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Юо^оинв

 

интатели/

На

 

журнал

 

"История

 

Петербурга»
можно

 

подписаться

 

в

 

любом
отделении

 

связи

 

по

 

каталогу

^Роспечати"

Подписной

 

индекс

 

14244

Журнал

 

«История

 

Петербурга»
выходит

 

6

 

раз

 

в

 

год

Наш

 

журнал

 

можно

приобрести

 

в

 

магазинах:

«Летний

 

сад»

(Большой

 

пр.

 

ПС,

 

82,
тел.

 

232-2 104),
«Дом

 

Крылова»
(Садовая

 

ул.,

 

20,
тел.

 

310-4487),
«Галерея

 

Третьякова»
(Пионерская

 

ул.,

 

2,
м.

 

«Спортивная»),
а

 

также

во

 

многих

 

центральных

книжных

 

магазинах

 

города



ИСТОРИЯ

 

ПЕТЕРБУРГА
№

 

1

 

(23).

 

2005
Содержание

у.

ОТЦЫ

 

ГОРОДА
В.

 

А.

 

Бачшшн

Петр

 

I

 

как

 

религиозный

 

тип

                                    

3

ПЕТЕРБУРЖЦЫ

 

И

 

ПЕТЕРБУРЖЕНКИ
Г.

 

П.

 

Игнатьева

Николай

 

Александрович

 

Морозов

 

-

 

узник

Шлиссельбургской

 

крепости

 

(1884-1905)

            

6

Н.

 

М.

 

Хаит
Гордость

 

нашего

 

города

                                           

1 1

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

 

ПЕТЕРБУРГ
М.

 

Н.

 

Барышников,

 

Т.

 

Е.

 

Барышникова
Иностранцы

 

в

 

деловом

 

жиши

 

Петербурга
в

 

первой

 

половине

 

ХУИП

 

века

                                

18
А.

 

Н.

 

Тагирджанова
Татарское

 

подворье

 

в

 

Санкт-Петербурге

 

-

идея,

 

реализованная

 

столетие

 

спустя

                    

24

МУЗЕИ

 

ПЕТЕРБУРГА
Б.

 

Ф.

 

Апарин

100

 

лет

 

Центральному

 

музею

 

почвоведения

им.

 

В.

 

В.

 

Докучаева

                                                

27
Е.

 

И.

 

Кочерова,

 

Ю.

 

В.

 

Мудрое
Живопись

 

европейских

 

мастеров

                          

31

ЖИВОПИСНЫЙ

 

ПЕТЕРБУРГ

О.

 

П.

 

Вареник
Карл

 

Брюллов:

 

«Моя

 

жена

 

-

 

художества...»

         

34

ПЕТЕРБУРГСКАЯ

 

СЕМЬЯ
К.

 

В.

 

Овчинников
Мои

 

предки

 

-

 

Докучаевы

 

и

 

Приморские

              

40
М.

 

М.

 

Гаккель
Судьба

 

двух

 

братьев

 

-

 

ленинградских

 

инженеров

 

44

ГОРОДСКОЙ

 

ФОЛЬКЛОР
Н.

 

А.

 

Синдаловский
Допетербургская

 

история

 

Петербурга

НЕИЗВЕСТНОЕ

 

ОБ

 

ИЗВЕСТНОМ
Н.

 

В.

 

Лаврентьев
О

 

чем

 

поведала

 

и

 

га

 

рая

 

открытка

ОТРЫВКИ

 

ИЗ

 

БУДУЩЕЙ

 

КНИГИ
Н.

 

П.

 

Столбова
Далекое

 

прошлое

 

охтинских

 

берегов

51

60

62

_

СОВРЕМЕННЫЕ

 

МЕМУАРЫ
О.

 

Р.

 

Ницман
«Муха»

 

шестидесятых

ПРИГОРОДЫ
//.

 

О.

 

Пащинская
\Щуб

 

Вашингтона

 

на

 

Царицыном

 

острове

в

 

Петергофе

ИСТОРИЯ

 

СОВРЕМЕННОСТИ
B.

  

Ф.

 

Пятинин
Как

 

возрождалось

 

имя

 

Петербурга.
Хроника

 

событий

ПЕТЕРБУРГСКОМУ

 

УЧИТЕЛЮ
C.

  

А.

 

Якимова
Размышления

 

петербургских

 

школьников

об

 

истории

 

родного

 

города

A.

  

Кумейко
«Ополчась

 

верою,

 

мы

 

победим!»
(Личность

 

А.

 

В.

 

Суворова)
О.

 

Соколова

Судьба

 

царскосельского

 

Софийского

 

собора
в

 

судьбе

 

земли

 

русской
М.

 

Прокофьева
Сампсониевский

 

собор

 

-

 

славная

 

страница

Полтавской

 

победы

СЛУЖИЛЫЙ

 

ПЕТЕРБУРГ
С.

 

Н.

 

Полторак

Штаб

 

Петроградского

 

военного

 

округа

 

в

 

годы

Гражданской

 

войны:

 

хроника

 

событий

Командующие

 

войсками

Ленинградского

 

военного

 

округа

B.

 

М.

 

Лурье,

 

П.

 

А.

 

Калёное
Михаил

 

Ильич

 

Казаков

А.

 

С.

 

Дубин
Памяти

 

профессора

 

С.

 

С.

 

Шульца

Заседание

 

редколлегии

 

журнала

«История

 

Петербурга»

Сведения

 

об

 

авторах

66

70

73

77

77

80

81

85

92

95

98

99

игральная

   

го

у б Дм чг
м.

   

И.
Петербург,

 

нии



Главный

 

редактор

С.

 

Н.

 

Полторак,

 

доктор

 

исторических

 

наук,

 

профессор

Редакционная

 

коллегия

.1.

 

II.

 

Ампрхаиов
Е.

 

В.

 

Анисимов,

 

доктор

 

исторических

 

наук,

 

профессор
Ю.

 

С.

 

Васильев,

 

доктор

 

технических

 

наук,

 

профессор,

 

академик

 

РАН
Е.

 

В.

 

Анисимов,

 

доктор

 

исторических

 

наук,

 

профессор

Б.

 

Д.

 

Гальперина,

 

доктор

 

исторических

 

наук,

 

профессор
P.

 

III.

 

Ганелин,

 

Ооктор

 

исторических

 

наук,

 

профессор,

 

член

 

-корреспондент

 

РАН
Н.

 

К.

 

Гуркпна,

 

доктор

 

исторических

 

наук,

 

профессор
В.

 

С.

 

Измозик,

 

доктор

 

исторических

 

парк,

 

профессор

 

(заместитель

 

главного

 

редактора)
A.

  

Н.

 

Кашеваров,

 

доктор

 

исторических

 

паук,

 

профессор
Ю.

 

А.

 

Лимонов,

 

доктор

 

исторических

 

наук,

 

профессор
B.

  

М.

 

Лурье
Г.

 

В.

 

Митчелл,

 

доцент
Г.

 

В.

 

Михеева,

 

доктор

 

педагогических

 

наук,

 

профессор
О.

 

II.

 

Молкина

Ю.

 

В.

 

Мудров
В.

 

Е.

 

Павлов,

 

доктор

 

технических

 

наук,

 

профессор
Р.

 

.').

 

Паи.юна

Л.

 

К.

 

Плескачева

 

(ответственный

 

секретарь)

В.

 

Н.

 

Плешков,

 

доктор

 

исторических

 

наук,

 

профессор

В.

 

Л.

 

Пянкевич,

 

доктор

 

исторических

 

наук,

 

доцент
Т.

 

А.

 

Славина,

 

доктор

 

искусствоведения,

 

профессор
A.

  

А.

 

Смирнова,

 

кандидат

 

исторических

 

наук,

 

доцент
Т.

 

М.

 

Смирнова,

 

доктор

 

исторических

 

наук,

 

профессор

B.

  

II.

 

Третьяков,

 

доктор

 

психологических

 

наук,

 

профессор
II.

 

М.

 

Триодина,

 

кандидат

 

культурологии

C.

  

Б.

 

Ульянова,

 

кандидат

 

исторических

 

паук,

 

доцент
A.

  

II.

 

Чистиков,

 

кандидат

 

исторических

 

наук

B.

  

П.

 

Яковлев,

 

кандидат

 

исторических

 

наук,

 

профессор

 

(заместитель

 

главного

 

редактора)

Журнал

 

основан

 

и

 

зарегистрирован

 

20

 

июля

 

2000

 

г.

Свидетельство

 

о

 

регистрации

 

средства

 

массовой

 

информации

 

МП

 

№2-4602

Выдано

 

Территориальным

 

управлением

 

по

 

Санкт-Петербургу

 

и

 

Ленинградской

 

области

Учредитель

 

С.

 

Н.

 

Полторак

Адрес

 

редакции

195251,

 

Россия,

 

Санкт-Петербург-251.

 

Политехническая

 

ул..

 

29
Тел.

 

(812)

 

324-66-13
E-mail:

 

nestorklio@mail.ru
http://www.spbhistoryspb.ru

Редакция

 

журнала

 

принимает

 

к

 

рассмотрению

 

материалы

 

и

 

иллюстрации

 

в

 

одном

 

экземпляре

объемом

 

до

 

0,5

 

п.л.

 

(электронная

 

версия

 

обязательна).
Материалы

 

не

 

возвращаются

 

и

 

не

 

рецензируются.

Подписка

 

на

 

журнал

 

«История

 

Петербурга»

осуществляется

 

по

 

каталогу

 

агентства

 

«Роспечать»
Индекс

 

14244

©

 

«История

 

Петербурга»,

 

2005
©

 

Авторы

 

публикаций,

 

2005
1

    

Издательство

 

-Нестор».

 

2005

Перепечатка

 

публикаций

 

допускается

 

с

 

согласия

 

редакции

 

журнала.

Ссылка

 

на

 

журнал

 

«История

 

Петербурга»

 

обязательна.

На

 

1-й

 

странице

 

обложки

 

—

 

Вид

 

Невы

 

и

 

стрелки

 

Васильевского

 

острова

 

с

 

фондовой

 

биржи.

 

Фрагмент.
Художник

 

А,

 

К.

 

Багров.

 

1879

 

г.

На

 

4-и

 

странице

 

обложки

 

-

 

Стрелка

 

Васильевского

 

острова

 

с

 

Ростральной

 

колонной.

 

Художник

 

А.

 

II.

 

Боголюбов.

 

1889

 

г.

2
Истории

 

ИИ-чпгрпцр,,,

  

.у.

 

/

 

(2:и)/2ШК>



шО тцы

 

города

В.

 

А.

 

Бачинии

как

 

И?елтноЗны4

 

mm

Когдиггда

 

мы

 

размышляем

 

о

 

том,

что

 

происходило

 

с

 

Россией,

 

пари-

дом,

 

государством

 

и

 

его

 

новой

 

сто-

лицей

 

во

 

время

 

петровских

 

преоб-
разований,

 

то

 

нельзя

 

упускать

 

на

виду

 

того,

 

что

 

в

 

то

 

же

 

самое

 

время

происходило

 

с

 

главным

 

виновни-

ком

 

тех

 

метаморфоз

 

-

 

самим

 

ца-

рем

 

Петром,

 

с

 

его

 

характером,

 

ду-

шой,

 

сего

 

политическим,

 

нравствен-

ным,

 

религиозным

 

сознанием.

Крайне

 

важно

 

постичь

 

суть

 

того

тина

 

религиозности,

 

каковым

 

обла-
дал

 

русский

 

монарх,

 

поскольку

 

для

христианина

 

:>то

 

наиболее

 

глубин-

ный

 

уровень

 

мотивации,

 

под

 

влия-

нием

 

которого

 

находятся

 

все

 

ос-

тальные

 

мотиванионные

 

уровни.

Петр

 

не

 

был

 

истово

 

верующим

человеком.

 

У

 

него

 

отсутствовала

склонность

 

к

 

мистическому

 

миро-

созерцанию.

 

Его

 

отношение

 

к

 

пра-

вославной

 

церкви

 

было,

 

мягко

 

го-

воря,

 

неоднозначным.

 

Вместе

 

с

 

тем

ОН,

 

несмотря

 

на

 

ярко

 

выраженную

симпатию

 

к

 

цЦВИЛИЗОВаННОСТИ

 

ев-

ропейских,

 

преимущественно

 

про-

гестантских

 

стран,

 

не

 

стал

 

протес-

тантом.

 

Не

 

был

 

он

 

и

 

безбожником-
атеистом,

 

хотя

 

па

 

его

 

совести

 

не-

мало

 

проступков

 

с

 

явно

 

безбожной
нанравленностью.

Архимандрит

 

Иоанн

 

(Эконом-
нее)

 

так

 

писал

 

о

 

религиозности

Петра:

 

«Чувство

 

мистического

восприятия

 

Церкви

 

у

 

него

 

было
атрофировано.

 

Он

 

был

 

совершен-

но

 

равнодушен

 

к

 

церковной

 

догма-

гике.

 

Обряды

 

вызывали

 

у

 

пего

 

ско-

рее

 

иронию

 

И

 

даже

 

какое-то

 

сата-

нинское

 

искушение

 

к

 

пародийно-

му

 

фарсу...

 

Безусловно.

 

Негр

 

бы
обошелся

 

без

 

православного

 

хрис-

тианства

 

-

 

протестантские

 

концеп-

ции

 

были

 

понятнее

 

для

 

пего

 

и

 

бо-
лее

 

подходили

 

для

 

его

 

целей,

 

но

они

 

не

 

имели

 

никаких

 

шансов

 

уко-

рениться

 

в

 

огромной

 

стране,

 

аль-

тернативы

 

православию

 

не

 

суще-

ствовало.

 

Царь

 

мог

 

пародировать

православные

 

обряды

 

на

 

всешу-

тейном

 

соборе,

 

но

 

обойтись

 

без
православия

 

он

 

не

 

мог» 1 .

Личная

 

вера

 

Петра

Первые

 

представления

 

о

 

сути

христианской

 

веры

 

Петр

 

получил

в

 

период

 

первоначального

 

образо-

вания,

 

с

 

пятилетнего

 

до

 

десяи

 

и

 

иет-

него

 

возраста.

 

Грамотный

 

и

 

добро-
нравный

 

дьяк

 

Никита

 

Зотов,

 

слу-

живший

 

в

 

приказе,

 

ведавшем

 

фи-

нансами,

 

был

 

приставлен

 

к

 

пяти-

летнему

 

Петру,

 

чтобы

 

обучать

 

его

грамоте.

 

После

 

освоения

 

азбуки
они

 

прочли

 

Часослов.

 

Псалтирь

 

и

Евангелие,

 

и

 

тем

 

самым

 

как

 

бы
ВЫПОЛНИЛИ

 

го,

 

что

 

требовалось

 

на

начальной

 

ступени

 

образования

 

в

древнерусском

 

царском

 

обиходе.
Что

 

же

 

касается

 

настоящего,

полноценного

 

религиозного,

 

хрис-

тианского

 

воспитания,

 

то

 

его

 

Петр
не

 

получил.

 

Собственная

 

же.

 

внут-

ренняя,

 

прирожденная

 

религиоз-

ность

 

его

 

души

 

была

 

незначитель-

ной

 

и

 

слабо

 

проявлялась

 

в

 

его

 

по-

вседневном

 

внешнем

 

поведении.

Лишь

 

в

 

особые,

 

критические

 

мо-

менты

 

личной

 

или

 

общегосудар-
ственной

 

жизни

 

религиозное

 

созна-

ние

 

Петра

 

как

 

бы

 

просыпалось,

 

вы-

ходило

 

из

 

дремотного

 

состояния.

Русские

 

историки

 

нередко

 

пре-

увеличивали

 

религиозность

 

Петра.

Так.

 

С.

 

М.

 

Соловьев,

 

например,

 

пи-

сал:

 

«Сознание

 

обязанностей

 

сво-

их

 

к

 

Богу,

 

глубокое

 

религиозное

чувство

 

высказывалось

 

постоянно

у

 

Петра,

 

поднимало

 

дух

 

в

 

его

 

бедах
и

 

не

 

давало

 

заноситься

 

в

 

счастье».

Исследователь

 

приводит

 

слова

Петра

 

из

 

программы

 

к

 

празднова-

нию

 

Ништадтского

 

мира:

 

«Сие

 

по-

пе

 

и

 

пне

 

чудо

 

Божие:

 

тут

 

возможно

видеть,

 

что

 

все

 

умы

 

человеческие

ничто

 

есть

 

против

 

воли

 

Божией».
II

 

и:

 

вот

 

еще

 

одно

 

высказывание.

принадлежащее

 

Петру

 

п

 

кочующее

по

 

книгам

 

о

 

нем:

 

«Кто

 

забывает

 

Бога
И

 

Его

 

не

 

хранит,

 

тот

 

при

 

всей

 

своей

работе

 

не

 

будет

 

иметь

 

успеха

 

и

 

мало

ПОЛЬЗЫ

 

получит».

Основание

 

Петербурга

 

Петром

 

I

 

в

1703

 

т.

 

Дореволюционная

 

открытка

Думается,

 

что

 

репризы

 

такого

рода

 

вряд

 

ли

 

следует

 

считать

 

вы-

ражением

 

личной

 

веры

 

Петра.

 

Как

умный

 

правитель,

 

радеющий

 

о

благе

 

государства

 

и

 

признающий

дисциплинарную

 

эффективность

христианства,

 

Петр

 

периодически

изрекал

 

глубокомысленные

 

сентен-

ции

 

религиозно-нравственного

 

ха-

рактера.

 

Этого

 

требовали

 

обстоя-

тельства

 

времени

 

и

 

места.

Жажда

 

небесного

 

покропи -

гельства

 

в

 

значимых

 

морских

 

пред-

приятиях

 

заставила

 

Петра

 

давать

своим

 

первым

 

судам,

 

строившим-

ся

 

в

 

Архангельске,

 

характерные

 

на-

звания:

 

«Святой

 

Павел»,

 

«Святой
Петр».

 

«Святое

 

Пророчество».

О

 

склонности

 

Петра

 

обращать-
ся

 

к

 

Богу

 

при

 

экстраординарных

событиях

 

свидетельствует

 

случаи

его

 

спасения

 

от

 

гибели

 

во

 

время

шторма

 

в

 

Белом

 

море.

 

В

 

июне

 

1694
года

 

царь

 

решил

 

отправиться

 

на

ИаПОрШ

 

Петурйурт.

 

Л»

 

/

 

(23J/200S



о тцы

 

города

«Святом

 

Петре»

 

из

 

Архангельска
в

 

Соловецкий

 

монастырь.

 

Во

 

вре-

мя

 

плавания

 

разыгрался

 

сильный
шторм.

 

Команда

 

и

 

пассажиры

 

уже

готовились

 

к

 

смерти.

 

II

 

хотя

 

архи-

епископ

 

причастил

 

Петра,

 

тот

 

не

сложил

 

руки,

 

а,

 

взяв

 

на

 

себя

 

рои.

рулевого,

 

продолжал

 

упорно

 

пра-

вить

 

судном.

 

Вдвоем

 

с

 

лоцманом

они.

 

борясь

 

с

 

рулем

 

и

 

штормом.

направили

 

судно

 

в

 

узкий

 

проход

Унской

 

губы.

 

Вскоре

 

им

 

удалось

пойти

 

в

 

бухту,

 

что

 

было

 

равнознач-

но

 

спасению.

I

 

Иа

 

следующий

 

день

 

Петр

 

само-

лично

 

сколотил

 

огромный

 

деревян-

ный

 

крест,

 

сам

 

отнес

 

его

 

на

 

берег

 

и

установил

 

в

 

том

 

месте,

 

куда

 

ступи-

иа

 

его

 

нога

 

после

 

спасения.

 

На

 

крес-

те

 

он

 

сделал

 

надпись

 

по-голландс-

ки:

 

'Сей

 

крест

 

сооружен

 

капита-

ном

 

Питером

 

летом

 

1694

 

года».

Примечательно,

 

что

 

когда

 

царь

задумал

 

отправиться

 

в

 

Европу,

 

то

одна

 

из

 

версий,

 

с

 

помощью

 

кото-

рой

 

приближенные

 

пытались

объяснить

 

мотивы,

 

движущие

 

им.

заключалась

 

в

 

предположении,

будто

 

Петр

 

намеревался

 

исполнить

обет

 

посещения

 

в

 

Риме

 

гробницы
святого

 

апостола

 

Петра

 

и

 

что

 

этот

обет

 

был

 

дан

 

им

 

во

 

время

 

памят-

ного

 

шторма

 

в

 

Белом

 

море.

В

 

личной

 

жизни

 

Петра,

 

как

 

и

любого

 

человека,

 

периодически

происходили

 

драматические

 

собы-
тия,

 

связанные

 

с

 

утратами,

 

страда-

ниями,

 

болезнями.

 

Когда

 

в

 

январе

1716

 

года

 

Петр

 

получил

 

от

 

жены,

царицы

 

Екатерины,

 

известие

 

о

смерти

 

царевича

 

Павла,

 

то

 

ответ

его

 

был:

 

«Но

 

что

 

ж

 

могу

 

на

 

то

 

от-

ветство

 

дать?

 

токмо

 

с

 

многостра-

дальным

 

Иевом:

 

Господь

 

даде,

 

Гос-

подь

 

и

 

взъят;

 

якоже

 

же

 

годе

 

ему,

тако

 

и

 

бысть.

 

Бужи

 

имя

 

Господне
благословенно

 

отныне

 

и

 

до

 

века».

II

  

все

 

же.

 

если

 

говорить

 

о

 

сте-

пени

 

религиозности

 

души

 

Петра,

 

то

следует

 

признан.,

 

что

 

она

 

была

 

не-

велика.

 

Об

 

этом

 

свидетельствует

характер

 

кончины

 

императора.

 

Как
правило,

 

преддверие

 

смерти

 

всегда

отчетливее,

 

чем

 

что-либо,

 

свиде-

тельствует

 

о

 

глубине

 

и

 

силе

 

инди-

видуальной

 

религиозности.

 

Одна-
ко

 

ТО, ЧТО

 

ПРОИСХОДИЛО

 

С

 

Петром
перед

 

смертью,

 

говорит,

 

скорее,

 

о

слабости

 

его

 

личной

 

веры,

 

чем

 

о

 

ее

силе.

 

Тяжело

 

заболев

 

и

 

оказавшись

па

 

смертном

 

одре,

 

он.

 

хотя

 

и

 

выка-

зал

 

искреннее

 

раскаяние

 

в

 

совер-

шенных

 

прегрешениях,

 

все

 

же

 

нал

духом

 

и

 

страшно

 

боялся

 

смерти.

 

В
его

 

поведении

 

в

 

последние

 

дни

 

и

часы

 

не

 

было

 

истинно

 

христианс-

кого

 

смирения

 

и

 

готовности

 

при-

нять

 

жребий,

 

ниспосланный

 

Богом.
Не

 

просматривалось

 

в

 

нем

 

и

 

глу-

бокой

 

убежденности

 

в

 

том.

 

что

 

он

находится

 

в

 

преддверии

 

печной

жизни.

Богохульства

 

Петра

Крайними

 

проявлениями

 

сла-

бой

 

личной

 

веры

 

Петра

 

следует

признать

 

его

 

склонность

 

к

 

бого-
хульным

 

выходкам.

 

Характерно,
что

 

они

 

чаще

 

всего

 

были

 

связаны

 

с

грандиозными

 

попойками,

 

в

 

кото-

рых

 

участвовало

 

все

 

окружение

Петра

 

Состояния

 

глубокого

 

опья-

нения,

 

не

 

неся

 

в

 

себе

 

извинитель-

ного

 

начала,

 

позволяют,

 

однако

 

же.

хоть

 

в

 

какой-то

 

степени

 

объясни

 

1 1,

те

 

ближайшие

 

побудительные

факторы,

 

которые

 

толкали

 

царя

 

на

столь

 

опасную

 

стезю.

Наиболее

 

одиозный

 

характер

носили

 

так

 

называемые

 

«всепья-

неиишие»,

 

«всешутейные

 

соборы»

 

с

шутами,

 

скоморохами

 

и

 

потешны-

ми

 

ряжеными,

 

изображавшим

 

и

«князя -папу»,

 

«кардиналов»,

«епископов»,

 

«архимандритов»

 

и

т.

 

п.

 

Эти

 

«соборы»

 

имели

 

вид

 

слу-

жений

 

языческому

 

богу

 

Бахусу

 

и

подчинялись

 

заповеди:

 

«Бахус
должен

 

почитаться

 

изрядным

 

и

преславным

 

пьянством

 

и

 

получать

должное

 

ему».

 

Это

 

означало,

 

что

участники

 

«собора»

 

не

 

имели

 

пра-

ва

 

покидать

 

его

 

трезвыми.

Эти

 

богохульные

 

сборища,
внешне

 

направленные

 

против

 

рим-

ско-католической

 

церкви,

 

прино-

сили

 

ОГРОМНЫЙ

 

вред

 

репутации

монарха.

 

Они

 

распространяли

 

в

народе

 

дурную

 

славу

 

о

 

Петре

 

как

антихристе.

 

Ее

 

усугублению

 

спо-

собствовало

 

также

 

не

 

стишком

 

по-

чтительное,

 

а

 

временами

 

и

 

просто

глумливое

 

обращение

 

царя

 

с

 

пра-

вославными

 

иерархами.

Существуют

 

различные

 

вер-

сии

 

объяснений,

 

в

 

которых

 

пред-

ставлены

 

ПОПЫТКИ

 

ПОНЯТЬ

 

СМЫСЛ

 

и

мотивы

 

кощунственных

 

выходок

Петра.

 

Эти

 

эпатажные

 

сцены

 

никак

не

 

соответствовали

 

не

 

только

 

его

статусу

 

монарха,

 

возглавляющего

христианскую

 

державу,

 

но

 

и

 

вооб-
ще

 

нормам

 

поведения

 

обычного
христианина.

 

Определенный

 

свет

на

 

этот

 

удивительный

 

феномен

проливает

 

творчество

 

великого

русского

 

писателя

 

Ф.

 

М.

 

Достоев-

ского.

«Подполье»

 

и

 

«карамазовщина»

как

 

ключевые

 

понятия

Более

 

ста

 

.чет

 

тому

 

назад

 

рус-

ский

 

социолог

 

Н.

 

К.

 

Михайловский
заметил,

 

что

 

русское

 

общество

 

до

сих

 

пор

 

не

 

знает

 

Петра,

 

что

 

оно

смутно

 

представляет

 

себе

 

его

 

ЛИЧ-

НОСТЬ

 

и

 

характер.

 

К

 

настоящему

 

вре-

мени

 

в

 

этом

 

вопросе

 

мало

 

что

 

из-

менилось.

 

До

 

сих

 

пор

 

душа

 

велико-

го

 

российского

 

реформатора,

 

не-

смотря

 

на

 

сотни

 

написанных

 

о

 

нем

книг,

 

-

 

это

 

потемки.

 

И

 

так,

 

очевид-

но,

 

будет

 

всегда,

 

поскольку

 

душа

Негра

 

-

 

это

 

не

 

лабиринт,

 

который
можно

 

было

 

бы

 

рано

 

или

 

поздно

исследовать

 

целиком,

 

до

 

самого

последнего

 

закоулка.

 

Она

 

гораздо

сложнее,

 

ибо

 

несет

 

в

 

себе

 

то,

 

что

Достоевский

 

называл

 

«подпольем».

Темный

 

«подвал»,

 

бездонное

 

«под-

полье»

 

души

 

Петра

 

-

 

вот

 

средою

чие

 

тех

 

загадок

 

и

 

тайн,

 

которые

 

ис-

торики

 

и

 

психологи

 

никогда

 

не

смогут

 

расшифровать

 

ДО

 

конца.

Самые

 

сумрачные

 

впечатления

от

 

пережитого

 

откладывались

 

в

глубинах

 

души

 

Петра

 

начиная

 

с

детства.

 

Десятилетним

 

мальчиком

он

 

стал

 

свидетелем

 

устрашающих

еден

 

стрелецкого

 

мятежа

 

и

 

крова-

вой

 

расправы

 

бунтарей

 

над

 

близ-
кими

 

ему

 

людьми.

 

Историк
II.

 

II.

 

Фирсов

 

так

 

писал

 

об

 

этом:

«Никогда

 

в

 

течение

 

всей

 

жизни

Петр

 

не

 

мог

 

забыть

 

этих

 

кошмар-

ных

 

минут,

 

заложив

 

в

 

его

 

душу

 

вос-

приимчивость

 

к

 

страху,

 

они

 

в

 

вос-

поминаниях

 

воспитывали

 

в

 

Петре

чувства,

 

идущие

 

рука

 

об

 

руку

 

со

страхом,

 

-

 

чувства

 

ненависти

 

и

 

ме-

сти.

 

Кровью

 

был

 

облит

 

порог

 

жиз-

ни

 

Петра,

 

как

 

ртуть,

 

подвижного

мальчика,

 

с

 

доверием

 

смотревше-

го

 

на

 

мир

 

широко

 

раскрытыми,

любознательными

 

глазами,

 

в

 

кото-

рых

 

мелькнул

 

ужас,

 

-

 

и

 

эта,

 

столь

много

 

обещавшая

 

жизнь

 

была

 

ис-

порчена.

 

Потому

 

и

 

была

 

испорче-

на

 

жизнь,

 

что

 

уже

 

и

 

детстве

 

в

 

душу

Петра

 

залегли

 

тлетворные

 

чувства

-

 

страх

 

и

 

злоба,

 

послужившие

 

на-

чалом

 

порчи

 

его

 

личности»2 .

Выросший,

 

возмужавший

Петр

 

не

 

стал

 

откровенным

 

злодеем.

эдаким

 

русским

 

Ричардом

 

III.

 

Ему
не

 

была

 

свойственна

 

чрезмерная

кровожадность.

 

Не

 

приобрел

 

ОН

 

И

История

 

Петербурга.

 

М

 

I

 

(23)

 

2005



о тцы

 

города

способности

 

получать

 

удоволь-

ствие

 

от

 

совершавшихся

 

на

 

его

 

гла-

зах

 

кровопролитий.

 

Однако

 

слабо
ощущавшееся

 

присутствие

 

в

 

его

духе

 

религиозного

 

начала,

 

христи-

анской

 

богобоязненности

 

делало

его

 

беззащитным

 

перед

 

тем

 

темным,

что

 

жило

 

внутри

 

его

 

существа.

 

По-

этому

 

нередки

 

были

 

случаи,

 

когда

аффекты

 

и

 

страсти

 

превращали

Петра

 

в

 

устрашающее

 

подобие

 

яро-

стного

 

зверя.

Спустя

 

полтора

 

столетия

 

Дос-

тоевский

 

подвергает

 

тщательному

изучению

 

феномены

 

«впадений»
человека

 

в

 

животность

 

и

 

зверство.

После

 

выхода

 

в

 

свет

 

его

 

романа

«Братья

 

Карамазовы»

 

(1880)

 

по-

добные

 

проявления

 

стану]

 

назы-

вать

 

проявлениями

 

«карамазовс-

кого»

 

начала.

«Карамазовщина»,

 

как

 

темное,

разрушительное

 

начало,

 

как

 

«союз

ума

 

и

 

фурий»,

 

способна

 

выступать

в

 

трех

 

основных

 

ипостасях

 

-

 

дио-

нисийнойи

 

брутальной

 

и

 

циничес-

кой.

 

Первая

 

-

 

это

 

«карамазовщи-

на»,

 

генетически

 

связанная

 

с

 

тра-

дициями

 

древних

 

языческих

оргий,

 

сходная

 

с

 

античным

 

диони-
сийством.

 

Она

 

не

 

ведает

 

меры

 

и

различий

 

между

 

добром

 

и

 

ЗЛОМ,

приличным

 

и

 

постыдным,

 

благом
и

 

пороком,

 

красотой

 

и

 

безобрази-
ем,

 

дозволенным

 

и

 

запретным.

Эта

 

ипостась

 

в

 

полноии

 

мере

проявилась

 

в

 

пьяных

 

оргиях

 

Пет-
ра,

 

в

 

его

 

«всешутейных»

 

гульби-
щах

 

с

 

ии х

 

срамом

 

п

 

непотребством
Еще

 

во

 

времена

 

дружбы

 

с

Ф.

 

Лефортом

 

Петр

 

пристрастился

к

 

регулярным

 

служениям

 

«Иваш-

ке

 

Хмельницкому»,

 

как

 

он

 

сам

 

на-

зывал

 

пьяные

 

оргии.

 

В

 

этих

 

орги-

ях

 

обнаруживались

 

наиболее

 

«ка-

рамазовские»

 

свойства

 

его

 

натуры.

«Оргийное

 

состояние.

 

-

 

писал

 

ис-

торик

 

Н.

 

Н.

 

Фирсов.

 

-

 

притупля-

ло

 

обычную

 

человеческую

 

чув-

ствительность

 

нервов,

 

и

 

психика

на

 

время

 

настраивалась

 

на

 

холод-

но-жестокие

 

тона,

 

совершенно

 

глу-

хие

 

к

 

человеческому

 

страданию.

Петр

 

хорошо

 

понимал

 

связь

 

меж-

ду

 

впадениями

 

в

 

беспробудное
пьянство

 

и

 

кровожадной

 

свирепо-

стью.

 

В

 

одной

 

из

 

записок

 

к

 

главно-

му

 

государственному

 

палачу

 

Ромо-
дановскому

 

Петр

 

писал:

 

«Пере

стань

 

знаться

 

с

 

Ивашкой

 

(имелся

в

 

виду

 

«Ивашка

 

Хмельницкий».

 

-

В.

 

Б.),

 

быть

 

роже

 

драной».

 

Однако

Петр

 

не

 

желал

 

принимать

 

во

 

вни-

мание,

 

ЧТО

 

и

 

сам

 

ОН,

 

в

 

СУЩНОСТИ,

действуеи

 

по

 

тому

 

же

 

рецепту.

 

Он
топил

 

в

 

вине

 

постоянно

 

жившие

 

в

нем

 

внутренние

 

опасения

 

и

 

ин-

стинктивно

 

искал

 

в

 

разгуле

 

под-

крепления

 

для

 

дальнейшей

 

борьбы
не

 

на

 

живот,

 

а

 

насмерть.

 

На

 

протя-

жении

 

многих

 

лет

 

в

 

жизни

 

Петра
шля

 

рука

 

об

 

руку

 

вино

 

и

 

кровь,

 

все

более

 

п

 

более

 

портя

 

его

 

характер.

I

 

Ие

 

лишенный

 

природной

 

доброты.
ОН,

 

однако,

 

СТаНОВИЛСЯ

 

С

 

каждым

годом

 

все

 

беспощаднее3.

Другой

 

модус

 

«карамазовщи-

ны»

 

-

 

брутальность,

 

предрасполо-

женность

 

к

 

проявлениям

 

жестоко-

сти.

 

Она

 

восходит

 

к

 

первообразу
ветхозаветного

 

Канна.

 

В

 

ней

 

воля

к

 

жизни

 

оборачивается

 

нолей

 

к

смерти,

 

гибели,

 

разрушениям

 

и

преступлениям.

 

Здесь

 

человек

 

мо-

жет

 

превращаться

 

в

 

полузверя,

 

со-

вершенно

 

безжалостного,

 

никого

Ассамблея.

 

Из

 

дореволюционного

 

издания

 

(неустановленного)

не

 

щадящего.

 

Если

 

у

 

Достоевского
«карамазовщина»

 

-

 

это

 

синоним

отцеубийства,

 

то

 

у

 

Петра

 

она

 

обна-

ружилась

 

как

 

сыноубийство.

 

Если
Каин

 

поднял

 

руку

 

на

 

единокров-

ного

 

брата,

 

то

 

Петр

 

-

 

наединокров-

ного

 

сына,

 

царевича

 

Алексея.

 

Труд-
но

 

вообразить

 

что-либо

 

более

 

же-

стокое,

 

тем

 

более

 

что

 

Петр

 

не

 

был

ни

 

садистом,

 

ни

 

вообще

 

жестоко-

сердным

 

человеком.

 

Иго

 

душа

 

не

была

 

столь

 

мрачной,

 

как

 

у

 

Ивана

Грозного.

 

Однако

 

на

 

нее

 

времена-

ми

 

находили

 

затмения,

 

наводив-

шие

 

ужас

 

на

 

окружающих.

Третье,

 

цшшнеское

 

начало,

 

вос-

ходящее

 

к

 

символической

 

фигуре
библейского

 

Хама,

 

проявляется

как

 

склонность

 

к

 

тотальному

 

отри-

цанию

 

норм

 

цивилизованности

 

и

ценное

 

гей

 

культуры,

 

как

 

необуз-

данное

 

гь

 

в

 

суждениях

 

и

 

действи-

ях.

 

В

 

семействе

 

Карамазовых

 

ЭТО

русское

 

хамство

 

проявляется

 

в

виде

 

СКВерНОСЛОВИЯ,

 

«скверномые-

лия»

 

и

 

разнообразных

 

«скверно-

действий».

 

Негру

 

это

 

все

 

также

было

 

свойственно.

 

Временами

 

он

чувствовал

 

себя

 

вне

 

законов

 

бо-
жеских

 

и

 

человеческих.

 

Вседозво-
ленность

 

стала

 

неотъемлемым

свойством

 

его

 

натуры.

«Карамазовщина»

 

является

образом-символом

 

деструктивных,

греховных

 

начал

 

в

 

человеке.

 

Разно-
образные

 

печальные

 

и

 

трагические

жизненные

 

впечатления

 

подсказы-

вал

 

п

 

Достоевскому,

 

что

 

зги

 

начала

можно

 

обнаружить

 

почти

 

в

 

каждом

человеке.

 

Но

 

патологический

 

ха-

рактер

 

они

 

принимают

 

далеко

 

не

 

в

каждом.

 

Если

 

в

 

ком-то

 

они

 

переси-

ливают

 

все

 

остальные

 

свойства,

 

та-

кой

 

человек

 

становится

 

безобразен
И

 

страшен

 

Именно

 

ЭТО

 

произошло

С

 

Иваном

 

Грозным.

 

Но

 

Петр

 

избе-
жал

 

этой

 

участи.

Этому

 

в

 

значительной

 

степени

способствовали

 

особенности

 

лич-

ности

 

Петра.

 

Историки

 

видят

 

в

нем

 

истинно

 

великорусскую

 

нату-

ру

 

с

 

живой,

 

мечтательной

 

душой.

Но

 

он

 

не

 

был

 

отвлеченным

 

прожек-

тером-утопистом.

 

Его

 

ум

 

отличал-

ся

 

практической

 

направленностью.

И

 

в

 

этом

 

уме

 

было

 

немало

 

макиа-

не.и.иистских

 

черт.

 

Имея

 

перед

 

со-

бой

 

великую

 

цель,

 

он

 

готов

 

был
ик

 

пользовать

 

для

 

ее

 

достижения

любые

 

средства.

 

Ему

 

было

 

чуждо

нравственное

 

чувство

 

меры.

 

Когда
страсти

 

захлестывали

 

его,

 

то

 

след-

ствия

 

этой

 

перехлестывающей

 

че-

Напорш

 

Петербурга.

 

М

 

I

 

(23)

 

3005



9&етербуржцы

 

и

 

петербурженки

рез

 

край

 

чрезмерное

 

гп

 

были

 

не-

редко

 

губительны.

 

Безмерная
власть,

 

сосредоточенная

 

в

 

руках

Петра,

 

превращала

 

.ни

 

всплески

чрезмерности

 

в

 

источник

 

бесчис-
ленных

 

бедствий

 

для

 

великого

множества

 

людей.
Бросается

 

в

 

глаза

 

исключитель-

ная

 

противоречивость

 

личности,

характера

 

и

 

поступков

 

Петра.

 

Как
самое

 

лучшее,

 

так

 

и

 

наиболее

 

дур-

ное,

 

присутствующее

 

в

 

русских

людях,

 

содержалось

 

в

 

личности

Петра

 

с

 

избытком.

 

По

 

своим

 

пси-

хологическим

 

чертам,

 

особеннос-
тям

 

мышления,

 

свойствам

 

миро-

восприятия

 

и

 

мироотношения

 

он

являлся

 

типичным

 

представителем

российской

 

цивилизации.

 

Это

 

был
именно

 

тип

 

великоросса.

 

Иными

словами,

 

это

 

был

 

характер,

 

сформи-
ровавшийся

 

внутри

 

евразийского

социокультурного

 

пространства

 

в

результате

 

как

 

азиатских

 

влияний,
так

 

и

 

влияний

 

европейских.
В

 

Петре

 

не

 

было

 

качеств

 

той

«симфонической

 

личности»,

 

о

 

ко-

торой

 

в

 

XX

 

веке

 

будут

 

писать

 

тео-

ретики

 

евразийства

 

и

 

которая

 

спо-

собна

 

синтезировать

 

в

 

себе

 

евро-

пейские

 

и

 

азиатские

 

культурные

ВЛИЯНИЯ.

 

В

 

нем

 

эти

 

два

 

вектора

присутствовали

 

не

 

в

 

гармоничном

сосуществовании,

 

а

 

в

 

постоянных

столкновениях,

 

от

 

которых

 

во

 

все

стороны

 

летели

 

огненные

 

искры.

То

 

конфессиональное

 

состоя-

ние,

 

в

 

котором

 

пребывал

 

Петр,

 

было
маргинальным.

 

Это

 

было

 

типично

русское

 

состояние

 

полуверия-полу-

пеперия.

 

Из

 

него

 

были

 

открыты

 

пути

как

 

в

 

истовое

 

православие,

 

так

 

и

евангельское

 

богоискательство

 

и,

конечно

 

же.

 

и

 

безбожие.

 

В

 

будущем,
т.

 

с.

 

в

 

конце

 

XIX

 

-

 

начале

 

XX

 

века,

все

 

эти

 

три

 

направления

 

обозначат-
ся

 

в

 

духовной

 

жизни

 

Петербурга

 

с

предельной

 

отчетливостью.

 

А

 

пока,

за

 

200

 

лет

 

до

 

этого,

 

Петр

 

оказался

знаковой

 

фигурой,

 

человеком-пара-

дигмой,

 

который

 

первым

 

в

 

России
сосредоточил

 

в

 

своей

 

личности

 

все

эти

 

три

 

возможности,

 

так

 

и

 

не

 

отдав

предпочтения

 

ни

 

одной

 

из

 

них.

1

 

Иоанн

 

(Экономит),

 

архим.

 

Национально-религиозный

 

идеал

 

и

 

идея

 

империи

 

в

 

Петровскую

 

эпоху

 

(К

 

анализу

 

церковной
реформы

 

Петра

 

I)

 

//

 

Петр

 

Великий:

 

pro

 

et

 

contra.

 

Личность

 

и

 

деяния

 

Петра

 

I

 

в

 

оценке

 

русских

 

мыслителей

 

и

 

исследователей:
Автол.

 

СПб..

 

2003.

 

С.

 

610.
-

 

Цит.

 

но:

 

Фирсов

 

Н.

 

Н.

 

Петр

 

Великий,

 

Московский

 

царь

 

и

 

император

 

Всероссийский

 

//

 

Там

 

же.

 

С.

 

392.
5

 

См.:

  

Гам

 

же.

 

С.

 

393.

Николай

 

Александрова

 

Мо{юЗов

 

—

уЗннк

 

ЧИлпссельбфгсШк

 

ифетиостп
(№4-4Ш).

К

 

150-ЛЕТИЮ

 

СО

 

ДНЯ

 

РОЖДЕНИЯ

Г.

 

П.

 

Игнатьева

8

 

июля

 

2004

 

года

 

исполнилось

150

 

лет

 

со

 

дня

 

рождения

 

ученого-

энциклопедиста,

 

революционера-

народника

 

Николая

 

Александро-
вича

 

Морозова

 

(1854-1946).

 

В
1870-х

 

годах

 

он

 

участвовал

 

в

 

«хож-

дении

 

в

 

народ»:

 

«Если

 

бы

 

кто-ни-

будь

 

спросил

 

меня,

 

считаю

 

ли

 

я

движение

 

70-х

 

годов

 

за

 

проявле-

ние

 

борьбы

 

общественных

 

классов,

то

 

я

 

ответил

 

бы,

 

что

 

более

 

всего

 

я

склонен

 

в

 

нем

 

видеть

 

борьбу

 

рус-

ский

 

учащейся,

 

полной

 

жизненных

сил

 

интеллигенции

 

со

 

стесняющим

ее

 

правительственным

 

и

 

админис-

тративным

 

произволом.

 

Класс

русского

 

студенчества,

 

если

 

позво-

лено

 

так

 

выразиться,

 

и

 

ряд

 

соли-

дарных

 

с

 

ним

 

интеллигентных

 

сло-

ев

 

боролись

 

за

 

свою

 

свободу,

 

ко-

торую

 

они

 

сливали

 

со

 

свободой
всей

 

страны,

 

за

 

свое

 

будущее,

 

за

живую

 

науку

 

в

 

университетах

 

и

других

 

учебных

 

заведениях.

 

Не
чувствуя

 

за

 

собой

 

достаточно

 

сил,

они

 

обратились

 

за

 

помощью

 

к

 

про-

стому

 

народу

 

под

 

первым

 

попав-

шимся

 

идеалистическим

 

знаменем

и

 

сделали

 

из

 

крестьянства

 

себе
бога.

 

Как

 

равнодушно

 

встретил

 

их

народ

 

70-х

 

годов,

 

уже

 

показала

 

ис-

тория» 1 .

Участники

 

«хождения

 

в

 

на-

род»

 

были

 

арестованы

 

и

 

преданы

суду.

 

Морозову

 

был

 

вынесен

 

срав-

нительно

 

мягкий

 

приговор:

 

год

 

и

три

 

месяца

 

тюрьмы

 

с

 

зачетом

 

грех

лет

 

предварительного

 

заключения.

После

 

освобождения

 

он

 

всту-

пил

 

и

 

организацию

 

«Земля

 

и

 

Воля».

В

 

своих

 

воспоминаниях

 

он

 

шкал

 

об
этом:

 

«Нас

 

было

 

не

 

более

 

15

 

чело-

век

 

на

 

всю

 

Россию,

 

и

 

подбирали

 

мы

себя,

 

совсем

 

не

 

спрашивая,

 

каких

кто

 

убеждений,

 

а

 

исключительно

 

по

нравственным

 

качествам

 

и

 

по

 

готов-

ности

 

жертвовать

 

собоии

 

в

 

борьбе
против

 

деспотизма,

 

и

 

социализм

понимался

 

исключительно

 

в

 

смыс-

ле

 

идеалистическом...»2

В

 

1879

 

году,

 

после

 

раскола

«Земли

 

и

 

Воли»,

 

Морозов

 

вошел

в

 

организацию

 

«Народная

 

воля»,

где

 

занимал

 

руководящее

 

положе-

ние,

 

являясь

 

членом

 

исполнитель-

ного

 

комитета

 

и

 

членом

 

редакци-

онной

 

коллегии

 

газеты

 

«Народная

воля».

 

В

 

1881

 

году

 

он

 

был

 

аресто-

ван,

 

суд

 

приговорил

 

его

 

к

 

пожиз-

ненному

 

заключению.

 

Четыре

 

года

Морозов

 

содержался

 

в

 

Петропав-
ловской

 

крепости

 

и

 

21

 

год

 

-

 

в

Шлиссельбургской.
История

 

Шлиссельбургской
крепости

 

насчитывает

 

семь

 

веков,

она

 

началась

 

в

 

начале

 

XIV

 

века,

6
История

 

Петербурга.

 

М

 

I

 

(28)

 

2005



9Г>фтербуржцы

 

и

 

пфтербурженки

когда

 

новгородцы

 

построили

 

кре-

пость

 

Орешек

 

на

 

маленьком

 

остро-

вке

 

в

 

истоке

 

Невы

 

из

 

Ладожского
озера.

 

Тюремная

 

история

 

крепос-

ти

 

продолжалась

 

200

 

лет,

 

до

 

Фев-
ральской

 

буржуазно-демократи-
ческой

 

революции

 

1917

 

года.

 

Са-
мые

 

мрачные

 

и

 

самые

 

героические

страницы

 

в

 

тюремную

 

историю

Шлиссельбурга

 

вписали

 

народо-

вольцы,

 

приговоренные

 

к

 

пожиз-

ненному

 

заключению.

Для

 

них

 

было

 

построено

 

новое-

двухэтажное

 

тюремное

 

здание

 

и

 

пе-

рестроен

 

секретный

 

дом

 

ХУШ

 

века.

Впервые

 

двери

 

одиночных

 

камер

открылись

 

2

 

августа

 

1884

 

года.

 

На
баржах

 

из

 

Петропавловской

 

крепо-

сти

 

были

 

доставлены

 

Николаии

 

Мо-
розов,

 

Михаил

 

Фроленко,

 

Григорий
Исаев,

 

Михаил

 

Грачевский.

 

Нико-
лай

 

Щедрин

 

И

 

Другие.

 

Многие

 

из

 

них

провели

 

в

 

камерах

 

Шлиссельбурга
долгие

 

годы:

 

Н.

 

А.

 

Морозов,
М.

 

Ф.

 

Фроленко,

 

М.

 

Р.

 

Попов

 

-

 

по

21

 

году,

 

В.

 

Н.

 

Фишер.

 

М.

 

Ю.

 

Ашен-
бреннер

 

-

 

ПО

 

20

 

лет,

 

М.

 

В.

 

Новорус-
ский.

 

Г.

 

А.

 

Лопатин

 

-

 

но

 

18

 

лет.

 

Всего
с

 

1884

 

по

 

1906

 

год

 

заключение

 

отбы-
вали

 

68

 

человек,

 

из

 

них

 

15

 

были

 

каз-

нены.

 

15

 

умерли

 

от

 

болезней,

 

8

 

сошли

с

 

ума,

 

3

 

покончили

 

с

 

собой.

 

Таков
мрачный

 

итог

 

этого

 

двадцатилетия.

Шлиссельбург

 

еще

 

с

 

XVIII

 

века

ЗНал

 

только

 

безымянных

 

колодни-

ков,

 

как

 

писали

 

в

 

то

 

время

 

в

 

офи-

циальных

 

бумагах.

 

Этот

 

обычай

 

со-

хранился

 

и

 

в

 

дальнейшем.

 

Каждыии,
кто

 

входил

 

в

 

крепость,

 

терял

 

свое

имя.

 

как

 

терял

 

все

 

связи

 

с

 

внешним

миром.

 

Вместо

 

имени

 

он

 

обозиа-

■ННИ

  

1

        

м*ГП
Прогулочные

 

дворы

 

народовольцев

 

(«клетки»).

 

XIX

 

в.

ча.ися

 

номером.

 

«Людей

 

не

 

было,
остались

 

только

 

тени

 

прошлого»,

 

-

писал

 

Николай

 

Александрович
Морозов

 

в

 

одном

 

из

 

писем.

 

«Сам

 

я

был

 

тенью,

 

простым

 

№

 

4-м»3.

 

Мед-
ленно

 

тянулся

 

день

 

в

 

одиночной

камере,

 

без

 

книг,

 

без

 

физического

труда,

 

в

 

мертвой

 

тишине.

 

Это

 

од-

нообразие

 

прерывалось

 

только

 

ко-

роткой

 

прогулкой

 

в

 

маленьких

 

дво-

риках

 

длиной

 

15

 

шагов

 

и

 

шнриноии

3

 

шага,

 

которые

 

узники

 

называли

«клетками»

 

или

 

«стойлами».

Убийственно

 

однообразной

 

в

первые

 

годы

 

была

 

и

 

пища.

 

«Стоило
вспомнить,

 

какое

 

блюдо

 

было

 

за

обедом,

 

чтобы

 

определить,

 

какой

Новая

 

тюрьма

 

и

 

кордегардия.

 

XIX

 

в.

это

 

был

 

день

 

недели»4 ,

 

-

 

писал

Л.

 

Ф.

 

Янович.

 

Повторяемая

 

изо

дня

 

в

 

день,

 

из

 

месяца

 

в

 

месяц

 

одно

образная,

 

недоброкачественная
еда

 

внушала

 

отвращение

 

и

 

застав-

ляла

 

добровольно

 

отказывати>ся

 

от

нее.

 

Если

 

материальные

 

лишения

заключенные

 

переживали

 

тяжело,

то

 

моральные

 

условия

 

были

 

для

многих

 

смертельны,

 

так

 

как

 

глав-

ное

 

в

 

тюремном

 

режиме

 

-

 

это

 

оди-

ночное

 

заключение,

 

которое

 

созда-

ет

 

тягостную

 

обстановку,

 

подавля-

ет

 

волю

 

узника.

 

Н.

 

А.

 

Морозов

 

пи-

сал:

 

«Самая

 

главная

 

пытка

 

-

 

это

одиночество

 

под

 

вечным

 

враждеб-

ным

 

наблюдением

 

и

 

вечное

 

без-
молвие-

 

.

 

Ии.

 

Н.

 

Фигнер

 

свои

 

вос-

поминания

 

о

 

Шлиссельбурге

 

на-

звала:

 

«Когда

 

часы

 

жизни

 

остано-

вились».

 

Название

 

было

 

глубоко
символичным,

 

время

 

останавлива-

лось

 

для

 

тех,

 

кто

 

переступал

 

порог

одиночной

 

камеры,

 

и

 

долго

 

тяну-

лись

 

дни

 

длинные,

 

серые,

 

утоми-

тельные

 

в

 

своей

 

праздности,

 

похо-

жие

 

на

 

сны

 

без

 

сновидении

 

и

 

ночи.

полные

 

кошмаров.

 

Крепость

 

была
тюрьмоии

 

заживо

 

погребенных.

В.

 

Н.

 

Фигнер

 

писала:

 

«Со

 

всех

 

сто-

рон

 

нас

 

обступала

 

тайна

 

и

 

окружа-

ла

 

неизвестность,

 

не

 

было

 

ни

 

сви-

даний,

 

ни

 

переписки

 

с

 

родными.

Пи

 

одна

 

весть

 

не

 

должна

 

была

 

ни

приходить

 

к

 

нам.

 

ни

 

\

 

ходить

 

от

 

нас.

Ни

 

о

 

ком

 

и

 

ни

 

о

 

чем

 

не

 

должны

были

 

мы

 

знать

 

и

 

никто

 

не

 

должен

был

 

знать

 

где

 

мы...

 

что

 

мы...» 6. Тю-
ремный

 

режим

 

неуклонно

 

вел

 

уз-

ИИспиирши

 

Игтг/ицции.

 

Л»

 

/

 

(2Я)

 

L'(lll')



91°фтербуржцы

 

и

 

петербурженки

пиков

 

к

 

смерти,

 

они

 

гибли

 

от

 

ис-

тощения,

 

безумия,

 

чахотки.

 

В

 

пер-

вые

 

годы

 

умерли

 

Буцевич,

 

Злато-
польский,

 

Богданович.

 

Варынс-

кий.

 

Кобыляпскпй.

 

Исаев

 

и

 

дру-

гие,

 

покончили

 

с

 

собой

 

Клименко
и

 

Грачевский,

 

были

 

казнены

 

Ми-
наков

 

и

 

Мышкип.

 

Тюрьма

 

была

настоящим

 

«мертвым

 

домом-,

умирали

 

совсем

 

молодые

 

люди

 

в

возрасте

 

27-35

 

лет.

1 1.

 

А.

 

Моршов

 

и

 

в

 

равелине

 

Пет-

ропавловской

 

крепости,

 

и

 

в

 

Шлис-
сельбурге

 

был

 

поражен

 

всеми

 

болез-
нями,

 

которые

 

только

 

находили

 

до-

ступ

 

в

 

эти

 

тюремные

 

тайники.

 

От-
вечая

 

сестре

 

на

 

вопрос

 

о

 

здоровье,

он

 

писал

 

24

 

февраля

 

1898

 

года:

♦

 

Могу

 

тебя

 

только

 

успокоить,

 

что

никакой

 

смертельной

 

болезни

 

у

меня

 

пока

 

пет,

 

а

 

что

 

касается

 

до

 

не

смертельных,

 

то

 

их

 

было

 

очень

 

мно-

го.

 

Было

 

и

 

ежедневное

 

кровохарка-

нье 1

 

в

 

продолжение

 

многих

 

лет,

 

и

цинга

 

3

 

раза,

 

бронхиты,

 

хронические

катары,

 

даже

 

грудная

 

жаба.

 

Года
3

 

назад

 

был

 

сильный

 

ревматизм

 

и

ступне

 

правой

 

нош,

 

убедившись,

 

что

никакие

 

лекарства

 

не

 

помогают,

 

вы-

лечил

 

его

 

очень

 

оригинальным

 

спо-

собом:

 

каждое

 

утро,

 

встав

 

с

 

постели,

я

 

минут

 

5

 

(вместо

 

гимнастики)

танцевал

 

мазурку.

 

Это

 

был

 

ужасный
танец:

 

словно

 

бьешь

 

босой

 

ногой

 

по

гвоздям.

 

Но

 

зато

 

через

 

2

 

недели

 

та-

кой

 

гимнастики

 

ревматизм

 

был

 

вы-

бит

 

из

 

ступни

 

и

 

более

 

туда

 

не

 

воз-

вращался!

 

Раза

 

3

 

совсем

 

приходи-

лось

 

умирать

 

от

 

разных

 

острых

 

бо-
лезней,

 

но

 

каждый

 

раз

 

с

 

успехом

выдержи

 

ват

 

борьбу

 

со

 

смертью»7.

О

 

Николае

 

Александровиче
Морозове

 

В.

 

1 1.

 

Фигнер

 

писала,

 

что

он

 

был

 

узником

 

«с

 

высохшим

 

те-

лом»8:

 

так

 

он

 

был

 

худ,

 

слаб

 

и

 

исто-

шен

 

тюремной

 

ЖИЗНЬЮ.

 

В

 

письме

родным

 

4

 

августа

 

1899

 

года

 

он

 

пи-

сал,

 

что

 

доктор

 

предложил

 

ему

взвеситься,

 

и

 

в

 

нем

 

оказалось

56

 

кг,

 

что

 

при

 

его

 

довольно

 

высо-

ком

 

росте

 

было

 

очень

 

маю.

 

Но

 

зи-

мой

 

и

 

этот

 

вес

 

начат

 

быстро

 

умень-

шаться.

 

«И

 

я

 

высчитал

 

тогда,

 

-

 

пи-

сат

 

Морозов,

 

-

 

что

 

если

 

так

 

про-

должится,

 

то

 

ровно

 

через

 

полтора

года

 

я

 

обращусь

 

в

 

перышко

 

и

 

поле-

чу

 

к

 

вам

 

по

 

воздуху.'.

 

Одной

 

из

самых

 

трагичных

 

черт

 

шлиссель-

бургской

 

жизни

 

было

 

пребывание
там

 

душевнобольных

 

вместе

 

со

здоровыми.

 

Н.

 

А.

 

Морозов

 

считал,

что

 

нужен

 

талант

 

Достоевского

для

 

яркого

 

описания

 

жизни

 

и

 

кре-

Николай

 

Александрович

 

Морозов
в

 

Шлиссельбургской

 

крепости

в

 

1884-1905

 

гг.

ПОСТИ,

 

где

 

общий

 

психический

 

ТОН

давало

 

насильственное

 

заточение

вместе

 

со

 

здоровыми

 

или

 

полуздо-

ровыми

 

людьми

 

нескольких

 

безна-
дежно

 

помешанных

 

или

 

со

 

страш-

но

 

расстроенными

 

нервами

 

това-

рищей.

 

После

 

описаний

 

М.

 

В.

 

Но-

ворусского

 

и

 

М.

 

Ф.

 

Фроленко
«наше

 

пребывание

 

в

 

Шлиссель-
бургской

 

крепости

 

могло

 

показать-

ся

 

читателю

 

тихой

 

работой

 

в

 

ка-

ком-то

 

культурном

 

уголке

 

в

 

цар-

ствование

 

Александра

 

III

 

и

 

первых

лет

 

Николая

 

II,

 

тогда

 

как

 

на

 

деле

мы

 

находились

 

в

 

самой

 

глубине

самодержавного

 

пекла» 10 .

 

Алек-
сандр

 

III

 

прекрасно

 

знал

 

из

 

докла-

дов

 

своих

 

министров

 

о

 

положении

душевнобольных

 

в

 

Шлиссельбур-

ге.

 

Совершенно

 

сознательно

 

он

 

не

давал

 

разрешения

 

переводить

 

их

из

 

ТЮрЬМЫ

 

в

 

больНИЦЫ.

 

Царь

 

пре-

восходно

 

рассчитат,

 

что

 

пребыва-
ние

 

душевнобольных

 

вместе

 

со

здоровыми

 

сделает

 

из

 

Шлиссель-

бурга

 

самое

 

страшное

 

и

 

«неприят-

ное

 

наказание»",

 

по

 

его

 

словам.

«Помешанные

 

жили

 

с

 

нами

рядом,

 

-

 

писал

 

М.

 

Ю.

 

Ашенбрен-
нер

 

в

 

своих

 

воспоминаниях,

 

-

 

пре-

вращая

 

наше

 

обиталище

 

в

 

преис-

поднюю.

 

Глядя

 

на

 

сумасшедших,

здоровые

 

видели

 

свою

 

страшную

судьбу

 

и

 

оценили

 

вполне

 

бессроч-
ное

 

пребывание

 

в

 

тюрьме

 

взамен

смертной

 

казни»12.

Психические

 

расстройства
были

 

неизбежным

 

следствием

 

тю-

ремного

 

(К'жима

 

для

 

тех

 

заключен-

ных,

 

кто,

 

по

 

словам

 

Морозова,

 

не

имел

 

возможности

 

заниматься

трудом

 

н

 

не

 

имел

 

других

 

интере-

сов,

 

кроме

 

интересов

 

в

 

обществен-
ной

 

и

 

революционной

 

деятель-

ности.

 

Такая

 

участь

 

постигла

II.

 

П.

 

Щедрина,

 

В.

 

II.

 

Конашевича.
Н.

 

Д.

 

Похитонова,

 

П.

 

С.

 

Полива-

нова

 

и

 

других,

 

которые

 

в

 

таком

 

со-

стоянии

 

провели

 

в

 

тюрьме

 

много

лет.

 

Что

 

пропс

 

ходило

 

в

 

тюрьме

 

и

повседневной

 

жизни?

 

«...Жутко
безумный

 

рев

 

сошедшего

 

с

 

ума

Щедрина,

 

воображавшего

 

себя

 

то

медведем,

 

го

 

другим

 

диким

 

зве-

рем...

 

сопровождался

 

битьем

 

кула-

ком

 

в

 

гулкую

 

дверь

 

камеры,

 

оби-
тую

 

железом.

 

Затем

 

настуиата

 

гро-

бовая

 

тишина,

 

после

 

которой

 

на-

чинаюсь

 

безумное

 

пение

 

сошедше-

го

 

с

 

ума

 

Конашевича».

 

«Мороз
пробегал

 

по

 

коже

 

и

 

волосы

 

шеве-

лились

 

на

 

голове

 

от

 

этого

 

пения

даже

 

у

 

того

 

из

 

нас,

 

кто

 

слышал

 

его

каждый

 

день

 

в

 

продолжение

 

мно-

гих

 

лет» 13 .

 

Тюремное

 

начальство

нередко

 

просило

 

Морозова

 

успо-

коить

 

то

 

ОДНОГО,

 

ТО

 

другого.

 

Когда
были

 

разрешены

 

прогулки

 

вдвоем.

ему

 

поочередно

 

пришлось

 

гулять

 

с

этими

 

больными.

 

Он

 

старался

 

раз-

влекать

 

их

 

разными

 

рассказами,

чтением.

 

Иногда

 

это

 

было

 

связано

с

 

риском

 

для

 

жизни.

 

Поливанов

 

в

припадке

 

безумия

 

мог

 

ударить

 

че-

ловека.

 

«Положение

 

мое

 

было

 

му-

чительное,

 

и

 

я

 

доходил

 

до

 

истоще-

ния

 

нервных

 

сил».

 

Такова

 

была

 

мо-

ральная

 

обстановка,

 

при

 

которой

приходилось

 

остатыиым.

 

не

 

обезу-
мевшим,

 

разводить

 

свои

 

цветники,

делать

 

художественные

 

шкатулки.

Камера

 

в

 

новой

 

тюрьм

Фото

 

1985

 

г.

8
История

 

Петербурга.

 

М

 

I

 

(28)

 

2005



9I«етербуржцы

 

и

 

петербурженки

собирать

 

гербарии,

 

изучать

 

астро-

номию,

 

математику

 

и

 

другие

 

науки

и

 

преподавать

 

их

 

друг

 

другу» 14 .

Слабый,

 

болезненный,

 

вечно

 

пора-

женный

 

каким-нибудь

 

недугом,

 

он

выдержал

 

огромный

 

срок

 

самого

тяжелого

 

тюремного

 

заключения,

между

 

тем

 

как

 

другие

 

-

 

физичес-
ки

 

более

 

сильные

     

погибали.
Что

 

же

 

спасало

 

Морозова

 

и

 

да-

вато

 

ему

 

силы

 

вынести

 

нечелове-

ческие

 

страдания?

 

«Нети

 

я

 

не

 

со-

шел

 

с

 

ума

 

во

 

время

 

долгого

 

ОДИ-

НОЧНОГО

 

заточения,

 

то

 

причиной
этого

 

были

 

мои

 

разносторонние

научные

 

интересы»1 '.

 

писал

Н.

 

А.

 

Морозов.

 

Вера

 

в

 

естествен-

но-математические

 

науки

 

и

 

запас

знаний

 

поддерживали

 

его

 

в

 

труд-

ные

 

годы

 

жизни

 

в

 

заточении,

 

ког-

да

 

он

 

остался

 

без

 

книг,

 

внешних

впечатлений,

 

без

 

ВСЯКОЙ

 

практи-

ческой

 

деятельности.

 

«В

 

тиши

 

ра-

велина

 

в

 

нем

 

проснулся

 

мыслитель,

-

 

писата

 

В.

 

II.

 

Фигнер,

 

-

 

и

 

тогда

же

 

в

 

его

 

уме

 

зародились

 

основные

идеи

 

по

 

вопросу

 

о

 

строении

 

веще-

ства,

 

которым

 

он

 

посвятил

 

свою

главную

 

работу» 16.

 

Но

 

в

 

равелине

не

 

давали

 

письменных

 

принадлеж-

ностей,

 

и

 

вся

 

работа

 

мысли

 

оста-

валась

 

в

 

голове.

 

Зато

 

в

 

Шлиссель-
бурге,

 

когда

 

появились

 

книги,

 

бу-
маиа,

 

карандаши,

 

Николай

 

Алек-

сандрович

 

всецело

 

отдался

 

люби-

мым

 

занятиям

 

химией,

 

астроно-

мией,

 

математикой,

 

физикой.

День

 

за

 

днем

 

он

 

обдумывал

 

и

 

на-

брасывал

 

на

 

бумагу

 

гипотезы

 

и

 

со-

ображения,

 

делат

 

бесконечные

 

вы-

числения,

 

составлял

 

таблицы

 

и

схемы.

 

Он

 

мыслил

 

и

 

писал,

 

оду-

шевленный

 

несокрушимой

 

надеж-

дой,

 

что

 

его

 

идеи

 

когда-нибудь

 

уви-

дят

 

свет.

 

К

 

концу

 

заключения

 

в

тюрьме

 

у

 

него

 

накопилось

 

26

 

томов

рукописей

 

по

 

500-800

 

страниц

каждыии

 

том.

 

которые

 

он

 

сам

 

акку-

ратно

 

переплетал.

 

Эти

 

рукописи

стали

 

основой

 

его

 

будущих

 

книг:

«Периодические

 

системы

 

строе-

ния

 

вещества.

 

Теория

 

возникнове-

ния

 

современных

 

химических

 

эле-

ментов»,

 

«Функция.

 

Наглядное

изложение

 

дифференциального

 

и

интегрального

 

исчисления

 

и

 

неко-

торых

 

его

 

приложений

 

к

 

есте-

ствознанию

 

и

 

геометрии»,

 

«Осно-

вы

 

качественного

 

физико-матема-

тического

 

анализа

 

и

 

новые

 

физи-
ческие

 

факторы,

 

обнаруживаемые
им

 

в

 

различных

 

явлениях

 

приро-

ды»,

 

«Векториальная

 

алгебра»,

Старая

 

тюрьма,

 

начало

 

XX

 

в.

Рисунок

 

узника

 

крепости

 

в

 

1901-1906

 

годах

 

П.

 

Карповича

«Откровение

 

в

 

грозе

 

и

 

буре.

 

Исто-

рия

 

возникновения

 

Апокалипси-
са»,

 

«Весте

 

иная».

 

«Христос»,
«Звездные

 

песни»,

 

«На

 

границе

 

не-

ведомого»

 

и

 

другие

 

В

 

тюрьме,

 

что-

бы

 

пользоваться

 

иностранной

 

ли-

тературой,

 

он

 

изучил

 

английский,
французский,

 

немецкий,

 

итатьян-

с

 

кий.

 

испанский,

 

польский,

 

гречес-

кий

 

языки,

 

давал

 

уроки

 

иностран-

ных

 

языков

 

М.

 

Ф.

 

Фроленко,

 

чи-

тал

 

курс

 

дифференциального

 

и

 

ин-

тегрального

 

исчисления

 

С.

 

Ивано-
ву

 

и

 

другим

 

узникам.

 

Занятия

 

аст-

рономией

 

увлекли

 

его

 

к

 

занятиям

историей

 

первых

 

четырех

 

веков

христианства.

Накануне

 

освобождения

 

в

 

1904
году,

 

когда

 

шел

 

уже

 

25-й

 

год

 

его

 

.за-

точения,

 

он

 

писал:

 

«Начинаешь
чувствовать,

 

что

 

жизнь

 

не

 

беско-
нечна

 

и

 

ни

 

одного

 

потерянного

 

да-

ром

 

дня

 

не

 

вернешь.

 

И

 

хочется

 

по-

скорее

 

закончить

 

научные

 

труды» 17 .

