за  крестьянами, 
и  в  канцелярию Великой княгини отправляется ответ «для 
доклада ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЕ 
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕ ЕЛЕНЕ ПАВЛОВНЕ <…> места по  Кора-
бельному фарватеру, где позволяется ловить рыбу, не  состоят 
в  Ведомстве Александровской мануфактуры. Муж Кормилицы 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ОЛЬГИ 
НИКОЛАЕВНЫ (дочери императора Николая I) получил на  сие 
дозволение от  бывшей Адмиралтейства Коллегии в  прошлых 
1823-м и 1824-м годах, ныне ж я извещен, что все рыболовные 
тони по Корабельному фарватеру отдаются ежегодно в аренд-
ное содержание с  публичного торга <…> посему ходатайство 
Правления Александровской мануфактуры к  удовлетворению 
прозьбы мужа Кормилицы <…> слободы рыбацкой крестьяни-
на Павла Красильникова было бы бесполезно»12. Из этого ответа 
следует, что, во-первых, в данном случае, видимо, Великая Кня-
гиня не могла помочь кормилице дочери, а, во-вторых, возмож-
но, и кормилица императорской дочери была из Рыбацкого.

Новорожденная Великая Княжна была третьим ребенком 
в  семье младшего сына Павла I и  его жены Марии Федоров-
ны. По  случаю рождения дочери любимого сына и  брата был 
подготовлен ряд документов, в  частности Церемониал, регла-
ментирующий порядок поздравления родителей новорожден-
ной и  проведения благодарственных молебнов. Министру 
Императорского Двора было дано распоряжение «По случаю 
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благополучного разрешения от  бремени Ея Императорского 
 Высочества Любезнейшей невестки Моей, Великой Княгини 
Елены Павловны, повелеваю Вам представить Ея Высочеству 
и супругу ея, Любезнейшему Брату Моему Великому Князю Ми-
хаилу Павловичу в подарок по шестидесяти тысяч рублей, а все-
го сто двадцать тысяч рублей из сумм Департамента Уделов»13, 
а самому Департаменту был дан Указ «На содержание и воспи-
тание любезнейшей племянницы Моей, Ея Высочества Великой 
Княжны Екатерины Михайловны, повелеваю <…> производить 
по пятидесяти тысяч рублей ежегодно из удельных сумм, начав 
отпуск сих денег со  дня рождения Ея Высочества»14. Порядок 
крещения новорожденной в Таврическом дворце предусматри-
вал и  присутствие кормилицы, которая должна была прибыть 
во  дворец с  бабушкой и  мамой новорожденной и  находиться 
за ширмами, «за коими поставятся канапе и стол».

Кстати, восприемниками Великой Княжны стали «Ея Импе-
раторское Величество Государыня Императрица Мария Федо-
ровна, Его Императорское Величество Государь Император, Его 
Величество король Виртембергский, Ея Величество Вдовству-
ющая королева Виртембергская и Его Императорское Величе-
ство Цесаревич Константин Павлович»15.

Но вернемся к  рыбацкой крестьянке. Как стала она кор-
милицей племянницы императора? Министр Императорского 
двора князь Волконский дает распоряжение «По Высочайше-
му повелению Государя Императора <…> приказать избрать 
по  прежним примерам из  крестьянок Дворцового ведомства 
кормилиц к ожидаемому разрешению от бремени Великой Кня-
гини Елены Павловны»16. А какой он был, этот порядок?

Пока удалось найти только документы 1776 года о выбо-
ре кормилицы для ожидаемого ребенка Павла I, тогда еще 
великого князя Павла Петровича и его первой жены Натальи 
Алексеевны. Комиссарам (управляющим) селений Вотчинной 
Царскосельской конторы, куда до 1800 года входила и Рыбная 
слобода, было отдано распоряжение «во всех деревнях и сло-
бодах осмотреть <…> крепкого и  по  сложению здорового 
безо всякого телесного порока или нечайного болезненного 
припадка брюхатых женщин, которые не  дале могут носить 
как марта по 1-е число и где оныя отыщатся о всех об них ра-
портовать»17. Рекомендовалось «означенных женщин осмо-
треть не  заметили  ли оне на  голове рыжих волос и  на  лице 
никаких пятен также и  глазами не  косыми»18. Были представ-
лены списки подходящих женщин из  Пулковой, Словянской, 
Рыбной слобод, села Усть-Ижоры. В  представленных списках 
следовало указать, «чего имянно семейства, сколько от  роду 
лет, давно ли замужем, сколько детей имела, когда ожидает ро-
дить, не была ли болезням подвержена, хороши ли грудные со-
ски, какого росту, лицом бела или смугла, и при том еще других 
женщин не сыщется ли. И представить оных на разсмотрение 
его Превосходительству Вилиму Романовичу фон Польману 
в село Царское»19. 

О кандидатках были получены такие заключения: «села 
Устья Ижоры крестьянина Никифора Коннонова жену Марфу 
Емельянову <…> оная женщина <…> осмотрена и имеет на го-
лове волосы русые, тож рыжих волос нет, также на лице ника-
ких пятен нет и глазами не коса»20. А вот в донесении о Дарье 
Леонтьевой, крестьянке Словянской слободы, отмечается, что 
волосы русые, а на лице бородавка21.

Из Рыбной были рекомендованы Акулина Семенова и Анна Пе-
трова22. Скорее всего, Акулина Семенова, урожденная Мясникова, 
была женой Екима Корнильева Смирнова. Было ей в ту пору 22 года. 
А Анна Петрова, урожденная Брюхова, была женой Ивана Вавилова 
Копытина23. Все фамилии коренных рыбацких. Об обеих было доло-
жено, что волосы у них русые, первая должна была родить в пер-
вой половине марта, а вторая — в последних числах. О рождении 
27 марта дочери у Анны Петровой было доложено в контору.

В результате были выбраны 4 женщины: Пулковой слободы 
Фёдора Лужникова жена Фёдора Артемьева; той  же слободы 
Алексея Левонтьева жена Прасковья Иванова; Фёдоровского 

Посада Егора Фёдорова жена Степанида Васильева; Ижоры но-
вой слободы Петра Григорьева жена Стулина Иевлева24.

Но ни одной из них не суждено было стать кормилицей в им-
ператорской семье. При родах жена наследника престола умерла.

А Великая Княжна Екатерина Михайловна, в  замужестве 
герцогиня Мекленбург-Стрелицкая, родила пятерых детей, 
двое из которых умерли в младенчестве. Екатерина Михайлов-
на продолжила благотворительную деятельность своей матери 
(надо сказать, замечательной женщины — но это другой сюжет). 
В  частности, в  Санкт-Петербурге завершилось строительство 
задуманного еще ее матерью Клинического института, ныне 
Академии последипломного образования. Построен приют 
для больных детей в  Ораниенбауме. Ее заботой пользовались 
Мариинский и  Повивальный институты, Максимилиановская 
лечебница, дома призрения в  Петербурге и  Ораниенбауме. 
После смерти матери она унаследовала Михайловский дворец 
(ныне Русский музей), Каменноостровский и Ораниенбаумский 
дворцы. Скончалась Екатерина Михайловна в 1894 году и была 
погребена в Петропавловском соборе 25.

Матрена Григорьева умерла в 1879 году. Никаких сведений 
о ее вознаграждении пока не найдено.

«Молочная сестра» Великой Княжны  — Мария Павлова 
Красильникова в 1850 году вышла замуж за рыбацкого крестья-
нина Дмитрия Васильева Чиркова, родила дочь Александру 
и вскоре умерла. Всего в семье Матрены и Павла было 2 дочери 
и два сына. Один умер в младенчестве.

Известны на сегодня самые поздние потомки Матрены Гри-
горьевой и ее мужа Павла Александрова — правнуки:

Александр Павлов (р. 21.11.1892); Гавриил Павлов (р. 07.03.1900); 
Елизавета Павлова (14.10..1903); Клавдия Павлова (15.09.1894), 
Адриан Павлов (21.08.1895), Дарья Павлова (15.03.1906); Евдокия 
Павлова (14.02.1901) и Казарины Наталья Васильева, в замужестве 
Катурина (11.08.1889); Василий Васильев (17.02.1891); Тимофей Ва-
сильев (18.02.1893); Илья Васильев (19.07.1896); Леонид Васильев 
(05.08.1897); Николай Васильев (02.05.1899) 26.

Если кто-то узнает в перечисленных своих родственников, 
в краеведческом зале Рыбацкой библиотеки с радостью примут 
эти сведения.

Поиск еще не  окончен. Возможно, будут найдены новые 
сведения, и  история Рыбацкого обогатится новыми пусть ма-
ленькими, но интересными открытиями.

1 ЦГИА СПб. Ф. 1163. Оп. 1. Д. 259.
2 Там же. Л. 1.
3 Там же. Л. 5.
4 Там же. Л. 3.
5 Там же. Д. 276. Л. 150.
6 Там же. Л. 151.
7 Там же. Л. 238.
8 Там же. Л. 241.
9 Там же. Л. 241.
10 Там же. Л. 327.
11 Там же. Д. 143. Л. 174.
12 Там же. Л. 176.
13 РГИА. Ф. 472. Оп. 1. Д. 298. Л. 16.
14 Там же. Л. 18.
15 Там же. Л. 32–33.
16 Там же. Л. 2.
17 Там же. Ф. 487. Оп. 14, 1776 г. Д. 52.
18 Там же. Л. 6.
19 Там же. Л. 26.
20 Там же. Л. 7.
21 Там же. Л. 12 об.
22 Там же. Лист 24.
23 Там же. Д. 10.
24 Там же. Д. 52. Л. 30.
25 Екатерина Михайловна // ru.wikipedia.org
26 ЦГИА СПб. Ф. 19: Метрические книги церкви Покрова Богородицы 

в Рыбацком.
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В XVI веке священником Сильвестром был сформулирован 
свод правил, известный под названием «Домострой», который 
на много лет определил круг прав и обязанностей русской жен-
щины в семье.

Для женщины, и не только крестьянки, он сводился к воспи-
танию детей и ведению хозяйства. «Домострой» декларировал 
главенствующее право мужа в  семье. Именно мужу или отцу, 
как главе семьи, надлежало управлять всей домашней жизнью. 
Его указания подлежали беспрекословному исполнению. Выхо-
дя замуж, девица из-под власти отца попадала под власть мужа. 
В действовавшем в XIX веке «Своде законов» существовали ста-
тьи о том, что «жена обязана повиноваться мужу». Законом за-
креплялась обязанность мужей «доставлять жене пропитание 
и содержание», «жить с нею в согласии, уважать, защищать».

Как это бывало, рассказывает дело «О мировой сделке кре-
стьянина слободы Рыбацкой Ивана Иванова Безсонова с женою 
Маврою» [2], относящееся к 1849 году.

У Ивана Безсонова умерла жена, оставив его с  4 детьми 
на руках, от 8 до 15 лет. Он женился вторично на девице Мав-
ре Шестаковой. Мир в  доме царил всего лишь год. «У  мачехи 
не  сложились отношения с  детьми мужа». Муж отправился 
на работу по промыслам. А жена, по словам детей, в его отсут-
ствие «крадет у него из домашних продуктов и передает своим 
родителям и … его дочерей обижает напрасными ругательства-
ми». Иван не удосужился проверить наговоры и в течение двух 
лет жену «обижал разными ругательствами». Два раза так избил 
ее, что пришлось тогдашнему священнику Федору Флоровско-
му «напутствовать ее к смерти».

«…Заботы по хозяйству, распоряжение домашним бюдже-
том  — все эти обязанности жен и  матерей были закреплены 
традицией. Законы и  церковь защищали их (женщин. — Прим. 
авт.) честь и  достоинство, сильная родня (семья жены) могла 
заставить супруга, если он обижал жену, покаяться или с помо-
щью церковных властей даже настоять на  ссылке его в  мона-
стырь на полгода или год» [4]. Но не было такой родни у Мав-
ры Безсоновой. Неоднократно убеждал отец Федор Безсонова 
не  обижать жену и  жить с  нею согласно. Тот соглашался, но… 
в феврале 1849 года опять избил жену, «говоря одно только, что 
жена пред мужем всегда виновата». Муж попрекал жену куском 
хлеба, не давал пить чай.

Да и дети опять наговорили отцу, что пока он был «на ледо-
кольной промышленности, она будто продала 10 фунтов пече-
ного хлеба и около двух пудов сена». Муж отнял у Мавры хозяй-
ство в доме. Опять пришлось вмешаться священнику. Злобный 
муж наотрез отказался изменить свое отношение к  жене. При 
этом заявил: «Если хочет жить у  него в  доме», то кусок хлеба 
ржаного давать будет ей или пусть идет куда ей угодно».

Благодаря усилиям священника супругов все-таки удалось 
примирить. Безсонов «дал обещание, что впредь обижать не бу-

дет, оскорблять не  дозволит, от  хозяйства отстранять никогда 
не будет. Она же своей стороны его прощает. Обещает быть по-
слушною, без дозволения его в доме ничего не предпринимать. 
Никуда не  отлучаться и  впредь не  подавать повода к  раздору 
с ея мужем. К точному соблюдению сих обещаний тот и другой 
целовали Крест и Евангелие…». Потомки Мавры и Ивана Безсо-
новых живут и сегодня, но это другой рассказ.

Отношение к мужчине как безусловному главе семьи под-
держивала жена старшего по возрасту и положению мужчины 
в доме. Она безраздельно ведала всем домашним хозяйством. 
Если в  семье было несколько женщин, распределяла рабо-
ту между ними. От  ее личных качеств во  многом зависела се-
мейная атмосфера в  доме. В  народе говорили: «При хорошей 
большухе ангелы в семье живут, а при плохой нечистый обуя-
ет». Когда в доме появлялась младшая по возрасту невестка, ее 
называли молодухой. Обычно она оказывалась самым бесправ-
ным членом семьи. Сложность отношений между свекровью 
и  невесткой признавалась во  все времена и  всеми народами. 
В русских пословицах говорится: «Свекровь на печи, что собака 
на цепи», «От свекровушкиной ласки слезами захлебнешься»… 
Подобные утверждения находят подтверждение и  в  историях 
жителей Рыбацкой слободы.

В октябре 1850 года надзиратель за приписанными к ма-
нуфактуре крестьянами своим рапортом донес управляюще-
му мануфактурой, что по  сообщению старосты Слободы ры-
бацкой 4 октября «крестьянские дети известили его, что того 
селения крестьянская вдова Марфа Федорова Ковырина из-
била сноху свою Елизавету Михайлову». Староста вместе с вы-
борным прибыли на место происшествия к дому Ковыриной 
на  реке Славянке и  нашли «Елизавету Михайлову, лежащую 
на огороде как будто бы без чувств и по осмотре оказалось, 
что за правым ухом у нея разсечено до крови. Почему он для 
подания помощи и  освидетельствования Михайлову отпра-
вил в больницу Александровской мануфактуры, а свекровь ея 
Марфу Ковырину взял под арест в  разсыльную избу впредь 
до распоряжения» [3, с. 23].

После такого рапорта Вильсон поинтересовался, в  каком 
положении находится пострадавшая. К  счастью, у  Елизаветы 
оказалось «маловажное повреждение от  удара». Неизвестно, 
какое наказание за содеянное понесла ее свекровь. Все эти со-
бытия произошли в начале октября 1850 года. Но имя Марфы 
Ковыриной вновь всплывает в рапорте старосты от 23 ноября 
в связи с Василием Николаевым Чирковым, найденным ею «ле-
жащим на  дороге с  большого проспекта в  заднюю улицу той 
слободы близ речки Славянки».

К сожалению, не всегда обходилось «малой кровью». Сей-
час я расскажу историю, которая лично меня просто потрясла.

В июле того  же 1850  года поступило заявление Семена 
Абрамова Мясникова о  пропаже его старшей дочери Катери-
ны Семёновой, отданной в  замужество за  Андрея  Михайлова 
 Костромского. Прожили молодые 2,5  года, а  детей не  имели. 
Видимо, этот факт являлся главной причиной неприязни к мо-
лодухе всей семьи мужа, а  особенно его матери Прасковьи Елена Юрьевна ЛЕОНОВА
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Афанасьевой. В  начале января несчастная Катерина была же-
стоко избита свекровью и  «ночью на  Крещение Господня она 
была на морозе около трех часов в полуночи». Ранним утром 
постучалась она в  дом к  своей тетке Прасковье Гавриловой 
Пичугиной, «которыя подали ей все способы к  отогрению». 
На следующий день, когда священник ходил со Святою водою, 
тетка рассказала ему «о несчастном ея житье и  горькой уча-
сти». Священник подробно расспросил Пичугину о  тяжелой 
жизни племянницы.

