
С прискорбием сообщаем, что 27 августа 2010 года ушел из жизни наш 
товарищ - член Совета журнала «Известия Русского Севера»,  Почетный член 
и заместитель председателя культурно-просветительного общества «Норд»,  
Почетный гражданин городов Архангельска и Шенкурска, Почетный доктор 
ПГУ имени М.В. Ломоносова, писатель-историк Евгений Иванович Овсянкин.

Среди историков, краеведов и многих архангелогородцев  имя Е.И. Овсян-
кина  связывается с глубоким изучением прошлого нашего края. В своих 
книгах и статьях он не только воспроизводил неизвестные страницы жизни 
архангелогородцев, но и так подавал материал, что заставлял читателя заду-
мываться не только о прошлых, но и о нынешних временах.  Его считали па-
триархом краеведения, с ним советовались, уточняли даты, фамилии, собы-
тия. И он щедро делился своими знаниями. Евгений Иванович двадцать лет 
назад активно включился в деятельность культурно-просветительного обще-
ства «Норд»: постоянно участвовал в научно-краеведческих чтениях «Слово о 
людях и земле Поморской», в лектории для горожан в середине 90—х годов, 
который общество проводило совместно с «Марфиным домом», в заседани-
ях правления. Недаром члены общества избрали его заместителем председа-
теля. Когда решался вопрос об издании журнала «Известия Русского Севера», 
Евгений Иванович один из первых поддержал этот проект, а впоследствии  с 
энтузиазмом включился в его осуществление. С его уходом редакция и чита-
тели журнала потеряли талантливого автора и пропагандиста Русского Севе-
ра. И еще было у него общественное дело, за которое он  не получал никаких 
выгод, а порой вкладывал и свои средства как председатель оргкомитета пре-
мии общественности города Архангельска «Чаша раздумий». Он с внимани-
ем относился к трудам наших северных авторов, пытался поощрить каждого, 
находя достоинство в работах. Особенно был рад новым исследованиям по 
истории Севера.

Евгений Иванович останется в нашей памяти искренним, добрым, принци-
пиальным товарищем и другом. Память о нем всегда будет в наших сердцах.

 
Редакция журнала «Известия Русского Севера»

Правление ДКПО «Норд»

Овсянкин Евгений Иванович
28.10.1927- 27.08.2010
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В глубинке, в селе Лампожня Мезенского 
района, на родине  олимпийского чемпиона, 
лыжника Владимира Семеновича Кузина су-
ществует посвященный ему музей. Неболь-
шой, но насыщенный информацией и экспо-
натами, он расположен в родительском доме 
Владимира Кузина. В памяти односельчан 
хранятся первые шаги олимпийского чем-
пиона к победе, рассказы о его настойчивом, 
целеустремленном характере. Вкладывая уси-
лия в организацию музея, сельчане хотели, 
чтобы подрастающее поколение знало о за-
мечательных людях, вышедших из  их малой 
родины. 

В июле 2010 года исполнилось 70 лет со 
дня рождения В.С. Кузина. Этой дате было 
посвящено открытие в Лампожне, около му-
зея, бюста Владимира Семеновича. Памятник 
сделан на средства жителей села и районной 
администрации. На открытии присутствовал 
брат героя — Георгий Семенович. Скульптур-
ный портрет выполнил мезенский художник 
А. А. Тярин.

С сохранения памяти своей малой роди-
ны начнется возрождение села, района, а по 
большому счету, и нации. Большое спасибо 
всем, кто занимается сбережением нашей 
истории. Будете проездом в Мезенском райо-
не - загляните в музей села Лампожня. Телефон музея: 8- (81848) 5-87-48

С. Клочев, фото автора

В ПАМять О чеМПИОНе

ЭЛеКтРОННАя бИбЛИОтеКА «НОРДА»
В культурно-просветительном обществе «Норд» имеется «Северная 

(Спасенная) библиотека», в которой находится более 2000 книг. В год 
своего 20-летия общество открыло библиотеку на своем сайте www.nord.
pomorsu.ru 

В библиотеке помещены книги, выпущенные обществом, а также ста-
тьи и книги авторов - членов общества. На сайте можно познакомиться с 
произведениями Е.И. Овсянкина: «Имена Архангельских улиц», «Архан-
гельск купеческий»,  «Архангельские деньги», «Огненная межа»  и дру-
гими; с книгой Т.И. Трошиной «Великая война ... Забытая война...», А.А. 
Тунгусова «Герои Западной Лицы», А.В. Беднова «Поморская фантазия», 
Б. А. Угрюмова "Крестьянство Средней Вычегды в XVII - начале XX веков", 
сборником статей «Мы Вас помним» и  другими. Библиотека постоянно 
пополняется. Зайдите на сайт и познакомьтесь с книгами.

Проект рассчитан на историков, учащихся, всех, кто интересуется исто-
рией нашего края.
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В рамках подготовки к 300-летию со дня 
рождения М. В. Ломоносова в Поморском 
государственном университете прошла пре-
зентация серии книг, изданных под общим 
заголовком «Ломоносовский образователь-
ный проект». Директор издательства ПГУ 
Валентина Павловна Базаркина отметила,  
что в оформлении всех пяти книг использо-
ваны издательские приемы  Ломоносова, 
которые он реализовал в своих прижизнен-
ных изданиях. Благодаря этому подчеркива-
ется единство серии. Кроме того, все эти из-
дания объединяет обращение к различным 
сторонам жизни и деятельности М. В. Ломо-
носова. Среди книг серии не только сугубо 

научные издания, как, например, монография Владимира Иосифовича Оси-
пова "Философия М. В. Ломоносова", но и публицистические, учебные. Так, 
в сборнике "М. В. Ломоносов. Личность и  научно-образовательная деятель-
ность" собраны приветствия, статьи, поэма. Особый интерес у присутствовав-
ших вызвала книга «Уроки с Ломоносовым», предназначенная для учащихся 
школ. Ее авторы -  преподаватели различных дисциплин, от гуманитарных до 
технических, ее иллюстраторы - учащиеся художественной школы №2 г. Севе-
родвинска, ее читатели - школьники и учителя. Подробнее об этом издании 
читайте в разделе "Наши рецензии."

И. Вихрев, фото автора.

В конце учебного года в ОЦДО 
юные знатоки истории родного 
края собрались на очном этапе 
Областной олимпиады по школь-
ному краеведению. Представи-
тели восьми районов области 
смогли в весеннюю распутицу до-
браться до областного центра. Им 
предстояло защитить свои иссле-
довательские работы, проявить 
себя в викторине, выполнить за-
дания в музеях. В итоге, среди 
шести победителей наибольшее 
представительство имели участ-
ники из Холмогорского района. 
Летом призеры будут готовиться 
к Всероссийской олимпиаде. На-
деемся, что номера нашего журнала, подаренные победителям, помогут им 
достойно выступить и на уровне всей страны. Желаем удачи и победы!

ИДеИ ЛОМОНОСОВА В КНИгОИзДАтеЛьСтВе

ОбЛАСтНАя ОЛИМПИАДА ПО КРАеВеДеНИю

Выставка книг, вышедших в серии 
"Ломоносовский образовательный  

проект"

Победители Областной олимпиады 
по школьному краеведению с журна-

лами "Известия Русского Севера"
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"В НАПОМИНАНье ПОКОЛеНью, Не зНАВшеМу ВОйНы"

6 мая в Архангельске состоялось долгожданное событие - открытие памят-
ника тюленю.

Процедура открытия - выступления представителей власти, руководителя 
организации “Дети, опаленные войной…” Г.К. Лебедевой и худрука Моло-
дежного театра, знавшего вкус тюленины, Виктора Панова - заняла меньше 
получаса. За этим коротким отрезком времени - тяжелейшие годы Великой 
Отечественной войны и послевоенное время, когда предпринимались попыт-
ки сделать то, что в 1946 году предложил поэт Владимир Жилкин, голодавший 
в военном Архангельске:

В напоминанье поколенью, 
Не знавшему войны, 

Поставим памятник тюленю
На берегу Двины. 

К 12 часам на набережной, в районе 
Вечного огня, собралось очень много се-
верян. Двина в штормовую погоду с силь-
ным ветром и дождем была похожа на 
Белое море - родильный дом гренланд-
ского тюленя. У памятника стояли и те, кто 
не понаслышке знает, что такое промысел 
тюленя в сороковые годы, и те, кто ел его 
сало и жир, покупая их на рынке, в мага-
зине  или получая по карточкам с литера-
ми “УДП” - “усиленное дополнительное питание”. Шутники расшифровывали 
аббревиатуру так: “Умрешь днем позже”. 

И умирали в Архангельске тысячами. Как и в Ленинграде, - прямо на улице 
или в холодных квартирах. Но очень многие спаслись благодаря и мясу, и ка-
таркам (ластам) зверя, которые в поджаренном виде тоже шли  в пищу. 

Кусочек сала со спичечный коробок можно было обменять на такой же 
кусочек хлеба или мыла. Вот цена тюленины. 

Наш зверь, который ныне в бронзе на гранитном постаменте, помогал и 
ленинградцам. 

Мясо тюленя до войны имело неограниченный спрос в лагерях - 
“исправительно-трудовых”. В войну за счастье было его есть и не заключен-
ным. Да и после 9 мая 1945 года голодуха не скоро прекратилась. Опять же 
тюлень выручал. 

Вкусна ли была тюленина? По большинству рассказов архангелогородцев, 
вкусна, потому что выбирать не приходилось: суп из крапивы, немного хлеба 
(норма сокращалась до 125 граммов), картошка, жмыхи, тюленина. 

"В мое детское время мальчишкам ранцы делали из тюленьей кожи, де-
вочкам - сумки для книг. Старушки покупали сумочки разные. Шкуру тюленя 
выделывали хорошо, и все эти вещи смотрелись", - рассказывала мне иссле-
довательница Севера, гордость Архангельска Ксения Петровна Гемп. 

В  Великую Отечественную стало не до сумочек. Шкуры шли на кожевен-
ные предприятия, где перерабатывались в изделия для пошива сапог, боти-
нок, тапочек. В  этих тапочках ходили солдаты, лечившиеся  в госпиталях. 

Многие сотни тонн сала перерабатывались в медицинский и пищевой жир 
на Лайском жирзаводе. Отгружали жир в города страны - в госпитали, боль-
ницы, детские учреждения. 

Без сомнения, тюлень помог нам победить. 
С. Доморощенов, фото  С. Клочева.

Церемония открытия памятника
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мезени 230 лет

Н   а этом форуме, организованном Архан-
гельским областным краеведческим 

музеем совместно с мезенским филиалом 
и администрацией Мезенского района 
в честь 230-летия г. Мезени, прозвучало 
около 30 докладов, которые касались по-
морской старины, исторических событий и 
явлений, происходивших и происходящих 
в Мезенском крае. С докладами выступи-
ли прибывшие из Архангельска профессо-
ра и преподаватели ПГУ С.И.Шубин, Н.В. 
Дранникова,  Н.Н.Матафанов, Т.И.Трошина, 
начальник Военно-исторического музея  
«Новодвинская крепость» А.В. Буглак, пре-
подаватели АГТУ А.Н. Максимов и В.А. Сме-
танин, краеведы-историки Н.А.Окладников, 
М.А.Смирнова, заведующая отделом Го-
сударственного архива Архангельской об-
ласти Т.А. Санакина, ученый секретарь 
Архангельского НИИ сельского хозяйства 
И.Б. Юрьева, ведущий научный сотрудник 
Архангельского областного краеведческо-
го музея А.Г.Едовин, краевед, руководи-
тель культурно-просветительного общества 
«Норд» С.Ю. Клочев. Свои доклады пред-
ставили также теолог, преподаватель Свято-
Предтеченских курсов (г. Санкт-Петербург) 
И.А. Забежинский, старший научный со-
трудник Российского НИИ культурного и 
природного  наследия (г. Москва) Т.Ю. 
Семенова, вдова уроженца Мезенского 
района писателя-помора и общественного 
деятеля Виталия Маслова В.У. Маслова (г. 
Мурманск). Среди выступивших представи-
телей Мезени – глава МО «Мезенский муни-
ципальный район» П.В. Кондратьев, пред-
седатель ТОС «Лампожня» О.М.Лебедева, 
краеведы В.И. Дранников, В.Е. Ружников, 
С.Г. Крючков, Е.М. Аннюк, студентка ПГУ Жа-
ровова, учащиеся Мезенской средней шко-
лы Ирина Олупкина и Галина Локтева.  

«История археологического изучения 
Нижней Мезени: итоги и перспективы», 
«Пути сообщения Несской волости Ме-
зенского уезда», «История краеведения 
в Мезени в 20-30-е годы 20 века», «Соян-
ский рыборазводный завод», «Мезенские 
мельницы-столбовки: проблемы изучения 

Кондратьев 
Пётр Владимирович

Рядчина 
Надежда Дмитриевна

Ружников 
Виктор Егорович



 –––––––––––––––––––––––––  7 Вести краеведения

и сохранения», «Крестовый образ 
Русского Поморья», «Развитие эко-
логического туризма на территории 
Мезенского района», Мезень 2010: 
духовность и экономика – есть ли 
перспективы?» - это только несколько 
тем, раскрытых участниками  научно-
практической конференции.

Вел конференцию директор  Ар-
хангельского областного краеведче-
ского музея В.А. Любимов.

Первый день конференции про-
шел в Мезенской детской школе ис-
кусств, а второй – в старинном селе 
Лампожня, где местные жители про-
вели для гостей экскурсии по селу 
и в Дом-музей первого советского 
чемпиона мира по лыжным гонкам, 
«короля лыж» Владимира Кузина, 
а также угостили ухой, порадовали 
своими песнями и частушками. Здесь 
каждому представилась возможность 
лично убедиться в действенности об-
щественных инициатив, поддержи-
ваемых местными властями.

После конференции – мнения, 
впечатления участников.

Петр Кондратьев, глава МО «Ме-
зенский муниципальный район»: 
«Мы, наверное, недопонимаем, в ка-
ком крае мы родились, для нас здесь 

все вроде обыденно. А конференция 
говорит о богатейшем историко-
культурном наследии нашего района. 
В познавательном плане, особенно 
для молодежи, это имеет неоцени-
мое значение. Ведь наши достопри-
мечательные места – обширное поле 
для работы, для изучения, для науки.  
Я прожил здесь 50 лет, а с каждым го-
дом познаю все больше нового, инте-
ресного.  Просто замечательно».

Сергей Шубин, профессор ПГУ: 
«Власть-то у нас, и на местах, и в цен-
тре, она не сама для себя существует, 
она должна помогать организоваться 
людям. В этом плане надо мезенской 
администрации сказать спасибо за 
то, что здесь существуют ТОСы, вни-
мание к ним есть со стороны муници-
палитета, чего нет у нас в области, к 
сожалению, в некоторых районах».

Тамара Семенова, старший науч-
ный сотрудник РосНИИ культурного 
и природного наследия им. Д.С. Ли-
хачева:  «Инициативы, результаты 
которых мы наблюдали в Лампожне, 
бесценны, потому что никто, кроме 
местных жителей, сейчас не озабо-
чен сохранностью мест их обитания, 
их памяти и памятников.  Наша кон-
ференция – это один из способов  
поддержать этих людей. Местные 
люди должны чувствовать, что они 
неодиноки, что к ним приезжают из 
Архангельска, из Санкт-Петербурга, 

Забежинский 
Илья Аронович

Любимов
Владимир Алексеевич

Каждый доклад выслушан был 
с вниманием. Окладников 

Николай Анатольевич задает вопрос
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других городов. А так, если они не бу-
дут чувствовать, что к их памятникам 
есть внимание, любовь и забота о 
них, советы, консультации специали-
стов, они не смогут свою задачу вы-
полнить. А задачу эту выполнить они 
хотят сами. Это не указание сверху, 
это зов их сердец, воспоминание о 
своих родных, близких, о детстве сво-
ем».

Сергей Клочев, главный редактор 
журнала «Известия Русского Севера»: 
«Вообще очень хорошая конферен-
ция. Она особенно, думаю, полезна 
для ученых, потому что они сопри-
коснулись с той территорией, кото-
рую изучают. Одно дело, находясь в 
Архангельске или в Москве, судить о 
Мезени, а другое, когда побываешь 
тут и увидишь все своими глазами. 

Как редактор журнала, пишущего 
о Русском Севере, почерпнул здесь 
богатый материал о мезенской куль-
туре, истории, о людях, которые есть 
в Мезени. И уверен, что это будет ин-
тересно нашим читателям. 

Считаю, что такие конференции 
надо проводить и в других районах 
области. Они и для района очень по-
лезны, потому что собирают мате-
риал для районных музеев и про-
пагандируют музеи, быт, историю в 
этих районах. Конечно, не все радует, 
но при этом по ходу конференции 
было немало дельных предложений, 
которые можно принять к рассмотре-
нию для изменения жизни в лучшую 
сторону».

Н. Окулов (г. Мезень).
Фото: С. Клочев.

ПАМятИ РеКтОРА В.Н. буЛАтОВА

И. Р. Луговская и вдо-
ва В. Н. Булатова   на 

могиле ученого

6 июля в Поморском го-
сударственном университете 
вспоминали Владимира Ни-
колаевича Булатова. С утра 
все желающие могли отдать 
дань памяти ученому на не-
крополе Кузнечевского клад-
бища, а впоследствии возло-
жить  цветы к мемориальной 
доске на главном корпусе 
университета. Памятные ме-
роприятия завершились пре-
зентацией книги "Наш Влади-
мир Булатов".

У мемориальной доски В. Н. Булатова

С. Н. Доморощенов (спра-
ва), один из составителей 

книги, и Р. А Ханталин.
Е. В. Кудряшова.

Возложение цветов.

На презентации 
книги "Наш Вла-
димир Булатов"
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В канун празднования 65-й годовщины Победы в библиотеке имени  
Н.А. Добролюбова прошла презентация новой книги - сборника архивных до-
кументов «Архангельские партизаны в Карелии 1942-1944», повествующего о 
деятельности партизанских отрядов «Полярник», «Большевик», «Сталинец», 
формировавшихся из жителей Архангельской области. Авторы-составители -  
опытные архивисты В.А. Радишевская, Т.В. Титова. 

Издание включает  71 документ: приказы, боевые рапорты, протоколы со-
браний по разбору боевых операций, характеристики партизан и другие ма-
териалы. В предисловии, составленном исследователем военного времени, 
кандидатом исторических наук Евгением Ивановичем Овсянкиным, отмеча-
ется: «Введение в оборот значительного количества новых, ранее закрытых 
документов по истории партизанского движения в Карелии, вне всякого со-
мнения, позволит исследователям всесторонне и объективно осветить собы-
тия 1941-1944 гг.»

Первое представление книги было положительно отмечено научной и 
краеведческой общественностью. На презентации присутствовали сыновья и 
внуки партизан, воевавших в Карелии.

Книга была изготовлена в  ОАО «Северодвинская типография» тиражом 
500 экз. 

На сайте    www.nord.pomorsu.ru  в свободном доступе размещены номера 
журнала «Известия Русского Севера» за 2009 год. Эти первые выпуски уже 
стали редкостью, их сложно найти в свободной продаже.

Помещенные в них публикации известных краеведов Н. Окладникова,  
Е. Овсянкина, М. Супруна, А. Беличенко, А. Кондрескула и других расказывают 
о неизвестных страницах  нашего края. Архивные документы проливают свет  
на события, происходившие на Севере. Архивисты Т. Титова, С. Монахова, Т. 
Санакина, Н. Шумилов знакомят нас с новыми документами, архивными на-
ходками.

На сайте можно ознакомиться с содержанием номеров журнала, издан-
ных в 2010 году.

«ИзВеСтИя РуССКОгО СеВеРА» В СВОбОДНОМ ДОСтуПе

www.nord.pomorsu.ru

РАССеКРетИЛИ ДОКуМеНты О ПАРтИзАНАх

Рассказывает о работе над  
сборником автор-составитель                                  

Татьяна Васильевна Титова.

Выступает 
Станислав Яковлевич Половников
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Людская память многих поколений, 
живущих сейчас, начинает еще 

более осознавать трагедию воен- 
ных лет. Уходят из жизни участ-
ники войны, но пока еще много сви-
детелей тех страшных лет - это 
дети войны. Мне было 7 лет, когда 
она началась, и 11 лет, когда она за-
кончилась.

В журнале "Известия Русского 
Севера" №2 в статье Т. А. Рямовой 
рассказано об удивительном факте 
из жизни поселка Цигломень - пуле-
метном училище, где ковались ка-
дры для пополнения военных соеди-
нений нашей армии.

Я приехала в поселок учиться в 
шк. Ф.З.О. в 1952 г. А в 1953 уже ра-
ботала на заводе и, будучи членом 
ВЛКСМ, участвовала во всех обще-
ственных мероприятиях. Одним та-
ким мероприятием была подготов-
ка к летнему сезону стадиона. Там 
надо было спиливать или выкапы-
вать деревянные столбики, кото-
рые весной как будто бы выраста-
ли. Это повторялось каждую весну. 
Потом сказали, что это память о 
войне, что тут было стрельбище 
и были вырыты окопы. Сейчас на 
этом месте стоит школа № 73.

Мало кто помнит о том пуле-
метном училище, в основном это 
дети войны. Ребятам, учащимся 73 
школы, которые в то время учились 
в 5-6-7 классах, это событие до-
вольно хорошо знакомо. Они готовы 
были маршировать с будущими пу-
леметчиками целый день, если это 
был не учебный день, а выходной.

Почему-то все маршировали под 
песню "Белоруссия родная, Украина 
дорогая." Братья Польниковы го-
ворят, эта песня до сих пор у них в 

ушах звенит.
Александр Булатов, Сергей Ко-

жухов, Леонид Зеленин (уже умер), 
Николай Заборский, Никон Кулаков 
хорошо запомнили уроки войны. Они 
строили свои блиндажи, собирали 
учебные гранаты, пустые патро-
ны, готовились по-своему к оборо-
не. У Никона Кулакова отец учился в 
этом училище, потом всеми они его 
провожали на фронт зимой 1942-43 
гг. Колонна была такая большая, 
что начало ее было в Кегострове, а 
конец на нашей бирже.

Отец Никона погиб, и его фами-
лия есть на памятнике "Никто не 
забыт", в Цигломени.

А еще ребята запомнили самое 
страшное - голод.

В столовой, где кормили пуле-
метную школу, сзади была транс-
портерная комната, по которой 
шли отходы в мусорные баки. Ре-
бятня собиралась там, и отходы, 
иногда даже при драке, попадали в 
котелки голодных ребят. Они эти 
отходы дома переваривали и съеда-
ли. Когда Ваня Польников это вспо-
минал, на его глазах были слезы.