Догорает

 

свеча,

 

догорает,
А

 

другого

 

светильника

 

нет!

Пусть

 

мой

 

труд
остановки

 

не

 

знает,

Пока

 

длится

 

мерцающий

 

свет!

Пусть

 

от

 

дремы,
усталости,

 

скуки

Пи

 

на

 

миг

 

не

 

потускнет

мой

 

взгляд,
Пусть

 

мой

 

ум.

мое

 

сердце

 

и

 

руки

Сделать

 

все,

 

что

 

возможно.

спешат.

Чтоб

 

во

 

сне

 

меня

мысль

 

утешала.

Чтоб

 

последняя

 

вспышка

 

огня.

Чтоб

 

последняя

 

искри

 

.метала

За

 

работой

 

полезной

 

меня!

=

   

История

 

ИИгт,;т Ш „„.

 

.V.

 

/

 

(23)

 

2МК,

Чтоб,

 

уйдя

 

поневоле

 

к

 

покою,

Мог

 

сказать

 

я

в

 

тот

 

горестный

 

час,

Что

 

умножил

 

хоть

 

каплей

 

оииною

Добрых

 

дел

 

моих

 

скудный

 

запас.

Беспредельная

 

любовь

 

к

 

лю-

дям,

 

вера

 

в

 

торжество

 

идсатов,

 

ко-

торым

 

он

 

служил,

 

давали

 

ему

силы

 

выносить

 

голод,

 

болезни,

тяжесть

 

одиночества

 

и

 

скорбь

 

о

погибших.

 

В

 

тюрьме

 

он

 

был

 

неиз-

менно

 

добр,

 

мягок,

 

чуток

 

к

 

това-

рищам,

 

недаром

 

его

 

называли

«третьей

 

сестрой*,

 

первые

 

две

были

 

Вера

 

Фигнер

 

и

 

Людмила
Волкенштейн.

 

«В

 

тюрьме,

 

где

 

все

было

 

серо

 

и

 

однообразно.

 

-

 

вспо-

минала

 

Фигнер,

 

-

 

где

 

видишь

одни

 

и

 

те

 

же

 

лица,

 

слышишь

 

все

 

те

же

 

речи,

 

добрый

 

и

 

веселый

 

това-

рищ

 

-

 

сущий

 

клад» 18.

 

Сам

 

Моро-
зов

 

говорил,

 

что

 

благодаря

 

науке

он

 

«сохранил

 

в

 

себе

 

живую

 

душу

и

 

восприимчивость

 

не

 

только

 

к

печальному,

 

но

 

и

 

смешному...

 

Кто
по

 

природе

 

склонен

 

к

 

унынию,

 

кто

думает

 

только

 

о

 

самом

 

себе,

 

тот

будет

 

несчастлив,

 

где

 

бы

 

он

 

ни

 

быт.

и

 

с

 

кем

 

бы

 

он

 

ни

 

был»' 5.

 

Когда

 

беда
грозила

 

товарищу,

 

Морозов

 

дей-
ствоват

 

быстро

 

и

 

решительно,

 

он

спас

 

жизнь

 

В.

 

Н.

 

Фигнер.

 

В

 

1902
году

 

администрация

 

тюрьмы

 

ре-

шила

 

ужесточить

 

режим

 

заключе-

ния

 

узников,

 

в

 

результате

 

чего

 

они

лишались

 

многих

 

прав

 

и

 

приобре-
тений,

 

завоеванных

 

в

 

тяжелой

борьбе

 

в

 

течение

 

долгих

 

лет.

В.

 

Н.

 

Фигнер

 

написала

 

об

 

этом

 

в

письме

 

матери,

 

надеясь,

 

что

 

пись-

мо

 

прочтут

 

в

 

департаменте

 

поли-

ции

 

и

 

не

 

допустят

 

произвола

 

тю-

ремного

 

начальства.

9



21»етербуржцы

 

и

 

петербурженки

поводу

 

его

 

предсказании

 

возника-

ли

 

насмешки,

 

анекдоты,

 

но

 

он

 

не

смущался

 

и

 

не

 

переставал

 

верить.

20

 

лет.

 

26

 

октября

 

1905

 

года

 

жан-

дармы

 

позвали

 

его

 

вместе

 

с

 

това-

рищем

 

с-

 

прогулки,

 

не

 

говоря

 

зачем.

он

 

на

 

недоумение

 

с

 

путника

 

с

 

вели-

чайшей

 

простотой

 

ответил:

 

«Да
затем,

 

чтобы

 

объявить

 

об

 

освобож-

дении!»

 

I

 

Иа

 

этот

 

раз

 

он

 

угадал,

 

дей-
ствительно,

 

их

 

звали,

 

чтобы

 

объя-
вить

 

об

 

«амнистии»21 .

Кишу

 

стихотворений,

 

написан-

ных

 

в

 

Шлиссельбурге,

 

Морозов

 

на-

зват

 

«Звездные

 

песни».

 

Он

 

писал

 

о

ней:

 

«Не

 

все

 

эти

 

песни

 

говорят

 

о

Астрономию,

 

звездное

 

небо

 

он

любил

 

бесконечно.

 

Пулковские
астрономы

 

в

 

80-летний

 

юбилей
Морозова

 

(в

 

1934

 

году)

 

назвали

его

 

именем

 

матую

 

планету

 

-

 

асте-

роид

 

«Морозовия».
В

 

2003

 

году

 

к

 

300-летию

 

побе-
доносного

 

штурма

 

Крепости

 

пет-

ровскими

 

войсками

 

именем

 

Оре-
шек

 

названа

 

малая

 

планета

 

в

 

со-

звездии

 

Кита,

 

открытая

 

астроно-

мом

 

Крымской

 

астрофизической
обсерватории

 

Людмилой

 

Василь-
евной

 

Журавлевой.
Музей

 

в

 

Шлиссельбургской

крепости

 

храпит

 

память

 

о

 

Николае

Вера

 

Николаевна

 

Фигнер

 

в

Шлиссельбургской

 

крепости

в

 

1884-1904

 

гг.

Но

 

администрация

 

крепости.

прочитав

 

ее

 

письмо,

 

потребовала

 

от

Фигнер

 

написать

 

другое,

 

а

 

в

 

случае

отказа

 

лишала

 

ее

 

права

 

переписки

 

с

родными.

 

Это

 

означало,

 

что

 

никто

никогда

 

не

 

узнает

 

о

 

событиях

 

в

 

кре-

пости.

 

Нужен

 

был

 

немедленный

протест.

 

В.

 

И.

 

Фигне])

 

решила

 

по-

жертвовать

 

собой.

 

«Только

 

тут

 

я

ПОНЯЛа

 

всю

 

серьезность

 

момента,

 

-

писала

 

Фигнер,

 

-

 

нужно

 

было

 

ре-

шиться,

 

сейчас

 

же.

 

СИЮ

 

же

 

минуту...

Мгновенно

 

мои

 

руки

 

поднимают-

ся;

 

я

 

касаюсь

 

плеч

 

смотрителя

 

и

 

с

СИЛОЮ

 

срываю

 

с

 

него

 

погоны»20 .

Фигнер

 

сообщила

 

своим

 

товари-

щам

 

о

 

случившемся.

 

Заключенные

прекрасно

 

понимали,

 

что

 

за

 

этим

последует:

 

быстрый

 

полевой

 

суд

 

и

расстрел.

 

Так

 

погиб

 

в

 

1884

 

году

Е.

 

И.

 

Минаков,

 

а

 

в

 

1885

 

году

 

-

II.

 

II.

 

Мышкнн.

 

Спасая

 

Фигнер.

Морозов

 

сделал

 

все

 

возможное,

чтобы

 

дело

 

не

 

дошло

 

до

 

суда.

 

В

 

об-
ращении

 

в

 

департамент

 

полиции

 

он

представил

 

дело

 

так,

 

что

 

оно

 

выг-

лядело

 

как

 

результат

 

происшедших

перед

 

этим

 

тягостных

 

сцен

 

в

 

тюрь-

ме

 

(избиение

 

жандармами

 

Сергея

Иванова

 

во

 

время

 

его

 

нервного

 

при-

падка).

 

Это

 

спасло

 

Веру

 

Николаев-
ну

 

от

 

расстрела

 

и

 

заключенных

 

от

ужесточения

 

тюремного

 

режима.

Неистребимая

 

вера

 

в

 

освобож-
дение

 

никогда

 

не

 

покидала

 

его.

Каждую

 

зиму

 

он

 

говорил,

 

что

 

это

произойдет

 

весной,

 

а

 

когда

 

прохо-

дила

 

весна,

 

говорил,

 

что

 

они

 

вый-
дут

 

из

 

тюрьмы

 

осенью,

 

и

 

так

 

без
конца

 

проходили

 

год

 

за

 

годом.

 

По

Шлиссельбургская

 

крепость

 

Вид

 

с

 

левого

 

берега.

 

1906

 

г.

звездах.

 

Нет!

 

Многие

 

из

 

них

 

были

написаны

 

во

 

мраке

 

непроглядной
ночи,

 

когда

 

сквозь

 

нависшие

 

чер-

ные

 

тучи

 

не

 

глядела

 

ни

 

одна

 

звезда.

Но

 

в

 

них

 

всегда

 

было

 

стремление

 

к

звездам,

 

к

 

тому

 

недостижимому

идеалу

 

красоты

 

и

 

совершенства,

который

 

нам

 

светит

 

по

 

ночам

 

из

глубины

 

вселенной.

 

Вот

 

почему

 

я

дат

 

им

 

это

 

название»".

Александровиче

 

Морозове

 

в

 

экс-

позициях,

 

экскурсиях.

Как

 

свет

 

от

 

далекой

 

звезды

идет

 

к

 

нам

 

много

 

лет,

 

так

 

и

 

свет

 

от

яркоии.

  

неповторимой

 

ЛИЧНОСТИ

Николая

 

Александровича

 

освеща-

ет

 

н

 

согревает

 

нас,

 

его

 

потомков.

Фотографии

 

из

 

фондов
Музея

 

истории

 

Петербурга.

1

  

Морозив

 

Н.

 

А.

 

Повести

 

моей

 

жизни.

 

М.,

 

1947.

 

Т.

 

1.

 

С

 

91.
2

 

Там

 

же.

 

Т.

 

3.

 

С.

 

261.
'

 

Морозов

 

II.

 

А

  

Письма

 

из

 

Шлиссельбургской

 

крепости.

 

СПб.,

 

1910.

'

 

Шлиссельбуржец

 

.1.

 

Ф.

 

Янович

 

СПб.,

 

1907.

 

С.

 

50.
Морозов

 

II.

 

Л.

 

Понести

 

моей

 

жизни.

 

М.,

 

1947.

 

Т.

 

3.
6

 

Фнписр

 

В.

 

Н.

 

Запечатленный

 

труд,

 

М..

 

1933.

 

Т.

 

2:

 

«Котла

 

часы

 

ЖИЗНИ

 

останови-

лись».

 

С.

 

17-18.
■'

 

Морозов

 

II.

 

Л.

 

Письма

 

ил

 

Шлиссельбургской

 

крепости.

 

С.

 

41.
1

 

Фигнер

 

В.

 

Н.

 

Полное

 

собрание

 

сочинений.

 

М..

 

1929.

 

Т.

 

4:

 

Шлиссельбурге-кие

узники.

 

С.

 

169.
"

 

Морозов

 

II.

 

Л.

 

Письма

 

и.и

 

Шлиссельбургской

 

крепости.

 

С.

 

67.
10

 

Морозов

 

Н.

 

А.

 

Повести

 

моей

 

жизни.

 

Т.

 

3.

 

С.

 

7.
"

 

«Музей

 

Революции».

 

1923.

 

Выи

 

1.

 

С.

 

56-57.
12

 

Ашенбреннер

 

М.

 

Ю.

 

Шлиссельбургская

 

тюрьма

 

за

 

20

 

лет.

 

1884-1904

 

//

Былое.

 

1906.

 

№

 

1.

 

С

  

69.
Морозов

 

Н.

 

А.

 

Письма

 

на

 

Шлиссельбургской

 

крепости.

 

С.

 

12.
14

 

Там

 

же.

 

С

    

13.
15

  

Морозов

 

Н.

 

А.

 

Повести

 

моей

 

жизни.

 

Т.

 

3.

 

С.

 

10
: '

 

Фигнер

 

В.

 

Н.

 

Шлиссельбургские

 

узники.

 

М..

 

1929.

 

С.

 

169.

17

 

Морозов

 

II.

 

А.

 

Письма

 

на

 

Шлиссельбургской

 

крепости.

 

С.

 

231.
Фигнер

 

If

 

II

  

Шлиссельбургские

 

узники.

 

С.

 

168.
Морозов

 

Н.

 

А.

 

Письма

 

из

 

Шлиссельбургской

 

крепости.

 

С.

 

27.
"'

 

Фигнер

 

В

 

II

 

Собрание

 

сочинений

 

М.,

 

1929.

 

Т.

 

2.

 

С.

 

223.
21

 

Фигнер

 

В

 

II

 

Шлиссельбургские

 

узники.

 

С.

 

167-168.
"

 

Морозом

 

II.

 

А.

 

Звездные

 

песни.

 

М.,

 

1921.

К)
История

 

Птии-рйцрм.

 

.V.

 

/

 

(23)

 

200.-,
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Гордость
нашего

 

города
В.

 

М.

 

Хайт

(ПТ
Иак

 

уж

 

случилось,

 

что

 

на

 

заре

новою

 

века,

 

оглядываясь

 

на

 

про-

шлое

 

нашего

 

города,

 

мы

 

много

 

та-

ем

 

о

 

событиях,

 

людях,

 

облике

 

го-

рода

 

далеких

 

XVIII

 

и

 

XIX

 

веков

 

п

почти

 

ничего

 

-

 

о

 

двадцатом.

 

Порва-
лась

 

связь

 

времен.

 

Нет

 

целостной
картины,

 

выпала

 

целая

 

эпоха.

 

Мо-
жет

 

показаться,

 

что

 

после

 

револю-

ции

 

не

 

стало

 

Петрограда-Лени

 

н-

ирада

 

Петербурга:

 

город

 

не

 

строил-

ся,

 

ии

 

нем

 

не

 

кипела

 

культурная

 

и

научная

 

жизнь,

 

не

 

происходили

значимые

 

для

 

всей

 

страны

 

(а

 

может,

и

 

для

 

мира)

 

события.

 

Мы

 

словно

стесняемся

 

своего

 

недавнего

 

про-

шлого,

 

а

 

могли

 

бы

 

гордиться.

Проходя

 

по

 

улицам

 

Петербур-
га,

 

мы,

 

горожане,

 

пилим

 

и

 

чувству-

ем

 

больше

 

чем

 

приезжие,

 

потому

что

 

город

 

для

 

нас

 

наполняется

людьми,

 

давно

 

и

 

недавно

 

живота-

ми.

 

По

 

живы

 

еще

 

люди,

 

которые

творили

 

историю

 

XX

 

века.

 

Благо-

даря

 

им,

 

не

 

устыдившимся

 

своих

предков,

 

не

 

отрекшимся

 

от

 

про-

шлого

 

своей

 

семьи

 

и

 

много

 

потру-

дившимся

 

для

 

Отечества,

 

мы

 

с

гордостью

 

можем

 

говорить

 

о

 

слав-

ном

 

н

 

непростом

 

ифемеиш,

 

прожи-

том

 

нашими

 

родителями.

Глядя

 

на

 

дворцы

 

и

 

особняки,

можно

 

вспомнить

 

не

 

только

 

их

первых

 

владельцев,

 

по

 

и

 

тех.

 

кто

работал

 

и

 

жил

 

в

 

этих

 

зданиях

 

го-

раздо

 

позже.

 

На

 

набережной

 

реки

Мойки

 

стоит

 

известный

 

дворец

графа

 

Кирилла

 

Разумовского.

 

Ис-
тория

 

этого

 

сооружения

 

знакома

каждому

 

петербуржцу,

 

но

 

есть

 

у

него

 

и

 

неведомые

 

страницы...

Во

 

дворце

 

Разумовского

 

с

 

1918

года

 

разместился

 

Педагогический

институт,

 

в

 

котором

 

работали

 

все-

мирно

 

известные

 

ученые.

 

Некото-
рые

 

из

 

них

 

и

 

жили

 

в

 

служебных
флигелях

 

бывшего

 

дворца.

 

Одни

из

 

таких

 

корпусов

 

сейчас

 

известен

под

 

№10,

 

и

 

в

 

нем

 

находится

 

линг-

вистический

 

центр

 

института;

 

а

 

в

50-х

 

годах

 

прошлого

 

века

 

его

 

име-

новали

 

«профессорским»:

 

в

 

то

время

 

там

 

ЖИЛИ

 

преподаватели.

Полянскнии

 

Юрий

 

Иванович
(1904-1993)

 

-

 

известнейший

 

в

мире

 

биолог.

 

Он

 

занимал

 

долж-

ность

 

заведующего

 

кафедрой

 

н

 

про-

ректора

 

Пединститута.

 

За

 

его

 

спи-

ной

 

были

 

и

 

военные

 

дороги.

 

Не

 

раз

Юрию

 

Ивановичу

 

довелось

 

дока-

зать!

 

и|

 

клан

 

ность

 

Родине.

 

Но

 

в

 

слож-

ное

 

послевоенное

 

время,

 

когда

 

на-

чалась

 

борьба

 

с

 

«лженауками»,

 

пос-

ле

 

августовской

 

сессии

 

ВАСХНШ1

1948

 

года

 

все

 

профессора

 

кафедр
биологии

 

и

 

зоологии

 

были

 

уволе-

ны

 

из

 

института.

 

Среди

 

них

 

были
Ю.

 

И.

 

Полянский,

 

А.

 

А.

 

Стрелков.

Е.

 

М.

 

Хейсин.

 

Их

 

научные

 

работы
были

 

Признаны

 

«морганистскими

 

►,

изъяты

 

из

 

библиотек.

 

Несмотря

 

ни

на

 

что,

 

Юрий

 

Иванович

 

своими

принципами

 

не

 

ПОСТУПИЛСЯ

 

И

 

спус-

тя

 

30

 

лет

 

был

 

избран

 

членом-кор-

респондентом

 

Академии

 

наук

СССР.

 

К

 

слову

 

сказать,

 

для

 

славы

нашего

 

города

 

потрудился

 

и

 

отец

Юрия

 

Ивановича,

 

Иван

 

Иванович
Полянский

 

(1872-1930).

 

тоже

 

про-

фессор

 

Герценовского

 

института.

Он

 

был

 

организатором

 

Павловской

естественноисторической

 

экскур-

сионной

 

станции.

 

Будучи

 

велико-

лепным

 

методистом,

 

он

 

одним

 

из

первых

 

стал

 

привлекать

 

к

 

работе

 

на

станции

 

активных

 

учащихся.

Второй

 

семьей,

 

населявшей

«профессорский

 

корпус»,

 

была

 

се-

мья

 

Райковых.

 

Борис

 

Евгеньевич
Райков

 

(1880-1966)

 

занимался

историей

 

естествознания.

 

После
революции

 

под

 

его

 

руководством

была

 

создана

 

специальная

 

биоло-

гическая

 

станция

 

для

 

учителей-
практиков.

 

В

 

Педагогическом

 

ин-

ституте

 

он

 

читал

 

лекции

 

по

 

препо-

даванию

 

естествознания,

 

писал

книги,

 

стремясь

 

сблизить

 

школь-

ное

 

преподавание

 

с

 

практическим

изучением

 

природы,

 

создал

 

строй-
ную

 

систему,

 

основанную

 

на

 

лабо-
раторно-практических

 

занятиях

учеников.

 

Борис

 

Евгеньевич

 

хотел

создатыювый

 

ипп

 

школы

 

-

 

экскур-

сионный.

 

С

 

первых

 

шагов

 

работы
в

 

школе

 

ученики

 

Райкова

 

прини-

мали

 

активное

 

участие

 

в

 

•научно-

исследовательской

 

работе».

В

 

квартире

 

№

 

33

 

а

 

(позже

 

-

 

35)
жила

 

семья

 

математиков.

 

Евгений
Сергеевич

 

Ляпни

 

-

 

основополож-

ник

 

алгебраической

 

теории

 

полу-

групп

 

-

 

совершенно

 

нового

 

разде-

ла

 

высшей

 

математики.

 

Об

 

этом

человеке

 

и

 

его

 

не

 

совсем

 

обычной
семье

 

и

 

хочется

 

рассказать,

 

про-

должая

 

историю

 

старого

 

дворца.

Историческая

 

картина

 

эпохи

складывается

 

из

 

отдельных

 

про-

стых

 

и

 

не

 

очень

 

судеб

 

различных

людей,

 

ткется

 

из

 

жизненных

 

спле-

иений

 

всех

 

предыдущих

 

поколений.
Ляппны

 

происходили

 

из

 

слу-

жилого

 

дворянства,

 

т.

 

е.

 

никогда

 

не

владели

 

поместьями

 

и

 

землями;

были

 

потомственными

 

военными.

Традицию

 

эту

 

нарушил

 

Евгений
Михайлович,

 

родившийся

 

в

 

семье

штабс-капитана

 

Михаила

 

Петро-
вича

 

Лялина

 

в

 

1856

 

году.

 

Дослу-
жившись

 

до

 

чина

 

статского

 

совет-

ника,

 

он

 

преподавал

 

древние

 

язы-

ки

 

в

 

10-й

 

гимназии,

 

что

 

находилась

в

 

1-й

 

роте

 

Измайловского

 

полка,

 

а

также

 

в

 

Технологическом

 

институ-

те.

 

Так

 

уж

 

случилось,

 

что

 

Евгений
Михайлович

 

стал

 

родоначальни-

ком

 

династии

 

преподавателей.
Своему

 

сыну

 

Сергею

 

Евгений
Михайлович

 

хотел

 

дан,

 

достойное

образование,

 

по

 

в

 

Петербурге

 

это

сделать

 

оказатось

 

невозможно:

 

се-

верный

 

холодный

 

и

 

влажныии

 

кли-

Mai

 

оказался

 

вреден

 

для

 

слабых
легких

 

мальчика.

 

Только

 

несколь-

ко

 

лет

 

учился

 

Сережа

 

в

 

10-й

 

гим-

назии.

 

Его

 

отправили

 

в

 

Крым,

 

где

он

 

и

 

окончил

 

гимназию

 

с

 

золотой
медалью.

 

Еще

 

учась

 

в

 

гимназии.

//«■ш.и/шя

 

//>чии<7И'///и/'и.
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#£етербуржцы

 

и

 

петербурженки

Сергей

 

познакомился

 

с

 

Верой

 

Гу-
севой,

 

ровесницей-гимназисткой,
п

 

молодые

 

люди

 

решили

 

поже-

ниться.

 

Венчались

 

в

 

Алупке,

 

где

отец

 

Веры.

 

Михаил

 

Иванович

 

Гу-
сев,

 

держал

 

небольшую

 

гостиницу.

Это

 

событие

 

произошло

 

в

 

1913
году,

 

Сергею

 

и

 

Вере

 

было

 

по

 

двад-

цать

 

лет

 

от

 

роду.

 

После

 

свадьбы
молодые

 

уехали

 

в

 

Одессу,

 

и

 

Сер-
гей

 

Евгеньевич

 

поступил

 

в

 

универ-

ситет.

 

С

 

началом

 

Мировой

 

войны

материальное

 

положение

 

пошатну-

лось,

 

тем

 

более

 

что

 

родился

 

сын

Евгений.

 

Жизнь

 

становилась

 

труд-

нее

 

и

 

труднее.

В

 

Одессе

 

в

 

среде

 

студенческой
молодежи

 

началось

 

революцион-

ное

 

брожение,

 

по

 

Сергей

 

Евгенье-
вич

 

не

 

принимал

 

в

 

нем

 

участия.

 

Он
был

 

далек

 

от

 

политики.

 

Его

 

волно-

вала

 

астрономия.

 

В

 

студенческие

годы

 

он

 

опубликовал

 

ряд

 

своих

научных

 

трудов,

 

в

 

частности

 

«Спо-
соб

 

Питера

 

для

 

определения

 

пар

звезд»

 

и

 

«Таблицу

 

для

 

вычисления

ОСНОВНЫХ

 

пар

 

звезд

 

по

 

способу
Циигера»

 

(1915).
Среди

 

друзей

 

Веры

 

Михай-
ловны

 

было

 

немало

 

сочувствовав-

ших

 

революционным

 

идеям,

 

но

 

она

цель

 

своей

 

жизни

 

связывала

 

не

 

с

переустройством

 

мира,

 

а

 

хотела

создать

 

большую

 

дружную

 

семью

и

 

воспитать

 

детей,

 

приносящих

пользу

 

своему

 

Отечеству.

 

(Во

 

мно-

гом

 

это

 

ей

 

удалось,

 

хотя

 

мечте

 

о

большой

 

семье

 

не

 

суждено

 

было
сбыться.)

В

 

1916

 

году,

 

после

 

окончания

 

с

дипломом

 

I

 

степени

 

Новороссий-
ского

 

университета,

 

Сергей

 

Евге-
ньевич

 

поступил

 

в

 

Сергиевское

артиллерийское

 

училище.

 

Нача-
лась

 

его

 

недолгая

 

военная

 

жизнь.

Молодой

 

подающий

 

надежды

 

уче-

ный

 

был

 

рекомендован

 

дтя

 

подго-

товки

 

к

 

званию

 

профессора.

 

Его.
несомненно,

 

ждано

 

большое

 

буду-

щее.

 

Но

 

Сергей,

 

как

 

многие

 

моло-

дые

 

люди

 

того

 

поколения,

 

не

 

мог

оставаться

 

в

 

стороне

 

от

 

тревожных

событий

 

времени:

 

шла

 

Первая

 

ми-

ровая

 

война

 

-

 

родина

 

была

 

в

 

опас-

ности.

 

Решение

 

было

 

ПрИНЯТО...

В

 

том

 

же

 

году

 

он

 

окончил

 

учи-

лище

 

и

 

был

 

произведен

 

в

 

офице-
ры.

 

Службу

 

С.

 

Е.

 

Ляппн

 

начал

 

в

Свеаборгской

 

крепости

 

команди-

ром

 

11-й

 

роты

 

береговой

 

батареи.
Вместе

 

с

 

Сергеем

 

Евгеньевичем

 

в

Финляндию

 

отправилась

 

и

 

его

 

се-

мья.

 

Совершенно

 

неожиданно

 

в

Сергей

 

Евгеньевич

 

Ляпин.

 

1915

 

г.

Одесса

Свеаборге

 

он

 

встретил

 

своего

младшего

 

брата

 

Вадима

 

Евгенье-
вича,

 

морского

 

офицера.

 

Та

 

встре-

ча

 

была

 

для

 

братьев

 

последней:

 

в

1917

 

году

 

Валим

 

трагически

 

погиб
-

 

покончил

 

с

 

собой,

 

не

 

перенеся

развача

 

военного

 

флота

В

 

начале

 

1918

 

года

 

обострилась
старая

 

легочная

 

болезнь.

 

Сергей
Евгеньевич

 

попросил

 

отпуск

 

на

 

ле-

чение.

 

Матросский

 

КОМИТет

 

дал

С.

 

Е.

 

Ляпнну

 

«Аттестат»,

 

из

 

кото-

рого

 

следует,

 

что

 

«Сергей

 

Ляпин
всегда

 

пользовался...

 

любовью

 

[под-
чиненных]

 

и

 

полным

 

довернем,

 

ко-

торое

 

он

 

своею

 

полезною

 

деятель-

ностью...

 

вполне

 

заслужил».

 

С

 

эи

 

им

документом

 

пропуском

 

в

 

новую

жизнь

 

-

 

семья

 

Ляннных

 

переехала

в

 

Петроград.

 

В

 

голодающем

 

городе

трудно

 

было

 

поправить

 

здоровье,

 

но

МОЛОДОЙ

 

организм

 

победил.

 

Едва

оправившись

 

от

 

болезни.

 

Сергей

/шил

 

*&..**-

 

{dfnu*t,

 

в*

 

£t£

 

£fa.'..i
е**"ул'~—и;

 

ft«*f/t^r

 

вшА*Ь*Яе

 

■*/?**

 

л**£л

**"f*

    

Я2<у***/

   

»J*UAJ*it

   

или/'

   

M*l*—f*ic
/&Л*

   

4

 

7>U/~«t,

 

Али

 

*

 

4

 

ЛлФи.&и*ЯЛ*-

f*e*fo

   

tfb./i, «»

   

tf

   

tf*t//iu*

    

~&**n*ti

 

fiyfyc*/

eft
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&
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91»тфрбуржцы

 

и

 

петербуржфнки

Евгеньевич

 

начат

 

преподавать

 

ма-

тематику

 

в

 

средних

 

учебных

 

заве-

дениях

 

сначала

 

Петрограда,

 

потом

Череповца,

 

куда

 

семья

 

уехала,

 

спа-

саясь

 

от

 

голода.

 

В

 

1919

 

году

 

он

 

был
призван

 

в

 

Красную

 

армию

 

и

 

занял

должность

 

командира

 

отдельного

артиллерийского

 

дивизиона,

 

а

 

в

1920

 

году

 

-

 

после

 

болезни

 

-

 

был
назначен

 

начальником

 

мобилизаци-
онного

 

отдела

 

Череповецкого

 

губ-
воснкомата.

Вместе

 

С

 

мужем

 

в

 

Череповец
переехала

 

и

 

Вера

 

Михайловна

 

с

сыном.

 

Жизнь

 

была

 

сложной,

 

шла

Гражданская

 

война.

 

Вера

 

Михай-

ловна

 

работала

 

в

 

начальных

 

клас-

сах,

 

обнаружив

 

в

 

себе

 

большой

 

пе-

дагогический

 

талант.

Закончилась

 

Гражданская

 

вой-

на,

 

Сергей

 

Евгеньевич

 

демобили-
зовался)

 

продолжилась

 

педагоги-

ческая

 

деятельность

 

сначала

 

в

 

Че-
реповецком

 

институте

 

народного

образования,

 

а

 

потом

 

в

 

техникуме

водного

 

транспорта

 

и

 

средних

 

шко-

лах.

 

Послевоенная

 

жизнь

 

была
грудна

 

и

 

голодна,

 

но

 

рядом

 

оказа-

лись

 

также

 

убежавшие

 

от

 

петро-

градского

 

голода

 

Болотовы.

 

Цеха-
по вич и.

 

Семенов-Тянь-Шане

 

кии.

Виноградов,

 

Веселовский.

 

Жили
дружно

 

и

 

интересно.

 

Большое

 

ме-

сто

 

в

 

жизни

 

Лялиных

 

занимал

 

сын

Евгений.

 

Свободное

 

время

 

отец

 

и

сын

 

проводили

 

в

 

играх

 

и

 

разгово-

рах.

 

Рассказы

 

о

 

родных

 

и

 

близких
переходили

 

в

 

исторические

 

экс-

курсы.

 

Родилась

 

та

 

связь

 

поколе-

ний,

 

которая

 

не

 

прервалась

 

до

 

кон-

ца

 

жизни

 

Сергея

 

Евгеньевича.

 

Но
еще

 

более

 

тесные

 

духовные

 

связи

были

 

между

 

матерью

 

и

 

сыном.

 

Вера
Михайловна

 

стала

 

лучшим

 

другом

на

 

всю

 

жизнь.

 

«Всем,

 

чего

 

достиг

 

в

жизни,

 

я

 

обязан

 

матери»,

 

-

 

сказат

спустя

 

годы

 

мае

 

литый

 

ученый.

 

Эта
оценка

 

дорогого

 

стоит!

Петербургская

 

интеллигенция

начала

 

разъезжаться

 

из

 

Черепов-
ца.

 

Лянины

 

перебрались

 

в

 

Ленин-

фат.

 

( 'ергей

 

Евгеньевич

 

стал

 

заме-

стителем

 

заведующего,

 

позже

 

-

заведующим

 

ШКОЛОЙ.

 

При

 

школе

поселилась

 

вся

 

его

 

семья.

 

В

 

той

квартире

 

на

 

8-й

 

Красноармейской
(д.

 

3,

 

кн.

 

2)

 

прожили

 

Лялины

 

с

 

1928
года

 

до

 

начала

 

50-х

 

годов.

Евгений

 

начат

 

учиться

 

в

 

шко-

ле:

 

сначала

 

в

 

той.

 

где

 

работал

 

отец,

а

 

потом

 

в

 

10-й

 

на

 

1-й

 

Красноармей-
ской,

 

где

 

ранее

 

в

 

гимназии

 

препо-

давал

 

древние

 

языки

 

его

 

дед

 

и

 

на-

чинал

 

учиться

 

отец.

 

Так

 

в

 

про-

странстве

 

и

 

времени

 

пересеклись

пути

 

трех

 

поколений

 

Лялиных.
А

 

тем

 

временем

 

Сергей

 

Евгень-
евич

 

начат

 

преподавать

 

математи-

ку

 

в

 

высших

 

учебных

 

заведениях:

сначала

 

в

 

Военно-политической
академии

 

(1928),

 

а

 

затем

 

(1930)

 

в

Пединституте

 

им.

 

А.

 

И.

 

Герцена

 

и

Электротехническом

 

институте

 

ИМ.

Ульянова

 

(Ленина).
В

 

1930

 

году

 

подходило

 

время

окончания

 

школы

 

Евгением.

 

Юно-
ше

 

все

 

предметы

 

давались

 

легко,

 

его

привлекало

 

многое,

 

но

 

особенно

история

 

и

 

экономика.

 

Молодой
человек

 

хотел

 

посвятить

 

себя

 

од-

ной

 

из

 

этих

 

наук.

 

Но

 

жизнь

 

дикто-

вала

 

свое.

 

Поступить

 

в

 

вуз

 

с

 

такой

родословной,

 

как

 

у

 

Е.

 

С.

 

Ляипиа.

было

 

непросто:

 

детей

 

интеллиген-

тов

 

не

 

брали.

 

Одна

 

из

 

учительниц,

симпатизировавшая

 

способному
юноше,

 

в

 

приватной

 

беседе

 

пореко-

мендовала

 

вступить

 

в

 

комсомол.

Решение

 

Евгений

 

принимал

 

сам

 

и

на

 

такой

 

шаг

 

не

 

пошел.

 

Всю

 

жизнь

он

 

не

 

шел

 

на

 

сделки

 

со

 

своей

 

совес-

тью,

 

а

 

начатось

 

это

 

в

 

шестнадцать

(а

 

может,

 

раньше?).
Пришел

 

1931

 

год,

 

нюнь.

 

Окон-

чена

 

школа.

 

Что

 

далынсУ

 

В

 

инсти-

туты

 

не

 

принимали

 

даже

 

докумен-

ты,

 

а

 

в

 

одном

 

из

 

вузов,

 

куда

 

Евге-
ний

 

пришел

 

с

 

отцом,

 

Сергею

 

Евге-

ньевичу

 

посоветовали,

 

чтобы

 

сын

даже

 

не

 

пытался

 

куда-нибудь

 

по-

ступать.

 

Несмотря

 

на

 

совет

 

«доб-
рожелателя»,

 

Евгений

 

подал

 

доку-

менты

 

на

 

экономический

 

факуль-
тет

 

Ленинградского

 

государствен-

ного

 

университета.

 

В

 

списках

 

за-

чпе

 

лепных

 

себя

 

не

 

нашел...

 

А

 

вот

на

 

матсматнко-мсханнчсском

 

фа-
культете

 

уже

 

после

 

зачисления

 

был
недобор.

 

И

 

на

 

тот

 

факультет

 

моло-

дой

 

человек

 

передат

 

свои

 

докумен-

ты.

 

Специальность

 

-

 

механика

сплошной

 

среды.

 

И

 

так

 

получилось,

что

 

именно

 

математика

 

стала

 

де-

лом

 

его

 

жизни.

В

 

начале

 

1930-х

 

годов

 

в

 

выс-

шей

 

школе

 

шли

 

неоправданные

преобразования

 

педагогического

процесса.

 

Занятия

 

проходили

 

как-

то

 

странно:

 

лекций

 

не

 

читали

 

-

вместо

 

этого

 

преподаватели

 

толь-

ко

 

давали

 

консультации,

 

экзамены

сдавались

 

бригадным

 

методом.

Идея

 

коллективизма

 

доводилась

до

 

абсурда:

 

на

 

экзамене

 

отвечал

преподавателю

 

только

 

бригадир,

 

а

оценки

 

получали

 

все.

В

 

1932

 

году,

 

после

 

специально-

го

 

постановления

 

ПК

 

большевист-
ской

 

партии,

 

отказались

 

от

 

такого

способа

 

преподавания,

 

характер

работы

 

в

 

университете

 

принял

формы,

 

используемые

 

сейчас,

 

но

легенды

 

о

 

бригадном

 

обучении
живы

 

и

 

поныне.

В

 

те

 

годы

 

оживилась

 

научная

деятельность

 

преподавателей

 

и

студентов.

 

На

 

математическом

факультете

 

в

 

1931

 

году

 

образова-
лось

 

студенческое

 

научное

 

обще-
ство.

 

Председателем

 

секции

 

атгеб-
ры

 

стал

 

Евгений

 

Сергеевич

 

Ляпин.

а

 

секции

 

анализа

 

-

 

его

 

лучший

друг

 

Борис

 

Захарович

 

Вулих.

 

Мо-
лодые

 

люди

 

С

 

энтузиазмом

 

ВЗЯЛИСЬ

за

 

дело.

 

Одновременно

 

при

 

кафед-
ре

 

алгебры

 

организовался

 

научный

семинар,

 

предела

 

идем

 

которого

был

 

Владимир

 

Абрамович

 

Тарта-
ковский,

 

а

 

главной

 

областью

 

изу-

чения

 

-

 

теория

 

групп.

 

В

 

1939

 

году

Тартаковскнй

 

передал

 

руковод-

ство

 

семинаром

 

Е.

 

С.

 

Ляпину.

 

ко-

торый

 

к

 

тому

 

времени

 

уже

 

начал

развивать

 

новое

 

направление

 

-

 

те-

орию

 

полугрупп,

 

ставшее

 

позже

делом

 

его

 

жизни.

Вхождение

 

в

 

науку

 

было

 

стре-

мительным.

 

В

 

1936

 

голу

 

Евгении

Сергеевич

 

окончил

 

университет,

 

а

в

 

1939

 

году

 

защитил

 

кандидатскую

диссертацию.

 

Им

 

было

 

опублико-
вано

 

несколько

 

значимых

 

научных

работ.

 

Имя

 

Е.

 

С.

 

Лялина

 

стало

 

из-

вестным

 

в

 

научных

 

кругах.

 

Про-
должалась

 

и

 

педагогическая

 

дея-

тельность:

 

с

 

1936

 

года

 

-

 

Педагоги-
ческий

 

институт,

 

а

 

с

 

1939

 

года

 

-

Университет.
Но

 

жизнь

 

молодого

 

ученого

 

не

замыкалась

 

наукой.

 

Вечеринки,

компании,

 

поездки

 

за

 

город...

 

Ни
что

 

не

 

было

 

чуждо,

 

на

 

все

 

хватало

времени.

Жарким,

 

солнечным

 

и

 

счаст-

ливым

 

выдался

 

лень

 

22

 

нюня

 

1941
года.

 

Молодая

 

веселая

 

компания

возвращатась

 

из

 

Петергофа.

 

В

 

пе-

реполненном

 

вагоне

 

поезда

 

стояла

тишина.

 

Не

 

сразу

 

юноши

 

и

 

девуш-

ки

 

обратили

 

внимание

 

на

 

неодоб-
рительные

 

взгляды

 

соседей.

 

Все
разъяснилось

 

только

 

дома.

 

Нача-
лась

 

война.

 

Это

 

обстоятельство

меняло

 

все.

 

и

 

очень

 

резко.

Жизнь

 

сразу

 

разломилась

 

на

две

 

половины:

 

до...

 

и

 

после.

 

Еще

оставались

 

какие-то

 

дела,

 

обяза-
тельства,

 

договоренности...

 

Вече-
ром

 

22

 

июня

 

собрались

 

у

 

Бориса

Истории

 

Игпччя'ццич.
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91етфрбуржцы

 

и

 

петербурженки

Стоят-

 

Е.

 

С.

 

Ляпин.

 

Л

 

И.

 

Ляпина

Сидят

 

В.

 

М.

 

Ляпина.

 

Л.

 

Ляпина.

 

С.

 

Ляпин.

 

С.

 

Е.

 

Ляпин.

 

1951

 

г.

Вулиха,

 

чтобы

 

отпраздновать

свадьбу,

 

но

 

праздника

 

не

 

получи-

лось.

 

Молодые

 

люди

 

разошлись

повзрослевшими

 

и

 

озабоченными.
Начиналась

 

совсем

 

другая

 

жизнь.

Отец

 

и

 

сын

 

Ляпины

 

ожидали

призыва

 

в

 

армию.

 

Евгению

 

Серге-

евичу

 

дали

 

отсрочку:

 

он

 

был

 

на

учете

 

в

 

тубдиспансере.

 

Слабые

 

лег-

кие

 

не

 

помешали

 

молодому

 

учено-

му

 

принимать

 

участие

 

в

 

подготов-

ке

 

обороны

 

Ленинграда.

 

В

 

июле

1941

 

года

 

он

 

строил

 

доты

 

под

 

Нов-
городом.

 

Стремительно

 

продвига-

лись

 

фашисты

 

к

 

городу,

 

поезда

 

не

ходили.

 

Пришлось

 

уходить

 

пеш-

ком.

 

Уже

 

трудно

 

вспомнить,

 

сколь-

ко

 

дней

 

и

 

ночеии

 

пришлось

 

проби-

раться

 

к

 

Ленинграду.

 

Евгению

 

было
очень

 

плохо:

 

он

 

заболевал

 

и

 

ощу-

щал

 

высокую

 

температуру.

 

Чудом
ему

 

удалось

 

сесть

 

в

 

поезд,

 

шедший

в

 

Ленинград,

 

и

 

всю

 

ночь

 

он

 

просто-

ял

 

в

 

продуваемом

 

тамбуре

 

у

 

туа-

лета.

 

Как

 

дошел

 

до

 

дома,

 

уже

 

не

помнил,

 

а

 

потом

 

долго

 

болел.

В

 

памяти

 

Евгения

 

Ляпина.

 

как.

наверное,

 

и

 

многих

 

ленинградцев,

сохранился

 

день

 

8

 

сентября

 

-

 

пер-

вый

 

большой

 

авиационный

 

налет.

В

 

соседнем

 

дворе

 

на

 

8-й

 

Красноар-

мейской

 

улице

 

упала

 

пятисотки-

лограммовая

 

бомба.

 

Так

 

начались

плановые

 

обстрелы

 

и

 

бомбежки
Ленинграда.

 

Так

 

началась

 

блокада.
Всю

 

войну

 

прожили

 

в

 

кварти-

ре

 

при

 

школе

 

на

 

8-й

 

Красноармей-
ской

 

в

 

доме

 

3.

 

квартире

 

2.

 

Жизнь

уже

 

в

 

октябре

 

была

 

трудной,

 

по-

могали

 

какие-то

 

небольшие

 

продо-

вольственные

 

запасы.

 

12

 

ноября
резко

 

уменьшили

 

нормы

 

выдавае-

мого

 

по

 

карточкам

 

хлеба.

 

До

 

ли-

нии

 

фронта

 

было

 

ближе,

 

чем

 

до

работы.

 

Математический

 

инсти-

тут,

 

в

 

котором

 

в

 

это

 

время

 

работал
Евгений

 

Ляпин.

 

находился

 

на

 

Ва-
сильевском

 

острове.

 

На

 

службу
приходилось

 

холить

 

пешком,

 

а

 

сил

оставалось

 

все

 

меньше

 

и

 

меньше.

Отчаянье

 

достигло

 

кульминации

 

к

концу

 

декабря,

 

когда

 

семья

 

обсуж-

дала

 

возможность

 

закрытия

 

печ-

ной

 

вьюшки

 

на

 

ночь,

 

чтобы

 

угар-

ный

 

газ

 

из

 

печки

 

не

 

улетучился

через

 

трубу,

 

а

 

помог

 

семье

 

Ляпи-
ных

 

не

 

проснуться

 

утром.

К

 

новому

 

году

 

жизнь

 

в

 

городе

немного

 

изменилась

 

-

 

22

 

ноября
открылась

 

Дорога

 

жизни

 

-

 

увели-

чили

 

нормы

 

хлеба.

 

В

 

городе

 

слали

появляться

 

«белые

 

машины»

 

-

выкрашенные

 

в

 

маскировочный

цвет

 

грузовики

 

с

 

ладожской

 

трас-

сы,

 

водители

 

которых

 

меняли

 

на

ценные

 

вещи

 

горожан

 

утаенные

продукты.

А

 

в

 

январе

 

1942

 

года

 

случилось

чудо,

 

о

 

котором

 

Евгений

 

Сергее-
вич

 

вспоминает

 

с

 

волнением.

 

Он

с

 

отцом

 

пилил

 

на

 

лестничной
площадке

 

книжную

 

полку

 

на

 

дро-

ва.

 

Малонаселенный

 

до

 

воиины

подъезд

 

к

 

тому

 

моменту

 

опустел.

I

 

\л

 

жильцов

 

осталась

 

только

 

семья

Ляпиных.

 

Никто

 

не

 

должен

 

был
появиться

 

на

 

площадке,

 

пока

 

осла-

бевшие

 

мужчины

 

относили

 

в

 

квар-

тиру

 

распиленные

 

дрова,

 

но

 

когда

они

 

вернулись,

 

на

 

подоконнике

увидели...

 

целую

 

буханку

 

хлеба!
Этот

 

дар

 

блокадной

 

зимой

 

был
равноценен

 

жизни.

 

До

 

сих

 

пор

 

сло-

ва

 

восторга

 

и

 

благодарности

 

про-

износит

 

Евгений

 

Сергеевич

 

неиз-

вестному

 

волшебн

 

1 1

 

к

 

у.

Быт

 

Ляпнпым

 

облегчали

 

неко-

торые

 

обстоятельства:

 

они

 

жили

при

 

школе,

 

и

 

до

 

февраля

 

1942

 

года,

пока

 

не

 

были

 

эвакуированы

 

дети.

у

 

них

 

было

 

электричество,

 

а

 

в

 

под-

вале

 

из

 

труб

 

отопления

 

можно

было

 

набирать

 

воду.

 

В

 

школе

 

были

парты,

 

и

 

это

 

решало

 

проблему

 

дров

для

 

печи.

 

Книги

 

не

 

жгли.

 

В

 

этой

семье

 

к

 

семейной

 

библиотеке

 

от-

носились

 

бережно

 

и

 

знали

 

ей

 

цену.

Однажды

 

к

 

Ляишным

 

пришла

Ольга

 

Александровна

 

Ладыженс-
кая,

 

которая

 

уезжала

 

в

 

эвакуацию,

она

 

оставила

 

им

 

на

 

сохранение

любимые

 

свои

 

книги.

 

До

 

сих

 

нор

осталась

 

в

 

семейной

 

библиотеке
«История

 

искусств»

 

Гнедича

 

-

 

дар,

сделанный

 

уже

 

после

 

воиины

 

Оль-
гой

 

за

 

бережное

 

и

 

чуткое

 

отноше-

ние

 

к

 

людям

 

и

 

книгам.

Зимой

 

1941

 

года

 

Евгений

 

Сер-

геевич

 

открыл

 

для

 

себя

 

известно-

го,

 

казалось

 

бы,

 

Достоевского.
Долгими

 

блокадными

 

вечерами

погружался

 

молодой

 

математик

 

в

мир

 

Федора

 

Михайловича

 

и

 

от-

крывал

 

для

 

себя

 

те

 

глубины

 

чувств

и

 

отношений,

 

которые

 

в

 

другое

 

бы

14
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91етербуржцы

 

и

 

пфтербуржфнки

время,

 

может

 

быть,

 

остались

 

неза-

меченными.

С

 

тех

 

пор

 

любовь

 

к

 

произведе-

ниям

 

Достоевского

 

он

 

сохранил

 

на

всю

 

жизнь.

 

С

 

именем

 

этого

 

писа-

теля

 

связана

 

история,

 

случившая-

ся

 

весной

 

1942

 

года.

 

В

 

город

 

дос-

тавлялись

 

продуктовые

 

посылки,

которые

 

распределялись

 

по

 

учреж-

дениям.

 

Пединститут

 

им.

 

ПОКРОВ-
СКОГО

 

выдавал

 

такие

 

посылки

 

сво-

им

 

сотрудникам.

 

Среди

 

препода-

вателей

 

числился

 

и

 

Евгений

 

Ля-

пин.

 

Он

 

шел

 

по

 

городу

 

СО

 

свертком

и

 

остановился

 

у

 

букинистическо-

го

 

киоска

 

на

 

углу

 

Моховой

 

и

 

ули-

цы

 

Белинского.

 

Неожиданно

 

к

нему

 

обратился

 

человек,

 

предло-

живший

 

собрание

 

сочинений
Ф.

 

М.

 

Достоевского.

 

Это

 

был

 

ска-

зочный

 

подарок

 

судьбы.

 

Уезжая

 

из

города,

 

ценитель

 

классики

 

не

 

хо-

тел

 

бросать

 

любимые

 

книги,

 

кото-

рые

 

были

 

переплетены

 

руками

 

его

жены,

 

и

 

Евгений

 

Сергеевич

 

за

 

сим-

волическую

 

плату

 

приобрел
12

 

ценнейших

 

томов.

 

Он

 

нес

 

их

 

с

Лиговки,

 

и

 

на

 

душе

 

было

 

радост-

но.

 

Человеку

 

в

 

любой

 

обстановке
нужен

 

кусочек

 

счастья.

 

Это

 

была
еще

 

одна

 

веха

 

войны.

В

 

самое

 

трудное

 

блокадное
время

 

зимы

 

1941-1942

 

годов

жизнь

 

в

 

городе

 

не

 

замирала.

 

Ляин-
ны

 

продолжали

 

грудиться:

 

Сергей

Евгеньевич

 

преподавал

 

в

 

педин-

ституте

 

ИМ.

 

Герцена,

 

а

 

Евгений

 

Сер-
геевич

 

работал

 

в

 

Математическом
институте

 

Академии

 

наук

 

-

 

ходил

на

 

Васильевский

 

остров.

 

Занятия
математикой

 

стали

 

менее

 

интен-

сивными

 

и

 

плодотворными,

 

чем

 

до

войны

 

и

 

после.

 

Физических

 

сил

 

не

хватало,

 

сказывалось

 

истощение.

В

 

феврале

 

увеличили

 

норму

хлеба,

 

открыли

 

стационар

 

в

 

гости-

нице

 

«Астория»

 

для

 

поддержания

слабеющих.

 

Сначала

 

Евгений,

 

а

потом

 

и

 

Сергей

 

Евгеньевич

 

прове-

ли

 

в

 

нем

 

продолжительное

 

время.

В

 

марте

 

был

 

издан

 

приказ

 

о

всеобщей

 

эвакуации.

 

Однако,

 

по-

колебавшись,

 

Ляпнны

 

решили

 

не

уезжать.

 

В

 

мае

 

приказ

 

повторился,

но

 

Евгений

 

Сергеевич

 

болел,

 

а

 

ког-

да

 

пришел

 

на

 

работу,

 

то

 

узнал,

 

что

Математпчес

 

кий

 

институт

 

уехал.

Перед

 

молодым

 

человеком

 

встал

вопрос,

 

где

 

работать.

 

До

 

своего

отъезда

 

институт

 

наладил

 

связи

 

с

АПУ

 

(Архитектурно-планировоч-
ное

 

управление),

 

куда

 

Ляпин

 

и

был

 

зачислен

 

в

 

нюне

 

1942

 

года.

 

Он

был

 

единственным

 

математиком

во

 

всем

 

учреждении

 

и

 

занимался

расчетами

 

разрушений

 

в

 

городе.

Ляпин-старший

 

осенью

 

и

 

зи-

мой

 

1941-1942

 

годов

 

продолжал

преподавать

 

в

 

Педагогическом

 

ин-

ституте,

 

но

 

к

 

весне

 

занятия

 

прекра-

тились,

 

и

 

Сергей

 

Евгеньевич

 

стал

начальником

 

штаба

 

одного

 

из

 

под-

разделений

 

МПВО.

 

В

 

мае

 

начались

регулярные

 

обстрелы

 

Ленинграда.

Стало

 

ясно,

 

что

 

блокада

 

продлит-

ся

 

и

 

зимой.

Город

 

начал

 

готовиться

 

к

 

дли-

тельному

 

пребыванию

 

в

 

осаде:

 

по-

явились

 

огороды

 

в

 

центре

 

города,

строились

 

и

 

утеплялись

 

бомбоубе-
жища.

 

Руководству

 

обороной

 

го-

рода

 

потребовался

 

перспективный
расчет

 

прочности

 

ладожского

 

льда

для

 

новой

 

Дороги

 

жизни.

В

 

это

 

лето

 

в

 

АПУ

 

Евгений

 

Ля-
пин

 

встретился

 

с

 

профессором

В.

 

М.

 

Акимовым

 

и

 

от

 

него

 

узнал,

что

 

в

 

Ленинградском

 

отделении

Главной

 

геофизической

 

обсерва-
тории

 

(ГГО)

 

идет

 

активная

 

науч-

ная

 

работа.

 

Туда,

 

в

 

главное

 

здание,

находившееся

 

у

 

железнодорожной
станции

 

Кушелевка.

 

и

 

поступил

 

на

работу

 

молодой

 

математик

 

в

 

июле

1942

 

года

 

(хотя

 

оформился

 

толь-

ко

 

в

 

январе

 

1943-го).

 

Много

 

было
проделано

 

работы

 

за

 

годы

 

войны,
сейчас

 

ученому

 

трудно

 

ВСПОМНИТЬ

тематику

 

разработок

 

для

 

Ленин-
градского

 

и

 

Центрального

 

фронта.
В

 

числе

 

них

 

на

 

первом

 

месте

 

был
расчет

 

прочности

 

ледовой

 

трассы

по

 

Ладожскому

 

озеру.

 

Результаты
этой

 

работы,

 

как

 

предполагал

 

сам

Евгений

 

Сергеевич,

 

впоследствии

могли

 

стать

 

важным

 

фактором

 

при

получении

 

ордена

 

Ленина

 

уже

 

в

1970-е

 

годы.

В

 

конце

 

войны

 

Евгении

 

ЛЯПИН

защитил

 

докторскую

 

диссертацию

и

 

вернулся

 

к

 

теоретической

 

мате-

матике,

 

а

 

также

 

к

 

преподавательс-

кой

 

работе

 

в

 

Государственном

 

уни-

верситете.

 

Вместе

 

с

 

этим

 

он

 

подал

заявление

 

на

 

конкурс

 

на

 

заведова-

ние

 

кафедрой

 

алгебры

 

в

 

Педагоги-
ческом

 

институте

 

имени

 

Герцена.
Кроме

 

интересной

 

работы

 

был

 

еще

один

 

аргумент

 

в

 

пользу

 

такого

 

ре-

шения:

 

при

 

институте

 

давали

 

квар-

тиру

 

в

 

упомянутом

 

раньше

 

корпу-

се

 

№

 

Ш.

Вопрос

 

жилья

 

в

 

Ленинграде
был

 

всегда

 

очень

 

острым

 

(таким

остается

 

и

 

посейчас).

 

Ляпнны

 

в

середине

 

сороковых

 

продолжают

жить

 

на

 

8-й

 

Красноармейской

 

ули-

це

 

при

 

школе,

 

где

 

Сергей

 

Евгенье-
вич

 

давно

 

не

 

работал.

 

Нужно

 

было
освободить

 

казенную

 

квартиру,

 

а

как

 

это

 

сделать?

 

Как

 

нельзя

 

кстати

пришелся

 

вариант

 

с

 

работой

 

в

 

Пе-
дагогическом

 

институте.

Став

 

заведующим

 

кафедрой,
Е.

 

Ляпин

 

получил

 

не

 

квартиру

 

в

обычном

 

смысле

 

слова,

 

а

 

стены,

которые

 

предстояло

 

превратить

 

в

жилье.

 

В

 

окнах

 

не

 

было

 

стекол,

 

две-

ри

 

-

 

искорежены,

 

пол

 

в

 

коридоре

пробит

 

снарядом.

 

За

 

приведение

квартиры

 

в

 

жилое

 

состояние

 

взя-

лась

 

молодая

 

жена

 

Евгения

 

Серге-

евича,

 

Лидия

 

Ивановна.

 

Так

 

по-

явилась

 

квартира

 

математиков

 

в

профессорском

 

корпусе.

А

 

теперь

 

пришло

 

время

 

расска-

зать

 

о

 

встрече

 

с

 

Лидочкой

 

Аники-

евой.

 

Молодые

 

люди

 

познакоми-

лись

 

в

 

1947

 

году.

 

В

 

тот

 

день

 

Сергей
Евгеньевич,

 

заведовавший

 

кафед-
рой

 

методики

 

преподавания

 

мате-

матики

 

при

 

пединституте,

 

пригла-

сил

 

юную

 

ассистентку

 

но

 

делу

 

к

себе

 

домой.

 

Так

 

получилось,

 

что

Лидочка

 

залержалась

 

и

 

была

 

при-

глашена

 

к

 

обеду,

 

тогда

 

произошла

эта

 

счастливая

 

встреча.

 

Но

 

Лида
знала

 

Евгения

 

еще

 

до

 

войны,

 

когда

училась

 

в

 

ЛГУ.
Всю

 

блокаду

 

она

 

прожила

 

в

Ленинграде,

 

в

 

доме

 

на

 

территории

Лесотехнической

 

академии,

 

где

преподавал

 

ее

 

отец.

 

С

 

1944

 

года

Лидия

 

посещала

 

лекции

 

в

 

Педаго-
гическом

 

институте,

 

т.

 

к.

 

это

 

учеб-

ное

 

заведение

 

раньше

 

других

 

нача-

ло

 

работать.

 

В

 

этом

 

институте

 

она

и

 

продолжила

 

обучение,

 

а

 

закон-

чив

 

-

 

осталась

 

работать.
Встреча

 

на

 

домашнем

 

обеде
оказалась

 

счастливой.

 

Много

 

лет

спустя,

 

потеряв

 

свою

 

любимую
супругу,

 

Евгений

 

Сергеевич

 

ска-

зал,

 

что

 

прожил

 

счастливейшую

жизнь

 

с

 

Лидией

 

Ивановной

 

Анн-

киевой-Ляпиной.
Верным

 

другом

 

и

 

опорой

 

была

Лидия

 

Ивановна

 

в

 

сложные

 

мо-

менты

 

жизни.

 

Грудным

 

временем

для

 

советской

 

фундаментальной
науки

 

стал

 

конец

 

40-х

 

годов.

 

Борь-
ба

 

последователей

 

Т.

 

Д.

 

Лысенко

 

с

космополитизмом.

 

Началось

 

все

в

 

августе

 

1948

 

года

 

с

 

сессии

ВАСХНИЛ.

 

где

 

Лысенко

 

«разоб-
лачил»

 

идейно

 

чуждые

 

«идеалис-

тические»

 

теории,

 

затруднявшие

развитие

 

сельского

 

хозяйства.

 

С
одобрения

 

Сталина

 

в

 

1949

 

году

История

 

ПвтерГщи/ч.
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91фтербуржцы

 

и

 

пфтербуржфнки

борьба

 

за

 

идейную

 

чистоту

 

науки

докатилась

 

и

 

до

 

математики.

По

 

всем

 

партийным

 

организа-

циям

 

были

 

разосланы

 

установки,

что

 

идеологически

 

вредные

 

тече-

ния

 

мот

 

проявляться

 

во

 

всех

 

об-
ластях

 

науки.

 

Началась

 

расправа

 

с

неугодными,

 

неудобными

 

учены-

ми

 

и

 

просто

 

сведение

 

счетов.

Борьба

 

с

 

«морганистами-вей-
сманистами»

 

отбросила

 

нашу

 

на-

уку

 

на

 

много

 

.лет

 

назал,

 

а

 

в

 

тех

 

об-
ластях,

 

в

 

которых

 

Советский

 

Союз

имел

 

преимущества,

 

он

 

отстал

 

от

Запада

 

навсегда.

 

Например,

 

кибер-
нетика

 

была

 

названа

 

«продажной
девкой

 

империализма»

 

и

 

запреще-

на

 

на

 

долгие

 

годы.

Евгений

 

Сергеевич

 

в

 

1949

 

году

преподавал

 

в

 

Ленинградском

 

уни-

верситете.

 

Воинственная

 

волна

 

до-

катилась

 

и

 

туда.

Обструкции

 

подверглись

 

три

области:

 

топология

 

-

 

направление,

во

 

главе

 

которого

 

в

 

то

 

время

 

стоял

профессор

 

Николай

 

Александро-
вич

 

Шанин:

 

теория

 

полугрупп,

 

раз-

работанная

 

Е.

 

С.

 

Ляпиным;

 

функ-
циональный

 

анализ;

 

и

 

один

 

из

 

его

создателей,

 

ученик

 

и

 

последова-

тель

 

Леонида

 

Витальевича

 

Канто-

ровича,

 

Борис

 

Захарович

 

Ву.лих.
Состоялось

 

заседание

 

кафедры
алгебры.

 

Вероятно,

 

к

 

тому

 

момен-

ту

 

уже

 

состоялось

 

закрытое

партийное

 

собрание,

 

и

 

решение

 

за-

седания

 

кафедры

 

было

 

предопре-

делено.

 

Таков

 

был

 

порядок

 

в

 

те

годы.

 

Заседание

 

открыл

 

заведую-

щий

 

кафедрой

 

Дмитрий

 

Констан-

тинович

 

Фадеев.

 

Слово

 

для

 

разоб-
лачения

 

идеологически

 

чуждых

 

и

неверных

 

явлений

 

развития

 

тео-

рии

 

полугрупп

 

во

 

главе

 

с

 

Е.

 

С.

 

Ля-
пиным

 

было

 

предоставлено

 

доцен-

ту

 

И.

 

Н.

 

Санову.
Надо

 

отметить,

 

что

 

отношения

между

 

Ляпиным

 

и

 

Сановым

 

сло-

жились

 

непростые.

 

Евгений

 

Серге-

евич

 

был

 

назначен

 

оппонентом

 

у

Санова,

 

который

 

собирался

 

защи-

щать

 

кандидатскую

 

диссертацию.

Познакомившись

 

с

 

ней,

 

Ляпин

 

ука-

зал

 

автору

 

на

 

неточность

 

(не

 

ошиб-
ку,

 

а

 

неверное

 

утверждение).

 

Тогда
из

 

уже

 

представленной

 

к

 

защите

работы

 

Санов

 

изъял

 

несколько

 

стра-

ниц,

 

после

 

чего

 

Евгений

 

Сергеевич

отказался

 

ему

 

оппонировать.

Так

 

Санов

 

и

 

Ляпин

 

оказались

 

по

разные

 

стороны

 

баррикалы.

 

Обви-
нительная

 

речь

 

на

 

заседании

 

кафед-

ры

 

напоминала

 

сведение

 

счетов.

Д.

 

К.

 

Фалееву

 

пришлось

 

пере-

вести

 

разговор

 

на

 

обсуждение

 

на-

правлений

 

алгебры.

 

Решение

 

было
принято.

 

Оно

 

должно

 

было

 

стать

ступенькой

 

к

 

последующему

 

поста-

новлению

 

заседания

 

ученого

 

сове-

та.

 

Сценарий

 

борьбы

 

с

 

отступни-

ками

 

был

 

жестко

 

отработан.
Заседание

 

ученого

 

совета

 

ма-

тематико-механического

 

факуль-

тета

 

было

 

открытым.

 

Оно

 

прохо-

дило

 

в

 

большой

 

физической

 

ауди-

тории

 

физфака

 

университета.

 

Ре-
шение

 

заседания

 

было

 

предреше-

но.

 

Из

 

Саратова

 

приехал

 

матема-

тик

 

Ермилов,

 

чтобы

 

не

 

было

 

ника-

ких

 

неожиданностей.

Александр

 

Данилович

 

Алек-
сандров

 

предупредил

 

Евгения

Сергеевича

 

о

 

том,

 

что

 

ведется

 

ос-

новательная

 

подготовка

 

и

 

ему

 

нуж-

но

 

быть

 

осторожным.

 

Защищаться,

возражать,

 

оправдываться

 

было
опасно.

 

Можно

 

было

 

только

 

каять-

ся,

 

признаваясь

 

во

 

всех

 

мыслимых

и

 

немыслимых

 

грехах,

 

или

 

мол-

чать.

 

Как

 

правило,

 

поведение

осуждаемого

 

не

 

влияло

 

на

 

решение.

Спектакль

 

был

 

продуман

 

поста-

новщиками.

Аудитория

 

была

 

переполнена

преподавателями

 

и

 

студентами.

 

В

президиуме

 

были

 

члены

 

ученого

совета

 

и

 

Ермилов,

 

не

 

являвшийся

таковым.

 

Председательствовал
А.

 

Д.

 

Александров.

С

 

обвинительными

 

докладами

выступили

 

Ермилов,

 

Б.

 

А.

 

Волков,
Венков.

 

В

 

этих

 

речах

 

звучало

 

не

только

 

обличение

 

направлений

 

те-

оретической

 

математики,

 

но

 

и

 

кон-

кретно

 

ученых:

 

Шанина.

 

Ву.лиха.

Ляпина,

 

«оторвавшихся

 

от

 

жизни

и

 

не

 

приносящих

 

пикакоии

 

пользы

социалистическому

 

обществу».
В

 

конце

 

подобных

 

«спектак-

лей»,

 

кроме

 

подготовленных

 

обли-
чителей,

 

могли

 

выступить

 

желаю-

щие.

 

На

 

этом

 

заседании

 

пожелал

выступить

 

Ляпин

 

(Ву.лих

 

п

 

Шанин

последовали

 

совету:

 

промолчали).
Евгений

 

Сергеевич

 

очень

 

эмоцио-

нально

 

возражал

 

тем,

 

кто

 

мешал

науке

 

двигаться

 

вперед

 

путем

 

выд-

вижения

 

новых

 

идей

 

и

 

направле-

ний.

 

-

 

в

 

алгебре

 

новым

 

направле-

нием

 

следует

 

признать

 

теорию

 

по-

лугрупп.

 

Закончил

 

свое

 

выступле-

ние

 

Евгений

 

Сергеевич

 

так:

 

«На
самом

 

деле

 

успех

 

науки

 

требует
выдвижения

 

новых

 

идей,

 

паю

 

дать

им

 

возможность

 

развиваться».

Обратился

 

к

 

совету

 

с

 

призывом:

«Не

 

зажимайте

 

новых

 

направле-

ний,

 

дайте

 

работать

 

в

 

науке

 

нова-

торам!».
Уходил

 

с

 

трибуны

 

Ляпин

 

пол

аплодисменты

 

всего

 

зала.

 

Больше
других

 

рукоплескали

 

разместив-

шиеся

 

на

 

галерке

 

студенты

 

Евгения
Сергеевича.

Потом

 

попросил

 

слова

 

Рувим
Эммануилович

 

Соловейчик.

 

На
трибуну

 

из

 

зала

 

вышел

 

человек

 

в

военной

 

форме,

 

который

 

был

 

зна-

ком

 

не

 

всем,

 

особенно

 

молодому

поколению.

 

Рувим

 

Эммануилович

окончил

 

матмех

 

ЛГУ

 

на

 

два

 

года

раньше

 

Ляпина

 

по

 

специальности

«математика

 

сплошной

 

среды»,

познакомились

 

ученые

 

в

 

1943

 

году

в

 

Москве

 

на

 

совещании

 

Гидроме-
теослужбы,

 

а

 

впоследствии

 

рабо-
тали

 

вместе

 

в

 

ГГО.
Соловейчик

 

начал

 

свою

 

про-

странную

 

«соломонову»

 

речь

 

с

 

аб-
страктного

 

осуждения

 

«некото-

рых»

 

оторвавшихся

 

ОТ

 

жизни

 

уче-

ных,

 

занятых

 

«формальными

 

зада-

чами»

 

и

 

далеких

 

от

 

нужд

 

народно-

го

 

хозяйства.

 

Этим

 

«ученым»

 

он

противопоставил

 

других,

 

тоже

«некоторых»,

 

которые

 

до

 

войны
занимались

 

отвлеченными

 

задача-

ми,

 

а

 

вот

 

в

 

трудную

 

для

 

родины

минуту

 

переключились

 

на

 

решение

проблем

 

для

 

вооруженных

 

сил.

Вот

 

один

 

из

 

таких

 

математиков

 

во

время

 

войны

 

вник

 

в

 

насущные

 

за-

дачи

 

артиллерии,

 

оборонной

 

про-

мышленности,

 

ледовой

 

Дороги

жизни.

 

Этот

 

математик

 

показал

удивительные

 

результаты.

 

С

 

пафо-
сом

 

закончил:

 

математика

 

служит

производственным

 

целям!

 

По
окончании

 

речи

 

Рувима

 

Эмману-

иловича

 

зал

 

аплодировал.

Спускаясь

 

в

 

зал

 

к

 

своему

 

мес-

ту.

 

Соловейчик

 

вдруг

 

остановился,

будто

 

что-то

 

вспомнил,

 

и

 

сказал:

-

 

Да,

 

я

 

вот

 

тут

 

рассказывал

 

о

математике.

 

Он

 

ведь

 

и

 

награжден

был,

 

-

 

кажется,

 

имени

 

не

 

назвал?
-

 

Евгений

 

Сергеевич

 

Ляпин.
На

 

свое

 

место

 

Соловейчик
прошел

 

под

 

гром

 

рукоплесканий.

Это

 

была

 

победа.
И

 

хотя

 

потом

 

выступали

 

чле-

ны

 

ученого

 

совета,

 

осуждавшие

формализм

 

в

 

науке,

 

космополи-

тизм

 

и

 

прочие

 

«измы»,

 

и

 

было

 

при-

нято

 

подобающее

 

в

 

подобных

 

слу-

чаях

 

решение,

 

но

 

того

 

уничтоже-

ния

 

новых

 

направлений

 

в

 

матема-

тике,

 

которое

 

ожидалось,

 

не

 

пос-

ледовало.