После всего случившегося Катерина подала жалобу мирско-
му старосте Петру Егорову. На мирской сходке рассматривался 
этот вопрос и  «объявлено было всему семейству Костромско-
му, чтобы не делали ей Катерине Мясниковой никакой обиды, 
а вследствие, ежели окажется какие жалобы от Катерины на се-
мейство Костромское, последует мирской приговор» [1, с. 19].

Спокойствие в  семье длилось недолго. Муж Катерины 
Андрей находился на  рыболовном промысле в  Санкт-Петер-
бурге. Со  своей свекровью Катерина «несколько времени 
жила не в согласии» и 5 июня пропала из дома. Оказалось, что 
этому предшествовала ссора с  золовкой. Катерина работала 
на  огороде и  попросила у  соседки кусок хлеба. В  это время 
появилась золовка и  начала ругаться. От  обиды Катерина 
воткнула лопату в землю и ушла, и больше ее никто не видел. 
Несколько дней вопрос о  ее пропаже не  возникал, и  только 
9 июня началось расследование. «На спрос Прасковья Афана-
сьева подтвердила, что действительно невестка ее Екатерина 
Семенова от дома отлучилась, но без малейшаго с ея стороны 
причины и  как она неоднократно во  время отсутствия мужа 
своего отлучалась на один, на два, на три дня, то она не почла 
за нужное объявить … ранее, ибо прежде она всегда возвра-
щалась» [1, с. 14].

Об этом происшествии было доложено управляющему. 
Было дано объявление для печати в  редакцию «Ведомостей 
Санкт-Петербургской городской полиции» с указанием примет 
пропавшей: «…роста средняго, лицо белое, рябовата, глаза се-
рые, волосы русые, 27 лет от роду. В одежде следующей: белой 
холщовой рубашке, платье темном ситцевом, в старом полиняв-
шем холстинном переднике, на шее красный ситцевый платок, 
на голове в шелковой полинявшей косынке, босиком».

«Безутешный» отец обращается с «покорнейшим прошени-
ем» к управляющему мануфактурой. Описывает все обстоятель-
ства дела, указывая, что Катерина, старшая из его то ли 8, то ли 9 
детей, к сожалению, в старом документе разобрать не удалось. 
Тут я даже растрогалась — такая забота о дочери, одной из мно-
гих детей, да  тем более замужней! А  еще говорят о  суровости 
нравов! Каково  же было мое разочарование, когда я увидела, 
что суть прошения сводится к просьбе отдать приданое, кото-
рое было дано за дочерью, обещая, что если дочь вернется в се-
мейство Костромских, вернуть все назад. Была сделана опись 
приданого [1, с. 24].

Опись имущества слободы Рыбацкой крестьянина Андрея 
Михайлова Костромского Катерины Семеновой, пропавшей без 
вести 5 июня сего года.

1850 г.
Означение вещей,  к-во
1. Пять рубашек холщовых  5
2. Юбки коленкоровая и помазейная  2
3. Шугаи с сарафаном штофным  2
4. Два шугая и два сарафана ситцевые  4
5. Платья шерстяное и ситцевое  2
6. Три передника шерстяной материи  3

7. Три платка шелковыя и два шерстяныя  5
8. Два ситцевых шугая летние  2
9. Штофная шуба на заячьем меху 
с собол. воротником  1
10. Шуба заячья крытая (гро…?)  1
11. Шелковая потдевка  1
12. Курточка заячья крытая полушер… 
(полушерстью (?) — Прим. авт.)  1
13. Четыре холщовых полотенца  4
14. Одна скатерть и три салфетки простые  4
15. Перина односпальная перовая  1
16. Две подушки  2
17. Одеяло стеганое на вате  1
18.Три холщевых простыни  3
——————————————————

Итого сорок четыре штуки

Опись сия учинена при старосте Слободы Рыбацкой и вы-
борными и крестьянином Семеном Абрамовым Мясниковым.

Костромскими была дана расписка «Мы… Михаил Козмин, 
Михайлов сын Андрей, его же жена Прасковья Афанасьева Ко-
стромские… даем сию подписку, что будь она Катерина Семе-
нова возвратится, то никаких ей с нашей стороны обид и при-
теснений не будет, чего и прежде не было. Имущество, данное 
Мясниковым за дочерью в приданое, для хранения его мы воз-
вратили, которое в случае возвращения его дочери он обязан 
возвратить в целости» [1, с. 22–23].

Мясниковым тоже была дана расписка в том, что «остав-
шееся после пропавшей моей дочери Катерины Семеновой 
данное ей мною при выдаче в  замужество за  … Андрея Ми-
хайлова Костромского в  приданое имущество получил все 
сполна по описи. Что оказалось, чем и удовлетворен и прозь-
бу свою уничтожаю и впредь до Костромского никогда и ни-
где просить не буду, и по возвращении дочери моей Катерины 
Семеновой, обязуюсь все оное обратить ей по той описи в це-
лости» [1, с. 21].

А что стало с несчастной Катериной, то мне неведомо.
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ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ 
ÆÈÇÍÈ СЕЛ РЫБАЦКОГО И АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

НАЧАЛА XX ВЕКА

Народный театр в России имеет долгую историю. Он ведет 
свое начало от  жизнерадостного демократического искусства 
скоморохов и народных потешников. Основная черта народно-
го театра — социальный состав зрителей, обычно это рабочие 
и крестьяне. А первым признаком народных театров была низ-
кая входная плата.

До 90-х годов XIX века устройство любительских народных 
спектаклей в  городе и  деревне, а  также театров для народа 
было явлением крайне редким. Начиная с  середины 90-х го-
дов движение народных театров значительно активизируется. 
Организуются специальные общества народных развлечений 
с целью устройства спектаклей для рабочих. Вот таким и было 
Невское общество устройства народных развлечений.

К началу XX  века в  России было всего 170 народных теа-
тров. Большинство их существовало на скудные средства самих 
участников, часть  — на  средства просветительских обществ, 
частных лиц и различных товариществ. Одним из таких театров 
на станции Славянка Николаевской железной дороги был театр, 
организованный Санкт-Петербургскими ремесленниками, объ-
единившимися в товарищество.

27 июня 1905 года петербургский ремесленник Осип Ермило-
вич Ермилов подает прошение в Санкт-Петербургское строитель-
ное отделение с  просьбой утвердить чертежи предполагаемого 
к  постройке летнего театра «в имении называемого “дача муко-
мольной Караваевской мельницы” на  16-й версте Николаевской 
железной дороги при станции Славянка». Все формальности были 
соблюдены, разрешение на постройку дано, и вот уже 26 апреля 
1906 года театр на станции Славянка открыл свои двери. Устроите-
ли этого театра оказались людьми весьма талантливыми в органи-
зации театрального дела. Всего только через год после открытия 
о театре писали хорошие отзывы. В газете «Ведомости Санкт-Пе-
тербургского градоначальника» в  рубрике «Театр и  музыка» до-
вольно часто помещались хорошие отзывы о деятельности театра. 
Нужно заметить, что театр на станции Славянка не только ставил 
любительские спектакли, но и приглашал на свою сцену профес-
сиональных артистов. Так 12 июня 1907 года на сцене театра шла 
опера «Евгений Онегин» в исполнении столичных актеров. И это 
был не единичный случай такой постановки.

В Рыбацком существовало Общество вспомоществования 
нуждающимся ученикам училища села Рыбацкого. Председа-
тель правления общества А. Бессонов совместно с членами об-
щества Н. А. Бушковым и Ф. П. Дедовым, Н. Н. Громовым в здании 
Рыбацкой школы регулярно устраивали спектакли, концерты, 
народные чтения, лекции. Для устройства этих мероприятий 
используют школьный актовый зал.

В парке М. Д. Апраксиной при деревне Мурзинка в эти же 
годы на  летней эстраде ставятся любительские спектакли 
в пользу «Детского дома трудолюбия». Организатор — предсе-
датель Невского общества пособия бедным Зинаида Никола-
евна Булгакова. Постановки спектаклей в  этом летнем театре 
продолжаются до  лета 1918  года. Соучредителем этого театра 
был Обуховский завод. З. Н. Булгакова организует спектакли 
не только в этом парке, но и в селе Александровском по адре-
су: Шлиссельбургский проспект, д. 11 — в помещении земской 
школы. Прошение на  разрешение устроить бал в  помещении 

школы З. Н. Булгакова подает в 1912 году с обязательством, что 
«все средства, полученные от  устройства этого бала, пойдут 
на оборудование для приюта детей низших чинов».

И в  расчетном зале Обуховского завода ставились люби-
тельские спектакли. В субботу 7 октября 1900 года был постав-
лен любительский спектакль в  пользу Троицкого приходского 
попечительства на  пополнение фонда для устройства школы. 
Афиша у проходной завода извещала, что «будет поставлено:

I. «Счастливый день» пьеса А. Островского и Н. Соловьева;
II. «Горящие письма» комедия;
III. «Медведь» шутка А. П. Чехова.
Все исполнители — служащие Обуховского завода.
Во всех вышеперечисленных помещениях кроме спекта-

клей и концертов устраивались народные чтения, часто с пока-
зом «туманных картин» с помощью «волшебного фонаря», пред-
вестника кинематографа. Народные чтения являлись могучим 
фактором народного просвещения и  пользовались большим 
успехом у населения.

За Невской заставой народные чтения проходили во  всех 
тогдашних школах. В  селе Рыбацком такие чтения проводили 
либо в школе, либо в доме волостного правления. Читали лекции 
как приглашенные, так и свои местные жители. В с. Рыбацком та-
кие чтения-лекции организовывали члены «Общества вспомо-
ществования нуждающимся ученикам села Рыбацкого». Пред-
седатель Общества А. Бессонов и члены Общества Н. П. Бушков, 
Ф. П. Дедов, А. А. Зотова, Н. Н. Воробьев читают произведения 
русских писателей: Чехова, Толстого, Короленко, Тихомирова, 
Павленко и многих других. Читают научно-популярные лекции 
по медицине и гигиене, истории, сельскому хозяйству и др. Все 
лекции проводят бесплатно, собирают полный зал слушателей.

В селе Александровском в чтениях (в здании земской шко-
лы) принимают участие заведующая школой А. А. Амелина, учи-
тельницы З. Сидорова, М. А. Смолина и  священник церкви при 
малолетнем отделении Николаевского сиротского интерната 
В. И. Полиглотов.

«Туманные картины» «волшебного фонаря» содержали 
элементы зарождающего кинематографа — в будущем самого 
массового вида искусства. Мировой сенсацией в 1895 году стал 
первый показ кинематографа братьями Люмьер в  парижском 
кафе. 12 мая 1896 года кинематограф впервые в России был по-
казан в Петербургском увеселительном саду «Аквариум». Вско-
ре он появился и в других городах России: сначала в различных 
увеселительных заведениях, рассчитанных на богатую публику, 
затем, перекочевав в цирки и папоктимумы, превратился в бро-
дячий или постоянный аттракцион.

«Чудо XX  века»  — кинематограф, быстро превратился 
в одну из отраслей «промышленности развлечений».

Владельцы иллюзионов, именовавшиеся демонстрантами, 
чаще всего бывшие балаганщики, фотографы или театральные 
дельцы, покупали за границей проекционный аппарат и запас 
фильмов. Затем они брали в аренду помещение магазина, уста-
навливали несколько рядов скамеек, проектор, экран и  начи-
нали «крутить» фильмы. Иногда демонстраторы нанимали ме-
хаников, иногда сами стояли у аппарата, а их жены выполняли 
обязанности кассиров, администраторов и зазывал.

Вот, например, кинематограф «Нева» за  Невской заставой 
в селе Смоленском. Владелица — домашняя учительница Ири-
на Семеновна Чернышева. Кстати, кроме вышеупомянутого 

Геннадий Иванович МАХАЕВ, краевед
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кинематографа «Нева», в  ее собственности было еще три ки-
нематографа: в  селе Александровском по  Шлиссельбургскому 
проспекту № 8/2 — «Рояль-стар», там же, в доме № 93 — кине-
матограф «Сатурн» и еще один, «Стрела», на Обводном канале. 
Так домашняя учительница несла просвещение в народ не толь-
ко преподаванием уроков, но и посредством кино приобщала 
людей к новому виду искусства.

Такие кинотеатры в  годы своего становления вмещали 
от 30 до 100 зрителей. Сеанс продолжался 25–30 минут и состо-
ял из 5–8 коротеньких картин разного содержания.

Что смотрели жители села Александровского? Вот програм-
ма кинематографа Чернышевой:

1. «Патэ-журнал». Важнейшие события всего мира на экра-
не (т. е. новости. — Прим. авт.).

Фильмы художественные: «Колдунья». Сильная драма 
из  жизни; «Счастливый оборот дела». Сильно комическая кар-
тина. Антракт.

2. «Товарищи по оружию». Тяжелая драма, разыгранная луч-
шими артистами: «Беда от женского сердца». Общий веселый смех.

Цены на билеты: первые места — 40 коп., вторые места — 
30 коп., третьи места — 20 коп. Фильмы шли в сопровождении 
пианиста А. М. Ткаченко. В  антрактах выступали куплетисты, 
лилипуты и гиганты, женщины-тяжелоатлеты, бородатые дамы 
и прочие. Это еще больше сближало ранний кинематограф с ба-
лаганом.

Кинематографы плодились в это время как грибы после до-
ждя. В Петербурге только на Невском проспекте их было около 
ста. Постепенно из  крошечных, часто случайных помещений, 
кинематограф перебирается в  специально выстроенные для 
этого здания либо переоборудованные уже готовые дома.

За Невской заставой к 1917 году действовало десять кино-
театров. Размещались они в хороших помещениях, с электриче-
ским освещением, с  отдельной эстрадой для дивертисментов. 
Все они ежегодно проходили осмотры пожарного и техническо-
го состояния. Осмотры помещений кинематографа за Невской 
заставой в начале XX века проводили инженер-электрик М. Зе-
ленцов и инженер П. Ф. Пономарев. Они давали заключение — 
пригоден или нет кинематограф для эксплуатации.

В Усть-Ижоре кинотеатр «Паттэ» Федора Петровича Дедова 
действовал в доме волостного старшины Усть-Ижоры Алексан-
дра Ивановича Кононова с 1907 года — об этом сказано в акте 
проверки его в  1910 году. Освещение кинотеатра было эфир-
но-кислородное.

В Рыбацком кинотеатр появился только в  1915 году. Алек-
сандр Ефремович Судаков арендует землю у Брюховых  Аграфены 
Александровны и Александра Петровича, по Шлиссельбургско-
му проспекту в доме № 4. Кинотеатр деревянный, одноэтажный, 
построен на  манер балагана, с  башенками и  флагштоком. Ки-
нотеатр вначале имел собственный генератор с  кислородным 
освещением, в дальнейшем, к 1917 году, уже была собственная 
электростанция. Вмещал кинотеатр 150 человек, в  нем была 
эстрада для дивертисментов. Поначалу кинотеатр собственного 
названия не имел, а 27 марта 1917 года он был назван «Свобода». 
Судаков не остался в стороне от революционных событий фев-
раля-марта, когда произошло отречение царя от престола.

После Октябрьской революции 1917 года культурная жизнь 
Невской заставы постепенно приобретала новые формы. Боль-
шую роль в становлении дела культуры нового государства взя-
ли на себя рабочие клубы.

Первые рабочие клубы «Собрания русских фабрично-за-
водских рабочих Санкт-Петербурга» возникли в  1903 году 
по  инициа тиве священника Гапона. Официальные власти го-
ворили об этом так: «Таким образом, у рабочих появился свой 
угол, своего рода клуб, где они, хотя, по-видимому, и в мелком 
виде, но зато на самом деле под руководством о. Гапона честно 
и открыто могут проявить свою деятельность в области само-
помощи и взаимопомощи, а также трезво и разумно проводить 
свое свободное от  работы время в  самообразовании, обсуж-

дении своих нужд, участвовать в семейных вечерах литератур-
но-вокального и музыкального характера».