Табличку с надписью о пулемет-
ном училище сняли, когда барак №12 
по улице Цигломенская капитально 
ремонтировали и сделали квартир-
ный дом. Памятную доску больше 
не повесили.

Хорошо бы увековечить память 
о пулеметном училище! Рядом с па-
мятником воинской славы возвести 
памятник училищу. Это надо сде-
лать, когда есть живые свидетели 
того времени. Хорошо бы к этому 
привлечь школы, родительские ко-
митеты школ.

Вспоминая о пулеметном училище

Смирнова Раиса Михайловна  - 
пенсионерка. пос. Цигломень

Отклики на публикацию
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адмиралы парусного 
Военно–морского флота

Лазарев 2-й 
Михаил 
Петрович 
(1788-1851 гг.), 

адмирал (1843 г.), 
генерал-адъютант, 
мореплаватель. В 
1819 г. - командир 
брига «Новая Зем-

ля», который из Архангельска напра-
вился для исследования Новой Зем-
ли. В 1826 г. прибыл в Архангельск 
с экипажем для «Азова», принял 
линкор, перевел его на Балтику, уча-
ствовал в 3-й АЭ. В Наварино (1827г.) 
«Азов» уничтожил 5 турецких кора-
блей, за что линкор первый в рос-
сийском флоте удостоен кормового 
Георгиевского флага. В 1828 г. сдал 
«Азов» С.П. Хрущеву, стал начальни-
ком штаба эскадры. В 1830 г. вернул-
ся в Кронштадт, затем командовал 
Черноморским флотом и портами, 
основал адмиралтейства в Николае-
ве и Новороссийске.

Лит.: РЭ. Пг., 1914. Т.11. С.127; 
СВЭ. М., 1977. Т.4. С.557-558; Скриц-
кий Н.В. С3ФР. М., 2000. С. 271-279; 
Андриенко В.Г. До и после Наварина. 
М., – СПб., 2002. С. 467-470.

Лупандин Василий Федорович 
(1730-1779 гг.), контр-адмирал 

(1776 г.). В 1768 г. совершил переход 
из Кронштадта в Архангельск, при-
нял линкор «Ростислав», перевел его 
в 1769 г. в Копенгаген, затем корабль  
вошел в эскадру Г.А. Спиридова и 
участвовал в 1-й АЭ на Средиземном 

море, в том числе в Хиосском и Чес-
менском сражениях (1770 г.). После 
служил на Балтике.

Лит.: Тарле Е.В. Три экспедиции 
русского флота. М., 1956. С.72; Воен-
ный орден Св. Георгия… Архангельск. 
2007. С.36.

Макензи Фома Фомич
(1745-1786 гг.), контр-адмирал 

(1783 г.). Неоднократно переходил 
из Кронштадта в Архангельск (1768, 
1774, 1775, 1776 гг.), принимал ко-
рабли и переводил их на Балтику. В 
1-й АЭ в эскадре Д. Эльфинстона при 
Чесме (1770 г.) командовал бранде-
ром. В 1776 г. перевел из Архангель-
ска в Ревель три фрегата, затем на 
Черном море командовал эскадрой. 
Первый строитель и командир Сева-
стопольского порта, в 1785 г. коман-
довал эскадрой на Черном море.

Лит.: Доценко В.Д. СБМ. СПб., 
2000. С.245; Скрицкий Н.В. РА. М., 
2003. С.253; Военный орден Св. Геор-
гия… Архангельск, 2007. С.38.

Мочаков Григорий Яковлевич
( -1843 гг.), адмирал (1841 г.), 

председатель Морского генерал – ау-
диториата. В 1783-1788 гг. совершил 
четыре перехода из Кронштадта в 
Архангельск и обратно и еще в 1812 
и 1816 годах. 

Лит.: Военный орден Св. Георгия… 
Архангельск, 2007. С.42.

Мусин – Пушкин Алексей 
Васильевич
(1732-1803 гг.), адмирал (1797 г.). 

С 1748 г. служил на Балтике. Неодно-

От редакции: 
Продолжаем публикацию уникального словаря-справочника адмиралов 

парусного флота, связанных с Архангельском. Кто-то служил в нашем городе, 
кто-то начинал здесь свою морскую карьеру... 

Материал публикуется впервые. Начало в номерах №1, №2 за 2010 г. 
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кратно (1766, 1770, 1779, 1782 гг.) 
прибывал из Кронштадта в Архан-
гельск, принимал корабли и перево-
дил их на Балтику. Участник 1-й АЭ. 
В 1781-1787 гг. – главный командир 
Архангельского порта, затем служил 
на Балтийском флоте. Командовал 
кораблями в Ревельском и Выборг-
ском сражениях (1790 г.)

Лит.: Попов Г.П. Ногою твердой 
стать при море… Архангельск, 1992. 
С.318; Доценко В.Д. СБМ. СПб., 2000, 
С.269; Скрицкий Н.В. РА. М., 2003. 
С.285-286; Военный орден Св. Геор-
гия… Архангельск, 2007. С.43.

Нахимов 
Павел 
Степанович

( 1 8 0 2 -
1 8 5 5 г г . ) ,  
а д м и р а л 
( 1 8 5 5 г . ) .  
В 1821 г. в 
составе 23-
го флотского 
экипажа от-
правлен с 

Балтики в Архангельск на строящийся 
линкор, в 1822 г. участвовал в пере-
воде его в Кронштадт. В 1826 г. вновь 
в Архангельске, в экипаже линкора 
«Азов», участвовал в переводе кора-
бля на Балтику, затем – в 3-й АЭ на 
Средиземном море. В Наваринском 
сражении (1827 г.) отличился как ко-
мандир артиллерийской батареи на 
«Азове», затем командовал корве-
том «Наварин», участвовал в блока-
де Дарданелл, после – на Балтике. 
С 1834 г. на Черном море командо-
вал группами кораблей. В Крымскую 
войну в 1853 году руководил разгро-
мом турецкого флота при Синопе, с 
февраля 1855 г.- военный губернатор 
и командир Севастопольского порта. 
Смертельно ранен пулей на Малахо-
вом Кургане.

Лит.: Давыдов Ю.В., Нахимов.М., 
1970; СВЭ.М., 1978. Т.5. С.532; ПЭ. Т.1. 
Архангельск, 2001.С.258; Военный 
орден Св. Георгия... Архангельск, 
2007. С.44. 

Нахимов Сергей Степанович
(1805-1872 гг.), вице-адмирал 

(1864 г.). В 1821-1822 гг. служил в Ар-
хангельском порту, затем плавал на 
Балтике, участник войн со Швецией, 
неоднократно совершил переходы 
из Кронштадта в Архангельск и об-
ратно. С 1861 г. – член Морского ге-
нерал – аудитариата, с 1867 г. – член 
Главного военно-морского суда. 

Лит.: Доценко В.Д. СБМ. СПб., 
2000. С.274; Военный орден Св. Геор-
гия… Архангельск, 2007. С.44.

Повалишин Илларион 
Афанасьевич
(1739-1799 гг.), вице-адмирал 

(1790 г.). Служил на Балтике, неодно-
кратно переходил из Кронштадта в 
Архангельск, принимал корабли и, 
командуя ими, переводил на Бал-
тику: 1763, 1764, 1772, 1773, 1783 
(командовал отрядом из четырех 
кораблей), в 1788 г. перевел эскадру 
из шести линкоров и фрегатов. Ко-
мандовал эскадрой в Красногорском  
сражении (1790 г.), участвовал в вой-
не со Швецией. В 1794 г. перевел из 
Архангельска в Кронштадт эскадру из 
шести линкоров и четырех фрегатов 
(корабли дооснащались за баром). С 
14 сентября 1797 г. – в отставке.

Лит.: МЭС. СПб., 1993. Т.2. С.501; 
Доценко В.Д. СБМ. СПб., 2000. С.307; 
Скрицкий Н.В. СЗФР. М., 2000. С.190-
199;  Он же. РА. М., 2003. С.328-330.

Путятин Ефим Васильевич 
(1804-1883 гг.), адмирал (1858 г.), 

дипломат, мореплаватель, член Го-
сударственного Совета (с 1861 г.). В 
1826 г. прибыл в Архангельск с Бал-
тики в составе команды линкора 
«Азов» - мичман, участвовал в 3-й АЭ, 
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в Наваринском сражении (1827 г.),  
затем служил на Черном море, с 
1842 г. направлялся с дипломатиче-
скими миссиями в Иран (Персию), 
Англию, Японию, Францию, Китай. В 
1858-1855 гг. участвовал в дальнево-
сточной экспедиции на «Палладе».

Лит.: СИЭ. М., 1968. Т.11. С.715-
716; БСЭ. Изд.3-е. М., 1975. Т.21. 
С.242-243; Скрицкий Н.В. РА. М., 
2003. С.340-341.

Рикорд 
Петр 
Иванович
( 1 7 7 6 -

1 8 5 5 г г . ) , 
а д м и р а л  
(1843 г.),  мо-
р е п л а в а -
тель. В 1807- 
1809 гг. уча-

ствовал в кругосветном путешествии. 
В октябре 1828 г. прибыл с Балтики 
на Средиземное море с эскадрой, где 
половина линкоров и все фрегаты – 
архангельской постройки. Участник 
3-й АЭ. Эскадра успешно блокирова-
ла Дарданеллы и Константинополь. 
В 1830-1833 гг. - командир россий-
ской эскадры в Эгейском море, с  
1836 г. – член Адмиралтейств – Со-
вета, в 1853-1855 гг. начальник обо-
роны Кронштадта.

Лит.: Ляхов В.А. Русская армия и 
флот в войне с оттоманской Турцией 
в 1828-1829 годах. Ярославль, 1972. 
С.217;  БСЭ. Изд. 3-е. М., 1975. Т.22. 
С.94; СВЭ. М., 1979. Т.7. С.725; Андри-
енко В.Г. До и после Наварина. М., 
СПб., 2002. С.309, 322-326, 472-473.

Руднев Даниил Всеволодович
(1769-1831 гг.), контр-адмирал 

(1826 г.). Неоднократно совершал  
командировки из Кронштадта в Ар-
хангельск, принимал построенные 
здесь корабли и переводил их в со-
став Балтийского флота: 1791, 1798-

1799 гг. (линкор «Ярослава»), 1807, 
1812-1813 гг. (линкор «Гамбург»), 
1819-1820 гг. (линкор «Три Святите-
ля»). Затем служил на Балтике. 

Лит.: Военный орден Св. Георгия… 
Архангельск, 2007. С.54.

Сарычев 
Гавриил 
Андреевич
( 1 7 6 3 -

1 8 3 1 г г . ) , 
г е н е р а л -
г и д р о г р а ф 
(1808 г.), ад-
мирал (1829 
г.). Служил на 

Балтике, неоднократно переходил 
в Архангельск, принимал корабли 
и переводил их в Кронштадт: 1781,  
1794 гг. (линкор «Европа»), 1795- 
1796 гг. (линкор «Святослав»), 1798-
1800 гг. (линкор «Болеслав»), 1826 г. 
С 1808 г. – главный командир Крон-
штадтского порта, в 1828 г. исполнял 
обязанности начальника Главного 
морского штаба и морского мини-
стра.

Лит.: МЭС. СПб., 1994. Т.3. С.90;  
Доценко В.Д. СБМ. СПб., 2000. С.344; 
Скрицкий Н.В. РА. М., 2003. С.363-
364; Военный орден Св. Георгия… Ар-
хангельск, 2007. С.55-56.

Спиридов 
Григорий 
Андреевич
(1713-1790 гг.),
а д м и р а л  

(1769 г.). Службу на-
чал на Каспийском 
море, с 1732 г.- на 
Балтике, с 1741 по 

1743 гг., а также в 1752 г. переходил 
с Балтийского моря в Архангельск, 
принимал корабли, переводил их  в 
Кронштадт, затем вновь служил на 
Балтике, с 1763 г. – главный коман-
дир Кронштадтского порта.
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 Командовал 1-й эскадрой в 

1-й АЭ. В бою в Хиосском проливе  
(1770 г.) командовал авангардом 
российских кораблей с флагом на 
«соломбальце» - линкоре «Св. Ев-
стафий». Разработал план сражения 
при Чесме (1770 г.). В 1771-1773 гг. 
фактически командовал всеми рус-
скими кораблями в 1-й АЭ, неся флаг 
на линкоре архангельской постройки 
– «Европе». С февраля 1774 г. по бо-
лезни в отставке.

Лит.: СВЭ.М., 1979. Т.7.С.495; 
Скрицкий Н.В. С3ФР. М., 2000. С. 106-
110; Краснов В., Дайнес В. РВ-ИС.М., 
2002. С.567.

Сулима (Сулема) Иосиф 
Иванович 
(1778-  гг.), вице-адмирал  

(1837 г.), член Адмиралтейств – Со-
вета. С 1796 г. служил на Черном 
море, в 1834-1835 гг. – на Балтике. 
В 1836-1842 гг.- архангельский воен-
ный губернатор и главный командир 
Архангельского порта. 

Ист. и лит.: ГААО. Ф.2. Оп. 1. Т.2. Д. 
1938. Л.33-41; Попов Г.П. Ногою твер-
дой стать при море… Архангельск, 
1992. С.317; Военный орден Св. Геор-
гия… Архангельск, 2007. С. 61, 118.

Сухотин Яков Филиппович
(1725-1790 гг.), вице-адмирал 

(1783 г.). Гардемарином дважды 
(1745, 1746 гг.) прибывал в Архан-
гельск, участвовал в переводе кора-
блей на Балтику. В 1754-1755 гг. уже 
офицером совершил такое же пла-
вание на пинке «Кола». Участник Се-
милетней войны (1756-1763 гг.), за-
тем возрождал Азовскую флотилию, 
принимал участие во взятии Керчи  
(1771 г.), командовал эскадрой на 
Черном море. В 1776 г. перевел из 
Архангельска в Кронштадт отряд из 
четырех фрегатов. Затем служил на 
Балтике, Черном море и снова на 
Балтике. В 1781-1782 гг. командо-

вал эскадрой, значительная часть 
кораблей которой архангельской по-
стройки,  ходившей в Средиземное 
море. В 1790 г. во время войны со 
Швецией был ранен ядром в ногу и 
скончался от ран.

Лит.: Доценко В.Д. СБМ. СПб., 
2000. С. 374; Скрицкий Н.В. С3ФР. М., 
2000. С. 199-205.

Тет Егор (Джордж) Егорович 
(1745-1821 гг.), адмирал (1802 г.), 

сенатор, член Адмиралтейств – кол-
легии. В 1783-1787 гг. командовал 
линкором «Твердый», построенным 
в Архангельске. Неоднократно из 
Кронштадта переходил в Архангельск 
и принимал корабли (1793, 1797, 
1798 гг.) и эскадры (1794, 1800 гг.) и 
переводил их на Балтику. Плавал в 
Балтийском, Белом, Азовском, Сре-
диземном и Черных морях, участво-
вал в 1-й АЭ в сражениии при Чесме 
(1770 г.), Ревельском и Выборгском 
сражениях (1790 г.).

Лит.: МЭС. СПб., 1994. Т.3. С.248; 
Доценко В.Д. СБМ. СПб., 2000 С.380; 
Скрицкий Н.В. РА. М., 2003. С.392-
393; Военный орден Св. Георгия… Ар-
хангельск, 2007. С.63.

траверсе 
(де траверсе)
 Александр 
Иванович
( 1 7 7 3 - 

1850 гг.), вице-
адмирал (1848 г.). 
Служил на кораблях 
Балтийского флота, 

в 1808-1810 гг. – на Черном море. В 
1842-1850 гг. – главный командир 
Архангельского порта и архангель-
ский военный губернатор. Умер в Ар-
хангельске. 

Лит.: Доценко В.Д. СБМ. СПб., 
2000. С.384-385; Военный орден Св. 
Георгия…Архангельск, 2007. С.63.

Л. Санников
Окончание в следующем номере.
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Маргаритинская ярмарка -  одна 
из ярких страниц в истории ста-

рейшего порта России - Архангель-
ска. В первые века существования 
города это была крупнейшая меж-
дународная ярмарка России, еже-
годные таможенные поступления с 
которой, вплоть до основания Санкт-

Петербурга, в среднем составляли до 
двух третей всех денежных доходов 
государственной казны! Торжище 
кормило не только Архангельск и По-
морье –почитай, всю Россию! Начало 
ее приурочено к дате древнего осен-
него праздника - Поморского нового 
года - 14 сентября - (Новолетие, Си-
меон Летопроводец и Летоначатец), 
который поморы отмечают в начале 
осени. 

Архангельский журналист, иссле-
дователь этнической и экономиче-

ской истории Поморья Иван Мосеев 
так описывает осенний ярмарочный 
торг (опубликовано на сайте www.
magoyarmarka.narod.ru):

"Откуда же взялось это имя – «Мар-
гаритинская»? Почему, например, не 
Семеновская (ибо открывалась в день 
памяти Симеона Столпника) или про-
сто Архангелогородская?" 

Снова обратимся к автору иссле-

дования о происхождении и истории 
ярмарки:

«До сих пор историкам неизвест-
на причина, по которой ярмарка 
стала называться по имени Святой 
Маргариты (в православном кален-
даре это имя упоминается 30 июля 
(17 июля по старому стилю), а архан-
гелогородская ярмарка традиционно 
начиналась позже - в конце августа 
и в сентябре. Известно лишь, что в 
1844 году с согласия архангелогород-
ского военного губернатора ярмарка 

история знаменитой поморской 
ярмарки

БЕДНОВ Анатолий Вадимович - журналист, историк, поэт, член Добровольного 
культурно-просветительного общества "Норд"

Набережная Северной Двины. Архангельский базар и жилой дом Е. К. Плотниковой с магази-
нами. 1902-1903 гг. Фото из коллекции Архангельского областного краеведческого музея.

Жена или жемчужина?
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Сроки решают все

«Самые первые, из дошедших до 
нас, известия о ярмарке в Архангель-
ске свидетельствуют о том, что тор-
говля здесь начиналась ежегодно в 
"Успеньев день" - 28 августа (15 авгу-
ста по старому стилю). Но в 1664 году 
московские власти установили новые 
сроки проведения архангелогород-
ской ярмарки, которая теперь начи-
налась 14 июня (1 июня по ст. сти-
лю), "до Семенова дня" 14 сентября 
(1 сентября по ст. стилю). "А после 
того у города Архангельского всяких 
чинов людем никому никакими ме-
рами не торговать и не записывать", 
- предупреждали официальные вла-
сти. В день начала и окончания яр-
марки стреляла медная "городовая" 
пушка. Однако новые сроки прове-
дения архангелогородской ярмарки 
продержались недолго. Перенесение 
ярмарки на более ранние сроки учи-
тывало особенности подвоза товаров 
в Архангельск по морским, речным 
и сухопутным путям, что позволяло 
российским купцам снизить затраты 
и установить выгодные для них цены. 
Но "торговые иноземцы", между со-
бой сговорясь, "августа по 15 чис-
ло не бывали" (т.е. пришли лишь на 
Успеньев день - 28 августа, когда до 
окончания ярмарки оставалось не 
так уж много времени). Тем самым 
иноземные купцы вынудили русских 
купцов второпях и по низким ценам 
распродать все свои товары.

Русские купцы - "гости и торговые 
люди, москвичи, и казанцы, и ярос-
лавцы, и нижегородцы, и костроми-
чи, и вологжане" - в ответ обратились 
с челобитной к московскому прави-
тельству, в которой просили разре-
шения "для позднего корабельного 
приходу" торговать в Архангельске и 
"после Семенова дня". Такое разре-
шение было получено. И тогда уже 
русские купцы сговорились между 
собою и стали "запаздывать с това-
рами". Теперь уже иностранцы были 
поставлены в тяжелейшее положе-
ние, так как вынуждены были выво-
зить из Архангельска товары в усло-

получила название Маргаритинской 
якобы в честь Святой Маргариты (по 
другой версии, Маргаритой звали 
жену военного губернатора) (см. "Ар-
хангельские губернские ведомости" 
от 4 октября 1884 года)». 

Однако с памятью святой Марга-
риты ярмарочные дни никак не свя-
заны, к тому же губернатор придал 
уже существовавшей рыбной ярмар-
ке официальный статус не по просьбе 
дражайшей половины, а после хода-
тайства кольских и кемских поморов! 

Между тем, по свидетельству исто-
рика Александра Морозова, в 1707 (!)
году в дни «маргаритинской» (имен-
но так - с маленькой буквы) ярмарки 
из Холмогор в Архангельск носили 
икону Грузинской Богоматери. Икона 
считалась покровительницей ярмар-
ки. Еще раз обращаю ваше внимание 
– 1707 год, задолго до появления на 
свет губернаторской жены. Но при 
чем тогда «маргаритинская»?

Иван Мосеев выдвигает сразу 
три версии. Первая – название про-
изводится от латинского «margo» 
(«переход, перелом») – напомню, 
что 1 сентября – Поморское Новоле-
тие, переход из старого года в новый. 
Вторая – «маргарита» в переводе с 
греческого – «жемчуг» (поморский 
речной жемчуг также продавался на 
ярмарке). А третья – от скандинав-
ского «mar garda» - «морской город». 
Еще тысячу лет назад в низовьях Се-
верной Двины (возможно, на тер-
ритории нынешнего Архангельска) 
существовало поселение, торговая 
фактория аборигенов этих мест – би-
армов, где, по данным скандинав-
ских хроник, ежегодно проводилась 
ярмарка! Любители исторической 
прозы наверняка вспомнят «Ожере-
лье Иомалы» писателя-земляка Ев-
гения Богданова и «Повести древних 
лет» Валентина Иванова. 

Впрочем, по свидетельству из-
вестного русского этнографа Сергея 
Максимова в позапрошлом веке она 
часто называлась не «Маргаритин-
ской», а «Воздвиженской». Откуда 
получила ярмарка свое второе имя, 
также неясно. Сплошные загадки… 
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виях "поздней навигации". Многие 
иностранные суда стали замерзать на 
обратном пути во льдах Белого моря. 
Англичане и голландцы, предвидя 
огромные убытки, стали в свою оче-
редь писать челобитные в Москву, в 
которых "слезно просили" вернуть 
прежние сроки окончания арханге-
логородской ярмарки. Московское 
правительство пошло навстречу 
иностранцам и обратилось к своему 
купечеству, чтобы те "впредь к Ар-
хангельскому городу для торгу при-
езжали рано, не испустя доброго вре-
мени". С тех пор Архангелогородская 
(Маргаритинская) ярмарка стала на-
чинаться с празднования Новолетия 
(Нового года в допетровской Руси)». 