16
История

 

Петербурга,

 

М

 

I

 

(23)

 

2005



фтфрбуржцы

 

и

 

петербурженки

Подобные

 

«разоблачения»
проходили

 

во

 

всех

 

научных

 

учреж-

дениях.

 

В

 

некоторых

 

заседания

ученых

 

советов

 

закапчивались

«разгромом»

 

целых

 

отраслей

 

на-

уки.

 

Завершилась

 

эта

 

массирован-

ная

 

атака

 

ЦК

 

КПСС

 

на

 

науку

 

зап-

ретом

 

генетики

 

и

 

кибернетики.
К

 

Лялину

 

были

 

применены

весьма

 

мягкие

 

меры:

 

ею

 

вынуди-

ли

 

уйти

 

из

 

ЛГУ.
Руководство

 

Педагогического
института

 

сделало

 

вид,

 

что

 

не

 

зна-

 

о

 

произошедшем

 

в

 

Университе-
те.

 

Евгений

 

Сергеевич

 

остался

преподавать

 

в

 

этом

 

вузе.

Так

 

еще

 

одна

 

трагедия

 

нашей
страны

 

затронула

 

Е.

 

С.

 

Лялина.
...Мы

 

перелпетнули

 

одну

 

из

самых

 

трагических

 

страниц

 

исто-

рии

 

нашей

 

страны

 

и

 

семьи

 

Ляпи-
ных.

 

II

 

потом

 

не

 

все

 

складывалось

легко

 

и

 

просто,

 

были

 

семейные

 

ра-

дости:

 

в

 

1948,

 

1949

 

годах

 

родились

сначала

 

дочка

 

Лариса,

 

ПОТОМ

 

СЫН

Сережа.
В

 

1950-е

 

годы

 

постепенно

 

при-

шло

 

признание:

 

награды

 

и

 

звания,

начали

 

выпускать

 

за

 

границу,

 

печа-

тать

 

его

 

книги,

 

которые

 

стали

 

ос-

новополагающими

 

в

 

теории

 

полу-

групп.

 

Появились

 

ученики.

Прошли

 

годы,

 

и

 

уже

 

дети

 

и

внуки

 

продолжают

 

традицию

 

се-

мьи

 

Ляпиных

 

-

 

служат

 

российс-
кой

 

науке

 

в

 

различных

 

ее

 

областях.
Дочь,

 

Лариса

 

Евгеньевна,

 

профес-
сор-филолог,

 

занимается

 

вопроса-

ми

 

истории

 

и

 

теории

 

русской

 

ли-

тературы.

 

Этой

 

стезей

 

пошла

 

внуч-

ка

 

Ирина

 

Данилевпч

 

(Розен),

 

кан-

дидат

 

филологических

 

наук,

 

темой
диссертации

 

которой

 

стала

 

поэти-

ка

 

финала

 

в

 

русской

 

драматургии

1820-1830-х

 

годов.

 

Зять,

 

Виктор
Владимирович

 

Розен,

 

профессор,

Заведующий

 

кафедрой

 

алгебры

Е.

 

С.

 

Ляпин.

 

1972

 

г.

доктор

 

физико-математических
наук.

 

Внук,

 

Константин

 

Викторо-
вич

 

Розен,

 

окончив

 

факультет

 

при-

кладной

 

математики

 

Санкт-Петер-
бургского

 

государственного

 

уни-

верситета

 

(СПбГУ),

 

работает

 

про-

граммистом,

 

ведущий

 

специалист.

Сын,

 

Сергей

 

Евгеньевич,

 

учил-

ся

 

в

 

техническом

 

вузе,

 

работал

 

в

Главной

 

геофизической

 

обсерва-
тории,

 

занимался

 

лингвистикой,
принимал

 

участие

 

в

 

международ-

ных

 

конференциях,

 

публикует

 

сти-

ховедческие

 

статьи.

 

Внучка,

 

Ма-
рия

 

Сергеевна,

 

блестяще

 

окончи-

ла

 

математический

 

факультет
СПбГУ,

 

продолжает

 

образование

 

в

аспирантуре.

 

Внук.

 

Дмитрий

 

Сер-
геевич,

 

окончил

 

239-ю

 

школу

 

и

учится

 

в

 

институте.

Продолжаются

 

традиции

 

рус-

ской

 

интеллигентной

 

семьи,

 

не-

сколько

 

поколений

 

которой

 

со-

ставляют

 

гордость

 

нашего

 

города.

Стоят.

 

К

 

В.

 

Розен.

 

В

 

В.

 

Розен.

 

И.

 

Г

 

Ляпина.

 

Л.

 

Е

 

Ляпина.

 

С.

 

Е.

 

Ляпин
Сидят:

 

Д.

 

С.

 

Ляпин.

 

Е.

 

С

 

Ляпин,

 

М.

 

С.

 

Ляпина.

 

Л.

 

И.

 

Ляпина.

 

И.

 

В.

 

Розен.

 

1987

 

г.

От

 

редакции.

Евгений

 

Сергеевич

 

Ляпин.

 

старейший

 

преподаватель,

 

профессор

 

кафедры

 

алгебры

 

Ленинградского

 

госу-

дарственного

 

педагогического

 

института

 

(ныне

 

-

 

Российский

 

государственный

 

педагогический

 

университет)
им.

 

А.

 

И.

 

Герцена,

 

скончался

 

13

 

января

 

2005

 

г.

 

на

 

91-м

 

году

 

жизни.

Центральная

 

городская

^публичная

 

библиотека
и

   

им.
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Mногонациональный

 

Петербург

V.

 

Я.

 

Барышников

Т.

 

Е.

 

Барышникова

и„начале

 

XVIII

 

века

 

Россия
вступила

 

в

 

качественно

 

новый

 

этап

своего

 

развития,

 

связанный

 

с

 

мо-

дернизацией

 

различных

 

сфер

 

об-
щественной

 

и

 

государственной

жизни.

 

Глубокие

 

изменения

 

в

 

со-

циально-экономических

 

отноше-

ниях,

 

культуре,

 

политическом

 

ус-

тройстве

 

страны

 

не

 

могли

 

не

 

зат-

ронуть

 

интересы

 

и

 

саму

 

деятель-

ность

 

торговцев

 

и

 

промышленни-

ков.

 

Актуальным

 

в

 

этом

 

отношении

представляется

 

замечание

 

амери-

канского

 

экономиста

 

Д.

 

Норта.
Если

 

формальные

 

правила,

 

отме-

чал

 

он,

 

можно

 

изменить

 

за

 

одну

ночь

 

путем

 

принятия

 

политичес-

ких

 

или

 

юридических

 

решений,

 

то

неформальные

 

ограничения,

 

воп-

лощенные

 

в

 

обычаях,

 

традициях

 

и

кодексах

 

поведения,

 

гораздо

 

менее

восприимчивы

 

к

 

сознательным

 

че-

ловеческим

 

усилиям.

 

Эти

 

«куль-

турные

 

ограничения

 

не

 

только

 

свя-

зывают

 

прошлое

 

с

 

настоящим

 

и

будущим,

 

но

 

и

 

дают

 

нам

 

ключ

 

к

пониманию

 

пути

 

исторического

развития»1 .

 

Речь

 

идет

 

о

 

том,

 

что

 

в

условиях

 

Петровских

 

реформ

 

ме-

нялась

 

сама

 

институциональная

основа

 

российской

 

экономики:

 

за-

коны,

 

правила

 

игры,

 

конкретные

нормы

 

поведения,

 

типы

 

отноше-

ний

 

и

 

связей.

 

В

 

свою

 

очередь,

 

ин-

ституциональные

 

рамки

 

влияли

 

на

возникновение

 

и

 

развитие

 

новых

экономических

 

и

 

политических

структур

 

(организаций)

 

в

 

россий-
ском

 

обществе.

 

Заметим,

 

что

 

эпо-

ха

 

правления

 

Петра

 

I

 

наглядно

 

сви-

детельствовала

 

о

 

стремлении

 

царя

добиться

 

роста

 

военной

 

и

 

полити-

ческой

 

мощи

 

России

 

за

 

счет

 

актив-

ного

 

вмешательства

 

в

 

экономичес-

кую

 

жизнь.

 

Масштабные

 

задачи,

которые

 

ставил

 

царь

 

перед

 

собой,
требовали

 

более

 

решительных

 

мер

для

 

увеличения

 

богатства

 

страны.

ее

 

быстрого

 

продвижения

 

по

 

пути

хозяйственного

 

прогресса.

 

Не

 

бу-
дем

 

забывать

 

и

 

о

 

том,

 

что

 

расту-

Мтспфанум

 

6

 

деловое
фнЗнн

 

fflemef/dyftta
В

 

ПЕРВОЙ

 

ПОЛОВИНЕ

 

XVIII

 

ВЕКА

Бюст

 

Петра

 

I.
Скульптор

 

Раух.

 

Брюссель

ший

 

чиновничий

 

аппарат,

 

потреб-
ности

 

двора

 

и,

 

главное,

 

затраты

 

на

Северную

 

войну

 

требовали

 

поис-

ка

 

дополнительных

 

источников

финансовых

 

и

 

материальных

средств.

 

В

 

окружении

 

Петра

 

креп-

ло

 

убеждение

 

в

 

том,

 

что

 

поддержи-

вать

 

и

 

стимулировать

 

необходимо
прежде

 

всего

 

торговлю

 

и

 

промыш-

ленность,

 

игравшие,

 

помимо

 

про-

чего,

 

важную

 

роль

 

в

 

налаживании

связей

 

с

 

Западной

 

Европой.

 

16

 

ап-

реля

 

1702

 

года

 

был

 

издан

 

царский

манифест

 

«О

 

вызове

 

иностранцев

в

 

Россию,

 

с

 

обещанием

 

им

 

свобо-
ды

 

вероисповедания»,

 

открывший
выходцам

 

из

 

Западной

 

Европы
(лицам

 

«военного

 

звания»,

 

купцам

и

 

«разным

 

мастерам»)

 

свободный
доступ

 

в

 

страну

 

и

 

гарантировавший
им

 

ряд

 

прав

 

и

 

привилегий.

В

 

ноябре

 

1703

 

года

 

в

 

устье

Невы

 

вошел

 

голландский

 

корабль
с

 

вином

 

и

 

солью.

 

Голландские

 

мо-

ряки

 

были

 

торжественно

 

встрече-

ны

 

и

 

щедро

 

награждены,

 

а

 

через

 

них

было

 

передано

 

обещание

 

наградить

команды

 

еще

 

двух

 

кораблеии,

 

кото-

рые

 

придут

 

в

 

Петербург

 

следую-

щими.

 

В

 

1704

 

году

 

прибыло

 

вто-

рое

 

судно

 

-

 

английское,

 

с

 

грузом

недорогих

 

сукон,

 

табака,

 

а

 

также

пива,

 

оливок

 

и

 

сыра,

 

в

 

1710

 

году

 

-

вновь

 

английское,

 

принадлежав-

шее

 

купцу

 

А.

 

Стейлсу2.

Основание

 

Петербурга

 

и

 

пос-

ледующий

 

перенос

 

столицы,

 

со-

провождавшийся

 

насильственным

переселением

 

богатых

 

московских

купцов

 

на

 

берет

 

Невы

 

(указы

 

1712

и

 

1714

 

годов),

 

должны

 

были,

 

но

мысли

 

Петра,

 

укрепить

 

позиции

России

 

в

 

системе

 

европейской
торговли.

 

Вместе

 

с

 

тем

 

отсутствие

в

 

начале

 

XVIII

 

века

 

русского

 

тор-

гового

 

мореплавания

 

и

 

налажен-

ных

 

связей

 

на

 

европейском

 

рынке

побуждали

 

царя

 

прибегать

 

к

 

услу-

гам

 

западных

 

посредников.

 

В

 

пере-

писке

 

Петра

 

Великого

 

и

 

Сената
часто

 

встречаются

 

имена

 

того

 

же

А.

 

Стейлса,

 

а

 

также

 

И.

 

Люпса,
К.

 

Гутфеля,

 

Е.

 

Меера,

 

X.

 

Бранта

 

и

других

 

заморских

 

купцов3.

 

Англи-
чанину

 

Стейлсу

 

казной

 

был

 

отдан

на

 

откуп

 

целый

 

ряд

 

прибыльных

товаров:

 

в

 

1701-1705

 

годах

 

-

 

смо-

ла,

 

1705-1708

 

годах

 

-

 

поташ.

 

1707-

1711

 

годах

 

-

 

икра4.

Действия

 

царя-реформатора,
нередко

 

сопровождавшиеся

 

реп-

рессивными

 

мерами

 

в

 

отношении

несогласных

 

с

 

его

 

политикой

 

лиц,

имели

 

противоречивые

 

послед-

ствия

 

для

 

внешнеторговых

 

опера-

ций

 

русских

 

купцов.

 

Нарушались

существовавшие

 

ранее

 

пути

 

дви-

жения

 

товаров

 

внутри

 

страны

 

и

 

за

границу

 

(прежде

 

всего

 

через

 

Ар-

хангельск),

 

менялись

 

условия

 

и

структура

 

торговли

 

(в

 

том

 

числе

из-за

 

введения

 

государственной

монополии

 

на

 

продажу

 

особенно
прибыльных

 

товаров),

 

пересматри-

вались

 

прежние,

 

традиционные

 

для

допетровской

 

Руси

 

нормьи

 

взаимо-

отношений

 

властей

 

с

 

купеческой
верхушкой

 

(гостями

 

и

 

торговыми

18
История

 

ИИи-тгриицр/ии.

 

Л»

 

/

 

(2.U/2005



Ж"ногонациональный

 

Петербург

людьми

 

гостиной

 

сотни) 1 .

 

Неуди-
вительно,

 

что

 

эти

 

меры

 

не

 

только

подрывали

 

монолитность

 

ранее

сосредоточенных

 

в

 

Москве

 

состо-

ятельных

 

купеческих

 

кругов

 

и

 

ос-

лабляли

 

ИХ

 

влияние,

 

но

 

и

 

создава-

ли

 

им

 

определенный

 

противовес

 

в

НОВОЙ

 

столице,

 

где

 

с

 

течением

 

вре-

мени

 

сложилась

 

особая

 

группа

 

■

 

пе-

тербургских

 

жителей,

 

купецких

людей»

 

со

 

своими

 

специфически-
ми

   

интересами,

   

объединившая
купцов-переселенцев

 

независимо

от

 

их

 

прежней

 

сословной

 

принад-

лежности".
Формировавшиеся

 

в

 

Петербур-
ге

 

группы

 

предпринимателей,

 

запя-

тые

 

не

 

только

 

торговлей

 

(внутрен-
ней

 

и

 

внешней),

 

но

 

и

 

промышлен-

ной

 

Деятельностью,

 

В

 

меньшей

 

сте-

пени

 

были

 

подвержены

 

влиянию

прежних,

 

характерных

 

для

 

москов-

ского

 

купечества,

 

средневековых

клановых

 

отношений;

 

петербургское
купечество

 

заметно

 

отличалось

 

сво-

ей

 

внутренней

 

раскрепощенностью.

большей

 

личностной

 

свободой

 

и

ИНИЦИаТИВНОСТЬЮ

 

(В

 

ТОМ

 

числе

 

н

общении

 

с

 

торговыми

 

иноземцами),

способностью

 

войти

 

в

 

новые

 

сферы
хозяйственной

 

деятельности

 

и

 

при-

норовиться

 

к

 

менявшимся

 

услови-

ям

 

общественной

 

жизни.

В

 

этом

 

смысле

 

роль,

 

которую

играли

 

институциональные

 

изме-

нения

 

в

 

деловой

 

сфере,

 

заключа-

лась

 

в

 

уменьшении

 

неопределенно-

сти

 

положения

 

торговцев

 

и

 

про-

мышленников

 

путем

 

установления

устойчивой

 

структуры

 

взаимодей-
ствия

 

между

 

ними.

 

Петербург

 

пре-

доставлял

 

возможность

 

заявить

 

о

себе

 

и

 

реализовать

 

имеющиеся

способности

 

.тинам,

 

ранее

 

малоиз-

вестным

 

или

 

вовсе

 

неизвестным

 

в

ком мерческой

 

среде.

Примечательно,

 

что

 

в

 

Петровс-

кую

 

эпоху

 

большинство

 

действо-
вавших

 

в

 

северной

 

столице

 

иност-

ранных

 

купцов

 

также

 

не

 

были

 

из-

вестны

 

на

 

русском

 

рынке.

 

К

 

числу

их

 

относились,

 

например,

 

англича-

не

 

Томас

 

Вейд,

 

Богдан

 

Веккель,
Яков

 

Вульф,

 

Франц

 

Коллинс.

 

Ро-

берт

 

НеттелтОН,

 

ВИЛИЭМ

 

Стерлинг,
Гиль

 

Эванс.

 

Иван

 

Эдварде.

 

Ви.тнм

Элмсалл, голландцы

 

Иван

 

паи

 

Акер,
Варфоломей

 

Борет.

 

Ян

 

Крюйе.
Вряд

 

ЛИ

 

можно

 

ГОВОРИТЬ

 

О

 

ТОМ,

что

 

стремление

 

Петра

 

обеспечить
за

 

новой

 

столицей

 

первенствующее

торговое

 

значение

 

сопровожда.

 

юсь

какой-либо

 

целенаправленной

 

по-

литикой.

 

Царь

 

действовал

 

скорее

как

 

экспериментатор,

 

готовый
идти

 

путем

 

проб

 

и

 

ошибок,

 

наде-

ясь

 

вместе

 

с

 

тем

 

реализовать

 

свой

замысел

 

в

 

самые

 

короткие

 

сроки.

В

 

условиях

 

затяжноии,

 

крайне

 

тя-

желой

 

для

 

страны

 

Северной

 

вой-
ны

 

попытки

 

утвердить

 

ИИетербурт
в

 

качестве

 

крупнейшего

 

российс-

кого

 

порта

 

имели

 

скорее

 

геополи-

тический,

 

а

 

не

 

экономический
подтекст.

 

И

 

в

 

этом

 

плане

 

дейсивпя
Петра

 

приобретали

 

особое

 

значе-

ние

 

и

 

смысл,

 

подтверждая

 

способ-
ность

 

этого

 

человека

 

воздейство-
вать

 

на

 

конкретную

 

ситуацию

 

с

учетом

 

не

 

только

 

тактических,

 

но

и

 

стратегических

 

задач.

 

На

 

фоне
сохранявшегося

 

неустойчивого

внешнеполитического

 

положения

страны

 

царь

 

предоставил

 

ряд

 

льгот

иностранцам

 

в

 

их

 

торговых

 

опера-

циях

 

на

 

внутреннем

 

рынке.

 

Акти-

визация

 

соответствующих

 

мер

 

от-

части

 

оказалась

 

обусловлена

 

пер-

выми

 

посещениями

 

западными

купцами

 

строившегося

 

города

 

на

Неве.

 

В

 

1713

 

году

 

произошло

 

не-

виданное

 

ранее

 

событие

 

-

 

в

 

столич-

ный

 

порт

 

пришли

 

шесть

 

английс-
ких

 

кораблей.

 

Стремясь

 

поддер-

жать

 

интерес

 

заморских

 

негоциан-

тов

 

к

 

торговле

 

на

 

берегах

 

Невы,
I

 

Иетр

 

В

 

том

 

же

 

году

 

предоставил

 

им

право

 

на

 

закупку

 

в

 

Петербурге

 

це-

лого

 

ряда

 

прибыльных

 

товаров

(льна,

 

пеньки,

 

щетины,

 

мачтового

леса).

 

В

 

свою

 

очередь,

 

русским

купцам

 

предписывалось

 

везти

пеньку,

 

юфть,

 

икру,

 

клей,

 

смолу,

щетину

 

и

 

ревень

 

не

 

в

 

Архангельск,
как

 

это

 

практиковалось

 

в

 

XV II

веке,

 

а

 

в

 

Петербург".

 

Ослушавшим-

ся

 

грозили

 

«нотерянием

 

своих

пожитков»".

 

Впрочем,

 

предприня-

тая

 

мера

 

носила

 

скорее

 

характер

«пробного

 

шара»,

 

способного

 

по-

мочь

 

в

 

оценке

 

существовавшей

 

си-

туации

 

во

 

внутренней

 

русской
торговле,

 

а

 

также

 

нахождении

 

дей-
ственных

 

рычагов

 

влияния

 

на

 

эту

ситуацию

 

с

 

точки

 

зрения

 

государ-

ственных

 

интересов

 

(в

 

том

 

числе

при

 

решении

 

«балтийского

 

вопро-

са»).

 

Спустя

 

два

 

года,

 

в

 

1715

 

году,

через

 

Зуид

 

в

 

Петербург

 

прошло

лишь

 

37

 

кораблей,

 

в

 

то

 

время

 

как

 

в

Архангельск

 

-

 

230".
Поощряя

 

экспорт

 

русских

 

то-

варов

 

через

 

Балтику,

 

власти

 

в

 

1720

году

 

снизили

 

пошлину

 

на

 

вывози-

мые

 

па

 

иностранных

 

кораблях

 

из

петербургского

 

порта

 

товары

 

с

 

5

 

до

3"„,

 

а

 

на

 

русских

 

кораблях

 

-

 

вовсе

СНЯЛИ.

 

В

 

том

 

же

 

русле

 

последовал

именной

 

указ

 

1721

 

года,

 

основные

положения

 

которого

 

изложены

 

в

сенатском

 

распоряжении

 

«О

 

трак-

татах

 

к

 

портовым

 

юродам»,

 

запре-

щавший

 

подвоз

 

отечественных

 

то-

варов

 

к

 

Архангельску

 

из

 

внутрен-

них

 

районов

 

страны

 

(за

 

исключе-

нием

 

бассейна

 

Северной

 

Двины).
Учитывая,

 

что

 

сухопутная

 

транс-

портировка

 

на

 

л.тигслыиыс

 

рассто-

яния

 

оставалась

 

в

 

начале

 

XVIII

 

века

чрезвычайно

 

дорогостоящей,

 

а

 

для

насыпных

 

товаров

 

-

 

крайне

 

зат-

руднительной,

 

благоприятное

 

для

морской

 

торговли

 

местоположе-

ние

 

Петербурга

 

приобретало

 

реша-

ющее

 

значение

 

в

 

формировании
внешнеторговых

 

связей

 

РОССИИ

 

со

странами

 

Северной

 

Европы.
Вместе

 

С

 

ием

 

нельзя

 

забывать

 

о

Серьезном

 

недостатке

 

петербургс-
кого

 

порта

 

-

 

его

 

мелководности.

 

По
этой

 

причине

 

до

 

половины

 

прихо-

дивших

 

в

 

столицу

 

судов

 

вынужде-

ны

 

были

 

разгружаться

 

на

 

неболь-
шие

 

речные

 

суда

 

либо

 

у

 

Котлиина.

 

в

Кронштадте,

 

либо

 

перед

 

баром

Большой

 

Невы.
Росту

 

значимости

 

северной

СТОЛИЦЫ

 

в

 

качестве

 

внешнеторго-

вого

 

центра

 

страны

 

способствовал

указ

 

от

 

10

 

ноября

 

1720

 

года,

 

при-

знавший

 

практику

 

заключения

контрактов

 

русскими

 

купцами

 

с

иноземцами

 

только

 

при

 

петербург-

ском

 

порте

 

(при

 

этом

 

с

 

товаров

бралась

 

только

 

портовая

 

пошлина,

без

 

внутренней).

 

Результатом

 

этой
мерьи

 

стало

 

то,

 

что

 

русские

 

купцы,

которые

 

«прежде

 

за

 

неимением

капитала

 

к

 

порту

 

товаров

 

не

 

при-

возили...

 

охотно

 

теперь

 

ведут

 

заг-

раничную

 

торговлю,

 

заключивши

контракты

 

и

 

взявши

 

наперед

 

у

иноземцев

 

деньги;

 

эти

 

русские

купцы

 

сами

 

по

 

городам

 

и

 

по

 

ярмар-

кам

 

ездят

 

и

 

приказчиков

 

посыла-

ют,

 

закупают

 

и

 

привозят

 

сюда

 

то-

вары,

 

и.

 

наоборот,

 

покупая

 

в

 

долг

 

у

иностранных

 

купцов

 

заморские

товары,

 

отвозят

 

внутрь

 

государ-

ства

 

и

 

таким

 

образом

 

приобрета-
ют

 

себе

 

кредит

 

и

 

пользу,

 

усилива-

ют

 

привоз

 

товаров

 

к

 

здешнему

 

[пе-
тербургскому!

 

порту»10.

В

 

1722-м,

 

в

 

первом

 

после

 

окон-

чания

 

Северной

 

войны

 

году,

 

в

 

Пе-
тербурге

 

уже

 

побывало

 

1 16

 

иност-

ранных

 

торговых

 

кораблей

 

(глав-

ным

 

образом

 

английских,

 

голлан-

дских

 

и

 

немецких),

 

а

 

в

 

1724

 

году

 

-

Иттрия

 

Нгтгриишиии.

 

.V

 

/

 

(2.1)

  

21105



Ж"ногонациональный

 

Петербу

уже

 

196.

 

В

 

числе

 

последних

 

боль-
ше

 

всего

 

было

 

английских

 

-

57

 

(29%),

 

почти

 

столько

 

же

 

голлан-

дских

 

-

 

55

 

(28%),

 

из

 

Гданьска

 

-

27

 

(14%).

 

Любека

 

-

 

24

 

(12%),
Пруссии

 

-

 

9

 

(5%),

 

Швеции,

 

Гам-
бурга

 

и

 

Ростока

 

-

 

по

 

4

 

(по

 

2%),
Норвегии,

 

Фленсбурга

 

(Шлезвнг)
-

 

по

 

3

 

(по

 

1,5%).

 

Не

 

посетило

 

пе-

тербургский

 

порт

 

в

 

1724

 

году

 

ни

одного

 

французского,

 

испанского,

португальского

 

или

 

итальянского

судна.

 

Этот

 

факт

 

свидетельствовал

о

 

сложившемся

 

в

 

первой

 

четверти

XVIII

 

века

 

ареале

 

торговых

 

связей

российской

 

столицы

 

-

 

это

 

главным

образом

 

Северная

 

Европа".
В

 

сентябре

 

1723

 

года

 

было

 

ве-

лено

 

печатать

 

прейскуранты

 

инос-

транных

 

товаров,

 

продававшихся

 

в

ведущих

 

европейских

 

портах,

«дабы

 

знали,

 

где

 

что

 

дешево

 

или

дорого» 12.

Одновременно

 

все

 

большую
роль

 

начинают

 

играть

 

протекцио-

нистские

 

настроения

 

российского

императора,

 

его

 

стремление

 

обес-
печить

 

за

 

своей

 

страной

 

положи-

тельный

 

торговый

 

баланс.

 

Посред-
ством

 

целого

 

ряда

 

импортных

 

пра-

вил

 

предпринимаются

 

попытки

сдержать

 

ввоз

 

готовых

 

изделий

 

и

ограничить

 

вывоз

 

благородных
металлов

 

и

 

сырья.

 

В

 

соответствии

с

 

Таможенным

 

тарифом

 

1724

 

года

размер

 

пошлин,

 

взимаемых

 

с

 

зару-

бежных

 

товаров,

 

устанавливался

 

в

прямоии

 

зависимости

 

от

 

способно-
сти

 

русских

 

купцов

 

удовлетворить

потребности

 

отечественного

 

рын-

ка:

 

чем

 

больше

 

тех

 

или

 

иных

 

това-

ров

 

выпускалось

 

в

 

России,

 

тем

 

бо-
лее

 

высокая

 

пошлина

 

действовала
при

 

ввозе

 

их

 

из-за

 

границы.

 

Самая
высокая

 

пошлина

 

в

 

размере

 

75%

 

от

стоимости

 

взималась

 

с

 

железа,

 

по-

лотна,

 

парусины,

 

купороса,

 

шелко-

вых

 

тканей,

 

табачных

 

трубок,

 

игл.

Минимальной

 

пошлиной

 

в

 

10-
20%

 

к

 

цене

 

облагались

 

товары,

 

про-

изводившиеся

 

в

 

России

 

в

 

недоста-

точном

 

количестве.

 

Беспошлинно-
му

 

ввозу

 

подлежали

 

строительные

материалы,

 

садовые

 

деревья,

 

цве-

ты

 

и

 

семена,

 

«птицы

 

всякие» 13.

 

В

целом

 

к

 

концу

 

правления

 

Петра
товарная

 

масса,

 

вывозимая

 

из

 

пе-

тербургского

 

порта,

 

продолжала

оставаться

 

больше

 

той,

 

которая

ввозилась,

 

поскольку

 

иностранные

купцы,

 

как

 

правило,

 

покупали

 

сы-

рье

 

(лен,

 

пеньку,

 

кожи,

 

пушнину.

сало,

 

смолы)

 

и

 

полуфабрикаты

Основание

 

Петербурга.

 

Барельеф
Б.

 

К.

 

Растрелли.

 

1723

 

г.

(железо,

 

парусину),

 

а

 

ввозили

 

го-

товые

 

изделия.

Наиболее

 

многочисленную

группу

 

иностранцев,

 

осуществляв-

ших

 

в

 

первой

 

четверти

 

XVIII

 

века

предпринимательскую

 

деятель-

ность

 

в

 

Петербурге

 

(представляя
здесь,

 

как

 

правило,

 

интересы

 

тех

или

 

иных

 

зарубежных

 

торговых

компаний),

 

составляли

 

англичане

и

 

голландцы.

 

Среди

 

шести

 

купцов

из

 

Пруссии

 

выделялся

 

масштаба-
ми

 

своей

 

деятельности

 

Иоганн
Пеллутье;

 

занимались

 

также

 

ком-

мерческими

 

операциями

 

выходец

из

 

Киля

 

Андрей

 

Шлитор,

 

из

Штральзунда

 

Марк

 

Вент,

 

Ростока
-

 

Якоб

 

Рогенбаум.

 

Нюрнберга

 

-

Иван

 

Ток

 

и

 

Марк

 

Йозеф

 

Тазер.

Среди

 

купцов

 

из

 

Дании

 

отмечена

деятельность

 

Христиана

 

Лерса

 

и

Якова

 

Рыцлова,

 

Италии

 

-

 

Джо-
ванни

 

Бюстелли,

 

Джузепис

 

Мари-
отти

 

и

 

Джан

 

Батисты

 

Ноли,

 

Швей-

царии

 

-

 

Христиана

 

Мейера,

 

Йозе-
фа

 

и

 

Карла

 

Торшенов,

 

Франции
Шарля

 

Перно,

 

Мишеля

 

Ярта,

 

Жана

Делорма

 

и

 

другие14 .

Уже

 

в

 

1710-х

 

годах

 

на

 

левом

берегу

 

Невы

 

возник

 

«форштадт»,

своего

 

рода

 

пригород,

 

населенный

в

 

основном

 

немцами

 

и

 

голландца-

ми.

 

Этот

 

форштадт

 

назывался

 

не-

мецкой

 

слободой.

 

Немцы-лютера-
не

 

и

 

голландцы-реформаты,

 

жив-

шие

 

на

 

Адмиралтейском

 

острове

 

в

немецкой

 

слободе,

 

вскоре

 

образо-
вали

 

приход.

 

Здесь

 

же

 

проживало

и

 

немало

 

английских

 

купцов,

 

в

 

том

числе

 

В.

 

Элмсалл

 

и

 

А.

 

Ачкин.

 

Се-
лились

 

иностранные

 

коммерсанты

и

 

на

 

нравом

 

берегу

 

Невы,

 

на

 

Васи-
льевском

 

и

 

Петербургском

 

остро-

вах.

 

На

 

территории,

 

примыкающей

к

 

Фонтанке,

 

стояли

 

дома

 

английс-

ких

 

купцов

 

В.

 

Элмсалла,

 

Ф.

 

Гард-
нера

 

и

 

Г.

 

Эванса,

 

голландца

 

С.

 

Фан-
дорта15 .

Большое

 

внимание

 

Петр

 

уде-

лял

 

развитию

 

мануфактурного

 

дела

в

 

России,

 

стремясь

 

для

 

этого

 

при-

влечь

 

в

 

страну

 

опытных

 

в

 

своем

 

деле

иностранных

 

промышленников.

 

Им

гарантировали

 

«обнадеживающий
ответ

 

чинить»

 

на

 

предложение

 

за-

вести

 

предприятие

 

и

 

предоставле-

ние

 

в

 

связи

 

с

 

этим

 

«вспоможения»

и

 

«вольностей»,

 

а

 

также:

 

свободный
въезд

 

и

 

выезд

 

из

 

страны

 

с

 

принад-

лежавшим

 

им

 

имуществом;

 

свобо-

ду

 

служб,

 

поборов

 

и

 

постоев;

 

право

беспошлинно

 

продавать

 

произве-

денные

 

товары

 

в

 

пределах

 

России
и

 

выписывать

 

из-за

 

границы

 

необ-
ходимое

 

сырье,

 

материалы

 

и

 

инст-

рументы

 

или

 

покупать

 

их

 

беспош-

линно

 

в

 

России;

 

вспоможение

 

из

казны

 

при

 

начальном

 

заведении

дела

 

с

 

условием

 

своевременной

выплаты

 

долга;

 

право

 

принадлежать

к

 

ведомству

 

Мануфактур-колле-
гии,

 

которая

 

должна

 

была

 

защищать

их

 

интересы.

Численность

 

иностранцев-ма-

нуфактуристов

 

в

 

Петербурге

 

была
невелика,

 

но

 

их

 

роль

 

в

 

формиро-

вании

 

традиций

 

и

 

первых

 

право-

вых

 

норм

 

предпринимательской
деятельности

 

в

 

промышленной
сфере

 

трудно

 

переоценить.

 

В

 

ВТОМ

смысле

 

большое

 

значение

 

могли

иметь

 

не

 

только

 

успехи,

 

но

 

и

 

не-

удачи

 

в

 

промышленных

 

начинани-

ях.

 

Например,

 

в

 

1721

 

году

 

«инозе-

мец»

 

П.

 

П.

 

Вестов

 

совместно

 

с

 

вы-

ходцем

 

из

 

Любека

 

Еремеем

 

Киз-
лом

 

организовал

 

в

 

Петербурге
один

 

из

 

первых

 

здесь

 

сахарных

 

за-

водов.

 

Однако

 

прибыльность

 

пред-

приятия

 

оказалась

 

весьма

 

низкой

в

 

силу

 

большой

 

себестоимости
продукции

 

и

 

крайне

 

узкого

 

круга

потенциальных

 

покупателей

 

(по-

купать

 

сахар

 

могли

 

позволить

 

себе

лишь

 

состоятельные

 

люди).

 

Пыта-
ясь

 

предотвратить

 

надвигающееся

разорение,

 

компаньоны

 

пригласи-

ли

 

в

 

дело

 

английских

 

купцов

 

Ро-
берта

 

Неттелтона

 

и

 

Андрея

 

Ачки-
на.

 

Во

 

второй

 

четверти

 

XVIII

 

века

в

 

числе

 

владельцев

 

состояли

 

так-

же

 

англичане

 

Вилим

 

Пурнель.
Яков

 

Гювит

 

и

 

Джон

 

Мей.
В

 

1733

 

году

 

немецкие

 

предпри-

ниматели

 

Миллер

 

и

 

Рихтер

 

осно-

вали

 

в

 

Петербурге

 

мануфактуру

 

по

производству

 

позументов.

 

Боль-
шинство

 

занятых

 

в

 

производстве

20
История

 

Петербурга

   

М

 

I

 

и:и)/2005



Ж"ногонациональный

 

Петербург

работников

 

составляли

 

иностран-

цы.

 

Спустя

 

десять

 

лет,

 

несмотря

 

на

псе

 

усилия

 

наладить

 

прибыльное
дело,

 

предприятие

 

оказалось

 

на

 

гра-

пи

 

банкротства.

 

В

 

1743

 

году

 

ком-

паньоны

 

уведомили

 

Мануфактур-
коллегию,

 

что

 

не

 

имеют

 

заказов

 

и

вынуждены

 

закрыть

 

производство.

Властям

 

пришлось

 

выделить

 

для

предприятия

 

заем

 

и

 

крупный

 

ка-

венный

 

заказ.

 

В

 

1749

 

году

 

Миллер
пригласил

 

в

 

состав

 

владельцев

купца

 

Гана,

 

но

 

этот

 

шаг

 

уже

 

не

 

мог

(

 

пасти

 

лело.

 

В

 

1754

 

году

 

мануфак-
тура

 

перешла

 

к

 

русскому

 

купцу

(

 

емену

 

Роговикову.
I

 

Иа

 

1747

 

год

 

в

 

Петербурге

 

и

 

его

окрестностях

 

действовало

 

18

 

про-

мышленных

 

предприятий,

 

принад-

лежавших

 

иностранцам,

 

и

 

9

 

-

 

рус-

ским.

 

Владельцами

 

мануфактур

состояли

 

иноземцы

 

Повит,

 

Кеспер,
Снетлер,

 

Миллер

 

и

 

Гаи,

 

Барлин,
Гарднер.

 

Ролфинс

 

и

 

Векель,

 

Барст,
Ни.иовет.

 

Герц,

 

Юкпн,

 

Фондерзан-
ден,

 

Бергер

 

и

 

Максимов,

 

Дункель,

Лапхарт.

 

Рихтер,

 

Гулстен,

 

Мей".
Развитию

 

торговых

 

операций
иностранцев

 

в

 

Петербурге

 

способ-
ствовало

 

строительство

 

первых

ГОСТИНЫХ

 

дворов.

 

Только

 

в

 

преде-

лах

 

этих

 

дворов

 

заморским

 

купцам

разрешалось

 

вести

 

продажу

 

и

 

за-

купку

 

товара.

 

В

 

соответствии

 

с

 

ука-

зом

 

1731

 

года

 

«О

 

свободной

 

тор-

говле

 

всякого

 

звания

 

иноземцев

 

в

России»

 

торговля

 

им

 

разрешалась

исключительно

 

оптом,

 

при

 

этом

партнерами

 

могли

 

выступать

 

ЛИШЬ

русские

 

купцы.

 

В

 

первые

 

годы

 

су-

ществования

 

Петербурга

 

центром

города

 

была

 

Троицкая

 

площадь

 

на

Березовом

 

острове,

 

напротив

 

Пет-
ропавловской

 

крепости.

 

Здесь

 

в

1705

 

году

 

появился

 

первый

 

Гости-
ный

 

двор,

 

представлявший

 

собой
нагромождение

 

деревянных

 

лавок

без

 

окон

 

и

 

печей.

 

В

 

1710

 

году

 

ЭТОТ

рынок

 

сгорел

 

дотла,

 

и

 

в

 

1713-м

 

на

том

 

же

 

месте

 

но

 

проекту

 

Д.

 

Трези-
нп

 

был

 

построен

 

каменный

 

двухэ-

тажный

 

Гостиный

 

двор,

 

в

 

помеще-

ниях

 

которого

 

открылись

 

бирже-
вые

 

операции.

 

Значение

 

последних

для

 

развития

 

оптовоии

 

торговли

импортными

 

и

 

ЭКСПОРТНЫМИ

 

това-

рами

 

признавалось

 

русскими

 

куп-

цами

 

и

 

потому,

 

что

 

так

 

«иноверные

КУПЦЫ

 

делают»17 .

Важной

 

мерой,

 

благоприят-
ствовавшей

 

развитию

 

морской
торговли

 

через

 

Петербург,

 

стало

строительство

 

с

 

1719

 

года

 

большой
пристани

 

па

 

берегу

 

Малой

 

Невы

 

в

северо-восточной

 

части

 

Васильев-

ского

 

острова;

 

здесь

 

же

 

было

 

воз-

ведено

 

здание

 

нового

 

каменного

Гостиного

 

двора.

Первые

 

институциональные

инновации

 

(появление

 

тех

 

или

ИНЫХ

 

законов,

 

новых

 

торговых

 

уч-

реждений

 

и

 

правил

 

ведения

 

дело-

вых

 

операций),

 

наблюдавшиеся

 

в

петровское

 

время,

 

заметно

 

снижа-

ли

 

грансакционные

 

издержки

 

(свя-
занные

 

с

 

определением

 

прав

 

соб-
ственности

 

на

 

товар,

 

получением

необходимой

 

информации

 

о

 

его

качестве,

 

нахождением

 

покупате-

лей

 

(продавцов)

 

и

 

т.

 

д.),

 

позволя-

ли

 

получать

 

более

 

высокий

 

выиг-

рыш

 

от

 

коммерческой

 

деятельнос-

ти

 

в

 

Петербурге

 

и,

 

таким

 

образом,
создавали

 

возможности

 

для

 

рас-

ширения

 

контактов

 

между

 

русски-

ми

 

и

 

иностранными

 

купцами.

В

 

1731

 

году

 

был

 

издан

 

новый
Таможенный

 

тариф.

 

В

 

отличие

 

от

тарифа

 

1 724

 

года

 

он

 

вводил

 

доста-

точно

 

умеренные

 

пошлины

 

на

 

не

производившиеся

 

в

 

России

 

това-

ры

 

(в

 

пределах

 

5-10%),

 

на

 

произ-

водившиеся

 

-

 

20%.

 

Спустя

 

два

 

года

с

 

Березового

 

острова

 

на

 

стрелку

Васильевского

 

острова

 

был

 

пере-

веден

 

торговый

 

порт.

 

В

 

1735

 

году

здесь

 

же,

 

при

 

здании

 

Гостиного

двора

 

па

 

Васильевском

 

острове,

 

за-

вершилось

 

строительство

 

биржи

 

с

окружающими

 

ее

 

складскими

 

по-

мещениями,

 

ставшей

 

центром

 

тор-

говых

 

операций

 

иностранцев

 

в

 

Пе-

тербурге18 .

 

Большую

 

часть

 

зани-

мавшихся

 

деловыми

 

операциями

при

 

бирже

 

составляли

 

англичане.

Укреплению

 

их

 

роли

 

ВО

 

внешне-

торговых

 

операциях

 

через

 

петер-

бургский

 

пори

 

способствовал

 

рус-

ско-английский

 

договор

 

о

 

свобо-
де

 

мореплавания

 

1734

 

года.

 

В
соответствии

 

с

 

его

 

положениями

английские

 

купцы

 

получали

 

целый
ряд

 

привилегий,

 

дававший

 

им

 

пре-

имущество

 

по

 

сравнению

 

с

 

торгов-

цами

 

из

 

других

 

стран.

 

Одним

 

из

таких

 

преимуществ

 

было

 

и

 

то.

 

что

их

 

дома

 

избавлялись

 

от

 

воинского

постоя.

 

Результатом

 

этой

 

меры

явилось

 

стремление

 

многих

 

петер-

бургских

 

аристократов

 

предло-

жить

 

свои

 

дома

 

для

 

проживания

богатым

 

английским

 

купцам.

 

С

 

те-

чением

 

времени

 

центром

 

житель-

1

Панорама

 

Невы

 

вниз

 

по

 

течению

 

от

 

Зимнего

 

дворца

 

и

 

Академии

 

наук.

Г.

 

А.

 

Качалов

 

по

 

рисунку

 

М.

 

И

 

Махаева.

 

1753

 

г.

История

 

Пстс/ин/р/и.

 

Л"

 

I
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Ж"ногонациональный

 

Петербург

ства

 

последних

 

становится

 

нижняя

-

 

от

 

Адмиралтейства

 

-

 

набережная,
более

 

известная

 

как

 

Английская19 .

В

 

1742

 

году

 

русско-английский

 

до-

говор

 

был

 

продлен

 

на

 

15

 

лет;

 

в

 

том

же

 

году

 

в

 

Петербург

 

прибыло

 

1 12

торговых

 

судов,

 

82

 

из

 

которых

были

 

английскими20.

 

Прибывший
в

 

1739

 

году

 

в

 

Петербург

 

итальянс-

кий

 

путешественник

 

Франческо
Альгаротти

 

писал,

 

что

 

каждый

 

год

в

 

Петербург

 

приходит

 

до

 

90

 

анг-

лийских

 

кораблей.

 

«Они.

 

-

 

писал

Ф.

 

Альгаротти,

 

-

 

привозят

 

олово,

свинец,

 

обработанные

 

сплавы,

 

ин-

диго,

 

кампешевое

 

дерево

 

(древе-

сина

 

из

 

Латинской

 

империи,

 

ис-

пользовавшаяся

 

для

 

изготовления

красителя.

 

-

 

М.

 

Б.),

 

горные

 

квас-

цы,

 

большие

 

партии

 

сукна

 

-

 

гово-

рят

 

даже,

 

что

 

русская

 

армия

 

одета

во

 

все

 

английское.

 

Привоз

 

стоит

сто

 

пятьдесят

 

тысяч

 

фунтов

 

стер-

лингов,

 

и

 

все

 

вышеперечисленное

обменивается

 

на

 

товар

 

ценностью

в

 

двести

 

тысяч

 

фунтов

 

стерлин-

гов,

 

при

 

этом

 

баланс

 

в

 

пятьдесят

тысяч

 

фунтов

 

стерлингов

 

-

 

в

пользу

 

России»21 .

Следует

 

также

 

отметить

 

срав-

нительно

 

высокую

 

деловую

 

актив-

ность

 

в

 

Петербурге

 

выходцев

 

из

Голландии.

 

В

 

царствование

 

Елиза-
веты

 

I

 

Петровны

 

торговлю

 

полот-

ном

 

вели

 

выходцы

 

из

 

г.

 

Фризен-

фейна

 

Херрит

 

Оттен

 

(умер

 

в

 

Пе-
тербурге

 

в

 

1743

 

году),

 

Ян

 

Геррнт
Сервие

 

и

 

Геррит

 

Тен

 

Кате.

 

Их

 

со-

отечественник

 

Ян

 

Хук

 

(1730-1760;

скончался

 

в

 

Петербурге)

 

занимал-

ся

 

не

 

только

 

торговлей,

 

но

 

и

 

выда-

вал

 

кредиты

 

(в

 

том

 

числе

 

самой

Елизавете

 

-

 

6185

 

рублей)22 .

Позднее,

 

в

 

царствование

 

Екатери-
ны

 

II,

 

в

 

Петербурге

 

действовала
голландская

 

компания

 

«Схолл,
Крюйс,

 

Янсен

 

и

 

К"»

 

(с

 

1774

 

года

 

-

под

 

названием

 

«Крюйс,

 

Энгбертс
и

 

К"»),

 

специализировавшаяся

 

на

продаже

 

полотна,

 

галантерейных

 

и

гастрономических

 

товаров

 

в

 

Гос-

тином

 

дворе

 

и

 

при

 

здании

 

Голлан-
дской

 

церкви

 

на

 

Невском

 

проспек-

те.

 

В

 

целом

 

во

 

второй

 

половине

XVIII

 

века

 

участие

 

голландцев

 

во

внешнеторговых

 

операциях

 

неук-

лонно

 

сокращалось,

 

уступая

 

место

стационарной

 

торговле

 

в

 

пределах

российской

 

столицы.

Иностранцы,

 

в

 

том

 

числе

 

и

купцы,

 

приезжавшие

 

на

 

длитель-

ное

 

время

 

в

 

Петербург,

 

объединя-
лись

 

в

 

религиозные

 

общины.

 

В

 

пе-

риод

 

правления

 

императрицы

Анны

 

Ивановны

 

на

 

солнечной

(современной

 

четной)

 

стороне

Невского

 

проспекта

 

появилось

 

не-

сколько

 

церковных

 

зданнии.

 

В

 

1732
году

 

на

 

берегу

 

Мойки

 

было

 

выде-

лено

 

место

 

для

 

французской

 

церк-

ви,

 

в

 

1733-м

 

для

 

шведской

 

-

 

на

месте

 

нынешнего

 

здания

 

финской

церкви

 

на

 

Большой

 

Конюшенной
улице

 

(в

 

1745

 

году

 

финско-шведс-
кий

 

приход

 

разделился

 

на

 

два

 

са-

мостоятельных)

 

и

 

дтя

 

голландской

церкви

 

-

 

на

 

углу

 

Мойки

 

и

 

Невско-
го

 

проспекта.

 

Созданная

 

в

 

1737
году,

 

после

 

опустошительных

 

по-

жаров

 

в

 

столице,

 

«Комиссия

 

о

Санкт-Петербургском

 

строении»

утвердила

 

решение

 

об

 

отводе

 

мест

на

 

Невском

 

проспекте

 

под

 

голланд-

скую

 

и

 

лютеранскую

 

церковь

 

и,

кроме

 

того,

 

выделила

 

здесь

 

же

 

уча-

сток

 

для

 

постройки

 

католической
церкви

 

(современный

 

д.

 

32-34).

Рядом,

 

на

 

участке

 

дома

 

№

 

40-42,
была

 

построена

 

и

 

армянская

 

цер-

ковь.

 

Религиозное

 

многообразие
петербургской

 

жизни

 

способство-
вало

 

утверждению

 

в

 

среде

 

столич-

ного

 

купечества

 

идеи

 

терпимости,

взаимопонимания,

 

готовности

принять

 

иной

 

образ

 

мыслей

 

и

 

ре-

лигиозных

 

убеждений, способно-
сти

 

осознать

 

свое

 

место

 

в

 

пестрой

картине

 

столичных

 

деловых,

 

род-

ственных

 

и

 

дружеских

 

отношений.
Селившиеся

 

в

 

Петербурге
люди,

 

полагал

 

современник,

 

«остав-

ляют

 

тут

 

прежние

 

грубые

 

свои

 

по-

ступки,

 

а

 

восприемлют

 

здешнее

 

но-

вое

 

искусство,

 

и

 

так

 

помалу,

 

время

от

 

времени,

 

к

 

лучшему

 

обхождению
приобучаясь,

 

ныне,

 

с

 

Помощию

 

Бо-
жией,

 

российский

 

народ

 

со

 

всеми

иностранными

 

европейскими

 

наро-

дами

 

всяк

 

не

 

постыдно

 

обходит-
ся»23.

 

Отметим,

 

что

 

особую

 

значи-

мость

 

фактор

 

этнокультурных

 

отно-

шений

 

приобретет

 

в

 

условиях

 

мо-

дернизации

 

российской

 

экономи-

ки

 

в

 

екатерининскую

 

эпоху

 

(во

 

вто-

рой

 

половине

 

XVIII

 

века).

Петровские

 

преобразования,
обернувшиеся

 

решительным

 

сло-

мом

 

прежнего

 

государственного

 

и

хозяйственного

 

строя,

 

обеспечили
переход

 

к

 

открытому

 

типу

 

взаимо-

действия

 

с

 

окружающим

 

миром.

Сделав

 

ставку

 

на

 

развитие

 

торго-

вых

 

связей

 

с

 

западными

 

странами,

царь-реформатор

 

способствовал
преодолению

 

хозяйственной

 

зам-

кнутости

 

и

 

изолированности

 

стра-

ны.

 

Проводимые

 

меры

 

способство-
вали

 

развитию

 

города

 

как

 

между-

народного

 

торгового

 

центра

 

и

 

при-

току

 

в

 

Россию

 

иностранных

 

про-

мышленников

 

и

 

торговцев24.

Вместе

 

с

 

тем

 

на

 

фоне

 

нестабиль-
ной

 

социально-экономической

 

си-

туации

 

в

 

стране

 

и

 

слабости

 

фор-

мальных

 

(правовых)

 

институтов

большое

 

значение

 

приобретали

 

не-

формальные

 

ограничения

 

предпри-

нимательства.

 

К

 

числу

 

последних

относились

 

нормы

 

поведения,

 

типы

отношений

 

и

 

связей

 

в

 

среде

 

русско-

го

 

и

 

иностранного

 

купечества.

 

Мо-
дификация

 

норм

 

поведения

 

в

 

соот-

ветствии

 

с

 

новыми

 

законами

 

явля-

лась

 

длительным

 

процессом,

 

более
успешно

 

проявлявшимся

 

в

 

деятель-

ности

 

фирм

 

с

 

участием

 

родствен-

ников,

 

друзей

 

и

 

близко

 

знакомых

лиц,

 

то

 

есть

 

в

 

условиях

 

сохраняв-

шихся

 

между

 

ними

 

тесных

 

довери-

тельных

 

отношенпии.

 

Другими

 

сло-

вами,

 

при

 

неразвитости

 

институ-

История

 

Петербурга.

 

М

 

I

 

(33)

 

200В



ж»ногонациональный

 

Петербург

[тональных

 

п

 

организационных

 

ос-
нов

 

предпринимательства

 

семья

Оставалась

 

единственной

 

удовлет-

ворительной

 

моделью

 

торгового

Предприятия

 

в

 

России

 

на

 

протяже-

нии

 

XVIII

 

первой

 

половины

 

XIX
Века 2 "'.

 

Значение

 

данного

 

фактора
в

 

практике

 

коммерческой

 

деятель-

ности

 

российских

 

и

 

иностранных

Подданных

 

было

 

чрезвычайно

 

ве-

лико,

 

обусловив,

 

например,

 

веду-

щую

 

роль

 

фирм

 

семейного

 

шииа

 

в

отечественной

 

оптовой

 

торговле

(узаконение

 

в

 

России

 

царским

 

ма-

нифестом

 

1807

 

года

 

семейных

 

по

своему

 

характеру

 

торговых

 

домов

ЯВЛЯЛОСЬ

 

тому

 

наглядным

 

подтвер-

ждением).
В

 

целом

 

можно

 

сделать

 

вывод

о

 

том,

 

что

 

в

 

дореформенной

 

Рос-
сии

 

как

 

формальная

 

часть

 

инсти-

туциональной

 

среды,

 

так

 

и

 

ее

 

не-

формальная

 

часть

 

в

 

значительной
мере

 

благоприятствовали

 

сохране-

нии!

 

«семейного»

 

характера

 

торго-

во-промышленной

 

деятельности.

При

 

этом

 

сама

 

институциональная

среда

 

эволюционировала

 

таким

образом,

 

что

 

постепенно

 

правила

игры,

 

соответствующие

 

семейно-
родствеиным

 

и

 

корпоративным

(купеческим)

 

отношениям

 

в

 

среде

русских

 

и

 

иностранных

 

торговцев,

врастали

 

в

 

институты

 

зарождаю-

щейся

 

капиталистической

 

ЭКОНО-

МИКИ

 

России.

'

 

Норт

 

Д.

 

Институты,

 

институциональные

 

изменения

 

и

 

функционирование

 

экономики.

 

М.,

 

1997.

 

С.

 

21.
2

 

Кротов

 

П.

 

А.

 

Петербургский

 

порт

 

при

 

Негре

 

I

 

//

 

Феномен

 

Петербурга.

 

СПб..

 

2001.

 

С.

 

425.
1

 

Лннснмов

 

Е.

 

Время

 

Петровских

 

реформ.

 

Л..

 

1989.

 

С.

 

128.
'

 

Беспятых

 

К).

 

II.

 

Иностранные

 

источники

 

по

 

истории

 

России

 

первой

 

четверти

 

XVIII

 

в.

 

СПб..

 

1998.

 

С.

 

84-85.

■

 

Барышников

 

М.

 

Н.

 

Деловой

 

мир

 

Петербурга:

 

Ист.

 

справочник.

 

СПб.,

 

2000.

 

С.

 

8.
*

 

Голикова

 

Н.

 

Б.

 

Привилегированные

 

купеческие

 

корпорации

 

России

 

XVI

 

-

 

первой

 

четверти

 

XVIII

 

в.

 

М..

 

1998.

 

Т.

 

1.

 

С.

 

181.
Репин

 

II

   

П

   

Петербург

 

как

 

внешнеторговый

 

центр

 

(первая

 

четверть

 

ХУПИ

 

в.)

 

//

 

Феномен

 

Петербурга.

 

С.

 

413.
"

 

Шустов

 

А.

 

С.

 

Санкт-Петербургское

 

купечество

 

к

 

200-летнему

 

юбилею

 

столицы.

 

СПб.,

 

1903.

 

С.

 

26.

''

 

Захаров

 

В.

 

II.

 

Западноевропейские

 

купцы

 

в

 

России.

 

Эпоха

 

Петра

 

I.

 

М..

 

1996.

 

С.

 

138.
10

 

Соловьев

 

С.

 

М.

 

Сочинения.

 

М..

 

1999.

 

Кн.

 

И.

 

С.

 

447.
"

 

Кротов

 

П.

 

А.

 

Указ.

 

соч.

 

С.

 

128-429.
12

 

Соловьев

 

С.

 

М.

 

Сочинения.

 

М„

 

1997.

 

Кн.

 

9.

 

С.

 

525.
Ко:илов

 

С.

 

А.,

 

Дмитриева

 

3.

 

В.

 

Налоги

 

в

 

России

 

до

 

XIX

 

века.

 

СПб.,

 

2001.

 

С.

 

147.
"

 

Захаров

 

В.

 

Н.

 

Указ.

 

соч.

 

С.

 

35.

 

39.

 

41-43.
15

 

Там

 

же.

 

С.

 

90.
"'

 

Семенова

 

Л.

 

Н.

 

Быт

 

и

 

население

 

Санкт-Петербурга

 

(XVIII

 

иск).

 

СПб..

 

1998.

 

С.

 

72.
17

 

Лебедев

 

С.

 

К.

 

Европейская

 

деловая

 

культура,

 

кредит

 

и

 

банки

 

в

 

Петербурге//

 

Предпринимательство

 

и

 

городская

 

культура

России.

 

1861-1914.

 

М..

 

2002.

 

С.

 

48.
Богданов

 

А.

 

П.

 

Описание

 

Санкт-Петербурга.

 

1749-1751.

 

СПб..

 

1997.

 

С.

 

181.

 

II.

 

II.

 

Старый

 

Петербург:

 

Адмиралтейский

 

остров,

 

сад

 

Трудящихся.

 

Пг..

 

б.г.

 

С.

 

20.
20

 

Захаров

 

В.

 

Н.

 

Предприниматели-иностранцы

 

в

 

России

 

в

 

ХУШ

 

веке

 

//

 

История

 

предпринимательства

 

в

 

России.

 

М..

 

2001.
Кн.

 

1.

 

С.

 

299.
21

 

Альгароттн

 

Ф.

 

Русские

 

путешествия

 

//

 

Невский

 

архив:

 

Ист.-краевел.

 

сб.

 

Кн.

 

3.

 

СПб.,

 

1997.

 

С.

 

253.
23

 

Мейусе

 

К.

 

Русские

 

голландцы.

 

Начато

 

и

 

конец

 

фризенфейнской

 

колонии

 

в

 

Санкт-Петербурге

 

1720-1920

 

гг.

 

СПб.,

 

1998.

 

С.

 

23.
23

 

Богданов

 

А.

 

И.

 

Указ,

 

соч.

 

С.

 

264.
24

 

Ананыич

 

Б.

 

В..

 

Беляев

 

С.

 

Г.

 

Санкт-Петербург

 

-

 

банковский

 

центр

 

Российской

 

империи

 

(XIX

 

-

 

начало

 

XX

 

в.)

 

//

 

Предпри-
нимательство

 

и

 

городская

 

культура

 

в

 

России.

 

1861-1914.

 

2002.

 

С.

 

15.
25

 

См.:

 

Барышников

 

М.

 

Н.

 

Иностранное

 

предпринимательство

 

в

 

Петербурге

 

во

 

второй

 

половине

 

XVIII

 

века

 

//

 

Гуманитарные
науки

 

и

 

гуманитарное

 

образование:

 

Сб.

 

ст.

 

СПб..

 

2003:

 

Он

 

же.

 

Иностранные

 

предприниматели

 

в

 

Петербурге

 

в

 

первой

 

половине

XIX

 

века

 

//

 

Предпринимательство

 

и

 

общественная

 

жизнь

 

Петербурга:

 

Очерки

 

истории.

 

СПб..

 

2003.

 

Вып.

 

2.

"*Т

Истории

 

Петербурга.

 

М

 

I

 

(2.и)/2005



многонациональный

 

Петербург

Шаишфское

 

подвфье
в

 

Санкт-Ыетфбфге

 

—

идея,

 

реализованная

 

столетне

 

спустя
А.

 

Я.

 

Тагирджанова

ачала

 

немного

 

истории:

 

об-
ицси.

 

"успю.

 

что

 

Казанская

 

губер-
ния

 

была

 

одним

 

из

 

главных

 

постав-

щиков

 

строительных

 

рабочих

 

для

молодой

 

российской

 

столицы,

 

по-

этому

 

на

 

карте

 

города

 

некогда

 

зна-

чились

 

и

 

постепенно

 

исчезли

 

Та-
тарская

 

слобода

 

и

 

Татарский

 

ры-

нок,

 

Татарская

 

улица

 

и

 

Татарская
площадь.

 

Есть

 

все

 

основания

 

пола-

гать,

 

что

 

мусульманские

 

приходы

находились

 

в

 

местах

 

компактного

проживания

 

первых

 

строителей.

В

 

качестве

 

пояснения

 

нужно

сказать,

 

что

 

мусульмане

 

могут

 

со-

вершать

 

молитву

 

в

 

любом

 

чистом

помещении,

 

встав

 

по

 

направлению

в

 

сторону

 

Мекки

 

и

 

используя

 

мо-

литвенный

 

коврик,

 

который

 

счи-

тается

 

подспорьем

 

в

 

обеспечении
и

 

сохранении

 

чистоты

 

выбранно-
го

 

места.

Санкт-Петербург

 

с

 

момента

своего

 

основания

 

складывался

 

как

многонациональный

 

и

 

многокон-

фессиональный

 

город,

 

но,

 

есте-

ственно,

 

прежде

 

всего

 

как

 

столица

православного

 

государства.

Российская

 

империя

 

продол-

жала

 

расти,

 

и

 

ее

 

мусульманское

население

 

увеличивалось.

 

Екате-
рина

 

II

 

после

 

поддержанного

 

ино-

родцами

 

подавления

 

Пугачевско-
го

 

восстания

 

коренным

 

образом
поменяла

 

отношение

 

к

 

исламу,

 

му-

сульмане

 

стали

 

активно

 

привле-

каться

 

на

 

государственную

 

служ-

бу,

 

за

 

счет

 

казны

 

был

 

издан

 

Коран,
в

 

Поволжье

 

начали

 

строить

 

мече-

ти

 

взамен

 

ранее

 

разрушенных.

В

 

1804

 

году

 

архитектор

А.

 

Н.

 

Воронихин,

 

работавший

 

над

самым

 

известным

 

своим

 

творени-

ем

 

-

 

Казанским

 

собором,

 

получил

интересный

 

заказ

 

-

 

Татарское

 

под-

ворье.

 

Два

 

варианта

 

проекта

 

вели-

кого

 

зодчего

 

хранятся

 

в

 

музее

 

Ака-
демии

 

художеств.

 

Вариант

 

«А»

 

бо-
лее

 

проработан,

 

вариант

 

«В»

 

ско-

рее

 

можно

 

назвать

 

наброском.

Фасад

 

«Татарского

 

подворья»

 

Проект

 

А

 

Воронихина.
Фонд

 

Академии

 

художеств

Впервые

 

с

 

этим

 

нереализованным

проектом

 

мастера

 

можно

 

было

 

по-

знакомиться

 

на

 

страницах

 

издан-

ной

 

в

 

1963

 

году

 

книги

 

Г.

 

Г.

 

Гримма
«Архитектор

 

Воронихин».
Судя

 

по

 

плану,

 

здание

 

должно

было

 

состоять

 

из

 

мечети

 

и

 

двух

 

при-

мыкающих

 

к

 

ней

 

одноэтажных

 

фли-
гелей.

 

На

 

чертеже

 

есть

 

пометки:

 

для

«мулл

 

и

 

прочих

 

духовных

 

лиц»

предназначался

 

один

 

ИЗ

 

флигелей,
другой

 

-

 

для

 

«проезжающих

 

и

 

ку-

печествующих».

 

Фасад

 

здания

 

по

плану

 

имеет

 

скругленную

 

форму,

 

из

чего

 

можно

 

предположить,

 

что

 

стро-

ительство

 

намечалось

 

на

 

пересече-

нии

 

двух

 

улиц.

 

Указан

 

размер

 

фаса-
да

 

в

 

10

 

саженей,

 

что

 

соответствует

21

 

метру.

 

Нет

 

никаких

 

элементов,

присущих

 

мусульманским

 

культо-

вым

 

постройкам,

 

-

 

ни

 

минарета,

 

ни

полумесяца.

 

Зал

 

мечети

 

-

 

большое
прямоугольное

 

помещение,

 

в

 

проти-

воположной

 

от

 

входа

 

стене,

 

по

 

идее

обращенной

 

в

 

сторону

 

Мекки,

 

рас-

полагается

 

особая

 

ниша

 

-

 

михраб,
что

 

хорошо

 

видно

 

на

 

плане;

 

зал

 

ос-

вещается

 

пятью

 

окнами

 

в

 

торцовой

стене

 

против

 

ниши

 

-

 

михраба,

 

объе-
диненными

 

одной

 

большой

 

полу-

циркульной

 

нишей.

 

Выполнить

 

зда-

ние

 

предполагалось

 

в

 

серо-белой
цветовоии

 

гамме.

Работа

 

над

 

проектом

 

была

 

отло-

жена,

 

возможно,

 

с

 

предложением

другого

 

места

 

под

 

застройку,

 

так

 

как

хранящийся

 

в

 

фондах

 

Российского
государственного

 

исторического

 

ар-

хива

 

проект

 

татарскоии

 

мечети

 

име-

ет

 

совершенно

 

другое

 

решение.

Проект

 

«Татарского

 

подворья»

План.

 

1984

 

г.

Дело

 

«О

 

строительстве

 

татар-

ской

 

мечети

 

1803

 

года»

 

было

 

об-
наружено

 

мною

 

в

 

каталоге

 

Рос-
сийского

 

государственного

 

исто-

рического

 

архива

 

среди

 

дел,

 

каса-

ющихся

 

подворий

 

православных

монастырей.
Этот

 

проект

 

можно

 

считать

 

за-

вершенным

 

и

 

принятым,

 

но,

 

к

 

со-

жалению,

 

никаких

 

сведений

 

об

 

ар-

хитекторе

 

в

 

материалах

 

дела

 

нет.

Детально

 

проработаны

 

фасад,

 

план

24
История

 

Петербурга

  

М

 

I

 

(23)/2005



нногонациональный

 

Петербург

и

 

боковой

 

разрез

 

мечети,

 

выпол-

нен

 

элемент

 

ограды.

 

Мечеть

 

распо-

лагается

 

в

 

центре

 

большого

 

прямо-

угольного

 

двора,

 

по

 

обеим

 

сторо-

нам

 

которого

 

находятся

 

два

 

выс-

туиающих

 

вперед

 

флигеля,

 

пред-

назначавшиеся

 

скорее

 

всего

 

для

проживания

 

служителей
Неизвестный

 

архитектор

 

пред-

ложи.!

 

ориииналыюе

 

решение

 

-

мечеть-ротонда.

 

Голубой

 

купол

мечети

 

увенчан

 

шаром

 

с

 

полуме-

сяцем.

 

В

 

плане

 

мечети

 

сложно

 

оп-

ределить

 

нишу

 

-

 

михраб.

 

так

 

как

она

 

не

 

выражена

 

явно,

 

но,

 

судя

 

по

боковому

 

разрезу,

 

в

 

декоре

 

инте-

рьера

 

мечети

 

предполагалась

 

орна-

ментальная

 

роспись

 

кораничеекпх

текстов

 

по

 

основанию

 

купола

 

и

 

в

межоконных

 

пространствах.

Предлагавшиеся

 

к

 

строитель-

ству

 

нроектьи

 

выполнены

 

в

 

класси-

цистическом

 

стиле,

 

стиле

 

своего

времени,

 

хотя

 

они

 

абсолютно

 

раз-

ные,

 

но

 

их

 

объединяет

 

Крым.

 

Ав-

торы

 

явно

 

находились

 

под

 

влияни-

ем

 

крымско-татарской

 

архитекту-

ры,

 

в

 

проекте

 

«Татарского

 

подво-

рья»

 

отдаленно

 

звучит

 

мотив

 

ме-

чети-медресе

 

хана

 

Узбека

 

(Старый

Крым)

 

постройки

 

1314

 

года.

 

Пла-
нировка

 

мечетей

 

в

 

исламских

 

стра-

нах

 

представлена

 

двумя

 

типами

 

-

базиличным

 

и

 

купольным.

 

Более

древней

 

является

 

базилика.
А

 

«Татарская

 

мечеть»

 

перено-

сит

 

нас

 

в

 

Бахчисарай,

 

к

 

комплексу

ханского

 

дворца,

 

к

 

мавзолею

 

Ди-

ляры-Бнкеч

 

и

 

к

 

ротонде

 

над

 

моги-

лой

 

Менгли-Гирея

 

II.

Специалисты

 

считают,

 

что

 

для

постройки

 

культовых

 

и

 

гражданс-

ких

 

сооружений

 

крымским

 

тата-

рам

 

приходилось

 

обращаться

 

к

строителям

 

армянского

 

и

 

греческо-

го

 

происхождения,

 

проживавшим

 

в

сельджукских

 

колониях,

 

но

 

могли

приглашать

 

и

 

мастеров

 

из

 

Повол-

жья,

 

главным

 

образом

 

из

 

Булгара.

Архитектура

 

раннего

 

средневе-

кового

 

Волго-Камья

 

и

 

позднее

 

об-
разованного

 

Казанского

 

ханства

 

не

могла

 

питать

 

воображение

 

авторов

предложенных

 

проектов,

 

так

 

как

после

 

захвата

 

Казани

 

в

 

1552

 

году

татарское

 

государство

 

попало

 

под

воздействие

 

русской

 

культуры.

Но

 

вернемся

 

в

 

Санкт-Петер-
бург,

 

к

 

архивным

 

документам.

 

Пе-

тербургские

 

архивы

 

-

 

уникальная

сокровищница!