В селе Александровском существовало общество «Знани-
е-свет», располагавшееся по  адресу: Александровская ул., д. 1, 
кв. 3. На  далекой окраине вело это общество свою большую 
культурную работу. Возникло оно под видом безуставного 
и  называлось Общество для  совместного  обсуждения общих 
вопросов. 7 декабря 1907 года общество получило устав и ста-
ло называться «Знание-свет». Главное ядро членов — рабочие 
Обуховского завода, карточной фабрики и Паровой конки. Кро-
ме членских взносов небольшие суммы выделяли и  админи-
страции предприятий, чьи рабочие участвовали в  деятельно-
сти клуба. Общество устраивало большие концерты с участием 
оркестра Леонида Андреева, В. И. Качалова и др. Эти вечера да-
вали большие доходы. Вообще работа общества велась весьма 
деловито и стабильно. Клуб был родным семейным домом для 
рабочих района.

После Февральской революции 1917  года председателем 
клуба был избран рабочий карточной фабрики Ф. Г. Усанов. 
В  этот период активизируется политическая жизнь страны. 
В  Петрограде возникает множество рабочих клубов различ-
ных партий. За  Невской заставой по  ул. Ново-Александров-
ской, в  доме № 47/1, в  помещении кофейной открывают свой 
клуб эсеры. Его посещают не  только члены партии эсеров, 
но  и  беспартийная молодежь, а  также члены союза рабочей 
молодежи марксистского направления Обуховского завода. 
У них не было своего клуба на тот период, и они пользовались 
гостеприимством эсеров, а после 1917 года явочным порядком 
заняли помещение клуба. Эсеров  же выставили вон. К  1922 
году Союз молодежи перебрался в новое помещение на той же 
Ново-Александровской улице. Это был бывший кинематограф 
«Рояль-стар» домашней учительницы Чернышевой. В докумен-
тах 1922  года он уже именуется как «клуб товарища Ленина». 
Надо сказать, что в  эти годы все клубы, красные уголки при 
предприятиях проводили огромную организационную работу 
по  идеологическому и  культурному воспитанию населения, 
в первую очередь молодежи.

Клуб имени В. И. Ленина работал в этом здании до 7 ноября 
1929 года, когда на месте бывшего когда-то кинематографа «Ку-
рорт» был построен и открыт новый клуб с тем же именем.

ЛИТЕРАТУРА: 

Вахтеров В. Народные чтения / В. Вахтеров. СПб., 1897.
Ведомости Санкт-Петербургского градоначальника. 1907. № 45.
Весь Петербург. 1912.
Весь Петроград. 1917. 
Левин И. Д. Рабочие клубы в  дореволюционном Петербур-

ге / И. Д. Левин. М., 1926.
Петербургский кинематограф. СПб., 1911. автор или сост?
Русская художественная культура конца XIX — начала XX в. 

1895–1907. М., 1968.

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Центральный государственный исторический архив (ЦГИА 
СПб): Ф. 256. Оп. 24. Д. 8: Дело о рассмотрении проэкта театра 
Невского общества народных развлечений. 1897 г.

Ф. 256. Оп. 30. Д. 530: О кинематографе Урбановича по Но-
во-Александровской улице. 1912 г.

Ф. 256. Оп. 31. Д. 348: Об освидетельствовании кинематогра-
фа Чернышевой «Рояль-Стар» в селе Александровском. 1913 г.

Ф. 256. Оп. 29. Д. 431: О кинематографе Дедова Ф. П. в Усть- 
Ижоре. 1910 г.

Ф. 256. Оп. 33. Д. 314: Об освидетельствовании театрального 
зала в слободе Рыбацкой. 1915 г.

Ф. 256. Оп. 27. Д. 498: Об освидетельствовании театра Ерми-
лова на ст. Славянка. 1905 г.

Ф. 256. Оп. 32. Д. 50: О кинематографе Судакова в слободе 
Рыбацкой 1917 г.
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Вера Михайловна ГЛУШКОВА, 

главный специалист историко-краеведческого зала 
Рыбацкой библиотеки

В архиве историко-краеведческого зала Рыбацкой библио-
теки хранятся документы, рассказывающие об истории Рыбац-
кой Покровской церкви. Это отчеты Рыбацкого приходского 
попечительства с 1884 по 1912 год, переданные нам Аркадием 
Файвишевичем Векслером и  Тамарой Константиновной Коре-
шевой (ее отец в 1920-е годы был церковным старостой).

Рыбацкое приходское попечительство, одно из  первых 
в Петербургской губернии, было основано 3 декабря 1870 года 
настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы Фёдором 
Андреевичем Флоровским (1817–1890). Это был добрый человек, 
мудрый пастырь, умелый организатор. В истории Рыбацкого ему 
отведена особая роль организатора школьного дела и первого 
врача. На протяжении 19 лет он был председателем попечитель-
ства или попечителем прихода. Согласно «Положению о приход-
ских попечительствах при православных церквах», попечитель-
ство сосредоточивало главное внимание на  помощи бедным 
прихода: престарелым, потерявшим трудоспособность и вдовам 
с  малолетними детьми, покинутым мужьями. Попечительство 
старалось оказать помощь в содержании удовлетворения нужд 
церковного храма, в содержании церковно-приходской школы.

Источником средств попечительства главным образом 
были: кружечные сборы по  церкви и  приходу, членские взно-
сы, пожертвования; доход от  отдачи внаем помещений дере-
вянного двухэтажного дома, пожертвованного попечительству 
Санкт-Петербургским мещанином Матвеем Прокофьевым. Дом 
находился в  Усть-Славянке, на  арендуемой земле у  крестьян 
Красильниковых. Доход получали от сдачи внаем чайного заве-
дения и четырех квартир, находившихся в доме.

В пользу попечительства давались любительские спек-
такли в  Ново-Саратовской колонии, в  зале Рыбацкого волост-
ного правления. В  отчетах упоминается духовный концерт, 
исполненный 6  февраля 1886  года хором певчих 2-го стрел-
кового батальона «в числе 30  лиц, под руководством регента 
хора Н. В. Васильева. Этот концерт доставил чистой прибыли 
110 руб.» В 1908 году «наибольший доход дали концерты, спек-
такли и чтения: таким образом получено 304 руб. 91 коп. Из лиц, 
наиболее потрудившихся при этом, особенно следует указать 
на  Н. А. Бушкова, И. В. Светлова, Н. Н. Никольского, К. В. Скоро-
богатова, И. Д. Мясникова, А. П. Решетина, Т. Г. Григорьева; часть 
их трудилась по организации спектаклей и концертов, а другие, 
кроме того, принимали и личное участие, выступая в качестве 
исполнителей». Главные расходы попечительства, как уже упо-
мянуто, состояли из  пособий бедным прихода: постоянных, 
праздничных (к  Пасхе и  Рождеству Христову) и  единовремен-
ных. Пенсионерами попечительства только за  десятилетний 
период, с 1903-го по 1912 год, являлись 103 семьи. На них из-
расходовано вместе с праздничными и единовременными по-
собиями 8125 руб. 81 коп. Годичное  пособие призреваемых ко-
лебалось от 1 до 110 руб. на семью.

Общие собрания членов попечительства обыкновенно со-
зывались перед праздниками Пасхи, Покрова и Рождества Хри-
стова, трижды в год. На них обсуждались вопросы о принятии 
новых пенсионеров и выдаче новых пособий, о размере оных, 
о  прекращении пособий. Последние прекращались по  смер-

ти пенсионера или по  достижении детьми 12-летнего возрас-
та, если только они прекратили учиться в школе. Прекращали 
выдавать пособия вдовам, хотя и имеющим малолетних детей, 
но занимающихся тайной продажи водки (на приходе все знали 
друг друга), а также при выходе вдов замуж.

В начале года собранию попечительства представлял-
ся председателем денежный отчет за  истекший год. Отчет 
утверждался постановлением и  подписывался всеми присут-
ствующими членами попечительства. На  обычных собраниях 
обсуждались вопросы о  выборах на  новое трехлетие предсе-
дателя, о благоукрашении храма и приходского кладбища, о со-
держании церковно-приходской школы, о способах увеличения 
средств попечительства.

По мере надобности устраивались экстренные собрания. 
Именно на  общем собрании членов попечительства 14  сентя-
бря 1890 года председатель попечительства священник Миха-
ил Славнитский поднял вопрос о перестройке храма. В разное 
время выстроенный (главный, центральный престол Покрова 
Пресвятой Богородицы — в 1744 г., верхний святых апостолов 
Петра и  Павла  — в  1792 г.; боковые приделы Толгской иконы 
Божией Матери и  святителя Николая Чудотворца  — в  1861–
1864 гг.) храм был разделен каменным сводом на  верхний 
и нижний. В верхнем храме служба проходила только во время 
престольного праздника Петра и  Павла, а  нижний был душен, 
без всякой вентиляции и  резонанса. Напрашивалось реше-
ние  — убрать перекрытие, разделяющее верхнюю и  нижнюю 
церкви, и создать храм, имеющий вид собора — светлый, вели-
чественный, с отличным резонансом.

В 1891 году от  уроженца села Рыбацкого, монаха Валаам-
ского монастыря о. Антипы, поступило первое крупное пожерт-
вование 500  рублей. Воспользовавшись этим, председатель 
попечительства вновь возвращается к вопросу о капитальной 
перестройке храма на  общем собрании 11  апреля 1891  года, 
и  тогда было принято решение при кассе открыть сбор по-
жертвований на  перестройку храма, пожертвования назвать 
строительным капиталом, который сохранялся до начала работ 
по перестройке.

За десять лет было накоплено церковных денег свыше 
20  тыс. рублей. Церковный староста, петербургский купец 

ПРИ ЦЕРКВИ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
В РЫБАЦКОМ
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 Николай Михайлович Слепушкин (внук Ф. Н. Слепушкина) без-
возмездно поставил весь кирпич для перестройки храма. По-
мощь оказали приходские общества  — Рыбацкое и  Усть-Сла-
вянское; была взята ссуда у  причта и  старосты Смоленской 
кладбищенской церкви. Из  попечительского благотворитель-
ного капитала позаимствовано в долг 1600 рублей.

В 1899 году архитектором Дмитрием Павловичем Рябовым 
были составлены проект перестройки храма в древнерусском 
стиле, технический расчет и смета на сумму 55 тыс. рублей.

Работы по перестройке были осуществлены в два строи-
тельных сезона 1900–1901 годов, причем богослужение в пе-
рестраиваемом храме было прекращено только на  лето 
1901  года и  совершалось в  Казанской кладбищенской церк-
ви. Освящение заново пересозданного храма было соверше-
но 28  ноября 1901  года (ст. стиль) преосвященным Никоном, 
епископом Нарвским.

Вызывают интерес экстренные собрания Рыбацкого попе-
чительства, которые состоялись 24 марта и 6 августа 1908 года, 
посвященные вопросу внутренней отделки Покровского храма: 
его внутренний вид должен был соответствовать внешнему ве-
личию. Отделка храма после перестройки была отложена, с од-
ной стороны, вследствие необходимой просушки внутренней 
штукатурки стен, с  другой  — вследствие недостатка средств 
в  церковной кассе. Необходимое время просушки внутренно-
сти храма уже прошло. Шел седьмой год после его перестройки. 
Побеленные известью стены храма почернели и  стали произ-
водить своим видом неприятное впечатление на богомольцев.

Приходское Попечительство, видя все это, склонило 
настоя теля о. Николая (Кулигина) с причтом сделать заимство-
вание из причтового капитала 2000 рублей процентными бума-
гами, отдало имевшиеся свободными в  кассе попечительства 
400 рублей, содействовало сбору пожертвований на сумму око-
ло 1660 рублей.

25 мая 1908 года под председательством священника Кон-
стантина Рождественского, в  присутствии о. настоятеля Н. Ку-
лигина, членов причта, церковного старосты Д. Мясникова, 
представителей от  прихода А. Копылова и  А. А. Казарина и  57 
членов попечительства состоялось собрание, на котором было 
постановлено:

1) произвести отделку храма; 2) ходатайствовать причту пе-
ред епархиальным начальством о разрешении отделки храма; 
3) обратиться с просьбой к Рыбацкому и Усть-Славянскому сель-
ским обществам, входившим в состав прихода, об ассигновании 
денежных сумм из их общественных капиталов; 4) устроить при 
попечительстве сбор добровольных пожертвований.

Кроме того, были рассмотрены рисунки и живописные изо-
бражения, представленные некоторыми мастерами. Для веде-
ния дела по отделке храма была образована особая комиссия 

под председательством настоятеля — от причта, представите-
лей прихода, волостного старшины Н. А. Дедова, членов попе-
чительства В. Е. Евсеева и П. Г. Дедова. На следующих собраниях 
были детально рассмотрены рисунки мастеров и условия стои-
мости работ. На выгодных для попечительства условиях работы 
по внутренней отделке храма взялся выполнять мастер И. Ф. Ба-
хутин, чтобы не  пропускать благоприятного летнего времени, 
он был допущен к  исполнению работ до  разрешения епархи-
ального начальства. Для наблюдения за работами был пригла-
шен архитектор Лев Петрович Шишко, который возглавил в это 
время строительство здания новой школы в Рыбацком. Работы 
по роскошной отделке храма были уже наполовину выполнены, 
когда из  духовной консистории на  имя причта и  церковного 
старосты присылается указ, которым не  разрешается отделка 
храма за  неимением свободных сумм при церкви. Исполняя 
указ, настоятель храма решает прекратить дальнейшую отдел-
ку, ограничившись только побелкой известью его неотделан-
ной части.

6  августа состоялось экстренное собрание приходского 
попечительства под председательством священника К. Рожде-
ственского (о. настоятель с  причтом от  собрания уклонились). 
Был заслушан указ консистории, и  выяснилось, что исполнять 
его не  представлялось возможности из-за того, что за  уже вы-
полненный объем работ нужно было платить мастеру Бахути-
ну, и  если  бы работы по  отделке храма были прекращены, то 
внутренний его вид выглядел  бы удручающе. Попечительское 
собрание принимает решение не  прекращать отделку храма, 
выбрать комиссию, которая обратится с прошением к митропо-
литу Антонию об отмене указа и о благословении Владыки про-
должить работы по отделке. Вскоре разрешение было получено.

Так, благодаря энергии и настойчивости приходского попе-
чительства, прихожане Рыбацкой церкви получили «благоукра-
шенный храм», вызывающий неподдельное восхищение всех, 
кто переступал его порог.

Несомненный интерес вызывает в этих документах «Список 
жертвователей на  разные предметы с  1903 по  1912 г. включи-
тельно», помещенный в  «Отчете церковно-приходского По-
печительства за  1913 по  1912 гг.» В  нем можно найти список 
предметов, икон, на  которые жители исторического Рыбацко-
го осуществляли пожертвования. Это киоты к  иконам: «Казан-
ская»», «Покрова Пресвятой Богородицы», «Взыскание погиб-
ших», «Печерская», «Тихвинская», «Скорбящая», святит. Николая 
Чудотворца, св. великомученика Пантелеймона, Воскресения 
Христова, Симеона Богоприимца, св. великомученицы Параске-
вы, св. апостола Иоанна Богослова, святителя Иоанна Златоуста 
(с частицей мощей), св. апостолов Петра и Павла, Толгской ико-
ны Божией Матери (после крестного хода еще в  1826 г. с  этой 
иконой прекратился падеж скота в Рыбацком) и др.

Не кажутся пустыми разговоры о  святости Руси, когда ви-
дишь такие списки: здесь и «лепта бедной вдовицы» — 10 копе-
ек, и «честь именитого купца» — 300 рублей. Деньги собирались 
прихожанами по подписному листу, через свечника Г. С. Стрека-
лова по книжкам, от крестьян села Рыбацкого при разделе об-
щественных денег, при целовании креста от богомольцев. День-
ги поступали от конторы парчового магазина  фирмы «Маркер», 
от  рабочих коробочной фабрики Година, сюда шли проценты 
от «вечного вклада» крестьянина села Рыбацкого Петра Гаври-
ловича Дедова. С Усть-Славянской лесной биржи товарищества 
«Лебедев и К°» поступал лепной материал на сумму 100 рублей. 
П. П. Петров соорудил на горнее место икону «Моление Спаси-
теля в Гефсиманском саду», А. И. Зотов на свои средства посере-
брил запрестольный крест.

Приходские попечительства стали в нашем народе собор-
ным выражением сердечного расположения к  добру, любви 
к Богу, ближнему. Украсить Дом Божий, оказать помощь убого-
му, защитить слабого было тем покаянным чувством нашего на-
рода, его духовным капиталом, на котором созидалась святость 
нашей Родины, ее духовное величие.
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Слова о нашем Санкт-Петербурге, вынесенные в заголовок 
заметки, из  популярного кинофильма «Осенний марафон», за-
помнились многим. Наше родное Рыбацкое и подавно невели-
ко! Но лишь немного перефразируя поэта, можно сказать: а для 
меня бы не было Питера без милого моему сердцу Рыбацкого! 
Рыбацкое… Сколько здесь живет и трудится подлинно интерес-
ных и действительно замечательных людей! Все они скромные 
и  не  лезущие на  глаза люди. Тем не  менее именно они своим 
трудом славят не  только Рыбацкое, но  и  наш родной город 
на всю Россию.