«Это действительно было самое 
"доброе время" для проведения яр-
марки. Сентябрьский Новый год (14 
сентября) поморы традиционно от-
мечали зажжением на воде плавучих 
костров - Маяков, стрельбой из ру-
жей и медных городовых пушек, пив-
ными братчинами, гонками на карба-
сах, песнями и гуляниями. Это было 
начало теплого "бабьего лета", когда 
"в тихой лазури вод Северной Двины 
отражаются яркие как пожар осенние 
закаты, и в кристально-чистом воз-
духе плывут и вспыхивают на солн-
це тонкие паутинки. Время получать 
вознаграждение за свой труд в тече-
ние целого года.» (А еще 1 сентября 
на допетровской Руси – день уплаты 
налогов за весь прошедший между 
двумя Симеонами год. – Прим. А.Б.) 

19 сентября (6 сентября по ст. сти-
лю) Архангельск отмечал "городовой 
день", приуроченный к "воспоми-
нанию чуда Архистратига Михаила 
в Колоссах". Он назывался в народе 
«Михальшшина». В эти дни поморы 
отмечали «осенины», пили на братчи-
нах специально сваренное ритуаль- 
ное пиво, играли свадьбы. Тради-
цию празднования «Михальшшины» 
возродили региональное отделение 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры и 
«Поморское Возрождение» - теперь 

городовой день справляется в Архан-
гельске ежегодно. 

«С давних пор в начале летней 
навигации перед гостиным двором 
на реке ставили два больших де-
ревянных помоста-"брюги". С них 
погружали-выгружали товары на за-
морские и поморские купеческие 
суда. Скопление судов в искусствен-
ной гавани возле гостиного двора 
было так велико, что они стояли в не-
сколько рядов. Тут были поморские 
раньшины, шняки, соймы, двинские 
ускои и пауски, шитики, холмогор-
ские городовые карбасы, пинежские 
обласы, лодки-осиновки, еловки. К 
югу от гостиного двора вверх по реке 
вдоль берега тянулись монастырские 
земли и поморские деревни. К северу 
же практически весь берег был занят 
немецкой слободой, где жили замор-
ские гости: англичане, голландцы, 
шведы, гамбургские немцы и другие 
национальности. Шведский торго-
вый "комиссар" Иоганн де Родес на 
основе архангельских таможенных 
пошлин составил в 1663 году таблицу 
"Архангельского отпуска" (вывоза). 
Согласно этой таблице, из Архангель-
ска вывозилось ржи, ячменя и пше-
ницы "на кораблях не всякий год, но 
только по высокой цене" на сумму 
250 000 рублей, мехов (соболей, бе-
лок, куниц, норок, лисиц) на 98 059 
рублей, всякого рода кож (лосиных, 
козлиных, бараньих, воловьих, тю-
леньих шкур, выделанных сафьянов) 
на 370 916 рублей, до 168 500 аршин 
русского сукна или ватмана на 6740 
рублей, 3500 пудов воска на 157 750 
рублей, 20 тысяч пудов "кавиара" 
(черной икры), 250 пудов слюды, 
30000 бочек поташа и других товаров. 
А всего вывоз из Архангельска до-
стигал 11 647 676 рублей. (Б.Г. Курц, 
Состояние России в 1650-1655 году 
по донесениям Родеса" М., 1914, с. 
163-165). В 1897 году грузооборот Ар-
хангельского порта достигал 77 млн. 
пудов в год, что в 12 раз превышало 
грузооборот Санкт-Петербургского 
порта и в 4 раза - Рижского.» 
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Возрождение

Традиции ярмарочной торговли 
сохранялись и в послереволюцион-
ное время; новая власть учредила 
для ее проведения «Ярмарком». 
Сосланный в начале 1930-х годов в 
Архангельск из Сибири (!) будущий 
классик советской поэзии Леонид 
Мартынов посвятил ярмарке (уже не 
Маргаритинской) стихотворение «Яр-
марка в Архангельске».

   В 2001 году распоряжением гла-
вы администрации региона Анатолия 
Ефремова «Маргаритинка» обрела 
вторую жизнь. С каждым годом яр-
марка набирает обороты, все больше 
торговых гостей из различных регио-
нов России, ближнего и дальнего за-
рубежья съезжаются на ярмарку. Она 
раздвинула границы не только в меж-
дународном, но и внутригородском 
масштабе: одной из площадок яр-
марки становится пешеходная улоч-
ка Чумбарова-Лучинского – уголок 
старинного Архангельска. Здесь гость 
может не только лицезреть особня-
ки купцов, когда-то преумножавших 
свои капиталы на Маргаритинке, но 
и отведать блюда поморской кухни 
в ресторане «Трескоед», посетить го-
родскую усадьбу музея деревянного 
зодчества «Малые Корелы», литера-
турный музей, совершить шоп-тур 
по нескольким книжным магазинам, 
сосредоточенным здесь, и приоб-
рести литературу об Архангельске, 
побывать на концерте или выстав-
ке в Марфином доме, пожать руку 
бронзовому Степану Писахову, сфо-
тографироваться «в компании» Сени 
Малины. 

О том, как начиналось возрожде-
ние старинной ярмарки, рассказал 
нам проректор, завкафедрой связей 
с общественностью и рекламы Мо-
сковского института Телевидения и 
Радиовещания «Останкино» Айрат 
Равильевич Мустафин – наш земляк-
архангелогородец, ныне проживаю-
щий в столице:  

- Первая инициатива возродить 
Маргаритинскую ярмарку поступи-
ла от исследователя Севера Ивана 

Ивановича Мосеева. Именно он дал 
первый и самый важный импульс в 
реализации этого важного для Рос-
сии и области дела. Идея была под-
держана сотрудником мэрии Аллой 
Григорьевной Рыбинской, а затем 
для реализации проекта, придания 
ему жизнеспособности, привлекли 
меня. Я очень благодарен судьбе, 
что такое приглашение поступило и 
мне удалось внести свою лепту (зна-
чительную или нет, судить не мне) 
в это благородное начинание. Со-
стоялись заседания инициативной и 
рабочих групп проекта возрождения 
Маргаритинской ярмарки, был вы-
бран формат её проведения, в том 
числе PR-сопровождение, включе-
ние административного ресурса. 
Здесь свою положительную роль сы-
грали редактор газеты "Бизнес-класс-
Архангельск" Алексей Липницкий и 
сотрудник этого медиа-холдинга Алек-
сей Столыпин. Был создан специаль- 
ный сайт, организовано информи-
рование населения об исторической 
основе Маргаритинской ярмарки. 
Были привлечены администрация 
области и мэрии городов, представи-
тели соседних северных стран. 

Политически верным стало убеж-
дение тогдашнего Главы администра-
ции Архангельской области Анатолия 
Антоновича Ефремова в том, что это 
важное дело для нас и наших потом-
ков, не только экономическая, но па-
триотическая и историческая миссия 
всех, кто принимает участие в этом 
благородном деле. Надо отдать долж-
ное дальновидности этого политика 
и патриота нашего края. Именно его 
политическое решение стало основой 
для реального осуществления всех 
задумок инициативной группы и ра-
бочих групп, далее преобразованных 
в Оргкомитет по проведению Марга-
ритинской ярмарки. Свою же скром-
ную роль я вижу в том, что поддер-
жал прекрасное начинание, убедил 
губернатора в важности для истории 
и потомков задуманного дела и при-
ложил свои усилия организатора для 
воплощения в жизнь проекта "Мар-
гаритинская ярмарка". 
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Под понятием «судовладельцы» 
в данной работе подразумева-

ются хозяева яхт, шхун, клиперов и 
других морских торговых парусных 
судов, имевших патенты на дальнее 
плавание и активно использовав-
шихся во второй половине  XIX - на-
чале XX века для торговли с Норве-
гией, Англией, Данией и другими 
северными территориями Европы.

Среди Беломорских уездов Ар-
хангельской губернии Онежский 
был самым южным, поэтому неко-
торые данные в статье сравнивают-
ся с самым северным - Мезенским  
уездом (1). 

На протяжении столетий под 
влиянием климатических, экономи-
ческих, политических и других факто-
ров у поморов менялись интересы к 
различным районам. В разное время 
это были Грумант (Шпицберген), Но-
вая Земля (Матка), Западная Сибирь 
и Мангазея, Мурман, но при этом 
не менялся промысловый принцип 
мореходства: судно, в основном это 
была лодья, груженное всем необхо-
димым, уходило весной в промысло-
вый район, где с помощью карбасов 
велся промысел. По окончании про-
мысла лодья доставляла домой вме-
сте с экипажем все добытое.

В последней трети XIX века про-
изошли качественные изменения в 
структуре поморского флота. Пере-
ориентация его с промыслового на 
торговый. Это было связано с двумя 
факторами. 

Во-первых, после отмены в России 
крепостного права через беломор-
ские порты стал быстро расти экспорт 

зерна. И если пароходные компании 
обеспечивали его доставку в крупные 
порты Европы, снабжением неболь-
ших североевропейских городков и 
поселков занялись поморы.

Во-вторых, в конце XIX века пра-
вительство России стало активно сти-
мулировать колонизацию Кольского 
полуострова (Мурмана), в результа-
те часть поморов переселилась на 
Мурман, а сезонные промысловые 
становища стали обычными населен-
ными пунктами, которые нуждались 
в снабжении хлебом и другими не-
обходимыми продовольственными и 
промышленными товарами, а также 
в вывозе добытой рыбы. Промысло-
вый флот перебазировался на север 
Кольского полуострова, а у поморско-
го населения на Белом море отпала 
необходимость в морских промыс-
ловых судах (остались прибрежные 
промыслы, на которых использова-
лись различные типы карбасов), и 
возникла потребность в торговых. 

Поморы Онежского уезда не оста-
лись в стороне и также меняли струк-
туру флота. На рубеже 19-20 веков в 
11 населенных пунктах Онежского 
уезда числилось 91 морское судно. 
Наибольшее количество – 28 судов 
было в селе Кушерека. Большая часть 
судов строилась  на месте в Онеге, 
Ворзогорах, Нюхче, Нименьге, Мало-
шуйке, Кушереке, Колежме. Часть 
покупалась в других уездах. По до-
кументам в хозяевах числилось 72 
помора, т.е. в основном владелец 
имел одно судно, редко два и более.  
В совладении – когда у одного судна 
числилось два и более владельца - в 

судоВладение В онежском уезде В 
конце XIX - начале XX Века.

РУЖНИКОВ Андрей Валерьевич  - историк, краевед, журналист, член культурно-
просветительного общества "Норд".
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Онежском уезде было 9% судов, (в 
Мезенском – 30%). Около 20% онеж-
ских судовладельцев были женщина-
ми (в Мезенском не было вообще). 
Причем это необязательно вдовы или 
наследницы. Например, владелицей 
шхуны «Св. Николай» (с. Кушерека) 
была Хохлина Татьяна Федоровна, а 
шкипером на ней ходил ее муж (2). 

В среднем экипаж судна состав-
лял 4-5 человек. На онежских судах 
работали в основном жители уезда, 
изредка в экипажах встречались по-
моры из Двинских и Холмогорских 
волостей. На мезенских судах эки-
пажи также в основном состояли из 
местных. Но в подборе шкиперов на-
блюдается различие. На 58% онеж-
ских судов шкипером был хозяин 
либо ближайший родственник (муж, 
брат, сын, племянник), у мезенцев 
такая зависимость должности от род-
ственных связей достигает 93%.

В судовых документах того вре-
мени отмечалось, кто из членов эки-
пажа был неграмотный, а кто имел 
диплом шкипера или штурмана, так 
как это влияло на размер взносов 
при обязательном страховании по-
морских судов, введенном в конце 
19 века (3).

Во второй половине 19 века в 
рамках правительственной програм-
мы повышения уровня морского 
образования в ряде поморских на-
селенных пунктов Беломорья были 
открыты морские учебные заведения 
– шкиперские курсы, штурманские 
мореходные классы. В их программы  
входили арифметика, геометрия пло-
ская и сферическая, тригонометрия, 
навигация, морская астрономия, гео-
графия, лоция, корабельная архитек-
тура, черчение, морская практика, 
русский язык, норвежский язык, не-
мецкий (или английский) язык, таке-
лажное дело, торговый устав, закон 
божий. Такие классы были в населен-

ных пунктах Онежской губы: Онеге, 
Кеми, Сумском посаде. Поэтому на 
судах Онежского уезда дипломиро-
ванные шкипера составляли 27% (на 
мезенских, где таких учебных заведе-
ний не было, с дипломами было 10-
11% шкиперов). А если учитывать, что 
в среднем диплом об окончании по-
лучали лишь 10-15% от общего числа 
поступивших (4), остальные, получив 
основы теории, после одного-двух 
курсов уходили добирать знания и 
опыт на практике, то общее количе-
ство онежских поморов, получивших 
начальную профессиональную под-
готовку, было на порядок выше. 

Неграмотные в экипажах состав-
ляли около 14%.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что при наличии общих тен-
денций развития поморского фло-
та географические и социально-
экономические особенности 
территорий отражались на специфи-
ке поморского судовладения в каж-
дом из Беломорских уездов Архан-
гельской губернии. 
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достойные памяти В родном городе

ВАРФОЛОМЕЕВ Лев Александрович - к.с/х.н., действительный член Русского гео-
графического общества, почетный член Общества почвоведов им. В.В. Докучаева.

В этом году 13 февраля исполни-
лось 150 лет со дня рождения   

и 20 июля 110 лет со дня кончины вы-
дающегося русского естествоиспыта-
теля Николая Михайловича Сибир-
цева - геолога, почвоведа, агронома. 

Родина его – наш 
Архангельск. Огром-
нейшей заслугой 
ученого вместе со 
своим учителем и 
наставником Васи-
лием Васильевичем 
Докучаевым явля-
ется создание ими 
подлинного учения 
о почве и почвен-
ном покрове Земли 
как природном теле 
и оформление ге-
нетического почво-
ведения как само-
стоятельной ветви 
естествознания.

В девятнадцатом 
веке губернский 
Архангельск оста-
вался городом, на-
целенным на море 
и Арктику в стороне 
от коренных земле-
дельческих районов 
страны и геологиче-
ских интересов того 
времени. Поэтому 
стремление уро-
женца этих мест 
стать наземным 
естествоиспыта-
телем – геологом 
или агрономом - 
представляется не 

совсем логичным. Тому, однако, не-
мало способствовали семейные об-
стоятельства, исторические и обще-
ственно – бытовые условия родины.

Он вырос в семье преподавателя 
духовной семинарии Михаила Ива-

Н. М. Сибирцев. 1894 год. 
Фото из фондов Государственного архива  

Архангельской области
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новича Сибирцева (1822–1912). Био-
графия отца необычна тем, что после 
блестящего окончания архангельской 

семинарии его направили учиться в 
Горы-Горецкую высшую земледельче-
скую школу в Могилевской губернии 
(впоследствии Белорусская с.-х. ака-
демия). Там он получил основатель-
ную естественно-агрономическую 
подготовку и, вернувшись в Архан-
гельск, преподавал в семинарии 
естественную историю, основы сель-
ского хозяйства и богословские дис-
циплины, заведовал семинарской 
библиотекой. Талантливый, эруди-
рованный, склонный к исследова-
тельской деятельности отец задал 
своим детям (пять сыновей, четыре 
дочери) разнообразие интересов и 
выбора сфер деятельности. Сыно-
вья получили высшее образование в  
С.-Петербурге (университет, духовная 
академия, историко- филологиче-
ский институт) и в дальнейшем стали: 
старший сын – Иустин Михайлович 
(1853-1932) – известным крупным 
историком и краеведом, большим 
знатоком древнерусской письмен-
ности, членом - корреспондентом 
Академии наук СССР. Второй сын Ни-
колай (1860-1900) - наш юбиляр – вы-
дающимся геологом и почвоведом. 
Два сына вслед за отцом избрали пе-
дагогическое поприще: Константин 
(1862–1897) стал богословом, Алек-
сандр – филологом (1872–1910). Са-
мый младший – Евгений (1973–1900) 
- по примеру Николая стал ботани-
ком, провел почвенно-геологические 
и ботанические исследования в Туль-
ской и Владимирской губерниях, но 

рано умер. Так, из архангельской се-
мьи при скромном её содержании 
вместе со своим отцом вышла плея-

да научных работников, ис-
следователей и просвети-
телей со своими успехами  
в естествознании, в гумани-
тарных науках, в духовном 
просвещении и в педагоги-
ческой деятельности.

Сибирцевы,  как горожане в пер-
вом поколении, были близки к кре-
стьянским интересам предков по 
сельским занятиям и промыслам и к 
их представлениям о природе леса, 
пойменных лугов, пашни, пастбищ. 
«Малая родина» давала её урожен-
цам объективные представления о 
природных условиях края и хозяй-
ственной деятельности населения. 
Самый яркий пример тому – великий 
уроженец нашего Севера, наш гени-
альный земляк – Михайло Василье-
вич Ломоносов, тяготевший в своих 
интересах к естественным наукам,  
в частности – к геологии. Вспомните 
его сочинение «О слоях земных». Там 
были изложены представления учё-
ного о почве как о природном теле, 
находящемся в развитии. По достоин-
ству эти мысли оценили только спустя 
полтора столетия. По мнению акаде-
мика В.И. Вернадского и признанию 
самого В.В. Докучаева, Ломоносов 
во многом предвосхитил научное по-
чвоведение. Почвоведение как наука 
дважды обязано своим зарождени-
ем двум нашим землякам – Михаилу 
Ломоносову и Николаю Сибирцеву.

Для северян само имя Ломоно-
сова всегда воспринималось как 
призыв следовать его примеру, и, 
несомненно, для Николая Сибирце-
ва после окончания семинарии оно 
было духовным стимулом для хож-
дения в науку и для поступления на 
естественное отделение физико-
математического факультета Санкт-

Архангельским  краеведам при-
шлось немало  поспособствовать  воз-
вращению    в родной город  славного 
имени  Николая Михайловича.
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Петербургского университета. Со-
поставляя биографии Сибирцева и 
Ломоносова, нелишне отметить, что 
у обоих творческая жизнь проходила 
в стороне от родины. Но их вклад в 
отечественную и мировую науку не 
всегда получал должное признание 
на родине. Аналогия Николая Сибир-
цева с великим земляком по их раз-
номасштабности казалась не заслу-
живающей сопоставления. 

Архангельским краеведам при-
шлось немало поспособствовать воз-
вращению в родной город славного 
имени Николая Михайловича и во-
обще имен Сибирцевых. На сегодня 
можно судить об этом по некоторым 
итогам.

– Выявлены биографические све-
дения о Сибирцевых и родне этого 
семейства по материалам областного 
архива и по воспоминаниям и доку-
ментам, полученным от потомствен-
ных родственников – З.И. Окуловой, 
З.А. и Б.М. Томихиных, М.А. Перфи-
ловой, В.Н. Покровской. В областном 
архиве оформлен и выделен отдель-
но семейный фонд Сибирцевых. 

– Благоустроено место захороне-
ния Иустина Михайловича, историка, 
и его родственников на городском 
кладбище. (Николай Сибирцев по-
хоронен, как известно, в Башкирии, 
вблизи Андреевского санатория).

– Благодаря публикациям о них в 
периодической печати, сборникам, 
отдельным изданиям имена Сибир-
цевых получили достаточную извест-
ность. Изданы книги «Сибирцевы-
семья архангельская» и «Стезею 
Ломоносова». Недавно издан сбор-
ник трудов и творческая биография 
Иустина Михайловича Сибирцева. 
Справки о Сибирцевых имеются в 
трех томах Поморской энциклопедии  
(в первом, втором и четвертом).

– Лучшим памятником Н.М. Си-
бирцеву явилась установившаяся 

традиция проводить в Архангель-
ске регулярные, раз в пять лет, на-
учные конференции, посвященные 
его памяти. Они получили название 
Сибирцевские чтения. Инициатива 
и история их возникновения с 1970 
года исходила и продолжается от ар-
хангельских отделений Географиче-
ского общества и от Общества почво-
ведов. Эта форма связи современных 
исследований с научным наследием 
Докучаева и Сибирцева получила до-
стойное признание в сообществе по-
чвоведов, агрохимиков, мелиорато-
ров и других смежных специалистов 
России. Лучшее тому свидетельство- 
нынешняя юбилейная Всероссийская 
конференция (Восьмые Сибирцев-
ские чтения), которая состоится в сен-
тябре этого года.

Предприняты попытки увеко-
вечить память Сибирцевых в топо-
нимике Архангельска. В 1984 году 
(юбилейный год 400-летия города)
удалось добиться от городской власти 
переименования Банковского пере-
улка в переулок Сибирцевых и уста-
новления на углу Соловецкого подво-
рья мемориальной доски. Прошлое 
переулка связано с жительством и 
деятельностью этой славной семьи. 
Но через семь лет у городской власти 
нашлись невежды, которые верну-
ли переулку прежнее название, как 
более соответствующее нынешнему 
торгашескому времени. Сохранилась 
лишь мемориальная доска. Допуще-
на позорная дискриминация достой-
ных имен и памяти славной семьи. В 
городе, с большими перспективами 
крупного научного и образователь-
ного центра, городе федерально-
университетском все же должна поя-
виться улица Сибирцевых – семьи и 
естествоиспытателей, и гуманитари-
ев, семьи подвижников науки и про-
свещения, «семьи-университета».



24  –––––––––––Известия Русского Севера / №3(5) / сентябрь 2010

родом из арХангелЬска
(К 170-ЛетИю СО ДНя РОжДеНИя А.х. РИНеК) 

ПРеДИСЛОВИе

Александр Христианович Ринек в 
конце XIX века был известен как 

блестящий хирург, одним из 
первых оперировавший на 
брюшной полости, а также 
как талантливый педагог, 
создатель научной школы 
хирургов.

С его именем связано 
применение антисепти-
ки и асептики в киевских 
клиниках .

В последнее время его 
имя незаслуженно забы-
то, несмотря на то, что в 
советский период было 
довольно много научных 
публикаций о нем, прав-
да, отдельные биографы 
ошибочно утверждали, что 
родиной Александра Христиановича 
была Чехия.

геРМАНСКИе ПРеДКИ
Дед Александра Христиановича, 

Мартин-Филипп Ринек,  в возрас-
те 20 лет прибыл в Архангельск из 
Гамбурга не ранее 1794 года, пригла-
шенный советом  евангелистическо-
лютеранской церкви св. Екатерины 
в качестве органиста. Архивных до-
кументов об этом событии пока не 
обнаружено, но, начиная с 1796 года, 
его имя постоянно упоминалось в го-
родских  обывательских книгах .