 

Какие

 

тайны

 

со-

храняются

 

в

 

фондах

 

в

 

ожидании

исследователей!

»

1

га

т -"—-

 

и- ------------

Проект

 

«Татарской

 

мечети»,

хранящийся

 

в

 

фондах

 

РГИА.

 

План

Малообъемное,

 

всего

 

в

 

6

 

лис-

тов,

 

дело,

 

начатое

 

в

 

1803

 

году

 

и

 

за-

конченное

 

в

 

1806

 

году,

 

состоит

 

из

переписки

 

военного

 

губернатора

графа

 

Н.

 

А.

 

Толстого

 

с

 

графом

В.

 

П.

 

Кочубеем,

 

министром

 

внут-

ренних

 

дел,

 

и

 

дает

 

очень

 

интерес-

ную

 

информацию.

Строительство

 

мечети

 

предпо-

лагалось

 

но

 

набережной

 

реки

 

Фон-
танки,

 

«из

 

пустопорожнего

 

места

лежащего

 

лейб-гвардии

 

в

 

Измай-
ловском

 

полку

 

возле

 

экзерциргау-

за»,

 

буквально

 

помещения

 

для

 

уп-

ражнений,

 

а

 

«остающееся

 

место

нужно...

 

для

 

складни

 

дрог».

 

Сооб-
щается

 

о

 

письме

 

муллы

 

Юсупова,

«коим

 

просит

 

до

 

построения

 

мече-

ти

 

о

 

назначении

 

татарам

 

в

 

казен-

ных

 

строениях

 

особых

 

комнат,

 

где

бы

 

они

 

могли

 

отправлять

 

богослу-
жения

 

и

 

для

 

жительства

 

муллов

 

с

служителями...»,

 

а

 

также,

 

что

 

«по-

стройку

 

мечети

 

предполагается

произвести

 

впредь

 

по

 

удобности,
что

 

ж

 

касается

 

до

 

отправления

 

бо-

гослужения

 

татарам

 

в

 

известные

времена

 

года,

 

то

 

на

 

случай

 

сей

 

по

докладыванию

 

Его

 

Императорско-

му

 

Величеству

 

Военных

 

губерна-
торов

 

дозволено

 

было

 

им

 

соби-
раться

 

прежде

 

в

 

Таврическом,

 

а

потом

 

в

 

Михайловском

 

дворцах,

как

 

то

 

и

 

мулла

 

Юсупов

 

объявляет
в

 

просьбе

 

своей».

План

 

Санкт-Петербурга

 

за

 

1806
ГОД

 

дает

 

возможность

 

точно

 

опре-

делить

 

современный

 

адрес

 

«пусто-

порожнего

 

места

 

возле

 

экзерцир-

гауза»

 

-

 

это

 

часть

 

скромного

 

скве-

ра

 

в

 

комплексе

 

гостиницы

 

«Совет-
ская»,

 

а

 

деревянное

 

помещение

 

для

упражнений

 

-

 

экзерциргауз

 

-

 

тя-

нулось

 

от

 

нынешнего

 

Рижского

проспекта

 

до

 

Троицкого

 

вдоль

Лермонтовского

 

проспекта.

Как

 

это

 

ни

 

удивительно

 

сей-

час,

 

но

 

помещения

 

для

 

мусульман-

ских

 

богослужения

 

были

 

выделе-

ны

 

в

 

Таврическом

 

дворце

 

и

 

Ми-

хайловском

 

замке

 

совершенно

 

не

случайно.

 

Эти

 

здания

 

оказались

 

в

опале

 

вместо

 

своих

 

покойных

 

вла-

дельцев

 

и

 

из

 

былого

 

великолепия

перешли

 

в

 

состояние

 

запущеннос-

ти

 

и

 

ненужности.

Таврический

 

дворец

 

был

 

пост-

роен

 

в

 

малонаселенном,

 

отдаленном

от

 

центра

 

города

 

районе

 

близ

 

ка-

зарм

 

Конной

 

гвардии.

 

В

 

конце

1790-х

 

-

 

начале

 

1800

 

годов

 

к

 

югу

 

от

усадьбы

 

возник

 

военный

 

городок

 

-

казармы

 

Преображенского

 

полка.

Известно,

 

что

 

казанские

 

татары

 

не-

сли

 

рекрутскую

 

повинность

 

и

 

вклю-

чались

 

в

 

состав

 

русской

 

армии.

Восшедший

 

на

 

престол

 

Павел

 

I
был

 

суров,

 

жажда

 

справедливого

TTF
Проект

 

«Татарской

 

мечети».
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ж-ногонациональный

 

Петербург

возмездия

 

за

 

униженное

 

положе-

ние

 

при

 

дворе

 

законного

 

наследни-

ка,

 

каким

 

он

 

был.

 

заставила

 

прика-

зать

 

передать

 

ненавистный

 

дворец

под

 

казармы,

 

конюшни

 

и

 

прочее:

 

но

не

 

долгим

 

было

 

его

 

правление,

 

и

после

 

переворота

 

члены

 

импера-

торской

 

семьи

 

и

 

двор

 

покинули

 

ве-

личественный

 

Михайловский

 

за-

мок

 

и

 

вернулись

 

в

 

привычный

 

Зим-

ний

 

дворец.

В

 

1802

 

году

 

восшедшнй

 

на

 

пре-

стол

 

Александр

 

I

 

распорядился

вернуть

 

Таврическому

 

дворцу

 

бы-
лое

 

величие,

 

и

 

тут

 

же

 

началось

уничтожение

 

интерьеров

 

Михай-
ловского

 

замка

 

для

 

восполнения

утраты

 

внутреннего

 

убранства
дворца

 

Таврического,

 

и,

 

выража-

ясь

 

современным

 

языком,

 

замок

был

 

сдан

 

в

 

аренду:

 

получив

 

разре-

шение

 

императора,

 

в

 

здании

 

вре-

менно

 

начали

 

проживать

 

артисты,

чиновники,

 

военные,

 

размещались

архив

 

и

 

канцелярии.

Из

 

приведенной

 

выше

 

перепис-

ки

 

следует,

 

что

 

еще

 

до

 

1806

 

года

 

в

Михайловском

 

замке

 

начал

 

звучать

«азан»

 

-

 

призыв

 

к

 

мусульманской
молитве,

 

об

 

«отводе

 

помещений

 

для

этой

 

надобности»

 

в

 

бывших

 

апарта-

ментах

 

Марии

 

Федоровны

 

сообща-
ется

 

в

 

сборнике

 

«Михайловский

замок»,

 

изданном

 

в

 

2003

 

году.

В

 

Центральном

 

государствен-

ном

 

архиве

 

Военно-морского

 

фло-
та

 

хранятся

 

«Предложения»,

 

по-

данные

 

в

 

Государственную

 

адмп-

ралтейств-коллепно

 

7

 

ноября

 

1808
года

 

и

 

14

 

января

 

1809

 

года,

 

следу-

ющего

 

содержания:

 

«По

 

случаю

имеющего

 

быть

 

8

 

числа

 

сего

 

меся-

ца

 

у

 

пребывающих

 

здесь

 

татар

 

праз-

дннка

 

их

 

Рамазан-Байрам

 

Его

Императорское

 

Величество

 

Высо-
чайше

 

указать

 

соизволил

 

для

 

со-

вершения

 

богослужения

 

уволить

находящихся

 

здесь

 

военнослужа-

щих

 

татар

 

на

 

три

 

дня,

 

о

 

чем

 

Госу-
дарственной

 

Адмиралтейств-Кол-
легии

 

для

 

исполнения

 

предлагаю».

С

 

15

 

января

 

1809

 

года

 

на

 

три

 

дня

мусульмане

 

увольнялись

 

по

 

слу-

чаю

 

Курбан-Байра.ма.

 

К

 

сожале-

нию,

 

количественный

 

состав

 

воен-

нослужащих-мусульман

 

тех

 

лет

узнать

 

в

 

фондах

 

архива

 

не

 

удалось,

но

 

в

 

документах,

 

относящихся

 

к

середине

 

XIX

 

века,

 

говорится,

 

что

«требуется

 

чтобы

 

при

 

всякой

 

ме-

чети

 

прихожан

 

было

 

не

 

менее

 

300
или

 

по

 

крайней

 

мере

 

200

 

ревизс-

ких

 

душ

 

мужского

 

пола».

Таким

 

образом,

 

татары

 

оказа-

лись

 

временными,

 

приходящими

обитателями

 

столичных

 

дворцов,

а

 

к

 

вопросу

 

о

 

строительстве

 

мече-

ти

 

вернулись

 

не

 

скоро,

 

спустя

 

сто-

летие,

 

только

 

после

 

принятия

 

в

1905

 

году

 

закона

 

о

 

веротерпимос-

ти,

 

давшего

 

равные

 

гражданские

права

 

представителям

 

нехристиан-

ских

 

и

 

христианских

 

вероиспове-

даний

 

с

 

православным

 

населением.

В

 

1910

 

году

 

на

 

средства,

 

собран-
ные

 

среди

 

мусульман,

 

населявших

Россию,

 

была

 

заложена

 

мечеть

 

не-

подалеку

 

от

 

Троицкого

 

собора,

 

на

земельном

 

участке,

 

купленном

 

Эми-
ром

 

Бухарским,

 

ставшим

 

таким

 

об-
разом

 

самым

 

крупным

 

жертвовате-

лем

 

на

 

строительство.

 

Петроградс-

кая

 

сторона,

 

после

 

ввода

 

Троицкого
моста,

 

была

 

в

 

то

 

время

 

местом

 

мас-

сового

 

строительства,

 

но

 

воодушев-

ление

 

мусульман

 

вызвало

 

серьез-

ную

 

полемику

 

о

 

недопустимости

строительства

 

мечети

 

вблизи

 

Пет-
ропавловского

 

собора

 

-

 

усыпалы ип-

Соборная

 

мечеть

в

 

Санкт-Петербурге

цы

 

российских

 

императоров,

 

тем

 

не

менее

 

вощхк'

 

был

 

решен

 

на

 

высочай-

шем

 

уровне

 

и

 

утвержден

 

министром

пнуттк'ннпх

 

дел

 

П.

 

А.

 

Столыпиным.

В

 

Санкт-Петербурге

 

ощущает-

ся

 

сильное

 

влияние

 

архитектурных

стилей

 

на

 

культовые

 

постройки,
каждыии

 

стиль

 

вносит

 

свое

 

допол-

нение,

 

оригинальное

 

решение.

 

Ар-
мянская

 

церковь,

 

Смольный,

 

Иса-
акиевский,

 

Казанский

 

соборы

тому

 

пример.

 

Соборная

 

мечеть,

 

над

проектом

 

которой

 

работали

 

архи-

текторы

 

А.

 

И.

 

фон

 

Гоген,

 

С.

 

С.

 

Кри-
чпнекий

 

и

 

II.

 

В.

 

Васильев,

 

-

 

памят-

ник

 

архитектуры

 

стиля

 

«северный
модерн».

 

Удивительным

 

образом
соединили

 

авторы

 

средневековую

эпоху

 

Тамерлана

 

с

 

элементами

 

ев-

ропейского

 

зодчества,

 

своеобраз-
но

 

сочетание

 

серого

 

гранита

 

в

 

об-
лицовке

 

стен

 

с

 

использованием

керамики

 

для

 

оформления

 

порта-

ла,

 

купола

 

и

 

минаретов.

К

 

празднованию

 

300-летия
дома

 

Романовых

 

мечеть

 

была

 

го-

това

 

вчерне,

 

внутренние

 

работы
продолжались

 

еще

 

в

 

течение

 

не-

скольких

 

лет.

В

 

период

 

строительства

 

дол-

гожданной

 

мечети

 

мусульмане

столицы,

 

получив

 

разрешение

 

вла-

стей,

 

собирались

 

на

 

праздничные

богослужения

 

во

 

временно

 

аренду-

емых

 

помещениях

 

Александровс-
кого

 

зала

 

городскоии

 

думы,

 

зала

Дворянского

 

собрания,

 

театра

«Лин»,

 

в

 

помещении

 

Губернской
земельной

 

управы

 

и

 

других.

Вот

 

такое

 

интересное

 

заверше-

ние

 

получила

 

идея

 

строительства

Татарского

 

подворья

 

на

 

набереж-
ной

 

реки

 

Фонтанки,

 

а

 

в

 

результате

столетие

 

спустя

 

наш

 

город

 

укра-

сился

 

куполом

 

и

 

минаретами

 

со-

борной

 

мечети,

 

столь

 

экзотически-

ми

 

среди

 

шедевров

 

европейской
архитектуры.

Список

 

использованной

 

литературы

 

и

 

архивных

 

материалов:

1.

  

Гримм

 

Г.

 

Г.

 

Архитектор

 

Воронихин.

 

Л..

 

М.,1963.

 

200

 

с.

2.

  

Михайловский

 

замок

 

(Страница

 

биографии

 

памятника

 

в

 

документах

 

и

 

литера-

туре).

 

М..

 

2003.

 

741

 

с.

3.

  

Памятники

 

архитектуры

 

Ленинграда.

 

Л..

 

1972.

 

497

 

с.

4.

  

Топонимическая

 

энциклопедия

 

Санкт-Петсрбурга.

 

10

 

000

 

городских

 

имен

СПб..

 

2002.

 

803

 

с.

5.

  

Нстоикин

 

Р.

 

Бахчисарай,

 

душа

 

моя...:

 

Альбом.

 

Симферополь,

 

1998.

 

40

 

с.

6.

  

Татары

  

М.,

 

2001

 

582

 

с.

7.

 

Тюркские

 

народы

 

Крыма.

 

Караимы,

 

крымские

 

татары,

 

крымчаки.

 

М.,

 

2003.

 

458

 

с.

8.

 

Российский

 

Государственный

 

исторический

 

архив

 

(РГИА).

 

Ф.

 

1286.

 

On.

 

1.

 

Д.

 

237.
9.

  

То

 

же.

 

Ф

 

821-Оп.

 

133.

 

Д.

 

554.
10

 

То

 

же.

 

Д.

 

645.
11.

  

Центральный

 

государственный

 

архив

 

Военно-морского

 

флота

 

(ЦГА

 

ВМФ).
Ф.

 

227.

 

Он.

 

1.

 

Д.

 

102.
12.

 

То

 

же.

 

Ф.

 

212.

 

Оп.

 

Канн.

 

Д.

 

97.

26
Пгто/шя

 

ИИичт-и*и\цин.

 

.\«

 

I

 

(2.4)

 

200.)



м.узеи

 

Петербурга

400

 

лет

 

Щенпфалгному

 

муЗею
поивоведення

 

нм.

 

е.

 

е.

 

ЮоШаева
(прошлое,

 

настоящее,

 

будущее)
Б.

 

Ф.

 

Апарин

/О
Вековая

 

история

 

Центрального

музея

 

почвоведения

 

им.

 

В.

 

В.

 

Доку-
чаева

 

насыщена

 

драматическими

событиями,

 

столь

 

характерными

для

 

судеб

 

многих

 

естественнонауч-

ных

 

музеев

 

России.

 

Вместе

 

с

 

тем

 

она

оригинальна

 

и

 

самобытна,

 

как

 

и

 

вся

история

 

генетического

 

почвоведе

нни.

 

ровесником

 

которого

 

фактичес-
ки

 

является

 

музей.
Докучаевское

 

почвоведение

явилось

 

первой

 

синтетической

 

от-

раслью

 

естествознания,

 

изучаю-

щей

 

не

 

одну

 

какую-либо

 

катего-

рию

 

природных

 

тел

 

или

 

явлений,
а

 

сложные

 

взаимоотношения

 

меж-

ду

 

ними.

 

Из

 

его

 

теории

 

развилась

концепция

 

о

 

почве

 

как

 

комплекс-

ной

 

среде

 

-

 

основе

 

науки

 

о

 

земных

экосистемах.

Новые

 

представления

 

о

 

почве

не

 

укладывались

 

в

 

русло

 

истори-

чески

 

сложившегося

 

утилитарного

отношения

 

к

 

ней

 

.тишь

 

как

 

к

 

объек-
ту

 

хозяйствования

 

-

 

земле,

 

обраба-
тываемом

 

слое.

 

Почва

 

была

 

объек-
том

 

одностороннего

 

исследования

агрономической

 

науки.

 

Произво-

дительная

 

способность

 

изучалась

 

с

целью

 

повышения

 

плодородия

 

и

экономической

 

оценки

 

для

 

налого-

обложения.

 

Отчасти

 

почва

 

изуча-

лась

 

геологической

 

наукой

 

как

 

вер-

хний

 

слой

 

породы,

 

преобразован-
ный

 

процессами

 

выветривания.

 

Та-

кое

 

представление

 

о

 

почве

 

обусло-
вило

 

весьма

 

критическое

 

восприя-

тие

 

революционных

 

по

 

сути

 

науч-

ных

 

идей

 

Докучаева

 

в

 

естествозна-

нии,

 

касающихся

 

его

 

основ:

 

выде-

ление

 

нового

 

самостоятельного

объекта

 

исследования

 

(четвертого
царства

 

природы)

 

и

 

ноноии

 

методо-

логии

 

естествознания.

По-видимому,

 

впервые

 

в

 

исто-

рии

 

естествознания

 

одновременно

Со

 

становлением

 

науки

 

так

 

остро

возникла

 

необходимость

 

в

 

органи-

зации

 

музея.

 

Нужно

 

было

 

прежде

всего

 

в

 

наглядной

 

форме

 

показать

почву

 

как

 

особое

 

природное

 

тело,

отличающееся

 

исключительным

разнообразием

 

строения

 

и

 

свойств.

В.

 

В.

 

Докучаев

Докучаев

 

поднял

 

вопрос

 

о

 

не-

обходимости

 

создания

 

музея

 

в

1879

 

году,

 

на

 

заре

 

русского

 

почво-

ведения,

 

и

 

добился

 

ходатайства

 

от

имени

 

VI

 

съезда

 

естествоиспыта-

телей

 

и

 

врачей

 

перед

 

Министер-

ством

 

государственных

 

имуществ

об

 

«основании

 

в

 

Петербурге

 

По-
чвенного

 

музея

 

ввиду

 

его

 

полезно-

сти».

 

Между

 

тем

 

первое

 

упомина-

ние

 

о

 

прообразе

 

почвенного

 

музея

мы

 

находим

 

в

 

1871

 

году

 

у

 

профес-
сора

 

Московского

 

университета

Матвея

 

Афонина.

 

В

 

своей

 

речи

«Слово

 

о

 

пользе,

 

знании,

 

собира-
нии

 

и

 

размножении

 

чернозему,

особливо

 

в

 

хлебопашестве»

 

он

 

пи-

сал:

 

«...я

 

за

 

полезное

 

нахожу

 

пред-

ложить,

 

дабы

 

не

 

только

 

различных

видов

 

называемый

 

чернозем,

 

но

 

и

прочих

 

родов

 

земли

 

собираемы

 

и

располагаемы

 

были

 

так,

 

как

 

мине-

ралоги

 

поступают

 

в

 

собирании

 

и

расположении

 

минеральных

 

каби-
нетов».

В

 

1880-1900-е

 

годы

 

Докучае-
ву

 

удалось

 

реализовать

 

свои

 

идеи

о

 

популяризации

 

почвоведения

 

пу-

тем

 

создания

 

и

 

демонстрации

 

по-

чвенных

 

коллекций

 

на

 

многочис-

ленных

 

выставках

 

(Париж,

 

Чикаго,
Москва.

 

Нижний

 

Новгород,

 

Санкт-
Петербург)

 

и

 

организации

 

земских

естественноисторических

 

музеев

(Нижегородский

 

и

 

Полтавский

земские

 

естественноисторические

музеи).

 

В

 

1895

 

году

 

Почвенный
музей

 

с

 

коллекциями

 

растений,
животных

 

и

 

полезных

 

ископаемых

был

 

организован

 

частным

 

лицом

В.

 

Л.

 

Нарышкиным

 

в

 

его

 

именин

Пады

 

Балашовского

 

уезда

 

Саратов-
ской

 

губернии.

 

Р.

 

В.

 

Ризположенс-

ктпи

 

в

 

1897

 

году

 

поднял

 

вопрос

 

о

 

со-

здании

 

почвенного

 

музея

 

в

 

Казани,
в

 

котором

 

хранились

 

бы

 

почвы

 

Во-
стока.

 

Основанием

 

для

 

музея

 

послу-

жили

 

бы

 

15

 

000

 

образцов

 

почв,

 

со-

бранных

 

им

 

при

 

исследовании

 

Ка-
занской,

 

Пермской.

 

Симбирской

 

и

других

 

губернии.
Почвенные

 

коллекции

 

стали

создаваться

 

в

 

Лесном

 

институте,

Петровской

 

академии,

 

Санкт-Пе-
тербургском

 

и

 

Казанском

 

универ-

ситетах.

 

Почвенные

 

коллекции

 

пре-

обладают

 

в

 

провинциальных

 

музе-

ях

 

Вятки.

 

Минусинска

 

и

 

Екатерин-
бурга.

 

По

 

инициативе

 

Докучаева
ведущими

 

естествоиспытателями

разрабатывалась

 

программа

 

для

 

со-

бирания

 

естественнонаучных,

 

в

 

том

числе

 

почвенных,

 

коллекций.
Докучаеву

 

и

 

его

 

ученикам

 

по-

надобилось

 

25

 

лет,

 

заполненных

многочисленными

 

выступления-

ми,

 

обращениями,

 

одобрениями,
решениями,

 

чтобы,

 

наконец,

 

и

 

в

столице

 

появился

 

Центральный
педологический

 

музей,

 

которому

было

 

присвоено

 

имя

 

основателя

науки

 

о

 

почве.

В

 

1902

 

году

 

ученик

 

Докучае-
ва,

 

его

 

верный

 

друг

 

и

 

соратник

История

 

Петербурга.

 

М
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узфи

 

Петербурга

П.

 

В.

 

Отоцкиии

 

обратился

 

к

 

Импе-

раторскому

 

вольному

 

экономичес-

кому

 

обществу

 

(ВЭО)

 

с

 

запиской
о

 

пожертвовании

 

обществу

 

обшир-
ных

 

коллекций

 

Докучаева,

 

его

 

уче-

ников

 

и

 

последователей,

 

состояв-

ших

 

из

 

нескольких

 

тысяч

 

образцов

почв

 

и

 

горных

 

пород,

 

обширного
собрания

 

карт,

 

чертежей,

 

картин,

фотографий,

 

моделей

 

приборов

 

и

пр.

 

«Все

 

эти

 

коллекции

 

мы,

 

почво-

веды

 

русские,

 

с

 

радостью

 

пожерт-

вовали

 

бы

 

Императорскому

 

Воль-
ному

 

Экономическому

 

Обществу,
если

 

бы

 

оно

 

помогло

 

осуществле-

нию

 

заветнейшей

 

нашей

 

мечты

 

-

учредить

 

такой

 

центральный

 

педо-

логический

 

(почвенный)

 

музей.

где

 

было

 

бы

 

собрано,

 

по

 

возмож-

ности,

 

все

 

касающееся

 

этой

 

есте-

ственной

 

исторической

 

науки,

 

где

бы

 

всякий,

 

занимающийся

 

тем

 

или

иным

 

вопросом

 

почвоведения

 

или

интересующийся

 

почвенным

 

по-

кровом

 

того

 

или

 

иного

 

уголка

 

зем-

ного

 

шара,

 

мог

 

бы

 

найти

 

для

 

себя
нужный

 

подсобный

 

материал

 

и

указание.

 

Потребность

 

в

 

таком

 

уч-

реждении

 

чрезвычайно

 

велика».

Официальное

 

открытие

 

Цент-
рального

 

педологического

 

музея

им.

 

В.

 

В.

 

Докучаева

 

при

 

ВЭО

 

со-

стоялось

 

6

 

ноября

 

(по

 

старому

 

сти-

лю)

 

1904

 

года,

 

спустя

 

почти

 

год

 

пос-

ле

 

смерти

 

Докучаева.

 

Заведующим
музеем

 

был

 

назначен

 

П.

 

В.

 

Отоцкий.
К

 

этому

 

времени

 

было

 

закончено

приведение

 

в

 

порядок

 

и

 

обработка

всех

 

демонстрационных

 

коллекций
почв,

 

горных

 

пород,

 

карт,

 

картин

 

и

т.

 

п.

 

Музей

 

уже

 

в

 

первый

 

год

 

своего

существования

 

неоднократно

 

посе-

щался

 

с

 

учебными

 

целями

 

слуша-

тельницами

 

сельскохозяйственных

курсов

 

профессора

 

Стебута

 

и

 

слу-

шателями

 

статистических

 

курсов.

 

В
целом

 

общее

 

число

 

посетителей

 

и

 

за-

нимавшихся

 

научной

 

работой

 

зна-

чительно

 

превысило

 

200

 

человек.

Открытие

 

Центрального

 

музея

почвоведения

 

им.

 

В.

 

В.

 

Докучаева
-

 

первого

 

официального

 

почвен-

ного

 

учреждения

 

с

 

широкими

 

фун-

кциями

 

-

 

стало

 

прорывом

 

в

 

обще-
ственном

 

сознании

 

и

 

отправным

пунктом

 

на

 

пути

 

создания

 

Почвен-
ного

 

института.

Вехи

 

истории

 

музея

 

делят

 

ее

 

на

разные

 

временные

 

промежутки,

 

за

которыми

 

паутина

 

больших

 

и

 

ма-

лых,

 

важных

 

и

 

не

 

очень

 

значитель-

ных

 

событий.

 

Созданный

 

в

 

1912

году

 

Докучаевский

 

почвенный

 

ко-

митет

 

(ДНК)

 

организовал

 

свой

музей,

 

в

 

котором

 

были

 

представле-

ны

 

коллекции

 

почв

 

Азиатской

 

Рос-
сии,

 

собранные

 

сотрудниками

 

пере-

селенческих

 

.жепедиций.

 

Через

 

год

ДПК

 

получил

 

коллекции

 

докуча-

ешкого

 

музея

 

при

 

ВЭО

 

с

 

его

 

биб-

лиотекой

 

и

 

лабораторией.
В

 

1918

 

году

 

эпоха

 

перемен

 

и

социальных

 

потрясений

 

не

 

обошла
стороной

 

и

 

музей.

 

ДПК

 

прекратил

свою

 

работу.

 

Музейные

 

коллекции

были

 

складированы

 

в

 

подвальные

помещения

 

здания

 

ДПК.

 

Период
забвения

 

-

 

7

 

лет

 

музей

 

на

 

консер-

вации.

 

А

 

дальше

 

трагедия

 

сентяб-
ря

 

1924

 

года.

 

В

 

результате

 

катаст-

рофического

 

наводнения

 

погибла
треть

 

почвенных

 

коллекций.
Поворотным

 

в

 

истории

 

музея

стал

 

1925

 

год,

 

когда

 

при

 

Комитете
по

 

изучению

 

естественных

 

произ-

водительных

 

сил

 

России

 

(КЕПС)
был

 

создан

 

Почвенный

 

институт

и

 

при

 

нем

 

открылся

 

музей.

 

Если

для

 

создания

 

музея

 

потребовалась
четверть

 

века,

 

для

 

организации

Почвенного

 

института

 

-

 

50

 

лет.

Последующие

 

9

 

лет

 

оказались

 

для

музея

 

весьма

 

продуктивными.

 

Со-
зданием

 

экспозиции

 

занимались

крупнейшие

 

почвоведы

 

того

 

вре-

мени:

 

Б.

 

Б.

 

Полынов,

 

А.

 

А.

 

Бальц,
3.

 

Ю.

 

Шокальская,

 

А.

 

И.

 

Дараган.

Фонды

 

музея

 

быстро

 

пополня-

лись

 

коллекциями

 

почвенных

 

мо-

нолитов

 

из

 

разных

 

концов

 

России.

Их

 

привозили

 

участники

 

экспеди-

ций:

 

Е.

 

Н.

 

Иванова

 

(Западная

 

Си-
бирь),

 

А.

 

А.

 

Завалишин

 

(Закавка-

зье),

 

А.

 

А.

 

Роде

 

(Ленинградская

 

об-

ласть),

 

Н.

 

Н.

 

Соколов

 

( Южная

 

Осе-
тия),

 

И.

 

Н.

 

Антипов-Каратаев

(Крым).

 

Но,

 

как

 

говорится,

 

счастье

было

 

недолгим.

 

В

 

1934

 

году

 

Почвен-
ный

 

институт

 

перевели

 

в

 

Москву,
музей

 

остался

 

в

 

Ленинграде.

 

Его

коллекции

 

были

 

размешены

 

в

 

по-

мещении

 

Геологического

 

музея,

 

на

площади

 

в

 

два

 

раза

 

меньше,

 

чем

прежде.

 

Музей

 

был

 

открыт

 

для

 

по-

сетителей

 

и

 

научной

 

работы.

1941-1945

 

голы.

 

Трагические
дни

 

войны

 

и

 

блокады

 

Ленинграда.
В

 

1942

 

году

 

умер

 

от

 

голода

 

Г.

 

И.

 

Боч.
который

 

с

 

1932

 

года

 

был

 

заведую-

щим

 

музеем.

 

Г.

 

Н.

 

Боч,

 

3.

 

Ю.

 

Шо-
кальская

 

и

 

М.

 

Н.

 

Глазатова

 

(убор-
щица)

 

сохранили

 

коллекции

 

и

 

та-

ким

 

образом

 

спасли

 

муки.

Уже

 

в

 

1945

 

году

 

Почвенный
институт

 

командировал

 

старшего

научного

 

сотрудника

 

А.

 

А.

 

Завали-
шнна

 

в

 

Ленинград

 

для

 

участия

 

в

воссоздании

 

экспозиции

 

музея.

 

II

вот

 

новый

 

подъем

 

музея.

 

В

 

1946

году

 

в

 

еще

 

не

 

оправившейся

 

от

 

вой-
ны

 

стране

 

широко

 

отмечается

100-летний

 

юбилей

 

В.

 

В.

 

Докучае-
ва.

 

Совет

 

народных

 

комиссаров

Союза

 

ССР

 

постановил

 

создать

 

в

системе

 

АН

 

СССР

 

Центральный
музей

 

почвоведения

 

им.

 

В.

 

В.

 

До-
кучаева

 

на

 

бале

 

музея

 

Почвенного

института.

Впервые

 

за

 

всю

 

свою

 

историю

цели

 

и

 

задачи

 

музея

 

приблизились
к

 

программным

 

установкам

В.

 

В.

 

Докучаева.

 

В

 

музее

 

начал

 

фор-
мироваться

 

крупный

 

научный

 

кол-

лектив

 

во

 

главе

 

с

 

директором

 

му-

зея

 

доктором

 

географических

 

наук

Центральный

 

музей

 

почвоведения

 

им

 

В.

 

В.

 

Докучаева

История

 

Петгиющна.
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"

Фрагмент

 

экспозиции

JYI

 

узеи

 

Петербурга

Зинаидой

 

Юльевной

 

Шокальской.
Сотрудники

 

музея

 

участвовали

 

в

академических

 

экспедициях

 

по

всей

 

стране,

 

что

 

позволило

 

быст-
рыми

 

гемпами

 

пополнить

 

почвен-

ные

 

коллекции

 

музея.

 

Стали

 

раз-

виваться

 

и ..... ые

 

оригинальные

 

на-

учные

 

направления:

 

почвенная

микробиология

 

(Т.

 

В.

 

Аристовс-

кая),

 

биохимия

 

почв

 

(В.

 

В.

 

Поно-
марева),

 

получившие

 

мировое

признание.

 

Музей

 

становится

 

ли-

аером

 

в

 

изучении

 

географии,

 

гене-

зиса

 

и

 

плодородия

 

почв

 

Севера
Русской

 

равнины

 

(Л.

 

Л.

 

Завали-

ииипн.

 

А.

 

Г.

 

Марченко,

 

Т.

 

А.

 

Рожно-
ва,

 

Е.

 

В.

 

Рубнлпн.

 

В.

 

В.

 

Надеждпп.
В.

 

К.

 

Пестряков

 

и

 

другие).
15

 

Г)0-х

 

голах

 

началась

 

реконст-

рукция

 

экспозиции

 

музея

 

по

икиюму

 

генеральному

 

плану,

 

разра-

ботанному

 

пол

 

руководством

3.

 

Ю.

 

Шокальской.

 

Благодаря

 

вве-

дению

 

в

 

экспозицию

 

картин,

 

маке-

тов,

 

большого

 

количества

 

диорам

удалось

 

в

 

популярной

 

форме

 

дать

докучаевскос

 

понимание

 

почв,

 

в

котором,

 

по

 

словам

 

Б.

 

Б.

 

Полыно-
ва,

 

«тесно

 

связывалось

 

представле-

ние

 

о

 

профиле

 

с

 

представлением

 

о

ландшафте,

 

связывалось

 

не

 

как

 

два

разных

 

явления,

 

совмещенных

 

во

времени

 

и

 

пространстве,

 

а

 

как

 

не-

что

 

органически

 

целое,

 

как

 

орган

связан

 

со

 

своим

 

0ргаНИЗМ0М>.

В

 

годы

 

пребывания

 

в

 

составе

АН

 

СССР

 

сформировались

 

осно-

вы

 

устойчивого

 

развития

 

музея

как

 

самостоятельного

 

государ-

ственного

 

учреждения,

 

занимаю-

щего

 

свое

 

определенное

 

место,

 

име-

ющего

 

конкретные

 

цели

 

и

 

задачи

 

в

системе

 

наук

 

о

 

Земле

 

и

 

в

 

области
культуры

 

Отношение

 

к

 

почве

 

-

 

это

основа

 

культуры

 

любой

 

нации.

В

 

1961

 

году

 

музей

 

вновь

 

вошел

в

 

состав

 

Почвенного

 

института

им.

 

В.

 

В.

 

Докучаева

 

ВАСХНИЛ.
При

 

активном

 

участии

 

ведущих

ученых

 

института

 

В.

 

В.

 

Егорова.
II

 

Н.

 

Розова,

 

А.

 

А.

 

Роде.

 

В.

 

М.

 

Фрид-
ланда.

 

И.

 

И.

 

Скрынниковой

 

в

 

музее

стали

 

создавать

 

новые

 

экспозиции,

совершенствовалась

 

просветитель-

ская

 

деятельность,

 

поддерживался

и

 

укреплялся

 

авторитет

 

музея

 

как

научно-исследовательского

 

уч-

реждения.

 

Число

 

сотрудников

 

му-

зея

 

достигло

 

44

 

человек,

 

среди

 

них

работали

 

3

 

доктора

 

наук,

 

7

 

канди-

датов

 

наук.

К

 

концу

 

70-х

 

годов

 

стала

 

оче-

видной

 

необходимость

 

в

 

коренной

реконструкции

 

музея.

 

Она

 

была

вызвана

 

двумя

 

причинами:

 

безот-
лагательностью

 

капитального

 

ре-

монта

 

помещений

 

музея

 

и

 

заменой

экспозиций.

 

К

 

этому

 

времени

 

экс-

позиция

 

музея

 

в

 

целом

 

приобрела

налет

 

«академичности»

 

как

 

по

 

на-

учному

 

содержанию,

 

так

 

и

 

по

 

ху-

дожественному

 

оформлению.

 

Му-
зей

 

в

 

важной

 

части

 

своей

 

просве-

тительской

 

деятельности

 

старел.

Между

 

тем

 

в

 

1960-1970-е
годы

 

появились

 

признаки

 

общего
кризисного

 

состояния

 

почвенных

ресурсов,

 

которые

 

стали

 

катастро-

фически

 

нарастать

 

в

 

последующие

десятилетия.

 

Они

 

проявились

 

в

прямом

 

разрушении

 

почвенного

покрова,

 

отчуждениях,

 

деградации

и

 

загрязнении

 

почв,

 

что

 

отразилось

в

 

падении

 

плодородия

 

почв

 

и

 

в

прогрессивном

 

уменьшении

 

пло-

щади

 

пахотных

 

земель

 

на

 

душу

 

на-

селения.

 

Произошло

 

нарушение

важнейшей

 

биосферной

 

функции
почв

 

-

 

воспроизводство

 

плодоро-

дия,

 

но

 

уже

 

в

 

планетарном

 

масш-

табе.

 

Еще

 

более

 

далеко

 

идущие

 

по-

следствия

 

для

 

биосферы

 

связаны

С

 

общим

 

нарушением

 

всех

 

основ-

ных

 

биюгеоцснотнческих

 

функций

почв

 

и

 

почвенного

 

покрова.

Выли

 

разработаны

 

новые

 

прин-

ципы

 

и

 

научное

 

содержание

 

экспо-

зиции

 

музея,

 

а

 

также

 

оригинальные

художественные

 

приемы

 

ее

 

постро-

ения,

 

которые

 

были

 

утверждены

ученым

 

советом

 

Почвенного

 

инстп-

Иетория

 

I'I '••шг/ии;//и/(и .

 

.V'

 

/

 

(2.'П

 

2иш.~>

тута

 

им

 

В.

 

В.

 

Докучаева.

 

Подгото-
вительный

 

период

 

по

 

созданию

 

но-

вой

 

экспозиции

 

занял

 

около

 

Шлет.
После

 

завершения

 

капитального

ремонта

 

в

 

музее

 

начались

 

работы

 

по

реэкспозиции,

 

которые

 

проводи-

лись

 

в

 

соответствии

 

с

 

тематико-эк-

снозицнонным

 

планом

 

и

 

архитек-

турным

 

проектом.

 

Смутное

 

время

начала

 

1990-х

 

поставило

 

было

 

под

угрозу

 

весь

 

ход

 

работ

 

по

 

реэкспо-

зиции.

 

Практически

 

полностью

прекратилось

 

финансирование

 

ре-

конструкции

 

музея.

 

Число

 

сотруд-

ников

 

было

 

сокращено

 

до

 

18

 

чело-

век,

 

и

 

был

 

период,

 

когда

 

заработ-
ная

 

плата

 

не

 

выдавалась

 

около

 

по-

лугода.

 

Один

 

за

 

другим

 

на

 

глазах

разваливались

 

предприятия

 

-

 

ос-

новные

 

исполнители

 

работ

 

(КЖОИ
-

 

комбинат

 

живописно-оформи-

тельского

 

искусства.

 

ДПИ

 

-

 

ком-

бинат

 

декоративно-прикладного

искусства

 

и

 

Др.).

Как

 

удалось

 

музею

 

пережить

 

по-

вое

 

лихаиетье?

 

Прежде

 

всего

 

сохра-

нился

 

небольшой

 

коллектив

 

едино-

мышленников

 

и

 

было

 

осознание

 

от-

ветственности

 

перед

 

темп,

 

кто

 

вло-

жил

 

знания,

 

душу

 

и

 

силы

 

в

 

создание

Почвенного

 

музея.

 

Об

 

этом

 

не

 

при-

нято

 

было

 

говорить.

 

Каждыии

 

сделал

сам

 

свой

 

выбор.

 

По

 

главное

 

-

 

у

 

му-

зея

 

был

 

запас

 

прочности:

 

Почвен-
ный

 

институт

 

ИМ.

 

В.

 

В.

 

Докучаева.
Важно,

 

что

 

в

 

конечном

 

счете

была

 

создана

 

почвенно-экологи-

ческая

 

экспозиция,

 

не

 

имеющая



музеи

 

Петербурга

аналогов

 

в

 

мире.

 

Открытие

 

новой
экспозиции

 

состоялось

 

в

 

1996

 

году,

во

 

время

 

работы

 

съезда

 

почвове-

дов

 

России,

 

посвященного

 

150-ле-
тию

 

В.

 

В.

 

Докучаева
Экспозиция

 

имеет

 

пять

 

отде-

лов,

 

36

 

тематических

 

разделов,

 

в

которые

 

вошли

 

более

 

1500

 

новых

экспозиционных

 

элементов,

 

в

 

том

числе

 

панно-картины,

 

картины,

диорамы,

 

портретная

 

и

 

скульптур-

ная

 

галереи,

 

уникальный

 

экспонат

-

 

почвенный

 

глобус.

 

В

 

экспозиции

музея

 

реализована

 

идея

 

тематико-

художественных

 

комплексов,

 

кото-

рые

 

отражают

 

единство

 

научного

содержания

 

экспозиционных

 

форм
и

 

художественных

 

средств.

 

Базо-
вые

 

образовательные

 

экспозиции

дополняются

 

специальными

 

посто-

янными

 

и

 

временными

 

тематичес-

кими

 

экспозициями

 

и

 

выставками.

Угрожающие

 

масштабы

 

дегра-

дации

 

почв

 

в

 

России

 

и

 

в

 

мире

 

на

первое

 

место

 

выдвинули

 

экологи-

ческие

 

проблемы

 

и

 

необходимость
экологического

 

образования

 

широ-

ких

 

слоев

 

населения.

 

Сегодня

 

в

школьных

 

программах

 

и

 

учебниках
почвам

 

-

 

важнейшему

 

элементу

экосистем,

 

их

 

роли

 

в

 

жизни

 

людей
и

 

в

 

сохранении

 

биоразнообразпя
практически

 

не

 

уделяется

 

внима-

ния.

 

Поэтому

 

не

 

случайно,

 

что

 

со-

временное

 

общество

 

оказалось

фактически

 

невосприимчивым

 

к

проблемам

 

деградации

 

почв

 

и

 

гря-

дущим

 

экологическим

 

последстви-

ям

 

для

 

мирового

 

сообщества,

 

свя-

занным

 

с

 

уничтожением

 

почв,

 

их

загрязнением,

 

потерей

 

плодородия.

Это

 

определило

 

приоритет

 

за-

дач

 

деятельности

 

Центрального
музея

 

почвоведения

 

им.

 

В.

 

В.

 

До-
кучаева

 

и

 

его

 

важнейшей

 

задачи

 

-

создания

 

технологии

 

непрерывно-

го

 

экологического

 

образования

 

в

области

 

почвоведения,

 

начиная

 

с

детей

 

дошкольного

 

возраста.

 

Мы

рассматриваем

 

ее

 

как

 

дальнейшее

развитие

 

и

 

углубление

 

Докучаеве

 

-

кой

 

системы

 

образования.

 

В

 

пос-

леднее

 

десятилетие

 

сотрудниками

кафедры

 

почвоведения

 

и

 

экологии

почв

 

СПбГУ

 

и

 

Центрального

 

му-

зея

 

почвоведения

 

им.

 

В.

 

В.

 

Доку-
чаева

 

была

 

разработана

 

образова-
тельная

 

технология,

 

направленная

на

 

создание

 

оптимальной

 

системы

сквозного

 

экологического

 

образо-
вания

 

с

 

использованием

 

традици-

онных

 

и

 

современных

 

методов

обучения.

Школьная

 

экскурсия

 

в

 

музее

Концепция,

 

положенная

 

в

 

осно-

ву

 

образовательной

 

технологии,

 

ба-
зируется

 

на

 

следующих

 

принципах:

-

  

от

 

простого

 

к

 

сложному

 

(от

представлений

 

«почва

 

-

 

земля»

 

до

понимания

 

«почва

 

-

 

зеркало

 

ланд-

шафта»):
-

  

от

 

общего

 

к

 

частному

 

и

 

от

частного

 

к

 

системному

 

(почва

 

-

четвертое

 

царство

 

природы,

 

био-
косное

 

тело

 

со

 

своими

 

законами

развития

 

-

 

полифункционалыиая
система,

 

обеспечивающая

 

устой-

чивое

 

развитие

 

биосферы);
-

  

от

 

образного

 

к

 

конкретному

(«почва

 

-

 

мать-кормилица»,

 

«моде-

ли

 

управления

 

плодородием

 

почв»);
-

  

единство

 

традиционных

 

ме-

тодов

 

(натурное

 

исследование

почв

 

в

 

поле,

 

лекции

 

и

 

лаборатор-
ные

 

исследования)

 

с

 

компьютер-

ными

 

технологиями

 

обучения.
Предлагаемая

 

технология

 

об-

разования

 

обеспечивает

 

поэтапное

формирование

 

широкого

 

экологи-

ческого

 

мировоззрения,

 

причем

его

 

основы

 

должны

 

закладываться

еще

 

на

 

дошкольном

 

уровне.

Технология

 

включает

 

в

 

себя
пег

 

элементы

 

эколои

 

ической

 

обра-
зователыюй

 

программы

 

по

 

почво-

ведению

 

и

 

взаимодействие

 

между

партнерами.

 

Для

 

реализации

 

обра-
зовательной

 

программы

 

использу-

ются

 

следующие

 

средства

 

и

 

мето-

ды:

 

создание

 

специальных

 

образо-
вательных

 

музейных

 

экспозиций

 

и

выставок

 

с

 

использованием

 

тради-

ционных

 

художественных

 

средств

и

 

новых

 

компьютерных

 

техноло-

гий

 

обучения;

 

вовлечение

 

обуча-
ющихся

 

в

 

технологический

 

про-

цесс

 

и

 

их

 

активное

 

участие

 

в

 

раз-

витии

 

технологии

 

обучения;

 

со-

здание

 

автоматизированного

 

бан-

ка

 

данных

 

фонда

 

почвенных

 

моно-

литов

 

в

 

Музее

 

для

 

информацион-
но-аналитического

 

обеспечения
учебного

 

процесса;

 

аудиовизуаль-

ные

 

средства;

 

моделирование

 

и

макетирование.

Область

 

современных

 

научных

исследований

   

гакова:

  

I )

      

моим

торинг

 

и

 

прогнозирование

 

эколо-

гического

 

состояния

 

почв

 

на

 

осно-

ве

 

сравнительного

 

исследования

почвенных

 

монолитов,

 

отобран-
ных

 

в

 

разные

 

годы;

 

2)

 

создание

Красной

 

книги

 

почв

 

Ленинградс-

кой

 

области;

 

3)

 

-

 

создание

 

коллек-

ции

 

почвенных

 

монолитов

 

-

 

эта-

лонов

 

основных

 

естественных

 

ти-

пов

 

почв

 

России;

 

4)

 

-

 

исследова-

ние

 

влияния

 

на

 

почвы

 

хозяйствен-

ной

 

деятельности:

 

кольцевой

 

авто-

дороги

 

вокруг

 

Санкт-Петербурга

 

и

нефтепроводов.
В

 

сложных

 

социально-эконо-

мических

 

условиях

 

страны

 

музей
нашел

 

свое

 

определенное

 

место

 

в

научном,

 

образовательном

 

и

 

куль-

турном

 

пространстве.

 

Современ-
ный

 

статус

 

музея

 

-

 

государствен-

ное

 

научно-исследовательское

 

и

культурно-просветительское

 

уч-

реждение.

 

Перспективы

 

развития

научных

 

исследований

 

музея

 

свя-

заны,

 

с

 

одной

 

стороны,

 

с

 

его

 

уни-

кальными

 

коллекциями

 

почвен-

ных

 

монолитов,

 

а

 

с

 

другой

 

-

 

с

 

на-

учной

 

кооперацией

 

с-

 

учеными

 

По-
чве

 

иного

 

института

 

им.

 

В.

 

В.

 

До-
кучаева,

 

Санкт-Петербургского

 

го-

сударственного

 

университета

 

и

других

 

научных

 

учреждений

 

в

 

ре-

шении

 

экологических

 

проблем.

Истории

 

Петербурга.

 

М

 

I

 

(23)/2005

»



Mузеи

 

Петербурга

Е.

 

И.

 

Кочерова
Ю.

 

В.

 

My

 

дров

ОЮнвоппсь
европейских

 

мастеров

Открывшаяся

 

недавно

 

в

 

Ора-

ниенбауме

 

выставка

 

«Западноев-
ропейская

 

живопись»

 

размести-

лась

 

в

 

двух

 

ярусах

 

Церковного

 

па-

вильона

 

БОЛЬШОГО

 

Меншиковско-
го

 

дворца.

Возведение

 

в

 

западной

 

части

дворца

 

павильона

 

двадцатишсс-

гиметровой

 

высоты,

 

увенчанного

куполом,

 

началось

 

летом

 

1719

 

гола.

Строительство

 

Церковного

 

пави-

льона

 

велось

 

пол

 

руководством

архитектора

 

И.

 

Ф.

 

Браунштейна.
Посвящение

 

храма

 

святому

 

цели-

гелю

 

Пантелеймону

 

не

 

было

 

слу-

чайным:

 

на

 

день

 

его

 

памяти

 

при-

шлись

 

победы

 

русского

 

оружия

при

 

Га н гуте

 

и

 

Гренгаме

 

во

 

время

Северной

 

войны.

 

3

 

сентября

 

1727

года

 

-

 

дата

 

освящения

 

дворцовой
церкви

 

-

 

может

 

считаться

 

и

 

датой
завершения

 

строительства

 

всего

Меншнковского

 

дворца.

 

Через
пять

 

дней

 

«прегордый

 

Голиаф»
(как

 

называли

 

современники

 

Мен-

шикова)

 

был

 

арестован,

 

а

 

затем

отправлен

 

в

 

ссылку.

Павильон,

 

как

 

и

 

весь

 

дворец,

возведен

 

в

 

стиле

 

барокко.

 

Восьми-
гранный,

 

он

 

отличался

 

редкой

 

для

начата

 

XVIII

 

века

 

продуманностью

и

 

рациональностью

 

планировки.

Богатую

 

игру

 

светотени

 

создают

декоративные

 

детали

 

парные

 

тос-

канские

 

колонны

 

первого

 

этажа

 

и

пилястры

 

и

 

полупилястры

 

коринф-
ского

 

ордера

 

-

 

на

 

втором

 

этаже

 

эк-

стерьера.

 

Выдающийся

 

художник

и

 

искусствовед

 

Игорь

 

Грабарь

 

пи-

сал

 

об

 

архитектуре

 

павильонов

Меншнковского

 

дворца:

 

«...они

сверкают

 

благородством

 

настоя-

щих

 

жемчужин-..

 

Сдержанно-мо-
нументальное

 

и

 

благородное

 

реше-

ние

 

имеет

 

и

 

интерьер

 

церкви.

 

Еди-

ное

 

пространство

 

зала

 

пронизано

светом,

 

льющимся

 

из

 

располагаю-

щихся

 

в

 

два

 

яруса

 

окон.

 

Главной

достопримечательностью

 

церкви

являлся

 

иконостас,

 

созданный

 

вы-

дающимся

 

мастером

 

Иваном

 

За-
РУДНЫМ

 

в

 

1720-1725

 

годах

 

по

 

рас-

поряжению

 

Мепшикова.

Интерьер

 

церкви

 

Иконостас.

Деревянный,

 

резной,

 

покры-

тый

 

серебром

 

и

 

позолотой,

 

он,

 

на-

ряду

 

с

 

иконостасом

 

Петропавлов-
ского

 

крепостного

 

собора

 

в

 

Петер-
бурге,

 

был

 

выдающимся

 

произве-

дением

 

русского

 

искусства

 

XVIII

столетия.

 

С

 

небольшими

 

утратами

резного

 

декора

 

иконостас

 

Ивана
Зарудного

 

сохранялся

 

до

 

1939
года,

 

когда

 

он

 

был

 

демонтирован

 

и

отправлен

 

в

 

Петергоф,

 

где

 

хранил

ся

 

во

 

флигеле

 

Монплезира.

 

После
194 1

 

года

 

следы

 

его

 

затерялись.

 

До
наших

 

дней

 

в

 

павильоне

 

сохрани-

лись

 

лишь

 

отдельные

 

элементы

лепного

 

декора

 

на

 

стенах,

 

окнах

 

и

перекрытиях

 

хор.

 

В

 

планах

 

музея-

заповедника

 

значится

 

воссоздание

интерьера

 

и

 

иконостаса

 

Церковно-
го

 

павильона.

А

 

пока

 

здесь

 

выставочные

 

пло-

щади.

 

Сегодня

 

мы

 

знакомим

 

зри-

телей

 

с

 

произведениями

 

западно-

европейского

 

искусства

 

XVII-
ХУИП

 

веков

 

из

 

фондов

 

му.ия.

В

 

художественных

 

собраниях
императорских

 

и

 

вельможных

 

ре-

зиденций

 

Санкт-Петербурга

 

и

 

его

пригородов

 

коллекции

 

живописи

всегда

 

были

 

обширны

 

и

 

значитель-

ны.

 

В

 

новое

 

время,

 

следуя

 

приме-

ру

 

Петра

 

Великого,

 

его

 

прибли-

женные,

 

а

 

затем

 

и

 

потомки

 

вели-

кого

 

преобразователя

 

России,

 

а

также

 

представители

 

«высшего

света»

 

империи

 

собирали

 

прежде

всего

 

западноевропейскую

 

живо-

пись,

 

а

 

потом

 

и

 

лучшие

 

образцы

национального

 

искусства.

Все

 

основные

 

владельцы

 

Ора-

ниенбаума

 

-

 

Александр

 

Менти-
ков,

 

Петр

 

III,

 

Екатерина

 

II,

 

Алек-
сандр

 

I

 

и

 

Елизавета

 

Алексеевна,
великий

 

князь

 

Михаил

 

Павлович
и

 

великие

 

княгини

 

Елена

 

Павлов-
на

 

и

 

Екатерина

 

Михайловна,

 

прин-

цесса

 

Елена

 

Георгиевна

 

Саксен-
Альтенбургская,

 

герцоги

 

Георгий

 

и

Михаил

 

Георгиевичи

 

Мекленбург-
Стрелицкие

 

были

 

собирателями
живописи.

Одно

 

из

 

наиболее

 

крупных

 

со-

браний

 

живописи

 

петровского

времени

 

принадлежало

 

Александ-
ру

 

Меншикову.

 

Значительная

 

его

часть

 

находилась

 

в

 

Ораниенбаум-
ском

 

дворце.

Великий

 

князь

 

Петр

 

Федоро-
вич

 

в

 

своей

 

любимой

 

резиденции

украсил

 

живописью

 

все

 

дворцовые

помещения.

 

Увлекавшийся

 

соби-
рательством,

 

он

 

разместил

 

здесь

СВОИ

 

многочисленные

 

коллекции.

В

 

небольшом

 

дворце

 

в

 

крепости

Петерштадт

 

был

 

оформлен

 

специ-

альный

 

картинный

 

зат.

 

В

 

Картин-
ном

 

доме

 

помещаются:

 

кунсткаме-

ра,

 

обширная

 

библиотека,

 

основ-

ная

 

часть

 

живописного

 

собрания.
Живописная

 

коллекция

 

Петра
Федоровича

 

формировалась

 

тре-

мя

 

путями:

 

покупки,

 

сделанные

 

им

самим,

 

подарки

 

и,

 

наконец,

 

заим-

ствования

 

из

 

кладовых

 

«Камер-
цалмейстерской

 

конторы»,

 

в

 

кото-

рой

 

хранились

 

живописные

 

полот-

на,

 

приобретенные

 

в

 

первой

 

поло-

вине

 

XVIII

 

века

 

специально

 

для

императорских

 

дворцов,

 

а

 

также

конфискованные

 

у

 

попавших

 

в

опалу

 

графа

 

Эрнеста

 

Бирона.

 

фа-

фа

 

Лестока

 

и

 

других.

 

Вступив

 

на

престол.

 

Петр

 

III

 

не

 

только

 

не

 

по-

терял

 

интереса

 

к

 

коллекциониро-

ванию

 

живописи,

 

но

 

лично

 

уча

=

  

Иупичшя

 

Пгти-иицф/ц.

 

Л"

 

/

 

(2.11
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жузеи

 

Петербурга

-и

Вид

 

Ораниенбаумского

 

Большого

 

дворца

 

со

 

стороны

 

двора.

 

1758

 

г.

Баризьен

 

(Паризьен?).

 

Фридрих

 

Гартман.

 

1724-1796

 

гг.

ствовал

 

в

 

покупках.

 

Ближайший
сотрудник

 

императора,

 

видный

ученый

 

своего

 

времени

 

академик

Якоб

 

Штелин

 

вспомннаи:

 

«В

 

мае

1762

 

года

 

я

 

поехал

 

с

 

императором

на

 

биржу

 

на

 

голландский

 

корабль,

чтобы

 

осмотреть

 

большую

 

партию

голландских

 

картин.

 

Из

 

них

 

Его
Величество

 

выбрали

 

со

 

мной

 

луч-

шие.

 

Этот

 

государь

 

вообще

 

очень

ценил

 

хорошие

 

картины

 

и,

 

будучи
еще

 

великим

 

князем,

 

уже

 

собрал

превосходную

 

коллекцию

 

и

 

осно-

ва!

 

в

 

Ораниенбауме

 

большую

 

кар-

тинную

 

галерею.

 

Позднее,

 

когда

 

он

стал

 

императором,

 

я

 

должен

 

был
устроить

 

ему

 

в

 

новом

 

дворце

 

кар-

тинный

 

кабинет

 

и

 

в

 

крепостном

дворце

 

картинный

 

заи».

 

Ораниен-
баумская

 

коллекция

 

живописи

Петра

 

III

 

к

 

1762

 

году

 

состояла

 

из

464

 

картин

 

и

 

являлась

 

крупней-

шим

 

дворцовым

 

собранием

 

сере-

дины

 

XVIII

 

века.

 

По

 

количеству

полотен

 

она

 

была

 

сопоставима

 

с

собраниями

 

Петергофа

 

и

 

Царско-
го

 

Села.

 

В

 

коллекции

 

Петра

 

III

 

пре-

обладав

 

работы

 

художников

 

ита-

льянской

 

и

 

«северных»

 

школ.

При

 

Екатерине

 

II

 

ряд

 

произве-

дений

 

запаиноевропейских

 

масте-

ров

 

из

 

Ораниенбаума

 

были

 

пере-

даны

 

в

 

Академию

 

художеств

 

и

Императорский

 

Эрмитаж.

 

Вместе
с

 

тем

 

в

 

Китайский

 

дворец

 

«Соб-
ственной

 

дачи»

 

императрица

 

поме-

щала

 

понравившиеся

 

ей

 

полотна,

тем

 

самым

 

пополняя

 

собрание.
XIX

 

столетие

 

не

 

внесло

 

карди-

нальных

 

перемен

 

в

 

состав

 

живопис-

ного

 

собрания.

 

Владельцы

 

Орани-
енбаума

 

особенно

 

бережно

 

и

 

тре-

петно

 

относились

 

к

 

произведени-

ям

 

западноевропейской

 

живопи-

си,

 

хранившимся

 

в

 

Китайском

дворце.

Состав

 

и

 

размеры

 

живописных

коллекций

 

значительно

 

измени-

лись

 

в

 

бурные

 

и

 

трагические

 

годы

революций

 

и

 

Гражданской

 

войны.
Ядро

 

ораниенбаумского

 

живопис-

ного

 

собрания

 

сегодня

 

-

 

это

 

про-

изведения,

 

хранящиеся

 

во

 

дворцах

Петра

 

III

 

и

 

Китайском.

 

Однако

 

су-

щественная

 

часть

 

коллекции

 

-

 

это

и

 

поступления

 

последних

 

шестиде-

сяти

 

лет,

 

т.

 

е.

 

послевоенного

 

и

 

со-

временного

 

периодов.

 

Именно

 

с

ними

 

и

 

знакомит

 

экспозиция,

 

раз-

вернутая

 

ныне

 

в

 

Церковном

 

кор-

пусе.

 

Значительны

 

поступления

 

из

собрания

 

Государственного

 

Эрми-
тажа.

 

В

 

1960-1980-е

 

годы

 

были

 

пе-

реданы

 

болынсформатные

 

полотна

на

 

библейские

 

темы

 

венецианско-

го

 

живописца

 

Якопо

 

Пальма

 

Млад-
шего

 

(1544-1628),

 

а

 

также

 

произ-

ведения

 

мастеров

 

флорентийской
и

 

болонскоии

 

школ,

 

француза

 

Жака
Куртуа

 

(Бургиньона)

 

(1621-1675).

работавшего

 

в

 

Италии,

 

мастеров

Голландии

 

и

 

Фландрии.

 

Из

 

импе-

раторских

 

собраний

 

происходят

поступившие

 

в

 

Ораниенбаум

 

жан-

ровые

 

полотна

 

австрийского

 

живо-

писца

 

Августа

 

Кверфурта

 

( 1696-
1761)

 

-

 

«Сцены

 

на

 

пристани»,

 

пей-

заж

 

венецианца

 

Франческо

 

Цука-
релли

 

(1702-1788)

 

-

 

«Пейзаж

 

с

мельницей».

В

 

связи

 

с

 

перераспределен

 

lies-

музейных

 

фондов

 

пригородных

дворцов-музеев,

 

проведенным

органами

 

управления

 

культурой

Ленинграда

 

в

 

1960-е

 

годы,

 

в

 

Ора-
ниенбаум

 

поступили

 

принадле-

жавшие

 

ранее

 

Гатчинскому

 

двор-

цовому

 

собранию

 

несколько

 

кар-

тин.

 

В

 

их

 

числе

 

-

 

жанровое

 

полот-

но

 

голландца

 

Герарда

 

Сандерса
(1702-1788)

 

-

 

«Переселенцы»,

 

на-

тюрморты

 

немецкой

 

художницы

Катарины

 

Кен

 

и

 

г

 

(Трей)

 

(1743-
181 1)

 

-

 

«Дыня

 

и

 

виноград»

 

и

 

«Пер-
сики

 

и

 

виноград»,

 

а

 

также

 

карти-

ны

 

немецкого

 

художника-анима-

листа,

 

работавшего

 

в

 

России,

 

ака-

демика

 

Петербургской

 

академии

художеств

   

Иоганна

   

Фридриха

ГУ**
Пейзаж

 

с

 

мельницей

 

Цукарфлли.

 

Франческо

 

(?).

 

1702-1788

 

гг.

Нетория

 

ИИгит-ииици>"и-

 

Л*

 

/
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Жуузеи

 

Петербурга

Гроота

 

(1717-1801)

 

-

 

«Дикая

 

утка

с

 

утятами»

 

и

 

«Битая

 

дичь».

Значительный

 

интерес

 

пред-

ставляют

 

два

 

полотна,

 

поступив-

шие

 

в

 

музей

 

Ораниенбаума

 

как

работы

 

неизвестных

 

художников

 

-

.

 

(

 

цена

 

в

 

кухне»

 

и

 

«Святой

 

Иеро-
|Ы м

 

.

   

Коллеи

 

и

 

на

 

Эрмитажа

 

и

Музея

 

изобразительных

 

искусств

им.

 

А.

 

С.

 

Пушкина

 

(Москва),

 

из-

вестные

 

специалисты

 

Ирина

 

.'Inn -

ник

 

и

 

Виктория

 

Маркова

 

смогли

и

 

гановить

 

авторов

 

картин.

 

В

 

пер-

вом

 

случае

 

это

 

голландский

 

жи-

вописец

 

XVII

 

века

 

Баитазар

 

Ирине,
а

 

во

 

втором

 

итальянец

 

Маттиа

Прети

 

(около

 

1613-1699).
На

 

выставке

 

экспонируются

произведения,

 

поступившие

 

из

 

ча-

и

 

ГНЫХ

 

собраний

 

ЭТО

 

приобретения
или

 

дары

 

музею.

 

Уже

 

упоминавше-

еся

 

полоню

 

«Святой

 

Иероним»

Маттиа

 

Прети

 

-

 

это

 

дар

 

Бориса
.

 

Иибермана,

 

так

 

же

 

как

 

«Деревенс-
кий

 

пейзаж»

 

голландца

 

Давида

 

Те-

нирса

 

младшего

 

(1610-1690)

 

и

«Морской

 

пейзаж»

 

неизвестного

голландского

 

художника

 

XVII

 

века.
Самсон

 

и

 

Далила

 

Неизвестный

 

художник

 

XVIII

 

в.

Морской

 

пейзаж.

 

Неизвестный

 

художник

 

XVII

 

в.

В

 

числе

 

экспонируемых

 

при-

обретений

 

музея

 

-

 

полотно

 

«Сам-
сон

 

и

 

Дат

 

ила»

 

неизвестного

 

вене-

цианского

 

художника

 

XVIII

 

века,

жанровая

 

картина

 

«Праздник»,

 

от-

носящаяся

 

к

 

школе

 

голландца

 

Пи-
тера

 

Ван

 

Дара

 

(около

 

1592

 

-

 

посте

1642),

 

голландский

 

натюрморт

«Десерт»

 

круга

 

Корпелнса

 

де

 

Хема
(1631-1695).

Пожалуй,

 

наиболее

 

интересная

судьба

 

у

 

большого

 

полотна

 

неапо-

литанца

 

Луки

 

Джордано

 

(1632-

1705)

 

«Иосиф

 

и

 

жена

 

Пентефрея»,
написанного

 

на

 

библейский

 

сюжет.

До

 

1765

 

года

 

хранившееся

 

в

 

Ора-
ниенбауме,

 

в

 

1765-1927

 

годах

 

-

 

в

музее

 

Академии

 

художеств,

 

затем

-

 

в

 

Государственном

 

Эрмитаже,

 

в

1980

 

году

 

полотно

 

вернулось

 

в

Ораниенбаум.

Т»

История

 
Петербурга

 
АИ

 
/

 
(23)
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ивописный

 

Петербург

^Карл

 

Щюллов:
«Моя

 

фена

 

—

 

худофества...»
О.

 

П.

 

Вареник

один

 

из

 

европейских

 

ху-

дожников

 

не

 

удостоился

 

в

 

XIX

 

веке

такого

 

грандиозного

 

успеха

 

и

 

по-

клонения,

 

какие

 

выпали

 

на

 

долю

молодого

 

русского

 

художника

 

Кар-
ла

 

Павловича

 

Брюллова,

 

когда

 

в

1833

 

году

 

он

 

представил

 

для

 

обо-
зрения

 

публики

 

в

 

своей

 

римской

мастерской

 

картину

 

«Последний
день

 

Помнен»1 .

 

Писал

 

Брюллов
картину

 

шесть

 

лет.

 

Заказчик

 

карти-

ны

 

-

 

известный

 

русский

 

меценат

 

и

благотворитель,

 

князь

 

А.

 

Н.

 

Дсми-
дов-Сан-Донато

 

заплатил

 

за

 

нее

сорок

 

тысяч

 

франков2 .

С

 

раннего

 

детства

 

Карла

 

Брюл-
ло

 

(названного

 

в

 

честь

 

деда

 

по

 

ма-

теринской

 

линии)

 

окружала

 

ат-

мосфера

 

искусства

 

и

 

строгого

воспитания.

 

Его

 

предки,

 

ремеслен-

ники

 

французы-протестанты,

 

в

 

по-

исках

 

работы

 

переселились

 

в

 

Гер-
манию,

 

а

 

затем

 

его

 

прадед,

 

как

 

не-

мецкий

 

колонист,

 

приехал

 

еще

 

в

1773

 

году

 

в

 

Россию.

 

Отец

 

Карла

 

-

Павел

 

Иванович

 

Брюлло

 

в

 

Петер-
бурге

 

был

 

известным

 

резчиком,

модельщиком,

 

гравером,

 

живопис-

цем

 

серебром

 

и

 

золотом

 

по

 

стеклу,

лепщиком

 

и

 

позолотчиком.

 

Он
преподавал

 

в

 

Императорской

 

ака-

демии

 

художеств

 

и

 

был

 

известен

как

 

масон.

 

В

 

своей

 

семейной

 

жиз-

ни

 

Павел

 

Иванович

 

отличался

строгостью.

 

Однажды

 

он

 

так

 

уда-

рил

 

Карла

 

по

 

лицу,

 

за

 

то,

 

что

 

маль-

чик

 

без

 

спроса

 

взял

 

его

 

масонскую

шпагу

 

с

 

девизом

 

«Стой

 

за

 

правду»,

что

 

тот

 

оглох

 

на

 

левое

 

ухо

 

на

 

всю

жизнь.

 

Карл,

 

будучи

 

в

 

детстве

 

бо-
лезненным,

 

до

 

семи

 

лет

 

почти

 

не

вставал

 

с

 

постели.

 

Лишенный
обычных

 

детских

 

игр,

 

мальчик

рано

 

научился

 

погружаться

 

в

 

раз-

думья,

 

в

 

созерцательность,

 

стаз

 

на-

блюдательным,

 

развил

 

в

 

себе

 

чув-

ства

 

гармонии

 

и

 

красоты.

 

Он

 

по-

лучил

 

прекрасное

 

домашнее

 

обра-
зование

 

и,

 

как

 

все

 

пятеро

 

его

 

бра-
тьев,

 

продолжил

 

образование

 

в

Академии

 

художеств.

Средний

 

из

 

братьев

 

-

 

Карл
после

 

окончания

 

академии

 

полу-

чил

 

не

 

только

 

аттестат

 

художника

«со

 

шпагой»

 

и

 

золотой

 

медалью,

 

но

И

 

в

 

качестве

 

особенной

 

награды

«ваятельные

 

инструменты

 

на

первое

 

время»,

 

по

 

паре

 

платья

 

и

 

са-

пог,

 

нижнего

 

и

 

постельного

 

белья,
а

 

также

 

«вынес

 

пригоршни

 

наград,
получил

 

все

 

Малые

 

и

 

Большие

 

Се-
ребряные

 

медали»3 .

0fc&

Карл

 

Брюллов.
Автопортрет

 

в

 

мундире

академиста.

 

1813-1816

 

гг.

Однако,

 

обладая

 

независимым

и

 

гордым

 

характером,

 

ОН

 

снискал

недовольство

 

профессоров

 

акаде-

мии

 

теми

 

своими

 

работами,

 

в

 

ко-

торых

 

проявлял

 

индивидуаль-

ность

 

и

 

самостоятельность,

 

пренеб-
регая

 

академическими

 

правилами.

Из-за

 

несогласия

 

с

 

назначенным

ему

 

президентом

 

Академии

 

худо-

жеств

 

А.

 

Н.

 

Олениным

 

наставни-

ком

 

Карл

 

даже

 

отказался

 

от

 

трех-

годичного

 

академического

 

пенси-

она.

 

Поселился

 

он

 

у

 

своего

 

брата
Александра

 

в

 

каморке

 

мастерской
при

 

строительстве

 

Исаакиевского
собора,

 

где

 

Александр

 

получил

 

ра-

боту.