Об одном таком человеке сейчас и  пойдет речь. Мне хо-
чется сказать несколько теплых слов о моем друге — уроженце 
Ленинграда — скульпторе Михаиле Андреевиче Горном. Миха-
ил Андреевич — hemellus — близнец. Довоенное детство двух 
братьев-близнецов началось в  маленькой квартирке на  Заго-
родном проспекте. Здесь поселилась семья кубанского казака. 
Отец Михаила Андреевича был казаком-линейцем. По тем вре-
менам он достиг очень многого — накануне революции полу-
чил учительское образование и преподавал в казачьей школе 
станицы Елизаветинской (ныне пригород Краснодара). В школе 
учились только мальчики. На старом фотоснимке в первом ряду 
стоят мальчики в черкесках, при кинжалах, а позади, во втором 
ряду — учителя в кителях и форменных фуражках. В старину ка-
заки считали, что для девочек школьное образование излишне. 
Однако же все девочки учились грамоте дома от братьев. Ши-
роко практиковалось общее для всей семьи чтение вслух книг 
(что, кстати, незаслуженно забыто сегодня).

Родная станица Горных Рязанская стояла на крутом берегу 
быстрой реки Пшиш. Напротив располагался черкесский аул. 
Когда-то тут и проходила граница — Кавказская линия. Только 
один раз пришлось побывать Михаилу Андреевичу на родине 
своего отца — в местах, где охраняли границу его предки-каза-
ки. Но с детства помнятся ему родные песни и горские рассказы.

Отец Михаила Андреевича был участником Первой миро-
вой войны, воевал в Закавказье с турками и турецкими курдами. 
Их полк держал границу под Ереваном, откуда хорошо виден 
Арарат. Перестрелки на  горных перевалах, стычка «в шашки» 
были обычным делом. Часто приходилось казакам оказывать 
помощь и брать под свою защиту единоверцев — армян. Поч-
ти каждую ночь слышались крики и плач армян: продолжалась 
турецко-армянская резня. По утрам тащили хоронить покойни-
ков. Тотчас по  команде поднимался летучий казачий разъезд 
и несся на выручку единоверцам. Тем, что повидал, отец, конеч-
но, делился в семье. Миша запомнились слова отца о казаках: 
«Ты не представляешь себе, какие это были настоящие товари-
щи». О последовавшем за революцией развале русской армии 
и дезертирстве он говорил как об ужаснейшем явлении, проис-
ходившем на его глазах.

На всю жизнь запомнились сказки и рассказы любимой ба-
бани. Она хранила в своей памяти эпизоды столкновений каза-
ков с черкесами. Старая казачка рассказывала о том, как жили 

в старину. Об абреках, о смелых и гордых горцах, о жизни и тя-
желой службе казаков.

Грянула революция, а  за  ней Гражданская война. Больно 
прошелся по родственникам Михаила Андреевича красный ка-
ток Гражданской войны (опущу эти горькие подробности).

В детстве часто мечтал маленький Миша о  боевом коне, 
о  кубанском знойном солнце, о  подвигах. Но  так или иначе 
маленький казачок рос под хмурым питерским небом. Помня 
слова кубанского казачьего гимна: «Ой! Кубань ты наша роди-
на, вековечный богатырь, полноводная раздольная разлилась 
и в даль, и в ширь!»

Наступил грозный 1941-й  — Великая Отечественная  — 
священная война. А  вместе с  ней кончилось детство Миши 
и  его сверстников. Наступила блокада, в  Ленинграде начался 
голод. Горько вспоминать Михаилу Андреевичу эти дни. 5 мар-
та 1942  года, при первой возможности, детей эвакуировали. 
Они оказались под Сталинградом, но  война догнала их и  там. 
Выручила тетушка — отцова сестра. Она забрала Мишу к себе 
в Краснодар. Но и там было очень голодно. А врачи поставили 
мальчику из Питера страшный диагноз — туберкулез. Тетушка 
старалась изо всех сил. Она продала книги из семейной библио-
теки и многие вещи, сама недоедала: лишь бы купить Мишеньке 
лишний кусок хлеба. В итоге южный климат, который был маль-
чику явно полезен и боролся с болезнью на его стороне, моло-
дой организм, материнская забота тетушки победили и  Миша 
пошел на поправку.

Надо заметить, что с  детства Миша рос любознательным 
и  одаренным мальчиком, учился только на  «отлично» и  «хо-
рошо». Помогал тетушке работать в  поле, на  бахче и  дома. 
Успевал сбегать на Кубань искупаться. Но больше всего любил 
рисовать и лепить из глины, это было его любимым занятием 
в свободное время. С благодарностью и теплотой вспоминает 
Михаил Андреевич свою краснодарскую школу и ее директо-
ра Федора Федоровича Брюховецкого (в последующем доктор 

«ËÅÍÈÍÃÐÀÄ — ÃÎÐÎÄ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ», 
À ÊÐÀÑÅÍ ÎÍ ÕÎÐÎØÈÌÈ ËÞÄÜÌÈ

Известному скульптору — жителю Рыбацкого
М. А. Горному посвящается

Андрей Александрович ГЛУХОВ-ВЕТЛУЖСКИХ, 

кандидат медицинских наук, полковник, 
преподаватель Военно-медицинской академии 

им. С. М. Кирова, собиратель казачьего фольклора
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педагогических наук). Он организовывал для детей поездки 
на отдых в Сочи, все, чтобы смягчить тяготы военного детства.

Но все когда-то кончается. Закончилась и  страшная вой-
на. Вскоре, повзрослевший и окрепший, Миша вернулся в Ле-
нинград и  успешно выдержал экзамен в  Таврическое художе-
ственное училище. Начались годы упорной и сосредоточенной 
учебы. Окончив училище, поступил в Академию художеств. Его 
студенческие работы брали первые места на конкурсах. Учите-
ля его хвалили. Но, как говорится, не все дело в таланте, только 
упорство и труд… Наконец получен диплом и началась жизнь 
в искусстве, которому отданы более шестидесяти лет жизни.

Ныне видный отечественный скульптор и  замечательный 
человек Михаил Андреевич Горный хорошо известен многим, 
и не только в кругах людей искусства. Его знают в Санкт-Петер-
бурге и за его пределами, во многих городах России и бывших 
республиках СССР — такова обширная география размещения 
его монументальной скульптуры.

Скульптура — это не только талант, креативность, но и без-
мерное трудолюбие. Несмотря на  преклонный возраст, его 
рабочий день по-прежнему начинается и  проходит по  мно-
голетнему привычному распорядку: утренний чай и  выдви-
жение на  работу в  скульптурную мастерскую (Рабфаковский 
переулок). А дальше работа, работа и еще раз работа. За годы 
творчества и  художественного долголетия подняты на  свет 
и опущены обратно в глиняную яму (глинохранилище) вручную 
тонны и тонны голубой кембрийской, нашей питерской глины. 

А из нее мастер вылепил, а затем изваял в камне, бетоне и дере-
ве более двух сотен скульптурных образов. Одна из главных тем 
его творчества — подвиг советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Это памятники воину-солдату, матери солдата, 
женщине-солдатке. Это и образы вождя пролетариата Ульяно-
ва-Ленина. Но  особенно, дороги его сердцу образ «Блокадни-
цы» (скульптура ныне находится в экспозиции и на вечном хра-
нении в Русском музее), «Прощание», а также работы из дерева 
«Молодой солдат», «Охотник с собакой». В последнее время им 
исполнены многочисленные работы для Санкт-Петербургской 
юридической академии  — скульптура богини правосудия Фе-
миды, адвокатов Плевако и  Кони; обширная серия историче-
ских личностей в  медальонах-барельефах для различных ву-
зов города (Аристотель, Цицерон, Катон, Сократ, Кант, Гегель, 
Л. Толстой, Бердяев, Соловьёв, всего 16 барельефов); для Во-
енно-медицинской академии — бюст академика В. Д. Белякова; 
для Юридического института им. П. Г. Ольденбургского — бюст 
принца П. Г. Ольденбургского и многие, многие другие работы. 
Совсем недавно увидела свет небольшая, но  дорогая сердцу 
Михаила Андреевича книжечка  — «Сусарко  — казак. Горские 
сказки». Речь идет о казачьем фольклоре. Он не только принял 
участие в сборе фольклорного материала, но и является беско-
рыстным иллюстратором книги.

Михаил Андреевич Горный  — признанный мастер сво-
его дела, скульптор, хорошо известный в  Санкт-Петербурге 
и  за  его пределами деятель искусств России. Это отзывчивый, 
добрый, честный и порядочный человек, ему чужда кичливость 
и  «звездная болезнь». Он умеет дружить и  в  трудную минуту 
готов прийти на  помощь. Он замечательный семьянин (у  него 
большая семья). Побольше  бы таких людей! Хочется пожелать 
Михаилу Андреевичу здоровья, счастья, долголетия и достатка. 
Когда по жизни встречается тебе такой человек, с которым об-
щение доставляет только радость, веселей становится жить.
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Предки моей бабушки  — коренные жители Рыбацкого, 
в  прошлом Рыбацкой слободы. Однажды мы с  мамой пошли 
прогуляться вдоль берега Невы, как раз там, где раньше находи-
лась школа, расположенная в устье реки Славянки. Здесь в на-
чале 60-х годов прошлого века училась моя бабушка. Пройдя 
по тянущейся вдоль Невы деревенской улочке (кстати, именно 
здесь находится наша дача и в этом доме родилась моя мама), 
мы нашли кирпич с  надписью «Слепушкинъ». Заинтересовав-
шись личностью человека, чье имя было выбито на  моей на-
ходке, я пошла в Рыбацкую библиотеку и узнала, что в истори-
ко-краеведческом зале есть экспозиция, посвященная Фёдору 
Никифоровичу Слепушкину — поэту, купцу и владельцу кирпич-
ного завода. Захотелось как можно больше узнать о судьбе это-
го человека. В результате поисков появилась работа «Эпизоды 
из  жизни поэта и  просто интересного человека Фёдора Ники-
форовича Слепушкина», которая была представлена на школь-
ной научно-практической конференции весной 2012 года.

В настоящей работе используются материалы диссертации 
Валентины Ивановны Жарковой «Проблемы биографии и твор-
чества Ф. Н. Слепушкина», написанной в 1981 году. Автор относит 
поэта к так называемым второстепенным писателям — «обыкно-
венным талантам», которыми жива и сильна русская литература. 
Рассматривает жизнь Ф. Н. Слепушкина, круг общения крестьян-
ского поэта и его творчество в литературном контексте первой 
половины XIX века, дает оценку его стихам, пользуясь архивны-
ми материалами и печатными источниками того времени.

Книгу крепостного поэта «Досуги сельского жителя» (1826), до-
полненную в 1828 году новыми стихотворениями и переизданную, 
В. И. Жаркова называет «первой крестьянской книгой о крестьянах 
в русской поэзии вообще». В ней можно найти многие мотивы, ко-
торые позднее найдут продолжение и развитие в  поэзии  Алексея 
Васильевича Кольцова и  Николая Алексеевича Некрасова. Есть 
основания говорить о  том, что одним из  фактов, определивших 
отношение Кольцова к народной тематике, было его знакомство 
с  поэзией Слепушкина. В  лирике Слепушкина выделяются три 
основные поэтические начала, без которых нельзя представить 
Некрасова: фольклорное, реально-бытовое, традиционно-лите-
ратурное. Повествуя о первом сборнике стихов «Досуги сельско-
го жителя», В. И. Жаркова пишет о  том, что «книга произведений 
крепостного поэта была замечена и  при дворе, который желал 
видеть в поэте образ патриархально-идиллического мужика», что 
«охранительные круги явно пытались направить крестьянского 
поэта на верноподданнический путь», что «творчество поэта-кре-
стьянина позволяло говорить о  мнимом благоденствии мужика, 
находившегося в крепостном состоянии». Вот почему в 1840 году 
Белинский высказал в целом отрицательное суждение о творче-
стве поэта-самоучки. Поэзия Кольцова, младшего современника 
Ф. Н. Слепушкина, была оценена критиком, несомненно, выше, по-
скольку «не на словах, а на деле сочувствовал он (Кольцов) просто-
му народу в его горестях, радостях и наслаждениях». Подлинная 
народность, по Белинскому, — воспевание жизни народа, однако 
отношение к этой жизни должно быть критическим. Поэзия Сле-
пушкина, конечно, не отвечала этому требованию критика.

Кто же он — загадочный Слепушкин?
«В 1826 году, — записывает Слепушкин, — посетили меня 

графы и  князья, и  разные вельможи, коих было 136 персон». 
В  других местах дневника поэта мы обнаруживаем записи 
о встречах с Пушкиным, Дельвигом, Сомовым, Гречем, Булгари-
ным, Воейковым. Близкое общение поэта с Василием Андрееви-
чем Жуковским продолжалось 13 лет.

Александр Сергеевич Пушкин почувствовал в Фёдоре Ни-
кифоровиче «задатки свежего народного дарования». Встре-
ча великого поэта и  скромного поэта-самоучки произошла 
в 1827 году.

Об успехе стихотворений крестьянского поэта говорят ру-
кописные поэтические коллекции первой трети XIX  века, где 
стихотворения Слепушкина переписаны неизвестными соби-
рателями наряду со стихотворениями Пушкина, Баратынского, 
Глинки и др.

Чем заинтересовала современников поэзия Слепушкина? 
Прежде всего, тем, что была отражением крестьянского миро-
ощущения в  целом, несла истинно народный взгляд на  мир. 
Но и в XXI веке стихи поэта читать интересно. Творчество Фё-
дора Слепушкина самобытно хотя  бы потому, что его поэзию 
пронизывает чувство влюбленности в  жизнь. Отличительная 
черта лирического героя его стихов — способность радоваться 
жизни и участвовать в ней. Светом любви проникнуты его сти-
хотворения, о чем бы он ни писал: о праздниках, семье, труде 
крестьянина, традициях. За  подтверждением этой мысли об-
ратимся к поэтическим текстам. Прокомментируем стихи, в ко-
торых отражена жизнь жителей Рыбацкой слободы. Их можно 
читать как «энциклопедию жизни». Объединив стихотворения 
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первого сборника стихов Слепушкина в тематические группы, 
мы дали им условные наименования (использовано 17 стихот-
ворных текстов):

— праздники: «Праздник» (Пасха), «Сельская масленица», 
«Троицын день»;

— семья: «Праздник», «Изба», «Утро», «Уборка льна», «Свя-
точные гаданья»;

— труд: «Весна», «Осень», «Зима», «Утро», «Размышление 
поселянина», «Уборка льна», «Сенокос»;

— традиции (уклад жизни крестьянина): «Свадьба», «Кре-
стины», «Женитьба поселянина (сговор)», «Сельская масленица».

Интересно, что первое издание сборника «Досуги сель-
ского жителя» открывалось стихотворением «Молитва Богу», 
а заканчивалось стихотворением «Чувства души к Богу». Таким 
образом, положившись на  волю Творца, помолившись, испро-
сив благословения на труд («Могу ли без Тебя что сделать сама 
с собою? / Последнему рабу Ты благодать яви, / И руку на труды 
мои благослови»…), автор предлагает нам, читателям, свои сти-
хи. Мне понравилось это искреннее обращение к Богу абсолют-
ной уверенностью в том, что без Создателя поэт ничего сделать 
не  может. Последнее стихотворение сборника «Чувства души 
к Богу» — хвала Творцу за то, что «…бурю разогнал и силу гроз-
ных туч; / Уж радует меня блестящий солнца луч…».

Обратимся к тематическим группам стихотворений Ф. Н. Сле-
пушкина с  любовью. В  первую группу вошли стихотворения 
«Праздник» (Пасха), «Сельская масленица», «Троицын день». Эти 
и другие названия стихотворений поэта звучали для первой тре-
ти XIX века необычно и неожиданно.