В 1802 году он обвенчался со вдо-
вой умершего штаб-лекаря Шульца,                          
Марией-Магдаленой, урожденной 
Пец, 26 лет.

В 1808 году Мартин-Филипп ско-
ропостижно скончался и Мария-
Магдалена, вторично овдовев, оста-
лась с тремя малолетними детьми на 
руках: Каролиной 5-ти лет, Христиа-

ном  3-х лет и Евгенией 2-х лет, по-
лучая от церкви мизерную пенсию за 
умершего мужа .

В связи с нехваткой 
средств к существованию, 
арендуемое жилье при-
шлось освободить, и вдо-
ва переселилась в дом 
своего отца Августа Пеца, 
известного в городе хле-
бопека.

М а р и я - М а гд а л е н а 
была еще достаточно мо-
лодой, привлекательной 
женщиной, и в 1811 году 
она в третий раз вышла за-

муж за датского подданно-
го Петра-Николауса Дрессен, 

учителя в школе при рефор-
матской церкви, прибывшего в 

Архангельск в 1801 году из Голшти-
нии. В конце 1813 года у них было уже 
двое детей: Маргарета  2-х лет и Петр 
6-ти месяцев. Петр-Николаус умер в 
Архангельске в 1822 году в возрасте 
47 лет. Мария-Магдалена умерла в 
1851 году в возрасте 74 лет.

О Детях И ВНуКАх МАРИИ-
МАгДАЛеНы

Сын Марии-Магдалены от второго 
брака, Христиан, в 1822 году посту-
пил на государственную службу. Спу-
стя 30 лет, 18 января 1853 года (все 
даты приведены по старому стилю 
летоисчисления), умер в должности 
Пинежского (Пинега – уездный город 
в Архангельской губернии) окружно-
го начальника, оставив без средств 
к существованию жену Евгению-
Шарлотту-Елизавету, урожденную 
Шель, с восемью детьми, старшему 
из которых, Александру, родившему-
ся 26 августа 1837 года, исполнилось 
только 15 лет.

ГЕРНЕТ Сергей Михайлович - краевед, г. Архангельск

Ринек А.Х.
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 Впоследствии внуки Марии-

Магдалены от 2-го и 3-го браков – 
Александр Христианович Ринек и 
Доротея-Мария Дрессен - обвенча-
лись примерно в 1873 году, а пока 
юный Александр, обучавшийся в Во-
ронежской гимназии, после смерти 
отца, ввиду крайне тяжелого финан-
сового положения семьи, бросает 
учебу и поступает на государственную 
службу в Архангельске. Будучи обой-
денным по службе, выходит в отстав-
ку и поступает в С.-Петербургскую 
медико-хирургическую академию.

КАРьеРА учеНОгО
После окончания академии в 1864 

году, А.Х. Ринек служит младшим ор-
динатором во 2-м военно-сухопутном 
госпитале. В 1867 году защитил дис-
сертацию «К учению о цилиндро-
ме» на степень доктора медицины 
и через год был командирован с на-
учной целью за границу, где пробыл 
два года. По возвращении на родину, 
А.Х. Ринек был назначен младшим 
врачом в 67 Тарутинский полк и при-
командирован к клиническому воен- 
ному госпиталю. В 1872 году его пе-
реводят  старшим ординатором в Ки-
евский военный госпиталь .

В том же году в Киевском универ-
ситете св. Владимира был объявлен 
конкурс на замещение вакантной 
должности на кафедре хирургии. По 
результатам тайного голосования в 
1873 году А.Х. Ринек был утвержден 
доцентом .

В 1876 году, после начала Сербо-
черногорско-турецкой войны,  
А.Х. Ринек отправился в район воен-
ных действий  старшим врачом в со-
ставе санитарного отряда, возглав-
ляемого С.П. Боткиным. Он оказывал 
помощь раненым в госпитале Крас-
ного Креста и вскоре был назначен 
старшим врачом всех госпиталей это-
го учреждения.

А.Х. Ринек принимал участие и в 
Русско-турецкой войне .

С 1878 по 1881 годы Александр 
Христианович Ринек заведовал ка-
федрой теоретической хирургии с го-
спитальной клиникой в том же Киев-
ском университете, а с 1881 года стал 
заведовать кафедрой факультетской 
хирургии. В 1894 году  Александр 
Христианович вышел в отставку и по-
кинул Киев. В последние годы жил в 
Одессе и в С.-Петербурге, несколько 
лет служил старшим врачом и хирур-
гом в Тамбовской губернской зем-
ской больнице.

ЭПИЛОг
Прожив большую часть жизни на 

юге России, профессор А.Х. Ринек 
сохранил привязанность к своей да-
лекой Родине и постоянно проявлял 
интерес к Северу вообще. Так, напри-
мер, еще в 1871 году он прислал в 
библиотеку общества архангельских 
врачей несколько своих научных ста-
тей.

Являясь действительным членом 
Архангельского общества изучения 
Русского Севера, опубликовал в «Из-
вестиях», издаваемых обществом, 
статьи «Мурманская железная до-
рога» и «К вопросу о Мурманской 
железной дороге», в которых еще до 
начала Первой мировой войны аргу-
ментированно доказал государствен-
ное и стратегическое значение буду-
щей дороги и ее возможную роль в 
деле развития Северного края. Раз-
разившаяся война и последующие 
события подтвердили правильность 
его выводов.

Умер А.Х. Ринек 13 марта 1915 
года в Тамбове от воспаления легких. 
Старый профессор не дожил до окон-
чания постройки железной дороги на 
Мурман, но имени человека, сумев-
шего привлечь внимание правитель-
ства к своему проекту, северяне ни-
когда не забудут. 

При написании статьи использованы ма-
териалы: ГААО, ф.ф. 49, 37, 115; журнала "Из-
вестия Архангельского общества изучения Рус-
ского Севера" 1913, 1914, 1915 гг.
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неизВестное писЬмо

ВАрхангельском област-
ном краеведческом музее 

сохранилось много различ-
ных материалов по истории 
нашего края, в том числе и 
по Великой Отечественной 
войне. Есть герои известные, 
есть менее известные, и, к 
сожалению, безымянные. 
Кому-то довелось встретить 
65-летие Великой Победы. 
Но не все пришли с войны. 
Среди них и наша землячка 
Роза Егоровна Шанина. Имя 
ее хорошо известно, хотя 
прожила она совсем недол-
гую жизнь, судьба отмерила  
ей чуть больше двадцати лет. 
Наверное, как и все, мечтала 
о мире, о личном счастье, но 
на войне смерть всегда ходит 
рядом, неважно - молодой 
человек или уже проживший 
жизнь. 

После окончания в июне 
1939 г. неполной средней 
школы в д. Березник Устьянского 
района Архангельской области она 
поступает на школьное отделение 
Архангельского педагогического учи-
лища. Среди прочих документов со-
хранилась и копия свидетельства о 
рождении, в котором записано: «ро-
дилась 3 апреля 1924 года, о чем в 
книге записей актов гражданского 
состояния Строевского сельсовета за 
1924 год произведена соответствую-
щая запись от 6 апреля 1924 г. № 31. 
Отец - Шанин Егор Михайлович. Мать 
- Шанина Анна Алексеевна». Накану-
не Великой Отечественной войны 
обучение в средних учебных заве-
дениях стало платным и многим уча-

Впервые публикуются материалы, позволяющие более глубоко пред-
ставить характер и жизнь героя войны, нашей землячки Розы шаниной.
Комментарий к документам дает старший научный сотрудник Архангель-
ского областного краеведческого музея евгения Петровна бронникова.

Снайпер Лидия Вдовина, редактор газеты «Уничто-
жим врага» Петр Молчанов, снайпер Роза Шанина 
(все призваны в действующую армию из Архангель-
ской области). Литва, 1944 год.
Редкое фото. Фрагмент. Из коллекции Архангельско-
го областного краеведческого музея.

щимся приходилось подрабатывать. 
Поскольку почти никакой помощи из 
дома Роза не получала, с 11 сентября 
1941 года она устроилась на работу в 
детский сад № 2 Первомайского рай-
она г. Архангельска. После окончания 
училища осталась в нем воспитате-
лем. Об этом времени, о переписке, 
когда Роза Шанина уже находилась в 
действующей армии, о ее последнем 
приезде в Архангельск рассказала 
заведующая детским садом Татьяна 
Викторовна Курочкина. В марте 1958 
года она  послала письмо в Архан-
гельский областной краеведческий 
музей с воспоминаниями о Розе. 
Сегодня этот документ мы впервые 
представляем читателю. 
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Орфография и пунктуация авторские, стиль письма не изменен.
13-го марта 1958 г.

Уважаемые товарищи!
Вчера я получила письмо от работника дет[ского] сада № 2 Первомай-

ского р-на гор[ода] Архангельска. Из него я узнала, что Ваш Музей соби- 
рает сведения о Розе Шаниной. Я в то время, когда она работала в дет[ском] 
саду, была заведующей этого дет[ского] сада. Я её принимала на работу, 
от меня она уходила в Армию и со мной всё время поддерживала связь. Мне 
очень захотелось поделиться с Вами своими воспоминаниями о ней.

С Розой, так привыкли её называть в нашей семье, впервые я познако-
милась в ноябре или декабре 1941 года. Она поступила к нам работать на 
несколько часов в вечернюю группу. Высокая, стройная с приятными голу-
быми глазами со свежим цветом лица. Сзади болтались две светлые косы. 
В последствие я убедилась, что голубые глаза могли метать и стальные 
лучи и лицо её удивительно тогда преображалось. Костюм её был удиви-
тельно прост: простое бумажное платьице, но в большинстве случаев се-
рый байковый спортивный костюм.

В то время она ещё училась в Педучилище на третьем курсе и работа в 
дет[ском] саду был её приработок.

В первые дни работы она ничем особенным не выделялась среди дру-
гих воспитателей. Даже скорее была какая-то вялая, как скованная. Не-
которые работники даже говорили, что она мало занимается с детьми, а 
больше сидит и наблюдает. Я стала больше присматриваться к её рабо-
те. Правда была какая-то неуверенность, связанность. Я объясняла это 
тем, что она учащаяся и ещё не привыкла работать самостоятельно. 
Однажды у меня произошёл с ней такой случай. Я пришла в группу вече-
ром, перед ужином детей (в 7 часов вечера). Розы в группе не было, а дети 
мирно играли. На мой вопрос где воспитательница, показали на спальню 
и сказали: «Там». Я вошла в спальню. Роза сидела перед маленьким столи-
ком. На нём лежал какой-то учебник, а она, положив голову и руки на него, 
крепко спала. Я тихо позвала её, она быстро вскочила; в её глазах, когда 
она увидела меня, было столько стыда и боли, что у меня не хватило духа 
по-настоящему её распечь. Данный случай заставил меня крепко приза-
думаться. Я на другой день пошла в Педучилище, чтобы узнать, что из 
себя представляет Роза. Я узнала, что она из Устьянского р-на, из Шангал. 
Отец её председатель колхоза, в прошлом красный партизан. Семья у него 
большая, детей 6 или 7 человек. Сыновья большие, старший работает в 
Архангельске. Отец был против того, чтобы Роза училась после 7-летки 
дальше. Но Роза оказалась очень настойчива в своих желаниях. Она без раз-
решения отца уехала в Архангельск. Уехала почти без денег и почти без 
всяких вещей. Здесь она сначала жила у старшего брата, а потом пере-
бралась в общежитие Педучилища, отказывалась и от помощи брата. Я 
не могу точно сказать получала ли она стипендию. Даже, если и получала, 
то она была так невелика, что существовать на неё было трудно. Это и 
заставило Розу пойти работать. Она имела питание, деньги, но для этого 
приходилось отнимать время у ночи для подготовки уроков. Этим и объяс-
нялась её скованность. Трудно ей было работать. Но вот сданы последние 
экзамены. Я приложила все усилия, чтобы оставить Розу на постоянную 
работу. Ей была предоставлена бесплатная квартира в дет[ском] саду. 
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Питание в дет[ском] саду нам стоило сравнительно недорого. Роза повесе-
лела, стала приобретать себе вещи. Она больше других воспитательниц 
стала работать с детьми, с родителями. Дети её полюбили, а родители 
проникнулись к ней большим уважением. Когда зимой 1942 года был уста-
новлен сбор подарков для бойцов Красной Армии, то родители её группы 
дали на это дело больше 1000 рублей, сумма по тому времени большая. Всё 
это дело было овеяно какой-то особой теплотой. Своё свободное время 
Роза посвящала спорту и работе в госпитале. Она собирала среди работ-
ников дет[ского] сада и родителей литературу, настольные игры; ходила 
в госпиталь с читкой газет и литературы; подготовляла с детьми не-
большие детские выступления.

Много вечернего времени у ней занимали занятия по военной подготов-
ке. Товарищи по работе подсмеивались над её тщательными занятиями, 
над её настоящей военной выправкой, она отвечала им шуткой об их неу-
клюжести, неповоротливости, хотя все мои воспитательницы были мо-
лоды и довольно живые.

Как товарищ, Роза была хороша, любила она и попеть и поплясать и 
придумать какое-либо весёлое развлечение. Только об одном она мало го-
ворила – о своей семье, мало писала туда писем, хотя деньги она изредка 
посылала матери. В конце весны 1943 г. Роза принесла мне повестку о мо-
билизации в Армию. Мне жаль было отпускать такую молодую в Армию 
и я хотела начать хлопоты. Она сказала, что это безоговорочно, что об 
этом нельзя хлопотать. Здесь я в первый раз заметила, как её глаза могут 
метать стальные искры. Жаль было её как воспитательницу, как моло-
дую девушку – ей тогда только исполнилось 18 лет (1924 года рождения). 
Но вместе с тем мне нравился в ней этот порыв, беспредельная вера в 
правоту нашего дела, желание быть полезной. В дальнейшем я узнала, что 
она пошла добровольцем. В июле 1943 года Роза была направлена в Москов-
скую снайперскую школу. Учёба у ней шла хорошо. Окончила она её хорошо 
и её оставляли там инструктором, но она не осталась и, с понижением в 
чине, поехала на фронт. Писала она мне очень часто. В письмах она дели-
лась своими переживаниями, спрашивала про детей своей группы, обраща-
лась к ним со словами привета. Она просила детей хорошо заниматься, а 
сама обещала детям хорошо защищать Родину, их, детей. Всё это были 
не трафаретные слова, а какие-то простые, доходчивые до сердца. Быва-
ли иногда и грустные письма, вызванные иногда разлукой с товарищами 
при переброске её в другую часть, или недостойным поведением подруг и 
офицеров. Особенно сильно её волновали самоубийства «шкур», как она 
их называла. «Бесцельно потратить свою жизнь, когда она может быть 
принесена на пользу Родине – это самое отвратительное, что я могу себе 
представить» вот выдержка из её письма от октября 1944 года. На её 
счету к тому времени насчитывалось более 100 фрицев. Своими успехами 
на фронте она мало делилась. Изредка только присылала газету «Боевой 
листок», если не ошибаюсь.

Там описывались её боевые дела, её выдержка, её почти безумная, от-
вага. Она смело выходила на врага, подходила к нему вплотную и «снима-
ла» мешавшую ей точку. Несколько раз её хотели направить в тыл, но она 
упорно отстаивала своё желание быть вместе со своими боевыми това-
рищами. Почти самовольно уходила с ними дальше. Иногда в письмах у ней 



К 65-летию Великой Победы ––––––––––––––––––––––––––––––  29 
проскальзывала тоска по теплу, уюту, по спокойной жизни, но она тут же 
обрывала себя и говорила, что этого не может быть пока не будет конче-
на война. «Войти в Берлин с Победой – вот моя цель, вот цель каждого из 
нас», писала она в одном из своих писем. Характерно то, что присылка ею 
материала о себе – было 
у ней не желанием похва-
статься своими подви-
гами, а желание поднять 
дух у коллектива детского 
сада. Она помнила выска-
зывание некоторых това-
рищей, что на работе в детсаду нельзя сделать ничего особенного. Почти 
в каждом письме к товарищам она говорила о важности работы детских 
садов в деле обороны нашей Родины. Свою профессию дошкольного работ-
ника она тоже любила и мечтала по окончанию войны вернуться к ней.

От неё было получено письмо с описанием как она встречала Новый год, 
когда были на отдыхе. Они сделали ёлочные украшения, украсили ёлку. Роза 
заставила товарищей петь детские песенки и водить хороводы. Было 
очень весело.

Летом 1944 года Роза получает командировку в Москву и улучает вре-
мя приехать к нам. Три дня, проведённые ею у нас прошли незаметно. За-
тая дыхание слушали её дети о её жизни на фронте, да и мы взрослые не 
уступали детям. Она много говорила о своих боевых товарищах, о случаях 
с ними в боевой обстановке и очень мало о себе, хотя к тому времени она 
имела два ордена «Славы».

Когда она уезжала мы всем садом вместе с детьми вышли её прово-
жать. Чётким, военным шагом, с вещевым мешком за плечами уходила она 
от нас, несколько раз поворачиваясь к нам и маша нам рукой. Мы все горди-
лись ей и в то же время было грустно, как будто какой-то кусочек отры-
вался от нашего сердца. Не думали мы, что видим Розу в последний раз.

В октябре месяце 1944 г. она попадает в госпиталь после простуды. В 
ноябре её ранят в руку, а в январе 1945 года она получает рану в брюшную 
полость. Лежит в госпитале в Рихау (восточной Пруссии). Там в госпитале 
она 30 января (если я не ошибаюсь) умирает от ран.

Известие об её смерти я получила из Госпиталя от сотрудников на своё 
имя. В этом письме пишется, что работники приложили все старания 
чтобы сохранить ей жизнь, но всё было напрасно. Они также пишут, что 
по возможности постарались похоронить её хорошо. Когда Розу выносили 
из Госпиталя, то на пианино играли похоронный марш Шопена. Похоронена 
она в местечке Рихау.

В письме они объясняют, почему пишут о Розиной смерти мне: во время 
болезни она часто вспоминала меня, и в вещах у неё оказался только мой 
адрес.

Вскоре после этого я получаю вызов из Первомайского Военкомата. Там 
мне сообщают официально об её смерти и о получке её вещей.

В Первомайском Военкомате я даю объяснение почему так получилось 
(очевидно размолвка с родителями продолжалась) и даю адрес её родите-
лей. Перед этим, после долгого раздумья, я написала матери письмо. Я ото-
брала часть Розиных писем, извещение о смерти из Госпиталя с описанием 

Три дня, проведённые ею у нас 
прошли незаметно. Затая дыхание 
слушали её дети о её жизни на фронте, 
да и мы взрослые не уступали детям.
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похорон, места где она похоронена. Всё это сопровождается моим личным 
письмом к матери.

Вскоре я получаю ответ от Розиной матери. Можете представить, 
что может писать мать, отдавшая на войну пятерых детей. Из её письма 
трудно понять было всех ли она потеряла.

Желание Розы не исполнилось: быть в Берлине вместе с армией победи-
тельницей. Её порыв, горение были оборваны безжалостной враждебной 
рукой. Но её светлый, дорогой образ я сохраню до конца моих дней в моём 
сердце. Она дорога мне, как мои собственные дочери.

После войны не помню только в котором году ко мне приходили из Про-
фсоюза и просили написать, что я знаю о Розе Егоровне Шаниной. Я написа-
ла небольшую заметку, они отобрали у меня часть её писем, фотографий. 
Материал этот с дополнением ещё какого-то и вошёл в книгу «Дошколь-
ницы на боевом фронте», кажется так она называется. Она была только 
в Педучилище мне её даже не дали принести в дет[ский] сад, чтобы про-
читать работникам.

Перед самым концом войны я получила ещё одно письмо из Действую-
щей Армии от одного паренька. Он меня спрашивал где Роза и сообщал мне, 
что после войны они мечтали с Розой сойтись и быть вместе. Пришлось 
и ему отвечать и сообщить печальную весть. От него я тоже получила 
письмо, где он выражал своё горе и писал много хорошего про Розу. Но всё 
это было так давно, что я забыла его имя и фамилию, а письма его с пере-
ездами утеряла.

Теперь у меня к Вам просьба.
Ещё в 1944 году работники дет[ского] сада выразили желание иметь в 

дет[ском] саду портрет Розы.
Я договорилась с художником и он обещал мне нарисовать его с фото-

графической карточки. В это время приезжает к нам на побывку Роза и 
соглашается несколько часов позировать художнику. Портрет небольшой, 
но хорошо исполненный, был сделан.

В 1951 году я сдаю дет[ский] сад с переходом на другую работу. При моих 
дальнейших посещениях 
дет[ского] сада, портрет 
уже не висит ни в группе, 
ни в зале. Меня интересу-
ет его дальнейшая судьба!

Ведь меняются работ-
ники, летописи в дет[ском] 
саду не ведётся. Для всех 

он становится всё менее известным.
Не может ли Ваш музей сговориться с Облоно или Роно и взять этот 

портрет к себе в Музей, тем более, как я поняла из письма, т. Новиковой 
(работник дет[ского] сада № 2), у Вас собирается материал о Героях Со-
ветского Союза по Архангельской области. Я думаю, что это будет целе-
сообразно. Извиняюсь за длинное письмо, которое для Вас может быть и 
не так ценно, но кое-что даст о Розе, как о человеке.

С товарищеским приветом Т. Курочкина (бывшая заведующая дет[ским] 
садом № 2 Первомайского р-на гор. Архангельска с 1939 по 1951 год).

"Ходила в разведку полка 785… 
За эти двое суток все дни некогда 
было вздохнуть. Шли ужасные бои. "

Р. Шанина
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Об учебе в снайперской школе и службе в своих воспоминаниях рассказа-
ла Лидия Вдовина. Они также хранятся в музее.

«В июле месяце 1943 года Областным военкоматом г. Архангельска, что 
находился в Доме Советов, по комсомольским путевкам направили нас, че-
тырех девушек-северянок: Розу Шанину, Тосю Прялкову, Лиду Вдовину и Галю 
Антуфьеву из Соломбалы в Московскую женскую снайперскую школу.