 

Старший

 

па

 

год,

 

его

 

брат

 

с

утра

 

до

 

вечера

 

пропадал

 

на

 

строй-
ке,

 

а

 

Карл

 

для

 

заработка

 

начал

 

пи-

сать

 

уличные

 

портреты.

 

Тут

 

про-

изошла

 

первая

 

случайность,

 

изме-

нившая

 

его

 

жизнь.

 

Заинтересовав-

шись

 

его

 

портретами

 

и

 

условиями

ЖИЗНИ,

 

некоторые

 

состоятелыи.к

люди

 

решили

 

помочь

 

продолже-

нию

 

образования

 

молодого

 

порт-

ретиста,

 

как

 

тогда

 

было

 

принято,

 

за

границей.

 

Пятеро

 

инициаторов

 

со-

здали

 

на

 

свои

 

средства

 

первое

 

в

России

 

«Общество

 

поощрения

 

ху-

дожников»,

 

которое

 

предложило

Карлу

 

Брюлло

 

поехать

 

за

 

их

 

счет

 

в

Италию

 

на

 

четыре

 

года

 

для

 

даль-

нейшего

 

образования.

 

Но

 

гордый

Карл

 

и

 

тут

 

проявил

 

свою

 

незави-

симость:

 

он

 

один

 

не

 

хочет

 

ехать

 

за

границу,

 

соглашается

 

только

 

вмес-

те

 

с

 

братом,

 

уверяя

 

при

 

этом

 

чле-

нов

 

общества,

 

что

 

из

 

него,

 

«быть
может,

 

ничего

 

не

 

выйдет,

 

а

 

из

 

бра
та

 

Александра

 

непременно

 

выйдет

человек» 1 ,

 

чем

 

увеличивает

 

расхо-

ды

 

общества

 

в

 

два

 

раза.

В

 

апреле

 

1822

 

года

 

«Общество
поощрения

 

художников»,

 

собрав
необходимые

 

средства,

 

принимает

решение

 

о

 

назначении

 

братьям
Брюлло

 

«пенсионерства»

 

в

 

Ига
лию

 

сроком

 

на

 

четыре

 

года.

 

При
выписывании

 

заграничных

 

пас-

портов,

 

в

 

связи

 

с

 

тем,

 

что

 

общество

поощряло

 

именно

 

русских

 

худож-

ников,

 

братья

 

Брюлло

 

преврати-

лись

 

в

 

Брюлловых.

Через

 

всю

 

Европу

 

до

 

Рима

 

до-

бирались

 

братья

 

на

 

дилижансах

 

це-

лых

 

девять

 

месяцев.

 

Перед

 

ними

открылся

 

совсем

 

другой,

 

незнако-

мый

 

мир.

 

Карл

 

Брюллов,

 

зная

 

пять

языков,

 

везде

 

легко

 

общался.

 

Од-
нако,

 

как

 

писал

 

впоследствии

А.

 

1 1.

 

Бснуа,

 

«и

 

его,

 

при

 

всем

 

его

 

ап-

ломбе,

 

все

 

же

 

как-то

 

покачнуло

 

от

всеобщей

 

космополитической

 

суто-

локи,

 

и

 

он

 

как-то

 

ошалел

 

при

 

виде

той,

 

настоящей

 

Италии,

 

о

 

которой
не

 

думал

 

и

 

не

 

гадал»5.

 

За

 

границей

братья

 

занимались

 

изучением

 

за-

падноевропейского

 

и

 

античного

 

ис-

кусства,

 

МНОГО

 

писали

 

«женскую»

натуру

 

(что

 

не

 

поощрялось

 

в

 

акаде-

мии),

 

регулярно

 

отчитывались

 

пе-

ред

 

обществом,

 

выполняя

 

договор-

ные

 

предписания,

 

встречатись

 

с

 

со-

отечественниками.

 

Когда

 

так

 

поко-

рившая

 

всех

 

картина

 

Карла

 

Брюл-

Иетория

 

Петербурга.

 

М

 

I

 

(23)

 

2004



Ж»ивописный

 

Петербург

лова

 

«Утро»

 

была

 

подарена

 

«Обще-
ством

 

поощрения

 

художников»

императрице

 

Александре

 

Федоров-
не,

 

то

 

государь

 

Николай

 

I

 

пожелал

иметь

 

в

 

пару

 

к

 

ней

 

еще

 

одну

 

карти-

ну,

 

исполненную

 

в

 

той

 

же

 

манере.

К.

 

Брюллов

 

написал

 

картину

 

«Пол-
день»,

 

которая

 

стала

 

своего

 

рода

итогом

 

его

 

многолетних

 

творческих

поисков.

 

Впервые

 

художнику

 

уда-

лось

 

изобразить

 

не

 

глаза,

 

а

 

взгляд,

передать

 

настроение

 

жаркого

 

дня.

Но

 

эта

 

гениальная

 

картина

 

получи-

ла

 

тогда

 

неоднозначные

 

отклики.

Императору

 

(точнее

 

государыне)

изображенная

 

пышущая

 

здоровьем

п

 

энергией

 

молодая

 

красавица,

 

со-

бирающая

 

виноград,

 

не

 

совсем

 

по-

правилась.

 

А

 

тут

 

и

 

«Общество

 

по-

ощрения

 

художников»

 

упрекнуло

Брюллова,

 

что

 

уже

 

пошел

 

пятый
год

 

его

 

«иенсионерства»,

 

и

 

оба

 

бра-
га

 

обошлись

 

обществу

 

уже

 

в

 

сорок

восемь

 

тысяч

 

рублей,

 

а

 

Карл

 

при-

сылает

 

лишь

 

«игрушки».

 

Из-за

 

это-

го

 

упрека

 

и

 

других

 

разногласнии

 

с

обществом

 

гордыии

 

Брюллов

 

отка-

зался

 

от

 

пенсиона.

 

Друзья

 

предло-

жили

 

ему

 

свою

 

поддержку

 

и

 

увез-

ли

 

на

 

дачу

 

в

 

окрестностях

 

Рима.

 

Тут

произошла

 

еще

 

одна

 

существенная

случайность.

 

В

 

один

 

из

 

дней

 

1827
года

 

в

 

гостиную

 

дома,

 

где

 

жил

К.

 

Брюллов,

 

неожиданно

 

стреми-

тельно

 

вошла

 

полная

 

жизненной
энергии

 

страстная

 

брюнетка

 

лет

двадцати

 

пяти,

 

с

 

большими

 

минда-

левидными,

 

широко

 

расставленны-

ми

 

огненными

 

глазами.

 

Карл

 

был
изумлен

 

увиденным:

 

это

 

был

 

его

образ

 

женской

 

красоты.

 

В

 

чертах

лица,

 

осанке

 

и

 

в

 

ее

 

гордом

 

достоин-

стве

 

предстала

 

его

 

живая,

 

настоя-

щая

 

героиня

 

«Полдня».

 

Не

 

модель,

а

 

именно

 

образ,

 

который

 

он

 

видел

 

в

своем

 

воображении

 

и

 

создал

 

в

 

кар-

тине.

 

Встретить

 

в

 

действительнос-
ти

 

свой

 

идеал

 

женской

 

красоты

 

-

не

 

многим

 

художникам

 

выпадало

такое

 

счастье

 

в

 

жизни.

 

И

 

вот

 

его

представили

 

графине

 

Юлии

 

Пав-
ловне

 

Самойловой

 

(рожл.

 

гр.

 

Скав-

ронской).

 

Оказалось,

 

что

 

они

 

дав-

но

 

слышали

 

друг

 

о

 

друге.

 

Графиня
недавно

 

разошлась

 

с

 

мужем,

 

несмот-

ря

 

на

 

то,

 

что

 

этому

 

союзу

 

благово-
ии.и

 

сам

 

Александр

 

I.

 

За

 

графиней

Юлией

 

Павловной

 

осталось

 

родо-

вое

 

имен

 

иг

 

Графская

 

Славянка

близь

 

Павловска,

 

основанное

 

в

1727

 

году

 

на

 

пожалованной

 

а

 

при-

дачу

 

к

 

графскому

 

титулу

 

земле

 

но

соседству

 

с

 

собственной

 

Сарской

МЫЗОЙ

 

еще

 

императрицей

 

Екатери-

ной

 

I

 

-

 

своему

 

брату

 

Карлу

 

Самой-

ловичу

 

Скавроискому,

 

прадеду

 

гра-

фини

 

Юлии

 

Павловны.

 

По

 

женской
линии

 

дедом

 

графини

 

Юлии

 

Пав-

ловны

 

был

 

генерал

 

от

 

кавалерии,

ираф

 

П.

 

А.

 

Пален

 

-

 

один

 

из

 

участни-

ков

 

и

 

организаторов

 

дворцового

 

пе-

реворота

 

11

 

марта

 

1801

 

года.

 

Веро-
ятно,

 

за

 

это

 

недоброй

 

памяти

 

род-

ство,

 

а

 

также

 

за

 

гордый

 

и

 

стропти-

вый

 

нрав,

 

проявившийся

 

в

 

разводе

С

 

любимым

 

флигель-адъютантом.

Александр

 

I

 

недолюбливал

 

графи-
ню

 

Самойлову.

 

Однажды

 

он

 

выска-

зал

 

публично

 

недовольство

 

посто-

янными

 

съездами

 

столичной

 

знати

в

 

ее

 

имение,

 

в

 

Графскую

 

Славянку
На

 

что

 

и

 

графиня

 

во

 

всеуслышание

отреагировала:

 

«Ездят

 

не

 

в

 

Славян-
ку,

 

а

 

к

 

графине

 

Самойловой,

 

и,

 

где

бы

 

я

 

ни

 

была,

 

будут

 

продолжать

 

ез-

дить

 

ко

 

мне».

 

Отец

 

Юлии

 

Павлов-

ны

 

-

 

последний

 

представитель

мужского

 

поколения

 

графов

 

Скав-
ронских

 

граф

 

Павел

 

Мартынович
был

 

действительный

 

камергер

 

и

российский

 

посол

 

в

 

Неаполе.

 

А
другой

 

ее

 

дед,

 

второй

 

муж

 

бабки,
приор

 

Ордена

 

св.

 

Иоанна

 

Иеруса-
лимского

 

(Мальтийского),

 

вице-ад-

мирал,

 

граф

 

Ю.

 

П.

 

Литта

 

-

 

богатей-
ший

 

человек

 

своего

 

времени,

 

оста-

вил

 

ей

 

громадное

 

состояние.

 

Это

 

по-

зволило

 

ей

 

жить

 

в

 

Италии,

 

имея

 

дом

в

 

Риме,

 

несколько

 

загородных

 

вилл

и

 

дворец

 

в

 

Милане,

 

покровительство-

вать

 

изящным

 

искусствам.

 

У

 

графи-
ни

 

Самойловой

 

и

 

Карла

 

Брюллова
оказалось

 

много

 

общих

 

понятии.

взглядов,

 

суждений,

 

сходное

 

чувство

свободы

 

и

 

независимости.

Слушая

 

как-то

 

с

 

графиней

 

Са-
мойловой

 

оперу

 

Дж.

 

Пуччнни
«Последний

 

день

 

Помпеи»,

 

имев-

шую

 

громадный

 

успех

 

в

 

Италии.

Карл

 

Брюллов

 

так

 

был

 

поражен

сюжетом,

 

декорациями,

 

печальной
судьбой

 

действующих

 

лиц,

 

что.

вернувшись

 

из

 

театра,

 

сразу

 

же

 

на-

бросал

 

почти

 

целиком

 

всю

 

компо-

зицию

 

будущей

 

картины6 .

 

А

 

тут

еще

 

брат

 

Александр,

 

который

 

зани-

мался

 

два

 

года

 

зарисовкой

 

и

 

обме-
ром

 

раскопок

 

терм

 

в

 

Помпее,

 

дав-

но

 

и

 

настойчиво

 

советовал

 

Карлу
посетить

 

эти

 

развалины,

 

добавив
при

 

этом,

 

что

 

в

 

Помпею

 

собирает-
ся

 

графиня

 

Самойлова".

 

И

 

вот.

встретившись

 

с

 

женщиной,

 

кото-

рая

 

произвела

 

на

 

него

 

столь

 

силь-

ное

 

впечатление,

 

«в

 

припадке

 

те-

атрального

 

восторга,

 

усиленного

свежим

 

впечатлением

 

от

 

только

что

 

увиденных

 

развалин

 

погибше-
го

 

города»,

 

Брюллов

 

создает,

 

по

выражению

 

Н.

 

В.

 

Гоголя,

 

«светлое

воскресенье

 

живописи»"

 

-

 

гени-

альную

 

«Помпею».

Там

 

н

 

и

 

ном

 

углу

 

картины,

 

на

переднем

 

плане,

 

среди

 

охваченных

ужасом

 

людей

 

тонущего

 

города,

Брюллов

 

изобразил

 

графиню

 

Са-

мойлову

 

в

 

коленопреклоненном

образе

 

страстно

 

молящейся

 

матери

с

 

детьми.

 

В

 

отличие

 

от

 

других

 

пер-

сонажей

 

картины,

 

их

 

лица

 

спокой-

ны,

 

их

 

вера

 

в

 

милосердие

 

Божнетак
велика,

 

что

 

они

 

единственные

 

в

этоии

 

бегущей

 

и

 

с

 

ума

 

сходящей

 

тол-

пе

 

остаются

 

спокойны.

 

Удивитель-

но

 

выписаны

 

глаза

 

графини

 

Самой-
ловой,

 

или,

 

вернее,

 

взгляд,

 

обра-
щенный

 

к

 

Господу

 

Богу.

 

Художник
сплою

 

искусства

 

и

 

своей

 

любви

 

за-

печатлел,

 

как

 

перед

 

лицом

 

смерти,

в

 

Судный

 

день

 

обнажается

 

вдруг

 

вся

суть

 

человеческих

 

душ.

Затем

 

Брюллов

 

графиню

 

Са-
мойлову

 

и

 

ее

 

приемных

 

детей

 

пи-

сал

 

много

 

раз.

 

Их

 

дружба

 

длилась

долгие

 

годы.

 

Графиня

 

Юлия

 

Пав-

ловна

 

часто

 

сопровождала

 

его

 

в

путешествиях

 

по

 

Италии.

 

Брюл-
лов

 

постоянно

 

бывал

 

у

 

нее

 

дома

 

в

Риме,

 

на

 

загородных

 

виллах.

 

Ему
было

 

с

 

ней

 

просто

 

и

 

легко,

 

с

 

этой

независимой

 

и

 

непокорной

 

краса-

вицей,

 

богатой

 

и

 

умной

 

графиней.
Отвечая

 

взаимностью

 

художнику.

она,

 

по

 

собственному

 

выражению,

высоко

 

«ценит

 

редкий

 

талант

 

и

 

ге-

ний

 

этого

 

необыкновенного

 

чело-

века...»

 

Ради

 

нее

 

Брюллов

 

оставил

всех

 

своих

 

поклонниц.

 

И

 

тут

 

про-

изошло

 

одно

 

событие,

 

наделавшее

много

 

шума

 

в

 

Риме.

 

Рано

 

утром

молодая

 

женщина

 

подъехала

 

в

 

ка-

рете

 

к

 

мост\'

 

через

 

Тибр,

 

расплатн-

лась

 

с

 

извозчиком

 

и

 

на

 

его

 

глазах,

сняв

 

шляпу

 

и

 

шаль,

 

бросилась

 

с

моста

 

в

 

реку.

 

Спасти

 

ее

 

не

 

удалось.

Позже

 

выяснилось,

 

что

 

это

 

была
натурщица,

 

некая

 

француженка
Демюлен,

 

которая

 

была

 

безумно
влюблена

 

в

 

Карла

 

Брюллова.

 

Уз-
нав

 

о

 

случившемся.

 

Карл

 

был

 

по-

трясен

 

и

 

пола&исн.

 

не

 

находил

 

себе
места,

 

страдал

 

от

 

нелепости

 

про-

изошедшего,

 

да

 

и

 

сплетни

 

донима-

ли

 

его

 

на

 

каждом

 

углу.

 

Он

 

весь

ушел

 

в

 

работу:

 

параллельное

 

«Пом-

пеей»

 

писал

 

многочисленные

 

пре-

восходные

 

портреты.

Вместо

 

четырех

 

планируемых

лет

 

Карл

 

Брюллов

 

провел

 

в

 

Италии

Истории

 

Пппгрщф/н .

 

Л»

 

/

 

(2.1)

 

'Jihi.'i



Карл

 

Брюллов.

 

Последний

 

день

 

Помпеи

 

(фрагмент).
1830-1833

 

гг.

целых

 

тринадцать

 

-

 

треть

 

своей
жизни.

 

Вернулся

 

Карл

 

Павлович

 

в

Россию

 

уже

 

мировой

 

знаменитос-

тью.

 

После

 

чествования

 

его

 

в

 

Мос-

кве,

 

знакомства

 

с

 

А.

 

С.

 

Пушкиным,
который

 

нарисовал

 

в

 

черновике

своих

 

стихов

 

профиль

 

Брюллова

 

и

фрагмент

 

картины

 

«Последний
день

 

Помпеи»9,

 

Брюллов

 

вернулся

в

 

Петербург,

 

где

 

он

 

родился

 

трид-

цать

 

шесть

 

лет

 

назад.

 

Ему

 

была

 

пре-

доставлена

 

должность

 

профессора
исторического

 

класса

 

в

 

Академии
художеств

 

и

 

квартира

 

покойного

ректора,

 

скульптора

 

И.

 

П.

 

Мартоса.
Многие

 

заказывали

 

ему

 

портреты,

но

 

Брюллов

 

писал

 

только

 

тех

 

лю-

дей,

 

к

 

которым

 

был

 

расположен,

кого

 

хорошо

 

знал

 

и,

 

главное,

 

ува-

жал.

 

Как

 

свидетельствует

 

современ-

ник,

 

императору

 

«Николаю

 

Павло-
вичу

 

очень

 

хотелось,

 

чтобы

 

Брюл-
лов

 

написал

 

с

 

пего

 

портрет,

 

но

 

он

долго

 

надеялся,

 

что

 

Брюллов

 

сде-

лает

 

ему

 

удовольствие,

 

и

 

сам

 

будет
искать

 

чести

 

оставить

 

потомству

его

 

изображение».

 

Однако

 

Брюл-

лов

 

згой

 

чести

 

все

 

не

 

искал.

 

Однаж-
ды,

 

гуляя

 

в

 

Петергофском

 

парке,

император

 

случайно

 

встретился

 

с

художником

 

и

 

сказал

 

ему:

 

«Карл,
пиши

 

мой

 

портрет».

 

Брюллов

 

со-

слался,

 

что

 

в

 

Петергофе

 

у

 

него

 

нет

Карл

 

Брюллов.
Автопортрет.

 

1834

 

г.

ни

 

красок,

 

ни

 

кистей.

 

Несколько
дней

 

спустя

 

в

 

мастерскую

 

Брюлло-

ва

 

явился

 

флигель-адъютант,

 

сооб-
щив,

 

что

 

завтра

 

государь

 

изволит

прибыть

 

на

 

сеанс.

 

Но

 

Брюллову

 

гак

не

 

хотелось

 

писать

 

по

 

принужде-

нию,

 

да

 

еще

 

и

 

государя,

 

к

 

которому

весьма

 

прохладно

 

относилась

 

гра-

финя

 

Самойлова.

 

И

 

когда

 

в

 

назна-

ченное

 

время

 

император

 

не

 

ПОЯВИЛ-

СЯ

 

в

 

мастерской

 

художника

 

в

 

тече-

ние

 

десяти

 

минут,

 

Брюллов

 

ушел,

предупредив

 

своего

 

подмастерья,

что,

 

если

 

прибудет

 

император,

 

пе-

редать:

 

Брюллов,

 

наслышанныии

 

о

пунктуальности

 

его

 

величества,

 

ре-

шил,

 

что

 

сеанс

 

отложен

 

до

 

другого

раза...

 

Изумленный

 

Николай

 

I

 

толь-

ко

 

и

 

нашелся

 

сказать:

 

«Какой

 

нетер-

пеливый

 

мужчина!»

 

Больше

 

никог-

да

 

речи

 

об

 

императорском

 

портрс-

ии

 

не

 

было.

 

Хотя

 

знак

 

пожалован-

ного

 

ордена

 

св.

 

Владимира

 

4-й

 

сте-

пени

 

Брюллов

 

и

 

не

 

НОСИЛ,

 

но.

 

чтобы

уж

 

совсем

 

не

 

доходить

 

до

 

демонст-

ративной

 

дерзости,

 

был

 

вынужден

принять

 

приглашение

 

императрицы

Александры

 

Федоровны

 

летом

 

1837
года

 

написать

 

в

 

Петергофе

 

конный

портрет

 

ее

 

с

 

сестрой

 

-

 

принцессой

Прусской1 ".

 

Некоторое

 

время

 

он

жил

 

во

 

дворце,

 

но

 

все

 

время

 

нахо-

дил

 

поводы,

 

чтобы

 

оттянуть

 

и

 

II

 

\

работу,

 

к

 

которой

 

так

 

же

 

не

 

лежала

его

 

душа.

 

Прожив

 

лето

 

в

 

Петерго-
фе

 

и

 

даже

 

промучив

 

под

 

дождем

позирующую

 

на

 

коне

 

государыню.

сам

 

работая

 

под

 

навесом,

 

он

 

так

 

и

не

 

окончил

 

заказанного

 

портрета".

Достигнув

 

сорокалетнего

 

воз-

раста,

 

Брюллов

 

задумал

 

жениться.

По

 

воспоминаниям

 

литератора

 

(и

несостоявшегося

 

живописца)

Д.

 

В.

 

Григоровича:

 

«...наружность

его

 

не

 

имела,

 

однако

 

ж,

 

ничего

 

вну-

шительного:

 

он

 

был

 

маленького

 

ро-

ста,

 

толстый,

 

с

 

выдающимся

 

живо-

том,

 

на

 

коротеньких

 

ножках:

 

серые

глазки

 

его,

 

окруженные

 

припухши

МИ

 

красными

 

веками,

 

смотрели

 

на-

смешливо;

 

лоб

 

его,

 

совершенно

прямой,

 

отвесный,

 

украшался

 

бело-
курыми

 

кудрями;

 

он

 

постоянно

 

но-

сил

 

серую

 

коротенькую

 

жакетку,

придававшую

 

его

 

круглой

 

малень-

кой

 

фигуре

 

довольно

 

комический
вид;

 

но

 

таково

 

уже

 

было

 

тогда

 

на-

строение,

 

что

 

все

 

казалось

 

в

 

нем

прекрасным,

 

даже

 

величественным;

многие

 

уверяли,

 

что

 

наружность

Брюллова,

 

особенно

 

голова

 

с

 

ее

 

куд-

рями,

 

напоминает

 

по

 

своему

 

харак-

теру

 

Зевеса

 

Олимпийского»12.

Истории

 

Петербурга.

 

М

 

I

 

(23)

 

200S



/ft/

 

ивописный

 

Петербург

Несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

он

 

не

 

мог

пожаловаться

 

па

 

отсутствие

 

женс-

кого

 

внимания,

 

все

 

знакомства

были

 

не

 

для

 

семьи,

 

далекие

 

от

 

его

идеала.

 

Родился

 

у

 

него

 

в

 

Москве
Внебрачный

 

сын

 

Алексей,

 

о

 

кото-

ром

 

долгое

 

время

 

он

 

и

 

не

 

.шал

 

и

даже

 

никогда

 

не

 

видел.

 

Единствен-
ное

 

страстное

 

и

 

сильное

 

увлечение

за

 

всю

 

жизнь

 

-

 

любовь

 

к

 

графине
Юлии

 

Самойловой.

 

Но

 

два

 

силь-

ных

 

и

 

независимых

 

характера

 

не

смогли

 

ужиться

 

по-семейному.
Дружба

 

дружбой,

 

но

 

богатство

 

и

внатность

 

также

 

имели

 

значение.

Такие

 

межсословные

 

браки

 

были
иг

 

приняты.

 

Она

 

графиня,

 

а

 

он

 

-

потомственный

 

дворянин

 

«по

 

op-

пену»,

 

можно

 

сказать,

 

ремеслен-

ник,

 

хотя

 

и

 

всемирно

 

известный.
.)ии,

 

конечно,

 

не

 

могло

 

не

 

оскорб-
лять

 

свободолюбивого

 

и

 

гордого

Карла

 

Павловича.
Будучи

 

в

 

Петергофе.

 

Брюллов

однажды,

 

гуляя

 

в

 

белую

 

ночь

 

по

Нижнему

 

парку,

 

подошел

 

по

 

Боль-

шой

 

аллее

 

ко

 

дворцу

 

Марли

 

и

 

уви-

дел

 

в

 

пруду

 

свое

 

одинокое

 

отраже-

ние.

 

Как

 

впоследствии

 

он

 

вспоми-

нал,

 

ему

 

неожиданно

 

открылось

 

в

ночи

 

его

 

одиночество,

 

пустота,

 

пс-

иттххчшость:

 

«Я

 

так

 

п

 

схватился

 

за

сердце:

 

как

 

пополняется

 

отражени-

ем,

 

подумал

 

я...

 

чудо!

 

Нет,

 

единица

не

 

существует!

 

Вот

 

оно.

 

дивное

 

со-

единение...

 

даже

 

человек,

 

один,

 

что

такое?

 

Жалкое

 

каюк -го

 

недокончен-

ное

 

создание...

 

Душа

 

без

 

души

 

пар-

нон,

 

ни

 

цены,

 

ИИ

 

цели

 

не

 

имеет...» 13
1!

 

тут

 

опять

 

начинаются

 

новые

испытания.

 

Однажды

 

в

 

доме

 

свое-

го

 

коллеги,

 

профессора

 

батальной
живописи

 

А.

 

И.

 

Зауервейда.

 

он

встретил

 

прелестную

 

восемнадца-

тилетнею

 

девушку

 

Эмилию

 

Ти.мм
-

 

дочь

 

рижского

 

бургомистра,

 

при-

ехавшего

 

к

 

своему

 

брату,

 

учивше-

муся

 

в

 

Академии

 

художеств.

 

Она

прекрасно

 

музицировала,

 

разбира-
лась

 

в

 

искусстве,

 

являла

 

собою

 

тон-

кую

 

и

 

обаятельную,

 

женственную

натуру.

 

Брюллов,

 

увлекшись

 

ее

молодостью

 

и

 

непосредственнос-

тью,

 

влюбился

 

и

 

с

 

большой

 

радос-

тью

 

начал

 

писать

 

ее

 

портрет.

 

Впер-
вые

 

после

 

портретов

 

графини

Юлии

 

Самойловой

 

он

 

пишет

 

жен-

щину,

 

которая,

 

как

 

он

 

надеется,

 

ста-

нет

 

для

 

него

 

отрадой

 

и

 

опорой,

 

по-

мощницей

 

и

 

верной

 

спутницей

 

в

жизни.

 

Но

 

судьба

 

преподносит

 

ему

очередное

 

испытание.

 

Не

 

прошло

"

  

месяца

  

после

 

их

 

счастливой

свадьбы,

 

как

 

разразился

 

опять

грандиозный

 

скандал

 

на

 

весь

 

Пе-

тербург.

 

По

 

одной

 

версии,

 

Брюл-

лов

 

приревновал

 

свою

 

жену

 

к

 

са-

мому

 

государю

 

Николаю

 

Павлови-
чу.

 

Племянник

 

Брюллова

 

худож-

ник

 

П.

 

И.

 

Соколов

 

впоследствии

вспоминал:

 

«В

 

одно

 

утро,

 

когда

молодая

 

женщина

 

стояла

 

у

 

окна

квартиры

 

Брюллова,

 

окна

 

которой
выходили

 

на

 

набережную,

 

на

 

воро-

ном

 

коне,

 

на

 

санях

 

подъезжает

 

к

Академии

 

Государь.

 

Увидя

 

его,

 

она

невольно

 

вскрикнула:

 

-

 

Ах,

 

Госу-

дарь.

 

-

 

Карл

 

Павлович

 

подскочил

к

 

ней

 

и

 

со

 

словами

 

"Л.

 

узнала!"

 

выр-

вал

 

у

 

нее

 

из

 

уха

 

серьгу

 

с

 

телом»".
По

 

другой

 

версии,

 

«за

 

вне-

шним

 

обликом

 

юности

 

и

 

поэтичес-

кой

 

красоты

 

Эмилии

 

скрывалась

мрачная

 

трагедия.

 

Отец

 

ее

 

не

 

с.мои

совладать

 

со

 

своей

 

противоесте-

ственной

 

страстью

 

к

 

собственной
дочери.

 

Эмилия

 

открылась

 

жени-

ху

 

накануне

 

свадьбы.

 

Много

 

потре-

бовалось

 

душевных

 

сил.

 

чтобы

 

сне-

сти

 

такой

 

удар.

 

И

 

все

 

же

 

свадьба
состоялась,

 

настолько

 

сильна

 

была
любовь

 

и

 

жалость

 

Брюллова,

 

на-

столько

 

не

 

хотел

 

он

 

отказаться

 

от

надежд,

 

настолько

 

сильна

 

была

 

в

нем

 

вера,

 

что

 

жернова

 

совместной

жизни,

 

движимые

 

любовью,

 

со-

трут

 

в

 

порошок

 

и

 

комья

 

грязи,

 

и

осколки

 

тягостных

 

воспомина-

ний...

 

По

 

притязания

 

отца

 

не

 

пре-

кратились

 

и

 

после

 

венчания.

 

Те-
перь

 

уже

 

Брюллов

 

не

 

в

 

силах

 

про-

тивиться

 

горькой

 

МЫСЛИ,

 

что

 

он

оказался

 

в

 

положении

 

заведомо

обманутого,

 

что

 

отец

 

хотел

 

лишь,

чтобы

 

дочь

 

официально

 

числилась

замужней

 

женщиной,

 

получала

 

ОТ

мужа

 

содержание

 

и

 

жила

 

при

 

этом

по-прежнему

 

в

 

отцовском

 

доме».

Так

 

как

 

Брюллов

 

числился

 

на

 

го-

сударственной

 

службе,

 

то

 

для

 

раз-

вода

 

ему

 

необходимо

 

было

 

полу-

чить

 

разрешение

 

у

 

министра

 

им-

ператорского

 

двора

 

и

 

также

 

-

 

у

 

Св.
Синода.

 

Через

 

два

 

месяца

 

после

свадьбы,

 

за

 

два

 

дня

 

до

 

своего

 

соро-

калетня

 

он,

 

как

 

подарок,

 

получил

из

 

духовной

 

консистории

 

разре-

шение

 

на

 

развод.

 

Но

 

в

 

Петербурге
еще

 

долго

 

обсуждали

 

это

 

событие.
пересказывали

 

эпизод

 

с

 

серьгой,
усиливая

 

итак

 

непомерную

 

душев-

ную

 

боль

 

Брюллова.

 

Во

 

многих

светских

 

домах

 

ему

 

отказали

 

в

приеме.

 

Из

 

Италии

 

срочно

 

приеха-

ла

 

графиня

 

Юлия

 

Самойлова.

 

Ее
приезд

 

был

 

утешением

 

и

 

даже

 

сча-

Иетория

 

Петербурга

 

М

 

I

 

(23)

 

2008

стьем

 

для

 

Брюллова.

 

Она

 

увезла

его

 

из

 

Петербурга

 

иод

 

Павловск,

 

в

свою

 

Графскую

 

Славянку,

 

дворец

и

 

церковь

 

в

 

которой

 

по

 

приглаше-

нию

 

графини

 

капитально

 

пере-

страивал

 

брат

 

Карла.

 

Александр
Брюллов.

 

Тут

 

в

 

утешение

 

и

 

благо-

дарность

 

Карл

 

написал

 

новый

 

пор-

трет

 

графини

 

Ю.

 

П.

 

Самойловой

 

с

приемной

 

дочерью

 

Амацилией
Пачипи,

 

известный

 

также

 

под

 

на-

званием

 

«Маскарад-,

 

где

 

худож-

ник

 

зашифровал

 

скрытый

 

смысл

 

-

«вселенский

 

маскарад

 

пашей

 

жиз-

ни,

 

где

 

творится

 

грандиозное

 

ли-

цедейское

 

действо,

 

где

 

каждый

пытается

 

поя

 

выдать

 

не

 

за

 

того,

 

кто

он

 

ее ..... а

 

самом

 

деле».

Еще

 

работая

 

в

 

Петергофе.
Брюллов

 

побывал

 

в

 

расположен-

ной

 

неподалеку

 

Троице-Сергие-

вой

 

Приморской

 

пустыни.

 

Нахо-
дясь

 

под

 

сильным

 

впечатлением

 

от

очередных

 

испытаний,

 

Брюллов
написал

 

удивительную

 

икону

 

Пре-
святой

 

Троицы

 

для

 

заново

 

отстра-

иваемого

 

главного

 

Свято-Троии-
кого

 

собора

 

этого

 

монастыря15.

 

Ху-
дожник

 

близко

 

сошелся

 

с

 

настоя-

телем

 

монастыря

 

архимандритом

Игнатием

 

(Брянчаниновым)

 

-

 

бу-
дущим

 

Епископом

 

Кавказским

 

и

Черноморским

 

(+

 

1867).

 

Брюллов

подолгу

 

беседовал

 

с

 

ним.

 

находя

 

в

монастырской

 

тишине

 

покой

 

от

страстей

 

и

 

силы

 

для

 

дальнейшего
творчества.

 

Брюлловская

 

икона

Пресвятой

 

Троицы

 

настолько

 

по-

нравилась

 

братии,

 

что

 

она

 

была
установлена

 

на

 

Горнем

 

Месте

 

в

 

ал-

таре

 

собора.
Любопытно,

 

что

 

еще

 

одна

 

ра-

бота

 

Брюллова

 

имеет

 

отношение

 

К

другому

 

главному

 

храму

 

Троице-

Сергиевой

 

Приморской

 

пустыни.

Когда

 

ученик

 

Брюллова

 

Иван

 

Ва-

сильевич

 

Малышев

 

(в

 

монашестве

-

 

архимандрит

 

Игнатий)

 

стал

 

на-

стоятелем

 

этой

 

пустыни

 

в

 

1857
году,

 

была

 

затеяна

 

перестройка

Сергиевской

 

церкви

 

обители,

 

и

 

на

мраморный

 

иконостас

 

храма

 

недо-

ставало

 

трех

 

тысяч

 

рублей.

 

Тогда
о.

 

Игнатий

 

продал

 

любимую

 

кар-

тину

 

Брюллова

 

«Ракурс

 

плащани-

цы»"'

 

и

 

на

 

вырученные

 

деньги

 

смог

доделать

 

иконостас.

 

Архимандрит
Игнатий

 

(Малышев)

 

был

 

способ-
ным

 

художником,

 

еще

 

будучи

 

в

учениках

 

у

 

Брюллова,

 

копировал

у

 

него

 

в

 

мастерской

 

местные

 

ико-

ны.

 

Одна

 

«копия

 

была

 

так

 

верна

 

с

оригиналом,

 

что

 

Карл

 

Павлович



Карл

 

Брюллов

 

Портрет

 

графини

 

Ю.

 

П

 

Самойловой

 

с

 

приемной

дочерью

 

Амацилией

 

Паччини

 

(«Маскарад»).

 

Не

 

позднее

 

1842

 

г

сам

 

ошибся

 

и,

 

желая

 

показать

 

свою

картину

 

кому-то,

 

остановился

 

пе-

ред

 

копией

 

своего

 

ученика,

 

пока-

зывая

 

ее.

 

вместо

 

своей,

 

так

 

что

ученик

 

должен

 

был

 

объяснить

 

его

ошибку» 17.

 

О.

 

Игнатием

 

был

 

напи-

сан

 

почти

 

весь

 

трехъярусный

 

ико-

ностас

 

Свято-Троицкого

 

собора
обители.

Карл

 

Брюллов

 

за

 

свою

 

твор-

ческую

 

жизнь

 

написал

 

много

 

ин-

тимных,

 

интересных

 

портретов,

таких

 

как

 

последний

 

портрет

 

бас-

нописца

 

И.

 

А.

 

Крылова;

 

жены

скульптора,баронессы

 

И.

 

И.

 

Клодт;
поэта

 

В.

 

А.

 

Жуковского.

 

(После-
дний

 

был

 

отдан

 

в

 

лотерею,

 

а

 

выру-

ченные

 

деньги

 

обращены

 

на

 

выкуп

из

 

крепостной

 

зависимости

 

мало-

российского

 

поэта

 

и

 

художника

Т.

 

Г.

 

Шевченко.)

 

Но

 

после

 

портре-

та

 

графини

 

Самойловой

 

кисть

 

его

ни

 

разу

 

не

 

обратится

 

к

 

портрету

 

па-

радному.

 

И,

 

как

 

метко

 

выразился

А.

 

Н.

 

Бенуа

 

о

 

двух

 

женских

 

порт-

ретах

 

Брюллова:

 

«...вероятно

 

бла-
годаря

 

особому

 

отношению

 

Брюл-
лова

 

к

 

изображенному

 

лицу,

 

ему

удалось

 

выразить

 

столько

 

огня

 

и

страсти,

 

что,

 

глядя

 

на

 

его

 

женские

портреты,

 

становится

 

ЯСНОЙ

 

сата-

нинская

 

прелесть

 

его

 

очарователь-

ных

 

моделей»18.

Его

 

по-прежнему

 

влекло

 

к

 

гра-

фине

 

Юлии

 

Павловне.

 

Ее

 

жажда

жизни

 

и

 

свободы,

 

вольная

 

незави-

симость,

 

гордое

 

пренебрежение
условностями,

 

редкое

 

умение

 

пре-

небречь

 

мнением

 

толпы

 

-

 

ему

 

са-

мому

 

очень

 

понятны

 

и

 

свойствен-

ны

 

эти

 

же

 

качества.

 

Поэтому

 

вдох-

новенная

 

работа

 

над

 

портретом

«Маскарад»

 

в

 

свое

 

время

 

восста-

новила

 

его

 

душевное

 

равновесие,

успокоило

 

и

 

дало

 

сил

 

для

 

дальней-

шей

 

жизни.

Брюллов,

 

расписывая

 

«небо»

 

на

верхотуре

 

Исаакиевского

 

собора,

сильно

 

простудился,

 

проболев

 

более
полугода,

 

потерял

 

много

 

заказов,

 

в

как

 

никогда

 

болезненно

 

переживал

свое

 

одиночество

 

и

 

неустроенность,

Больной,

 

подходя

 

к

 

окну

 

и

 

видя

 

на

другом

 

берегу

 

Невы

 

громаду

 

Исаа-
киевского

 

собора,

 

он

 

с

 

горечью

 

го-

ворил:

 

«И

 

это

 

принимаю,

 

как

 

испы-

тание:

 

вижу

 

его,

 

а

 

другой

 

пишет...»

 

В

противоположность

 

ему.

 

брат

 

Алек-

сандр

 

переживал

 

период

 

всеобщего
признания.

 

Его

 

постройки

 

в

 

столи-

це

 

возводились

 

одна

 

за

 

другой;

 

он

женился

 

на

 

баронессе

 

Раль.

 

приоб-
рел

 

дом

 

в

 

Петербурге

 

и

 

дачу

 

в

 

Пав-
ловске;

 

оформил

 

для

 

себя

 

и

 

Карла
возведение

 

в

 

дворянское

 

достоин-

ство.

 

А

 

Карлу

 

Брюллову

 

становит-

ся

 

все

 

нестерпимей

 

хуже.

В

 

это

 

тяжелое

 

время

 

Карл

 

Пав

лович

 

получил

 

тактичное

 

пись-

менное

 

приглашение

 

от

 

настояте-

ля

 

Троице-Сергневой

 

Приморской
пустыни,

 

для

 

которой

 

он

 

семь

 

лет

назад

 

написал

 

запрестольный

 

об-
раз,

 

архимандрита

 

Игнатия

 

(Брян-

чанинова):

 

«Душа

 

Ваша

 

представ-

лялась

 

мне

 

одиноко

 

странствую-

щая

 

в

 

мире,

 

-

 

писал

 

будущий

 

свя-

титель,

 

и,

 

зная

 

на

 

собственном

 

опы-

те,

 

что

 

лучший

 

уход

 

от

 

страстей

 

-

пострижение

 

в

 

монахи,

 

он.

 

сам

 

всю

зиму

 

проболев,

 

написал

 

прошение

о

 

сложении

 

с

 

себя

 

настоятельской

должности

 

и

 

увольнения

 

на

 

покой,

продолжал.

 

-

 

сердце

 

мое

 

к

 

Вам

 

от-

ворено,

 

давно

 

отворено.

 

Давно

 

ви-

дел

 

я,

 

что

 

душа

 

Ваша

 

в

 

земном

 

хао-

се

 

искала

 

красоты,

 

которая

 

бы

 

ее

удовлетворила.

 

Ваши

 

картины

 

-

это

 

выражения

 

сильно

 

стражду-

щей

 

души» 19.

Карл

 

Брюллов.
Автопортрет

 

1848

 

г.

История

 

Петербурга,

 

л-

 

/

 

(23)

 

2003



ивописный

 

Петербург

К.

 

П.

 

Брюллов

 

хотел

 

покоя,

уединения,

 

раздумывал

 

о

 

предло-

жении

 

удалиться

 

от

 

мира

 

в

 

монас-

тырь,

 

но

 

врачи

 

настоятельно

 

реко-

мендовали

 

ему

 

теплый

 

климат,

 

что

цобуДИЛО

 

его

 

мечтам,

 

об

 

ои

 

ьезде

 

В

свою

 

любимую

 

Италию,

 

где

 

расцве-

ло

 

его

 

творчество,

 

встретить

 

опять

графиню

 

Юлию...

 

Он

 

вспоминает

слова

 

Гоголя,

 

однажды

 

сказанные:

«Когда

 

нам

 

все

 

изменят,

 

когда

 

нам

больше

 

ничего

 

не

 

остается

 

такого,

чтобы

 

привязывало

 

вас

 

к

 

какому-

нибудь

 

уголку

 

мира,

 

приезжайте

 

в

Италию.

 

Нет

 

лучше

 

участи,

 

как

умереть

 

в

 

Риме;

 

целой

 

верстой

здесь

 

человек

 

ближе

 

к

 

Божеству».
И

 

вот

 

безнадежно

 

больной

 

Брюл-
лов

 

весной

 

1849

 

года

 

покидает

 

на-

всегда

 

Россию,

 

Но

 

ему

 

уже

 

не

 

суж-

дено

 

было

 

встретиться

 

ни

 

с

 

графи-
ней

 

Самойловой,

 

ни

 

с

 

какой-либо
другой

 

долгожданной

 

«парной

 

ду-

шой».

 

Прочувствовав,

 

что

 

было

 

не-

когда

 

сказано

 

ему

 

мудрым

 

монахом,

в

 

конце

 

жизни

 

он

 

написал

 

свое

 

от-

кровение

 

брату:

 

«Я

 

никогда

 

не

 

же-

нюсь

 

-

 

жена

 

моя

 

-

 

художества».

Прожив

 

еще

 

три

 

года

 

иод

 

бла-
годатным

 

небом

 

Италии.

 

23

 

июня

1852

 

года

 

Брюллов

 

после

 

обеда,
выкурив

 

сигару,

 

скоропостижно

умер

 

на

 

даче

 

у

 

своих

 

знакомых

 

ху-

дожников

 

в

 

местечке

 

Манциана

близ

 

Рима.

 

Господь

 

ему

 

послал

 

лег-

кую

 

смерть.

 

Похоронили

 

его

 

на

римском

 

кладбище

 

для

 

иностран-

цев-некатоликов

 

Монтс

 

Тестаччо.
Старший

 

брат,

 

архитектор

 

Алек-

сандр

 

Брюллов,

 

разработал

 

проект

памятника

 

на

 

могиле

 

Карла.

 

КОТО-

РЫЙ

 

представляет

 

собой

 

беломра-
морный

 

саркофаг

 

античной

 

формы,
имеющий

 

вместе

 

с

 

цоколем

 

пять

аршин

 

высоты

 

(3,5

 

м).

 

С

 

лицевой

стороны

 

помещено

 

в

 

полусфери-
ческом

 

углублении

 

горельефное

изображение

 

головы

 

усопшего

 

-

копия

 

с

 

прекрасного

 

бюста,

 

сделан-

ного

 

И.

 

П.

 

Витали

 

в

 

бытность

 

Брюл-

лова

 

в

 

Москве.

 

Наверху,

 

в

 

полу-

круглом

 

фронтоне,

 

находится

 

рель-

еф,

 

аллегорически

 

ГЛаСЯЩИЙ

 

озна-

чении

 

Брюллова

 

для

 

искусства:

между

 

олицетворением

 

Невы

 

и

Иибра,

 

то

 

есть

 

мест

 

рождения

 

и

смерти

 

художника,

 

сидит

 

царствен-

но-величественная

 

женщина

 

-

 

Ака-

Демия

 

художеств;

 

подле

 

нее

 

стоят

Архитектура,

 

Скульптура

 

п

 

Живо-
пись.

 

Последняя

 

протягивает

 

руку

к

 

уходящему

 

Брюллову,

 

а

 

левой

указывает

 

ему

 

на

 

Академию

 

худо-

жеств,

 

взрастившую

 

его

 

и

 

как

 

бы

сохраняющую

 

память

 

о

 

нем.

Графиня

 

К).

 

П.

 

Самойлова

 

пе-

режила

 

его

 

на

 

двадцать

 

лет

 

и

 

так

же

 

нашла

 

вечный

 

покой

 

в

 

Италии.
Ее

 

родовое

 

имение

 

Графская

 

Сла-

вянка

 

после

 

ее

 

смерти

 

отошло

 

в

казну

 

и

 

стало

 

называться

 

Царской
Славянкой

 

(и ..... е

 

поселок

 

.Дина-

мо»).

 

Во

 

дворце

 

с

 

«продуманной

планировкой,

 

удобным

 

размеще-

нием

 

всех

 

помещений

 

и

 

уютных.

комфортабельных

 

интерьеров»,

который

 

перестраивал

 

Александр
Брюллов,

 

с

 

конца

 

XIX

 

века

 

разме-

стился

 

патронируемый

 

великой
княгиней

 

Ольгой

 

Александровной
Олы пискни

 

детский

 

приют

 

трудо-

любия,

 

по

 

традиции

 

обращенный
после

 

революции

 

в

 

колонию

 

для

беспризорников.

 

Во

 

время

 

Совет-
ско-германской

 

войны

 

Царскосла-

ВЯНСКИЙ

 

дворец

 

принял

 

штаб

 

Ис-
панской

 

(«голубой»)

 

дивизии

 

вер-

махта,

 

а

 

после

 

войны

 

совершенно

заброшенный,

 

постепенно

 

разру-

шаясь,

 

пришел

 

к

 

нынешнему

 

состо-

янию

 

совершенных

 

развалин...

Эмилия

 

Тимм

 

через

 

несколь-

ко

 

лет

 

после

 

развода

 

вышла

 

замуж

за

 

сына

 

издателя

 

«Северной

 

пче-

лы»

 

Н.

 

И.

 

Греча,

 

жила

 

то

 

в

 

Петер-
бурге,

 

то

 

в

 

Риге,

 

то

 

за

 

границей.

 

По
игре

 

судьбы

 

она

 

была

 

похоронена

в

 

Павловске,

 

рядом

 

с

 

братом

 

Кар-
ла

 

Брюллова

 

Александром.

Архимандрит

 

Игнатий

 

(Брян-
чанниов)

 

прожил

 

в

 

Троице-Ссргп-

евоии

 

пустыни

 

двадцать

 

четыре

 

года,

так

 

и

 

не

 

дождавшись

 

в

 

своей

 

обп-

ит

 

Карла

 

Брюллова.

 

Спустя

 

пять

лет

 

после

 

смерти

 

художника

 

он

был

 

назначен

 

Правящим

 

еписко-

пом

 

на

 

Кавказскую

 

кафедру,

 

тле.

прослужив

 

четыре

 

года,

 

ушел

 

на

покой

 

в

 

Пиколо-Бабаевский

 

мона-

стырь.

 

Архимандрит

 

Игнатий

 

(Ма-

лышев)

 

«кончался

 

ровно

 

тридцать

лет

 

спустя

 

после

 

своего

 

духовного

наставника,

 

в

 

1897

 

году,

 

и

 

был

 

по-

гребен

 

в

 

склепе

 

(ныне

 

не

 

существу-

ющего)

 

Воскресенского

 

собора

монастыря.

 

«Весьма

 

знаменатель-

но,

 

что,

 

неся

 

духовную

 

радость

людям,

 

оба

 

Игнатия

 

ушли

 

в

 

веч

ность

 

в

 

Пасхальные

 

дни»20.

Свято-Троицкий

 

собор

 

Серги-
евоии

 

пустыни

 

был

 

закрыт

 

в

 

1931

юлу

 

и

 

сорок

 

.тег

 

назад,

 

в

 

1962

 

году.

был

 

преступно

 

взорван.

 

Где

 

нахо-

дится

 

брюлловская

 

икона,

 

неизве-

стно.

 

В

 

храме

 

св.

 

преподобного

 

Сер-
гия

 

Радонежского

 

был

 

устроен

клуб,

 

а

 

на

 

месте

 

уничтоженного

мраморного

 

«брюлловского»

 

ико-

ностаса

 

развернута

 

сцена.

Русской

 

православной

 

церко-

вью

 

святитель

 

Игнатий,

 

епископ

Кавказский

 

и

 

преподобный

 

Игна-
тий

 

прославлен

 

в

 

Лике

 

Святых
(память

 

30

 

апреля

 

/

 

12

 

мая).

 

Де-
сять

 

лет

 

назад

 

возродилась

 

и

 

самая

Троице-Сергиева

 

Приморская

 

пу-

стынь.

 

Сохранились

 

в

 

монастыре

настоятельские

 

кельи

 

почитаемых

подвижников.

 

И

 

не

 

забыт

 

потру-

дившийся

 

на

 

благо

 

обители

 

и

 

на-

шедший

 

в

 

ней

 

духовную

 

поддерж-

ку

 

великий

 

русский

 

художник

Карл

 

Павлович

 

Брюллов.

1

 

Петров

 

В.

 

11.

 

К.

 

П.

 

Брюллов.

 

Последний

 

пень

 

Помпеи.

 

Л..

 

1962.

 

С.

 

107.
-

 

Лебедева

 

Л.

 

Иииог.п.

 

Помнем.

 

СПб..

 

1998.

 

С.

 

8.
'Петрова

 

О.

 

Ф.

 

Карл

 

Павлович

 

Брюллов

 

//

 

50

 

биографии

 

мастером

 

русского

искусства.

 

Л..

 

1970.

 

С.

 

92.
'Леонтьева

 

Г.

 

Карл

 

Брюллов.

 

Л..

 

1976.

 

С.

 

38.
5 Бенуа

 

А.

 

Карл

 

Брюллов

 

//

 

Алпатов

 

М.

 

и

 

др.

 

Искусство,

 

М..

 

1969.

 

С.

 

396.
•Там

 

же.

 

С.

 

397.
о

 

.и,

 

1

   

Александр

 

Брюллов.

 

Л..

 

1983.

 

С.

 

32.
"Гоголь

 

Н.

 

«Последний

 

день

 

Помпеи.

 

Брюллова

 

//

 

Алпатов

 

М

  

и

 

др.

 

Указ.

 

соч.

С.

 

392.
Жункоиа

 

I'.

 

Г.

 

Портретные

 

рисунки

 

Пушкина.

 

СПб..

 

1996.

 

С.

 

65.

 

88.
"Гущин

 

В.

 

А.

 

История

 

Петергофа

 

и

 

его

 

окрестностей.

 

СПб..

 

2001.

 

Кн.

 

1.

 

С.

 

433.
"Леонтьева

 

Г.

 

Указ.

 

соч.

 

С.

 

192.
'

  

Григорович

 

Д.

 

В.

 

Литературные

 

воспоминания.

 

М..

 

1961.

 

С.

 

56.
|Э

 

Леонтьева

 

Г.

 

Указ.

 

соч.

 

С.

 

236.
"

 

Напаси

 

II

  

II

 

Литературные

 

воспом ин ания .

 

М..

 

1988.

 

С.

 

132.

 

381.
15

 

Антонов

 

В.

 

В..

 

Кобак

  

V

 

В.

 

Святыни

 

Санкт-Петербурга.

 

СПб..

 

1994.

 

Т.

 

1.

 

С.

 

55.
; '

 

Владимир

 

|Котляров|.

 

мнир.

 

Обитель

 

северной

 

столицы

 

Свято-Тронпкая

 

Сер-
гиева

 

пустынь.

 

СПб.,

 

2002.

 

С.

 

118.
"Жизнеописание

 

архимандрита

 

Игнатия

 

(Малышева),

 

бывшего

 

настоятеля

 

Тро-
нце-Сергиевой

 

пустыни.

 

СПб..

 

1899.

 

С.

 

18.
-

 

Бенуа

 

А

 

Указ.

 

соч.

 

С.

 

402.
'"Игнатии

 

[Брянчанинов],

 

Ел.

 

Ставропольский.

 

Свт.

 

Творения.

 

|М.].

 

1996.
к Николай

 

(Парамонов),

 

иг

  

Вновь

 

возрождается

 

обитель

       

Владимир

 

|Котля-
ров|.

 

Указ.

 

соч.

История

 

П<;т;ю Ш „„.

 

.V

 

/

 

<2У,И

 

2ЧИИ.',



яг.етербургскоя

 

семья

Я.

 

В.

 

Овчинников

„„,_.эотая

 

над

 

архивом

 

своего

отца

 

-

 

архитектора

 

и

 

поэта

 

Влади-
мира

 

Федоровича

 

Овчинникова,

 

я

заинтересовался

 

своей

 

родослов-

ной.

 

О

 

предках

 

по

 

отцовской

 

ли-

нии

 

я

 

знал

 

довольно

 

много

 

по

 

вос-

поминаниям

 

(в

 

основном

 

они

 

п.и

купеческого

 

сословия).

 

О

 

материн-

ской

 

же

 

линии

 

я

 

знал

 

очень

 

мало.

и

 

поэтому

 

мои

 

поиски

 

в

 

основном

сосредоточились

 

на

 

ней.

Еще

 

с

 

детских

 

лет

 

я

 

знал,

 

что

мамин

 

отец,

 

Александр

 

Георгиевич
Приморский)

 

был

 

священником,

умер

 

он

 

в

 

годы

 

Гражданской

 

вой-

ны.

 

Священником

 

был

 

п

 

отец

 

ба-
бушки

 

-

 

Геннадий

 

Докучаев,

 

кото-

рый

 

умер

 

еще

 

до

 

революции.

 

Как

мама,

 

так

 

и

 

бабушка

 

очень

 

мало

 

и

неохотно

 

рассказывали

 

о

 

своих

родителях-священниках,

 

а

 

в

 

семей-

ных

 

альбомах

 

среди

 

множества

фотографиии

 

их

 

изображения

 

от-

сутствовали.

 

В

 

те

 

годы

 

принадлеж-

ность

 

к

 

духовному

 

сословию

 

счи-

талась

 

социальным

 

изъяном

 

и

 

мог-

ла

 

повлиять

 

на

 

судьбу

 

человека.

Мать

 

это

 

испытала

 

на

 

себе:

 

ее

 

в

 

1925
году

 

исключили

 

из

 

университета,

узнав,

 

что

 

она

 

дочь

 

священника.

К

 

сожалению,

 

к

 

тому

 

времени,

когда

 

я

 

решил

 

собирать

 

сведения

 

о

маминой

 

родословной,

 

в

 

живых

остались

 

очень

 

немногие

 

из

 

тех,

кто

 

мог

 

что-либо

 

рассказать,

 

по-

этому

 

основная

 

надежда

 

была

 

на

архивные

 

поиски.

Одним

 

из

 

главных

 

источников

сведений

 

о

 

церковнослужителях

являются

 

клнровые

 

ведомости,

 

в

которых

 

фиксировались

 

биогра-
фические

 

сведения,

 

этапы

 

службы,
семейное

 

положение,

 

награды

 

и

прочее.

 

Духовенство

 

в

 

России

 

де-

лилось

 

по

 

принадлежности

 

к

 

двух

ведомствам:

 

Священному

 

Синоду

и

 

Ведомству

 

военного

 

и

 

морского

духовенства.

 

Для

 

поисков

 

очень

важно

 

было

 

знать,

 

к

 

какому

 

ведом-

ству

 

принадлежал

 

священник,

 

так

как

 

фонды

 

этих

 

ведомств

 

находи-

лись

 

в

 

разньих

 

архивах.

Мои

 

nffedkn

 

—

Юокуиаевы

 

и

 

Щтморскне

И,

 

конечно,

 

надо

 

было

 

знать

храмы,

 

в

 

которых

 

служили

 

свя-

щенники,

 

так

 

как

 

клировые

 

ведо-

мости

 

группировались

 

в

 

архивах

но

 

топологическому

 

признаку.

 

По-
скольку

 

я

 

ничего

 

о

 

храмах

 

не

 

знал,

то

 

приступил

 

к

 

просмотру

 

справоч-

ника

 

«Весь

 

Петербург»,

 

начав

 

с

1917

 

года

 

и

 

постепенно

 

углубляясь

во

 

времени.

Просматривая

 

Докучаевых

 

и

Приморских,

 

я

 

нашел

 

последнее

место

 

службы

 

моего

 

деда

 

Алексан-
дра

 

Приморского

 

-

 

церковь

 

18-го
Саперного

 

батальона.

 

Нашел

 

я

 

све-

дения

 

и

 

о

 

его

 

отце

 

Георгии

 

Алек-
сандровиче.

 

О

 

Геннадии

 

Докучае-
ве

 

сведений

 

не

 

было,

 

это

 

и

 

понят-

но,

 

так

 

как,

 

по

 

словам

 

сестры

 

ба-
бушки,

 

он

 

жил

 

где-то

 

пол

 

Гдовом.
Зато

 

нашел

 

его

 

братьев

 

-

 

Павла

 

и

Иоанна

 

(Ивана).

 

Они

 

были

 

тоже

священниками.

 

Нашлись

 

сведения

и

 

об

 

их

 

родителях.

Параллельно

 

просмотрел

 

цер-

ковную

 

периодику

 

за

 

эти

 

годы,

 

из

которой

 

узнал

 

дополнительные

факты.
В

 

результате

 

этих

 

поисков

 

мне

стало

 

ясно,

 

что

 

Докучаевы

 

и

 

При-
морские

 

были

 

потомственными

священниками,

 

большинство

 

из

которых

 

относились

 

к

 

военному

духовенству.

 

Жизнь

 

и

 

пасторская

деятельность

 

многих

 

из

 

них

 

связа-

на

 

с

 

Петербургом.
Ратные

 

дела

 

на

 

Руси

 

с

 

давних

времен

 

шли

 

рука

 

об

 

руку

 

с

 

симво-

лами

 

веры.

 

Иконы

 

с

 

.тиками

 

свя-

тых

 

покровителей

 

осеняли

 

воинов.

вдохновляли

 

на

 

подвиги,

 

хранили

в

 

труд..... е

 

минуты.

 

И

 

в

 

мирное

 

вре-

мя,

 

и

 

в

 

дни

 

войн

 

до

 

1917

 

года

 

во

всех

 

воинских

 

формированиях
были

 

священнослужители,

 

в

 

мес-

тах

 

постоянных

 

ДИСЛОКациЙ

 

стро-

ились

 

воинские

 

храмы,

 

в

 

походах

их

 

заменяли

 

переносные

 

церкви.

 

В

каждой

 

части

 

были

 

свои

 

главные

церковные

 

праздники.

 

Например.

для

 

Измайловского

 

полка

 

и

 

для

Саперного

 

батальона

 

это

 

была

 

Тро-

ица.

 

Священники

 

принимали

 

во-

инскую

 

присягу,

 

присутствовали

на

 

всех

 

учениях,

 

парадах,

 

торже-

ствах,

 

церемониях.

Буду

 

придерживаться

 

хроно-

логии

 

и

 

начну

 

с

 

Докучаевых.

 

,'Ого

довольно

 

распространенная

 

фами-
лия

 

среди

 

церковнослужителей

(ВСПОМНИМ

 

отца

 

известного

 

акаде-

мика-почвоведа).

Иван

 

Петрович

 

Докучаев

(1819-1866),

 

мой

 

прапрадед,

 

ро-

дился

 

в

 

Тверской

 

губернии,

 

окоп

чил

 

Тверскую

 

духовную

 

семииа-

рню.

 

Вся

 

его

 

дальнейшая

 

судьба

связана

 

с

 

русской

 

армией:

 

Кремен-
чугский

 

егерский

 

полк,

 

Гренадерс-
кий

 

Перновский

 

полк

 

(Пернов

 

-

г.

 

Пярну)

 

и.

 

наконец,

 

лейб-гвардии
Стрелковый

 

батальон,

 

расквартиро-

ванный

 

в

 

Царском

 

Селе.

 

В

 

1860-е
юды

 

батальон

 

размешался

 

в

 

дере-

вянных

 

казармах

 

на

 

Павловском
шоссе,

 

а

 

рядом

 

стояла

 

деревянная

батальонная

 

церковь

 

Засима

 

и

 

Сан
ват

 

пи.

 

Здесь

 

ДО

 

самой

 

кончины

 

и

служил

 

Иван

 

Петрович.

 

В

 

Царском

Селе

 

родились

 

его

 

две

 

дочери

 

и

 

пять

сыновей,

 

двое

 

из

 

которых

 

-

 

Генна-

дии

 

и

 

Павел

 

стали

 

священниками.

Геннадий

 

Иванович

 

Докучаев
(1858-1897).

 

МОЙ

 

прадед,

 

окончил

Петербургскую

 

духовную

 

семина-

рию,

 

а

 

потом

 

и

 

академию

 

в

 

1881
и

 

оду

 

и

 

был

 

определен

 

к

 

церкви

 

Коп-

стантиновсКого

 

дворца,

 

а

 

с

 

1881
года

 

и

 

до

 

конца

 

жизни

 

был

 

священ-

ником

 

церкви

 

Рождества

 

Пресня
той

 

Богородицы

 

села

 

Ненино

 

Гдов
и

 

кого

 

уезда.

 

Это

 

село

 

упоминается

еще

 

н

 

леТОПИСИ

 

XV

 

века

 

(ныне

 

ЭТО

село

 

относится

 

к

 

Сланцевскому
району

 

Ленинградской

 

области).
Деревянная

 

церковь

 

Рождества

была

 

построена

 

в

 

конце

 

Will

 

века

близ

 

кладбища

 

па

 

дороге

 

Осмипо-

Гдов.

 

Рядом,

 

у

 

почитаемого

 

жите-

лями

 

ИСТОЧНИКа,

 

очень

 

живопис-

но

 

стояла

 

часовня

 

Великомучени-
цы

 

Парасковыи

 

Пятницы.

 

Вскоре

после

 

смерти

 

отца

 

Геннадия

 

вмес-

то

 

уже

 

обветшавшей

 

деревянной

История

 

Петербурга.

 

At

 

/

 

(23)

 

2005



чИ£

 

етфрбургская

 

семья

щ-ркин

 

несколько

 

и

 

стороне

 

усили-

ями

 

богатого

 

местного

 

купца

 

Гав-
рилою

 

соорудили

 

большой

 

камен-

ный

 

«рам,

 

сохранившийся

 

до

 

на-

ших

 

дней.

 

Сохранилась

 

и

 

часовня.

Геннадий

 

Иванович

 

был

 

женат

на

 

дочери

 

священ ..... <а

 

Надежде
Николаевне

 

ВеляевОЙ

 

(1859-
1918),

 

от

 

которой

 

у

 

пет

 

оыло

 

ирос

детей:

 

Катерина

 

(1883-1946)

 

-

моя

 

бабушка,

 

Лидия

 

(1885-1966)
и

 

Константин

 

(1889-1939).

 

Инте-
ресно,

 

что

 

роде

 

и

 

пенником

 

Надеж-

ды

 

Николаевны

 

был

 

адмирал

 

Алек-
сандр

 

Иванович

 

Мязговский,

 

гене-

рал-губернатор

 

юрода

 

Николаева,
много

 

сделавший

 

для

 

становления

русского

 

подводного

 

флота.
Кроме

 

выполнения

 

пасторских

обязанностей,

 

Геннадий

 

Докучаев
трудился

 

па

 

ниве

 

духовито

 

про-

свещения

 

в

 

сельских

 

школах.

Ноете

 

его

 

безвременной

 

кон-

чины

 

(ему

 

было

 

всего

 

39

 

лет)

 

се-

мья

 

переехала

 

в

 

Петербург

 

и

 

посе-

лилась

 

на

 

Предтеческой

 

улице,

 

не-

далеко

 

от

 

Обводного

 

каната

 

и

 

Ли-
говки,

 

в

 

доме

 

для

 

вдов

 

и

 

сирот

 

свя-

щеннослужителей.

 

Екатерина

 

и

Лидия

 

поступили

 

в

 

Исидоровское

епархиальное

 

училище

 

(Невский,
176,

 

сейчас

 

здесь

 

банк

 

и

 

админист-

рация),

 

а

 

Константин

 

-

 

в

 

Духов-
ное

 

училище

 

Александра

 

Невско-
го,

 

рядом

 

с

 

лаврой.
Родной

 

брат

 

Геннадия

 

-

 

Иван

(1864-1922)

 

окончп.т

 

Петербург-
скую

 

духовную

 

семинарию.

 

Вся

 

еио

дальнейшая

 

судьба

 

связана

 

с

 

воен-

ным

 

духовенством.

 

Военные

 

свя-

щенники

 

часто

 

меняли

 

места

 

служ-

бы,

 

не

 

избежал

 

пою

 

и

 

Иван

 

Доку-

чаев:

 

1888-1892

 

годы

 

-

 

Варшава,

 

а

затем

 

Гостыня

 

(Польша),

 

1892-
1894

 

годы

 

-

 

164-й

 

Пехотный

 

Зака-
тальскип

 

полк,

 

1894-1896

 

годы

 

-

96-й

 

ОМСКИЙ

 

пехотный

 

полк.

1896-1905

 

годы

 

-

 

церковь

 

Сергея

Радонежского

 

Марипнского

 

при-

юта

 

офицерских

 

детей

 

в

 

Петербур-
ге,

 

1905-1913

 

годы

 

-

 

Петербургс-
кая

 

военная

 

тюрьма,

 

1913-
1914

 

годы

 

-

 

145-й

 

Новочеркасский

полк

 

(Петербург),

 

а

 

с

 

1914

 

юла

 

и

до

 

кончины

 

церковь

 

Ильи

 

Про-

рока

 

при

 

Охтинском

 

пороховом

заводе.

 

Почти

 

двадцать

 

шесть

 

лет

ею

 

жизни

 

связаны

 

с

 

Петербургом.
Остановимся

 

подробнее

 

на

 

петер-

бургских

 

адресах

 

его

 

службы.
Марнинскнй

 

приют

 

(совре-

менный

 

адрес:

 

ул.

 

Льва

 

Толстого,

13)

 

был

 

открыт

 

под

 

патронажем

великого

 

князя

 

Сергея

 

Александ-

ровича

 

для

 

детей-сирот

 

офицеров
в

 

1880

 

году

 

и

 

располагался

 

в

 

трех-

этажном

 

здании,

 

построенном

А.

 

В.

 

Мл.

 

юным.

 

1 1а

 

втором

 

этаже

 

на-

ходилась

 

ломовая

 

церковь

 

препо-

добного

 

Сергия

 

Радонежского.
Сейчас

 

в

 

ЭТОМ

 

здании

 

медицинс-

кое

 

училище.

 

Там

 

отец

 

Иоанн

 

про-

служил

 

довольно

 

долю.

 

ПОЧТИ

 

де-

сять

 

лет.

 

сочетая

 

службу

 

с

 

препо-

даванием.

Гораздо

 

более

 

короткой

 

была
его

 

служба

 

в

 

церкви

 

Александра

Невскою

 

145-го

 

Новочеркасского
июика.

 

Этот

 

полк

 

имеет

 

давнюю

 

ис-

торию.

 

В

 

1878

 

году

 

он

 

был

 

переве-

ден

 

в

 

Петербург,

 

где

 

разместился

 

на

Малой

 

Охте

 

близ

 

построенного

позже

 

Охтинского

 

моста.

 

В

 

1886
году

 

для

 

ною

 

полка

 

соорудили

 

ка-

менную

 

церковь

 

с

 

колокольней

 

над

входом.

 

Она

 

просупиествовала

 

до

1918

 

года.

 

Позже

 

на

 

этом

 

месте

 

воз-

вели

 

про»...... ШеННОе

 

здание.

Последним

 

местом

 

его

 

службы
стала

 

церковь

 

Ильи

 

Пророка

 

при

Охтинском

 

пороховом

 

заводе.

 

Со-

оруженная

 

в

 

1806

 

году

 

но

 

проекту

Ф.

 

Демерцова,

 

церковь

 

смотрится

очень

 

живописно

 

со

 

стороны

 

реки

Охты.

 

В

 

1918

 

году

 

в

 

Ильин

 

день,

как

 

всегда

 

при

 

большом

 

стечении

народа,

 

здесь

 

отслужил

 

свою

 

пос-

леднюю

 

литургию

 

известный

 

ду-

ховный

 

деятель

 

и

 

философ

 

Орнат-

скиии.

 

с

 

которым

 

были

 

знакомы

братья

 

Докучаевы.

 

Вскоре

 

его

 

рас-

стреляли

 

большевики.

Как

 

и

 

у

 

многих

 

храмов

 

Петер-
бурга,

 

судьба

 

Ильинской

 

церкви

была

 

нелегкой:

 

закрытие

 

в

 

1938

году,

 

использование

 

под

 

склад,

 

по-

жар

 

в

 

1974

 

году.

 

Возрождение

 

на-

чалось

 

с

 

1988

 

года,

 

когда

 

храм

 

пе-

редали

 

верующим.