Остановимся подробно на одном тексте — стихотворении 
«Праздник». В нем описывается радостный день «Пасхи Святой 
в русской земле» и то, как люди ведут себя в этот праздник. Ав-
тор передает благоговейное чувство тихой радости, с любовью 
рассказывает о  соборном единстве и  молодых, и  пожилых, «и 
старых, и малых». Слово «соберутся» повторяется несколько раз 
в стихотворении. Все ликует — и природа, и человек — весь Бо-
жий мир.

В следующей тематической группе стихов, рассмотрим сти-
хотворение «Изба». Здесь звучит тема старинного патриархаль-
ного уклада жизни крестьянина. Известно, что слово «уклад» 
означает «порядок»  — мирная сельская жизнь крестьянина 
идет своим чередом: в избе «все простой имеет вид», свеча те-
плится перед иконой, в  доме убрано, «все опрятно, на  уряд. / 
Печь большая; — там полати…», в доброй семье каждый занят 
своим делом  — мать качает колыбель, вьет пряжу с  веретен, 
«дед старинушку поет», «пряжу девушки прядут», а  старушка 
заводит разговор о том, что всего семье нужней. Образ избы со-
относится с чем-то крепким, основательным, надежным. Уклад 
жизни крестьянина близок к национальным православно-хри-
стианским устоям жизни. Нет никакой праздности в  жизни 
крестьянина. Дано описание только одного дня жизни крестья-
нина, но  читатель понимает: автор любуется этой жизнью, ее 
слаженным порядком и простотой. Современный человек утра-
тил ощущение того, что жизнь прекрасна. В стихах Слепушкина 
говорится о том, что каждый день имеет значение, потому что 
наполнен смыслом.

В третью тематическую группу вошли стихотворения: 
«Весна», «Осень», «Зима», «Утро», «Размышление поселянина», 
«Уборка льна», «Сенокос». Они рассказывают о жизни «смирен-
ных земледелов» («Размышление поселянина»). Лирический ге-
рой стихотворения «Утро» погружен в обычные каждодневные 
заботы, но автор так рассказывает о них, что читателям откры-
вается поэзия нелегкой крестьянской жизни: «Отец всех раньше 
пробудился, / Мольбы от сердца изливал; / Отцу небесному мо-
лился! — детей к трудам благословлял. / Пчелиному подобясь 
рою, / Спешили дедушки к трудам, / Одной работая душою — / 
В лесу, при доме, по полям».

В стихотворении «Весна» автор говорит о том, как мать-Вес-
на «природы долг святой повсюду соблюдает», и благодарен ей 

за  это. Начинается время новых забот земледельца, который 
«к работе полевой душою устремлен».

Лирический герой поэзии Слепушкина — цельный человек, 
черпающий силы в Боге, в кровной связи с землей-кормилицей. 
В  стихотворении «Уборка льна» создан удивительный образ 
«бабушки родимой», которая наставляет внуков и детей-ленив-
цев, корит их за лень, что поздно встают. Она не привыкла про-
водить жизнь в праздности:

Всех раньше бабушка родимая вставала,
На утренней заре, при пенье петухов;
Бродила по избе, — семье своей ворчала,
Ворчанье есть душа везде у стариков;
И с посохом к окну середнему подходит,
На нивы, и поля разборчиво глядит,
Где полное душе веселие находит,
Увидя, как сосед с семьей в трудах кипит.

«Ворчанье есть душа везде у стариков», — словно защищает 
ее автор, с пониманием относясь к ворчанью. В стихотворении 
«Размышление поселянина» герой задумывается о том, почему 
«как будто бы земля скупее становится», и приходит к выводу, 
что это наказание Божие за  то, что забыли заповеди, любим 
суе ту, судим ближнего, себе всегда прощаем. Что заслужили, то 
и получаем.

А в  стихотворении «Сенокос» есть удивительные строки 
о признании традиционного уклада жизни: «Древний порядок 
родины милой! / Всем нам любезен, сынам на  Руси, / Скажем 
спасибо, отцам над могилой, / И  пожелаем венцов в  небеси!» 
Не  стоит и  нам забывать эти строки, они звучат как наказ  — 
быть благодарными нашим предкам за уроки жизни.

Рассказывая о  традициях русского крестьянина, Ф. Н. Сле-
пушкин освещает «этнографические стороны народного быта». 
Особым успехом пользовалось у  современников стихотворе-
ние «Святочные гадания». Именно обилие способов гаданий, 
приведенных в  тексте стихотворения, по  мнению Д. Благого, 
привлекло внимание А. С. Пушкина, и некоторые из них он ввел 
в текст романа «Евгений Онегин».  Сопоставимо это стихотворе-
ние и  с  балладой В. А. Жуковского «Светлана». В  сюжет стихот-
ворения входит фольклорная традиция, в  нем много бытовых 
подробностей. В  стихотворении «Сельская масленица», отме-
ченном А. С. Пушкиным, рассказывается о том, как крестьянская 
семья проводит один день масленичной недели. Семья боль-
шая, дружная, работящая, в ней с уважением относятся к гостям, 
любят друг друга, радуются празднику.

В настоящей работе мы только начали разговор о самобыт-
ности поэзии крестьянского поэта Ф. Н. Слепушкина. Нельзя 
не согласиться с точкой зрения В. И. Жарковой о том, что «самая 
значительная тема стихотворений Слепушкина  — радостный 
труд человека на  земле, упоение трудом и  природой, с  кото-
рой слита вся жизнь земледельца… Мотив труда как источника 
жизни, радости проходит через все творчество Слепушкина». 
К  сказанному следует добавить, что о  чем  бы ни  писал поэт: 
о крестьянских буднях, повседневных заботах, праздниках, за-
бавах детей — во всем чувствуется незримое присутствие Все-
вышнего и благодарность автора за каждый прожитый день. От-
сутствие социальных мотивов в поэзии Фёдора Никифоровича 
Слепушкина следует воспринимать со знаком плюс, потому что 
свобода от  давления «тягот жизни» дает возможность прочи-
тать размышления крестьянского поэта о  «досугах сельского 
жителя» как возвышенные, идеальные строки.

ЛИТЕРАТУРА

Досуги сельского жителя. Стихотворения русского крестья-
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Считается, что Время определяет художнику, композито-
ру, стихотворцу, скульптору и прочим мастерам, относящимся 
к  создателям произведений искусства, темы и  направления 
творческих поисков и оно, это Время, подводит творца к той 
или иной теме и говорит: «Вот веление Времени». И добавляет: 
«Продемонстрируй уровень своей креативности, ибо сейчас 
модно слыть креативным». Творец погружается в  толковые 
словари современного языка (но чаще — в поисковые систе-
мы Интернета) и уясняет, что креативный человек мыслит не-
стандартно, у  него во  всем проявляется творческий подход, 
в его голове нет строгих догм, шаблонов и законов! Креатив-
ный человек — это тот, который имеет нестандартные мысли 
и  идеи. «Нет, — думает творец, — это не  про меня, ибо мне 
не сравниться с креативностью многих моих современников, 
таких, например, как поэт Алексей Филимонов, который при-
думал и продвигает новое направление в поэзии и назвал его 
вневизм». Творец откладывает в сторону орудие производства 
(перо, зубило, кисть и  т. д.) и  уточняет, что в  культурной сре-
де Санкт-Петербурга появилось новое литературно-фило-
софское направление  — вневизм. По  определению Алексея 
Филимонова, «это взгляд извне, мир идей, который вне нас 
и с которым мы находимся в невидимой, но теснейшей связи. 
Мы развиваем идеи символизма спустя ровно сто лет после 
его кризиса, вослед Александру Блоку, Андрею Белому, Вяче-
славу Иванову, противостоя хаосу и деградации современной 
литературы, опираясь на  традицию, ища новизну в  диалогах 
с  ней и  вне ее». А  в названии аббревиатура: «взгляд ИЗ ВНЕ 
В Мир». Творец тщетно пытается вникнуть в суть разъяснений 
и на грани нервного срыва принужден констатировать полную 
свою несостоятельность в качестве креативного человека, он 
возвращается к орудиям производства и продолжает работать 
по старинке…

За время, прошедшее с  момента выхода в  свет предыду-
щего номера альманаха «Рыбацкая слобода», выпущен (2013) 
дополнительный тираж (200 экз.) книги стихов «Долговре-
менная огневая…», при этом общий тираж составил 800 экз. 
Основная тема  — Великая Отечественная война советского 
народа, человек в этой войне, новые взгляды на взаимоотно-
шения вчерашних врагов, оценка событий новым поколением. 
Практически весь тираж уходит в  качестве приложения к  за-
нятиям со  школьниками старших классов в  школах Рыбацко-
го, Колпино и других районов. Как правило, занятия — «Уроки 
памяти»  — приурочены к  памятным датам, связанным с  тра-
гическими страницами жизни нашего города в годы блокады. 
Перед школьниками на  электронном экране проходит ряд 
фотоматериалов, повествующих о  жизни детей в  тот период 
в  Ленинграде. Каждому выдается буклет с  подборкой стихов 
из книги. Недавно текст книги размещен на сайте литератур-
ного портала «Изба-читальня», что позволяет расширить ауди-
торию читателей.

Не остается без внимания и  работа над стихами для де-
тей. Совместными усилиями администрации Муниципального 
образования Рыбацкое и  коллектива сотрудников нашей би-
блиотеки (Надежда Валентиновна Перхальская, Татьяна Анато-
льевна Аранович и др.) выпущена книга стихов «Стихи из сол-
нечного света» с  рисунками, выполненными детьми.  Работа 

воплощена в рамках творческого проекта «Слово — Рисунок — 
Книга». Становится традицией систематические встречи автора 
книги со школьниками. По материалам книги также выпущены 
буклеты, которые выдаются слушателям на память о встрече.

Цель проекта: приобщение школьника к чтению, повыше-
ние культуры чтения, развитие образного мышления и творче-
ских наклонностей учащихся начальных классов в процессе оз-
накомления и освоения стихотворных текстов, адаптированных 
для восприятия указанной группой учащихся и создания цвет-
ных рисунков к  предложенным текстам, выполненных (рисун-
ков) в любой технике под руководством и при содействии учи-
телей рисования; определение теоретических и методических 
основ развития воображения у младших школьников в процес-
се внеклассной деятельности.

Основа проекта: стихотворные тексты Л. О. Добровольского 
для детей начальной школы, ориентированные на закрепление 
навыков чтения вслух, правильное произношение русскоязыч-
ного текста, устранение в речи ребенка помех логопедического 
характера, расширение общего кругозора школьника включе-
нием в  тексты понятий из  области биологии, истории, геогра-
фии и т. д.

Задача проекта: подготовка материалов (указанных текстов 
стихов), рисунков школьников, методических заметок к проекту 
и выпуск книги стихов с рисунками школьников и детей старше-
го дошкольного возраста.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТА:

— соблюдение основных принципов организации внеклас-
сной деятельности детей: преемственность, планомерность, по-
следовательность, систематичность и увлеченность;

— разнообразие содержания внеклассных мероприятий 
для накапливания опыта общения детей с книгой и обогащения 
их новыми впечатлениями;

— подбор художественного иллюстративного и текстового 
материала высокого качества и  стимулирование школьников 
к творческому осмыслению материала;

— повышение занимательности содержания внеклассного 
мероприятия, новизну его элементов;

— учет возрастных особенностей детей и  общего уров-
ня их развития, подбор соответствующих форм проведения 
внеклассных занятий, использование доступного изобрази-
тельного и литературного материала;

— направление внеурочной работы на развитие активно-
сти детей, их воображения и инициативы.

Продолжаются публикации стихов и в коллективных сбор-
никах, в литературных журналах и альманахах.

ÌÎß ÒÅÌÀ

Лаэрт Олимпович ДОБРОВОЛЬСКИЙ,

поэт, публицист, житель блокадного Ленинграда, 
член Союза писателей России
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Новая книга петербургской писательницы, лауреата 
Международной Григорьевской премии, еще по рукопи-

си  (!) была номинирована на  премию «Национальный бест-
селлер» и вошла в лонг-лист. Книга написана легким и точным 
языком. Текст по-современному многослойный.

Перед нами тщательно и  умело проведенный много-
уровневый анализ одного из  самых известных произведе-
ний А. И. Солженицына, очень нетривиальное, полемичное 

и во многом неожиданное исследование.

Рисунки, схемы и фотографии щедро украшают пово-
ротные моменты сюжета, который в полной мере стано-
вится понятным лишь к концу повествования.

Местами книга напоминает детектив не  без элементов 
пародии на сам жанр литературного расследования.

В тексте много неожиданных материалов. Книга будет по-
лезна всем, кто любит получать удовольствие от увлекатель-
ного чтения.

È. Ñ. ÌÎÈÑÅÅÂÀ. 
ÑÈÍÄÐÎÌ ÑÎËÆÅÍÈÖÛÍÀ

СПб.: ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ПЕТРОЦЕНТР», 2013
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Грустит щербатая береза —
Ее не радует весна,
Ей легкий ветер, как угроза, —
Видать, состарилась она.
Вокруг нее кусты-подростки,
Но где же старый милый дом,
К Неве ведущие подмостки?
Давно тот дом пошел на слом…

Но как не вспомнить — накрывался
Внизу, под кроной, добрый стол,
Кружились пары в ритме вальса,
Хозяин, славный хлебосол,
Гостей сзывал всегда с улыбкой
И ладил медный самовар,
Кормил наловленною рыбкой —
И все хвалили невский дар.
А по реке сновали лодки
И раздавался звонкий смех.
В платочках пестреньких молодки,
В косоворотках парни… Эх! 

Исчезло все, лихой травою
Пустынный берег вмиг зарос,
И стало тихо над Невою,
Нет гладиолусов и роз,
Никто не сушит больше сети
И не копает огород…
Что ж! Все меняется на свете:
Гуляет здесь иной народ
И топчет новые дорожки:
Здесь не пустырь уже, а парк —
Других березонек сережки
Качает ветер как-никак,
Рябины, лиственницы, клены
Одели невский бережок.
Теперь он, в общем-то, зеленый.
И лишь береза бережет
Воспоминания о жизни,
Что здесь текла давным-давно:
Картины свадеб, горькой тризны
Давно истлевшие панно.

ÑÒÀÐÀß ÁÅÐÅÇÀ

Татьяна Анатольевна ЛАПШИНА,

художник, поэт, прозаик, журналист, 
автор-исполнитель песен и романсов,

почетный житель Рыбацкого
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Посмотрела жена на солнце,
Что с утра раскаленно-красно,
И расстроилась: что-то будет…
И в душе, и на сердце ненастно,
Да и листья затихли, словно
Приготовились плакать шумно.
Вдруг в траве закачались волны,
А долина густеет туманно.

Она домой пошла, накричала,
Отчего и сама не знает,
И посудой вдруг застучала.
Ничего не ответил муже.
Только вспомнил, что так колотят
В борт докучливые волны,
И посудина вверх-вниз ходит,
И на вахте стоят ребята.

Через сутки он сел в автобус,
Ощутил, как холмы качают.
Завертелся навстречу глобус,
Облака плывут бородато.

Вот и спросишь себя: а сколько
Ты менял свою жизнь и клетку?
Вспомнишь это и то. Выходит,
Что не раз это происходило.

*  *  *

Когда на Невском пятачке
Иван Иваныч Виноградов,
Уставший и полуголодный,
Прилег в промерзшем блиндаже, 
Во тьме кромешной,
Он не думал
Ни о белье, ни об удобствах.

Сил не было, и спать хотелось
Сильнее даже, чем поесть.
Он рухнул в сон.
Проснулся утром.
Запомнила его спина
Мертвецкий холод.
И всегда
Потом 
Спина его стонала
На приближение осадков.
Напоминали о ночевке
Заснувшие под Ленинградом
Окоченевшие солдаты вермахта.
Ведь оказалось
Постель
Иван Иваныча в ту ночь
Была
Из штабеля
Приезжих немцев.

БАЛЛАДА ПОРХАЮЩЕЙ СТРАНИЦЫ

1

Ветер легко тронул талию занавески,
Перетянутую лентой. Лето.
Группа немцев слегка шумно
Сдвинула три столика.
Беседуют. Заказывают.
Надо признать,
Что почему-то немецкие туристы лет тридцать назад
Шумели гораздо больше,
Хохотали и разговаривали громче.
Теперь всё сдержаннее.

Далее по тексту...
Выдранная страница 
Порхает по белу свету
За автором, как перелетная чайка,
Требует, как манифестанты,
Пристального внимания
К незаконченной мысли.