 В декабре 1942 по инициативе ЦК ВЛКСМ была создана Централь-
ная женская снайперская школа. <…>. Было три набора девушек со всего Со-
ветского Союза. Мы были 3-го набора. Нас направили отдельным взводом 
в количестве 50 человек на 3-й Белорусский фронт в 159-ю стрелковую ди-
визию в качестве снайперов. Роза Шанина у нас во взводе очень выделялась, 
она была очень отчаянной девчонкой, лезла в самое пекло войны. Роза пер-
вая на фронте открыла боевой счет по убитым фашистам. Ростом она 
была высокая, веселая, все напевала песню «Ой, туманы мои, растуманы», 
мы на пере[д]овую уходили попарно, еще когда туманы не рассеются[:] это 
было незаметно фашистам, так как нужно было готовить нам, снайпе-
рам, амбразуры и любое снайперское место, где было лучше нам замаски-
роваться и лучше видеть передний край противника.

 Освобождали мы г. Смоленск, Витебск, Вильнюс, Каунас, Кенигсберг 
и Дальний Восток. В начале 1945 года Роза была ранена[,] в медсанбате 
она умерла. Память о Розе Шаниной у нас, фронтовиков, осталась навечно. 
Встречались в 30-летие со дня Победы с женщинами. Издана книга о снай-
перах в издательстве «Молодая гвардия» в г. Москве в 1976 г. «Снайперы». 
Северо-Западным издательством в 1974 г. документальная повесть изда-
на «Подснежники на минном поле» о героической северянке, кавалере двух 
орденов Розе Шаниной.

Вдовина-Баженова, бывший снайпер 5 армии 3-го Белорусского 
фронта 159-й стрелковой Витебской Краснознаменной орденов Суво-

рова II степени и Кутузова II степени дивизии». (АОКМ 27276 НВФ)

Комментарий е. П. брониковой:
К уникальным экспонатам отно-

сятся дневники Розы Шаниной. Три 
блокнота с отрывочными записями, 
первая из которых за 6 октября 1944 
года, последняя сделана 24 января 
1945 года: 

«Ходила в разведку полка 785… 
За эти двое суток все дни некогда 
было вздохнуть. Шли ужасные бои. 
Полные траншеи пехоты немец 
насадил и вооружил. Защищались 
стойко. Наши проезжали траншеи 
и остановились в имении 150-300 м 
от траншей. Фрицы обстреливали 
огнем, когда мимо проезжали наши. 
Была настоящая мясорубка. Сколь-
ко раз наши садили десант на само-
ходки и привозили в то имение 1-2 
и ничего, остальных косил огнем. 
Я ездила в самоходке, но стрелять 
так и не удалось, нельзя высунуть-

ся из люка… 22-го выгнали всех, за-
няли имение то, нашли противо-
танковый ров[.] Иду, пехота лежат, 
боятся идти дальше. Идут два 
штрафника-разведчика. Я пошла с 
ними, и в результате мы трое пер-
вые заняли следующее имение, и 
все за нами пошли в атаку и стали 
гнать по пятам убегающего фрица. 
Я, как и все, стреляла. Но оказалось, 
что штрафники соседи слева 63 с.д. 
Командиры 63 с.д., увидев меня, кри-
чат бойцам[:] "Вот с этой девуш-
ки берите пример, учитесь у нее". 
Оставляли меня у себя, но я пошла 
искать своих…».  

Спустя четыре дня, после послед-
ней записи в дневнике, 28 января 
1945 года в одном из боев в Восточ-
ной Пруссии, заслонив собой тяжело 
раненного командира артдивизиона, 
Роза Егоровна Шанина погибла.
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ломоносоВ и
старейшая мореХодка россии

ПОПОВ Геннадий Павлович - писатель, краевед, заведующий музеем истории  
Арктического морского института имени В. И. Воронина, почетный доктор ПГУ, по-
четный гражданин г. Архангельска, почетный член общества "Норд".

Двадцать третьего /двенадцато-
го/ марта 1781 года императри-

ца Екатерина II высочайшим указом 
предписала Ярославскому и Воло-
годскому генерал-губернатору А. П. 
Мельгунову «учредить» в Холмого-
рах мореходную школу, чтобы гото-
вить специалистов для нужд торго-
вого флота.

Почему выбор пал на уездный 
город, к тому же расположенный 
на Северной Двине в 80 километрах 
выше Архангельска - с его Солом-
бальской казенной верфью и близо-
стью к морю?

В самом Архангельске годом ра-
нее произошло два крупных пожара 
и нужного здания для размещения 
мореходной школы — «сыскать не 
удалось».

Между тем в Холмогорах с 1780 
года пустовало обширное каменное 
двухэтажное здание бывшего архие-
рейского дома, в котором 36 лет, с 
1744 года, в строжайшей тайне содер-
жалось царское Брауншвейгское се-
мейство с малолетним императором 
Иваном VI (Иоанном Антоновичем), 
которое было свергнуто с престола в 
результате дворцового переворота в 
ноябре 1741 года, совершенного до-
черью Петра I - Елизаветой Петров-
ной, и выслано на Север.

Родителей малолетнего импера-
тора к этому времени уже не было 
в живых; самого же Ивана VI еще 
в 1756 году также тайно перевез-
ли в Шлиссельбургскую крепость. А 
остальных брауншвейгских детей в 
1780 году выслали морским путем, 

через Архангельск, в Данию «под 
опеку королевы Юлианы-Марии».

Таким образом, уже осенью 1781 
года в Холмогорах, на родине М. В. 
Ломоносова, в нескольких киломе-
трах от его родной деревни Дени-
совки (Мешанинской) приступили к 
занятиям первые 39 учеников, изу-
чавшие науки - «мореходству потреб-
ные». Через пять лет, в 1786 году, мо-
реходная школа была переведена в 
Архангельск, что было удобно во всех 
отношениях.

С 1841 года учебное заведение 
стало называться Архангельскими 
шкиперскими учебными курсами.

Особое значение в становлении 
будущего моряка имеет организация 
морской плавательской практики. С 
этой целью будущих моряков стали 
направлять на купеческие и крестьян-
ские промысловые суда. Первое вре-
мя поморы очень неохотно брали на 
свои парусные суда маловозрастных 
практикантов. И тогда Министерство 
финансов приняло довольно жесткое 
решение: «За отход из беломорских 
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портов судна без воспитанников или 
же без свидетельств от преподавате-
лей оных о том, что в заведении нет 
свободного для сего воспитанника, 
виновный в том судохозяин подвер-
гается денежному в пользу Курсов 
взысканию».

В первые годы морские карты, 
компасы и другие навигационные 
инструменты выдавались только на 
те суда, на которых находились вос-
питанники Шкиперских учебных кур-
сов.

Более того, воспитанники, успеш-
но окончившие Шкиперские учебные 
курсы, награждались различными 
штурманскими принадлежностями, с 
которыми затем приходили на само-
стоятельную работу, что повышало 
безаварийное плавание в суровых 
арктических морях.

И тем не менее принимаемые 
меры не приносили ожидаемых 
результатов по двум причинам. Во-
первых, для этой цели требовалось 
иметь в наличии собственное учеб-
ное судно и, во-вторых, плаватель-
ская практика должна быть группо-
вой, когда вместе с группой учеников 
идет в плавание и опытный препо-
даватель - что уже давно практико-
валось на боевых кораблях русского 
военно-морского флота.

Вскоре для этой цели предста-
вился удобный случай. В 1847 году, 
по инициативе «капитана над Ар-
хангельским военным портом», 
контр-адмирала П. Ф. Кузмищева у 
крестьянина Кемского уезда Ивана 
Гвоздарева была приобретена парус-
ная шхуна «Северный Орел».

Тогда же Павел Федорович Кузми-
щев обратился к военному губернато-
ру вице-адмиралу А. И. Де-Траверсе с 
просьбой: «Я полагал бы дать ей на 
место имени «Северный Орел» дру-
гое название и полагал, со своей сто-
роны, более приличным назвать её  
«Ломоносов» - в память известного 

ученого мужа, уроженца Архангель-
ской губернии, плававшего в детстве 
своем по Белому морю и происходя-
щего из того же простого звания, как 
и ученики, теперь обучающиеся в 
школе. Самое имя ученого земляка 
будет возбуждать в них охоту к уче-
нию». Ходатайство контр-адмирала 
было удовлетворено.

Первая же групповая практика 
учеников под руководством флотско-
го офицера показала правильность 
принятого решения. Ученики быстро 
усваивали не только устройство суд-
на и его парусное вооружение, но и 
учились определять место судна с 
помощью штурманских приборов; 
знакомились с лоциями Белого и 
Баренцева морей, с их течениями, 
опасными местами и безопасными 
якорными стоянками, где бы можно 
было укрыться от штормовой пого-
ды. Знакомили их и с правилами ве-
дения дел при торговых операциях в 
иностранных портах.

Но в 1857 году учебная шхуна «Ло-
моносов», исправно прослужившая 
Шкиперским курсам 10 лет, по вет-
хости своей была продана в Архан-
гельске с публичных торгов. Тогда же 
на Соломбальской казенной верфи 
начали строить новую учебную шху-
ну под тем же названием. Но новая 
шхуна по парусному вооружению и 
остойчивости оказалась неудобной, 
и через два года она была передана в 
ведение Архангельского порта.

Учеников вновь стали направлять 
в практические плавания на частные 
поморские шхуны, ходившие в порты 
северной Норвегии, по два-три чело-
века на судно.

Положение с плавательской прак-
тикой стало улучшаться с 1870 года. В 
этом году было создано Архангельско-
Мурманское срочное пароходство, 
имевшее в своем распоряжении не-
сколько паровых транспортных судов 
с металлическим корпусом, которые 
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начали совершать регулярные рейсы 
по Белому морю, а также до норвеж-
ского города Вардё и к устью реки 
Печоры. В эти же годы на побережье 
Белого моря открываются четыре мо-
реходных класса: в Сумском Посаде, 
Онеге, Кушереке и Патракеевке.

И тем не менее с групповой пла-
вательской практикой положение 
оставалось сложным. Лишь к началу 
1890 годов пароходство приобрело 
несколько новых современных паро-
вых судов, что позволяло резко изме-
нить ситуацию.

Один из пароходов был построен 
на английской судостроительной вер-
фи - в Ньюкастле и еще при заклад-
ке получил имя - «Ломоносов». Он 
оказался самым комфортабельным 
грузопассажирским судном того вре-
мени. В мае 1891 года судно прибыло 
в Архангельск.

31 июля того же года губернская 
газета писала: «Новый пароход «Ло-
моносов» является ценным приоб-
ретением для нашего коммерческого 
флота. Подобных судов еще не было 
не только в беломорском, но и в 
балтийском торговом флоте... Пасса-
жирские помещения делятся на три 
класса: первые два положительно 
роскошны, третий же представляет 
также удобства для недостаточных 
пассажиров, каких не найдется на 
других пароходах богатых компаний. 
На всех пароходах освещение исклю-
чительно электрическое; даже для 
облегчения ночных работ по погрузке 
и выгрузке товаров на пароходе име-
ются особенные сильные лампочки... 
Спасительные средства «Ломоносо-
ва», кроме массы пробковых кругов 
и поясов, состоят из 6 шлюпок. При-
способления для быстрого спуска на 
воду гребных судов заслуживают не 
только внимания, но и обязательного 
применения их на остальных пасса-
жирских пароходах, так как быстрота 
спуска шлюпок на «Ломоносове» по-

разительна."
Мы же особо отметим, что капи-

таном этого современного парохода 
был назначен опытный капитан Ф. 
К. Попов - выпускник Архангельских 
шкиперских учебных курсов. Ему же 
выпала честь привести судно из Ан-
глии в архангельский порт.

«Ломоносов» успешно работал 
на линии: Архангельск - Вардё, до-
ставляя крестьян прибрежных бело-
морских деревень на Мурманское 
побережье Кольского полуострова, 
в прибрежных водах которого с дав-
них времен вёлся главный промысел 
морской рыбы.

Неудивительно, что прибытие на 
Север комфортабельного и велико-
лепно оборудованного парохода сра-
зу привлекло внимание заведующих 
Архангельскими и Кемскими Шки-
перскими учебными курсами и четы-
рех беломорских мореходных клас-
сов, которые стремились направлять 
своих учеников на практику, прежде 
всего, на этот пароход.

С этого времени больших про-
блем с организацией плавательской 
практики уже не возникало. Не слу-
чайно к концу XIX столетия выпускни-
ки всех шести беломорских морских 
учебных заведений полностью за-
менили на пароходах Архангельско-
Мурманского срочного пароходства 
и купеческих судах иностранных 
шкиперов и штурманов, в результате 
торговый флот Севера обрел опреде-
ленную независимость. Тем самым 
была решена задача большой госу-
дарственной важности.

Что касается Архангельского море-
ходного училища, то эти успехи были 
достигнуты прежде всего тем, что со 
времен императрицы Екатерины II и 
вплоть до Октябрьской революции 
1917 года учебное заведение воз-
главляли флотские офицеры, люди 
высокообразованные, знавшие ино-
странные языки, основы современ-
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ного судостроения и имевшие опыт 
морской службы на море. Некоторые 
из них были авторами учебников по 
штурманским дисциплинам и мор-
ской практике.

А в целом приведенные примеры 
со всей убедительностью говорят о 
том, что имя «первого академика Рос-
сии» - Михаила Васильевича Ломоно-
сова - с давних времен пользовалось 
огромным авторитетом и уважением 
в самых широких слоях населения 
огромной северной губернии.

Более того, уже в советское время 
прямые потомки М. В. Ломоносова - 
по линии его родной сестры Марии 
Васильевны - успешно оканчивали 
Архангельское мореходное учили-
ще. На одном из стендов училищного 
музея можно видеть их фотографии 
и «родословное дерево» этого зна-
менитого северного крестьянского 
рода.

Так, в 1955 году училище окончил 
Денисов Вадим Павлович; в 1957 
году - Самойлов Евгений Павлович; 
в 1971 году - Коняев Сергей Николае-
вич и в 1979 году - Тимошкин Виктор 
Леонидович.

Автор этого очерка был достаточ-
но хорошо знаком с этими выпуск-
никами; не раз встречался с ними на 
их квартирах. Это были скромные и 
очень доброжелательные люди. Все 
они после окончания училища начи-
нали свою служебную карьеру на су-
дах Северного морского пароходства 
в качестве штурманов и механиков, а 
в дальнейшем переходили на «бере-
говую» работу.

Приятно отметить, что и сегодня 
многие земляки великого помора не 
утратили интереса к морским про-
фессиям, оканчивая старейшее мор-
ское учебное заведение России. Эта 
добрая и стабильная традиция про-
должается уже более двух столетий, 
что само по себе глубоко символич-
но.

А совсем недавно, 4 марта 2009 
года, в училищном музее на встрече 
выпускников-механиков, окончив-
ших училище в 1964 году, произошел 
необычный случай.

На одном из стендов музея, где 
приводился список учеников ека-
терининского времени за 1796 год, 
один из гостей, Владислав Михайло-
вич Тряпицын, увидел фамилию сво-
его предка - Гаврилы Тряпицына - и 
очень разволновался.

Владислав Михайлович рассказал, 
что крестьянский род Тряпицыных с 
древних времен прочно закрепился в 
деревне Курья, что находится в семи 
верстах от Холмогор - ниже по тече-
нию Северной Двины, на её левом 
берегу. По его словам, жители дерев-
ни, помимо занятий сельским хозяй-
ством, издавна ходили и на морские 
промыслы.

А с открытием в 1971 году училищ-
ного музея - появилась и новая тра-
диция: периодически устраиваются 
дальние шлюпочные походы курсан-
тов по Северной Двине в село Холмо-
горы, с обязательным посещением 
родной деревни М. В. Ломоносова 
и созданного там музея. Несколько 
реже организуются в зимнее время и 
лыжные походы курсантов на родину 
нашего великого ученого-земляка.

Но в обоих случаях участники по-
ходов предварительно посещают 
училищный музей, чтобы в пути сле-
дования рассказывать сельским ре-
бятам о своем учебном заведении и 
будущей морской профессии. Самое 
же сильное впечатление участников 
походов остается от посещения му-
зея на родине М. В. Ломоносова, имя 
которого удивительным образом 
переплетается с историей старейше-
го морского учебного заведения Рос-
сии.

Ссылка на источник:
Государственный архив Архангельской 

области (ГААО) -Ф. 2, Оп.1,Д. 2831, Л. 93
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почетное консулЬстВо норВегии В
арХангелЬске

- Для начала несколько слов о 
себе и о том, почему именно на Вас 
пал такой ответственный выбор?

- Я коренной северянин. Родился 
в Яренске, откуда родом мой отец. 
По материнской линии корни холмо-
горские. Вырос в Архангельске, здесь 
же получил образование. Мне повез-
ло учиться в 4 школе, по-
этому можно сказать, 
что мои школьные годы 
прошли за спиной Петра 
Великого. Надеюсь когда-
нибудь вновь побывать 
в ее стенах  после дол-
гих лет разрухи. После 
школы — историко-
филологический факуль-
тет Архангельского 
педагогического инсти-
тута, в годы, когда его 
возглавлял еще Георгий 
Георгиевич Фруменков. 
Это еще одна удача 
моей жизни — прослу-
шать курс российской 
истории этого выдаю-
щегося человека. У нас 
была очень интересная группа, из 
нее, между прочим, вышло много 
известных в нашем городе людей, 
в том числе два профессора исто-
рии. После окончания института 
работал в деревне, был директо-
ром сельской малокомплектной 
школы, учителем истории. Потом 
как-то неожиданно был приглашен 
в обком комсомола на очень ответ-
ственную должность руководите-
ля идеологического отдела, хотя 
«идейным», как тогда было приня-
то выражаться, никогда не был и 
в партии не состоял. Но это было 
уже в годы «перестройки», когда 

комсомол занимался очень инте-
ресными делами — политклубами, 
молодежными центрами и т. п. 
Некоторое время служил руководи-
телем рабочей группы народного 
депутата СССР, того самого перво-
го и славного созыва, где работали 
Сахаров, Собчак, Афанасьев, Ельцин. 

Это был гигантский опыт. 
Некоторое время работал 
в Архангельской медицин-
ской академии, где руково-
дил международным отде-
лом. Вот с этой позиции и 
был приглашен работать 
в Норвежский Баренцев се-
кретариат. Почти 15 лет 
возглавляю его информа-
ционный офис в Архангель-
ске. Наверное, по этой при-
чине и пал этот выбор на 
меня. Я вполне критично 
отношусь к своей персоне, 
но опыт работы с норвеж-
цами у меня, конечно, есть. 
Видимо, это было главным 
аргументом.

- Кто принял решение 
об открытии Почетного консульства 
Норвегии в Архангельске и о Вашем 
назначении?

- Должность почетного консу-
ла учреждается по представлению 
ближайшего Генерального консуль-
ства делегирующей страны, в дан-
ном случае — по представлению 
Генерального консульства Норвегии 
в Мурманске. Естественно, по со-
гласованию с Министерством ино-
странных дел. Впервые пожелание 
Норвегии об открытии Почетного 
консульства в Архангельске про-
звучало в январе 2009 года из уст 

Уважаемый Андрей Александрович, мы знаем, что соответствующими 
инстанциями принято решение о назначении Вас почетным консулом Нор-
вегии в Архангельске. Событие для нашего города неординарное и прият-
ное. В связи с этим событием просим Вас ответить на несколько насущ-
ных вопросов для читателей нашего журнала.

Шалев 
Андрей Александрович
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статс-секретаря Министерства 
иностранных дел Норвегии Элиза-
бет Валаас во время ее визита в 
наш город. С тех пор, как видите, 
прошло полтора года. Все это вре-
мя заняли согласования. Оконча-
тельное решение об учреждении 
этого поста утверждается Коро-
лем Норвегии.

- Существуют ли еще подобные 
консульства в нашей стране?

- В том виде, как оно будет су-
ществовать в Архангельске, полных 
аналогов Архангельскому Почетно-
му консульству нет. Однако статус 
почетного консульства Норвегии 
имеет Генеральное консульство 
Швеции в Калининграде.

- Каковы будут задачи и функции 
Почетного консульства и его консу-
ла?

- Главной задачей любого консуль-
ства является представление инте-
ресов определенного государства на 
территории другой страны. Почет-
ный консул главным образом оказы-
вает различного рода услуги для 
граждан той страны, которая его 
делегировала — предпринимате-
лей, политиков, моряков, деятелей 
культуры, студентов и т. п. Это 
может быть правовая, организа-
ционная, консультативная помощь. 
Но почетный консул также выпол-
няет функции по распространению 
информации о делегировавшей его 
стране, помогает развитию связей, 
контактов и т. п. Конечно, функ-
ции почетного консула ограничены, 
выдачей виз или паспортов мы за-
ниматься не будем. Но почетный 
консул может заверить, например, 
подлинность какого-то документа 
своей подписью и печатью. Вообще, 
институт почетного консульства 
нужно рассматривать как новый ка-
нал для развития сотрудничества и 
взаимодействия между Архангель-
ской областью и политическими, 
деловыми, культурными кругами 
Норвегии. 

- где Почетное консульство будет 
располагаться?

- Мы пока еще не переехали в 

новый офис, поэтому мне бы не хо-
телось сейчас называть точный 
адрес. Могу сказать, что он будет 
располагаться на одной площади с 
представительством Норвежского 
Баренцева секретариата, в центре 
города, в очень доступном месте. 
Хотелось бы, конечно, чтобы офис 
был поближе к тому месту, где 
было старое Норвежское консуль-
ство — на улице Попова, бывшей 
Финляндской, но, к сожалению, это 
невозможно. Публично мы откроем-
ся в сентябре.

- Когда предполагается его откры-
тие и кто, возможно, прибудет в свя-
зи с этим событием в Архангельск?

- Назначена дата официального 
открытия офиса Почетного кон-
сульства — 17 сентября. Это будет 
одно из важных событий Дней Нор-
вегии, которые будут проведены в 
Архангельске в середине сентября. 
Программа событий очень насы-
щенная. Ожидается приезд мини-
стра иностранных дел Норвегии Йо-
наса Гар Стёре. Приедет большая 
делегация из северных норвежских 
губерний. Норвежско-российская 
торговая палата в эти дни про-
ведет свою очередную встречу в 
Архангельске. Состоится подписа-
ние договоров о сотрудничестве 
между Архангельской областью и 
губернией Тромс, а также между 
университетом Тромсё и Север-
ным (Арктическим) федеральным 
университетом. Предполагается 
очень интересная культурная про-
грамма. В числе приглашенных ар-
тистов — Мари Бойне, норвежско-
саамская звезда, без преувеличения, 
мировой величины, несколько других 
коллективов, не столь известных, 
но также очень интересных. Уже 
знакомый архангельским любите-
лям искусства фотохудожник Ас-
бьорн Нильсен представит свой 
очередной творческий эксперимент 
— фотовыставку «Цвета на льду». 
Будет очень много интересного, 
приходите. 