Как

 

и

 

его

 

брат,

 

Иван

 

Докучаев
сочетал

 

церковную

 

службу

 

с

 

зако-

ноучитсльской

 

деятельностью

 

(Вик-
лаевскос.

 

Сам

 

пеон

 

невское

 

и

 

Выбор-
гское

 

училища)

 

и

 

благотворитель-

ностью

 

в

 

Обществе

 

попечения

 

бед-
ных

 

из

 

военного

 

духовенства.

Заинтересовавшись

 

историей,
Иван

 

Иванович

 

в

 

1904

 

году

 

окон-

чп.т

 

Археологический

 

институт

 

в

Петербурге.

 

В

 

1906

 

году

 

вышла

 

его

брошюра

 

-Войсковые

 

святцы»

 

-

жизнеописание

 

святых

 

и

 

объясне-
ние

 

праздников,

 

отмечаемых

 

в

 

во-

инских

 

частях.

Иван

 

Докучаев

 

женился

 

на

 

до-

чери

 

священника

 

Вере

 

Алексеевне

=

   

Игтч/шн

 

ИИгтгиюици/ч.

 

Л»

 

/

 

(2.1)

  

L'""'*

Крутиковой,

 

у

 

них

 

родилось

 

чет-

веро

 

детей.

 

Тесть,

 

Алексей

 

Иоси-
фович

 

Крутяков,

 

был

 

благочин-
ным

 

всех

 

церквей

 

Петербургского
и

 

Новгородскою

 

военных

 

округов.

После

 

1917

 

года

 

служить

 

ста-

новилось

 

все

 

труднее

 

и

 

труднее:

постоянные

 

запреты,

 

ограничения,

комиссии.

 

В

 

1918

 

году

 

Докучаева

обвинили

 

в

 

укрывательстве

 

цер-

ковных

 

ценностей.

 

Все

 

более

 

ухуд-

шалось

 

материальное

 

положение.

А

 

в

 

январе

 

1922

 

года

 

обостривша-
яся

 

болезнь

 

спела

 

его

 

в

 

могилу.

Многое

 

о

 

семье

 

Ивана

 

Докучаева
я

 

узнал

 

от

 

его

 

внучки

 

Аллы

 

Влади-
мировны

 

Смеховой,

 

известной

 

ху-

дожницы

 

«Мосфильма».

 

Ее

 

отец

Владимир

 

Иванович

 

Докучаев

после

 

окончания

 

военного

 

учили-

ща

 

воевал

 

против

 

белых

 

на

 

Даль-
нем

 

Востоке,

 

а

 

в

 

1930

 

году

 

был

 

аре-

стован

 

НКВД

 

и

 

умер

 

в

 

ссылке.

Вера

 

Ивановна,

 

ею

 

сестра,

 

работа-
ла

 

врачом,

 

пережила

 

блокаду

 

и

умерла

 

уже

 

посте

 

войны.

Павел

 

-

 

последний

 

ребенок

 

в

большой

 

семье

 

Ивана

 

Петровича
Докучаева.

 

После

 

окончания

 

в

1890

 

году

 

Петербургской

 

духов-

поп

 

академии

 

со

 

степенью

 

канди-

дата

 

богословия

 

он

 

несколько

 

лет

работал

 

в

 

канцелярии

 

Синода,

 

а

 

в

1898

 

году

 

был

 

определен

 

в

 

церковь

Покрова

 

Пресвятой

 

Богородицы
Сиротского

 

института

 

священни-

ком,

 

потом

 

стал

 

настоятелем

 

и

 

про-

тоиереем

 

этой

 

церкви.

Сиротский

 

институт

 

имени

Николая

 

1

 

находился

 

на

 

набереж-
ной

 

Мойки

 

на

 

месте

 

бывшего

 

двор-

ца

 

Разумовского.

 

Он

 

был

 

создан

 

в

1837

 

юлу

 

согласно

 

духовному

 

за-

вещанию

 

императрицы

 

Марии
Федоровны

 

после

 

преобразования
Воспитательного

 

дома.

 

В

 

институт

принимали

 

девушек-сирот

 

по

 

до-

вольно

 

строгому

 

отбору.

 

Препода-
вание

 

велось

 

на

 

самом

 

высоком

уровне,

 

при

 

этом

 

внимание

 

уделя-

лось

 

не

 

только

 

усвоению

 

препода-

ваемых

 

предметов,

 

но

 

и

 

нравствен-

ному

 

воспитанию.

 

Роль

 

священни-

ка

 

была

 

очень

 

велика.

 

Павел

 

Ива-

нович

 

служил

 

не

 

только

 

священ-

ником,

 

но

 

и

 

законоучителем.

Сиротский

 

институт

 

часто

 

по-

сещали

 

августейшие

 

особы,

 

под

чьим

 

патронатом

 

он

 

находился.

 

Ta-
il

 

и

 

л

 

■

 

Петербургские

 

ведомости»

 

от

13

 

февраля

 

1910

 

года

 

писала

 

о

 

по-

сещении

 

Сиротского

 

института

императрицей

 

Марией

 

Федоров-



ЯГ-етербургская

 

семья

Петербургский

 

сиротский
и

 

духовенства

 

в

 

зале

пой:

 

«...из

 

Белого

 

зала

 

ее

 

Величе-

ство

 

проследовали

 

в

 

церковь

 

ин-

ститута,

 

где

 

была

 

встречена

 

с

 

крес-

том

 

и

 

СВЯТОЙ

 

водой

 

законоучите-

лем

 

протоиереем

 

отцом

 

Докучае-

вым,

 

при

 

пенни

 

воспитательница-

ми

 

молитвы

 

"Спаси.

 

Господи.

Люди

 

Твоя"».
Много

 

внимания

 

Павел

 

Доку-
чаев

 

уделял

 

благотворительной
ия

 

гельности,

 

являясь

 

членом

 

Об-
щества

 

вспомоществования

 

быв-
шим

 

воспитанницам

 

института.

Он

 

активно

 

участвовал

 

в

 

соору-

жении

 

общежития

 

для

 

воспитан-

ниц

 

института

 

в

 

Новой

 

Деревне
но

 

проекту

 

архитектора

 

Д.

 

А.

 

Кры-
жановского.

В

 

1890-х

 

годах

 

возникло

 

Обще-
ство

 

распространения

 

религиозно-

нравственного

 

просвещения,

 

счи-

иавши-е

 

своей

 

основной

 

це.ИЫО

 

про-

тивостояние

 

злу,

 

насилию,

 

пьян-

ству

 

и

 

другим

 

порокам,

 

поразив-

шим

 

общество.

 

У

 

истоков

 

его

 

сто-

яли

 

многие

 

известные

 

церковные

деятели,

 

философы,

 

писатели,

 

пред-

седателем

 

совета

 

общества

 

был

институт

 

императора

 

Николая

 

I

 

Группа

 

воспитанниц,

 

воспитателей
института.

 

1913

 

г.

 

(В

 

1-м

 

ряду

 

третий

 

справа

 

-

 

Павел

 

Аокучафв)

протоиерей

 

Философ

 

Орпатскпй.

Павел

 

Докучаев

 

часто

 

посещал

 

за-

седания

 

этого

 

общества

 

на

 

Стре-
мянной

 

утице,

 

где

 

еще

 

до

 

1960-х

годов

 

стояла

 

церковь

 

Троицы.
Павел

 

Иванович

 

был

 

женат

 

на

дочери

 

протоиерея

 

Кавалергардс-
кого

 

полка

 

Софии

 

Капнтоновне
Доб

 

ро

 

вол

 

ьс

 

кой.

В

 

1912

 

году

 

торжественно

 

от-

мечался

 

75-летний

 

юбилей

 

Сирот-
ского

 

института.

 

На

 

юбилейном
вечере

 

с

 

речью

 

выступил

 

Докуча-
ев.

 

Он,

 

в

 

частности,

 

сказал,

 

что

 

за

75

 

лет

 

существования

 

Сиротский
институт

 

выработал

 

свой,

 

вполне

определенный

 

облик,

 

приобрел

 

себе
имя

 

и

 

известность

 

как

 

рассадник

преданных,

 

умелых,

 

любящих

 

свое

дело

 

воспитанниц.

 

Создали

 

ему

 

из-

вестность

 

и

 

упрочили

 

за

 

ним

   

>ю

имя

 

выпущенные

 

из

 

его

 

стен

 

воспи-

ганницы

 

своей

 

усердной

 

работой

 

в

деле

 

воспитания

 

и

 

обучения,

 

как

семейного,

 

так

 

и

 

школьного.

После

 

революции

 

Сиротский
институт

 

прекратил

 

свое

 

суще-

ствование.

 

Церковь

 

закрыли

 

в

 

1922

году,

 

а

 

ее

 

помещение

 

занял

 

клуб
открывшегося

 

Педагогического

института.

 

Перед

 

Докучаевым
встал

 

вопрос

 

трудоустройства.

 

К

счастью,

 

объявилось

 

вакантное

место

 

священника

 

в

 

церкви

 

Кось-
мы

 

и

 

Дамнапа

 

(ее

 

уничтожили

 

при

строительстве

 

вестибюля

 

метро

«Чернышевская»).

 

Здесь

 

он

 

про-

служил

 

до

 

1923

 

года,

 

до

 

своей

 

кон-

чины

 

от

 

туберкулеза.

 

Церковь

 

пе-

режила

 

его

 

ненамного.

Вторая

 

ветвь

 

моих

 

предков-

священников

 

относится

 

к

 

мужу

моей

 

бабушки,

 

Александру

 

Георги
евичу

 

Приморскому.

 

Все

 

они

 

были
военными

 

священниками.

Мой

 

прапрадед

 

-

 

Александр

Павлович

 

Приморский.

 

Родился
он

 

в

 

Петербургской

 

губернии

 

в

 

се-

мье

 

священника

 

в

 

1821

 

году.

 

В

1847

 

году

 

окончил

 

Петербургскую
духовную

 

семинарию.

 

Вся

 

его

дальнейшая

 

служба

 

связана

 

с

 

рус-

ский

 

армией

 

-

 

ОН

 

был

 

священни-

ком

 

Гренадерского

 

полка,

 

участво-

вавшего

 

в

 

усмирении

 

волнении

 

в

Венгрии

 

И

 

ИИО.ТЫИИе.

История

 

Петербурга

  

М

 

I

 

(23)/2005
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етербургская
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Александр

 

Павлович

 

был

 

же-

нат

 

на

 

дочери

 

губернского

 

секре-

таря

 

Анне

 

Павловне

 

Андреевой.

 

В

1851

 

году

 

у

 

них

 

родился

 

сын

 

Теор-
ии!

 

Прожил

 

Александр

 

Павлович

всего

 

34

 

года.
Георгий

 

Александрович

 

При-
морский

 

( 1851

 

-?)

 

окончил

 

Петер-
бурискую

 

духовную

 

семинарию

 

в

1874

 

году

 

и

 

стал

 

военным

 

священ-

ником,

 

сменил

 

множество

 

воинс-

ких

 

подразделений.

 

В

 

мае

 

1883

года

 

Георгий

 

Приморский

 

участво-

вал

 

в

 

церемонии

 

коронации

 

Алек-
сандра

 

111

 

в

 

Москве

 

вместе

 

со

 

сво-

им

 

Гренадерским

 

ПОЛКОМ.

 

А

 

в

 

со-

ставе

 

Гродненскою

 

гусарского

 

пол-

ка,

 

шефом

 

которого

 

был

 

великий

князь

 

Павел

 

Александрович,

 

слу-

жил

 

В

 

полковой

 

церкви

 

на

 

терри-

тории

 

Полыни.

 

В

 

книге

 

«История
Лейб-гвардии

 

Гродненского

 

пол-

ка»

 

Георгий

 

Приморский

 

упоми-

нается

 

как

 

консультант

 

театрализо-

ванных

 

постановок

 

на

 

ре.тпи

 

полные

гемы,

 

которые

 

устраивал

 

полк.

В

 

Петербурге

 

Георгий

 

Примор-
ский

 

с

 

1897

 

года,

 

здесь

 

он

 

слу-

жил

 

священником

 

в

 

церкви

 

лейб-
гвардии

 

Казачьего

 

полка

 

(1897-

1904),

 

в

 

воснноии

 

тюрьме

 

(1904-
1911).

 

в

 

церкви

 

Благовещения
лейб-гвардии

 

Конного

 

полка

(с

 

1914

 

года).
Церковь

 

Казачьего

 

полка

 

во

имя

 

епископа

 

Афинского

 

Иерофея
находилась

 

при

 

казармах

 

на

 

Об-
водном

 

канале,

 

21-25,

 

построен-

ных

 

в

 

середине

 

XIX

 

века.

Петербургская

 

военная

 

тюрьма

располагалась

 

на

 

Нижегородской

улице.

 

39

 

(ныне

 

это

 

улица

 

Акаде-
мика

 

Лебедева,

 

там

 

теперь

 

психи-

атрическая

 

больница).

 

В

 

1876

 

году

на

 

средства

 

купца

 

Сидорова

 

там

 

от-

крыли

 

церковь

 

Николая

 

Чудотвор-
ца.

 

Интересно,

 

что

 

место

 

священни-

ка

 

здесь

 

носледонаис.п.по

 

занимали

люди,

 

находившиеся

 

в

 

родственных

отнониениях:

 

после

 

многолетнего

служения

 

там

 

Алексея

 

Крутякова,
тестя

 

Ивана

 

Докучаева,

 

в

 

1913

 

году

занимает

 

место

 

сам

 

Докучаев.

 

А

 

че-

рез

 

год

 

его

 

сменил

 

Георгий

 

Примор-

ский,

 

СЫН

 

КОТОрОГО

 

был

 

женат

 

на

племяннице

 

И.

 

Докучаева.

 

Церковь
Благовещения

 

Пресвятой

 

Богоро-
дицы,

 

находившаяся

 

па

 

одноимен-

ной

 

площади

 

(ныне

 

ил.

 

Труда),

 

была
сооружена

 

ПО

 

проекту

 

архитектора

К.

 

А.

 

Тона

 

в

 

1844-1849

 

годах

 

и

 

при-

надлежала

 

Конному

 

полку.

 

Выдаю-
щийся

 

памятник

 

архитектуры

 

был
варварски

 

разрушен

 

большевика-
ми

 

в

 

1929

 

году.

 

В

 

Благовещенской
церкви

 

Георгий

 

Приморский

 

слу-

жил

 

вторым

 

священником,

 

настоя-

телем

 

церкви

 

с

 

1883

 

года

 

был

 

Ни-
колай

 

Николаевский.

Георгин

 

Александрович

 

же-

нился

 

на

 

дочери

 

священника

 

из

Ревеля

 

Анне

 

Федоровне

 

Знаменс-
кой.

 

У

 

них

 

было

 

трос

 

детей,

 

один

из

 

которых

 

-

 

Александр

 

стал

 

свя-

щенником.

 

К

 

сожалению,

 

сведе-

ний

 

о

 

последних

 

годах

 

жизни

 

Ге-

оргия

 

Приморского

 

и

 

его

 

кончине

наЙТИ

 

не

 

удалось.

«...Как

 

сейчас

 

помню

 

-

 

вытя-

нувшийся

 

ф|хжт

 

наших

 

кондукто-

ров-волонтеров...

 

по

 

середине

фронта

 

аналой.

 

За

 

аналоем

 

-

 

мо-

лодой

 

красивый

 

священник,

 

блон-
дин

 

в

 

золотых

 

очках

 

-

 

отец

 

Алек-
сандр

 

Приморский.

 

Думал

 

ли

 

я

тогда,

 

когда

 

целовал

 

у

 

него

 

сереб-
ряный

 

крест,

 

что

 

это

 

мой

 

будущий
тесть...».

 

Так

 

писал

 

мой

 

отец

 

Вла-
димир

 

Федорович

 

Овчинников

 

в

своих

 

воспоминаниях,

 

описывая

присягу

 

военных

 

инженеров.

 

Так
произошла

 

его

 

встреча

 

с

 

моим

 

бу-

дущим

 

дедушкой.
Александр

 

Георгиевич

 

При-

морский

 

родился

 

в

 

1877

 

году.

 

Пос-
ле

 

окончания

 

Петербургской

 

семи-

нарии

 

в

 

1902

 

году

 

был

 

определен

 

в

гарнизонную

 

церковь

 

Петра

 

п

 

Пав-
ла

 

в

 

селе

 

Медведь

 

Новгородской
губернии

 

Казармы

 

и

 

сама

 

церковь

^^ф>у^ и '

были

 

построены

 

в

 

1830-х

 

годах

 

по

указанию

 

графа

 

Аракчеева.
Вскоре

 

ОН

 

женился

 

на

 

дочери

священника

 

Геннадия

 

Докучаева,

 

у

них

 

появились

 

две

 

дочери

 

-

 

Елена
(моя

 

мать)

 

и

 

Мария.

По

 

расформировании

 

полка

 

и

упразднении

 

Медведковской

 

цер-

кви

 

Приморского

 

направляют

 

в

Петербург

 

в

 

18-й

 

Саперный

 

баталь-
он,

 

где

 

он

 

становится

 

священником

батальонной

 

церкви

 

Николая

 

Чу-
дотворца.

 

Шефом

 

батальона

 

был
великий

 

князь

 

Петр

 

Николаевич.
Саперный

 

батальон

 

размещал-

ся

 

в

 

части

 

Преображенских

 

ка-

зарм

 

-

 

ныне

 

это

 

улица

 

Рылеева,

дома

 

33-37,

 

церковь

 

находилась

 

в

офицерском

 

корпусе,

 

там

 

был

 

ду-

бовый

 

иконостас

 

и

 

передвижная

звонница.

Вместе

 

с

 

батальоном

 

Александр

Приморский

 

служил

 

в

 

действующей
армии

 

в

 

1914-1915

 

годах.

 

«За отлич-

но-усердные

 

труды

 

на

 

пате

 

брани»

 

в

1915

 

году

 

он

 

был

 

награжден

 

напер-

стным

 

крестом

 

и

 

камилавкою.

После

 

революции

 

саперную

часть

 

расформировали,

 

церковь

закрыли.

 

Приморский

 

остался

 

без
работы.

 

3

 

апреля

 

1918

 

года

 

через

протопресвитера

 

Морева

 

он

 

обра-
тился

 

к

 

митрополиту

 

Петроградс-
кому

 

и

 

Гдовскому

 

Вениамину:

 

«За
расформированием

 

18-го

 

Саперно-

го

 

полка

 

А.

 

Приморский

 

остался

 

за

штатом

 

и

 

находится

 

с

 

семьей

 

в

 

край-
не

 

бедственном

 

положении.

 

Ввиду
особо

 

усердной

 

и

 

полезной

 

служ-

бы

 

отца

 

Приморского,

 

имею

 

честь

просить

 

Ваше

 

Высокопреосвящен-

ство

 

предоставить

 

ему,

 

как

 

урожен-

цу

 

Петроградской

 

Епархии

 

место

 

во

вверенной

 

Вам

 

Епархии...»
В

 

июне

 

1918

 

года

 

его

 

опреде-

лили

 

псаломщиком

 

в

 

церковь

Митрофаньевского

 

кладбища.

 

А

3

 

января

 

1919

 

года

 

заболевший

 

ти-

фом

 

Александр

 

Приморский

 

скон-

чался

 

в

 

Обуховской

 

больнице...

История

 

Петербурга.

 

х-

 

/

 

(23)

 

3005

43
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M.

 

М.

 

Гаккель

отец

 

Михаил

 

Адольфо-

вич

 

Гаккель

 

и

 

его

 

родной

 

брат

 

Алек-
сей

 

Адольфович

 

ВЫХОДЦЫ

 

нз

Прибалтики.

 

Жизнь

 

распоряди-

лась

 

иак,

 

что

 

они

 

с

 

малых

 

лет

 

ока-

зались

 

в

 

России.

 

Как

 

ее

 

граждане,

они

 

были

 

участниками

 

Первой
мировой

 

войны,

 

закончили

 

техни-

ческие

 

вузы

 

нашего

 

города

 

и

 

рабо-
и.и

 

in

 

преимущественно

 

здесь

 

же.

Родители.

 

Опекуны

Сведения

 

о

 

роли и елях

 

братьев
и

 

их

 

детстве

 

очень

 

скудные,

 

отры-

вочные.

 

Это

 

связано

 

отчасти

 

с

 

тем.

что

 

в

 

20

 

50-е

 

годы

 

XX

 

столетия

приходилось

 

многое

 

скрывать

{■

 

непролетарское-

 

происхожде-

ние,

 

связь

 

с

 

«заграницей»

 

и

 

т.

 

д.).

Их

 

отец

 

прибалтийский

 

не-

мец

 

Адольф

 

Гаккель

 

-

 

жил

 

в

г.

 

Мни.пие

 

(Курляндия).

 

О

 

годах

 

его

жизни

 

знаем

 

приблизительно:
1850-1891.

 

Точно

 

известны

 

.тишь

даты

 

рождения

 

его

 

детей:

 

Алексея

(1887,

 

Берлин)

 

и

 

Михаила

 

(1890,

Митава).

 

Адольф

 

умер

 

рано,

 

когда

дети

 

были

 

маленькие.

СуЬъба

 

двух

 

братьев

 

—

ленинградских

 

ннфенеров

Свадебное

 

фото

 

Адольф

 

Гаккель
с

 

невестой

 

-

 

будущей

 

матерью

братьев

 

(гримфрно

 

1886

 

г.)

Через

 

некоторое

 

время

 

его

вдова

 

Елизавета

 

вторично

 

вышла

замуж

 

(за

 

барона

 

фон

 

Остсп

 

Саке-
на).

 

Она

 

вскоре

 

умерла

 

при

 

родах

вместе

 

с

 

мальчиками-близнецам

 

и.

Посте

 

смерти

 

жены

 

отчим

 

отдал

пасынков

 

в

 

приют.

 

Спустя

 

год

 

их

забрали

 

родственники

 

и

 

знакомые

ИЗ

 

России.

 

Михаила

 

(нашего

 

отца)

ВЗЯЛа

 

к

 

себе

 

сестра

 

его

 

матери

 

Ека-
терина,

 

Алексея

 

-

 

ее

 

подруга

 

бале-
рина

 

II.

 

А.

 

Бакеркипа.
Екатерина

 

Васильевна

 

Апресь-

янц

 

(по

 

мужу)

 

жила

 

на

 

Тверском
бульваре

 

Москвы.

 

Своих

 

детей

 

у

Иве

 

не

 

было.

 

Она

 

владела

 

МОДНЫМ

дамским

 

салоном,

 

где

 

шили

 

для

артистов.

 

Известно,

 

что

 

многие

 

из

них.

 

особенно

 

эстрадные

 

(напри-
мер

 

А.

 

Вяльцева),

 

выходили

 

на

 

сце-

ну

 

в

 

роскошных

 

туалетах.

Чтобы

 

не

 

отстать

 

от

 

моды.

 

Ека-

терина

 

Васильевна

 

каждую

 

весну

посещала

 

Париж.

 

Опекунша

 

отца

была

 

занята

 

служебными

 

делами,

 

ее

муж

 

постоянно

 

•п|юпа.та.т»

 

в

 

клубах.
Мальчик

 

тосковал

 

без

 

близ-
ких

 

людей.

 

Когда

 

стал

 

постарше,

думал,

 

что

 

у

 

него

 

будет

 

своя

 

боль-

шая

 

семья.

Вместе

 

с

 

тем

 

тетя

 

Катя

 

заботи-
лась

 

о

 

его

 

воспитании

 

и

 

образова-
нии.

 

К

 

Мише

 

приходили

 

учителя,

были

 

гувернантки

 

и

 

гувернеры.

 

Бла-
годаря

 

этим

 

заботам

 

тети

 

Михаил

Адольфович

 

получил

 

блестящее

 

об-
разование

 

и

 

воспитание.

 

Например.
ОН

 

великолепно

 

играл

 

на

 

рояле.

Десяти

 

Леи

 

Михаил

 

поступил

в

 

реальное

 

училище

 

(1900).

 

а

 

пос-

ле

 

окончания

 

курса

 

основного

 

от-

деления

 

(1906)

 

еще

 

год

 

занимался

дополнительно.

 

Завершив

 

учебу,
он

 

переехал

 

к

 

брату

 

в

 

Петербург.
Местопребыванием

 

его

 

тети

вплоть

 

до

 

смерти

 

стал

 

Париж

 

(на-

чало

 

30-х

 

годов

 

х.\

 

столетия).

 

Труд-
но

 

сказать

 

определенно,

 

но

 

скорее

всего

 

это

 

была

 

эмиграция

 

из-за

 

ре-

волюционных

 

событий

 

на

 

родине.

Как

 

уже

 

отмечалось.

 

Алексея
ВЗЯЛа

 

к

 

себе

 

СЮДруга

 

Екатерины

 

Ва-

сильевны

    

балерина

 

11.

 

А.

 

Бакерки-

Миша

 

Гаккель

 

в

 

семье

 

тети

 

-

Екатерины

 

Васильевны
(примерно

 

1902

 

г.)

на.

 

До

 

1894

 

года

 

ее

 

местожитель-

ством

 

была

 

Москва,

 

а

 

позднее

 

-

 

Пе-

тербург.

 

Это

 

была

 

известная

 

балери-
на

 

В

 

Марнппском

 

театре

 

она

 

танце

вала

 

во

 

мнопих

 

балетах:

 

«Синяя

 

бо-
рода»,

 

«Корсар»,

 

«Жизель»

 

и

 

др.1
Салон

 

Бакеркииой

 

регулярно

посещали

 

великие

 

князья,

 

министр

П.

 

II.

 

Дурново.

 

Довольно

 

много

 

о

ней,

 

о

 

ее

 

окружении

 

написала

фрейлина

 

императрицы

 

А.

 

Выру-
бова".

 

Чувствуется

 

недружелюб-
ное

 

отношение

 

фрейлины

 

к

 

танцов-

щице

 

и

 

ее

 

друзьям.

 

А

 

вот

 

театраль-

ный

 

лея

 

теть

 

С.

 

М.

 

Волконский,
вспоминая

 

ее.

 

подчеркивал

 

такие

качества,

 

как

 

гостеприимство,

 

доб-
рожелательность'.

 

Упоминал

 

с

II.

 

А.

 

Бакеркииой

 

и

 

Д.

 

С.

 

Лихачев1 .

Нельзя

 

не

 

отметить

 

благород-
ство

 

Надежды

 

.Утексеевны.

 

взявшей

к

 

себе

 

сироту

 

ВО

 

жизнь

 

мальчика

 

у

нее

 

была

 

трудной.

 

Во-первых.

 

ОН

чувствовал

 

более

 

теплое

 

отношение

Вакеркнноии

 

к

 

своему

 

сыну

 

(Мише

Вернер).

 

Например,

 

родному

 

сыну

(кажется,

 

на

 

Масленицу)

 

.ипскали

Нгонушл

 

Пг-тг/чнцич

    

V

   

/

 

,

 

_' , ,

 

i'.m.i



у./

 

фтфрбургская

 

семья

в

 

булочку

 

«золотой»,

 

а

 

приемному

простую

 

монетку.

 

А

 

во-вторых,

Алексей

 

переживал

 

разлуку

 

с

 

бра-
том

 

Михаилом.

 

Это

 

чувство

 

про-

шло

 

через

 

всю

 

его

 

жизнь.

 

Будучи
взрослым,

 

умирая,

 

он

 

знал:

 

«Миша!
Миша!»

 

У

 

некоторых

 

наших

 

род-

ственников

 

существовало

 

мнение.

что

 

Надежда

 

Алексеевна

 

вообще
взяла

 

его

 

к

 

себе,

 

чтобы

 

он

 

помогал

учиться

 

ее

 

сыну.

Двенадцати

 

лет

 

(1899)

 

Алексей
был

 

принят

 

во

 

2-е

 

Петербургское
реальное

 

училище,

 

а

 

после

 

его

 

окон-

чания

 

(1905)

 

еще

 

год,

 

как

 

и

 

Миха-
ил,

 

занимался

 

дополнительно.

 

За-

мечу,

 

что

 

через

 

несколько

 

лет

 

в

 

то

реальное

 

училище

 

(называвшееся
гогда

 

2-е

 

Пст|юградское)

 

поступил

будущий

 

писатель,

 

автор

 

известной

Республики

 

III кид»

 

-

 

Алексей
Иванович

 

Пантелеев''.

 

Алексей

 

же

Гаккель

 

жил

 

у

 

Н.

 

А.

 

Бакеркииой

 

до

окончательного

 

завершения

 

заня-

тий

 

в

 

реаЯЬНОМ

 

училище.

Жизнь

 

братьев

 

после

 

окончания

реальных

 

училищ

В

 

Петербурге

 

братья

 

стали

жить

 

вместе,

 

самостоятельно,

 

пе-

риодически

 

подрабатывая.

 

Были
очень

 

Дружны,

 

ИХ

 

ТЭК

 

И

 

называли

везде

 

-

 

«братья».

 

Одновременно
(1909)

 

они

 

стали

 

студентами

 

ву-

зов:

 

Алексей

 

-

 

Института

 

путей

сообщения,

 

Михаил

 

-

 

Технологи-
ческого

 

института

 

(механическо-
го

 

отделения).

Когда

 

началась

 

Первая

 

миро-

вая

 

война,

 

братья,

 

как

 

и

 

многие

другие

 

молодые

 

люди,

 

ушли

 

на

фрОНТ

 

«ВОЛЫЮОПреДе.ТЯЮЩИМИ-

СЯ».

 

Каждый

 

из

 

них

 

подал

 

в

 

свой

институт

 

(сентябрь

 

1914

 

г.)

 

«про-

шение

 

о

 

временном

 

отчислении»6.

Первоначально

 

они

 

были

 

кур-

сантами

 

учебно-автомобильной
роты,

 

а

 

на

 

фронте

 

-

 

водителями

броневиков

 

одного

 

подразделения.

За

 

активное

 

участие

 

в

 

боевых

 

опе-

рациях

 

ПОЛУЧИЛИ

 

ПО

 

Георгиевско-
му

 

кресту.

 

С

 

войны

 

вернулись

 

Вес-

нин

 

1918

 

года.

Сразу

 

пришлось

 

думать

 

преж-

де

 

всего

 

о

 

заработках

 

на

 

жизнь.

Михаил

 

Адольфович,

 

например,

поступил

 

на

 

завод

 

«Эриксон»,

 

где

был

 

назначен

 

помощником

 

заведу-

ющего

 

(полное

 

название:

 

«Автомо-
бильные

 

мастерские

 

и

 

завод

А.

 

Л.

 

Эриксон»)-

 

Алексей

 

Адольфо-
вич

 

стал

 

работать

 

счетчиком

 

на

Михаил

 

Гаккель

 

-

 

студент

Санкт-Петербургского
технологического

 

института

(примерно

 

1913

 

г.)

2-м

 

Государственном

 

ипподроме.

 

В
этом

 

же.

 

1918

 

году

 

он

 

женился

 

на

 

Ли-
дии

 

Николаевне

 

Балер.

 

Она

 

окон-

чила

 

Петербургский

 

женский

 

педа-

гогический

 

институт

 

(1907)

 

и

 

всю

жизнь

 

преподавала

 

математику.

Некоторое

 

время

 

Михаил

 

ЖИЛ

в

 

семье

 

молодоженов,

 

был

 

очень

дружен

 

С

 

новыми

 

родственниками

(родителями

 

ЛИДИИ

 

Николаевны).
Женился

 

он

 

позже

 

(1925).

Братья

 

вновь

 

стали

 

студента-

ми,

 

по

 

времена

 

изменились

 

-

 

про-

изошла

 

Октябрьская

 

революция.

При

 

«восстановлении»

 

были

 

неко-

торые

 

осложнения

 

из-за

 

«непроле-

тарского»

 

происхождения.

 

Алек-
сей

 

Адольфович

 

вынужден

 

был
подать

 

заявление

 

об

 

освобожде-
нии

 

от

 

платы

 

за

 

обучение

 

(«скуд-
ный»

 

заработок

 

и

 

семейное

 

поло-

жение

 

-

 

росла

 

дочь).
Дипломное

 

проектирование

 

он

готовил

 

под

 

руководством

 

профес-

сора

 

Г.

 

П.

 

Псредерия7 .

 

Комиссия
при

 

защите

 

высоко

 

оценила

 

проект

и

 

рекомендовала

 

его

 

к

 

внедрению.

Впоследствии

 

работа

 

Алексея
Адольфовича

 

была

 

тесно

 

связана

 

с

деятельностью

 

своего

 

учителя.

Будучи

 

студентом.

 

Михаил
Адольфович

 

являлся

 

членом

 

Пре-

зидиума

 

Технологического

 

ннсти-

гута

 

(1921-1923).
Высшие

 

учебные

 

заведения

братья

 

окончили

 

одновременно

(1923).

 

Алексей

 

получил

 

диплом

инженера-мостостроителя,

 

Миха-
ил

 

инженера-технолога

 

по

 

холод-

ной

 

обработке

 

металлов.

История

 
Петербурга

   
М

 
I

 
(33)

 
3005

Инженерная

 

деятельность

братьев

После

 

окончания

 

института

Алексей

 

Адольфович

 

работал

 

от

Ленинградского

 

управления

 

стро-

ительством.

Алексей

 

Адольфович

 

с

 

женой

и

 

дочерьми.

 

т930-е

 

гг.

Его

 

самостоятельная

 

карьера

началась

 

в

 

г.

 

Острове

 

Псковской
области

 

с

 

капитального

 

ремонта

подвесного

 

моста.

 

Мост

 

был

 

пост-

роен

 

почти

 

100

 

лет

 

назад

 

(середина

XIX

 

века).

 

Разрушили

 

его

 

Граждан-
ская

 

война

 

и

 

бурное

 

половодье

 

1924
года.

 

На

 

восстановительных

 

рабо-

тах

 

трудились

 

около

 

150

 

человек

под

 

руководством

 

А.

 

А.

 

Гаккеля*.
В

 

1925-1926

 

годах

 

остатки

 

со-

оружения

 

были

 

разобраны

 

и

 

полно-

стью

 

перестроены.

 

Мнопие

 

деревян-

ные

 

формы

 

были

 

заменены

 

желез-

ными.

 

Сохранен

 

был

 

ЛИШЬ

 

внешний

вид.

 

Мост

 

устоял

 

в

 

Отечественную

войну

 

п

 

долго

 

еще

 

существовал

 

как

достопримечательность

 

города

 

-

двухпролетный

 

цепной

 

пешеход-

ный

 

переход

 

через

 

реку

 

Великую.
Когда

 

возникла

 

проблема

 

стро-

ительства

 

нового

 

моста

 

в

 

Вологде,
обратились

 

к

 

известном)

 

ученому-

мосгостроителю

 

Г.

 

П.

 

Передерию.
Он

 

предложил

 

взять

 

за

 

основу

дипломный

 

проект

 

А.

 

А.

 

Гаккеля

(трехпролетный

 

с

 

железобетон-
ным

 

пролетным

 

строением

 

на

 

ка-

менных

 

опорах).

 

По

 

рекомендации

Г.

 

П.

 

Передерия

 

начальником

 

стро-

ительства

 

был

 

приглашен

 

автор

исходного

 

проекта.

 

Построен

 

был

мост

 

за

 

2.5

 

года.

 

Этого

 

удалось

 

до-



№етербургская

 

семья

стичь

 

благодаря

 

рациональной

организации

 

труда,

 

предложенной
А.

 

А.

 

Иаккелем.
18

 

марта

 

1931

 

года

 

был

 

торже-

ственно

 

открыт

 

трехиролетный
мост

 

с

 

железобетонным

 

пролетным

строением

 

на

 

каменных

 

опорах;

средний

 

судоходный

 

пролет

 

-

арочный".

 

Под

 

руководством

 

Алек-
сея

 

Адольфовича

 

были

 

построены

и

 

другие

 

мосты.

 

Восторженный

отзыв

 

о

 

талантливом

 

ииженере-

мостостроителе

 

опубликовала
Светлана

 

Глуппна10.

Послевузовская

 

работа

 

Михаи-

ла

 

Адольфовича

 

началась

 

на

 

заводе

«Электрик»,

 

где

 

получил

 

место

 

за-

ведующего

 

бюро

 

рационализации

Здесь

 

он

 

познакомился

 

со

 

сво-

ей

 

будущей

 

женой

 

Марией

 

Львов-

ной

 

Леба

 

(впоследствии

 

-

 

нашей

мамой).

 

Она

 

служила

 

на

 

телефон-
ной

 

станции.

Работая

 

на

 

ленинградских

 

пред-

приятиях,

 

отец

 

занимал

 

разные

 

ин-

женерные

 

должности.

 

Так,

 

на

 

Ме-
ханическом

 

заводе

 

металлотреста

он

 

выполнял

 

обязанности

 

техни-

ческого

 

директора

 

(это

 

скорее

 

-

главный

 

инженер).

 

Ироектно-тех-
нологический

 

институт,

 

тесно

 

свя-

занный

 

с

 

заводами

 

(например, с

Ленинградским

 

металлическим

 

за-

водом),

 

поручил

 

ему

 

руководство

планово-производственным

 

отде-

лом.

 

Всего

 

проработал

 

Михаил
Адольфович

 

на

 

предприятиях

 

Пет-

рограда-Ленинграда

 

более

 

20

 

лет.

Перерыв

 

образовался

 

лишь

 

из-за

командировки

 

в

 

Нижний

 

Новго-

род

 

на

 

строительство

 

автозавода.

В

 

конце

 

20-х

 

годов

 

XX

 

столе-

тия

 

наша

 

страна

 

испытывала

 

ост-

рую

 

потребность

 

в

 

автомобилях,
как

 

легковых,

 

так

 

и

 

грузовых.

 

В

марте

 

1929

 

года

 

правительство

приняло

 

решение

 

о

 

строительстве

крупного

 

автомобильного

 

завода.

Прежде

 

всего

 

решатся

 

вопрос

 

о

 

его

местонахождении.

 

Наиболее

 

удач-

ным

 

был

 

признан

 

пустынный

 

ле-

вый

 

берег

 

Оки,

 

недалеко

 

от

 

Ниж-
него

 

Новгорода

 

(район

 

старой

 

де-

ревни

 

Монастырки).

Сразу

 

же

 

возникло

 

множество

проблем:

 

отсутствие

 

опыта

 

автомо-

билестроения,

 

нехватка

 

высоко-

квалифицированных

 

инженеров,

наличие

 

огромного

 

числа

 

рабочих.
Выло

 

заключено

 

соглашение

 

с

 

аме-

риканской

 

автомобильной

 

компа-

нией

 

«Форд»

 

о

 

технической

 

помо-

щи

 

в

 

налаживании

 

производства.

Выявлялись

 

квалифицирован-
ные

 

специалисты

 

страны,

 

вербова-
лись

 

рабочие

 

из

 

разных

 

областей,
завозили

 

лес.

 

стройматериалы.
Около

 

Монастырки

 

началось

 

со-

оружение

 

.'50

 

четырехэтажных

 

до-

мов.

 

Второго

 

мая

 

1930

 

года

 

состоя-

лась

 

торжественная

 

закладка

 

заво-

да,

 

ставшего

 

впоследствии

 

одним

из

 

крупнейших

 

предприятий

 

авто-

мобильной

 

промышленности11 .

ВСНХ

 

СССР

 

приказом

 

от

14

 

мая

 

1931

 

года

 

командировал

М.

 

А.

 

Гаккеля

 

на

 

строительство

 

это-

го

 

завода.

 

Там

 

он

 

был

 

назначен

 

на

должность

 

главного

 

технолога.

Условия

 

проживания

 

были
вполне

 

приличные

 

(как

 

и

 

у

 

амери-

канских

 

специалистов):

 

простор-

ная

 

квартира

 

в

 

новом

 

доме,

 

слу-

жебная

 

машина,

 

специальный

 

про-

дуктовый

 

паек.

 

Правда,

 

мама

 

рас-

сказывала,

 

что

 

выдавали

 

преиму-

щественно

 

муку,

 

почти

 

отсутство-

вали

 

овощи

 

и

 

молоко.

1

 

января

 

1932

 

года

 

автозавод

«вступил

 

в

 

строй»

 

действующих
предприятий.

25

 

января

 

того

 

же

 

года

 

удалось

выпустить

 

первый

 

грузовик,

 

а

 

в

декабре

 

началось

 

производство

легковых

 

автомобилей1

 

-'.
Известно,

 

что

 

Нижнему

 

Нов-
городу

 

в

 

1932

 

году

 

присвоено

 

имя

уроженца

 

города

 

-

 

писателя

 

Мак-
сима

 

Горького.

 

С

 

этого

 

времени

 

за-

вод

 

ста.т

 

называться

 

Горьковским.

Когда

 

был

 

освоен

 

и

 

налажен

выпуск

 

автомашин,

 

папина

 

коман-

дировка

 

закончилась

 

(25

 

сентября
1934

 

года).

 

Семья

 

вернулась

 

в

 

Ле-

нинград.

Михаил

 

Адольфович

 

-

глава

 

многодетной

 

семьи

Перед

 

войной,

 

по

 

рассказам

мамы,

 

родители

 

испытывали

 

мате-

риальные

 

затруднения

 

(росли

 

уже

пять

 

детей),

 

помы

 

этого

 

не

 

чувство-

вали

 

Семья

 

была

 

дружная,

 

в

 

доме

царила

 

атмосфера

 

тепла,

 

взаимо-

понимания.

Несмотря

 

на

 

занятость,

 

отец

мною

 

внимания

 

уделял

 

детям,

 

ин-

тересовался

 

всеми

 

сторонами

 

ре-

бячьей

 

жизни.

 

Он

 

постоянно

 

нам

читал,

 

но

 

только

 

классику

 

(по-

мнится

 

Пушкин.

 

Жуковский).

 

Сам

очень

 

любил

 

поэта

 

А.

 

Н.

 

Апухтина.
Правда,

 

его

 

мечта

 

научить

 

нас

 

не-

мецкому

 

языку,

 

который

 

он

 

знал

 

в

совершенстве

 

с

 

детства,

 

не

 

осуще-

ствилась:

 

запретила

 

мама,

 

боясь,
что

 

это

 

опасно.

 

Ежегодно

 

к

 

Ново-

му

 

году

 

и

 

дню

 

рождения

 

старшего

брата

 

Сережи

 

(26

 

декабря)

 

мы

 

го-

товили

 

с

 

папой

 

сценки-спектакли:

«Стрекоза

 

и

 

Муравей»,

 

«Демьяно-
ва

 

уха»,

 

«Мужичок

 

с

 

ноготок»

 

и

другие.

 

Особенно

 

нравился

 

«зри

гелям»

 

наш

 

спектакль

 

«Мужичок

с

 

ноготок».

 

Папа

 

изображал

 

ло-

шадь:

 

вместо

 

гривы

 

-

 

мочалка,

вместо

 

оглоблей

 

-

 

лыжные

 

палки

и

 

т.

 

д.

 

Мамины

 

сестры

 

и

 

другие

родственники

 

хохотали,

 

как

 

дет

 

и

По

 

выходным

 

дням

 

мы

 

обычно
«покидали»

 

дом:

 

то

 

выезжали

 

за

город

 

(Озерки,

 

Лисий

 

Нос),

 

то

ходили

 

в

 

кинотеатр

 

(чаще

 

всего

 

-

в

 

«Родину»

 

рядом

 

с

 

нашим

 

до-

мом).

 

Стабильный

 

состав

 

нашей
компании

 

-

 

папа,

 

я,

 

средний

 

брат
Алеша.

 

Сережа

 

вечно

 

был

 

занят

своими

 

делами

 

(химические

 

опы-

иы

 

и

 

г.

 

д.).

 

а

 

сестры

 

были

 

малы.

Перед

 

войной

 

мы

 

навешали

 

На-
дежду

 

Алексеевну

 

Вакеркпиу.

 

\

которой

 

воспитывался

 

брат

 

отца

Алексей.

 

Она

 

жила

 

на

 

Кировском
проспекте

 

с

 

собачкой

 

в

 

большой
комнате

 

ОГРОМНОЙ

 

коммунальной

квартиры

 

(прежде

 

вся

 

была

 

ее).

Чтобы

 

быть

 

в

 

курсе

 

наших

школьных

 

дел,

 

папа

 

всегда

 

ходил

на

 

родительские

 

собрания,

 

был
чипом

 

родительского

 

комитета

(мы

 

трое

 

учились

 

в

 

ОДНОЙ

 

школе

на

 

Фонтанке.

 

14).

 

Старался

 

не

 

про-

пускать

 

выступления

 

«студии

 

ху-

дожественного

 

движения»,

 

где

 

я

занималась

 

(Дом

 

художественно

го

 

воспитания

 

детей

 

-

 

ДХВД

 

-

Мойка.

 

24).

 

А

 

танцевали

 

студий-

цы

 

на

 

сиенах

 

Дома

 

Красной

 

армии.

Дома

 

искусств

 

и

 

других.

Вспоминая

 

разные

 

эпизоды

Предвоенной

  

ЖИЗНИ.

  

ПОЧТИ

   

Ве.ИДе

видишь

 

отца.

 

Вот

 

он,

 

нагруженный
городскими

 

гостинцами,

 

спешит

навстречу

 

нам

 

-

 

дачникам

 

(Колту-
ииин).

 

Запомнились

 

новогодний

праздник

 

у

 

папы

 

па

 

заводе

 

(всем

детям

 

разрешили

 

перед

 

уходом

взять

 

с

 

елки

 

понравившиеся

 

иг-

рушки),

 

а

 

также

 

первомайская

 

де-

монстрация,

 

участниками

 

которой

были

 

и

 

мы.

Часто

 

ездили

 

с

 

папой

 

к

 

мами-

ной

 

сестре,

 

моей

 

крестной

 

матери.

Ольге

 

Львовне.

 

Она

 

жила

 

с

 

момен-

та

 

замужества

 

в

 

Лисьем

 

Носу,

 

про-

жила

 

там

 

более

 

60

 

лет

 

и

 

была

 

ува-

жаемым

 

человеком.

 

Уже

 

после

войны

 

здесь

 

нередко

 

шутили:

 

«Че-

46
История

 

ПетгрГиур/ии.

 

.\«

 

/

 

(2.1)

 

2<Шя



Алексей

 

и

 

Михаил

 

перед

 

войной

  

1940

 

г.

рез

 

детсадовские

 

музыкальные

 

за-

нятия

 

Ольги

 

Львониы

 

прошло

 

все

население

 

поселка».

 

Ее

 

фотогра-
фии

 

воспитателя

 

детского

 

сада-

помешены

 

и

 

книге

 

о

 

Лисьем

 

Носе".
Гуляя

 

около

 

Маркпзовой

 

лужи,

собирая

 

грибы

 

и

 

ближайшем

 

лесоч-

ке,

 

наша

 

компания

 

пела:

 

«Мы

 

опен-

ки,

 

у

 

нас

 

ноги

 

тонки...»

 

(«реперту-

ар»

 

маминого

 

детства).

 

После

 

иакой

прогулки

 

возвращались

 

к

 

любимоии
тете

 

Оле

 

и

 

слушали

 

виртуозную

игру

 

налы

 

па

 

рояле.

«Большой

 

дом».

 

Война

В

 

середине

 

.'50-х

 

годов

 

Михаи-
ла

 

Адольфовича

 

пригласили

 

в

Большой

 

дом

 

(Литейный)

 

4).

 

Раз-
говор

 

был

 

неожиданным

 

и

 

своеоб-

разным.

 

Вначале

 

задавали

 

такие

вопросы:

 

есть

 

ли

 

связь

 

с

 

заграни-

цей,

 

пишет

 

ли

 

тетка

 

из

 

Парижа.

знает

 

ли

 

о

 

ее

 

смерти?

 

Отец

 

отве-

чал

 

отрицательно.

 

Затем

 

сообщи-
ли,

 

что

 

опекунша

 

оставила

 

ему

 

ко-

лоссальное

 

наследство

 

(большие

тысячи

 

франков).

 

Папа

 

вначале

растерялся,

 

но

 

допрашивающие

помогли:

 

«Вы,

 

надеемся,

 

откаже-

тесь

 

на

 

благо

 

нашей

 

любимой

 

Ро-
дины?»

 

Он

 

ответил:

 

«Да,

 

да,

 

конеч-

но».

 

Наверное,

 

этот

 

отказ

 

спас

Михаила

 

Адольфовича

 

от

 

даль-

нейших

 

репрессии.

Алексея

 

Адольфовича

 

Боль-

ший

 

дом

 

вызвал

 

позже,

 

в

 

конце

1937

 

года.

 

«Беседа»

 

была

 

ужасной.

но

 

обычной

 

для

 

тех

 

лет

 

(выбили
зубы

 

и

 

и.

 

п.).

 

Среди

 

обвинений

было

 

и

 

такое,

 

как

 

хищение

 

государ-

ственных

 

средств.

 

Оно

 

«заключа-

лось»

 

в

 

том,

 

что

 

при

 

начале

 

нового

строительства

 

проявлялась

 

забота
0

 

рабочих:

 

строили

 

хорошие

 

бара-
ки

 

для

 

жилья,

 

прокладывали

 

мос-

тки

 

-

 

дощатые

 

настилы

 

-

 

по

 

гряз-

ным

 

улицам

 

(например,

 

в

 

Кири-
шах).

 

Алексеи

 

Адольфович

 

был
арестован

 

по

 

статье

 

58,

 

объявлен
врагом

 

народа.

 

Нам,

 

детям,

 

не

 

рас-

сказывали

 

об

 

этой

 

трагедии.

 

В

тюрьме

 

он

 

пробыл

 

2

 

года,

 

а

 

осво-

божден

 

был

 

прямо

 

во

 

время

 

судеб-
ного

 

заседания

 

и

 

направлен

 

па

 

ра-

боту

 

в

 

Вологду.

 

Из-за

 

начавшейся
войны

 

организацию,

 

где

 

он

 

служил,

эвакуировали

 

в

 

Ташкент.
Никогда

 

не

 

забыть

 

выходной

день

 

22

 

июня

 

194 1

 

года.

 

Папа

 

с

 

бра-
тьями

 

поехал

 

за

 

юрод

 

в

 

Озерки,

 

я

С

 

ПОДругоЙ

 

пошла

 

на

 

праздничные

гулянья

 

в

 

Таврический

 

сад,

 

сестры

опались

 

дома

 

с

 

мамой.

 

После

 

вы-

ступления

 

по

 

радио

 

В.

 

М.

 

Молото-
ва

 

трудно

 

было

 

представить,

 

что

 

с

нами

 

будет...
Отец

 

был

 

переведен

 

из

 

Проект-
но-технологического

 

института

 

на

завод

 

начальником

 

цеха

 

в

 

сентябре
194 1

 

года.

 

Мобилизации

 

Михаил
Адольфович

 

не

 

подлежат

 

по

 

возра-

сту

 

(ему

 

было

 

более

 

50

 

лет),

 

да

 

и

 

на

производстве

 

была

 

броня.

 

В

 

первые

числа

 

января

 

1942

 

года

 

у

 

отца

 

во

время

 

рабочего

 

дня

 

случился

 

голод-

ный

 

обморок.

 

Надо

 

сказать,

 

что

 

он

отказался

 

от

 

дополнительного

 

пай-
ка,

 

которыии

 

давали

 

руководящему

составу

 

предприятия.

 

Считал,

 

что

не

 

должен

 

нолучап,

 

больше

 

своих

рабочих.

 

Его

 

отвезли

 

в

 

больницу
Смоль

 

пинского

 

района,

 

но

 

через

несколько

 

дней

 

его

 

собирались

 

вы-

писать

 

домоии.

 

и.

 

к.

 

пало

 

лучше.

Мама

 

пришла

 

за

 

ним

 

с

 

санками.

Оказалось,

 

что

 

смерть

 

наступила

ночью

 

(13

 

января).

 

В

 

палате

 

лежал

ШКОЛЬНЫЙ

 

учитель

 

Сережи.

 

Он

 

уго-

варивал

 

маму

 

не

 

тратить

 

силы

 

на

попеки

 

мужа,

 

а

 

больше

 

думать

 

о

сыне.

 

Она

 

не

 

послушала.

 

Однако

среди

 

трупов

 

морга

 

тело

 

отца

 

не

 

на-

шла.

 

Выяснилось,

 

что

 

всех

 

умерших

ночью

 

увезли

 

на

 

кладбище

 

(или

Охтинское,

 

иди

 

Пискаревское).

 

Так
что

 

мы

 

не

 

знаем

 

место

 

захоронения

нашего

 

папы.

31

 

января

 

умер

 

от

 

голода

 

Сере-
жа.

 

Он

 

пролежал

 

мертвым

 

дома

 

2

 

не-

дели.

 

Иногда

 

мама

 

вставала,

 

смот-

рела

 

на

 

него,

 

поправляла

 

волосы»

Хоронить

 

не

 

было

 

ни

 

сил,

 

ни

средств.

 

Помогли

 

родственники.

Муж

 

маминой

 

сестры

 

Ольги
Львовны

 

-

 

Василий

 

Алексеевич

 

-

сколотил

 

гроб.

 

Пешком

 

они

 

при-

везли

 

его

 

на

 

санках

 

из

 

Лисьего
Носа

 

на

 

набережную

 

Фонтанки.
Когда

 

пришли,

 

трудно

 

было

 

по-

нять,

 

кого

 

нужно

 

хоронить.

 

Мама

лежала

 

пластом,

 

она

 

так

 

н

 

не

 

смог-

ла

 

встать.

 

Втроем,

 

две

 

мамины

 

сес-

тры

 

и

 

дядя

 

Вася,

 

пешком

 

от

 

Фон-
танки

 

до

 

Серафпмовского

 

кладби-
ща

 

отвезли

 

на

 

санках

 

гроб

 

с

 

ие.ю.м

Сережи.

 

Общими

 

усилиями

 

дос-

тали

 

буханку

 

хлеба,

 

чтобы

 

запла-

тить

 

могильщику.

 

Это

 

была

 

первая

наша

 

мои

 

ила

 

на

 

Серафимовском
кладбище

 

(до

 

этого

 

«семейным»
было

 

Смоленское).

 

Летом

 

маму

 

с

детьми

 

эвакуировали.

А

 

как

 

сложилась

 

дальнейшая
судьба

 

Алексея

 

Адольфовича?

 

Как
уже

 

отмечалось,

 

во

 

время

 

войны

 

он

оказался

 

в

 

Ташкенте.

 

Там

 

его

 

вто-

рично

 

арестовали

 

по

 

доносу

 

хозяи-

на

 

квартиры

 

(1943).

 

Супруги

 

Гак-

ксли

 

(дядя

 

Леля

 

и

 

тетя

 

Лидаша

 

-

МЫ

 

их

 

так

 

называли)

 

знати

 

иност-

ранные

 

языки.

 

Они

 

часто

 

говорили

дома

 

ПО-французски,

 

чтобы

 

его

 

не

забыть.

 

Донос

 

был

 

о

 

«немецких

шпионах».

 

Алексея

 

Адольфовича
выслали

 

в

 

Северный

 

Казахстан,

г.

 

Павлодар.

 

Здесь

 

было

 

много

ССЫЛЬНЫХ

 

немцев,

 

ингушей,

 

чечен-

цев.

 

Алексею

 

Адольфовичу

 

разре-

шили

 

работать

 

на

 

тракторном

 

заво-

де

 

в

 

отделе

 

капитального

 

строитель-

ства.

 

Вскоре

 

он

 

умер.

 

Впоследствии
его

 

жена

 

Лидия

 

Николаевна

 

кате-

Иетория

 

Петербурга

 

М

 

l

 

(23)

 

2005



XT-фтфрбургская

 

семья

иорпческ ..... кала,

 

иась

 

ои

  

хлопот

 

по

реабилитации,

 

говоря,

 

что

 

она

 

все-

гда

 

знала

 

о

 

его

 

невиновности.

Так

 

печально

 

ушли

 

ИЗ

 

жизни

дна

 

брата-инженера

 

(40-е

 

годы

\.\

 

столетия).

 

Последним

 

приста-

нищем

 

для

 

Алексея

 

Адольфовича

пал

 

ХОЛОДНЫЙ

 

Казахстан,

 

а

 

ДЛЯ

Михаила

 

Адольфовича

 

-

 

голод-

ным

 

Ленинград.

Выживание

 

семьи

 

Михаила
Адольфовича

 

после

 

войны

Окончание

 

войны

 

для

 

нас

 

-

действительно

 

•праздник

 

со

 

слеза-

ми

 

па

 

и

 

шах».

 

Блокада

 

унесла

 

бли-
жайших

 

родственников:

 

мамино-

го

 

брата

 

Михаила

 

и

 

сестру

 

Анну;
умерли

 

пана

 

И

 

браг

 

Сережа.
Жизнь

 

семьи

 

Михаила

 

Адоль-

фовича

 

была

 

крайне

 

грудной.

 

Лом.

попроепныии

 

более

 

ДВУХСОТ

 

лет

 

на-

зад

 

(Фонтанка,

 

30),

 

УСТОЯВ

 

ОТ

 

бом-
бежек

 

и

 

обстрелов,

 

оказался

 

В

ужасном

 

СОСТОЯНИИ:

 

крыша

 

проте-

кала

 

(а

 

у

 

пас

 

последний

 

этаж),
полы

 

проваливались,

 

печи

 

дыми-

ли.

 

ЗИМОЙ

 

В

 

квартире

 

замерзали.

Газ

 

отсутствовал;

 

готовили

 

на

 

при-

мусе

 

и

 

керосинке.

Мамино

 

здоровье

 

сильно

 

ио-

шаии\

 

инь

 

Она

 

часто

 

болела

 

и

 

мало

зарабатывала.

 

Еще

 

до

 

воины

 

мама

жаловалась

 

отцу,

 

ч

 

го

 

боится

 

остать-

ся

 

одна

 

С

 

детьми.

 

Пана

 

ее

 

успокаи-

ват,

 

юворя.

 

что

 

если

 

с

 

ним

 

ЧТО-НИ-

6j

 

иь

 

С

 

гуЧИТСЯ,

 

ГО

 

-<л

 

нею

 

должна

быть

 

большая

 

пенсии.

 

Нам

 

же,

 

на

четверых,

 

назначили

 

всего

 

164

 

руб-
ля.

 

Уже

 

сейчас

 

я

 

выяснила,

 

что

 

ре-

бенок

 

за

 

погибшего

 

отца

 

РЯДОВО-

ГО

 

солдата

 

-

 

получал

 

200

 

рублей.
Видимо.

 

.1.1

 

умерших

 

в

 

б

 

ИОКЯ

 

иу

 

по-

собие

 

определяли

 

но

 

какому-то

минимуму.

 

Об

 

этом

 

можно

 

судить

и

 

ПО

 

следующему

 

факту:

 

в

 

1956

 

году

одна

 

наша

 

м.таишая

 

сестра

 

получи-

ла

 

пенсию

 

в

 

323

 

рубля.

 

Наверное,
менялся

 

взгляд

 

на

 

блокадников.
Шестнадцати

 

лет

 

я

 

стала

 

стар-

шей

 

среди

 

детей,

 

пришлось

 

забыть
о

 

дневной

 

школе.

 

Вначале

 

поступи-

ла

 

В

 

техникум

 

(гам

 

платили

 

стипен-

дию)

 

на

 

специальность

 

«техник-

ГеХНОЛОИ

 

ПО

 

холодной

 

обработке
mci.li.iob-.

 

Каиатось

 

звучит

 

«кра-

сиво»

 

и

 

напоминает

 

профессию
паны.

 

Но

 

ВСКОре

 

ушла.

 

г.

 

к.

 

поняла.

что

 

это

 

мне

 

неинтересно;

 

кроме

 

топ».

.

 

ГСТВОВала

 

более

 

или

 

менее

ПрИЛНЧНая

 

одежда,

 

не

 

МОГЛИ

 

купить

рекомендуемые

 

учебные

 

материа-

лы.

 

Тогда

 

я

 

устроилась

 

ученицей
разметчицы

 

на

 

Металлический

 

за-

вод

 

(в

 

го

 

время

 

ЛМЗ

 

им.

 

Стали-

на),

 

с

 

которым

 

был

 

связан

 

до

 

ВОЙНЫ
но

 

работе

 

отец.

 

Как

 

позже

 

выясни-

лось,

 

прямо

 

на

 

заводе

 

функциони-
ровала

 

школа

 

рабочей

 

молодежи

(ее

 

впоследствии

 

окончила).
Тяжело

 

вспоминать

 

1946

 

год.

На

 

продовольственные

 

карточки

сыт

 

не

 

будешь

 

(мы

 

с

 

мамой

 

имели

-рабочие»

 

карточки,

 

сестры

 

-

 

«дет-

скис»,

 

а

 

брат

 

-

 

вначале

 

«детскую»,

а

 

с

 

14

 

лет

 

-

 

«иждивенческую»),

 

по

не

 

хватаю

 

денег,

 

чтобы

 

их

 

выку-

пить.

 

С

 

мамой

 

старались

 

но

 

воскре-

сеньям

 

подрабатывать

 

(мыть

 

иолы,

пилить

 

дрова).

 

К

 

сожалению,

 

из-за

неурожая

 

на

 

Украине

 

и

 

в

 

Других

местах

 

все

 

цены

 

на

 

продукты

 

пра-

ВИТельство

 

повысило

 

втрое.

 

Ка-
кой-то

 

руководитель

 

из

 

Смольно-
го

 

(фаМИЛИЮ

 

не

 

помню)

 

приезжал

на

 

завод

 

для

 

разъяснения

 

тяжело-

го

 

положения

 

в

 

государстве.

 

Рабо-
чих

 

и

 

служащих

 

собрали

 

в

 

огром-

ном

 

гидротурбинном

 

цехе.

 

После
сообщения

 

приезжего

 

начальника

можно

 

бы.ю

 

задавать

 

вопросы.

 

Од-
нако,

 

когда

 

работница

 

спросила,

 

как

жить

 

дальше,

 

он

 

ответил:

 

«Это

 

ваше

личное

 

дело».

Как-то

 

зимой

 

мама

 

сказала:

♦

 

Хочу

 

затопить

 

печь

 

И

 

закрыть

трубу,

 

чтобы

 

веем

 

угореть...

 

Не

могу

 

больше

 

смотреть,

 

как

 

умира-

ют

 

от

 

голода

 

мои

 

дети».

Удалось

 

очень

 

спокойно

 

и

 

уве-

ренно

 

ее

 

убедить,

 

что

 

на

 

заводе

 

обе-
щают

 

помогать

 

рабочим.

 

II

 

дей-

ствительно,

 

вскоре

 

стали

 

выдавать

го

 

мороженую

 

картошку,

 

то

 

рыбий
жир.

 

то

 

«шроты»

 

(жмыхи

 

от

 

сои).

Теперь

 

за

 

обедом

 

каждый

 

рабочий
получал

 

без

 

карточек

 

«щи

 

и

 

ово-

щи»

 

(из

 

мороженой

 

капусты

 

и

брюквы).

 

Овощи

 

были

 

из

 

подсоб-
ного

 

хозяйства

 

завода.

II

  

все-таки

 

ЛЮДИ

 

В

 

ТО

 

время

жили

 

по-разному.

 

У

 

моей

 

подруги

Иры

 

тетя

 

была

 

доцентом

 

инстнту-

и.и.

 

ей

 

полагалась

 

-литерная»

 

кар-

ГОЧКа

 

На

 

нее

 

можно

 

было

 

купить

много

 

продуктов

 

и

 

промтоваров

 

по

Государственной

 

цене.

 

Иногда

 

они

нас

 

выручали.

 

Наша

 

младшая

 

сес-

тра

 

-

 

первоклассница

 

-

 

часто

 

про-

пускала

 

школу

 

из-за

 

отсутствия

обуви.

 

Когда

 

родственница

 

подру-

ги

 

узнала

 

об

 

этом,

 

то

 

предложила

нам

 

купить

 

ПО

 

ее

 

-литеру-

 

детские

ботинки.

 

Ира

 

же

 

приходила

 

к

 

нам

всегда

 

с

 

буханкой

 

хлеба.

 

А

 

однаж-

№

ды

 

меня

 

пригласили

 

на

 

какой-то

 

их

семейный

 

праздник.

 

В

 

огромной

комнате

 

староии

 

барской

 

квартиры

па

 

большом

 

обеденном

 

столе

 

были

расставлены

 

многочисленные

 

та-

релки

 

с

 

бутербродами.

 

Тогда

 

я

 

по-

думала:

 

«Вот

 

кем

 

надо

 

быть

 

-

 

до-

центом.

 

Тогда

 

всегда

 

буди

 

много

бутербродов».
Понемногу

 

становилось

 

легче.

Во-первых,

 

Алеша,

 

окончив

 

семь

классов,

 

стал

 

курсантом

 

только

 

ч

 

го

организованного

 

Военно-морского

подготовительного

 

училища

 

(пре-
имущественно

 

для

 

сирот).

 

Учащи-
еся

 

за

 

три

 

года

 

получали

 

среднее

образование,

 

находясь

 

па

 

государ-

ственном

 

обеспечении

 

(кормили,
правда,

 

очень

 

скромно).

Во-вторых,

 

мне

 

повысили

 

на

заводе

 

разряд,

 

и

 

заработок

 

стал

больше.
По

 

этому

 

случаю

 

я

 

новела

 

сес-

тер

 

(8

 

и

 

II

 

лет)

 

в

 

коммерческий

кафетерий

 

на

 

Литейном

 

пр.,

 

около

чтицы

 

Белинского.

 

Там

 

не

 

разде-

вались,

 

ели

 

стоя

 

у

 

высоких

 

столов.

Я

 

купила

 

каждому

 

по

 

порции

 

сар-

делек

 

с

 

тушеной

 

капустой.

 

Как

 

мне

попало

 

за

 

это

 

от

 

мамы!

 

Она

 

обви-
нила

 

меня

 

в

 

том,

 

что

 

я

 

транжирю

деньги

 

и

 

порчу

 

детей.
П.

 

наконец,

 

в

 

конце

 

1947

 

года

отменили

 

продовольственные

 

кар-

точки.

Определенной

 

помощью

 

семы

было

 

и

 

поступление

 

в

 

1950

 

год\

средней

 

сестры

 

Валерии

 

в

 

ремес-

ленное

 

радиотехническое

 

училище.

Туда

 

принимали

 

после

 

7-го

 

класса.

После

 

двухлетнего

 

обучения

 

ее

 

рас-

пределили

 

на

 

завод

 

«Линотип».
Вот

 

тогда

 

мы

 

уговорили

 

мам\

уйти

 

с

 

работы

 

из-за

 

ее

 

здоровья

(незаживающие

 

трофические

 

яз-

вы

 

на

 

ноге).

 

Пенсию

 

она

 

еще

 

не

 

по-

лучала.

 

Сестра

 

по

 

вечерам

 

стала

учиться.

 

Как

 

и

 

я.

 

работая,

 

окончи-

ла

 

школу

 

рабочей

 

молодежи

 

и

 

ве-

чернее

 

отделение

 

института.

К

 

сожалению,

 

жили

 

еще

 

трудно

и

 

бедно.

 

Недаром

 

часто

 

вспомина-

ли

 

стихотворение

 

Р.

 

Бернса

 

«Чест-
ная

 

бедность»:

 

«Мы

 

хлеб

 

едим

 

и

воду

 

пьем,

 

МЫ

 

укрываемся

 

тряпь-

ем...»

 

Казалось,

 

что

 

шотландский

но. it

 

.Will

 

ВекаПИСаЛ

 

именно

 

о

 

нас

А

 

вот

 

1953

 

год

 

сиая

 

для

 

нашей

семьи

 

буквально

 

счастливым,

 

ког-

да

 

произошло

 

несколько

 

приятных

событий,

 

главные

 

на

 

них:

 

мы

 

въе-

хали

 

и

 

свой

 

капитально

 

отремон-

тированный

 

дом

 

(с

 

газом,

 

паровым

•и

 

Пяти')иИ%|)и«

 

М

 

I

 

iL'-l)/300S



еетфрбургская

 

семья

отоплением,

 

манной);

 

Алеша

 

окон-

чил

 

Первое

 

Балтийское

 

высшее

военно-морское

 

училище

 

(преоб-
разованное

 

из

 

подготовительного),

стал

 

офицером.

Алексей

 

Михайлович

 

Гакксль

Молодоии

 

лейтенант

 

в

 

21

 

год

был

 

направлен

 

на

 

Северный

 

флот
ии

 

г.

 

Полярный

 

и

 

назначен

 

коман-

диром

 

торпедной

 

группы

 

средней
подводной

 

ЛОДКИ

Как

 

только

 

началась

 

у

 

него

 

служ-

ба,

 

буквально

 

с

 

первой

 

зарплаты,

стал

 

присылать

 

нам

 

деньги.

 

Мы

 

с

мамой

 

решили

 

брать

 

из

 

них

 

только

на

 

квартплату,

 

а

 

остальные

 

исполь-

зовать

 

ДЛЯ

 

покупки

 

ему

 

вещей

 

(по-
стельного

 

белья,

 

мебели

 

и

 

т.

 

д.).

 

За

это

 

он

 

нас

 

очень

 

ругал,

 

убеждал,

 

что

хочет

 

помочь

 

нам,

 

тем

 

более

 

что

мама

 

не

 

работает.

 

Например.

 

Алеша

говорил:

 

«Я

 

не

 

допущу,

 

чтобы

 

моя

младшая

 

сестра

 

совмещала

 

работу

 

с

учебой,

 

как

 

две

 

другие.

 

Женя

 

окон-

чит

 

дневную

 

школу

 

и

 

дневной

 

вуз».

(Одно

 

время

 

обучение

 

старшекласс-

ников

 

было

 

платным.)
Так

 

и

 

вышло,

 

как

 

хотел

 

брат.

Женя

 

окончила

 

с

 

медалью

 

дневную

школу,

 

а

 

студенткой

 

получата

 

«ста-

линскую

 

стипендию».

Каждый

 

отпуск

 

брата

 

был

 

для

нас

 

праздником.