Мысль повисшая,
Качающаяся фигура речи.
Ей нужен фундамент
Или как минимум две ноги.
Паучки успешно путешествуют
На веселых паутинках.
Но это бывает ближе к осени…

Немцы выпили свои швепсы,
Дохлебали кофе. Долго расплачивались.
Исчезли.
Это я к тому,
Что исторические параллели
Приводят к большому базару.

2

Завтра наступит скоро,
А это значит,
Что ни одна сука не отвертится,
Ответит за свой вой
И бешеные укусы.
Вот и немцы сидят расплавленно,
На проспекте, который 
Бом-
      би-
          ли
            их 
 предки.

Евгений Александрович ПОПОВ,

поэт, прозаик, драматург

«ÂÎÒ È ÑÏÐÎÑÈØÜ ÑÅÁß…»
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И всё же я не хочу быть судом потомков,
Я лишь звено, соединяющее немцев с линией электропередач,
Питающей наш дачный поселок подо Мгой.
Она тянется над заплывшими рвами и окопами 
Проходившей здесь передовой
И другими печальными рвами.
Я трогаю отросшую щетину
И ощущаю пальцами редкие сосны и березы.
Они здесь совсем маленькие и чахлые,
Самые старые — ростом с человека,
А там, где было особенно жарко,
Растет только брусника.
Мы кланяемся этой земле,
Собираем оранжевое вечернее солнце,
И капли брусники
   к
   а
   п
   а
   ю
   т
           в оранжевую
           стеклянную
                 банку.

БАЛЛАДА О СЕРЖАНТЕ

Упало давление в кабине пилотов,
Обморок длился двенадцать минут.
Думалось, что навсегда уснут,
Но один из них был кроток,
Поэтому автопилот вытянул курс.
Тема темная, как болота за Любанью,
С выходом на Мясной Бор.
Я не о власовской кампании,
Я о сержанте Громове,
Который был государства мотор.

В деревне Мельница, что на Холове,
Жил он, ходил всегда с покрытой головой.
Пролил он немного своей и вражеской крови,
Освобождая Великий Новгород,
Город областной.

Анатолий Семенович рассказывал мало
О тех боях. Вот однажды в снегу
Сутки лежали, а под снегом вода, она мешала
Окопаться, и осколки с пульками щупали снежное покрывало.
Тогда вода помогла врагу.

Спрашиваю: «А что еще помните?»
Всхлипнул и выдохнул: «А всё…»
Солнце осветило комнату легко и раскованно.
«А теперь, — добавил, — вот такое старье».

Он умер через два месяца.
Съехались люди на проводы, сошлись.
Сержант ушел вверх по лестнице
И оттуда посмотрел вниз.

Он забыл уже про козни новгородской администрации,
Которая долго проверяла в военном билете какое-то число,
По этой причине не выделили квартиру герою нации:
Посчитав, что сержанту Громову и так 
   на войне слишком повезло.

В послевоенном сорок пятом, уже в смерше, сержант отлавливал
Предателей, коих было тоже какое-то число.
Из лесов выковыривал этих голавликов,
Плыл во времени, держа автомат-весло.

Видимо, кто-то из тех рыб, зарывшихся поглубже,
И попытался нанести армии-победительнице урон:
Воспользовавшись своей службой,
Отправил ветерану почтой
Последний патрон.
Плакать нечего, победа за нами.
Хотя осколки прошлого долго летят.
Гуляй, брат, в своей панаме,
А в потемках кладовки придерживай бушлат.

В дремотных праздниках,
Пестуемых государевой службой,
Несут каналы выделенных частот
Нечистоты разного оргоружия,
Но обоняние улавливает запахи, ищет брод.

Холодная бежит река Холова,
Мимо курганов начала эры вьется,
И это факт, —
Омывает она и могилу сержанта А.С. Громова.
Построены облака, и это здорово,
И похоже
На праздничный военный парад.

*  *  *

Сон матери: 
Сын смотрит мимо и не пытаясь вспомнить…
И говорят на разных языках.
Их, вроде бы, одни холмы качают,
Но всё в противофазе.
Лишь ключицы…
Да, родинки на них — одна в одну.
Мы можем смело
Подчеркивать фамилию.
Но даже
Фамилия имеет написанье
Совсем не одинаковое.
Значит — политика.
И очень скверный запах…
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ÃÐÀÔÈÒÎÂÛÉ ÎÏËÎÒ ÑÒÈÕÀ

Геннадий Геннадьевич МУРИКОВ,

критик, литературовед

В новой книге «Памятник тяжелой волне» Евгений 
Попов предлагает избавляться от  робости. От  робости 

перед художественным риском, от  робости перед жизнен-
ными испытаниями, от страха. Энергия стиха, то подспудная, 
то переходящая в фазу тяжелой волны… По этому принципу 
строится книга. И это не формальный подход, а наполнение 
формы живой плотью.

Предыдущая книга Попова была написана верлибром 
(«Западновосточный ветер»). Новая — рифмованным стихом. 
Это обусловлено задачами поэта и отвечает необходимости 
максимального выражения содержания нашей жизни, требу-

ющей непрестанно меняющихся форм реагирования на об-
стоятельства, оставаясь на незыблемых ее основах.

Е. Попов с  легкостью оперирует, как сказал  бы ма-
тематик, большими и  малыми величинами. И  парадок-
сами, я  бы добавил… Для него это естественно. И  такие 
переходы, такое легкое дыхание привлекают, притягива-
ют, метод поэта постепенно становится понятным, волнует 
и радует. Хотя, скажу прямо, читатель должен проявить не-
которое интеллектуальное усилие, чтобы войти в мир поэ-
та. А как же без этого!

Без колебаний рекомендую эту книгу читателям. Евгений 
Попов, на мой взгляд, — один из наиболее самостоятельных 
и самобытных поэтов в нынешнем Петербурге.
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Дым — табачный, глупа эта выдумка
про игру с небесным огнем.
Вдохновенье — вдох меньше выдоха.
Вот и все, что знают о нем.
Вот и все. Да и я, наверное, 
не прибавлю к тому ничего —
без единого дуновения
вдохновения твоего.

*  *  *

Пора подумать о подкладках ватных.
Заклеить окна тоже не мешает,
чтоб дом — с жильцами, кошками, мышами
не вымерз. Чтобы дотянул до марта.
А там, едва лишь лед легонько тронется,
дела найдутся.
Отдохнули б, да ведь:
мыть окна, вспоминать, что скоро Троица,
топить котят и мышеловки ставить.

*  *  *

Перелетным давно пожелал: «До скорейшего!..»
Воробьи завершили войну за скворечники.

На руке твоей пальцы — беда с психологией! —
я губами считал. Миллион. Все холодные.

На пальто бирка трепаная «Made in Holland»
означает, наверно, что «Сметано в Холод».
Да и все, что сказал я, весьма беспокоюсь,
шито белыми нитками. Инеем то есть.

*  *  *

Два полюса открыты, как фрамуги.
И старый дом — союзник сквозняка...
Найти бы угол, где остался уголь.
И книги. И оклад истопника.

Но если и туда зима проникнет,
и мерзлый крест мою отметит дверь, —
тогда спасти сумеют только книги.
И стану жечь их по одной, по две...

*  *  *

Не подумай: скупец-маньяк.
Я бы отдал все тебе, все...
Только нет ничего у меня.
Только руки, сердце, висок.
Да вместо именья над речкой —
местоименья, наречья.

Да еще на подметках пыль
тех дорог, что к тебе вели...
Вот и все, что я накопил.
Не успел потерять. Вели! —
И все, как ветер огню,
предам. А верней, верну.

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

Я за двери — в тот же миг
ветер, словно вор квартирный,
с ловкостью кинокартинной
через форточку проник;
сел за стол на стул скрипучий,
палец обмакнул в уста,
и с энергией кипучей
взялся рукопись листать.

Вижу — сломан шпингалет,
но ясна причина взлома.
Не скажу тебе и слова,
понимаю — сколько лет
просвещенья жаждой мучим,
ищешь-свищешь, злишься, злишь,
и манерам не обучен,
но желанием горишь.

Я согласен, милый друг,
поменяемся местами!
Чтобы ты шуршал листами,
чтобы дунул я на юг!..

*  *  *

Когда я, опустивши руки,
уткнулся в стену, зол и вял,
звонок раздался. Голос в трубке.
Он никуда меня не звал.
Не утешавший, не коривший,
полузабытый голос был
таким, как будто говоривший

Валентин Юрьевич БОБРЕЦОВ,

поэт, редактор, автор поэтических книг 
и литературоведческих работ

ÏÎËÓÇÀÁÛÒÛÉ ÃÎËÎÑ
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стоял в конце моей судьбы.
И знал мой крест: жевать мякину
и чтить синицу в кулаке.
И знал, что ничего не кину,
и что не кинусь ни за кем.
Смочивши губку эликсиром,
собрав нательного тряпья,
негромко «Это ты?» спросил он.
И я ответил: «Нет, не я...»

*  *  *

Мне снилось: в захолустном кинозале,
в залузганном, под смех и всхлип дверной,
я слушал фильм с закрытыми глазами
и жизнь свою смотрел, как сон дурной,
и порывался встать, когда валторна
звала туда, где ирис и левкой, —
о как я не хотел прожить повторно
мой черно-белый, мой глухонемой,
что был затянут, как канава тиной,
и, как канава эта, неглубок...
Но жизнь свою проспав до середины,
я на другой перевернулся бок.
И снова сплю. И сон другой мне снится,
тот, чаемый давно и горячо:
как будто я освободил десницу
и почесал затекшее плечо.
И вот красивый, тридцатитрехлетний,
и меч, и крест пихнувши под скамью,
я сладко сплю, как казачок в передней,
и авиньонскому внимаю соловью.

*  *  *

Наверно, это мне кричат?
А я бегу как вор с пожара:
чужая шуба на плечах
и на руках жена чужая.
А Вечный Третий Лишний Рим...
...Кричат, морозный дым вдыхая, 
не то «держи», не то «горим»...
Какая дикция плохая!

*  *  *

С легким дыханьем, с летучей стопой — 
экая дерзость
даже подумать, что станет с тобой
лет через десять.
Синь под глазами (сейчас лишь аванс)
и годовые
кольца на шее (какая у вас
гордая выя).

Впрочем, не слушай, что я говорю,
ибо, о тело,
я говорю — будто Яго, варю
яд для Отелло.
Ибо не знаю, чтоб краше была,
ибо доселе
и без того виноград ваших глаз
слишком уж зелен.

*  *  *

Давно зима такою злой,
такой обильной на коварства
не сказывалась. Над землей
малиновое солнце Марса.
Мой пес у батареи спит,
а на дворе собачий холод:
синица в форточку летит
и волки забегают в город.
Опять земля больна зимой,
опять наслало небо порчу.
И ртуть рубеж тридцать седьмой
преодолела этой ночью.
А запоздалая заря
едва ли родственна богине
головогрудью снегиря
свидетельствуя об ангине.
Или о хворости иной,
не менее ее метельной.
И ветреной, и ледяной,
Но, смею думать, не смертельной.
Недаром — чаемый симптом! —
как санаторники на юге,
воркуют голуби о том,
рассевшись на чугунном люке.
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В 2015 году любимой 
Рыбацкой библиотеке — 110 
лет! С  удовольствием по-
здравляю всех замечатель-
ных сотрудников библиотеки 
и,  конечно  же, ее руководи-
теля Надежду Валентиновну 
Перхальскую с  этой датой! 
От  всей души желаю, чтобы 
наша библиотека хорошела 
год от года, привлекая к себе 
все новых и новых читателей! 
Ну  и,  конечно  же, всех по-
здравляю со славным празд-
ником  — 70-летием Победы 
над фашистской Германией!

В год 105-летия нашей 
библиотеки, в 2010 году, вы-
шел предыдущий, пятый, но-
мер литературно-краеведче-
ского альманаха «Рыбацкая 
слобода». За  5 лет многое 
изменилось в  нашем Рыбац-
ком. Выросли новые высот-
ные дома, появились новые 
универмаги, бассейны, раз-
рослись молодые деревья, 
скоро во  всей красе пред-
станет перед нами новый 
каменный храм Рождества 
Пресвятой Богородицы. Поя-
вились за это время и новые 
произведения рыбацких ав-
торов, в том числе и мои. Так, 
сразу за прошлым выпуском нашего альманаха, в 2010 г., газета 
«Славянка сегодня» напечатала мой роман-фантазию «Вечная 
роза» (СПб.: ОМ-Пресс, 2010, 228 с.). В романе фантастическим 
образом переплетаются судьбы наших современников, при-
надлежащих четырем поколениям. Среди героев повествова-
ния абитуриенты и художники, наивные девчонки и ревнивые 
женщины, легкомысленные юноши и разочарованные мужчи-
ны. Разные характеры, разные профессии, разные националь-
ности, разные устремления, но все эти люди связаны между со-
бой нитями, идущими из прошлого. И каждый силится понять 

свое предназначение на  Земле, нередко обращаясь к  вере 
в  Бога. Это произведение было представлено читателям Ры-
бацкой библиотеки и,  по  словам библиотекарей, достаточно 
востребовано до сих пор. Знаю, что некоторые читательницы 
прочитывали его махом — за одну ночь. Значит, им было инте-
ресно следить за судьбами героев.

В 2011 году у меня одновременно вышли две поэтических 
книги. Первая — «Утренние чудеса», книжка для детей с мои-
ми картинками (СПб.: Аура-Инфо, 2011, 28 с.). В ней напечатаны 
стихи о ребятишках, о природе, о растениях и животных. Есть 

Татьяна Анатольевна ЛАПШИНА, член Союза писателей России, автор 12 поэтических книг для взрослых 
и детей, одного романа. Дипломант Всероссийской литературной премии им. св. благ. кн. Александра Невского «За 

верность православным традициям»; награждена юбилейной медалью «За общественные заслуги» в ознаменование 65-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне; нагрудным знаком «Почетный житель МО Рыбацкое». Родилась в Ленинграде, 
окончила ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, работала в промышленности дизайнером, журналистом в газетах и журналах СПб, ве-
дет передачу «Поэты Петербурга — детям» на христианском радио «Мария». Созданный ею семейный дуэт «ТаБор» («Та-
тьяна и Борис») — лауреат фестиваля авторской песни «Вначале было Слово» (Свято-Троицкая Александро-Невская лав-

ра), дипломант православных певческих соборов «Под Покровом Пресвятой Богородицы».

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÎÒ×ÅÒ 
ÒÀÒÜßÍÛ ËÀÏØÈÍÎÉ
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там и  небольшая поэма «Княжна и  медведь», о  трогательной 
верности хозяйки любимой игрушке. С  композицией, состав-
ленной из  стихов этой книжки и  двух предыдущих  — «Маш-
кины замашки» и  «Егоза», я неоднократно выступала перед 
детьми в  детских библиотеках и,  конечно  же, в  детском отде-
ле Рыбацкой библиотеки. Для наглядности я всегда приношу 
с собой множество ярких игрушек и пою собственные детские 
песенки под гитару. И  радуюсь, что детишки слушают меня 
очень внимательно. Другая книга этого года поэтический сбор-
ник для взрослых — «Певческий мост» (СПб.: Аура-Инфо, 2011, 
100 с.). В книге много произведений о моем детстве в центре 
нашего города, у Певческого моста. Но не меньше там стихов 
и о давно уже полюбившемся мне Рыбацком. Н. В. Перхальская 
написала в своей статье об этой книге так: «…Как гражданин, 
Татьяна Лапшина  — неравнодушный человек. Ее волнуют са-
мые разные проявления социальной действительности: “Без-
заботно юность хлещет пиво, — банки собирает старичье” или 
стихо творение о сапожнике, которому невозможно не сопере-
живать. Татьяна, пытаясь смириться с  окружающей действи-
тельностью, пишет замечательные строки: “Должны нести свое 

мы бремя, храня в себе былую Русь…”. Глав-
ное и навсегда, она — коренная петербур-
женка, влюбленная в  свой родной город. 
Татьяна профессионал во всем: в архитекту-
ре, живописи, музыке… В ее стихах ожива-
ют дворцы, мосты, улицы, родная Мойка — 
“Ах, Капелла! Ты  приворожила и  двором, 
и  Певческим мостом”. Рыбацкое стало вто-
рой родиной. Вот как эта городская окра-
ина воспета в новых стихах: “Жизнь моя — 
на зависть всем туристам. Хорошо живется 
у  реки”. Светло и  радостно Татьяна пишет 
о вечном. И верит легко, а по вере, как из-
вестно, и  дается… “Тело  — прах и  внидет 
в  землю, Бог на  все нам даст ответ”. Любо-
вью, заботой, нежностью пронизаны стихи 
к мужу Борису, звонарю Рыбацкой Покров-
ской церкви: “Раскраснеюсь, как заря — ох, 
люблю я звонаря!”, к близким: “У креста по-
сажу фиалки. Жалко брата. И жизни жалко”. 
Я не встречала больше такого человека, ко-
торый так умеет понимать животный мир, 
живую природу: “К  твоим ногам сирени 
брошен ворох… Ты  не Весна, а  ты  — сама 
Любовь”. Уметь проявлять и  выражать чув-
ства — это высший дар!»