Вопросы задавал А. В. Репневский 
- проф., член совета журнала 
«Известия Русского Севера» .
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ПЕРЕСАДИЛО Руслан Васильевич - старший преподаватель ПГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, член добровольного культурно-просветительного общества «Норд».

из истории 
норВежского консулЬстВа 

В арХангелЬске

В 1814 г. в Норвегии, входившей 
тогда в Датское королевство, 

произошла так называемая «эйд-
свольская революция». Суть этих со-
бытий заключалась в том, что в ма-
леньком городе Эйдсволе, недалеко 
от столицы Осло (в 1814 г. – Христиа-
ния), собрались делегаты и приняли 
конституцию. Тем самым норвежцы 
отказались признать соглашения ве-
ликих держав о передаче норвеж-
ских земель Швеции. В дальнейшем 
под сильным давлением Швеции, 
России и Англии норвежцы всё-таки 
признали шведского короля сво-
им правителем, однако при усло-
вии сохранения новой конституции. 
Шведско-норвежская уния просуще-
ствовала до 1905 г., и, как считается, 
одним из серьёзных поводов для её 
расторжения явился консульский во-
прос: Норвегия как морская страна 
очень ревниво относилась к защите 
своих торговых интересов, прости-
равшихся до Китая и США.

Однако интересный исторический 
факт состоит в том, что одним из пер-
вых открылось Шведско-норвежское 
консульство на Севере России – в 
Архангельске. Безусловно, это не 
случайность. Ещё в 40-е гг. XVIII века 
датское и российское правительства 
вели переговоры о необходимости 
дипломатического надзора за се-
верными областями Норвегии и Рос-
сии. В 60-е гг. XVIII века Екатерина II 
приказала, чтобы все её подданные 
воздержались от тайной торговли 
и лова рыбы на норвежской терри-
тории. Более 1000 русских поморов 

ежегодно промышляло в Финнмар-
кене, торговля на Севере достигала 
огромных размеров, по номенкла-
туре не уступая основным мировым 
торговым маршрутам. Годы свобод-
ной российской торговли (до 1839 г.) 
дали значительный толчок для раз-
вития Тромсё, его росту и преуспева-
нию. Численность населения города 
увеличилась в 10 раз с 1807 и 1835 гг. 
      В силу перечисленного становит-
ся понятным желание организовать 
консульскую службу в Архангельске. 
Необходимо учитывать, что подоб-
ное мероприятие в то время  счита-
лось (да и сейчас считается) делом 
очень дорогостоящим, поэтому зача-
стую дипломатическая служба носи-
ла нерегулярный характер и нередко 
не оплачивалась: действовали вне-
штатные или почётные консульства. 
В Архангельск первоначально консул 
только приезжал на время судоход-
ного сезона, но в 1823 г. появилось 
постоянно действующее консуль-
ство. Впрочем и до 1833 г. консуль-
ское учреждение не получало ника-
кого финансирования от Швеции или 
Норвегии (они считались отдельны-
ми королевствами, хотя и объеди-
нёнными личной унией шведского 
короля).

Несмотря на то, что с 20-х гг. Нор-
вегия в торговых отношения всё бо-
лее ориентировалась на Англию, 
поморская торговля и другие ком-
мерческие отношения регулирова-
лись на самом высшем уровне. 26 
апреля 1838 года заключается трак-
тат между Россией и Швецией «О 
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торговле, мореплавании и дружбе». 
Следить за выполнением междуна-
родных соглашений могли, прежде 
всего, консулы. С 40-х гг. XIX века 
в Швеции устанавливается прави-
ло регулярных отчётов для мини-
стерства иностранных дел. С 50-х гг. 
шведско-норвежский консул получил 
ежегодное жалованье в 1000 крон и 
оплату командировочных расходов. 
Затем эта зарплата регулярно повы-
шалась, особенно в связи с тем, что 
в 1883 г. консульство получило статус 
генерального, и к началу ХХ века со-
ставила 11 тыс. крон и 4 тыс. коман-
дировочных расходов.

Очень часто в XIX веке должность 
консула передавалась по наследству. 
Не стал исключением и Архангельск. 
Первый королевский шведско-
норвежский консул в Архангельске 
– архангельский купец 1-й гильдии 
Абрахам Эмиль Руссатье, уроженец 
Швейцарии. В 1812 году Руссатье 
вступил в российское подданство. 
Его знание торговли, в особенности 
международной, обусловило выбор. 
В 1850 г. новым консулом становит-
ся сын Абрахама Руссатье Вильгельм 
Руссатье. В 1853 г. его сменил Ганс 
Андреас Бруенех, но проработал 
он недолго, т.к. скончался в том же 
году. С 8 февраля по 10 августа 1854 
г. временным консулом являлся Ви-
льям Руссатье до дня назначения 
нового консула – Бальтазара Павло-
вича Флейшера, морского офицера, 
перешедшего на российскую воен-
ную службу. До дипломатического 
поприща Флейшер послужил на Кав-
казе, участвуя в боевых действиях на 
Чёрном море. С 8 ноября 1872 г. по 
9 января 1886 г. консулом работает 
капитан королевского норвежского 
флота Бодом Давид Христиан. С ян-
варя 1886 г. на должности шведско-
норвежского консула находится 

офицер Генерального штаба Швеции 
Фальсен Конрад. Это журналист, по 
долгу службы изучавший русскую 
полярную политику. 1 января 1886 
г. он был направлен в качестве гене-
рального консула в Архангельск и за-
нимал эту должность до самой своей 
смерти в 1898 г. Его сын за это вре-
мя окончил юридический факультет 
Московского университета и после 
кончины отца занял его представи-
тельский пост. Генрих Антон Фальсен 
встретил в Архангельске революцию 
1917 г. и работал до 1919 г. В отли-
чие от других стран, отказывавшихся 
признавать советское правительство, 
Норвегия пыталась сохранить полное 
дипломатическое представительство 
в России. Анвик Эйнар стал новым 
консулом в Архангельске, пытаясь 
восстановить после гражданской  
войны поморскую торговлю. 20-30-е 
гг. ХХ в. стали периодом очень ак-
тивных экономических отношений 
между СССР и Норвегией, но уже на 
государственном уровне. После тра-
гической гибели Анвика Эйнара но-
вым консулом назначается Мартин 
Больстад, в 1935 г. ему на смену (в 
связи с переводом в московское по-
сольство) пришёл Арнольд Адольфо-
вич Виклюнд, с 1923 г. работавший 
в Норвежском консульстве в Архан-
гельске. В конце 30-х гг. советско-
норвежские отношения начинают 
сворачиваться. В 1938 г. закрывается 
генеральное консульство Норвегии в 
Ленинграде. Последний консул Кол-
лин Георг Фредерик Кристен на деле 
ни шагу не мог ступить без согласо-
вания НКВД. В 1940 г. фашистская 
Германия, нарушив объявленный 
Норвегией нейтралитет, оккупирова-
ла королевство. В этом же году в Ар-
хангельске закрывается последнее 
за пределами Москвы норвежское 
консульство.
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симпозиум мрачныХ ХристоВ

Летом 1934 г. Северный край посе-
тил известный писатель, поэт, пу-

блицист, общественный деятель И.Г. 
Эренбург. Тот самый Эренбург, кото-
рый спустя много лет написал нашу-
мевший роман «Оттепель», давший 
название целому периоду в истории 
СССР – хрущёвскому. 

Илья Григорьевич был неорди-
нарным человеком. В юности он 
увлекался революционными идея-
ми, сотрудничал с газетой «Правда», 
но позднее разочаровался в больше-
визме и в 1921 г. эмигрировал в Ев-
ропу. Там он путешествовал и писал 
романы, высмеивая как советские, 
так и европейские нравы. «Необы-
чайные приключения Хулио Хурени-
то и его учеников» принесли автору 
мировую известность. Увлечение 
новым искусством подсказало моло-
дому Эренбургу идею издания жур-
нала «Вещь», на страницах которого 
он пропагандировал такие модные 
направления, как конструктивизм и 
супрематизм. 

С приходом к власти Сталина пи-
сатель внезапно принял сторону Со-
ветов, полагая, что сталинский то-
талитаризм сможет противостоять 
фашизму, и с 1928 г. начал писать 
статьи, критикующие капиталистиче-
скую экономику. Советская пропаган-
да не стала упускать шанс использо-
вать имя и публицистический талант 
И.Г. Эренбурга для создания привле-
кательного образа сталинского ре-
жима за границей, предложив Илье 
Григорьевичу должность парижского 
корреспондента газеты «Известия». 
Так начался новый этап в его жизни. 
Собирая материалы для своих мно-

гочисленных статей и книг, Эренбург 
вновь много путешествовал, хотя на 
этот раз не по Европе, а по бескрай-
ним просторам Советского Союза, 
дышал воздухом индустриализации 
первых пятилеток. Север – этот так 
называемый «валютный цех стра-
ны», конечно же, не мог остаться не 
охваченным им.

О поездке журналиста в Север-
ный край местные партийные руко-
водители были загодя предупрежде-
ны. Организацию визита поручили 
двум сотрудникам культпропотдела 
Севкрайкома ВКП(б), которые обе-
спечивали бронирование гостинич-
ных номеров по пути следования И.Г. 
Эренбурга, питание и своевремен-
ную подачу быстроходных средств 
передвижения – аэропланов, глис-
серов, авто – для безостановочного 
следования по маршруту.

Из отчета секретаря Великоус-
тюжского райкома ВКП(б) известно, 
что 3 августа 1934 г. в 23 часа Илья 
Эренбург въехал на автомобиле в г. 
Устюг. По дороге он останавливался 
в колхозе имени Ленина и был при-

МОНАХОВА Светлана Леонидовна - главный специалист Государственного архи-
ва Архангельской области, секретарь Архангельского отделения Всероссийского обще-
ства историков-архивистов, член культурно-просветительного общества "Норд".

Здание таможни петровского  
времени. Современный вид. Фото С. Клочева.



Поиски и находки –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  41 
ятно удивлен состоянием молочно-
товарной фермы, отметив, что такие 
скотные дворы и порядок 
видел только в Дании. 

В Устюге Илья Григо-
рьевич побывал в храмах, 
местном музее, в артели 
«Чернь», детдоме для труд-
новоспитуемых, на Яиков-
ской запани и на митинге колхозни-
ков, которые привезли в город хлеб 
по госпоставкам. Церкви произвели 
на писателя удручающее впечатле-
ние, выглядели они как после разгро-
ма или бандитского налета. Детдом 
поразил отвратительными условия-
ми содержания детей: помещение 
требовало ремонта, не отапливалось, 
повсюду царила грязь, столы отсут-
ствовали, воспитанники были одеты 
в лохмотья, спали по три человека 
на койке, из посуды имелось лишь 6 
тарелок. Что порадовало Эренбурга, 
так это уникальные изделия талант-
ливого мастера М.П. Чиркова, выпол-
ненные в технике чернения по золоту 
и серебру.

Вечером 4 августа И.Г. Эренбург 
не поленился прийти на заседание 
районного партийного актива, где 
отчитал работников районо за без-
душное отношение к детям, отметил 
необходимость сохранения и рестав-
рации памятников архитектуры и 
возрождения народных промыслов. 
На следующий день лёгкий глиссер 
уже нёс писателя в Тотьму. 

Визит был динамичным, а впечат-
ления Эренбурга о Севере были до-
вольно противоречивыми. С одной 
стороны, его восхитили суровая 
красота местной природы, немного-
словность и трудолюбие северян, с 
другой, раздосадовало плачевное 
состояние культуры – разрушение па-
мятников архитектуры, разворовыва-
ние произведений искусства, угаса-
ние народных промыслов. Четверть 

века спустя он вспоминал о поездке в 
мемуарах «Люди, годы, жизнь».

"…Мы побывали в Архангельске, 
Холмогорах, Усть-Пинеге, Котла-
се, Сольвычегодске, Сыктывкаре, 
Великом Устюге, Нюксенице, Тоть-
ме, Вологде. Плыли на пароходах, 
носивших гордые имена: «Лютый», 
«Марксист», «Массовик», «Кре-
пыш»… Берега были зелеными и 
загадочными; казалось, пароход, 
удивленно вскрикивая, врезается 
в вековую дрему природы. Изредка 
показывалось человеческое жилье – 
кондовые двухэтажные избы… Ночи 
были светлыми, и порой от кра-
соты захватывало дух. Я впервые 
увидел русский север, он меня сразу 
покорил нежностью и суровостью, 
древним искусством и молодостью 
рослых молчаливых людей…

…Я радовался, глядя на новые по-
селки вокруг Архангельска, на ще-
тинную фабрику в Великом Устю-
ге… Я встречал на лесозаготовках, 
на запанях, в порту людей с широ-
ким кругозором, с богатой духовной 
жизнью – не вечно улыбающихся 
ударников с Доски почёта, а слож-
ных, внутренне взрослых людей… Я 
видел рабочих, которые на досуге 
сидели над учебниками матема-
тики, читали стихи, мучительно 
переживали трагедию немецких 
коммунистов; видел равнодушных, 
ловкачей, мошенников.

На севере я увидел, с каким иссту-
плением люди разрушали то, что 
стоило сохранить. Ещё можно было 
найти немало деревянных церквей 
XVI–XVII веков, в которых сказался 

"Когда я был в Архангельске, там с 
величайшими усилиями взрывали пре-
красное здание таможни петровского 
времени..."
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творческий гений русского народа. 
В таких церквях хранили картошку, 
сено, и, простоявшие 300–400 лет, 
они сгорали одна за другой. Когда я 
был в Архангельске, там с величай-
шими усилиями взрывали прекрас-
ное здание таможни петровского 
времени. (В стене нашли ларец, а в 
ларце деревянную Венеру; «куклу» 
поломали). 

Я видел, как по кирпичикам раз-
бирали одну из старейших церквей 
Великого Устюга; мне объяснили: 
«Баню строим». В другой церкви су-
шили белье, а под рубашками сиде-
ли Христы. На севере была распро-
странена деревянная раскрашенная 
скульптура барокко; чаще всего ма-
стера изображали Христа в темни-
це… На складе я увидел целый сим-
позиум Христов; у некоторых были 
отбиты руки, ноги; они сидели и о 
чём-то мрачно думали.

Места, где я побывал тем ле-
том, сыграли видную роль в раз-
витии русского искусства: Великий 
Устюг, Софии в Вологде, шатровые 
деревянные церкви, строгановские 
иконы; старины, песни, заговоры, 
прибаутки; народное творчество 
– глиняные белочерные игрушки, во-
логодские кружева, резьба по кости, 
чернь на серебре. Здесь не было юж-
ной цветистости – все выглядело 
ясным, строгим…

В Тотьме устраивали курорт для 
страдающих нервными заболевани-
ями. Клуб поместили в церкви, и под 
потускневшей богородицей висел 
плакат: «Здоровое тело необходи-
мо для выполнения второй пяти-
летки». Церковное кладбище разры-
ли. Я видел человеческие останки. 
Заведующий, с глазами идеально пу-
стыми, гладил свои свисавшие щеки 
и равнодушно отвечал: «Уберем, до 
всего руки не доходят. А начнут го-
нять мяч и замечать не будут..."

Вернувшись в августе 1934 г. в Мо-
скву, Эренбург написал обо всём уви-
денном там Максиму Горькому. Обе-
спокоенный Горький передал письмо 
секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову, а 
тот, в свою очередь, переслал доку-
мент первому секретарю Севкрайко-
ма ВКП(б) В.И. Иванову с припиской: 
«Это письмо… передал мне Максим 
Горький с просьбой принять меры к 
охране памятников искусств, особен-
но по Великому Устюгу. Что у тебя в 
крае много всяких исторических ред-
костей, это ты и сам знаешь. Посмо-
три за этим…»

Вот текст этого письма:
"Архангельск. Разрушают пре-

красное петровское здание тамож-
ни. В музее изумительные коллекции 
находятся в очень скверной сохран-
ности благодаря отсутствию по-
мещения.

Великий Устюг. В соборе (в веде-
нии Главнауки) склад зерна. В одном 
из крыльев собора полный разгром 
– воры. Все валяется на земле: цен-
ные иконы, деревянная скульптура, 
старые книги. В монастыре (тоже в 
ведении Главнауки) исправительное 
заведение. Произведен ряд архитек-
турных разрушений. В монастыре 
фонды музея. Они находятся в от-
вратительном состоянии. Библио-
тека: книги и рукописи, русские и 
иностранные, валяются на полу. По 
ним ходят. В Воскресенской церкви, 
которую Главнаука объявила «вне 
категорий», полный разгром. Цер-
ковь не раз посещали воры. Окна вы-
биты, и при мне мальчишки кидали 
камнями в окна. Замков нет. Валя-
ются сломанные иконы XVI в., скуль-
птура, рукописи и пр. Там же архив 
загса, начиная с XVIII в. по 1928 год, 
в разгромленном виде: акты идут 
на цигарки. Помимо указанного, в 
Великом Устюге разрушены церкви 
большой художественной ценно-
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сти. Руководители музея не могут 
ничего сделать за отсутствием 
помещения. Необходимы средства 
на охрану памятников старины: на 
сторожей, замки и пр.

Холмогоры. Церковь разрушает-
ся сама собой. В потолке трещина. 
Хотят ломать. В церкви еще иконы 
и пр. в отвратительном состоянии. 
Дом, где была в ссылке Анна Лео-
польдовна, сейчас разрушается.

Тотьма. Из музея похищена пре-
красная устюжская работа (чер-
нение по серебру) XVII в. Директор 
музея обратился в Торгсин 
с просьбой не покупать 
украденной вещи. Торгсин в 
Нюксенице ответил бума-
гой, в которой указывает, 
что торгсин не спраши-
вает у продавца о проис-
хождении вещи и покупает все.

Вологда. В соборе побывали воры. 
Домик Петра Великого, где прежде 
был музей, занят учреждением. 
Прилуцкий монастырь подверга-
ется архитектурным искажениям. 
Это постройка исключительного 
интереса.

Северный край. Уничтожены де-
сятки деревянных церквей. Оста-
лись всего лишь несколько последних 
образцов деревянного зодчества. 
Необходимо их сохранить, через год 
не останется ничего…

В Великом Устюге живет мастер 
по чернению на серебре М.П. Чирков. 
Он восстановил артель. Однако 
артель, выполняя заказы «Интури-
ста», делает исключительно ре-
месленные браслеты с черточками. 
Чирков на этой конвейерной работе 
вырабатывает 80 руб. в месяц, в то 
время как его молодые ученики зара-
батывают вдвое больше. Он лишен 
возможности научить учеников ху-
дожественной работе. Чиркову око-
ло 70 лет, и, если он умрет, не оста-

вив мастеров, этот вид искусства 
кончится…

В Вологде кружевницы изготов-
ляют сейчас кружева испорченного 
орнамента, так как Москва тре-
бует от них, чтобы они делали 
бельевые кружева с советской те-
матикой – тракторы и пр., никак 
не соответствующей природе кру-
жева. Заработок кружевниц очень 
низок – от 30 до 60 руб. в месяц. 
Лучшие мастерицы предпочитают 
собирать ягоды или грибы."

Илья Эренбург

Письмо было получено В.И. Ива-
новым в конце августа 1934 г., но засе-
дание бюро Севкрайкома ВКП(б), где 
обсуждались критические замечания 
И.Г. Эренбурга, состоялось лишь в 
ноябре 1934 г. Возможно, партийный 
руководитель Северного края не счёл 
этот вопрос первостепенным. Впро-
чем, положительное решение всё же 
было принято. Члены бюро выска-
зались за необходимость «наметить 
практические пути и принять все не-
обходимые меры… для сохранения 
наиболее ценных памятников стари-
ны и развития и восстановления ред-
костных промыслов (кружевное, чер-
нение по серебру, резьба по кости)». 
Исходя из того, что следов дальней-
шего обсуждения партработниками 
этого вопроса автору данной заметки 
обнаружить не удалось, можно пред-
положить, что постановление носило 
формальный характер.

А Эренбург в это время уже при-
ступил к написанию повести «Не пе-
реводя дыхания», действие которой 
разворачивалось на Севере…

"На складе я увидел целый симпо-
зиум Христов; у некоторых были от-
биты руки, ноги; они сидели и о чём-то 
мрачно думали"
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записка
О СОСтОяНИИ НеКРОПОЛей ИзВеСтНых И зНАтНых ЛюДей гОРОДА 

(КОРАбЛеСтРОИтеЛей, МОРеПЛАВАтеЛей, ПИСАтеЛей, учеНых И т.Д.)

Культурно-просветительное обще-
ство «Норд» с 1993 года осущест-

вляет программу «Архангельский 
пантеон». Цель программы - сохране-
ние исторической памяти, содержа-
ние и уход за местами  захоронений 
известных ученых, писателей, ко-
раблестроителей, мореплавателей, 
принесших славу нашему городу, все-
му государству Российскому и волей 
судьбы нашедших   свой   последний  
покой в Архангельске.

За  время действия программы 
члены общества «Норд» нашли счи-
тавшиеся утерянными места погребе-
ния профессора Н.Я. Новомбергского, 
городского главы Я.И. Лейцингера, 
борца Ивана Лобанова, милиционе-
ра  П. Жосу и других. 

С помощью местной власти вос-
становили некрополь И. М. Сибирце-
ва, около которого ежегодно в июле 
месяце собирается научная обще-
ственность города. 

В обществе «Норд» при реализа-
ции этой программы одновременно 
соединились работы по поддержа-
нию некрополей в надлежащем со-
стоянии, проведение мелкого ре-
монта (покраска оградок, очистка от 
мусора, обновление надписей на па-
мятниках и др.), исследовательская 
работа в архивах и на местности в по-
исках утраченных захоронений, экс-

курсионная работа, издание книг об 
известных людях. Велась большая па-
триотическая работа с подростками и  
архангелогородцами, которые очень 
благодарны  за сохранение памяти о 
своих соотечественниках, много сде-
лавших для города и России.

Нами было выделено  около 50 
имен, над которыми установлено 
шефство.

Приведем примеры.  
Г. Г. Фруменков, почетный гражда-

нин города Архангельска, профессор, 
бывший ректор АГПИ, уважаемый 
у историков ученый. Единственная 
дочь живет в С.-Петербурге. Некро-
поль находится на Жаровихинском 
кладбище. Там же находятся некро-

Некрополь С. Г. Писахова. 
 Современное состояние. Июль 2010

В прошлом номере журнала опубликован материал об ужасном состоянии не-
крополя городского главы г. Архангельска в 1903-1914 гг. Я.И. Лейцингера.   Культурно-
просветительное общество «Норд» поднимает вопросы об уходе за некрополями знатных 
людей (и о состоянии кладбищ в целом) перед органами исполнительной власти. В июне 
была направлена записка на имя губернатора Ильи Филипповича Михальчука о состоянии 
некрополей известных и знатных людей города (кораблестроителей, мореплавателей, пи-
сателей, ученых). В сокращенном виде мы публикуем текст записки.