 

Он

 

проводил

 

его

обычно

 

дома.

 

Основным

 

развле-

чением

 

и

 

отвлечением

 

был

 

про-

смотр

 

балетных

 

спектаклей

 

Ки-
ровского

 

театра.

Мы

 

очень

 

переживали

 

за

 

него

 

в

связи

 

с

 

его

 

службой.

 

Он

 

же

 

никог-

да

 

не

 

раскрывал

 

ее

 

подробностей.
Алексей

 

Михайлович

 

проплавал

 

на

подводных

 

лодках

 

более

 

13

 

лет,

 

уча-

ствовал

 

во

 

многих

 

автономных

 

по-

ходах.

 

Он

 

прошел

 

путь

 

от

 

лейтенан-

та

 

до

 

капитана

 

1-го

 

ранга,

 

команди-

ра

 

боль ..... й

 

подводной

 

лодки

 

Се-

верного

 

флота.

 

Еще

 

в

 

1964

 

году

«Огонек»

 

поместил

 

очерк

 

о

 

Поляр-
ном,

 

подводниках,

 

о

 

командире

 

под-

водной

 

лодки

 

А.

 

М.

 

Гаккеле''.

С

 

1969

 

года

 

жизнь

 

брата

 

была
тесно

 

связана

 

с

 

Военно-морской

академией

 

(сейчас

 

-

 

вновь

им.

 

Н.

 

Г.

 

Кузнецова)

 

-

 

слушатель,

адъюнкт,

 

преподаватель.

Вначале

 

защитил

 

кандидатскую

диссертацию

 

(кандидат

 

военно-

морских

 

наук),

 

затем

 

-

 

докторскую.

В

 

1992

 

году

 

брату

 

было

 

присво-

ено

 

звание

 

профессора.

 

Опублико-

ванные

 

им

 

научные

 

труды

 

(более

50)

 

представляют

 

собой

 

не

 

только

учебный

 

материал

 

для

 

слушателей

академии".

 

По

 

мнению

 

специали-

стов,

 

это

 

серьезный

 

вклад

 

в

 

отече-

ственную

 

и

 

мировую

 

историю

 

во-

енно-морского

 

искусства.

 

Алексей
Михайлович

 

ЯВИЛСЯ

 

создателем

школы

 

военно-морских

 

истори-

ков,

 

занимающихся

 

исследовани-

ем

 

проблем

 

боевого

 

применения

флотов

 

иностранных

 

государств

 

в

мировых

 

и

 

локальных

 

войнах.
Краткие

 

сведения

 

об

 

А.

 

М.

 

Гаккеле
-

 

подводнике,

 

ученом

 

-

 

поместил

словарь

 

«Знаменитые

 

люди

 

Санкт-
Петербурга»17 .

Несколько

 

лет

 

назад

 

(1996)

наш

 

брат

 

скоропостижно

 

скончал-

ся

 

от

 

инфаркта.

 

Скорее

 

всего,

 

ска-

зался

 

гяжелейший

 

труд

 

подводни-

ка.

 

Похоронили

 

Алексея

 

Михай-
ловича

 

со

 

всеми

 

воинскими

 

поче-

стями

 

на

 

Аллее

 

Героев

 

Серафи-

мовского

 

кладбища.
Кто

 

жив

 

из

 

ближайших

 

род-

си пенников

 

братьев

 

Гаккелсй?

Сейчас

 

три

 

дочери

 

Михаила
Адольфовича

 

(Марина,

 

Евгения.

Валерия

 

-

 

все

 

с

 

высшим

 

образо-
ванием),

 

имея

 

детей

 

И

 

внуков,

 

жи-

вут

 

в

 

Петербурге.

 

Всего

 

у

 

Михаи-

ла

 

Адольфовича

 

6

 

внуков

 

и

9

 

правнуков.

Две

 

дочери

 

Алексея

 

Адольфо-
вича

 

(Лидия.

 

Екатерина

 

-

 

также

 

с

высшим

 

образованием)

 

имеют

 

де-

тей

 

и

 

внуков,

 

но

 

являются

 

жите-

лями

 

других

 

городов

 

(Пскова,

 

Са-
ратова).

Продолжатели

 

фамилии

 

Гак-
кель

 

-

 

это

 

два

 

взрослых

 

сына

(Алексей.

 

Кирилл)

 

и

 

два

 

малолет-

них

 

внука

 

(Дима,

 

Алеша)

 

моего

брата

 

Алексея

 

Михайловича.
Оба

 

племянника

 

-

 

Алексей

 

и

Кирилл

 

-

 

окончили

 

Ленинградс-

кое

 

высшее

 

инженерное

 

морское

училище

 

им.

 

адмирала

 

С.

 

О.

 

Ма-

карова

 

и

 

ряд

 

лет

 

ходили

 

на

 

торго-

вых

 

судах.

Алексей

 

участвовал

 

в

 

спасении

подводников

 

с

 

лодки

 

К-219.

 

А

 

про-

изошло

 

это

 

так.

 

3

 

октября

 

1986

 

года

советская

 

атомная

 

подводная

 

лод-

ка

 

потерпела

 

серьезную

 

аварию

 

у

восточного

 

побережья

 

Америки.

Она

 

вынуждена

 

была

 

всплыть

 

на

поверхность.

 

Наших

 

надводных

сил

 

поблизости

 

не

 

было,

 

но

 

Мини-
стерство

 

морского

 

флота

 

незамед-

лительно

 

направило

 

несколько

 

су-

дов

 

на

 

помощь

 

терпящим

 

бедствие.
Среди

 

них

 

был

 

контейнеровоз
«Анатолий

 

Васильев»,

 

где

 

служил

4-м

 

помощником

 

капитана

 

Алек-
сей

 

Гакксль.

 

Шлюпка

 

с

 

ним

 

забра-
ла

 

последних

 

пострадавших,

 

в

 

том

числе

 

и

 

командира

 

субмарины.
Всего

 

было

 

эвакуировано

 

1 15
человек.

 

Аварийная

 

лодка

 

могла

 

в

любую

 

минуту

 

взорваться,

 

поэто-

му

 

требовалось

 

мужество

 

и

 

выдер-

жка

 

самих

 

спасателен.

 

Шестого

октября,

 

после

 

взрыва

 

и

 

пожара,

подводная

 

лодка

 

К-219

 

затонула'".
С

 

середины

 

90-х

 

годов

 

XX

 

сте-

лет

 

ня

 

положение

 

в

 

торговом

 

фло-
те

 

резко

 

изменилось.

 

Некоторые

суда

 

были

 

проданы,

 

экипажи

 

рас-

формированы.
Многим

 

морякам

 

пришлось

искать

 

работу

 

на

 

берегу.

 

Это

 

кос-

нулось

 

и

 

Алексея

 

Гаккеля.

 

пропла-

вавшего

 

более

 

десяти

 

.w\.

 

дослу-

Алексфй

 

Михайлович

 

с

 

сыновьями

 

Алексеем

 

и

 

Кириллом

 

1982

 

г.

Истории

 

Петербурга

  

/Л

 

I
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№фтербургская

 

семья

жпвшегося

 

до

 

капитана

 

(от

 

4-го

 

по-

мощника).

 

Неоднократно

 

ходил

 

он

в

 

Австралию,

 

Африку.

 

Сингапур.
В

 

новых

 

условиях

 

Алексей

 

попро-

бовал

 

заняться

 

предприниматель-

ской

 

деятельностью.

 

Первоначаль-
но

 

была

 

создана

 

небольшая

 

фирма
по

 

продаже

 

сотовых

 

телефонов.

 

За
несколько

 

лет

 

она

 

превратилась

 

в

МНОГОПРОФИЛЬНУЮ

 

холдинговую

компанию

 

с

 

многочисленными

филиалами

 

по

 

всей

 

стране.

 

Сейчас
Алексей

 

Алексеевич

 

Гакксль

 

-

председатель

 

совета

 

директоров

этой

 

огромной

 

организации.

Заканчивая

 

повествование,

хотелось

 

бы

 

подчеркнуть,

 

ЧТО

 

не-

мецкая

 

фамилия

 

Гакксль

 

тянется

у

 

нас

 

от

 

деда

 

Адольфа,

 

затем

 

идет

отец

 

-

 

Михаил,

 

наш

 

брат

 

Алексей
с

 

сыновьями.

 

Завершает

 

эту

 

муж-

скую

 

линию

 

маленький

 

Алеша

 

-

правнук

 

Михаила

 

Адольфовича.
МОЙ

 

внучатый

 

племянник

 

-

 

уче-

ник

 

второго

 

класса

 

современной
Peterschule.

Празднование

 

юбилея

 

дочери

 

Михаила

 

Адольфовича

 

Марины
Михайловны.

 

Первый

 

ряд

 

(справа

 

налево):

 

ее

 

сестра

 

Евгения

 

Михайловна
со

 

своей

 

внучкой

 

Машей,

 

жена

 

покойного

 

брата

 

Людмила

 

Викторовна.
сама

 

Марина

 

Михайловна,

 

ее

 

сестра

 

Валерия

 

Михайловна,

 

дочь

 

Елена.
Второй

 

ряд

 

(слева

 

направо):

 

младший

 

внук

 

Коля,

 

племянник

 

Алексей.
муж

 

дочери

 

Олег,

 

племянник

 

Михаил

 

со

 

своим

 

отцом

Сергеем

 

Ивановичем,

 

старший

 

внук

 

Иван

1

 

Сведения

 

о

 

творчестве

 

балерины

 

Н.

 

А.

 

БакеркиноЯ

 

получены

 

из

 

Российского

 

государственного

 

исторического

 

архива

с

 

Английская

 

ваб.,

 

-1).
1

 

Вырубова

 

Л.

 

Фрейлина

 

ее

 

величества.

 

«Дневник»

 

и

 

воспоминание

 

Анны

 

Вырубовой.

 

М.,

 

1991.

 

Репринт

 

нал.

 

С.

 

42,

 

62.

 

68.
'

 

Волконским

 

(

   

М

   

Мин

 

воспоминания.

 

М..

 

1992.

 

Т.

 

2.

 

С.

 

355.
■Лихачев

 

Д.

 

С.

 

Воспоминания.

 

Изд.

 

2.

 

СПб,

 

1999.

 

С.

 

34.
s

 

Пантелеев

 

Л.

 

Ленька

 

Манн. кем

      

Пантелеев

 

Л.

 

Избранное.

 

Л.,

 

1978.

 

С.

 

45-46.
•

 

Материалы

 

Центрального

 

государственного

 

исторического

 

архива

 

Санкт-Петербурга

 

(Псковская.

 

18)

 

помогли

 

уточнить

рял

 

фактов

 

из

 

жизни

 

братьев

 

[аккелей

 

(за

 

1900-1918

 

гг.).
7

 

Григория

 

Петрович

 

Передерни

 

(1871-1953)

 

-

 

известный

 

ученый

 

в

 

области

 

мостостроения

 

(с

 

1943

 

г.

 

-

 

академик).

 

Он

окончил

 

н

 

Петербурге

 

Институт

 

инженеров

 

путей

 

сообщения.

 

Нол

 

его

 

руководством

 

и

 

Ленинграде

 

был

 

построен

 

мост

им.

 

Володарского

 

н

 

реконструирован

 

мост

 

им.

 

Леикти.иии.и

 

Шмидта

 

(см.:

 

БСЭ.

 

Изд.

 

3.

 

Т.

 

19.

 

С.

 

378

 

(1И22).
Пахрин

 

Ю.

 

II.

 

Острой.

 

Д..

 

1980.

 

С.

 

68.
С ..... ЛОВ

 

В,

 

Вологда:

 

Истории

 

строительства

 

Н

 

благоустройства

 

города.

 

Вологда.

 

1977.

 

С.

 

135-136.
Г

 

иунпна

 

Светлана.

 

«Октябрьский

 

мост».

 

Вологда.

 

1973.

 

в

 

Интернете

 

был

 

обнаружен

 

инирерат

 

этого

 

материала,

 

но

 

не

 

указан

пил

 

его

 

издания.

 

Среди

 

КНИГ

 

и

 

журнальных

 

статей

 

за

 

1973

 

г

 

он

 

Не

 

выявлен.

 

ВОЗМОЖНО,

 

это

 

газетный

 

очерк

 

или

 

другое

 

местное

издание.

 

Публикации

 

(.s.

 

9.

 

км.

 

оиражающпс

 

деятельность

 

А.

 

А.

 

Гакксля,

 

появились

 

почти

 

через

 

30

 

лет

 

после

 

его

 

смерти.

"

 

Горьконскнии

 

автомобильный

 

завод

 

(БСЭ.

 

Изд.

 

3.

 

Т.

 

7.

 

С.

 

143

 

(№417).
История

 

Горьковского

 

автомобильного

 

завода

 

отражена

 

в

 

ряде

 

публикаций:

 

ИЬрьковскнй

 

автомобильный

 

(50

 

лет

 

заводу).
М

 

.

 

1981.

 

303

 

с;

 

Горьковский

 

автомобильный.

 

М..

 

1964.

 

295

 

е.;

  

Груд

 

И

 

подвиг

 

историю

 

пишут.

 

(История

 

Горьковского

 

автомо-

бильного

 

завода).

 

Горький.

 

1981.

 

223

 

с.

 

и

 

др.

,J

 

Лисий

 

Нос:

 

Ист

  

очерк.

 

СПб..

 

2001.

 

С.

 

115.
"

 

Берне

 

Р.

 

Честная

 

бедность

 

//

 

Берне

 

Р.

 

Стихотворения.

 

Д..

 

1981.

 

С.

 

5-6.

15

 

Горова

 

Д.,

 

Ухтомский

 

Д.

 

Невыдуманная

 

романтика

     

Огонек.

 

1964.

 

№

 

9.

 

С.

 

13-14.
"'

 

Приводим

 

некоторые

 

груды

 

А.

 

М.

 

Гаккеля,

 

изданные

 

Военно-морской

 

академией:

 

Развитие

 

флотов

 

и

 

военно-морского

искусства

 

капиталистических

 

государств

 

между

 

Первой

 

и

 

Второй

 

мировыми

 

войнами.

 

Л.,

 

1990.

 

200

 

с;

 

Уничтожение

 

сил

 

ф
Противника

 

в

 

море

 

н

 

базах

 

во

 

Второй

 

мировой

 

войне—

 

СПб..

 

1992.

 

132

 

с:

 

Совместные

 

действия

 

армии

 

и

 

флота

 

во

 

Второй

 

мироноии

ВОЙНе_

 

Л,

 

1993.

 

95

 

с:

 

Военно-морское

 

ИСКУССТВО

 

ОСНОВНЫХ

 

иностранных

 

государств

 

и

 

действиях

 

ПО

 

нарушению

 

океанских

 

И

МОрСКНХ

 

коммуникации

 

ВО

 

Второй

 

МИрОВОЙ

 

нойнс.

 

СПб..

 

1996.

 

71

 

с.

Доценко

 

В.

 

Д.,

 

Миронов

 

В.

 

Ф.

 

Знаменитые

 

люди

 

Санкт-Петербурга:

 

Биогр.

 

словарь.

 

СПб.,

 

2003.

 

С.

 

92-93.
"

 

Советская

 

стратегическая

 

подводная

 

лодка

 

Северного

 

флота

 

К-219

 

имела

 

на

 

борту

 

16

 

баллистических

 

ракет,

 

ядерны.

торпеды.

 

2

 

реактора.

 

В

 

одном

 

из

 

отсеков

 

возник

 

пожар.

 

Экипаж

 

мужественно

 

боролся

 

с

 

сто

 

последствиями.

 

Были

 

пострадавшие,

четыре

 

человека

 

погибли.

 

Особенно

 

важно

 

было

 

заглушить

 

оба

 

реактора.

 

Одни

 

из

 

них

 

иеной

 

жизни,

 

вручную,

 

заглушил

 

матрос

Сергей

 

Приминин

 

(21

 

год.).

 

Ядерная

 

катастрофа

 

была

 

предотврашена.

 

После

 

взрыва

 

ракеты

 

.юлка,

 

вынужденно

 

нарушив

 

скрыт-

ность,

 

всплыла

 

на

 

поверхность.

 

А

 

происходило

 

это

 

недалеко

 

от

 

США.

 

накануне

 

встречи

 

М.

 

С.

 

Горбачева

 

с

 

I'.

 

Рейганом

 

В

 

течение

грех

 

дней

 

вкилажем

 

субмарины,

 

а

 

затем

 

и

 

личным

 

составом

 

подошедших

 

советских

 

кораб

 

ией

 

велась

 

борьба

 

ми

 

обеспечение

 

ее

иепо .....ляемости,

 

Однако,

 

несмотря

 

на

 

нее

 

усилия,

 

подводную

 

.юлку

 

спасти

 

не

 

удалось

 

6

 

октября

 

1986

 

г.

 

и

 

11

 

чае

 

03

 

мин.

 

она

«ГОНула

 

на

 

боЛЬШОЙ

 

Шубине.

 

Подробно

 

об

 

этом

 

печальном

 

события

 

правдиво

 

рассказано

 

и

 

книге:

 

ХуХТХауэен

 

II..

 

Кур.инп

 

И

   

К
Р.

 

А

 

Враждебные

 

иолы

 

Минск.

 

1999.

 

384

 

с.

 

Упоминания

 

об

 

Алексее

 

Гаккеле:

 

е.

 

257.

 

303-304.

 

333.

 

382.

 

В

 

Америке

 

на

 

основе

«той

 

поистине

 

грагической

 

истории

 

снят

 

триллер

 

«Враждебные

 

воды»,

 

главную

 

роль

 

играет

 

шезда

 

Голливуда

 

Рутгер

 

Хауэр
В

 

пашей

 

стране

 

.этот

 

фильм

 

имеется

 

па

 

видеокассетах.

50
История

 

Петербурга.

 

М

 

1(23)

 

2005



GT°\ородской

 

фольклор

Н.

 

А.

 

Сиидааовский

Юотте,
история

гсисоя

пи

 

верить

 

петербургскому
городскому

 

фольклору,

 

то

 

легенда

о

 

пим,

 

что

 

когда-нибудь

 

в

 

будущем

на

 

тонких

 

берегах

 

Невы

 

возникнет

столичный

 

город,

 

появилась

 

среди

аборигенов

 

Приневского

 

края

 

еще

в

 

I

 

веке

 

христианской

 

лры.

 

Она

 

свя-

зана

 

с

 

именем

 

ОДНОГО

 

из

 

первых

 

и

любимых

 

учеников

 

Христа

 

-

 

апос-

тола

 

Андрея,

 

который,

 

согласно

евангельскому

 

мифу,

 

проповедовал

христианство

 

в

 

скифских

 

землях

 

и

на

 

территории

 

будущего

 

русского

государства.

 

Вот

 

как

 

эта

 

легенда

излагается

 

в

 

анонимном

 

произведе-

нии

 

ХУШ

 

века

 

«О

 

зачатии

 

и

 

зда-

нии

 

царствующего

 

ирада

 

Санкт-Пе-

тербурга»:

 

«По

 

вознесении

 

Господ-
нем

 

на

 

небеса,

 

апостол

 

Христов
святыии

 

Андреии

 

Первозванный

 

на

пустых

 

Киевских

 

горах,

 

где

 

ныне

град

 

Киев,

 

водрузил

 

снятый

 

крест

и

 

предвозвестил

 

о

 

здании

 

града

Киева

 

и

 

о

 

благочестии,

 

а

 

но

пришествии

 

и

 

великий

 

Славенск
(Новгород.

 

-

 

Авт.),

 

от

 

великого

Славенска

 

святый

 

апостол,

 

следуя

к

 

стране

 

Санктпетсрбургской,

 

от-

пил

 

около

 

60

 

верст

 

<...>

 

водрузил

жезл

 

свой

 

в

 

Друзино

 

(Грузино.

 

-

Авт.).

 

<...>

 

От

 

Друзина

 

снятый

 

апо-

стол

 

Христов

 

Андрей

 

Первозван-

ный

 

имел

 

шествие

 

рекою

 

Волхо-
вом

 

и

 

озером

 

Невом

 

п

 

рекою

 

Не-
вою

 

сквозь

 

места

 

царствующего

фала

 

Санктпетербурга

 

в

 

Варяжс-
кое

 

море,

 

и

 

В

 

шествие

 

оные-

 

места,

где

 

царствующий

 

фал

 

Санктпетер-
бург,

 

не

 

бел

 

благословении

 

его

 

апо-

стольского,

 

были.

 

Ибо

 

<.„>

 

издрев-

ле

 

на

 

оных

 

местах

 

многажды

 

ВИДИ-

МО

 

было

 

света

 

сияние-.

 

Согласно
некоторым

 

легендам,

 

апостол

 

Анд-

рей

 

добрался

 

до

 

самого

 

Валаама

 

и

гам

 

на

 

берегу

 

озера

 

якобы

 

водрузил

еще

 

один

 

крест

 

-

 

каменный.
Этот

 

мистический

 

сюжет

 

че-

рез

 

много

 

веков

 

получил

 

неожи-

данное

 

продолжение.

 

Легенды

 

ко-

ренных

 

жителей

 

Прпнсииья

 

утвер-

ждают,

 

что

 

в

 

год

 

начала

 

Северной
войны,

 

а

 

:>то

 

икччти

 

.шип.

 

да

 

три

 

года

до

 

основания

 

Петербурга,

 

«чудес-

ный

 

сист.

 

издревле

 

пи

 

раиииипй

 

над

островами

 

невской

 

дельты,

 

нео-

быкновенно

 

усилился».

В

 

сказочном

 

созидании

 

Петер-
бурга

 

роль

 

одного

 

из

 

двенадцати

апостолов,

 

якобы

 

благословившего
место

 

будущего

 

города,

 

велика.

 

Не
случайно,

 

по

 

легенде,

 

Петр

 

Великий
обнаруживает-таки

 

мощи

 

святого

Андрея

 

Первозванного,

 

хотя,

 

со-

гласно

 

христианской

 

традиции,

«муж

 

сильный

 

святой

 

Андрей»

 

му-

ченически

 

кончил

 

свою

 

жизнь

 

в

греческом

 

городе

 

Наиры.

 

где

 

был
распят

 

на

 

кресте,

 

имевшем

 

форму
«X».

 

Впоследствии

 

этот

 

так

 

назы-

ваемый

 

андреевский

 

крест

 

стал

 

эле-

ментом

 

флага

 

военно-морских

 

сил

России,

 

который

 

представляет

 

со-

бой

 

прямоугольное

 

белое

 

полотни-

ще-

 

с

 

диагональным

 

голубым

 

крес-

том.

 

Флаг

 

был

 

учрежден

 

Петром

 

I
еще

 

до

 

основания

 

Петербурга,

 

в

1(599

 

году,

 

однако

 

ж

 

и

 

нет

 

легенда,

 

что

идея

 

такого

 

флага

 

возникла

 

у

 

Пет-
ра

 

уже

 

в

 

петербургский

 

период

 

ис-

тории

 

России.

 

Будто

 

бы

 

однажды,

мучительно

 

размышляя

 

о

 

внешнем

виде

 

и

 

форме

 

первого

 

русского

 

во-

енно-морского

 

флага,

 

Петр

 

случай-
но

 

взглянул

 

в

 

окно

 

своего

 

Домика,
что

 

на

 

Петербургской

 

стороне,

 

и

 

за-

мер

 

от

 

неожиданности.

 

На

 

светлых

вымощенных

 

плитах

 

двора

 

отпеча-

талась

 

четкая

 

тень

 

оконного

 

перепле-

та.

 

Похоже,

 

именно

 

об

 

этом

 

и

 

думал

часами

 

император.

 

Он

 

тут

 

же

 

схва-

тил

 

лист

 

бумаги

 

и

 

набросал

 

эскиз.

Так.

 

если

 

верить

 

легенде,

 

и

 

зароди-

лась

 

первая

 

мысль

 

о

 

косом,

 

андреев-

ском,

 

кресте

 

на

 

белом

 

полотнище.

II

 

настоящее

 

время

 

в

 

Петербур-
ге

 

рассматривается

 

проект

 

уста-

новки

 

памятника

 

Андрею

 

Перво-

званному

 

работы

 

петербургского

скульптора

 

Альберта

 

Маркина.

 

По
его

 

предложению

 

скульптура

 

дол-

жна

 

быть

 

установлена

 

на

 

Москов-

ском

 

шоссе.

 

Именно

 

там.

 

по

 

преда-

НИЮ,

 

ПРОХОДИЛ

 

Путь

 

Андрея.
Территория,

 

по

 

которой

 

шел,

проповедуя

 

христианство,

 

Андрей
Первозванный,

 

была

 

хорошо

 

изве-

стна

 

как

 

Ингерман.таидня.

 

Это

 

одно

из

 

названий

 

древней

 

земли,

 

распо-

ложенной

 

ПО

 

берегам

 

Невы

 

и

 

в

 

юго-

западной

 

части

 

Приладожья.

 

Зем-
ли

 

эти

 

были

 

вполне

 

обжитыми

 

еще

в

 

XII

 

веке.

 

Здесь

 

обитали

 

финно-
прибалтийские

 

племена

 

нжора.

карела,

 

водь,

 

а

 

все

 

Прпневье

 

на

 

ме-

стных

 

языках

 

называлось

Inkerinmaa

 

(земля

 

Пнкерн).

 

то

 

есть

земля

 

вдоль

 

реки

 

Ижоры

 

(финс-
кое

 

-

 

Inkerejri).

 

Кстати,

 

древние

славяне

 

этот

 

край

 

так

 

и

 

называли

-

 

Ижорская

 

земля.

 

Позже,

 

когда

Ирииевьс

 

стало

 

провинцией

 

Швед-
ского

 

королевства,

 

появилось

 

на-

звание

 

Пнгерман.танд.

 

которое

широко

 

бытовало

 

в

 

первой

 

четвер-

ти

 

XVIII

 

века.

 

По

 

поводу

 

этого

шведского

 

названия

 

Приневского

края

 

существует

 

одна

 

красивая

 

ле-

генда.

 

Будто

 

бы

 

«Ingermanland»

 

-

это

 

«Земля

 

люден

 

Ингегерд»,

 

то

есть

 

«людей

 

шведской

 

принцессы

Ингегерд.

 

выданной

 

замуж

 

за

Ярослава

 

Мудрого».

 

Она-де

 

полу-

чила

 

весь

 

этот

 

край

 

в

 

качестве

 

сва-

дебного

 

подарка

 

русского

 

князя.

Если

 

верить

 

старинным

 

преда-

ниям,

 

стены

 

шведской

 

крепости

Ниеншанц.

 

что

 

находилась

 

на

 

тер-

ритории

 

современного

 

Петербур-
га,

 

были

 

выкрашены

 

в

 

красный

цвет.

 

Это

 

один

 

из

 

цветов

 

трехцвет-

ного

 

национального

 

флага

 

ингер-

манландцев,

 

символика

 

которого

означает:

 

желтое

 

поле

 

-

 

достояние,

хлеб

 

изобилие:

 

голубые

 

полосы

 

-

вода.

 

Нева,

 

озера;

 

красный

 

цвет

 

-

символический

 

образ

 

власти.

С

 

1228

 

года

 

Ингерманландией

владел

 

Великий

 

Новгород.

 

В

 

1240
году

 

шведы

 

предприняли

 

попытку

завладеть

 

Ингерманландией.
Шведским

 

войском

 

командовал

зять

 

короля

 

Эрика

 

-

 

ярл

 

Биргер.

Русскими

 

-

 

сын

 

князя

 

Ярос-
лава

 

Всеволодовича

 

Александр.
15

 

июля

 

1240

 

года

 

Александр

 

на-

нес

 

сокрушительное

 

поражение

шведам

 

в

 

Невской

 

битве,

 

как

 

по-

зднее

 

назвали

 

ее

 

историки.

 

Знаме-

нитое

 

сражение

 

произошло

 

воли-

51
Игтопия

 

Иутуищцти.

 

А-

 

/

 

<2.Ч)

 

-'«"■'<



cr°\ородской

 

фольклор

зи

 

впадения

 

В

 

Неву

 

реки

 

Пжоры.

В

 

результате

 

кровопролитного

 

боя
шведы

 

были

 

разгромлены.

 

Фольк-
лорная

 

традиции

 

придает

 

этой

 

по-

беде

 

столь

 

высокое

 

значение,

 

что

 

в

летописных

 

источниках

 

на

 

протя-

жении

 

столетий

 

даже

 

статус-

 

пред-

водителя

 

шведских

 

войск

 

неСКОЛЬ-

КО

 

раз

 

меняется

 

в

 

сторону

 

его

 

по-

вышения.

 

Если

 

в

 

ранних

 

источни-

ках

 

это

 

был

 

просто

 

«князь»,

 

то

 

в

более

 

поздних

 

яр.т

 

Бпргер,

 

а

 

за-

тем

 

и

 

сам

 

шведский

 

король.

 

Не
случайно

 

одним

 

из

 

самых

 

значи-

тельных

 

эпизодов

 

большинства
преданий

 

Об

 

ЭТОЙ

 

битве

 

считается

ранение,

 

полученное

 

шведским

полководцем

 

от

 

копья

 

самого

 

Алек-
сандра

 

Ярославпча.

 

Не

 

говоря

 

уже

о

 

том,

 

что

 

за

 

эту

 

блестящую

 

побе-
ду

 

князь

 

Александр

 

получил

 

про-

звище

 

Невский.
1

 

Иесмотря

 

на

 

очевидность

 

того

исторического

 

факта,

 

что

 

знамени-

тая

 

битва

 

произошла

 

при

 

впадении

реки

 

Пжоры

 

в

 

Неву,

 

позднее

 

преда-

ние

 

переносит

 

ее

 

гораздо

 

ниже

 

по

гечению

 

I

 

Иевы,

 

к

 

устью

 

Черной

 

реч-

ки,

 

ныне

 

Монастырки

 

-

 

туда,

 

где

I

 

Исиру

 

угодно

 

было

 

основать

 

Алек-
сандро-Невскую

 

лавру.

 

Верил

 

ли

Петр

 

I

 

в

 

предание,

 

ИЛИ

 

то

 

была

 

его

умышленная

 

ошибка?

 

Скорее

 

все-

го,

 

да.

 

Возведение

 

монастыря

 

на

предполагаемом

  

месте-

   

Невской
битвы

 

должно

 

бы. ..... родемонетри-

ровать

 

всему

 

миру

 

непрерывность

исторической

 

традиции

 

борьбы
России

 

за

 

выход

 

к

 

морю.

 

В

 

каче-

стве

 

аргументации

 

этой

 

«умышлен-

ной

 

ошибки»

 

петербургские

 

исто-

рики

 

и

 

бытописатели

 

приводят

 

ме-

стную

 

легенду

 

о

 

том.

 

что

 

еще

 

«ста-

рые

 

купцы,

 

которые

 

со

 

шведами

торговали»,

 

называли

 

Черную

 

реч-

ку

 

«Викторы»,

 

переиначивая

 

па

русский

 

лад

 

еще

 

более

 

древнее

финское

 

или

 

шведское

 

имя.

 

По

 

од-

ной

 

из

 

местных

 

легенд,

 

вдоль

 

Чер-
ной

 

речки

 

стояла

 

«деревня

 

Вихту-
дл.

 

которую

 

первоначально

 

оинсы-

вате.ти

 

местности

 

Петербурга,

 

по

слуху,

 

с

 

чего-то

 

назвали

 

Викторы,
приурочивая

 

к

 

ней

 

место

 

боя

 

Алск-
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Битва

 

дружины

 

Новгородского

 

князя

 

Александра

 

Ярославича

 

(Невского)

со

 

шведами

 

на

 

Неве

 

в

 

1240

 

г.

 

Миниатюра

 

из

 

Лицевого

 

летописного

 

свода

XVI

 

в.

сандра

 

I

 

Иевс

 

кого

 

с

 

Бнргером».

 

Уже
йотом,

 

при

 

Петре

 

Великом,

 

этому

«Викторы»

 

придали

 

его

 

высокое

латинское

 

значение

 

-

 

«Победа».
А

 

еще

 

одна

 

из

 

многочисленных

легенд

 

утверждает,

 

что

 

«Л.тсксанд

рои

 

храм»,

 

как

 

называли

 

в

 

то

 

вре-

мя

 

лавру,

 

построен

 

на

 

том

 

месте,

где

 

перед

 

сражением

 

со

 

шведами

старейшина

 

Ижорской

 

земли

 

вопи

ПеЛГуСИЙ

 

увидел

 

ВО

 

сне

 

святых

Бориса

 

и

 

Глеба,

 

которые

 

будто

 

бы
сказали

 

ему,

 

что

 

«спешат

 

на

 

по-

мощь

 

своему

 

сроднику»,

 

то

 

есть

Александру.

 

Во

 

время

 

самой

 

бит-
вы,

 

согласно

 

другой

 

старинной

 

ле-

генде,

 

произошло

 

немало

 

необъяс-
нимых

 

с

 

точки

 

зрения

 

обыкновен-
ной

 

логики

 

«чудес»,

 

которые

 

пред

станля

 

ют

 

собой

 

своеобразное

 

от-

ражение

 

конкретной

 

исторической
реальности

 

в

 

народной

 

фантазии.
Так,

 

сети

 

верить

 

летописям,

 

Алек-
сандр

 

со

 

своей

 

дружиной

 

бил

 

ипн

дов

 

на

 

левом

 

берегу

 

Ижоры.

 

Но
после

 

битвы

 

множество

 

мертвых

шведов

 

было

 

обнаружено

 

на

 

про-

тивоположном,

 

правом

 

берегу
реки,

 

что,

 

по

 

мнению

 

летописца,

 

не

могло

 

произойти

 

без

 

вмешатель-

ства

 

высших

 

небесных

 

сил.

Таким

 

образом,

 

закладка

 

мона-

стыря

 

на

 

легендарном

 

месте

 

исто-

рической

 

Невской

 

битвы,

 

по

 

за-

мыслу

 

Петра

 

I.

 

позволяла

 

Петербур-
гу

 

приобрести

 

небесного

 

покрови-

теля,

 

задолго

 

до

 

того

 

канонизиро-

ванного

 

церковью

 

-

 

Александра

Невского

 

-

 

святого,

 

ничуть

 

не

 

ме-

нее

 

значительного

 

для

 

Петербурга,
чем.

 

скажем.

 

Георгий

 

Победоносец
для

 

Москвы.

 

II

 

если

 

святой

 

Алек-

сандр

 

уступал

 

святому

 

Георгию

 

в

возрасте,

 

то

 

при

 

этом

 

обладал

 

нео-

споримым

 

преимуществом:

 

был

 

ре-

альной

 

исторической

 

личностью,

что

 

приобретало

 

неоценимое

 

значе-

ние

 

в

 

борьбе

 

с

 

противниками

 

про

водимых

 

Петром

 

реформ.
Между

 

тем

 

известно,

 

что

 

ме-

мориальный

 

храм

 

при

 

впадении

реки

 

Ижоры

 

в

 

Неву,

 

посвященный

князю

 

Александру

 

Невскому,

 

из-

давна

 

стоял

 

и

 

на

 

том

 

месте,

 

где

 

в

действительности

 

происходила

историческая

 

битва.

 

Первое

 

локу-

ментальное

 

упоминание

 

о

 

нем

 

от-

носится

 

еще

 

к

 

1576

 

году.

 

Сохрани-

лись

 

И

 

более

 

лавине,

 

известные

 

ИЗ

легенд

 

свидетельства

 

о

 

том,

 

что

 

на

ЭТОМ

 

месте

 

и

 

раньше

 

существовала

церковь.

 

Так

 

пли

 

иначе,

 

но

 

после

того,

 

как

 

лги

 

земли

 

были

 

вновь

 

от-

52
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Петербуиип.
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Александро-Невскап

 

лавра

 

при

 

Пфтрф

 

Великом.

 

Гравюра

 

1716

 

г.

носваны

 

у

 

шведов,

 

деревянная

 

цер-

ковь

 

в

 

Усть-Ижоре

 

была

 

восстанов-

лена,

 

а

 

в

 

конце

 

XVIII

 

века

 

замене-

на

 

на

 

каменную.

 

Затем

 

церковь

 

не-

сколько

 

раз

 

обновлялась

 

и

 

пере-

страивалась,

 

пока

 

в

 

результате

очередной

 

перестройки

 

1875-
1876

 

годов

 

не

 

приобрела

 

современ-

ный

 

вид.

 

В

 

1930-х

 

годах

 

храм

 

был
закрыт,

 

но

 

в

 

1988

 

году

 

вновь

 

пере-

дан

 

верующим.

В

 

XV

 

веке

 

Александр

 

Невский

был

 

канонизирован

 

Русской

 

пра-

вославной

 

церковью,

 

а

 

в

 

начале

XVIII

 

века

 

Петр

 

I

 

возвел

 

его

 

в

 

мин

небесного

 

покровителя

 

Санкт-ИИг
тербурга.

 

Петра

 

не

 

покидала

 

убеж-
денность

 

в

 

политической

 

необхо-

димости

 

объединения

 

во

 

времени

н

 

пространстве

 

двух

 

событий

 

-

победы

 

Александра

 

Невского

 

и

 

ос-

нования

 

новой

 

столицы.

В

 

августе

 

1724

 

года

 

мощи

 

свя-

того

 

Александра

 

Невского

 

с

 

боль-
шой

 

помпоии

 

были

 

перенесены

 

из

Владимира,

 

где

 

они

 

до

 

того

 

време-

ни

 

хранились,

 

в

 

Санкт-Петербург.
По

 

значению

 

это

 

событие

 

прирав-

нивалось

 

современниками

 

к

 

зак-

лючению

 

мира

 

со

 

Швецией.

 

Кара-
ван,

 

на

 

котором

 

мощи

 

доставили

 

в

Петербург,

 

царь

 

с

 

ближайшими

 

са-

новниками

 

встретил

 

у

 

Шлиссель-

бурга

 

и,

 

согласно

 

преданиям,

 

сам

стал

 

у

 

руля

 

галеры,

 

а

 

бывшие

 

с

 

ним

приближенные

 

сели

 

за

 

весла.

Воинствующий

 

атеизм

 

после-

революционных

 

лет

 

породил

 

леген-

ду

 

о

 

том,

 

что

 

на

 

самом

 

деле

 

ника-

ких

 

мощей

 

в

 

Ллександро-Невской
лавре

 

никогда

 

не

 

было.

 

Будто

 

остан-

ки

 

Александра

 

I

 

[веского

 

(если

 

толь-

ко

 

они

 

вообще

 

сохранились

 

в

 

ка-

ком-либо

 

виде,

 

наставительно

 

до-

бавляет

 

легенда)

 

сгорели

 

во

 

Влади-
мире

 

во

 

время

 

одного

 

из

 

пожаров.

Вместо

 

мощей

 

Петру

 

I

 

привезли

несколько

 

обгорелых

 

костей,

 

кото-

рые,

 

согласно

 

легендам,

 

пришлось

спешно

 

«реставрировать»,

 

чтобы
представить

 

царю

 

в

 

«надлежащем

виде».

 

По

 

Другой,

 

СТОЛЬ

 

же

 

малове-

роятной

 

легенде,

 

в

 

Колнине.

 

куда

Петр

 

специально

 

выехал

 

для

 

встре-

чи

 

мощей,

 

он

 

велел

 

вскрыть

 

раку.

Рака

 

оказалась

 

пустой.

 

Тогда

 

царь

«приказал

 

набрать

 

разных

 

костей,
что

 

валялись

 

на

 

берегу».

 

Кости

 

сло-

жили

 

в

 

раку,

 

вновь

 

погрузили

 

на

корабль

 

и

 

повезли

 

в

 

Петербург,

 

где

ИХ

 

торжественно

 

встречали

 

духо-

венство,

 

войска

 

и

 

народ.

Во

 

избежание

 

толков

 

и

 

пере-

судов

 

Петр

 

будто

 

бы

 

запер

 

гробни-
цу

 

на

 

ключ.

 

Легенда

 

зта

 

включает

фрагмент

 

старинного

 

предания,

бытовавшего

 

еще

 

среди

 

раскольни-

ков,

 

которые

 

считали

 

Петра

 

Анти-
христом,

 

а

 

Петербург

 

-

 

городом

Антихриста,

 

городом,

 

проклятым

Богом.

 

По

 

преданию.

 

Петр

 

дважды

привозил

 

мощи

 

святого

 

Алексан-

дра

 

в

 

Петербург,

 

и

 

всякий

 

раз

 

они

«не

 

хотели»

 

лежать

 

в

 

городе

 

дья-

вола

 

и

 

уходили

 

на

 

старое

 

место,

 

во

Владимир.

 

Когда

 

их

 

привезли

 

в

третий

 

раз.

 

царь

 

самолично

 

запер

раку

 

на

 

ключ,

 

а

 

ключ

 

бросил

 

в

 

воду.

Правда,

 

как

 

утверждает

 

фольклор,
не

 

обошлось

 

без

 

события,

 

о

 

кото-

ром

 

с

 

мистическим

 

страхом

 

не

один

 

год

 

говорили

 

петербуржцы.
Когда

 

Петр

 

в

 

торжественной

 

тиши-

не

 

запирал

 

раку

 

с

 

мощами

 

на

 

ключ,

то

 

услышал

 

позади

 

себя

 

негромкий
голос:

 

«Зачем

 

это

 

все?

 

Только

 

на

триста

 

лет».

 

Царь

 

резко

 

обернулся
и

 

успел

 

заметить

 

удаляющуюся

фигуру

 

в

 

черном.

Впоследствии

 

императрица

Елизавета

 

Петровна

 

приказала

 

со-

орудить

 

для

 

мощей

 

Александра

История

 

Петербурга.

 

М

 

l

 

i-'-H

 

9005

Невского

 

специальный

 

серебряный
саркофаг.

 

Эту

 

гробницу

 

весом

 

в

90

 

пудов

 

изготовили

 

мастера

 

Сест-
рорецкого

 

оружейного

 

завода.

170

 

леи

 

она

 

простояла

 

в

 

Александ-
ро-Нсвской

 

лавре.

 

Слева

 

от

 

нес

 

на-

ходилась

 

икона

 

Владимирской

 

Бо-
гоматери,

 

которая,

 

по

 

преданию,

принадлежала

 

самому

 

Александру
Невскому.

 

По

 

свидетельству

 

совре-

менников,

 

еще

 

при

 

Елизавете

 

Пет-

ровне

 

в

 

Петербурге

 

сложился

 

обы-
чай

 

класть

 

на

 

раку

 

монетку

 

«в

 

залог

того,

 

о

 

чем

 

просят

 

святого».

 

Еще

одна

 

традиция

 

стала

 

общероссийс-
кой.

 

Ежегодно

 

30

 

августа

 

по

 

старо-

му

 

стилю

 

от

 

Казанского

 

собора

 

к

Александро-Невской

 

лавре

 

совер-

шался

 

крестный

 

ход

 

в

 

память

 

пере-

несения

 

мощеии

 

святого

 

князя.

 

В

 

нем

принимали

 

участие

 

все

 

кавалеры

ордена

 

Александра

 

Невского.
В

 

1922

 

году

 

раку

 

изъяли

 

из

Александро-Невской

 

лавры

 

и

 

пе-

редали

 

в

 

Эрмитаж,

 

где

 

она

 

нахо-

дится

 

и

 

по

 

сей

 

день,

 

а

 

сами

 

мощи

 

-

в

 

Музей

 

истории

 

религии

 

и

 

атеиз-

ма

 

(Казанский

 

собор).

 

В

 

1989

 

году

мощи

 

святого

 

Александра

 

Невско-

го

 

были

 

возвращены

 

в

 

Тронцкиии
собор

 

Александро-Невской

 

лавры.

Но

 

вернемся

 

к

 

событиям

 

да-

лекого

 

XVII

 

века.

 

В

 

1610

 

году

Швеция

 

предприняла

 

очередную

попытку

 

овладеть

 

Новгородом.
Псковом

 

и

 

ириневскнми

 

землями

на

 

северо-западе

 

России.

 

Во

 

главе

шведского

 

войска

 

стоял

 

знамени-

тый

 

полководец,

 

маршал

 

Якоб
Понтус

 

Делагардн.

 

слывший

 

в

 

Ев-
ропе

 

«вечным

 

победителем

 

рус-

ских».

 

С

 

именем

 

Делагардн

 

свя-

зано

 

не

 

одно

 

старинное

 

предание.

Так.

 

говорят.

 

Красный

 

замок

 

в

Румболовском

 

парке

 

города

 

Все-
воложска

 

был

 

построен

 

неким

шведом

 

для

 

того,

 

чтобы

 

войска

могли

 

в

 

нем

 

отдохнуть

 

перед

 

пос-

ледним

 

броском

 

к

 

острову

 

Орехо-
ву

 

и

 

к

 

крепости

 

Ниеншанц.

 

а

 

в

 

слу-

чае

 

отступления

 

можно

 

было

 

бы
здесь

 

и

 

укрыться

 

от

 

преследующе-

го

 

неприятеля.

 

Другие

 

легенды

рассказывают

 

иное.

 

Будто

 

бы
Красный

 

замок

 

когда-то

 

был

 

при-

дорожной

 

лютеранской

 

киркой,

где

 

воины

 

Делагардн

 

молились

перед

 

походом

 

на

 

Орехов.
Сохранилась

 

вошедшая

 

в

 

тру-

ды

 

многих

 

историков

 

легенда

 

о

последней

 

попытке

 

шведского

 

мар-

шала

 

одолеть

 

русских

 

силой.

 

По
этой

 

легенде

 

в

 

1611

 

году

 

Делагар-



c/-o\ородской

 

фольклор

ди

 

сделал

 

привал

 

на

 

левом

 

берегу
Невы,

 

в

 

12

 

верстах

 

от

 

Шлиссель-
бурга,

 

на

 

месте,

 

которое

 

среди

 

мес-

гных

 

жителей

 

слыло

 

священным.

Оно

 

называлось

 

«урочище

 

Крас-

ные

 

Сосны».

 

Священной

 

эта

 

роща

считалась

 

еще

 

в

 

те

 

времена,

 

когда

территорию

 

населяли

 

финны.

 

Во
время

 

короткого

 

сна

 

Делагардн
видит,

 

как

 

на

 

его

 

шее

 

выросла

 

со-

сна.

 

С

 

великим

 

трудом

 

и

 

только

 

с

помощью

 

злого

 

духа

 

он

 

освободил-
ся

 

от

 

нее.

 

В

 

ужасе

 

проснувшись

 

п

истолковав

 

случившееся

 

как

 

пред-

вестие

 

близкой

 

и

 

насильственной
смерти,

 

Делагардн

 

приказал

 

под-

нять

 

воииско

 

по

 

треноге

 

и

 

в

 

ужасе

навсегда

 

покинул

 

ЭТО

 

место.

 

Боль-
ше

 

на

 

Руси

 

он

 

не

 

появлялся.

Как

 

известно,

 

военное

 

проти-

востояние

 

Швеции

 

и

 

России

 

за-

кончилось

 

в

 

1617

 

году

 

подписани-

ем

 

Столбовского

 

мирного

 

догово-

ра,

 

согласно

 

которому

 

все

 

принев-

ские

 

земли

 

ОТОШЛИ

 

к

 

Швеции.

Только

 

в

 

1700

 

году

 

Петр

 

I

 

объявил
Швеции

 

войну

 

за

 

возвращение

исконно

 

русских

 

земель

 

и

 

выход

России

 

к

 

Балтийскому

 

морю.

 

Да-
лось

 

это

 

решение

 

непросто.

 

С

 

од-

ной

 

стороны,

 

мир

 

со

 

Швецией

 

вто

время

 

был

 

жизненно

 

необходим
русскому

 

государству,

 

ослабленно-
му

 

долгим

 

периодом

 

внутренних

смут,

 

лжецарей

 

и

 

междуцарствий,
польского

 

и

 

шведского

 

нашествия,

но

 

с

 

другой

 

-

 

Россия

 

по

 

Столбовс-
кому

 

договору

 

оказалась

 

в

 

одноча-

сье

 

отрезанной

 

от

 

берегов

 

Балти-
ки,

 

столь

 

необходимых

 

для

 

сбыта
традиционных

 

русских

 

товаров

 

в

обмен

 

на

 

товары

 

заморские.

 

Рос-
сия

 

из

 

морской

 

державы

 

превра-

тилась

 

в

 

континентальную.

 

Архан-
гельск

 

в

 

силу

 

своей

 

удаленности

 

и

суровых

 

климатических

 

условий
в

 

расчет

 

не

 

принимался.

 

Шведский
король

 

Густав

 

II

 

Адольф

 

имел

 

пол-

ное

 

право

 

торжествовать.

 

«Вели
кое

 

благодеяние

 

оказал

 

Бог

 

Шве-

ции.

 

-

 

сказал

 

он

 

после

 

подписания

договора,

 

-

 

русские

 

опасные

 

сосе-

ди.

 

I

 

Ио

 

теперь

 

этот

 

враг

 

без

 

нашего

позволения

 

не

 

может

 

ни

 

одно

 

суд-

но

 

спустить

 

в

 

Балтийское

 

море,

 

в

большие

 

озера...

 

у

 

России

 

отнято

море».

 

Все

 

это,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

том,

что

 

на

 

старинных

 

шведских

 

картах

вся

 

Среднерусская

 

равнина

 

была
обозначена

 

как

 

«Швеция»,

 

напол-

няло

 

особым

 

смыслом

 

вообще

 

вся-

кое

 

шведское

 

присутствие

 

на

 

севе-

ро-западных

 

рубежах

 

России.

Хорошо

 

понимал

 

это

 

и

 

Петр.
Его

 

знаменитые

 

азовские

 

походы

и

 

война

 

с

 

Турцией

 

были

 

не

 

чем

иным,

 

как

 

ПОПЫТКОЙ

 

овладеть

 

мо-

рем.

 

I

 

Иусть

 

не

 

Балтийским,

 

так

 

Чер-
ным.

 

Хоть

 

каким-нибудь.

 

Как

 

из-

вестно,

 

азовские

 

походы

 

не

 

реши-

ли

 

этой

 

сложнейшей

 

внешнеполи-

тической

 

задачи.

 

Оставалось

 

как-

то

 

обойти

 

условия

 

Столбовского
договора.

 

Если

 

верить

 

фольклору,
Петру

 

вовсе

 

не

 

хотелось

 

воевать.

Согласно

 

одной

 

легенде,

 

прежде

чем

 

решиться

 

па

 

объявление

 

вой-
ны,

 

Петр

 

будто

 

бы

 

просил

 

шведс-

кого

 

короля

 

продать

 

ему

 

один

 

из

городов

 

на

 

Финском

 

заливе:

 

На-
рву

 

или

 

Выборг.

 

Карл

 

отказался.

Только

 

тогда

 

Петр

 

объявил

 

войну.
Сохранилась

 

историческая

 

песня,

которая

 

так

 

и

 

называется:

 

«Царь
объявляет

 

войну»:
Выкатается

 

свет

 

наш

батюшка

 

первый

 

император,

Он

 

на

 

золотой-то

 

карсте:

Ног)

 

ним

 

лошади

 

вороные.

Па

 

сакам

 

на

 

нем

 

платье

 

черно,

Платье

 

черное,

 

да

 

все

 

крученио.

Докатается

 

он

 

до

 

сенату,

Докатается

 

ко

 

крылечку

ко

 

прекрасному.

Из

 

каретушки

 

да

 

вылезает.

Во

 

присутствие

 

да

 

сам

 

заходит.
Сенаторы

 

все

 

да

 

испугались.

Из

 

рук

 

перья

 

у

 

них

 

повалились,

Из

 

очей

 

слезы

 

да

 

покатились.

Осередь

 

он

 

полу

 

становился,

Господу

 

богу

 

да

 

помолился,

На

 

ременчатый

 

стул

да

 

садился.
Он

 

берет

 

в

 

руки

 

да

 

лист

 

бумаги.
Лист

 

бумаги

 

он

 

да

 

неплохие.

Не

 

плохую

 

он

 

бумагу

 

-

 

гербовую.
Во

 

правую

 

-

 

перо

 

да

 

лебедино.
Начинает

 

писать

 

да

 

доношеиие.

Отсылает

 

доношеиие
да

 

в

 

и

 

ну

 

землю:

Желает

 

он

 

себе

 

бою,

 

да

 

драки.

0

   

неизбежности

 

войны

 

со

Швецией

 

в

 

народе

 

рассказывали

легенды.

 

В

 

уже

 

упоминавшемся

апокрифическом

 

сочинении

 

«О
зачатии

 

и

 

здании

 

царси

 

вующсго

града

 

Санкт-Петербурга»

 

расска-

зывается

 

о

 

предсказании,

 

будто

 

бы
данном

 

еще

 

в

 

1595

 

году

 

известным

«славным

 

физиком

 

и

 

математи-

ком»

 

Иоанном

 

.'Иатоцпннем:

 

-Из-

вестно

 

есть,

 

что

 

зело

 

храбрый
принц

 

придет

 

от

 

норда

 

во

 

Европе

 

и

в

 

1700

 

году

 

начнет

 

войну

 

И

 

по

 

воле

Божией

 

глубоким

 

своим

 

умом

 

п

носик

 

иипостию

 

и

 

ведением

 

полу-

чит

 

места,

 

лежащие

 

за

 

зюйд

 

и

 

вест,

под

 

власть

 

свою

 

и

 

напоследок

 

на-

речется

 

императором».

Как

 

утверждают

 

старинные

легенды

 

аборигенов

 

этого

 

края.

война

 

началась

 

за

 

обладание

 

«вол-

шебной

 

мельницей

 

Самно»,

 

кото-

рая

 

слыла

 

«источником

 

магичес-

ких

 

знаний

 

и

 

долголетия».

 

Чтобы
победить

 

шведского

 

короля.

 

Петр
сковал

 

на

 

воздухе

 

«свой

 

Град»

 

и

опустил

 

его

 

на

 

финское

 

болото,

 

а

Карл

 

XII

 

напустил

 

па

 

чудесный

 

го-

род

 

наводнение.

 

Известны

 

и

 

дру-

гие

 

старинные

 

легенды

 

о

 

«магичес-

ких

 

поединках

 

Петра

 

I

 

с

 

Карлом
XII.

 

Так,

 

в

 

одном

 

из

 

них

 

«Петр

 

тру-

бит

 

в

 

магический

 

рожок,

 

застав-

ляя

 

воды

 

Ладоги

 

поглотить

 

швед

ское

 

воинство».

1

 

Иадо

 

сказать,

 

самыми

 

фантас-
тическими

 

слухами

 

в

 

те

 

времена

полнились

 

не

 

только

 

Петербург

 

и

не

 

только

 

Россия.

 

Так,

 

в

 

Швеции

 

о

русских

 

и

 

об

 

их

 

Петербурге

 

тоже

ходили

 

невероятные

 

небылицы.

»*tmjm* ,mm '

ПДГГрИДЬг

   

^^^

 

-

дл

Первоначальный

 

вид

 

Петербурга.

 

Гравюра

 

Бодфнфра.

 

XVIII

 

в.

54
История

 

Петербурга,

 

ЛИ

 

/

 

(23)
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^F-

 

ородской

 

фольклор

Одно

 

время

 

в

 

Швеции

 

развелось

много

 

волков.

 

Они

 

так

 

обнаглели.
что

 

подходили

 

к

 

самым

 

домам

обывателей

 

и

 

наводили

 

на

 

них

 

не

только

 

обыкновенный

 

животный

страх,

 

по

 

и

 

невероятный

 

мистичес-

кий

 

ужас.

 

В

 

пароде

 

говорили,

 

что

это

 

пленные

 

шведские

 

солдаты.

которых

 

русские,

 

как

 

это

 

у

 

них

 

при-

нято,

 

оборотили

 

в

 

волков,

 

а

 

затем

ОТПУСТИЛИ,

 

чтобы

 

те

 

вернулись

 

за

душами

 

СВОИХ

 

жен

 

и

 

детей.

 

Расска-
зывали,

 

что

 

одного

 

такого

 

волка

подстелили,

 

содрали

 

шкуру,

 

а

 

под

ней...

 

обнаружили

 

рубашку,

 

кото-

рую

 

узнала

 

одна

 

шведка.

 

Она

 

буд-
то

 

бы

 

ее

 

вышила,

 

отправляя

 

своего

мужа

 

на

 

войну

 

с

 

русскими.

Война,

 

известная

 

иод

 

названи-

ем

 

Северной,

 

и

 

в

 

самом

 

деле,

 

как

это

 

якобы

 

предсказал

 

Латоциний,
началась

 

в

 

1700

 

году.

 

Но

 

успешной

для

 

русских

 

она

 

стала

 

не

 

скоро.

Только

 

12

 

октября

 

1702

 

года

 

капи-

тулировал

 

шведский

 

гарнизон

 

Но-

тебурга.

 

Этому

 

предшествовала

десятидневная

 

осада

 

и

 

жестокая

артиллерийская

 

бомбардировка

крепости.

Вот

 

легенда)

 

записанная

 

в

 

наши

дни

 

известной

 

собирательницей

фольклора

 

Н.

 

А.

 

Криннчиоп:

•

 

Долго

 

и

 

безуспешно

 

осажда-

ли

 

русские

 

войска

 

крепость

 

Оре-

шек.

 

Царь

 

Петр

 

употреблял

 

все

способы,

 

чтобы

 

поскорей

 

овладеть

твердыней.

 

<...>

 

Порешили

 

уси-

лить

 

канонаду,

 

направляя

 

орудия

преимущественно

 

в

 

один

 

пункт.

чтобы

 

разбить

 

стены

 

и

 

потом

 

в

 

об-
разовавшуюся

 

брешь

 

направить

штурмующие

 

КОЛОННЫ.

Несколько

 

дней

 

стреляли

 

бес-
прерывно.

 

Наконец.

 

С

 

батарей

 

до-

несли,

 

что

 

стена

 

разрушена.

 

Рус-

ские

 

возликовали

 

и,

 

так

 

как

 

дело

было

 

к

 

вечеру,

 

решили

 

на

 

следую-

щее-

 

утро

 

напасть

 

на

 

крепость.

Рано

 

утром

 

Петр

 

с

 

другими

военачальниками

 

поднялся

 

на

холм

 

взглянуть

 

на

 

бреши

 

и

 

был

поражен,

 

увидев,

 

что

 

разбитые

 

сте-

ны

 

стоят

 

как

 

ни

 

в

 

чем

 

не

 

бывало.
даже

 

чуть

 

понес

 

стали.

РазгневВЛСЯ

 

царь

 

ужасно

 

и

 

хо-

гел

 

было

 

всех

 

пленных

 

шведов

 

пре-

дать

 

ЛЮТОЙ

 

казни,

 

но

 

тут

 

один

 

ИЗ

них

 

выступил

 

вперед

 

и

 

вызвался

объяснить,

 

в

 

чем

 

дело.

"Ваше

 

величество,

 

-

 

сказал

 

он.

-

 

русские

 

войска

 

уже

 

не

 

раз

 

paspj

шали

 

степы

 

крепости,

 

но

 

мои

 

со-

отечественники

 

каждьий

 

раз

 

пуска-

лись

 

на

 

хитрость.

 

За

 

ночь

 

они

 

сши-

вали

 

рогожи,

 

красили

 

их

 

под

 

цвет

камня

 

и

 

закрывали

 

ими

 

проломы

в

 

стене.

 

Издали

 

казалось,

 

будто

 

и

впрямь

 

новая

 

стена

 

возведена..."
"Хорошо

 

же,

 

-

 

возразил

 

Петр,

мы

 

перехитрим

 

шведом".

Он

 

приказал

 

пленных

 

отвести

в

 

место,

 

где

 

они

 

содержались,

 

а

войскам

 

наделать

 

побольше

 

чучел

ИЗ

 

СОЛОМЫ,

 

одеть

 

их

 

в

 

солдатскую

форму

 

и

 

разместить

 

на

 

плотах.

 

Уп-
равлять!

 

и.юта.м

 

и

 

назначил

 

несколь-

ко

 

человек

 

охотников.

Незадолго

 

до

 

полудня

 

плоты

двинулись

 

по

 

Неве

 

к

 

крепости.

Шведы

 

открыли

 

адский

 

огонь.

 

Не-
сколько

 

илотов

 

было

 

разбито

 

ка-

леными

 

ядрами,

 

но

 

уцелевшие

 

под-

вигались

 

все

 

вперед

 

и

 

вперед.

 

Ужас
охватил

 

мужественный

 

гарнизон

при

 

виде

 

надвигавшихся

 

па

 

них

русских

 

солдат,

 

бесстрашно

 

иду-

щих

 

под

 

градом

 

свинца.

Плоты

 

приблизились...

 

обезу-
мевшие

 

от

 

страха

 

шведы

 

поспеши-

ли

 

вынести

 

ключи

 

и

 

сдаться

 

на

 

пол-

ную

 

волю

 

царя.

 

В

 

то

 

время

 

как

 

го-

родские

 

власти

 

ИЗЪЯВЛЯЛИ

 

русско-

му

 

государю

 

покорность,

 

на

 

крепо-

стной

 

башне

 

пробило

 

полдень.

 

Петр

снял

 

шляпу

 

и

 

перекрестился.

В

 

память

 

взятия

 

Орешка

 

с

 

ГОГО

самого

 

дня

 

и

 

до

 

сих

 

пор

 

ровно

 

в

полдень

 

производится

 

торжествен-

ный

 

звон

 

колоколов».

Есть

 

и

 

другое,

 

еще

 

более

 

геро-

ическое,

 

предание

 

о

 

штурме

 

этой
крепости.

 

Согласно

 

ему,

 

через

 

не-

сколько

 

часов

 

после

 

начала

 

штур-

ма

 

даже

 

решительный

 

и

 

бескомп-
ромиссный

 

Петр

 

засомневался

 

в

целесообразности

 

продолжения

боя.

 

Солдаты

 

гибли

 

во

 

множестве.

а

 

успеха

 

это

 

никакого

 

не

 

приноси-

ло.

 

Петр

 

послал

 

юнца

 

к

 

командую-

щему

 

Голицыну

 

с

 

требованием

 

пре-

кратить

 

осаду

 

крепости.

 

Согласно
преданию,

 

в

 

ответ

 

на

 

это

 

Михаил
Михайлович

 

ГОЛИЦЫН

 

будто

 

бы
ответил:

 

«Передай

 

государю,

 

что

отньше

 

я

 

принадлежу

 

Господу.

 

II
штурм

 

не

 

только

 

не

 

прекратил,

 

но,

как

 

рассказывают

 

легенды.

 

Голи-
цын

 

велел

 

о:

 

голкнуть

 

от

 

берега
лодки,

 

чтобы

 

солдаты

 

по

 

слабости
или

 

малодушию

 

не

 

могли

 

ими

 

вос-

пользоваться.

Шведский

 

Нотебург

 

-

 

это

 

со-

временный

 

Шлиссельбург,

 

город

на

 

левом

 

берегу

 

Невы

 

в

 

47

 

кило-

метрах

 

от

 

Петербуриа.

 

Основан

 

в

XIII

 

веке

 

новгородским

 

князем

ПетрИ

Гравюра

 

И.

 

Опенсо

Юрием

 

Даниловичем.

 

Первона-
чальная

 

деревянная

 

крепость

 

была

выстроена

 

на

 

островке,

 

заросшем

кустами

 

лесного

 

ореха,

 

и

 

потом]

получила

 

название

 

Орешек.

 

Впро-

чем,

 

в

 

старинных

 

документах

 

она

упоминается

 

под

 

разными

 

имена-

ми,

 

в

 

том

 

числе

 

-

 

Орехов

 

и

 

Орехо-

вец.

 

От

 

новгородских

 

времен

 

в

 

кре-

пости

 

сохранилась

 

легенда,

 

соглас-

но

 

которой

 

В

 

подвалах

 

Флажной

крепостной

 

башни

 

берет

 

свое

 

на-

чало

 

подводный

 

12-километровый
туннель

 

в

 

прибрежную

 

липовую

рощу.

 

Остатки

 

древних

 

пещер,

 

о

которых

 

упоминает

 

М.

 

И.

 

Пыляев.
будто

 

бы

 

в

 

старину

 

служили

 

вы-

ходами

 

из

 

этого

 

подземного

 

хода.

Вторая

 

легенда

 

связана

 

с

 

местным

праздником

 

днем

 

иконы

 

Казанс-
кой

 

Ьожисй

 

Матери.

 

Он

 

ежегодно

отмечается

 

8

 

июля.

 

Эту

 

икону

 

слу-

чайно

 

нашли

 

уже

 

после

 

1703

 

года

 

в

пене

 

шведской

 

кирки,

 

в

 

которую

шведы,

 

захватив

 

Орешек,

 

нревра-

иии.ип

 

старую

 

православную

 

цер-

ковь.

 

Легенда

 

утверждает,

 

что

 

ико-

на

 

была

 

заложена

 

в

 

стену

 

этой

 

цер-

кви

 

русскими

 

ВО

 

время

 

нашествия

в

 

Приневье

 

шведского

 

генерала

Делагардн

 

в

 

161 1

 

году.

Овладев

 

этими

 

землями,

 

шве-

ды

 

переименовали

 

Орехов

 

в

 

Но-
тебург

 

(ноте

 

-

 

«орех»,

 

бург

 

-

 

«го-

Иетория

 

Петербурга.

 

М

 

I

 

(28)
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cr°\ородской

 

фольклор

род-).

 

.'Ото

 

по

 

поводу

 

капитуляции

шведского

 

гарнизона

 

Нотебурга
Петр

 

1

 

писал:

 

«Зело

 

жесток

 

сей
орех

 

был,

 

однако,

 

слава

 

Богу,

 

щас-

т.ипво

 

разгрызен».

 

Крепость

 

была
переименована

 

в

 

Шлиссельбург,
то

 

есть

 

в

 

«ключ-город».

 

Но

 

в

 

пе-

тербургском

 

фольклоре

 

он

 

еще

надолго

 

останется

 

Орешком.

 

В

 

на-

чале

 

XIX

 

века

 

Владимир

 

Даль

 

за-

писал

 

поговорку:

 

«Орешек

 

и

 

пер-

цу

 

горчае».

 

а

 

несколько

 

позже

 

по-

является

 

ее

 

вариант:

 

«Крепость
Орешек

 

-

 

крепкий

 

орешек».

 

Как
видно,

 

первоначальное

 

новгород-

ское

 

название

 

крепости

 

оказалось

не

 

только

 

но

 

смыслу,

 

но

 

и

 

по

 

душе

ближе

 

русскому

 

человеку,

 

чем

 

не-

мецкое

 

Шлиссельбург.

 

Это

 

был
крепкий

 

купеческий

 

город,

 

харак-

теристика

 

которого

 

в

 

городском

фольклоре

 

отмечена

 

следами

 

до-

статка

 

и

 

благополучия.

 

В

 

ПОДПИСИ

к

 

известной

 

лубочной

 

картинке

«Как

 

мыши

 

кота

 

хоронили»

 

о

шлиссельбуржцах

 

говорилось

 

с

почтением:

 

«Мышь

 

шушера

 

бе-
жит

 

из

 

Шлюшена,

 

несет

 

с

 

Ладоги
сиги:

 

ешь.

 

да

 

плотно

 

сиди».

 

Хо-

роший

 

доход

 

приносил

 

городу

 

и

прорытый

 

при

 

Петре

 

I

 

Ладожс-
кий

 

канал,

 

который

 

в

 

народе

 

из-

вестен,

 

как

 

«Малая

 

Нева».

 

Петр

 

I
часто

 

посещал

 

Шлиссельбурге-

кую

 

крепость.

 

Говорят,

 

его

 

хоро-

мы,

 

или

 

«светлицы»,

 

находились

в

 

самом

 

замке

 

на

 

так

 

называемой

«башне»,

 

которая,

 

если

 

верить

фольклору,

 

именно

 

поэтому

 

и

 

на-

зывается

 

«Светличной».
В

 

1944

 

году

 

Шлиссельбург

 

был
в

 

очередной

 

раз

 

переименован.

 

На

этот

 

раз

 

в

 

рамках

 

официальной

 

го-

сударственной

 

борьбы

 

с

 

немецким

засильем

 

в

 

русской

 

топонимике

городу

 

было

 

дано

 

имя

 

Петрокре-
ПОСТЬ

 

-

 

в

 

честь

 

Петра

 

I.

 

Однако

 

те-

перь

 

уже

 

сами

 

шлиссельбуржцы,
которые

 

волею

 

судьбы

 

станови-

лись

 

«Петрокрепостными»,

 

стали

сопротивляться.

 

По

 

традиции

 

они

называли

 

свой

 

город

 

«Шлюшин».
Д.

 

С.

 

Лихачев

 

считал,

 

что

 

«Шлю-
шин»

 

произведено

 

от

 

старого

 

швед-

ского

 

«Слюссенбурх».

 

Именно

 

та-

кое

 

произношение

 

мы

 

встречаем

 

в

исторической

 

песне

 

о

 

взятии

Орешка.

 

Песня

 

любопытна

 

тем,

что,

 

согласно

 

ее

 

содержанию,

 

окон-

чательное

 

решение

 

о

 

штурме

 

кре-

пости

 

Петр

 

принял

 

не

 

по

 

совету

 

ге-

нералов,

 

но

 

после

 

обсуждения

 

с

солдатами:

7w

 

злодей-злодей,

 

ретиво

 

сердце,
Ретиво

 

сердце

 

молодецкое!
К

 

чему

 

ты

 

ныло-заныволо?
Ты

 

беду

 

мне

 

молодил/

 

предвещало.

Предвещали

 

ты,

 

а

 

не

 

сказало:

Что

 

быть

 

ли

 

мне

молодцу

 

в

 

рекрутах.

Что

 

в

 

рекрутах

 

быть

 

мне

и

 

в

 

солдатах,

А

 

в

 

солдатах

 

быть

 

мне

и

 

в

 

походе.
Что

 

под

 

славным

 

городом
под

 

Орешком,
По

 

нынешнему

 

званию

Сяюссельбургом.
Весьма

 

скоро

 

Шведы

 

догадались:
Они

 

ударили

 

тотчас

 

в

 

барабаны.
Да

 

что

 

возговорит

наш

 

батюшка

 

император:

«Ау

 

вы

 

любимые

 

мои

 

генералы!
Вы

 

придумайте

 

мне

 

думу.