В 2012 году увидела свет другая моя по-
этическая книга  — «Королева ворон», про-
иллюстрированная мною, как и все осталь-
ные книги. Поэтесса Раиса Мечиташвили 
отозвалась о  ней такими словами: «Много-
гранность талантов автора книги “Королева 
ворон” является залогом того, что читать 
ее произведения всегда увлекательно. Не-
даром девиз поэтессы: “Все жанры хороши, 
кроме скучного!”. При этом стихи Лапшиной 
в  полной мере отражают ее христианское 
мировоззрение, в  них свет всегда торже-
ствует над тьмой…»

Еще через год Санкт-Петербургским 
отделением Общероссийской Обществен-
ной организации «Союз писателей Рос-
сии» при поддержке Комитета по  печати 
и  взаимодействию со  средствами массо-
вой информации Санкт-Петербурга было 
выпущено новое мое издание, на этот раз 
наконец-то в  твердом переплете с  сере-
бряным тиснением. Это книга избранных 

стихов «Деревце» (СПб.: Аура-Инфо, 2013, 240 с.). В  нее во-
шли лучшие стихи, написанные мною за  тридцать лет. Они 
об исторической части Петербурга, о родных и близких лю-
дях, включая своих учителей поэтического мастерства. Одна 
из  глав посвящена любимому Павловску, где я многие годы 
провожу летние месяцы, а другая — микрорайону Рыбацкое. 
В  книге немало стихотворений о  «братьях наших меньших» 
и, конечно же, о любви. Будучи прихожанкой и певчей люби-
тельского хора Покровской церкви в  Рыбацком, я написала 
немало строк о Церкви, о своем пути к вере, о становлении 
личности православной христианки, о своем муже-звонаре.

Все перечисленные издания можно найти в  залах нашей 
Рыбацкой библиотеки. Хочется верить, что скоро выйдет из пе-
чати и моя новая книга прозы: «В поисках Великой любви, или 
Откровения на Собачьей тропе». В ней четыре повести, связан-
ные одним местом действия — нашим Рыбацким, а действую-
щие лица  — реальные обитатели, но  преподнесенные мною 
читателю в  завуалированной форме. Если этой книге сужде-
но быть напечатанной, то и  она, надеюсь, найдет свое место 
на полках любимой Рыбацкой библиотеки.

Семейный дуэт «ТаБор»
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*  *  *

Бывают люди скучные,
бывают очень грустные.
Бывают и веселые,
бываю просто «вкусные».
Живут, и жизнью полною,
другим помочь стараются.
Жаль, время жизни краткое, — 
не вовремя кончается.
Но дети обезьянками
все повторить пытаются.
А внуками и внучками 
все в жизни продолжается.

*  *  *

Желтый лист скользнул по рукаву,
мелкий дождик подгоняет осень.
Скоро снег, гулять не позову —
мокнут ноги и прохладно очень.
Дома холодно бывает по утрам, 
не везде включили отопленье.
Барабанят капли по зонтам,
задавая ритмы настроенью.

*  *  *

Первый снег недоверчиво никнет к земле.
Хрупкий лед наступает от берега тихо.
За окном моросит, мы с тобою сегодня в тепле
Почитаем случайно забытую в юности книгу.
Время каплей из крана, соседкой за стенкой стучит,
Для домашних хлопот все равно нам его не хватает.
Вспоминая ушедших друзей, помолчим 
и о встречах, что вновь предстоят, помечтаем...

ИНТУРИСТАМ

Мы любим экстрим, не сидится на месте.
Свой скепсис не скроем умиленной лестью.
Процесс постиженья важней результата.
Девиз наш «Вперед!», пусть казна не богата.
Жизнь красит не пищи объем для съеденья,
А смена картин и о том впечатленья.

С ВНУКОМ

Мы из садика бежим, 
А устанем — полежим,
А затем попрыгаем,
Ножками подрыгаем.
В ужин поедим котлетки
и получим по конфетке.
Целых три минутки
мы почистим зубки.
А потом в кроватке 
поиграем в прятки.
Спрячем наши ушки
в маленькой подушке 
и закроем глазки,
чтоб приснились сказки.

ÂÀÐÈÀÖÈÈ
Александр Сергеевич Селезнёв — член 

Союза журналистов, председатель Ревизионной 
комиссии СЖ СПб. Дважды избирался членом Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии. Член правления 
Всемирного клуба петербуржцев. Консультант по связям с 
общественностью и органами власти. Член экспертного 
совета премии «Балтийская звезда», член попечительско-

го совета КЦСОН Невского района, член общественного 
совета при Комитете по печати.

Александр Сергеевич СЕЛЕЗНЁВ,

главный редактор газеты «Славянка сегодня»

*  *  *

Природе неведомы срам и стыдливость,
В природе закон естества.
И каждую осень легко и игриво
С деревьев спадает листва.

В душистом ковре нет намека на пошлость.
Нет страха, нет горя, нет слез.
Шуршание листьев наполнено прошлым,
В нем лето исполненных грез.

Опавшие листья ворчат под ногою:
«Не надо покой нарушать!».
А я вот, любуясь природой нагою,
Люблю и листвой пошуршать.

*  *  *

Был жаркий август, я от солнца таял.
И в поле травном, посредине дня,
Курлыча, журавлей тревожных стая
Зависла, с неба глядя на меня.
И птицы надо мной кружили плавно.
За кругом круг, настойчиво маня.
Как будто говоря о чем-то главном,
Как будто приглашая вдаль меня. 
Я, онемев, следил за их полетом, 
Вы что, ребята, август на дворе!
Вы что за песню в небесах поете?
Ведь время этой песни в октябре!
Но круг за кругом, стаю возглавляя, 
Вожак, кивнувший на меня не вдруг.
Построил клин, такой родной, и стая,
Взмахнув крылами, подалась на юг.

Владимир Анатольевич АРТАМОНОВ,

художник, поэт
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В. Артамонов. Валдай. Иверский монастырь 2010 г. 

В. Артамонов. Валдай. Зима. 2010 г. 
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В. Артамонов. Рыбацкое 

В. Артамонов. 2010 г.
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*  *  *

В уснувшем до рассвета парке
Среди стволов твоя фигура
Прозрачным воздухом влекома.

Прошло прекрасное мгновенье,
Твои уста уже так близко.
Глаза колодцами мерцают.

Под шорох удивленных листьев,
Раскинув руки, словно крылья,
Ты падаешь в мои объятья.

Туман истомы осязая,
В восторге замирает сердце.
Случилось наконец-то чудо!

*  *  *

Деревца, как девицы, первый раз раздетые.
Шепчут неразборчиво, прикрываясь ветвями.
Шелестят застенчиво тем, что не осыпалось. 
Манят в лес березовый… или мне послышалось?

Золотом рассыпавшись, листья на поляне
Запахами пряными тоже в рощу манят.
Что-то там заухало, в чаще серо сгрудилось?
Может быть, там лешие… или мне почудилось?

*  *  *

Стоит зима! Среди пушистых елей 
Тропинка чуть заметная ведет 
Через снега к моей заветной цели, 
Где в этот день не встретится народ. 

Я не спешу, вдыхая колкий воздух. 
Пускай повиснет иней на усах. 
И час пути в сугробах — только отдых. 
И этот час я проведу в мечтах.

Следы зверей мне душу согревают —
Мороз крещенский, знать, не страшен им, 
И белочки в полете осыпают 
Снежком с ветвей, струящимся, как дым.

У цели я, и шапка на макушке, 
Как печка раскаленная лицо.
Вот это поле, вовсе не опушка, — 
Застывшее под снегом озерцо.

Я здесь один. Трудна зимой дорога. 
Над кромкой леса воздух голубой.
Склонюсь над лункой темной. Слава богу! 
Я целый день наедине с собой.

В. Артамонов. Рыбацкое. Дом купца Слепушкина. 2002 г.



Рыбацкая слобода№ 6/2014

99

Ï
Å
Ð
Å
Ê
Ð
Å
Ñ
Ò
Î
Ê

ОСЕНЬ В РЫБАЦКОМ

Предчувствие стихов — прекраснейшие муки,

Когда смятенье чувств и, с логикой в борьбе,

Предчувствие любви, предчувствие разлуки —

Все о тебе, о нас... И снова о тебе.

Предчувствие зимы в осенней круговерти —

Признание листвы, пророчество дождя.

Предчувствие добра, дарованного смертью,

И немота моя при взгляде на тебя.

*  *  *

Босой ногой по мягкому ковру,

Неяркий свет и пряный дух пачули —

Глаза по сердцу сталью полоснули,

Но я от них сегодня не умру.

Нужны ли нашим ангелам зонты?

Поставим в угол крылья непогоды,

Накроем стол трофеями похода,

Нальем вина и перейдем на ты.

Так хороши печали сентября —

Надежд и гардероба перемены,

И поутру похмелье Мельпомены —

Овации листов календаря.

*  *  *

Ты идешь по огню — без дороги, шагов не считая,

А в глазах отражается неба внимательный взгляд.

И, как будто от ветра, невольно слеза набегает, 

И далекие птицы как будто за счастьем летят.

Ты идешь, вспоминая про жаркое солнце июля,

И тебя обнимают посланники сказочных стран —

Кориандр, сандал, темный лавр и лукавый пачули, 

Словно сильный и страстный, горящий любовью султан.

А теперь за спиною — почти оголенные клены,

Как и наши мечты, они временем опалены.

Ты идешь по огню — он всегда помогает влюбленным.

Ну а листья опавшие нам ничего не должны.

*  *  *

Когда-нибудь слова мои

Осенним полыхнут пожаром

И для гербария любви

Падут на ваши тротуары.

Переплетение путей,

Дорог, маршрутов, траекторий — 

Как воплощение затей

Игры, не знающей про горе.

И расставания печаль 

С родным плодоносящим древом

Еще далёко. И не жаль

Отдаться ветреным напевам.

Возьми, сплети себе венок,

Через плечо накинь гирлянду!

Янтарные цепочки строк

Я сделаю твоим нарядом.

Как в детстве, ими пошали,

Моя осенняя богиня,

И чей-то голос там, вдали,

На встречи позовет с другими.

А эти листья на скамье,

Еще не тронуты зимою,

Вздохнут о том прекрасном дне,

Когда мы встретились с тобою.

Виктор Георгиевич ОРЕШКИН,

педагог, поэт, член Академии российской словесности 
и изящных искусств им. Г. Р. Державина, 

Международной лиги имиджмейкеров, 
Российского межрегионального союза писателей
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СКАЗКА-БЫЛЬ

В ЧУЖОЙ СТАЕ

Лебеденок, ты спрашиваешь, нравится ли мне в вашей стае? 
Конечно! Я очень рад, что уже не одинок! Хотя мне кажется, что 
многие ваши лебеди меня по-прежнему сторонятся. Не  могу 
забыть, как в  начале моего появления ваш Вожак, разговари-
вая с кем-то, назвал меня Домашним гусем. Я понимаю, что он 
имел в  виду мое безбоязненное отношение к  детям и  женщи-
нам. Но, как всем известно, домашние гуси — особы не слиш-
ком-то умные, неуклюжие и заносчивые. Разве я такой?! Правда, 
потом, узнав вкратце мою историю, Вожак стал называть меня 
Рыбацким лебедем. И я не стал возражать. Хотя в Приморском 
парке, где я провел около двадцати лет, мое имя было Хлопо-
тун. Я ведь всегда был энергичным. Особенно, когда ухаживал 
за моей лебедушкой Ладушкой. Да, я рад, что снова среди лебе-
дей. Но только рядом с тобой, Лебеденок, мне по-настоящему 
уютно. Ты такой доброжелательный! Я хотел бы иметь в друзьях 
и  твоих родителей. Но  они всегда так заняты: то отношения 
между собой выясняют, то воспитанием детей занимаются. Ведь 
все твои братья и сестры ужасные шалуны. Хорошо, что ты дру-
гой. Ты так хорошо умеешь слушать собеседника. Это редкость 
в наше время! А хочешь, я расскажу тебе, что со мной приклю-
чилось до прихода в вашу стаю? Думаю, моя история будет по-
учительной.

ОБОРВАНЦЫ И СОБАКИ

Ты всегда удивляешься, когда Вожак называет меня Рыбац-
ким лебедем. Дело в том, что я всю зиму проплавал в длинной 
невской полынье на  краю Петербурга. Это место называется 
Рыбацким. В Неве тут водится много рыбы — наверное, отсюда 
и это название. Мне было там не так уж и плохо, но по ночам пу-
гало поведение неряшливо одетых людей. Эти оборванцы, как я 
стал звать их про себя, жгли на берегу Невы костры и что-то ва-
рили в черных от копоти кастрюлях. Судя по тошнотворному за-
паху, это было мясо. Как правило, ночью я спал на невском льду, 
на краю своей полыньи, подальше от берега. Спал чутко, хотя 
по привычке и прятал голову под крыло. Всю ночь до меня до-
носились обрывки разговора этих людей. И я отчетливо разли-
чал слова «еда» и «лебедь». Можешь себе представить, каково 
мне спалось после этого открытия!? А просыпался я с восходом 
солнца. Эх, Лебеденок, возможно, ты никогда не увидишь зим-
него солнца на нашей родине. В Африке оно не такое красивое. 
А у нас оно похоже на огромный апельсин. Жаль, мне некогда 
было им любоваться. Потому что вместе с солнышком на бере-
гу Невы появлялись другие, обычно одетые люди с  собаками. 
Крупные псы пытались спуститься по  крутому заснеженному 
берегу к моему затону. Похоже, что у них была та же цель, что 
и  у  оборванцев. Хорошо, что хозяева им запрещали выходить 
на тонкий край моей полыньи. А вот маленькие собачонки звон-
ко лаяли на меня с высокого берега. И все это заставляло меня 
нервничать.

КОРМИЛЬЦЫ

Останавливало от  бегства то, что некоторые добрые 
люди стали меня прикармливать. И  мне очень понравил-

ся вкус белого хлеба, кусочки которого они мне кидали. 
Некоторые бросали мне на  лед прозрачные мешочки с  ка-
шей и кусками морковки. Такая еда была тоже сытной. Она 
напоминало мне ту, что я раньше ел в  пруду Приморско-
го парка. От  обильной пищи я потихонечку стал жиреть. 
Но все-таки никак не мог заставить себя отказаться от люд-
ских подачек. Вскоре я понял, что окрестные жители сде-
лали из  меня достопримечательность Рыбацкого. Они ста-
ли приходить на  берег целыми семьями. Мне нравилось 
такое внимание. Особенно со  стороны человеческих дети-
шек. И, даже будучи абсолютно сытым, я из  приличия под-
плывал к  брошенным в  воду кусочкам булки и   глотал их, 
закидывая голову назад. Нам, лебедям, порой так нелегко 
проталкивать крупные куски через длинную шею. Но  мне 
не  хотелось огорчать забавных маленьких человечков. 
Они так радостно смеялись, наблюдая за  моим обедом! 
А  еще в  Рыбацком, понятное дело, было много рыбаков. 
По  утрам они осторожно спускались на  лед со  своим гро-
моздким снаряжением и потом часами сидели неподвижно 
у маленьких лунок. Рыбаки вели себя по отношению ко мне 
достаточно корректно. Да  они вообще смотрели только 
на свои удилища.