На наше обращение губернатор дал поручение И.В. Губиной.
Состоялась в июле встреча с руководителем инспекции по надзору за сохранностью 

памятников истории и культуры Архангельской области Ириной Викторовной Губиной.  Ре-
зультатом стала договоренность провести в сентябре встречу заинтересованных сторон и 
обсудить возможность создания «Архангельского пантеона». О дальнейшем  развитии со-
бытий  мы будем  информировать наших читателей.
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поли многих поэтов, почетных граж-
дан города, артистов. 

Городское кладбище. Некрополь 
профессора Н.Я. Новомбергского. 
Был сослан в Сибирь при царе, со-
слан при Временном правительстве, 
затем при советской власти в Архан-
гельск. Крупный историк. Родствен-
ников в Архангельске нет.

Я.И Лейцингер — городской глава, 
четыре раза! избирался на эту долж-
ность. Некрополь (остатки некропо-
ля) на грани исчезновения.

Б.Л. Розинг — один из российских 
первооткрывателей телевидения. 
Умер в ссылке в Архангельске. Род-
ственников в городе нет. Перезахо-
ронен на Вологодском кладбище.

Петр Жосу — милиционер, име-
нем которого названа улица города, 
погиб, спасая архангелогородку. По-
хоронен в очень скромном некропо-
ле на Вологодском кладбище. Там же 
находится некрополь ведущего фут-
болиста области середины ХХ века 
Евгения Георгиевича Линдеса.

Потерян некрополь северного 
силача-борца Ивана Лобанова. Чле-
ны общества с помощью старожилов 
города установили место захороне-
ния легендарного силача. На этом 
месте был установлен деревянный 
памятный крест. Недавно его снесли 
и сделали новое захоронение.

Соломбала. Здесь нашли покой 
прославленные кораблестроители                
А.М. Курочкин, Ф.Т. Загуляев, иссле-
дователь морского флота России и 
Беломорского Севера С.Ф. Огородни-
ков, русский исследователь Арктики 
П.К. Пахтусов, один из первых про-
пагандистов футбола на Севере, член 
сборной команды Северного края 
Ф.А. Ламанов и многие другие из-
вестных людеи.

Общество «Норд»  встревожено 
ситуацией на городских кладбищах. 
Мы добивались и добились, чтобы 
все кладбища стали действующими. 
Но сегодня, когда проводится про-
цесс подзахоронений, исчезают ста-
рые некрополи, стираются межна-

циональные границы. Например, на 
Вологодском кладбище есть право-
славная часть захоронений, старое 
лютеранское кладбище, татарское. 
Совсем исчезло старообрядческое 
кладбище. На его месте сегодня сто-
ят высотные дома с магазинами. А 
именно на старообрядческом клад-
бище была похоронена сестра М.В. 
Ломоносова. 

Общество «Норд» и фонд «Поиск» 
совместно со священнослужителями 
в 1993 году перезахоронили на Воло-
годском кладбище, около барельефа 
«Жертвам Интервенции», расстре-
лянных на Мхах белых офицеров, свя-
щеннослужителей, красногвардей-
цев. Установили деревянный крест, 
поставили оградку. Сегодня этого уже 
нет, все поломано и снесено.

Предложения: 1. Провести пере-
пись всех захоронений.

2. Создать общественный совет 
попечителей и передать ему управ-
ление кладбищем. 

3. Организовать городской панте-
он (место захоронения выдающихся 
людей) — отвести территорию, при-
нять положение о пантеоне.

4. Поставить таблички и схему (на 
всех кладбищах) с указаниями некро-
полей выдающихся людей.

С. Клочев. Фото автора

Некрополь И. М. Сибирцева.
День памяти
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Проходя по Чумбаровке, не-
вольно любуешься благоу-

стройством этой улицы и зданиями, 
которые создают атмосферу начала 
ХХ века. Под  номером 41 располо-
жился большой  двухэтажный дом. 
На фотографии видно: фундамен-
тальный, основательный, кирпичный, 
оббитый современным сайденгом, 
имитирующим вагонку. В подвале - 
ресторан "Stare Mesto".  Говорят, что 
все здания, возведенные на проспек-
те Чумбарова-Лучинского, когда-то 
существовали в городе.  Интересно, 
где раньше был этот дом и кто в нем 
жил? С таких вопросов начался мой 
интерес к истории домов на этой  
улице. 

дом черепаноВа

КЛОЧЕВ Сергей Юлиевич - историк, автор буклета "Заповедная улица"

Отрадно сознавать, что сохранностью некрополей озаботились и читатели 
нашего журнала. Приводим выдержку из электронного письма, отправленно-
го мэру г. Архангельска Владимиру Николаевичу Павленко Ольгой Николаев-
ной Беляевой, с вопросами о могиле Я. И. Лейцингера:

"...Правильно ли, что на могиле "торчит камень, обнесенный со всех 
сторон более поздними захоронениями..."? ("Известия Русского Севера", 
№2, май 2010) <...>

В 2014 году исполнится 100 лет со дня смерти Лейцингера. Предлагаю 
найти возможность привести в порядок его могилу к этой дате, тем бо-
лее что ничего не надо переносить, всего лишь поставить (или восстано-
вить) памятник <...>  Затраты небольшие, в сравнении с затратами на 
памятник Кузнецову. 

Я понимаю, что много проблем, но память о Лейцингере - это ориентир 
для нынешних руководителей. Хотелось бы знать Ваше мнение, Виктор 
Николаевич, как в общем-то, преемника градоначальника Лейцингера. Мо-
жет, поддержать и культурно-просветительное общество "Норд" в этом 
вопросе?"

Ответ В. Н. Павленко:
"Уважаемая Ольга Николаевна! Большое спасибо за предложение. Обяза-

тельно приведем в порядок могилу такого выдающегося человека как Яков 
Лейцингер. Постараемся сделать в этом году, если не успеем, то в следую-
щем точно. Я обещаю."

Отклики на публикацию

Дом Черепановой М. А. С открытки из 
набора "Чумбаровка" Ю. А. Барашкова
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Так в этом доме жил знаменитый 
купец?  Его дом располагался на пе-
ресечении Петербургского проспекта 
и Полицейской улицы (ныне Ломоно-
совского проспекта и улицы Свобо-
ды).

Еще раз пролистав книги, только 
у Ю.А. Барашкова я нашел упоми-
нание о доме Черепанова. Но опять 
без инициалов, но с указанием более 
точного адреса: располагался дом по 
проспекту М.В. Ломоносова между 
улицами Поморской и К. Либкнехта.   

Решив выяснить, где же был дом 
Черепанова, я пошел в Государствен-
ный архив Архангельской области 
(ул. Шубина,3) и, листая документы, 
обнаружил, что было два дома Чере-
пановых: и около улицы Свободы, и 
около улицы К. Либкнехта. 

На Чумбаровке под номером №41 
возведен дом, принадлежавший 
жене надворного советника Марии 
Алексеевне Черепановой. Он и пока-
зан на фото 70-х годов прошлого века. 
И в новом издании буклета «Заповед-
ная улица» эта и ряд других неточно-
стей будут исправлены.  И теперь не 
будет недоразумений, кому этот дом 
принадлежал, не будет и путаницы с 
владельцем. А дом В.А. Черепанова, 
к сожалению, не сохранился.

Копия дома Черепановой М. А.  
На проспекте Чумбарова-

Лучинского. 2010. Фото автора.

Собирая материал для буклета 
«Заповедная улица», три года назад 
я нашел на открытках «Чумбаров-
ка», автор которых Юрий Барашков,  
фото строящейся копии дома №41. 
И здесь же — фото старого дома, по-
стройки 1888 года, который стоял на 
проспекте М.В. Ломоносова.  Он был 
подписан: дом Черепанова. Без ини-
циалов и других пояснений. Так он и 
был обозначен в моем буклете.

Но как-то в интернете нашел ре-
плику: мол, у Черепанова Василия 
Артемьевича был другой дом, и при-
ведена схема этого дома. И реплика-
укор: или автор брошюры «Заповед-
ная улица» ошибся, или строители 
допустили большие вольности при 
возведении дома. В истории Архан-
гельска Черепанов — известная фа-
милия. Василий Артемьевич Черепа-
нов был первым в городе, кто начал  
выпускать частную газету «Архан-
гельский листок справок и объявле-
ний» в 1874 г., основал знаменитую 
частную архангельскую типографию 
в 1871 г., которая с успехом составля-
ла конкуренцию губернской. В типо-
графии печатались газеты «Северный 
листок», «Архангельск», «Северное 
утро», «Северное эхо» и другие. При 
его доме, как и у многих архангелого-
родцев, был разбит сад. Он был од-
ним из лучших,  гордостью владельца 
дома. Хозяин был активным чело-
веком, постоянно занимаясь обще-
ственными делами. Гостеприимство 
его тоже было у всех на слуху. В доме 
бывали губернатор, архиерей, музы-
канты, писатели, артисты - элита ар-
хангельского общества. И в то же вре-
мя собирались гласно-подназорные, 
революционно настроенная моло-
дежь или учащиеся. Даже револю-
ционеры РСДП провели сходку в 
типографии, которая располагалась 
прямо в доме.  
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Детская школа народных ремёсел уже давно стала островком традицион-

ной народной культуры в современном мире, носителем подлинного духа и 
быта северян, связующим звеном между мудростью и опытом предков и бу-
дущими поколениями.

Для тех, кто живо интересуется историей, повседневной жизнью и бы-
том, традиционными ремёслами и народной культурой Русского Севера, но 
не может лично посетить школу ремёсел, представлены различные вариан-
ты самостоятельного постижения секретов и тонкостей ремесла. На страни-
цах данного издания ДШНР представляет новый проект – серию обучающих 
мастер-классов. 

беднарчик Анна Андреевна - заместитель директора ДШНР

мезенская пеленашка

•Готовим материалы для 
куклы 

•Полено дерева размером 
с локоть, около 30 см.

•Мох-бородач или лишай-
ник.

•Древесный рисовальный 
уголь

•Мука, вода или варёная 
картошка

•Ткань – лён или двунит-
ка, ветошь или белый ситец, 
бортовка, цветная или платок 
(головной)

В деревне Резя Пономарева Татьяна Фи-
липповна, 1946 года рождения, в девичестве 
Земцовская, показала, как делается мезен-
ская кукла, т.к. родом она из села Койнас Ле-
шуконского района по реке  Мезень. Сделала 
она её на сосновом полене. На полено накле-
ила  варёной картошкой тряпочку,  углём 
из русской печи нарисовала лицо куклы, 
на  еловую серу (смолу) приклеила мох-
бородач, чтоб волосики были у куклы. 
Положила  полено в лоскут, запеле-
нала  его и рассказала  историю, как 
она играла  с такой куклой. 



Северные ремесла –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  49 

Мастер-класс подготовлен Гончаровой Надеждой Вла-
димировной – педагогом дополнительного образования ГОУ 
ДОД «Детская школа народных ремесел»

Шаг 1. 
Прежде чем при-

ступить к изготовле-
нию куклы - сварить 
клейстер или карто-
фель.

На полено накле-
ить варёной картош-
кой или клейстером  
двунитку – это будет 
у куклы лицо.

Шаг 2. (рис. 3.)
Древесным углём нарисовать
глаза, нос, рот.

Шаг 3. 
Приклеить мох (в старину при-

клеивали смолой сосны), 
мы приклеим клейстером
Шаг 4. (рис. 5.)
Обмотать полено ветошью или 

белым ситцем.
Шаг 5. (рис. 6.)
Положить полено на платок и 

завернуть куклу с головой 
(как заворачивают детей)

"Мы с подружками наберём поленьев, тех, что 
привезены из леса для  топки печи, подберём ров-
ненькие,  гладенькие, смолой пахнут - «живое дере-
во», отыщем  мох-бородач и серу, сделаем каждая 
себе по кукле, у матери лоскутов попросим". 

"Вот завернём куклу в 

тряпочку (пеленку) и под-

сунем внутрь пеленки 

новорожденных мышат. 

Мышата пищат, а мы хо-

дим по деревне, баюкаем 

кукол. Тут меня мама до-

мой позвала, покушать. 

Ну, я домой прибежала, 

куклу на лавку положила,  

мама прислушивается, где 

это пищит, никак не может 

понять, а мышонок возьми 

да выползи из куклы. До-

сталось мне от мамы".
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ОБРАЗЦОВА Оксана Юрьевна - к.пед.н., доцент кафедры педагогики факультета 
начального образования и социальной педагогики ПГУ

уроки с ломоносоВым: 
учебное пособие для учащиХся 7-9 классоВ 

В рамках 
подготовки к 
300-летнему 
юбилею М.В. 
Ломоносова и 
при финансо-
вой поддерж-
ке Рособ- 
разования из-
д а т е л ь с т в о 
Поморского 
университе-
та выпустило 
серию книг о 

великом русском учёном. Среди пяти 
изданий одно адресовано школьни-
кам и учителям — учебное пособие 
для учащихся 7-9 классов «Уроки с 
Ломоносовым».

Перед авторским коллективом, в 
который вошли 12 преподавателей 
и сотрудников ПГУ, стояла непростая 
задача: нужно было создать книгу, 
которая бы интересно, проблемно, 
доступно, живым языком рассказа-
ла бы современным подросткам о 
непростом жизненном пути М.В. Ло-
моносова, его научной деятельности 
и открытиях, его поисках и метаниях. 
Авторы стремились показать Ломо-
носова на фоне его эпохи и как учё-
ного, и как человека.

Кроме того, это должна была стать 
не просто книга для чтения, а именно 
учебное пособие:

- которое ученик мог бы изучать 
самостоятельно;

- используя которое, учитель мог 
бы работать со всем классом;

-  в котором каждая его часть явля-
ется и самостоятельной, и элементом 
целого.

В результате обсуждений и споров 
родилась та концепция, которая и 
была реализована. Весь материал по-
собия разделен на 2 части. В 1 части 
«Сын Земли Поморской» рассказыва-
ется о жизни Ломоносова, его малой 
родине — Русском Севере, о научной 
и образовательной деятельности учё-
ного. Во второй части «На уроки с Ло-
моносовым» представлены 6 уроков, 
6 научных областей, в которых ярко 
проявился талант учёного — химия, 
физика, история, русский язык, лите-
ратура, география (науки о Земле). 

Таким образом, учителя получают 
возможность или отдельно прорабо-
тать материал каждого урока на сво-
их предметах, или посвятить целый 
учебный день научной деятельности 
М.В. Ломоносова.

Авторы постарались, чтобы фор-
мат пособия был предельно удобен 
для учеников и учителей — справоч-
ный аппарат сопровождает основной 
текст уроков и вынесен на поля, каж-
дый законченный фрагмент текста за-
вершается вопросами ученикам (как 
репродуктивного, так и проблемного 
характера), в тексте расположены 26 
цветных и черно-белых иллюстра-
ций, а также фотографии на цветных 
вклейках.

Изюминкой в оформлении посо-
бия стали иллюстрации, подготов-
ленные учащимися художественной 
школы № 2 г. Северодвинска. Их дей-
ствительно можно считать уникаль-
ным элементом данной книги.

Авторы надеются, что пособие бу-
дет издано тиражом, необходимым 
для его включения в учебный процесс 
во всех заинтересованных школах.
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ШАЛЯПИН Сергей Олегович - кандидат исторических наук, доцент,  заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права ПГУ имени М.В.Ломоносова

дуХоВные искания ненецкого народа
Книга «Тернистый путь к право-

славию», принадлежащая перу одно-
го из старейших краеведов Поморья  
Н.А. Окладникова и доцента Помор-
ского университета Н.Н. Матафано-
ва, представляет собой заметное 
явление среди историко-
краеведческих изданий 
последних лет. Наверное, 
впервые с начала XX века 
авторов всерьез заинтере-
совала тема истории ду-
ховной жизни ненецкого 
народа, связанная как с 
традиционными самоед-
скими верованиями, так и с 
православным миссионер-
ством, составляющим за-
метную страницу в истории 
духовных исканий народов 
Крайнего Севера. Взявшись за подоб-
ное исследование, авторы обрекли 
себя на нелегкую попытку объек- 
тивно и максимально полно осве-
тить различные аспекты северного 
миссионерства, не преуменьшая 
его значения (как это делалось в со-
ветской атеистической литературе), 
но и не затушевывая определенных 
негативных сторон. Стремление к 
объективности и научной достовер-
ности материала, вошедшего в книгу, 
заслуживает самой высокой оцен-
ки. Уважаемые краеведы собрали 
большой архивный материал, обоб-
щили публикации разных лет, желая 
сделать свой труд исчерпывающим, 
не оставляющим научных пробелов 
и умалчиваний, так часто встречаю-
щихся в подобных исследованиях.

Открывается издание кратким 
очерком о ненцах архангельских 
тундр, написанном в лучших тради-
циях позабытого, к сожалению, «на-

родоведения» конца XIX в. На стра-
ницах книги интересно изложена 
история проникновения русского на-
селения в Заполярье и установления 
его отношений с коренными жите-
лями тундр. Авторами представлена 

широкая панорама рели-
гиозных верований, обря-
дов и ритуалов ненецкого 
народа. На основе богато-
го этнографического и ар-
хеологического материала 
повествуется о ненецких 
святилищах и жертвенных 
местах и об особенностях 
шаманизма самоедов. 
Однако, как явствует из 
подзаголовка книги («Из 
истории обращения в хри-
стианство ненцев архан-

гельских тундр»), ее авторов в зна-
чительно большей степени занимает 
сюжет христианского миссионерства 
в Заполярье. В связи с этим после-
дующие пять глав издания целиком 
посвящены распространению право-
славия среди народов Крайнего Се-
вера.

Кратко затронув первые попытки 
христианизации ненцев, предприни-
мавшиеся еще с XVI столетия, авторы 
переходят к подробному рассказу об 
одной из самых ярких и драматичных 
страниц истории северного миссио-
нерства - деятельности в Мезенских 
тундрах в 1824-1830 гг. архимандрита 
Вениамина (Смирнова). Знаменитая 
миссия архимандрита Вениамина, 
вошедшая во все церковные энци-
клопедии и обобщающие сочинения 
по истории Русской православной 
церкви XIX в., остается тем не менее 
малоизученной. Еще в момент рабо-
ты самой миссии отношение к ней 
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духовных и светских властей было 
неоднозначно. Русские «хозяева», из 
числа мезенских мещан и крестьян, 
для сохранения своего хозяйствен-
ного господства над ненецким на-
селением всячески препятствовали 
миссионерам. Губернская админи-
страция в лице генерал-губернатора 
С.И. Миницкого предпочитала сохра-
нять секретность и необоснованную 
таинственность в вопросах христиа-
низации самоедов. Все это вызывало 
подозрения и непонимание ненцев, 
конфликтовавших со служителями 
миссии. Еще более спорной явля-
ется миссионерская деятельность  
А.И. Ситникова 1861-1863 гг., которой 
посвящен отдельный параграф ра-
боты Н.А. Окладникова и Н.Н. Мата-
фанова. Не будучи лицом духовным, 
макарьевский купец Ситников по 
своей частной инициативе способ-
ствовал распространению правосла-
вия в мезенских тундрах. Но его мис-
сия сопровождалась обвинениями в 
насилии над местным населением и 
скупке мехов для последующей пере-
продажи на нижегородской ярмарке. 
При оценке столь неоднозначных 
итогов деятельности двух миссий в 
советской научной литературе во- 
зобладал глумливо - пропагандист-
ский подход к их оценке, выпячи-
вавший неудачи миссионеров и со-
вершенно игнорировавший большое 
просветительское значение миссий. 
Авторы рецензируемой книги в сво-
ем стремлении к объективности 
пытались проверить по архивным 
материалам широко известные нега-
тивные данные о миссиях и практи-
чески не нашли их подтверждения.

Учитывая то обстоятельство, что 
создание церковного прихода за-
частую сопровождалось открытием 
приходской школы, роль христиани-
зации в распространении просвеще-
ния среди ненецкого народа трудно 
переоценить. Этому направлению 

духовного просвещения самоедов ав-
торы книги «Тернистый путь к право-
славию» посвятили отдельную главу.

Рецензируемая книга ценна еще 
и как незаменимый источник инфор-
мации для дальнейшего изучения 
истории края. Авторы собрали впе-
чатляющий иллюстративный матери-
ал: от зарисовок ненецких святилищ 
до видов современных храмов НАО, 
от старинных карт мезенских тундр 
до редких портретов деятелей про-
шлого, упомянутых в издании. Боль-
шая поисковая работа в архивах по-
зволила краеведам опубликовать 
некоторые документы, о которых ча-
сто пишут различные авторы, но кото-
рые никогда не печатались в полном 
объеме. Так, в приложениях читатель 
найдет рукописную «Переводную аз-
буку с русского языка на самоедский 
от А до Я», перевод на самоедский 
язык краткого изложения Нового За-
вета, составленный архимандритом 
Вениамином в 1828 г., факсимиль-
ное воспроизведение самоедско-
го букваря 1895 г., составленного  
И.М. Сибирцевым, «Устав об управ-
лении Самоедами, обитающими в 
Мезенском уезде Архангельской гу-
бернии» 1835 г.