МОИ ТРУДНОСТИ

Через месяц монотонной и  сытной жизни в  Рыбацком 
я заметно отяжелел. Ведь кроме обильных подачек я питался 
невской рыбой и водорослями. И мне стало все труднее под-
ниматься в воздух. Приходилось все увеличивать разбег, ведь 
крупному лебедю не так уж просто подняться с воды в воздух. 
Для этого надо очень активно поработать лапами, а потом до-
бавить к  этим движениям резкие взмахи крыльев. Это тебе, 
Лебеденку, поднять свою легкую тушку в воздух легко. Впро-
чем, я, возможно, стал забывать с  годами, сколько мучений 
было у  меня, когда я учился летать. Но  ты, Лебеденок, лихо 
взлетаешь с воды! Кстати, живя в Рыбацком, я редко летал, по-
этому со временем стал слышать вокруг себе разные нелепо-
сти. Одни люди стали поговаривать, что у меня слишком сла-
бые крылья. А другие считали, что мои крылья были когда-то 
подрезаны в зоопарке, потом отросли, и я улетел. Но все рав-
но для свободной жизни уже не гожусь, и меня надо срочно 
вернуть обратно. Конечно, мне не  нравилось, что меня при-
числили к ущербным птицам. Хотя о подросших после обрез-
ки крыльях люди рассуждали верно. Только вот прилетел я 
сюда не из зоопарка, а из Приморского парка. В Рыбацком же 
у  меня были свои соображения, чтобы не  летать публично. 
Я боялся делать это при некоторых мужчинах, приходивших 
на  Неву с  очень шустрыми рыжими и  пегими собаками. Не-
редко я слышал от хозяев этих собак: «Вот бы пристрелить эту 
аппетитную птичку! Так и хочется пустить в ход ружье! Пусть 
только лебедь взлетит!»

ПОЛЕТ

И все-таки наступил день, когда я чуть не погиб. И опасность 
пришла вовсе не оттуда, откуда я ее ждал. Средь бела дня четве-
ро крупных мужчин в одинаковой пятнистой одежде спустили 
в мою полынью большую резиновую лодку. Моя полынья была 
длинной, и  в  ней вполне можно было кататься на  лодке ради 
своего удовольствия. Когда я жил в  Приморском парке, там 
тоже устраивались катания на лодках. Не в моем пруду, а в дру-
гих водоемах. Об этом мне рассказывали местные вороны.

Татьяна Анатольевна ЛАПШИНА,

художник, поэт, журналист, автор-исполнитель романсов, 
почетный житель Рыбацкого
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И вот люди в  лодке подплыли ко  мне так близко, что я 
почувствовал их резкий запах! И  один из  мужчин бросил 
в  мою сторону большущую сеть. К  счастью, он промахнул-
ся. Я, что есть силы, заработал лапами, замахал крыльями. 
Лодка понеслась за  мной. Еще минута, и  я врежусь грудью 
в  ледяной край полыньи и  буду пойман, ели не  сумею во-
время взлететь.

Но мои лапы и  крылья меня не  подвели! Они вынесли 
меня из полыньи в воздух прямо перед острым ледяным кра-
ем. Из моей груди сам собой вырвался крик. Ох, давно я так 
не кричал! И я взмыл вверх. Вот я уже лечу над развалинами 
большого здания с  пустыми окнами, кажется, бывшей шко-
лой. Я сделал круг над крышами высоченных домов, устав-
ленных колючими антеннами. Мне показалось, что все воро-
ны, чайки и  воробьи Петербурга слетелись посмотреть, как 
я парю над Рыбацким. Но  куда  же мне теперь направиться? 
В Рыбацком меня определенно решили погубить: съесть, за-
стрелить или словить сетью. Люди с сетью, возможно, хотели 
отправить меня в  пресловутый зоопарк. Вездесущие воро-
ны рассказывали, что там ужасная теснота. И потому лебеди 
живут в одном загоне с крикливыми магеллановыми гусями, 
драчливыми альбатросами, глупыми кряквами и высокомер-
ными фламинго. Этого мне только недоставало! Уж лучше 
жить в  полном одиночестве, чем в  чужой компании! Куда  ж 
направить свой полет?

Поразмыслив, я решил не возвращаться на свою Родину, 
на Ладожское озеро, которое было там, где Нева начиналась. 
Все на  этом дивном озере напоминало  бы мне не  только 
о  детстве, но  и  о  наших первых счастливых годах с  Ладуш-
кой. Возвращаться в  круглый пруд Приморского парка, где 
я чувствовал себя в  долгом заключении, мне тоже не  хоте-
лось. Но меня само собой потянуло в сторону Финского зали-
ва. Пролетев над извилистой Невой и одним из ее рукавов, 
я все-таки вырулил к Приморскому парку, покружил над зна-
комым прудом и своим бывшим домиком с красной крышей. 
Прежние мои товарищи увидели меня и  приветственно за-
кричали. Я сделал прощальный круг над прудом и  полетел 
к  заливу. Мне было больно думать о  прошлом. Несмотря 
на  сильную усталость, я лишь часок вздремнул на  водной 
глади. А  потом перелетел залив наискосок и  приземлился 
на дальнем южном берегу.

БЕГСТВО ИЗ ПРУДА

Но ты спрашиваешь меня о Ладушке? Это самое трудное 
для меня — рассказывать о своей жене. Но, как вижу, придет-
ся. Иначе моя история будет для тебя непонятной. Как я уже 
говорил, мы оба с Ладушкой родились на свободе, на берегу 
необъятного Ладожского озера. Мы были выходцами из  од-
ной стаи, и  наши родители дружили. Они были рады, когда 
мы с  Ладушкой решили свить на  укромном берегу гнездо. 
Но  сделать это мы не  успели. Однажды ночью злые люди 
поймали сетями, чуть не  свернув нам шеи. И  затем около 
двадцати лет мы с подругой вынуждены были жить в тесном 
пруду Приморского парка. Ох, Лебеденок! Знал бы ты, как это 
тяжело, как невыразимо скучно — плавать по кругу и никог-
да не  летать! Ведь раз в  году нам подрезали крылья, порой 
до крови. И тогда было очень больно. И наши, прежде могу-
чие, крылья уже не могли вернуть свою силу. Мы с моей Ла-
душкой все эти годы только и думали о том, как бы нам улететь 
из  нашей тюрьмы и  поселиться снова на  берегу Ладожского 
озера. И завести там лебедят. Но сбежать мы смогли лишь тог-
да, когда надолго заболел наш зоотехник. И  обрезку крылья 
перенесли на  большой срок. И  в один прекрасный день мы 
с Ладой заметили, что наши крылья стали большими. Осенью, 
через месяц тайных ночных тренировок, мы неожиданно для 
всех разбежались и взлетели… Ох, как люди сердито крича-
ли нам вслед, чтобы мы вернулись. Но  сверху они казались 
нам такими маленькими! Мы их теперь совсем не  боялись. 

Расставшись с  Приморским парком, мы полетели над Невой 
к Ладожскому озеру. Но сказывалась отвычка от полета. Тогда 
мы опустились у какого-то небольшого парка на берегу Невы. 
Это было примерно за  километр до  Рыбацкого. Очутившись 
на  суше, мы наконец-то пришли в  себя. И  только тут полно-
стью осознали, что действительно свободны. Но нам пришло 
в голову, что на Ладожское озеро лететь сейчас не стоит, ведь 
наступила середина осени. Значит, скоро наше озеро покро-
ется льдом. Тогда уже и водорослей со дна не достанешь. Нет! 
Зиму придется переждать рядом с людьми. К тому же, вороны 
нам говорили, что в Неве зимой можно найти полыньи. А вот 
на Ладожском озере их нет.

ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА

Мы с женой стали жить у какой-то небольшой кирпичной 
постройки, куда какие-то женщины приходили утром. Они нас 
не обижали. Добрые женщины, заметив, что мы таскаем объ-
едки из их мусорного бака, стали специально подкармливать 
нас моченым хлебом и сырой рыбой. Вскоре мы перестали бо-
яться наших соседей. Они были с нами ласковей, чем служи-
тели Приморского пруда. И часто вслух восхищались нашими 
шеями и  чистыми белыми перьями. Нева стала затягиваться 
льдом, но  у  нашего берега оставалась солидная полынья. 
Правда, вода в ней была с примесью ржавчины. Но зато на дне 
произрастали густые, чуть сладковатые водоросли. Однажды, 
когда у наших помощниц был выходной, из-за их домика вы-
шел человек с ружьем. Но тогда мы с женой еще не знали, что 
такое это ружье…

НОВОЕ МЕСТО

Когда раздался выстрел, моя Ладушка… Нет, я не буду тебе 
рассказывать. Что я тогда пережил… Тебе еще рано знать та-
кое! Короче, поняв, что жена погибла, я улетел с насиженного 
места. Но у меня совершенно не было сил для дальнего переле-
та. Я говорю о душевных силах. Честно говоря, мне тогда жить 
не  хотелось. И  все-таки инстинктивно я искал безопасности. 
Я полетел выше по течению Невы и вскоре приземлился в длин-
ной полынье. Остальное ты уже знаешь: покоя не  было и  там. 
В итоге после бегства из Рыбацкого я надолго выбрал бухту ря-
дом с городком у залива, под названием Ораниенбаум. И про-
жил остаток зимы и два месяца весны на побережье. Но, когда 
потеплело, вокруг городка появилось много шумных туристов. 
И я опять не знал, куда мне деваться.

РОДНЫЕ ГОЛОСА

Как-то вечером в  мае я услышал с  берега родные лебе-
диные клики. Это летела твоя стая. Я вошел в воду и взлетел. 
Теперь я научился делать это без проблем. В воздухе я при-
строился в самый конец вашего клина. Одна лебедушка сна-
чала меня страшно испугалась. Ведь было уже сравнительно 
темно. И плохо видно. Но, поняв, что я тоже лебедь, она про-
кричала Вожаку, что в  стае появился чужой. Вожак ответил, 
что скоро конец путешествия — на берегу он разберется что 
к чему. Так я и оказался на вашей стоянке, неподалеку от по-
селка Лебяжий. Мне здесь очень понравилось. Спасибо тво-
им добрым маме и папе, что уговорили Вожака принять меня 
в стаю! Я ведь так устал от одиночества. Теперь, когда у меня 
есть такой юный друг, как ты, Лебеденок, мне уже веселее 
просыпаться по  утрам. Как ты думаешь, никто в  стае не  бу-
дет возражать, если я с  вами полечу в  Африку? Я не  боюсь 
мороза и  льда на  воде, но  не хочу оставаться здесь на  зи-
мовку. В  юности я бывал в  Африке. И  зимовать там намного 
приятнее, чем здесь, на Родине. Крылья мои окрепли. Думаю, 
я даже смогу в дороге поддерживать юных лебедят. Хочешь, 
я буду лететь прямо перед тобой и рассекать воздух? Теперь, 
Лебеденок, на тебя вся надежда — упроси своих родителей 
походатайствовать за меня перед Вожаком. Ладно?! Я очень 
надеюсь на тебя.
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Занимаясь в  архивах поисками документов по  ро-
дословной, мне приходится знакомиться с  документами 
разного содержания, в  том числе такими, которые можно 
отнести к курьезным историям. Читать без улыбки их невоз-
можно  — невольно вспоминаешь издаваемый в  советское 
время журнал «Крокодил». Только мои истории относятся 
к сценам крестьянской жизни села Рыбацкого за 1848–1853 
годы. Это жалобы, в которых фигурируют фамилии крестьян 
села Рыбацкого с  коренными фамилиями. Архивное дело 
так и называется — «О разбирательстве подведомственных 
мануфактуре крестьян по разным ссорам» (ЦГИСПб, ф. 1163, 
оп. 1, д. 787).

На первой  же странице рассказывается история ссоры 
между Параскевой Афанасьевой Костромской и дочерью Ивана 
Брюхова Анной: «Костромская рыла картошку на огороде Брю-
хова по найму, а Анна Брюхова не заплатила ей за работу. Тогда 
Костромская взяла у нее кирку и унесла с себе домой, произо-
шла ссора, а потом и драка».

На странице шестой читаем: «Февронья Ивановна 42 лет, 
девица умершего Ивана Алексеевича Рыбушкина, была 
у себя в огороде, где проходила мимо крестьянская жена той 
слободы Наталья Александровна Мясникова. На  сделанное 
замечание не  ходить через огород, Мясникова не  отреаги-
ровала, за  что Рыбушкина, придя в  озлобление, нанесла ей 
удар березовым поленом по голове, и та лежала на ее огоро-
де с нанесенным ей боевым знаком по голове… Рыбушкина 
признает свою вину, но  нанесла удар Мясниковой не  поле-
ном, а щепой, тогда как Мясникова сама прежде ударила ее 
рукою».

Следующая жалоба рассказывает о  том, что «у Афимии 
Никитиной Копыловой стельная корова, по случаю длинной 
веревки, вошла на  одну сажень соседней усадьбы Шестако-
ва, на  которой никаких произрастаний не  имеется, и  даже 
обросла мхом. Шестаков захотел взять к себе корову, дабы я 
заплатила за потраву, хотя я и просила его оставить корову, 
которая слишком пуглива и предупредила, что она ходит по-
следнее время. Но он, не обращая внимания, выдернул кол, 
за который была привязана корова, замахнулся оным на ее, 
чего корова испугалась и  побежала. А  Шестаков, не  желая 
упустить веревки из  рук, погнался за  ней, корова вбежала 
прямо в  хлев, а  оный слишком мал, то она ушиблась жесто-
ко о  дверь. От  такого ушиба корова испугалась и  на  другой 
день безвременно отелилась двумя мертвыми телками. Мы 
с мужем лишились всего, вынужденные обратиться с прось-
бою… приказать Шестакову ту корову, а  она больна, взять 
себе, а мне заплатить деньги для покупки другой. 11 сен тября 
1851 г.».

Резолюция мирского общества была такова: «Взыскать 
с  Ильи Алексеева Шестакова 15  руб. в  пользу крестьянки Ко-
пыловой, оставя ей  же корову. На  что он Шестаков согласил-
ся. И  Копылова таковым удовлетворением осталась довольна, 
учинив между собой расписку. Подписал документ титулярный 
советник Соловьев».

Наносились обиды и духовным лицам (ЦГИА СПб., ф. 1163, 
оп. 10, д. 531). Так, священнику рыбацкой церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы Фёдору Флоровскому пишет жалобу 
дьячок той  же церкви Иван Лебедев с  просьбой «получить 
законную защиту и  удовлетворение от  крестьянского сына 
Василия Мясникова», чтобы Флоровский донес до  сведения 
надзирающего за  крестьянами слободы Рыбацкой началь-
ству: «Хотя и неоднократно просил сыновей слободы Рыбац-
кой крестьянина Ивана Александрова Мясникова не ставить 
к  окнам моей квартиры ящики с  навозом, а  провозить их 
по дороге дальше, что для них не составляло никакого труда, 
но они, не взирая на мои просьбы, продолжали каждую ночь 
привозить оные ящики и  ставить как  бы нарочно к  окнам 
моей квартиры, почему я, наконец, вынужден был 18 числа 
сего месяца оные ящики сам отодвинуть от окон, чем никако-
го оскорбления им, Мясниковым, не причинил. Но младший 
из них, Василий, изволил сильно озлобиться, когда пришед-
ши отвозить ящики в поле, увидел, что оные стронуты с ме-
ста, и,  как только увидел меня, идущего домой из  церкви, 
вышедши из  всякой благопристойности, начал поносить са-
мыми мерзкими и  подлыми словами и  поднимал железные 
вилы, грозил бить меня, что, вероятно бы, и сделал. Когда же 
я ушел в свою квартиру, то грозил мне, что не замедлит изуве-
чить меня побоями в удобное время. И не переставал ругать 
меня мерзкими словами, дошел, наконец, до такой наглости, 
что против окон моей квартиры на проспект, ведущий в поле, 
вывалил целый ящик навоза… Генваря 26 дня 1846 г. Дьячок 
Иван Лебедев».

Иван Лебедев простил Василия Мясникова за его дерзкие 
поступки, к тому же тот обещал убрать кучу навоза, наваленного 
им против окна дьячка.

Оказывается, существовал очень интересный Закон (д.  11, 
с. 125, 126, 1800–1810 г. : На жалобу Рыбацкой слободы крестья-
нина Семена Костромского о причиненных ему мирским обще-
ством того селения побоях):

Интересно, насколько широко применялся этот закон 
в жизни?

Ну, как тут не  улыбнуться после всего прочитанного? 
А стиль письма какой!

Нина Александровна КАРЛОВА (Бессонова),

потомок жителей села Рыбацкого, краевед

«Законом предписано  — Уложения гл. 10 пункт 94: 
А буде кто государственных крестьян бити, и бъити изу-
вечить, глаз выколоть или руку, или ногу переломить, 
или нос. Какое увечье учинить, и на том имать Государ-
ственным крестьянам за увечье и за бесчестье по 10 руб. 
человеку. А  буде кто государственного крестьянина 
зашибать, а увечья никакого не учинить и на том имать 
государственным крестьянам за  бой и  за  бесчестье 
по 2 руб. человеку».
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