Заключительный раздел книги 
повествует о возрождении право-
славия в Ненецком округе в наши 
дни. Третье тысячелетие не стало 
для жителей Заполярного края эпо-
хой неверия и религиозного индиф- 
ферентизма. Строящиеся в округе 
храмы, открывающиеся воскресные 
школы - закономерный итог много-
векового тернистого пути жителей 
«краисветного» региона к вере, а 
проведенное Н.А. Окладниковым 
и Н.Н. Матафановым исследование 
предстает своеобразной летописью 
духовных исканий ненецкого наро-
да, не забывающего свои традиции 
и с открытым сердцем встречающего 
православное просвещение.
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бОРьбА зА НеНеЦКИй ОКРуг

Совсем недавно мы отметили 80-
летие со дня образования перво-

го на Крайнем Севере Ненецкого на-
ционального, с 1977 г. автономного, 
округа. Из глубоких, детальных ис-
следований доктора исторических 
наук, профессора ПГУ имени М.В. Ло-
моносова С.И. Шубина мы знаем, как 
совсем непросто шел процесс появ-
ления этой новой административно-
территориальной единицы в составе 
Северного края. Подтверждением 
вышесказанному служит и выявлен-
ное нами в Государственном архи-
ве Архангельской области письмо 
председателя Комитета содействия 
малым народностям Севера при Арх-
губисполкоме, Севкрайисполкоме 
(1925 – 1931) Н.Е. Сапрыгина, адре-
сованное своему заместителю А.Ф. 
Хатанзейскому, находящемуся в то 
время в  тундрах будущего округа. 
Письмо написано спустя несколько 
дней после появления судьбонос-
ного постановления Президиума 
ВЦИКа об образовании Ненецкого 
национального округа. Давайте вни-
мательно вникнем в его суть: «…Меж-
ду тем у нас здесь, в Архангельске, и 
в Москве разрешался очень важный 
вопрос о Ненецком округе, причем 
все краевые учреждения (в которых, 
между прочим, работают зыряне) 
были, конечно, против Ненецкого 
округа. Несмотря на наши протесты, 
было вынесено постановление о раз-

делении тундр и ненцев на две ча-
сти границей по р. Индиге, нам при 
этом не давали возможности иногда 
даже заявлять свое мнение, в газетах 
наши статьи и заметки не помеща-
ли. Очень часто говорили, особенно 
«комийцы»: «Мало ли что вы, коми-
тетчики, говорите, а самоеды говорят 
не так, они за нас, комийцев, а не за 
вас, и постановления съездов дутые, 
неправильно записали в протоколах» 
и т.д. Вот тут - то и была нужна твоя 
помощь, как ненца, тундровика… Хо-
рошо еще, что дело решилось в нашу 
пользу. ВЦИК постановил образовать 
самоедский округ, но могло быть и 
иначе. И теперь еще краевой орг. 
Комитет пишет протест против реше-
ния ВЦИК и возможно еще бороться 
за Ненецкий округ. Аж так вот. Во-
первых, напиши нам, что тобой сде-
лано за это время и что ты намерен 
делать дальше. Если ты думаешь, что 
тебе еще необходимо остаться на Пе-
чоре или в тундре, то напиши поче-
му, и для какой работы. Имей в виду, 
что если будет Ненецкий округ, а он 
наверно будет, то здесь будет очень 
много работы по организации окруж-
ных учреждений и твое присутствие 
будет крайне необходимо. Отвечай 
немедленно. С ком. приветом Н. Са-
прыгин. 1929, 23 июля»(ГААО. Ф. 760. 
Оп. 1. Д. 61. Л. 1 – 1 об).  

К публикации подготовил  
Н. Матафанов.             

ПАМятНИК Н.г. КузНеЦОВу
8 мая 2010 года в Архангельске открыт памятник земляку, герою Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг. адмиралу Н.Г. Кузнецову. Памятник установлен на берегу 
Северной Двины, около учебного заведения – Архангельского морского инсти-
тута имени В.И. Воронина, где готовят моряков гражданского флота. Постамент 
символизирует рубку военного корабля, на которой в полный рост  стоит фигура 
военоначальника. Высота бронзового памятника 6 метров, в том числе фигура 
флотоводца – 4,3 метра. На постаменте высечена фраза, которая стала девизом 
жизни Николая Герасимовича Кузнецова: «Принимаю ответственность на себя». 
Изготовлена скульптура в Москве, в центре художественного литья «Царский 
остров». В основании памятника заложена капсула из землей с родной деревни 
адмирала Кузнецова.
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путешестВие без карты и компаса.

КУЗНЕЦОВА Татьяна Александровна - краевед, методист туристско - краеведче-
ского направления МОУ ДОД "Соломбальский дом детского творчества"

«Я за путешествия, за самые дальние, увлекательные и, если хотите, 
экзотические! Но на этот раз я предпринял путешествие на очень корот-
кое расстояние, всего через реку шириной метров в четыреста. Тут же в 
моём родном городе, в Архангельске. Потому в моих описаниях я не могу 
обещать читателям ни скорости экспрессных поездов, ни высоты в де-
сять тысяч метров, ни штормов в безбрежии океана. «Без карты и ком-
паса» или «Путешествие по стране моего детства» - так можно назвать 
мои заметки. А что это за страна такая? - спросите вы....   «Страна» эта 
называется Соломбалой».

Евгений Степанович Коковин. "На острове моего детства". (Из «Записок 
о Соломбале»).

ли квасом и пивом. О популярности 
этих заведений свидетельствует не 
только название данного острова, но 

и двух переулков, 
расположенных 
здесь же.

Чтобы отвлечь-
ся от звуков и ско-
ростей города, 
достаточно будет 
свернуть на улицу 
Валявкина — по 
правую руку от 
букв СОЛОМБАЛА. 
Улица Валявкина 
(бывшая Соловец-
кая) выведет нас 
к речке Солом-
балке. Настоящей 
Соломбалке! А 
точнее к тому, что 
осталось от насто-
ящей Соломбалки. 
Через речку пере-
кинут подвесной 

мостик. Много ли Вы видали подвес-
ных мостиков? А наш мостик совсем 
без опор, и какой-нибудь озорник за-
просто может раскачать Вас, любую-
щегося видами окрестностей. Стоя 
на мостике, видим Кузнечиху, в кото-

Соломбала давно уже не та, какой 
её увидел Пётр I, и не та, какой её 

запомнил уходивший к Северному 
полюсу Георгий 
Яковлевич Седов, 
и не та, какой её 
описал «романтик 
из Соломбалы», 
автор повести 
«Детство в Со-
ломбале» Евгений 
Степанович Коко-
вин.

Но она всё так-
же остаётся при-
в л е к а т е л ь н о й . 
Давайте прогуля-
емся по островам 
и мостикам Со-
ломбалы.

На съезде с 
Кузнечевского мо-
ста нас встречает 
остров Банный 
(Малый, Прядиль-
ный).  Название «Банный» происходит 
от бань, стоявших по берегам Солом-
балки. Бани привлекали посетителей 
не только чистотой и светлой речной 
водой, но и тем, что соломбальцы 
своих посетителей бесплатно угоща-
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рую впадает или из которой вытекает 
Соломбалка. Повернёмся в другую 
сторону и  увидим, как река делает 
крутой поворот вправо. Это всё, что 
осталось от Соломбалки. Остальная 
её часть давно засыпана, и там сто-
ят дома. На берегу той, давно уже 
не существующей части Соломбалки, 
стояло когда-то двухэтажное здание 
Соловецкого подворья. Оно не было 
таким красивым и привлекательным, 
как в городе, но и сюда заходили суда 
из Соловецкого монастыря, забирая 
богомольцев.

Крутой поворот Соломбалки впра-
во, эти 200 метров есть канал, соеди-
нивший Соломбалку с рекой Курьей. 
Мосты, что по Никольскому проспек-
ту и улице Советской, проложены над 
водной гладью Курьи. Из двух назва-
ний рек соломбальцы выбрали то, 
что им ближе и роднее.

Пройдя по подвесному мосту, мы 
с острова Банный попадаем на остров 
Повракульский (Средний, Николь-
ский). На его территории расположе-
ны Первая, Вторая и Третья солом-
бальские деревни, Кемский посёлок, 
микрорайон «Первых пятилеток», де-
ревня Повракуловка (Повракулка) и 
часть Маймаксы. За годы существова-
ния остров изменился. Часть его «от-
резали», выкопав канал (речь о нём 
шла выше), и присоединили отрезан-
ное к острову Банный. Никольским он 
назывался потому, что, как говорят, 
на его территории когда-то стояла де-
ревянная церковь Николая Угодника. 
Теперь об этом напоминает название 
проспекта Никольский.

Если после подвесного моста мы 
повернём вправо и пройдём 300 ме-
тров, то окажемся на берегу речки 
Кузнечихи, где нам откроется пано-
рама Кузнечевского моста и города. 
Сюда редко захаживает посторон-
ний. Нет ни одной фотографии (когда-
либо опубликованной) Кузнечевского 

На речке Соломбалке

Подвесной мостик

Дом В. П. Коковина

Панорама Кузнечевского моста
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моста, сделанной с этой точки. Буду 
рада, если ошибусь.

С острова Повракульский, вос-
пользовавшись небольшим пеше-
ходным мостиком, можно попасть 
на третий остров Соломбальский. В 
переводе с угро-финского «солом 
бала» означает «топкое, болотистое, 
низменное место (остров)». Итак, мы 
спустились с моста и стоим на улице 
Шилова, которая, кстати, ни разу не 
меняла своего названия. Параллель-
но ей, ближе к улице Советской, про-
легла улочка Розмыслова, также не 
менявшая своего названия. До сих 
пор стоит на улице Шилова дом №5, 
в котором прошло детство Валерия 
Петровича Коковина (племянника 
писателя Е.С. Коковина), мореплава-
теля и почётного гражданина города 
Архангельска.

Соломбалка хороша в любое вре-
мя года. Особенно река привлекает на 

прогулки летом, когда мамы-уточки 
«выводят в свет» своих детенышей. 
Местные жители, особенно, конечно, 
детвора, на прогулки берут хлебушек 
и кормят птиц. К концу лета их здесь 
много. Они величаво, важно рассе-
кают гладь реки, внося особое ожив-
ление в застывший пейзаж. А вот ког-
да деревья и кустарники, растущие по 
берегам речки, оденутся в «багрянец 
и золото», здесь можно часто встре-
тить художников, как известных, так 
и начинающих. Но даже тогда, когда 
вода закована ледяным панцирем, 
можно пробежаться по льду, пого-
нять мальчишкам мяч, покататься на 
лыжах и санках или на снегоходах. А 
потом наступит весна. Река вскроет-
ся, подступит к порогам прибрежных 
домиков, толщи льда унесет в море, 
а вместе с ними невзгоды, печали и 
морозы.

Редакция поздравляет наших читателей Георгия Дмитриевича Смирнова и 
Людмилу Васильевну Каневу - победителей конкурса "Книжные кроссворды"! 
Они совершенно верно разгадали все слова кроссворда "Северный дом", опу-
бликованного в №2(4) 2010 г. 

Хочется отметить творческий подход Георгия Дмитриевича и его, несомнен-
но, глубокие знания в области северной архитектуры. На 12 листах (!) Георгий 
Дмитриевич дал развернутые пояснения к терминам кроссворда, снабдив их 
многочисленными иллюстрациями.

Редакция не может не отметить увлеченность Людмилы Васильевны исто-
рией родного края, а самое главное - её стремление привить этот интерес ее 
ученикам. Приятно сознавать, что и наш журнал вносит свою посильную лепту 
в это нужное дело.

Мы с радостью награждаем Георгия Дмитриевича и Людмилу Васильевну 
сборником стихов и прозы нашего северного поэта Анатолия Вадимовичаа 
Беднова и надеемся на дальнейшее участие наших победителей в жизни жур-
нала.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №2 за 2010 г.:
По горизонтали.
3.Фуганок.  6.Мезонин.  7.Консоль.  11.Хоромы.  12.Балкон.  13.Перетирка.  

16.Перила. 17.Матица. 20.Шпалера. 21.Плотник. 22.Галерея. 
По вертикали.
1.Курица. 2.Помочь. 4.Озадок. 5.Кошель. 8.Полотенце. 9.Подклет. 10.Горница. 

14.Ритуал. 15.Ставни. 18.Чердак. 19.Голбец

ПОзДРАВЛяеМ ПОбеДИтеЛей
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Премия общественности Архангельска 

«Чаша раздумий»

Объявляется прием документов на ежегод-
ную общественную премию «Чаша раздумий».   

 В состав оргкомитета входят известные крае-
веды, ученые-историки, общественные деятели, 
предприниматели.   

Номинации, по которым присуждаются пре-
мии за печатные работы:

• «Книга, написанная на основе архивных 
данных, с публикацией новых докумен-
тов», 

• «О людях и событиях земли Поморской», 
• «Поморская культура», 
• «Архангельский Север в мемуарах», 
• «История города Архангельска». 
Один автор может быть представлен на пре-

мию только в одной номинации. Оргкомитет на-
поминает, что оценивается содержание, обще-
ственная значимость выдвинутых на премию 
работ, а не только их полиграфическое исполне-
ние.

Работа, представляемая на премию «Чаша 
раздумий», должна быть выдвинута обществен-
ной организацией или трудовым коллективом. 

Премия учреждена культурно-просветительным обществом «Норд» в 
2005 году. С 2007 года в оргкомитете по ее присуждению участвуют все 
желающие организации — общественные, коммерческие, научные. 

Премия  представляет собой специально изготовленную чашу, на кото-
рой изображены храм и свеча - символы духовности и горения. Премия – 
общественное признание заслуг авторов за созданные произведения.

Выдвигаемая на пре-
мию работа должна удо-
влетворять следующим 
требованиям, предъяв-
ляемым оргкомитетом:

1. Печатная работа  из-
дана в 2010 г. 

2. Работа направлена 
на  изучение куль-
туры, истории,  эко-
номики, науки и об-
разования  Русского 
Севера.

В оргкомитет пред-
ставляют:

1. Протокол по выдви-
жению книги,

2. рецензию,  
3. обоснование, поче-

му эта книга заслу-
живает обществен-
ного признания, 

4. само произведение, 
5. заполненную форму 

заявки, 
6. оргвзнос 500 руб (за 

каждую работу). 

Форму заявки можно получить в редакции 
журнала. Справки по т. 655-191.  Документы 
принимаются до 30 января 2011 г. по адресу: 
163000 г. Архангельск, ул Поморская, д.34. ДКПО 
«Норд».

Премии вручаются на торжественной церемонии, о которой будет объяв-
лено дополнительно.  В каждой номинации вручается одна премия: специ-
ально изготовленная чаша и денежный сертификат на сумму не менее одной 
тысячи рублей. Оргкомитет оставляет за собой право присуждения специаль-
ных и поощрительных дипломов. Всем номинантам выдается диплом участ-
ника.

Оргкомитет.



58  –––––––––––Известия Русского Севера / №3(5) / сентябрь 2010

Это случилось  в декабре 1939 
года в ходе Советско-финской войны.  
Двум батальонам 718 полка, входя-
щего в состав  139 стрелковой диви-
зии, была поставлена задача  выйти 
в тыл финским частям в районе озера  
Варолампи.  Передвигаться  по зим-
нему лесу очень сложно, к тому же 
подразделения заблудились. И вме-
сто отведенных заданием двух суток, 
батальоны потратили  пять. В ночь с 
9 на 10 декабря советские солдаты  в 
районе Хонкаваоре  вышли на фин-
ские тылы, прямо на полевые кухни, 
где в это время варили сосисочный 
суп, захватили их, но финны сумели  
оттеснить к озеру  советские батальо-
ны.

 При этом, как утверждают финны, 
было убито около ста красноармей-
цев. Вот отыскать место гибели со-
ветских солдат  и решили мужики из 
отряда «Разведка», г. Мирный. Труд-
ность заключалась в том, что   (это 
подтвержденный  факт)  718 полк 
впоследствии был разбит, его штаб-
ная документация была захвачена. 
Финские архивы хотя и открыты, но и 
в них документации 718 стрелкового 
полка  найти пока не удалось.

  Весна нынче была поздняя, поэто-
му отправились  в экспедицию только 
в первых числах мая. Наш путь  лежал  
в  небольшой городок Суоярви в Ка-
релии. Именно в Суоярвском районе 
и проходили описанные события. Из 
Плесецка на Каргополь, дальше че-
рез Кенозерский парк, с его грунто-
выми дорогами. Настоящий асфальт 
начинался только тогда, когда пере-
секаешь границу с Карелией. Выехав 
в обед из Плесецка, мы уже утром 
были в Суоярви. Здесь надо было от-
метиться в районной администрации, 
милиции, военкомате, федеральной 
службе безопасности. Только выпол-

нив все формальности, можно было 
отправляться в лес. 

Ехали на «Ниве». Чем дальше мы 
уезжали, тем хуже становилась до-
рога. Прошедшие дожди ухудшили 
ее состояние.  Два раза буквально 
«садились в лужу». И только  к ночи 
добрались до места предполагаемых 
боев. Было уже поздно, ставить па-
латки не было никаких сил. Поэтому 
решили заночевать в машине. 

На следующее утро отыскали ме-
сто поближе к протоке, соединяю-
щей два озера. В лесу все еще лежал 
местами снег. Разбили  лагерь и, по-
пив кофе, отправились в лес на раз-
ведку. В первый выход никаких сле-
дов боев обнаружить не удалось. На 
следующий день поиск продолжили. 
На одной из сопок наткнулись на ка-
пониры (вырытые в земле укрытия 
для  техники и орудий). Ночью пошел 
снег. И так-то было прохладно, стало  
еще холоднее.  Утром потеплело, но 
вместо снега пошел дождь. Находки 
были, но ничего похожего, что здесь  
был кровопролитный бой,  найти не 
удалось.

День Победы, как и положено по-
исковикам, встретили в лесу. Вечером 
сварили уху из попавших окуней. Из-
за плохой погоды рыба  была тощая, 
а из-за темной воды в озерах еще и 
черная. Но после макарон с тушенкой 
было вкусно.   

В последующие дни  продолжи-
ли обследование капониров и окру-
жающей местности. То, что  здесь 
были финны, подтверждало  очень 
многое.  Нашли даже кухонный котел 
с финскими клеймами. Обнаружили 
несколько блиндажей, в одном  было 
сделано освещение, сохранились 
провода и лампочка, другие укры-
тия. Все свидетельствовало, что фин-
ны здесь стояли. Различных находок 

НеИзВеСтНый ЭПИзОД зАбытОй ВОйНы
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было много. Но то, что здесь был бой,  
ничто не подтверждало. 

Можно понять: винтовки  финны 
могли  собрать, поэтому мы их не на-
ходили. Но у солдат еще  много друго-
го снаряжения: противогаз, саперная 
лопатка и т.д. Ничего нет. К тому же, 
солдаты должны были где-то быть 
захоронены. Обычно с течением вре-
мени почва в  местах захоронений 
начинает  проваливаться. Нигде ни-
чего подобного. 

Несколько дней поисков в районе 
предполагаемой «сосисочной вой-
ны» ни к чему не приводили. 

Установив переправу, перебра-
лись через протоку, чтобы обследо-
вать лес между озерами. Пусто.  Так 
и не найдя места, где погибло около 

сотни наших солдат, мы решили свер-
нуться: видно, финны сильно преуве-
личили свою победу. Переехали в 
Олонецкий район. Здесь тоже было 
поле около деревни, где по воспоми-
наниям местных  жителей,  финны из 
пулеметов положили много наших 
солдат, и это следовало проверить.

Ехали мы другой дорогой. Но такой 
же узкой и малопроезжей. Несколь-
ко раз видели фундаменты домов. 
Здесь раньше были финские хутора. 
Поля заросли. Финны, после того как 
эти земли были переданы Советско-
му Союзу, ушли. А  новых желающих 
здесь поселиться не нашлось.

                                                                                           
Н. Москвин

С 26 по 31 июля в столице Швеции - Стокгольме проходил восьмой Все-
мирный конгресс Международного совета по исследованиям Центральной и 
Восточной Европы (ICCEES-2010). В его работе приняли участие около полуто-
ра тысяч представителей из 40 стран мира. Архангельскую область на фору-
ме представлял член совета журнала "Известия Русского Севера", профессор 
Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова С.И. Шу-
бин. В рамках конгресса состоялись многочисленные пленарные, секцион-
ные заседания, «круглые» столы и дискуссии по широкому кругу вопросов. 
По подсчетам организаторов, если б обсуждение вынесенных в повестку дня 
проблем происходило не по секциям, а в одной аудитории, для исполнения 
программы потребовалось бы 75 дней!

Традиционным достоинством всемирных конгрессов (и шведский, в этом 
смысле, не стал исключением) является участие в обсуждении актуальных 
проблем как крупнейших мировых ученых, политиков, дипломатов, так и 
молодых исследователей: студентов, аспирантов. Причем дискуссии носили 
достаточно демократический, активный и заинтересованный характер, моло-
дежь имела возможность заявить о себе, а общение с маститыми учеными 
и крупными политическими деятелями позволяло и тем, и другим «сверить 
часы», отточить аргументацию и углубить понимание процессов, происходя-
щих в мире.

Традиционно в центре внимания участников форума была Россия и пост-
советское пространство. Немалый интерес был проявлен и к проблемам раз-
вития северных регионов Российской Федерации. 

По нашей просьбе в следующем номере журнала Сергей Иванович более 
подробно расскажет об этом важном научно-политическом событии. 

НАшИ НА МежДуНАРОДНОМ КОНгРеССе
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шеВАРНАДзе ИНтеРеСОВАЛ АРхАНгеЛьСК
Это было в далеком 1977 году. Тогда я, 22-х летний учитель, после первого 

года работы совершал туристическую поездку по Грузии. Осматривая досто-
примечательности Тбилиси, отстал от группы и, чтобы её догнать, сократил 
путь, свернул на небольшую, тихую улочку. Хотя я торопился, все же на нео-
бычную архитектуру, отличающуюся от наших северных зданий, засмотрелся. 
Тут меня и окликнул пожилой (по моим меркам) мужчина: 

- Молодой человек, Вы к нам в гости приехали? 
- Да. 
И дальше у нас состоялся такой разговор:
- Откуда ?
- Из Архангельска.
Вопросы следовали один за другим:
- Как вы там живете? Мерзните? Как с продуктами? Очереди большие? 

Мясо куриное бывает? Яйцо? 
Отвечая на вопросы, я заметил на лацкане темного пиджака собеседника 

маленький значок с надписью «Верховный Совет  СССР». Тут подумалось: не 
простой ты человек, не зря расспрашиваешь так подробно о нашей жизни. 
Рядом стояла черная "Волга".  Вопросы следовали дальше:  

- У вас первый секретарь Попов? Как к нему относитесь? Как он управляет? 
Много строит? Из вопросов следовало, что он знает об области многое. 

- Вы у нас были?
- Нет, не довелось.
- Приглашаю.
Время поджимало, и, извинившись, что спешу, я отправился догонять 

свою группу.
Уже в школе, вывешивая плакат с членами Политбюро ЦК КПСС, я увидал 

знакомого «мужика» -  Эдуарда Амвросиевича Шеварнадзе, тогда первого се-
кретаря ЦК Компартии Грузии. Вот, оказывается, с кем я беседовал на тихой 
тбилисской улочке!

Сегодня, вспоминая этот мимолетный эпизод, удивляюсь: было время, 
когда самые высокие чины ходили без охраны, могли на улице заговорить 
с прохожим, не боялись покушений. Когда-нибудь в России будут еще такие 
времена?

С. Клочев