прииадайте:

Еще

 

брать

 

ли

 

мне

 

/apod

 

Орешек,

Иль

 

не

 

иучше

 

иь

 

от

 

него

нам

 

отступиться?»
Что

 

возговорят

 

все

 

генералы:

«Ах

 

ты

 

наш

 

батюшка
государь-царь!

Еще

 

сила

 

нам

 

будет

 

надо:
Что

 

не

 

лучше

 

ли

 

нам

отсюда

 

отступи/ни

 

У

 

■■

Что

 

возговорит

 

надежа
государь-царь:

«Ах

 

вы

 

детушки

 

мои

 

солдаты!
Вы

 

придумайте

 

мне

 

думу.

пригадайте:
Еще

 

брать

 

ли

 

нам

город

 

Орешек?»
Что

 

не

 

ярые

 

тут

 

пчелы

зашумели,

Что

 

возговорят

российские

 

солдаты:
«Ах

 

ты

 

наш

 

батюшка
государь-царь!

Нам

 

водою

 

к

 

нему

 

плыти

 

-

не

 

доплыти.

Нам

 

сухим

 

путем

 

идти

 

-

не

 

досягнути:
А

 

что

 

брать

 

иии

 

не

 

брать

 

ли

 

-

белой

 

грудью!»
Тронулш

 

я

 

войско

 

ко

 

стене.

Полетели

 

башни

 

на

 

берег,
Отворшшсь

 

вороты

 

непродельны,
.

 

\

 

проломаны

 

из

 

пушек

 

ядрами.

Победили

 

силу

 

Шведскую,

Полонили

 

город

 

надобный.

Интересно

 

отметить,

 

что

 

во

всей

 

истории

 

двадцатилетней

 

Се-
верной

 

войпьи

 

не

 

было

 

другого

 

эпи-

зода,

 

которому

 

фольклор

 

уделил

бьи

 

столько

 

внимания,

 

как

 

штурм

Нотебурга.

 

Вот

 

еще

 

одна

 

песня.

записанная

 

почти

 

по

 

горячим

 

сле-

дам

 

в

 

середине

 

XVIII

 

века

 

извест-

ным

 

историком

 

и

 

этнографом
М.

 

Д.

 

Чулковым.

 

Тогда

 

ее

 

еще

 

впол-

не

 

могли

 

петь

 

очевидцы

 

и

 

участ-

ники

 

тех

 

героических

 

событий:

Как

 

по

 

славной

 

матушке

Неве-реке.

Подле

 

устьица

 

ее

 

широкого.

Что

 

при

 

самом

 

ли

 

истоке

быстроем.
Как

 

плавали-гуляли

три

 

легкие

 

стружка:

Па

 

первом

 

стружке

Шереметев

 

был,
На

 

другом

 

стружке

офицеры

 

сидят.
А

 

на

 

третьем

 

стружке

все

 

солдатишки,
Преображенские

 

и

 

Семеновские
По

 

реке

 

они

 

бежали
к

 

круту-красну

 

бережку.
К

 

круто-красно

 

бережку,
ко

 

С.и

 

юи

 

( с.

 

и

 

ьбурги

 

кому.

Подбирали

 

они

 

парусы

полотняные.

Что

 

того

 

ли

 

полотна

все

 

Олонецкого:
Они

 

якори

 

метали

 

все

 

булатные.
Что

 

того

 

ли

 

булата

 

сибирского.
Приставали

 

к

 

круту-красну

бережку:
Они

 

лесенки

 

метали

 

все

 

дубовые,
Вияходили

 

па

 

желты

пески

 

сыпучие.

Начинали

 

рыть

подкопы

 

глубокие.
Накатили

 

бочки

 

с

 

лютым

 

зелием.

С

 

люты-м

 

зелием

 

-

черным

 

порохом:

Станонили

 

свечки

 

воску

 

ярого:

Зажигали

 

те

 

подкопы

 

глубокие:
От

 

того

 

ли

 

красный

 

берег
взорвало,

Развалило

 

стену

 

белу

 

каменну.

Потрясло

 

всю

 

крепость

Шведскую.

Устрашило

 

храбрых
неприятелей.

В

 

Шлиссельбурге

 

долгое

 

вре-

мя

 

существовал

 

обычай:

 

каждый

день

 

ровно

 

в

 

12

 

часов

 

на

 

колоколь-

не

 

Шлиссельбургской

 

крепости

раздавался

 

колокольный

 

звон.

Так

 

сохранялась

 

память

 

о

 

взятии

Орешка,

 

которое,

 

по

 

преданию,

произошло

 

ровно

 

в

 

полдень.

До

 

1941

 

года

 

память

 

о

 

событи-
ях

 

той

 

давней

 

поры

 

сохранялась

 

в

городе

 

Кнровске.

 

В

 

XIX

 

веке

 

па

 

его

окраине

 

стараниями

 

четырех

 

бра-
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cr°\ородской

 

фольклор

тьев

 

-

 

Николая,

 

Михаила,

 

Афана-
сии

 

п

 

Никиты

 

Кирилловых

 

поза-

вещанию

 

их

 

отца,

 

мастерового

Спиридона,

 

в

 

молодости

 

лично

знавшего

 

Петра

 

I,

 

был

 

установлен

памятник

 

основателю

 

Петербурга.
К

 

сожалению,

 

памятник

 

не

 

сохра-

нился.

 

В

 

годы

 

Великой

 

Отече-

ственной

 

войны,

 

во

 

время

 

ожесто-

ченных

 

боев

 

на

 

Невском

 

пятачке,

он

 

был

 

разрушен.

 

Среди

 

местных

кителей

 

бытует

 

предание

 

о

 

том.

как

 

появился

 

памятник.

 

В

 

1702
году,

 

направляясь

 

с

 

войском

 

к

 

Но-
тебургу.

 

Петр

 

решил

 

разведать

 

об-
становку

 

и

 

для

 

этого

 

«вознамерил-

ся

 

лично

 

залезть»

 

с

 

подзорной

 

гру-

бой

 

на

 

самую

 

высокую

 

сосну.

 

Но
один

 

из

 

солдат

 

Преображенского

полка

 

опередил

 

царя,

 

и

 

сам

 

полез

на

 

дерево.

 

Откуда-то

 

грянул

 

выст-

рел

 

-

 

и

 

солдат

 

замертво

 

упал

 

на

землю.

 

По

 

случаю

 

чудесного

 

спа-

сения

 

жизни

 

государя

 

и

 

заложили

будто

 

бы

 

памятник.

Невдалеке

 

от

 

этих

 

мест,

 

вбли-
зи

 

знаменитых

 

Путиловскпх

 

ло-

мок,

 

плитняк

 

из

 

которых

 

широко

использовался

 

при

 

строительстве

Петербурга,

 

в

 

конце

 

XIX

 

века

 

еще

стояла

 

так

 

называемая

 

«Красная

сосна»,

 

под

 

которой,

 

согласно

 

дру-

гому

 

местному

 

преданию,

 

Петр

Великий

 

провел

 

последнюю

 

ночь

перед

 

«взятием

 

Нотебурга,

 

а

 

Рос-
сия

 

-

 

как

 

напыщенно

 

писал

 

жур-

нал

 

«Живописная

 

Россия»

 

-

 

пос-

леднюю

 

ночь

 

перед

 

своим

 

возвра-

щением

 

к

 

новой

 

жизни».

Память

 

о

 

Северной

 

войне

 

со-

храняется

 

и

 

в

 

фольклоре

 

совре-

менного

 

Павловска.

 

В

 

1795-
1797

 

годах

 

на

 

месте

 

первоначаль-

ного

 

дворца

 

супруги

 

наследника

престола

 

Марин

 

Федоровны

 

«Ма-
риенталь»,

 

на

 

крутом

 

берегу

 

Сла-

вянки,

 

там.

 

где

 

в

 

нес

 

впадает

 

речка

Тызва,

 

архитектор

 

Вннченцо

 

Брен-

на

 

построил

 

одно

 

пз

 

самых

 

впечат-

ляющих

 

сооружений

 

Павловска

 

-

Мариентальскую

 

крепость,

 

или

крепость

 

Бил,

 

как

 

назвал

 

ее

 

сам

 

Па-
вел.

 

Крепость

 

возведена

 

на

 

разва-

линах

 

старинного

 

шведского

 

крепо-

стного

 

сооружения,

 

иод

 

стенами

 

ко-

торого,

 

если

 

верить

 

легендам,

 

про-

изошла

 

одна

 

из

 

битв

 

русских

 

со

шведами.

 

Легенда

 

это

 

или

 

истори-

ческий

 

факт,

 

до

 

сих

 

пор

 

неизвест-

но.

 

Историки

 

говорят

 

по

 

этому

 

по-

воду

 

разное,

 

но

 

на

 

въездных

 

воро-

гах

 

крепости

 

Бип

 

в

 

свое

 

время

была

 

укреплена

 

памятная

 

доска

 

с

 

гс-

~Lv/&:

    

ИВши

            

It.
Павловск.

 

Крепость

 

«Бип»

роическим

 

мемориальным

 

тек-

стом:

 

«Вал

 

сей

 

(ктаток

 

укрепления,

сделанного

 

шведским

 

генералом

Крониортом

 

в

 

1702

 

году,

 

когда

 

он,

будучи

 

разбит

 

окольничим

 

Апрак-

синым,

 

ретировался

 

через

 

сей

 

пост

к

 

Дудоровой

 

горе».

 

Для

 

Павла

 

I

 

эточ

текст

 

имел

 

исключительно

 

важное

значение.

 

Видимо,

 

это

 

каким-то

образом

 

связывало

 

его

 

с

 

прадедом

-

 

Петром

 

Великим.

Официально

 

крепость

 

считает-

ся

 

одной

 

из

 

парковых

 

затей,

 

но

император

 

повелел

 

внести

 

ее

 

в

 

ре-

естр

 

военных

 

укреплений

 

Россий-

ской

 

империи.

 

Крепость

 

снабдили
пушками,

 

окружили

 

земляным

 

ва-

лом

 

и

 

водными

 

преградами,

 

на

ночь

 

поднимались

 

мосты

 

и

 

закры-

вались

 

ворота.

 

Круглосуточно

 

со

всей

 

строгостью

 

и

 

точностью

 

во-

енных

 

уставов

 

шла

 

гарнизонная

служба.

 

Согласно

 

одному

 

из

 

пре-

даний,

 

из

 

крепости

 

в

 

Большой

 

дво-

рец

 

вел

 

тайный

 

подземный

 

ход,

прорытый

 

еще

 

в

 

те

 

времена,

 

когда

Павел

 

был

 

всего

 

лишь

 

наследни-

ком

 

престола.

 

Может

 

быть,

 

поэто-

му

 

шутливое,

 

модное

 

в

 

паркостро-

еннн

 

XVIII

 

века

 

название

 

-Бип».

стоящее

 

в

 

одном

 

ряду

 

с

 

такими

 

на-

званиями,

 

как

 

«Крик»,

 

«Крак»

 

и

тому

 

подобными

 

выдумками

 

вла-

дельцев

 

тогдашних

 

усадебных

 

пар-

ков,

 

со

 

временем

 

в

 

сознании

 

обы-
вателей

 

трансформировалось

 

в

 

аб-
бревиатуру

 

и

 

расшифровывалось:

«Бастион

 

Императора

 

Павла».
Правда,

 

менее

 

романтически

 

на-

ел

 

роенные

 

современники

 

расшиф-

ровывали

 

аббревиатуру

 

Бип

 

ина-

че:

 

«Большая

 

Игрушка

 

Павла».

Из

 

списков

 

военно-инженер-

ного

 

ведомства

 

крепость

 

Бип

 

вы-

черкнули

 

только

 

после

 

смерти

 

им-

ператора

 

Павла

 

I.
29

 

апреля

 

1703

 

года

 

русские

войска

 

под

 

командованием

Ф.

 

М.

 

Апраксина,

 

находившиеся

на

 

левом

 

берегу

 

Невы,

 

в

 

районе

 

со-

временного

 

Смольного

 

монастыря,

начали

 

артиллерийский

 

обстрел
шведской

 

крепости

 

Ниеншанц

 

на

противоположном,

 

правом

 

берегу

реки.

 

История

 

крепости

 

началась

в

 

те

 

стародавние

 

времена,

 

когда

 

на

древнем

 

торговом

 

пути

 

«из

 

варяг

в

 

греки»

 

новгородцы

 

построили

сторожевой

 

пост,

 

вокруг

 

которого

возникло

 

поселение

 

иод

 

названи-

ем

 

Канец.

 

В

 

1300

 

году,

 

как

 

об

 

этом

свидетельствует

 

Софийская

 

лето-

пись,

 

нот

 

сторожевой

 

пост

 

захва-

тили

 

шведы

 

и

 

переименовали

 

в

Ландскрону.

 

В

 

1301

 

году

 

сын

 

Алек-
сандра

 

Невского

 

Андрей

 

отвоевал

его

 

у

 

шведов,

 

но

 

через

 

два

 

с

 

поло-

виной

 

столетия

 

шведы

 

вновь

 

воз-

вратили

 

себе

 

этот

 

важный

 

страте-

гический

 

пост.

 

Теперь

 

они

 

возве-

ли

 

здесь

 

портовыии

 

город

 

Ниен

 

и

крепость

 

для

 

его

 

зашиты

 

-

 

Ниен-
шанц.

 

К

 

началу

 

XVIII

 

века

 

крепость

представляла

 

собоии

 

пятиугольное

укрепление

 

с

 

бастионами

 

и

 

раве-

линами,

 

орудия

 

которых

 

контро-

лировали

 

всю

 

панораму

 

обоих
невских

 

берегов.

 

В

 

ночь

 

на

 

1

 

мая

История

 

Петербурга.
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cro\ородской

 

фольклор

1703

 

года

 

русские

 

войска

 

овладе-

ли

 

Ниеншанцем.

 

По

 

одной

 

из

 

ле-

генд,

 

взятию

 

крепости

 

способство-
вал

 

не

 

то

 

русский

 

лазутчик,

 

вошед-

ший

 

в

 

доверие

 

к

 

шведам,

 

не

 

то

 

не-

кий

 

швед,

 

предавший

 

своих

 

сооте-

чественников.

 

Во

 

всяком

 

случае

ворота

 

крепости,

 

едва

 

к

 

ним

 

подо-

шли

 

русские

 

солдаты,

 

неожиданно

распахнулись

 

настежь.

 

Буквально
на

 

следующий

 

день

 

Петр

 

I,

 

осмот-

рев

 

местность

 

вокруг

 

крепости,

признал

 

ее

 

непригодной

 

для

 

стро-

ительства

 

нового

 

города,

 

а

 

еще

 

че-

рез

 

несколько

 

дней

 

город,

 

назван-

ный

 

именем

 

святого

 

апостола

 

Пет-
ра,

 

бьи.и

 

заложен

 

на

 

Заячьем

 

остро-

ве

 

в

 

устье

 

Невы,

 

почти

 

при

 

самом

впадении

 

ее

 

в

 

Финский

 

залив.

Если

 

верить

 

фольклору,

 

еще

 

через

пару

 

дней

 

Петр

 

приказал

 

сравнять

I

 

Ипсншаиш

 

с

 

землей,

 

будто

 

бы

 

ска-

зав

 

при

 

этом:

 

«Чтобы

 

шведского

духа

 

тут

 

не

 

было».

 

Ныне

 

о

 

некогда

неуязвимой

 

шведской

 

крепосми

напоминает

 

бронзовый

 

мемориал,

повторяющий

 

в

 

миниатюре

 

один

из

 

бастионов

 

Нпеишанца

 

с

 

под-

линными

 

орудиями

 

того

 

времени.

Ниеншанц

 

находился

 

на

 

Малой

Охте,

 

на

 

территории

 

современного

Петрозавода.

 

Некогда

 

здесь

 

рос

древний

 

дуб.

 

который

 

Петр

 

I

 

будто
бы

 

лично

 

посадил

 

на

 

братской

 

мо-

гиле

 

воинов,

 

погибших

 

при

 

взятии

Нпеишанца.

 

Ограда

 

вокруг

 

него

была

 

сделана

 

из

 

пушек,

 

извлечен-

ных

 

со

 

дна

 

реки

 

Охты.

 

Легенда

 

эта

документального

 

подтверждения

не

 

находит.

 

Однако

 

в

 

старом

 

Петер-
бурге

 

легенде

 

настолько

 

верили,

 

что

к

 

200-летию

 

города

 

была

 

даже

 

вы-

пущена

 

юбилейная

 

почтовая

 

от-

крытка

 

с

 

изображением

 

мемори-

ального

 

дуба

 

и

 

надписью:

 

«Дуб

 

Пет-
ра

 

Великого,

 

посаженный

 

в

 

1704

году

 

на

 

Мал.

 

Охте».

 

Насколько

 

нам

известно,

 

это

 

единственное

 

изобра-
жение

 

старого

 

луба.

 

Правда,

 

многие

утверждают,

 

что

 

петровский

 

дуб

давно

 

погиб,

 

а

 

на

 

его

 

.месте

 

находит-

ся

 

дуб

 

более

 

позднего

 

происхожде-

нии,

 

да,

 

говорят,

 

и

 

надмогильного

холма

 

вообще

 

будто

 

бы

 

никогда

 

не

было.

 

Так

 

ли

 

это,

 

автор

 

не

 

знает.

Пусть

 

дуб

 

на

 

территории

 

печезнув-

шей

 

крепости

 

Ниеншанц

 

будеи

 

еще

одной

 

легендой

 

нашего

 

города.

Овеяны

 

преданиями

 

той

 

дав-

ней

 

поры

 

и

 

другие

 

районы

 

совре-

менного

 

Петербурга.

 

Принято

 

с

 

-чи-

тать,

 

что

 

топоним

 

Парголово

 

про-

исходит

 

от

 

бывшей

 

здесь

 

старин-

нон

 

деревни

 

Паркола.

 

название

которой,

 

в

 

свою

 

очередь,

 

родилось

от

 

собственного

 

финского

 

имени

Парко.

 

Между

 

тем

 

петербургская
фольклорная

 

традиция

 

считает,

что

 

название

 

это

 

связано

 

с

 

Север-
ной

 

войной

 

н

 

основателем

 

Петер-
бурга

 

Петром

 

I.

 

Как

 

известно.

 

Пар-
голововская

 

мыза

 

включала

 

в

 

себя
три

 

селения:

 

Суздальская

 

слобода.
Малая

 

Вологодская

 

слобода

 

и

Большая

 

Вологодская

 

слобода.
При

 

Петре

 

их

 

стали

 

называть

 

Пер-
вым.

 

Нгорьим

 

и

 

Третьим

 

Парголо-

вом.

 

По

 

легенде,

 

они

 

получили

свои

 

названия

 

оттого,

 

что

 

здесь

трижды

 

происходили

 

жестокие

сражения

 

со

 

шведами.

 

Бились

 

так,

что

 

ПАР

 

из

 

ГОЛОВ

 

шел.

Но

 

есть

 

еще

 

одно

 

предание.

Согласно

 

ему

 

во

 

время

 

одного

 

из

сражений

 

Петр

 

I

 

якобы

 

почувство-

вал

 

себя

 

плохо.

 

У

 

него

 

так

 

закру-

жилась

 

голова,

 

что

 

он

 

не

 

мог

 

«мыс-

лить

 

и

 

соображать».

 

Тогда

 

он

 

со-

брал

 

своих

 

военачальников

 

и

 

при-

знался:

 

«У

 

меня

 

ПАР

 

в

 

ГОЛОВЕ».
Ои

 

этих

 

слов

 

и

 

ведет-де

 

Парголо-
во

 

свое

 

непривычное

 

для

 

русского

слуха

 

название.

 

Сохранилась

 

в

 

па-

роде

 

и

 

более

 

древняя

 

легенда

 

о

 

том,

что

 

Парголово

 

будто

 

бы

 

происхо-

дит

 

от

 

финского

 

слова

 

«пергана»,

что

 

в

 

переводе

 

значит

 

«черт».

 

В
старину

 

эта

 

местность

 

была

 

покры-

та

 

густыми

 

лесами,

 

которые

 

«наво-

дили

 

на

 

жителей

 

суеверный

 

страх».

Говорили,

 

что

 

в

 

непроходимых

 

ча-

щобах

 

водятся

 

черти.

Между

 

тем.

 

несмотря

 

на

 

уси-

ленные

 

и

 

чаще

 

всего

 

безнадежные

попытки

 

найти

 

в

 

топониме

 

Парго-
лово

 

русские

 

корни,

 

мифология
этого

 

северного

 

района

 

Петербур-
га

 

устойчиво

 

сохраняет

 

следы

«иностранного»

 

присутствия.

 

Осо-
бенно

 

заметны

 

эти

 

следы

 

в

 

арсена-

ле

 

городскоии

 

фразеологии.

 

Это

 

и

насмешливое

 

прозвище:

 

«Парго-

ловский

 

иностранец»,

 

и

 

беззлоб-
ное

 

ругательство:

 

«Чухна

 

нарголов-

ская»,

 

и

 

формула

 

легкого

 

развле-

чения,

 

приятного

 

безделья:

 

«Ехать
в

 

Африку,

 

как

 

будто

 

в

 

Парголово».
С

 

1870

 

гола,

 

после

 

постройки

Финляндской

 

железной

 

дороги,

Парголово

 

приобрело

 

статус

 

дач-

ной

 

местности.

 

Популярность

 

ее

лесов

 

и

 

парков

 

стремительно

 

рос-

ла.

 

Тогда

 

же

 

за

 

Парголовом

 

закре-

пились

 

устойчивые

 

названия:

 

«Чу-

хонская»,

 

«Русская»

 

или

 

«Парго-

ловская

 

Швейцария».

58

С

 

Северной

 

войной

 

связана

 

и

этимология

 

названия

 

Матисова
острова.

 

Этот

 

небольшой

 

остров.

омываемый

 

волами

 

Мойки.

 

Боль-

шой

 

Невы

 

п

 

Пряжки,

 

находится

 

в

устье

 

реки

 

Мойки.

 

Ныне

 

остров

полностью

 

занят

 

производствен-

ными

 

корпусами

 

Адмиралтейско-
го

 

завода.

 

НО

 

в

 

начале

 

XVIII

 

века

он

 

был

 

заселен

 

отставными

 

со.ида

гами,

 

среди

 

которых

 

жил

 

в

 

соб-
ственной

 

слободке

 

некий

 

мель .....

Матис.

 

Согласно

 

одной

 

из

 

ранних

петербургских

 

легенд,

 

во

 

время

Северной

 

войны

 

Матис

 

неоднок-

ратно

 

оказывал

 

услуги

 

Петру

 

I,

 

до-

нося

 

ему

 

о

 

действиях

 

и

 

перемеще-

ниях

 

шведских

 

войск,

 

за

 

что

 

царь

якобы

 

выдал

 

услужливому

 

мель-

нику

 

охранную

 

грамоту

 

на

 

остров.

Вот

 

почему,

 

утверждает

 

легенда,

остров

 

и

 

зовется

 

Матисовым.
Северная

 

война

 

закончилась

 

в

1721

 

году

 

подписанием

 

Нншгади

ского

 

мирного

 

договора

 

между

Россией

 

и

 

Швецией.

 

К

 

тому

 

Вре-

мени

 

Петербург

 

прочно

 

утвердил-

ся

 

на

 

невских

 

берегах

 

и

 

слыл

 

не

только

 

портовым

 

городом

 

и

 

воен-

ной

 

крепостью,

 

как

 

это

 

первона-

чально

 

задумывал

 

Петр,

 

во

 

и

 

об-
щепризнанной

 

столицей

 

России

ской

 

империи,

 

претендующей

 

на

равное

 

положение

 

в

 

ряду

 

других

европейских

 

столиц.

 

И

 

тут

 

умест-

но

 

вспомнить

 

о

 

пресловутом

 

про-

рочестве,

 

рождение

 

которого

фольклорная

 

традиция

 

связывает

с

 

именем

 

первой

 

жены

 

Петра

 

I

 

Ев-
докией

 

Лопухиной.

 

Лопухина

принадлежала

 

к

 

старинному

 

бояр-
скому

 

роду.

 

Она

 

была

 

дочерью

окольничего.

 

Невестой

 

Петра

 

Ло-

пухина

 

стала

 

исключительно

 

бла-
годаря

 

выбору

 

матери

 

юного

 

царя

Натальи

 

Кирилловны,

 

которая

 

на-

деялась,

 

что

 

обедневший,

 

мелко-

поместный,

 

но

 

многочисленный
род

 

Лопухиных

 

будет

 

ревностно

стоять

 

на

 

страже

 

интересов

 

ее

сына.

 

Однако

 

воспитанная

 

в

 

стро-

гих

 

семейных

 

традициях

 

москов-

ского

 

дворянства

 

Евдокия

 

не

 

мог-

ла

 

примириться

 

с

 

бурной

 

и

 

энер-

гичной

 

жизнью

 

своего

 

мужа,

 

с

 

его

ПОСТОЯННЫМИ

 

отлучками

 

из

 

дому.

С

 

его

 

любовью

 

к

 

широкому

 

зас-

тольному

 

веселью,

 

со

 

шеи

 

его

 

де-

ятельностью

 

но

 

преобразованию
страны

 

на

 

иностранный

 

лад.

 

Да

 

и

сам

 

Петр

 

не

 

смог

 

полюбить

 

дан

ную

 

ему

 

матерью

 

жену.

 

Порою

 

он

ее

 

просто

 

не

 

замечал,

 

проводя

 

дни

История

 

Петербурга

  

М

 

I

 

(23)

 

9005



СГ

 

ОСородской

 

фольклор

и

 

ночи

 

в

 

обществе

 

немецкой

 

кра-

савицы

 

Липы

 

Мопс.
В

 

1698

 

году

 

но

 

требованию
Негра

 

Евдокия

 

под

 

именем

 

мона-

хини

 

ЕлеНЫ

 

была

 

пострижена

 

и

Суздальском

 

Покровском

 

монас-

тыре.

 

Затем

 

была

 

переведена

 

в

 

Ла-
дожско-Успенский

 

монастырь,

 

а

при

 

Екатерине

 

I

 

содержалась

 

в

Шлиссельбургской

 

кренос и

 

и

Только

 

с

 

воцарением

 

на

 

русском

престоле

 

ее

 

внука

 

императора

 

Пет-
ра

 

II

 

Евдокию

 

перевели

 

в

 

москов-

ский

 

Новодевнчнп

 

монастырь,

 

где

ей

 

назначили

 

большое

 

содержание

ии

 

оказывали

 

царские

 

почести

Именно

 

с

 

ней

 

петербургский
городской

 

фольклор

 

связывает

рождение

 

знаменитого

 

пророчества-

поговорки

 

«Быть

 

Петербургу

 

пусту»

или,

 

как

 

говорили

 

в

 

XVIII

 

веке,

«Санкт-Петербурху

 

пустеет

 

будет».
Будто

 

бы

 

именно

 

она.

 

то

 

ли

 

проро-

ча,

 

то

 

ли

 

просто

 

мечтая

 

о

 

том,

 

что

когда-нибудь

 

Петр

 

забросит

 

свой
«парадиз»,

 

который

 

наконец-то

 

по-

гибнет,

 

сгинет

 

с

 

ЛИЦа

 

ием.ш.

 

и

 

вер-

нется

 

к

 

ней,

 

своей

 

законной

 

жене.

обронила

 

сгоряча

 

эту

 

опрометчи-

вую

 

фразу,

 

тут

 

же

 

на

 

лету

 

подхва-

ченную

 

противниками

 

петровских

преобразовании

 

и

 

умело

 

превра-

щенную

 

в

 

формулу

 

неприятия

 

но-

вой

 

столицы

 

и

 

вообще

 

всех

 

петров-

ских

 

нововведений.

 

Понятно,

 

что

с

 

абсолютном

 

достоверностью

 

ав-

торство

 

установить

 

невозможно.

По

 

ОДНОЙ

 

ИЗ

 

легенд.

 

эта

 

знамени-

тая

 

формула

 

принадлежит

 

цареви-

чу

 

Алексею

 

Петровичу.

 

Да

 

это

 

и

 

не

важно,

 

тем

 

более

 

что

 

сама

 

форму-
ла

 

носит

 

откровенно

 

выраженный

фольклорный

 

характер.

 

II

 

в

 

дан-

ном

 

случае

 

не

 

имеет

 

значения,

 

сама

ли

 

Лопухина

 

произнесла

 

эту

 

фра-

зу,

 

или

 

она

 

пробилась

 

к

 

бывшей

 

ца-

рице

 

сквозь

 

толщу

 

монастырских

стен.

 

Гораздо

 

важнее

 

тот

 

факт,

 

что

слово,

 

которым

 

широко

 

и

 

умело

пользуются

 

на

 

протяжении

 

вот

 

уже

трехсот

 

лет

 

существования

 

Петер-
бурга,

 

было

 

найдено
Впрочем,

 

надо

 

сказать,

 

что

 

уже

тогда

 

появилась

 

другая

 

крылатая

фраза,

 

авторство

 

которой

 

фольклор

охотно

 

приписал

 

основателю

 

морс-

кой

 

столицы

 

великой

 

империи

Петру

 

I

 

гЗудгобы

 

именно

 

он

 

однаж-

ды

 

обронил

 

фразу,

 

подхваченную

стоустой

 

петербургской

 

МОЛВОЙ

 

и

ставшую

 

вскоре

 

повсеместно

 

изве-

стной

 

поговоркой:

 

«Петербургу
быть,

 

России

     

плыть!»

Источники

 

фольклора:
Аяш

 

нмов

 

Е

  

В

  

Время

 

петровских

 

|ки|иирм

 

.1

 

.

 

1989.

Архимандрит

 

Августин

 

(Никитин)

 

Православный

 

Петербург

 

в

 

записках

 

иностранцев

 

СПб.,

 

1995.
Беспятых

 

Ю.

 

Н.

 

Петербург

 

Анны

 

Поаниовны

 

в

 

иностранных

 

описаниях.

 

СПб..

 

1997.
[«■снятых

 

Ю

 

II

 

Петербург

 

Петра

 

I

 

и

 

иностранных

 

описаниях

 

Л.

 

1991
Валншевский

 

К

  

Роман

 

одной

 

императрицы

  

М.,

 

1989
Гиляровский

 

В.

 

Москва

 

и

 

москвичи

  

М

    

1979

Гладуш

 

II

  

Т

 

Юхануг

 

-

 

Иванов

 

день

 

//

 

Невская

 

заря

   

1989.

 

27

 

июня.

Горбачевнч

 

К.

 

Хабло

 

Е

 

Почему

 

гак

 

названы?

 

Л..

 

1962
Гусарова

 

t

  

В

  

«В

 

память

 

сего

 

Ижевского

 

места—»

 

//

 

Лсниииигр.

 

панорама.

 

1988.

 

Л»

 

10.
Ли. и.

 

И

 

II

 

Пословицы

 

русского

 

народа

 

М

 

.

 

1984.
Историко-статистические

 

сведения

 

о

 

С

 

-Петербургской

 

епархии

  

СПб.

 

1881

 

Выи.

 

8.
Исторические

 

песни

 

XVIII

 

ИНК.И

  

.1

     

1971.
Киреевский

 

II

 

В

 

Песни

 

М

   

1870.

 

Т.

 

8.
Кирпичников

 

А.

 

Каменный

 

шит

 

//

 

Родина.

 

1997.

 

№

 

7.
Кокко

 

В.

 

Дети

 

Столбовского

 

мира

 

//

 

Пчела.

 

2000.

 

N°

 

26-27.
Колосов

 

В.

 

В.

 

Язык

 

города.

 

М..

 

1991

Крнничная

 

II

  

А.

 

Легенды.

 

Предания.

 

Бывальщины.

 

М..

 

1989.
Курбатов

 

В

 

Я

  

Павловск.

 

СПб..

 

1912.
Курбатов

 

В

 

Я

 

Петербург.

 

СПб.

 

1913
Кюстин

 

А

  

Николаевская

 

Россия

 

М.

 

1990
Ленинград

  

Путеводитель

  

М.

 

Л..

 

1931
Ленинград:

 

Путеводитель

 

Л

 

.

 

1933

Литер ату рные

 

памятные

 

места

 

Ленинграда.

 

Л..

 

1959.
Лихачев

 

Л.

 

С.

 

Заметки

 

и

 

наблюдения

  

Л

    

1989.
Майков

 

В.и

  

Иод

 

столицею

       

Живописная

 

Россия.

 

СПб..

 

1993

 

Т.

 

1.

 

Ч.

 

2:

 

Санкт-Петербург.
Михииевич

 

В

 

и

 

Окрестности

 

Петербурга // Живописная

 

Россия

 

Т

 

I

 

Ч

 

2.

 

Санкт-Петербург.
Овсянников

 

Ю

  

М.

 

Доменнко

 

Трсзинн

 

Л

    

1988

Путеводитель

 

по

 

С.Петербургу

 

СПб.

 

1903
Путилов

 

Б

 

II

 

Петербург-Ленинград

 

в

 

устной

 

традиции

 

столетий;

 

Снвдаловский

 

Н

 

А

 

Петербургский

 

фольклор.

 

СПб..

 

1994.
Пушкарем

 

II

   

И

   

Николаевский

 

Петербург.

 

СПб..

 

2000
Пыляся

 

М.

 

II

  

Забытое

 

прошлое

 

окрестное

 

геи

 

Петербурга.

 

СПб..

 

1889.
Рункевич

 

С.

 

Г.

 

Александро-Нсвская

 

лавра.

 

1713-1913

 

СПб..

 

1997.
Свильни

 

II

 

Достопамятности

 

С"

 

-Петербурга

 

и

 

его

 

окрестностей

 

СПб..

 

1817.
(Умсвскнй

 

М

 

Царица

 

Катерина

 

Алексеевна,

 

Анна

 

и

 

Ви

 

мим

 

Мон<

  

СПб..

 

1884.
Сорокин

 

II

  

Стремительная

 

сеча

  

Невская

 

битва

  

правда

 

и

 

вымысел

 

//

 

Родина.

 

1997

 

№

 

10
Спивал

 

Д

 

Л

  

Северная

 

столица.

 

Метафизика

 

Петербурга.

 

СПб..

 

1998.
Старцев

 

В.

 

Зачем

 

нужен

 

Петербург

 

//

 

Петербургский

 

Час

 

пик

  

2000.

 

№

 

4.
Тнменчик

 

I'

 

Л.

 

Осповат

 

А

 

Л

  

«Иечальну

 

повесть

 

сохранить»

  

М-

 

1985.
Утьков

 

В.

 

На

 

берегу

 

Невы

 

//

 

Лснингр.

 

правда.

 

1991

 

N°

 

131-132.
Шерих

 

Л

 

К)

 

Петербург

 

день

 

за

 

днем

 

[Ьродсхой

 

месяцеслов.

 

СПб..

 

1998.

Кроме

 

источников,

 

перечисленных

 

выше,

 

при

 

работе

 

мал

 

очерком

 

автор

 

широки

 

пользовался

 

передачами

 

радио

 

и

 

телевиде-

ния,

 

самозаписью,

 

а

 

гакже

 

<|ии.иьклором,

 

предоставленным

 

ему

 

близкими

 

друзьями

 

и

 

просто

 

хороню

 

з накомыми

 

петербуржцами

59
Иттрии

 

//гше/и7и,/,/,и

   

.\«

 

/

 

(2.1)

 

21111.',



ееизвестное

 

об

 

известном

Н.

 

В.

 

Лаврентьев

...В

 

октябре

 

2002

 

года

 

петер-

бургскому

 

трамваю

 

исполнилось

95

 

лет.

 

На

 

праздничном

 

параде

были

 

представлены

 

все

 

трамваи

города

 

-

 

от

 

старинных

 

до

 

самых

современных.

 

Там

 

же

 

продавали

юбилейные

 

наборы

 

открыток

 

с

фотографиями

 

трамваев

 

И

 

описа-

нием

 

их

 

истории.

На

 

одиоии

 

из

 

таких

 

открыток

изображен

 

трамвай,

 

выпускав-

шийся

 

на

 

заводе

 

«Красный

 

нути-

ловец»

 

(ныне

 

-

 

Кировский

 

завод)
с

 

1927

 

но

 

1933

 

год.

 

Это

 

были
первые

 

стальные

 

вагона

 

тина

МС-ИИС

 

-

 

моторный

 

стальной

 

и

прицепной

 

стальной.

 

До

 

этого,

 

в

1920-е

 

годы,

 

большинство

 

трамва-

ев

 

были

 

деревянными.

 

Новые

 

-

♦

 

эмзекп».

 

как

 

их

 

прозвали

 

пасса-

жиры,

 

открыли

 

новую

 

эру

 

эру

трамваев

 

стальных.

 

Эти

 

трамваи

проработали

 

в

 

Ленинграде

 

всю

блокаду,

 

они

 

были

 

легче

 

деревян-

ных,

 

и

 

изможденные

 

люди

 

при

 

не-

обходимости

 

могли

 

вытолкнуть

поезд

 

за

 

пределы

 

обесточенного

участка.

 

«Эмэски»

 

обслуживали
пассажиров

 

до

 

конца

 

1960-х

 

годов,

а

 

затем

 

были

 

переоборудованы

 

и

до

 

сих

 

пор

 

используются

 

различ-

ными

 

техническими

 

службами.
Но

 

меня

 

в

 

этом

 

сюжете

 

заин-

тересовало

 

другое

 

-

 

на

 

заднем

 

пла-

не

 

открытки

 

видна

 

деревянная

 

по-

стройка,

 

похожая

 

на

 

часовню,

 

и

указано,

 

что

 

фотография

 

«сделана

на

 

Светлановской

 

площади

 

в

1959

 

году,

 

которая

 

сейчас

 

выгля-

дит

 

совершенно

 

по-иному».

 

Мар-
гарита

 

Павловна

 

Васильева,

 

старо-

жил

 

нашего

 

района,

 

прожившая

 

в

Лесном

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

начиная

 

с

1930

 

года,

 

рассказала,

 

что

 

трамвай,

изображенный

 

на

 

открытке,

 

ото-

шел

 

от

 

остановки

 

«Английский
проспект»

 

и

 

движется

 

к

 

остановке

«Клуб

 

имени

 

Орлова»,

 

такие

 

на-

звания

 

здесь

 

были

 

с

 

1935

 

года.

Еще

 

Маргарита

 

Павловна

 

рас-

сказала

 

о

 

гом,

 

что

 

за

 

трамваем

 

на-

ходился

 

рынок,

 

первое

 

его

 

назва-

ние

 

-

 

«Колхозный».

 

Впоследствии

О

 

ием

 

победам
старая

 

отифытка

Светлановская

 

площадь

 

в

 

1959

 

году.

Открыта.

 

Фото

 

Рей

 

де

 

Грут

он

 

будет

 

переименован

 

в

 

«Светла-
новский».

 

С

 

левой

 

стороны

 

стоял

очень

 

красивый

 

домик

 

из

 

бревен,
покрашенных

 

в

 

разные

 

цвета

 

-

 

от

желтого

 

до

 

темно-коричневого,

 

а

верх

 

здания

 

украшала

 

похожая

 

на

колокольню

 

крыша,

 

поэтому

 

сам

домик

 

напоминал

 

теремок.

 

В

 

нем

останавливались

 

колхозники,

 

при-

возившие

 

свой

 

товар

 

на

 

рынок.

 

В
разнос

 

время

 

этот

 

домик

 

называл-

ся

 

по-разному:

 

то

 

чайная,

 

то

 

гости-

ница

 

для

 

колхозников.

 

А

 

вот

страшной

 

блокадной

 

зимой

 

он

 

по-

лучил

 

название

 

эвакопункт.

 

Туда
стали

 

приносить,

 

привозить

 

па

сайках

 

подобранных

 

на

 

улицах.

снятых

 

с

 

трамваев,

 

полуживых

 

от

голода

 

людей.

 

Потом

 

трамваи

 

пе-

рестали

 

ходить...

 

Они

 

останови-

лись

 

по

 

всему

 

проспекту

 

Энгельса
до

 

весны.

 

Казалось,

 

что

 

жизнь

 

за-

мирает,

 

но

 

маленький

 

домик

 

на

площади

 

жил.

 

согревая

 

и

 

возвра-

щая

 

к

 

жизни

 

ленинградцев.

 

Из
близлежащих

 

домов

 

сандружин-

ницы

 

привозили

 

полуживых

 

дек

 

ии.

которых

 

здесь

 

регистрировали,

поили

 

соевым

 

молоком,

 

одевали

 

и

отправляли

 

па

 

Большую

 

Землю.

 

Но
Маргарита

 

Павловна

 

не

 

помни

 

и.

чтобы

 

и

 

.пом

 

здании

 

располагалась

часовня.

А

 

вот

 

другой

 

старожил

 

-

 

Кон-
стантин

 

Васильевич

 

Коржавнн.
который

 

тоже

 

прожил

 

в

 

Лесном
всю

 

жизнь,

 

помнит,

 

как

 

в

 

часовне

ЖИЛИ

 

монахини

 

и

 

изготавливали

стеганые

 

одеяла.

 

Он

 

также

 

расска-

за.!,

 

что

 

во

 

время

 

ВОЙНЫ

 

здесь

 

раз-

мещался

 

пункт

 

по

 

эвакуации.

 

Для
меня

 

все

 

это

 

стало

 

настоящим

 

от-

крытием,

 

так

 

как

 

я

 

не

 

знал

 

о

 

суще-

ствовании

 

часовни

 

на

 

Светланов-
ской

 

площади.

И

 

только

 

осенью

 

2003

 

года

 

по

топографическому

 

указателю

 

в

 

ис-

торики-церковной

 

энциклопедии

«Святыни

 

Санкт-Петербурга»

 

(ав-

торы

 

В.

 

В.

 

Антонов

 

и

 

А.

 

В.

 

Кобак)

 

я

обнаружил

 

сведения

 

об

 

этом

 

зда-

нии

 

на

 

Светлановской

 

площади.

Это

 

оказалась

 

часовня

 

Божи-
еии

 

Матери

 

Утоли

 

Моя

 

Печали

 

при

подворье

 

Арзамасского

 

Новодевп-
чьего

 

Алексия

 

Человека

 

Божия
ЖенсКОГО

 

монастыря

 

Нижегород-

ский

 

епархии.

Арзамасский

 

монастырь

 

осно-

ван

 

в

 

1634

 

году

 

царем

 

Михаилом
Федоровичем.

 

Через

 

130

 

лет

 

он

был

 

упразднен,

 

но

 

монахи

 

остались

во
История

 

Петербурга,

 

М

 

I

 

(28)

 

3005



t~£

 

физвфстноф

 

об

 

известном

жить

 

при

 

церковной

 

обители.

 

В
1813

 

году

 

они

 

образовали

 

ядро

 

ио-

ний

 

общины,

 

которая

 

в

 

1881

 

году

стала

 

общежительным

 

монасты-

рем.

 

Постране

 

Арзамасский

 

Ново-
денпчьсй

 

монастырь

 

славился

 

так-

воей

 

золотошвейной

 

мастерс-

кий,

 

изготовлявшей

 

церковные

облачения.

 

Главной

 

святыней

 

мо-

щи

 

тыря

 

была

 

мироточивая

 

икона

Нижней

 

Матери

 

Утоли

 

Моя

 

Печа-
ли.

 

Это

 

синеок,

 

по

 

юже

 

чтимый.

имеющий

 

свою

 

историю.

Сама

 

Чудотворная

 

икона

 

Бо-
ясией

 

Матери,

 

известная

 

под

 

име-

нем

 

Утоли

 

Моя

 

Печали,

 

находит-

ся

 

в

 

Москве

 

в

 

церкви

 

Святителя
Николая,

 

что

 

на

 

Пуиышах.

 

В

 

Мос-
кву

 

принесена

 

эта

 

икона

 

казаками

в

 

1640

 

году,

 

во

 

времена

 

царя

 

Алек-

сеи

 

Михайловича.

 

В

 

церкви

 

Нико-
лая

 

Чудотворца

 

хранились

 

пись-

менные

 

свидетельства

 

о

 

чудотво-

рениях

 

иконы,

 

но

 

после

 

чумы

 

в

1771

 

году

 

все

 

свидетельства

 

сгоре-

ли.

 

Предание

 

сохранило

 

память

 

о

нервом

 

прославлении

 

иконы,

 

про-

изошедшем

 

во

 

второй

 

половине

XVII

 

века.

 

Чудотворная

 

сила

 

этоии
иконы

 

открылась

 

по

 

следующему

событию:

 

одна

 

госпожа

 

знатного

рода,

 

жившая

 

далеко

 

от

 

Москвы,

давно

 

страдала

 

расслаблением

 

все-

го

 

организма:

 

помощь

 

врачей

 

ока-

залась

 

бессильною,

 

ее

 

силы

 

исто-

щались.

 

В

 

этом

 

беспомощном

 

со-

стоянии

 

она

 

лежала

 

без

 

сознания,

и

 

однажды

 

явился

 

ей

 

в

 

видении

образ

 

Божией

 

Матери,

 

от

 

которо-

го

 

она

 

услышала

 

голос:

 

«Вели

 

вез-

ти

 

себя

 

в

 

Москву:

 

там.

 

на

 

Пупыше-
иие.

 

в

 

церкви

 

Святителя

 

Николая,

есть

 

образ

 

Божией

 

Матери

 

Утоли
Моя

 

Печали:

 

МОЛИСЬ

 

перед

 

ним

и

 

подучишь

 

исцеление».

 

Больная,
все

 

время

 

бывшая

 

без

 

сознания.

очнулась

 

и

 

почувствовала

 

в

 

себе
новую

 

жизнь.

 

Рассказала

 

домаш-

ним.

 

Добрались

 

до

 

Москвы,

 

отыс-

кали

 

Пупышево

 

и

 

внести

 

больную
в

 

церковь

 

Николая

 

Чудотворца.

Она

 

осмотрела

 

все

 

иконы,

 

но

 

не

нашла

 

той,

 

которая

 

являлась

 

в

 

ее

видении.

 

Сопровождавшие

 

боль-
ную

 

рассказали

 

священнику

 

обо
всем

 

случившемся

 

с

 

нею.

 

Тогда
священник

 

приказал

 

причетникам

принести

 

с

 

колокольни

 

все

 

нахо-

дившиеся

 

там

 

иконы

 

Пресвятой

Богородицы.

 

Когда

 

внесли

 

икону

Утоли

 

Моя

 

Печали,

 

то

 

она

 

оказа-

лась

 

до

 

того

 

покрытою

 

пылью,

 

что

С

 

трудом

 

можно

 

было

 

разглядеть

лик

 

Богородицы.

 

Но

 

больная,

 

дав-

но

 

уже

 

от

 

слабости

 

не

 

говорившая

п

 

не

 

владевшая

 

ни

 

руками,

 

ни

 

йо-

тами,

 

вдруг

 

вскрикнула:

 

«Она!

Она!»

 

-

 

и

 

перекрестилась.

 

А

 

когда

после

 

молебна

 

приложилась

 

к

 

ико-

не,

 

то

 

почувствовала

 

в

 

себе

 

столько

силы,

 

что

 

встала

 

на

 

НОГИ

 

и

 

без

 

вся-

кой

 

помощи

 

вышла

 

из

 

церкви

 

и

вернулась

 

домой

 

совершенно

 

здо-

ровой.

 

Это

 

чудо

 

произошло

 

25

 

ян-

варя,

 

и

 

с

 

того

 

времени

 

в

 

этот

 

день

отмечается

 

праздник

 

иконы

 

Божи-
ей

 

Матери

 

Утоли

 

Моя

 

Печали.
В

 

Санкт-Петербурге,

 

в

 

храме

Вознесения

 

Господня

 

на

 

Вознесен-
ском

 

проспекте,

 

дом

 

№34

 

а,

 

угол

канала

 

Грибоедова

 

(ныне

 

не

 

суще-

ствует),

 

находился

 

список

 

с

 

чудо-

творной

 

иконы

 

Утоли

 

Моя

 

Печа-
ли.

 

Эта

 

древняя

 

икона

 

была

 

при

везена

 

из

 

Москвы

 

в

 

1765

 

году

25

 

сентября

 

купцом

 

Роговиковым.
В

 

настоящее

 

время

 

местонахожде-

ние

 

списка

 

с

 

чудотворной

 

иконы

не

 

известно.

Осенью

 

1906

 

года

 

в

 

Лесном
была

 

освящена

 

монастырская

 

ча-

совня,

 

которую

 

вскоре

 

решено

было

 

расширить.

 

2

 

декабря

 

1915
года

 

был

 

утвержден

 

проект

 

новой
часовни,

 

составленный

 

Атьфредом

Августовичем

 

Бибером.

 

В

 

сентяб-

ре-октябре

 

1916

 

года

 

деревянное

шатровое

 

здание

 

было

 

готово.

 

Бго
освящение,

 

однако,

 

задержалось,

 

и

только

 

7/20

 

октября

 

1918

 

года

было

 

произведено

 

иеромонахом

Иерофеем.

В

 

апреле

 

1920

 

года

 

в

 

часовне,

при

 

которой

 

в

 

это

 

время

 

жила

 

одна

монахиня

 

и

 

четыре

 

послушницы,

разрешено

 

было

 

служить

 

литур-

гии.

 

Из

 

закрытого

 

монастыря

 

сюда

была

 

перевезена

 

чтимая

 

икона.

Дальше

 

в

 

книге

 

написано:

 

«Закры-
та

 

в

 

1930-е

 

годы

 

и

 

во

 

время

 

войны

разобрана:

 

после

 

войны

 

на

 

этом

месте

 

распланирована

 

Светланов-

ская

 

площадь».

 

Из

 

другой

 

книги

«Храмы

 

Санкт-Петербурга.

 

Исто-

рия

 

и

 

современность»,

 

автор

С.

 

С.

 

Шульц.

 

я

 

узнал,

 

что

 

с

 

декабря
1924

 

года

 

часовня

 

стала

 

иосифлян-
СКОЙ*.

 

Была

 

закрыта

 

3

 

апреля

 

1930
года,

 

здание

 

передали

 

под

 

ленинс-

кий

 

утолок

 

ЖАКТа.

 

Дата

 

сноса

 

не-

известна,

 

в

 

1960-х

 

годах

 

здесь

 

рас-

планирована

 

Светлановская

 

пло-

щадь.

 

НО

 

сети

 

па

 

открытке

 

1959

 

года

часовня

 

еще

 

видна,

 

то,

 

возможно,

ее

 

разобрали

 

только

 

во

 

время

 

стро-

ительства

 

площади.

Часовня

 

Божией

 

Матери

Утоли

 

Моя

 

Печали.
Авторский

 

проект

На

 

картах

 

1912

 

и

 

1914

 

годов

обозначено

 

точное

 

место

 

нахожде-

ния

 

часовни.

 

По

 

открытке

 

и

 

карте

можно

 

определить,

 

что

 

место,

 

где

должна

 

стоять

 

часовня,

 

в

 

настоя-

щее

 

время

 

не

 

застроено,

 

и

 

если

вскрыть

 

тротуар

 

и

 

провести

 

изыс-

кания,

 

то.

 

я

 

думаю,

 

можно

 

обнару-
жить

 

стелы

 

деревянного

 

здания

часовни.

 

Я

 

надеюсь,

 

что

 

в

 

ближай-
шем

 

будущем

 

можно

 

будет

 

восста-

новить

 

этот

 

памятник

 

архитекту-

ры

 

или

 

хотя

 

бы

 

установить

 

на

 

этом

месте

 

памятный

 

знак.

 

В

 

105-й

 

гим-

назии

 

Выборгскою

 

района

 

учащи-

еся

 

ПОДГОТОВИЛИ

 

такие

 

проекты

 

по

установке

 

памятного

 

знака

 

на

 

мес-

те

 

часовни

 

Божией

 

Матери

 

Утоли

Моя

 

Печали.

 

Было

 

бы

 

хорошо

 

вос-

становить

 

часовню,

 

ведь

 

она

 

бы

 

гак

украсила

 

Светлановскую

 

площадь.

застроенную

 

в

 

основном

 

в

 

стиле

архитектуры

 

1950-х

 

годов.

'

 

Иосифляне

 

(Стяжатели)

 

-

 

проти-

воборствующее

 

с

 

Нестяжателяыя

 

рели-

гиозное

 

движение

 

Русской

 

православной1
церкви

 

в

 

19.40-х

 

годах,

 

ставившее

 

своей
целью

 

приобретение

 

земель

 

и

 

материаль-

ных

 

ценностей

 

для

 

церкви

История

 

Петербурга.
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A О трывки

 

из

 

будущей

 

книги

В

 

ближайшш

 

шести

 

номерах

 

нашею

 

журнала

 

за

 

2005

 

год

 

заинтересованному

 

читате.

 

по

 

будут

 

представлены

 

/.швы

 

из

книги

 

II.

 

II.

 

Столбовой

 

«Охта:

 

традиции

 

и

 

современность»,

 

знакомящие

 

С

 

малоизвестными

 

большинству

 

горожан

 

страни-

цами

 

истории

 

этой

 

старинной

 

местности

 

Петербурга.

 

В

 

течение

 

года

 

будет

 

рассказано

 

о

 

поселениях:

 

существовавших

 

в

устье

 

Охты задолго

 

do

 

основания

 

Петербурга,

 

одном

 

и.и

 

первых

 

предприятий

 

города

 

-

 

Охтинском

 

пороховом

 

заводе,

 

Воен-
ном

 

поселении,

 

организованном

 

здесь

 

в

 

первой

 

трети

 

XIX

 

века,

 

квартировавшем

 

на

 

Охте

 

145-м

 

Новочеркиа

 

ком

 

императора

Александра

 

III

 

пехотном

 

полку,

 

исправительном

 

заведении

 

для

 

малолетних

 

преступников.

 

Земледельческой

 

колонии

 

на

Ржевке

 

и

 

дворишкой

 

усадьбе

 

^Жерновка»

 

на

 

Охте.

Н.

 

П.

 

Столбова

«Окном

 

в

 

Европу»

 

с

 

легкоии
руки

 

итальянского

 

путешественни-

ка

 

называют

 

Петербург

 

-

 

совсем

МОЛОДОЙ

 

по

 

европейским

 

меркам

город.

 

«При

 

этом

 

•

 

идея

 

Петербур-
га»,

 

«функция

 

Петербурга»...

 

без-
мерно

 

древнее

 

самого

 

Санкт-Пе-
тербурга»1 ,

 

и

 

связаны

 

с

 

историей

государств

 

и

 

народов,

 

населявших

Европу

 

задолго

 

до

 

его

 

основания.

Завоевание

 

балтийских

 

бере-
гов

 

и

 

основание

 

Петербурга

 

в

 

1703
году

 

стало

 

триумфом

 

России,

 

и

самым

 

важным

 

делом

 

петровского

времени.

 

Однако

 

к

 

атому

 

триум-

фу

 

Русь,

 

потом

 

Россия

 

шла

 

долго,

и

 

путь

 

этот

 

не

 

был

 

легким.

 

Исто-

рия

 

же

 

земель,

 

которые

 

занимает

сейчас

 

Петербург,

 

оказывается

длиннее

 

истории

 

самого

 

Петербур-

га,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

лет

 

на

 

триста

В

 

отстаивании

 

же

 

русских

 

интере-

сов

 

в

 

ЭТОМ

 

крае,

 

его

 

освоении

 

не-

маловажную

 

роль

 

сыграли

 

и

 

зем-

ли,

 

расположенные

 

в

 

устье

 

Охты.
Населенное

 

разрозненными

финноугорскими

 

племенами

 

При-
невье

 

издревле

 

привлекало

 

энер-

гичных

 

н

 

те

 

далекие

 

времена

 

сосе-

дей:

 

в

 

УИИИ-ИХ

 

веках

 

одновремен-

но

 

с

 

движением

 

славян

 

происхо-

дит

 

проникновение

 

в

 

регион

 

скан-

динавов.

 

Тогда

 

же

 

в

 

нижнем

 

тече-

нии

 

Волхова

 

появляется

 

Альдей-

гья

 

-

 

Ладога

 

-

 

Альдеягьюборг

 

-

город,

 

связавший

 

Северную

 

Евро-
пу

 

С

 

континентом

 

и

 

дальше

 

с

 

Вос-

током

 

и

 

Византией.

 

С

 

образовани-
ем

 

государства

 

у

 

славян

 

Ладога,

куда

 

из

 

северного

 

«Варяжского
моря»

 

через

 

Неву

 

пришла

 

дружи-

на

 

Рюрика

 

-

 

основателя

 

династии

русских

 

князей,

 

становится

 

круп-

ным

 

для

 

своего

 

времени

 

торговым

центром.

 

Здесь

 

проходил

 

арабский
«серебряныии

 

путь*,

 

шла

 

торговля

Юолеее

 

прошлое
охтинских

 

берегов

русская

 

и

 

европейская...

 

С

 

образо-
ванием

 

Новгородскоии

 

республики.
занимавшей

 

огромные

 

территории,

Новгород

 

начал

 

активно

 

сотрудни-

чать

 

с

 

Ганзой

 

-

 

союзом

 

немецких

городов,

 

посредником

 

в

 

торговле

на

 

Балтике.

 

В

 

ХИП-ХИУ

 

веках

 

ган-

зейские

 

торговые

 

дворы

 

имели

многие

 

европейские

 

города,

 

осно-

вывается

 

он

 

и

 

в

 

Новгороде,

 

кото-

рый

 

постепенно,

 

разделяя

 

их

 

с

 

Ла-
догой,

 

обретал

 

функции

 

нового

центра

 

международной

 

торговли.

Европейская

 

эпоха

 

крестовых

походов

 

открыла

 

военное

 

противо-

стояние

 

между

 

Новгородской

 

рес-

публикой,

 

позже

 

Московским

 

го-

сударством,

 

Российской

 

импери-

ей

 

и

 

Швецией,

 

которое

 

закончит-

ся

 

только

 

в

 

начале

 

XIX

 

века

 

зак-

лючением

 

Фридрихе

 

гаме

 

кого

мира.

 

Начиная

 

с

 

XII

 

века

 

шведы

стремились

 

завоевать

 

Финляндию
и

 

Карелию,

 

новгородцы

 

вместе

 

с

коренным

 

населением

 

ЭТИХ

 

мест

отстаивали

 

свои

 

интересы

 

в

 

крае.

Воинственными

 

карелами

 

была
даже

 

сожжена

 

в

 

1187

 

году

 

древняя

столица

 

Швеции

 

Снгтуна

 

(Сток-

гольм

 

будет

 

основан

 

ярдом

 

ИЗнргс-

ром

 

в

 

1252

 

году).

В

 

1240

 

году

 

новгородцы

 

иод

предводительством

 

князя

 

Алексан-
дра

 

Ярославовича

 

разбили

 

шведов,

вторгшихся

 

в

 

Неву.

 

После

 

ЭТОЙ

 

по-

беды

 

князь

 

вошел

 

в

 

историю

 

как

Александр

 

Невский,

 

а

 

знаменитая

битва

 

в

 

устье

 

I

 

Ижоры

 

-

 

как

 

I

 

Иевская.
Александр

 

Невский,

 

известный

 

и

своей

 

дипломатической

 

деятельно-

стью,

 

в

 

начале

 

XIV

 

века

 

был

 

при-

знан

 

святым,

 

а

 

в

 

XVI

 

веке,

 

при

 

Ива-

не

 

Грозном,

 

был

 

канонизирован.

В

 

XIII

 

веке

 

на

 

побережье

 

Бал-
тийского

 

моря

 

и

 

Финского

 

залива

стали

 

появляться

 

города-крепости.

обозначившие

 

шведские

 

интересы

в

 

регионе.

 

1229

 

год

 

считается

 

го-

дом

 

основания

 

Або

 

(сейчас

 

Турку,
в

 

Южной

 

Финляндии),

 

в

 

1293
году,

 

в

 

ходе

 

третьего

 

крестового

похода,

 

шведами

 

был

 

основан

 

Вы-
борг.

 

В

 

этом

 

же

 

году

 

они

 

пытались

завоевать

 

Корелу

 

(сейчас

 

При
озерск),

 

но

 

были

 

отброшены

 

нов-

городцами

 

и

 

карелами.

«Видя,

 

что

 

шведское

 

господ-

ство

 

даже

 

и

 

над

 

южной

 

Финлян-
дией

 

не

 

может

 

быть

 

прочно,

 

доко-

ле

 

новгородцы

 

будут

 

иметь

 

воз-

можность

 

тревожить

 

этот

 

краии

внезапными

 

набегами,

 

они

 

реши-

ли

 

овладеть

 

Невою,

 

поставив

 

на

ней

 

шведскую

 

крепость,

 

чтобы

 

не

только

 

преградить

 

новгородцам

доступ

 

в

 

Финляндию,

 

но

 

и

 

саму

морскую

 

торговлю

 

их

 

подчинить

влиянию

 

Швеции.

 

В

 

мае

 

месяце

1300

 

года

 

двинулась

 

в

 

путь

 

экспе-

диция,

 

долженствовавшая

 

нанести

смертельный

 

удар

 

могуществу

Новгорода»2,

 

-

 

так

 

писал

 

русский

историк

 

А.

 

И.

 

Гппппнгосамом

 

ран-

нем

 

из

 

зафиксированных

 

истори-

ческих

 

событий,

 

происходивших

на

 

берегах

 

Охты,

 

-

 

основании

 

шве-

дами

 

в

 

1300

 

году

 

в

 

устье

 

Охты

 

кре-

пости

 

Лавдскрона.
Вот

 

как

 

рассказывает

 

об

 

осно-

вании

 

и

 

падении

 

Ландскроны

 

нов-

городский

 

летописец:

 

«Того

 

же

лета

 

(1300

 

года)

 

нридоша

 

из

 

замо-

рия

 

свей

 

в

 

силе

 

вс.тице

 

в

 

I

 

Иеву.

 

ири-

ведоша

 

из

 

своей

 

земли

 

мастера,

 

из

Великого

 

Рима

 

от

 

папы

 

мастер

прпведоша

 

нарочит,

 

попавиша

 

го-

род

 

нал

 

Невою,

 

на

 

усть

 

Охты

 

реки

и

 

утвердили

 

твердостью

 

пссказан-

ною...

 

нарекоша

 

его

 

Венец

 

земли...

был

 

с

 

ними

 

наместник

 

королев

именем

 

Маскалка...

 

В

 

лето

 

6809
(1301)

 

приде

 

князь

 

великий

 

Анд-

62
История

 

Петербурга
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о трывки

 

из

 

будущей

 

книги

НОВГОРОДСКАЯ

II II

и

 

тшшу

 

иштпгюи

 

аисиу

Новгородская

 

летопись.

Титульный

 

лист.

Изаониф

 

Археографической
комиссии.

 

1888

 

г.

рей

 

с

 

полки

 

Низовскымп

 

и

 

иде

 

с

Новгородцы

 

к

 

городу

 

тому,

 

и

 

при-

ступиша

 

к

 

городу,

 

месяца

 

мая

 

18,

на

 

память

 

святого

 

Патрикия...

 

пред

Сошествием

 

Святого

 

Духа...

 

сплою

святыя

 

София

 

и

 

помощью

 

святою

Бориса

 

н

 

Глеба...

 

град

 

взят

бысть...» 3.

Более

 

пространна

 

шведская

рифмованная

 

хроника,

 

или

 

Хрони-
ка

 

Эрика,

 

-

 

памятник

 

средневеко-

вой

 

шведской

 

историографии.

 

«В

Троицын

 

день

 

марскалк

 

Торгильс
от

 

имени

 

короля

 

снарядил

 

отлич-

ный

 

флот

 

и

 

решил

 

больше

 

не

 

ща-

дить

 

язычников.

 

Пошли

 

они

 

с

 

1 100
способных

 

к

 

бою

 

людеии

 

и

 

постро-

или

 

Ландскрону;

 

они

 

решили

 

по-

ставить

 

крепость

 

ту

 

между

 

Невой

и

 

Черной

 

речкой

 

на

 

мысу,

 

где

 

схо-

дятся

 

обе

 

эти

 

реки...

 

Они

 

оставили

там

 

300

 

человек...

 

А

 

войско

 

вышло

ИЗ

 

устья

 

реки

 

и

 

стало

 

ждать

 

попут-

ного

 

ветра».

 

Шведская

 

хроника,

 

не

смущаясь,

 

рассказывает

 

о

 

том,

 

что

при

 

возвращении

 

«прошли

 

они

 

с

огнем

 

и

 

мечом

 

но

 

Ижоре

 

и

 

Водс-
коии

 

земле,

 

жгли

 

и

 

рубили

 

повсю-

ду...

 

а

 

язычники

 

остались

 

на

 

своих

пожарищах

 

и

 

помешивали

 

тлею-

щие

 

угли...

 

Русские

 

тогда

 

снова

 

со-

брались,

 

и

 

карелы,

 

и

 

язычники...

 

со

своей

 

силой

 

осалили

 

крепость

 

ту...

В

 

крепости

 

вспыхну.т

 

огонь,

 

рус-

ские

 

вошли

 

с

 

рукопашным

 

боем.

После

 

того

 

как

 

добыча

 

была

 

взята,

а

 

крепость

 

та

 

сожжена,

 

все

 

русские

отправились

 

домой

 

и

 

увели

 

с

 

со-

бой

 

пленных

 

тех...» 4.

В

 

1313

 

году

 

шведы

 

осуществи-

ли

 

набег

 

на

 

Ладогу,

 

что

 

заставило

русских

 

в

 

1323

 

году

 

на

 

Ореховом

острове

 

на

 

Неве

 

заложить

 

крепость

Орешек,

 

где

 

в

 

этом

 

же

 

году

 

был

 

зак-

лючен

 

«вечныии

 

мир»,

 

по

 

которому

южная

 

граница

 

между

 

Новгородс-

кой

 

боярской

 

республикой

 

и

Шведским

 

королевством

 

прохо-

дила

 

по

 

реке

 

Сестре.

 

Все

 

невское

побережье

 

восточнее

 

нее

 

принад-

лежало

 

теперь

 

Новгороду

 

и

 

более
активно

 

заселялось

 

русскими.

Земли,

 

расположенные

 

в

 

устье

Охты.

 

по

 

Ореховецкому

 

миру

вошли

 

в

 

состав

 

Спасо-Городенско-

го

 

погоста

 

Ореховецкого

 

уезда

Водской

 

пятины.

 

О

 

раннем

 

харак-

тере

 

поселений

 

в

 

устье

 

Охты

 

сви-

детельствуют

 

археологические

 

ис-

следования:

 

«

 

Реконструируемые
формы

 

найденных

 

здесь

 

осколков

красноглиняных

 

кувшинов

 

и

 

гор-

шков

 

сопоставимы

 

с

 

наиболее

 

ран-

ними

 

керамическими

 

сосудами

 

п.и

крепости

 

Орешек.

 

К

 

сожалению.

они

 

не

 

дают

 

ответа

 

на

 

вопрос

 

о

 

точ-

ном

 

времени

 

возникновения

 

древ-

него

 

поселения

 

в

 

устье

 

реки

 

Охты.

Так

 

что

 

пока

 

неизвестно,

 

предше-

ствовало

 

ли

 

оно

 

Ландскроне

 

или

появилось

 

на

 

ее

 

пожарище...» 5.

В

 

1478

 

году

 

Новгородская

 

рес-

публика

 

была

 

подчинена

 

Москве,
тогда

 

же

 

начали

 

составляться

 

Пис-

цовые

 

книги,

 

в

 

которых

 

мы

 

нахо-

дим

 

первое

 

(после

 

летописного)

упоминание

 

об

 

Охте.

 

Согласно
Писцовой

 

книге

 

Водской

 

пятины

за

 

1500

 

год,

 

в

 

нижнем

 

течении

Невы

 

значатся

 

-

 

волость

 

«на

 

реке

Неве

 

у

 

моря»

 

и

 

«деревни

 

на

 

усть

Охты»,

 

принадлежавшие

 

новго-

родским

 

боярам

 

Тимофею

 

Грузо-
ву

 

и

 

Олферию

 

Офонасову,

 

позже

они

 

будут

 

пожалованы

 

московско-

му

 

боярину

 

«Одинцу

 

со

 

товари-

щи»

 

и

 

воеводе

 

Андрею

 

Челяднику.
Неподалеку

 

от

 

устья

 

Охты

 

распо-

лагались

 

деревни

 

Корабельннца.
Нижний

 

двор

 

Ахкуево,

 

выше

 

по

течению

 

-

 

Минкино,

 

входившие

 

в

состав

 

«волости»,

 

а

 

также

 

деревни

«На

 

усть

 

же

 

Охты

 

и

 

на

 

Неве»,

 

«На
Неве

 

на

 

усть

 

Охты».

 

В

 

устье

 

Охты,

на

 

обоих

 

се

 

берегах,

 

находилось

сельцо

 

«на

 

усть

 

Охты

 

на

 

Неве»,
впоследствии

 

-

 

Невское

 

уст ье,

Невский

 

городок.

В

 

начале

 

XVI

 

века

 

Невское

 

ус-

тье

 

начинает

 

обретать

 

черты

 

тор-

гового

 

поселения:

 

здесь

 

появляет-

ся

 

гостиный

 

двор,

 

пристань...

 

Рус-

ские

 

торговали

 

июжью.

 

солью,

 

пуш-

ниной,

 

лесом,

 

пенькой,

 

дегтем

 

и

другими

 

товарами.

 

С

 

Востока

 

в

Европу

 

везли

 

восточные

 

шелка,

тафту,

 

пряности,

 

из

 

Европы

 

-

 

сук-

на,

 

бархат,

 

вина,

 

металл

 

и

 

металли-

ческие

 

изделия,

 

и

 

теперь

 

уже

 

здесь,

на

 

Неве

 

и

 

Охте,

 

начинает

 

склады-

ваться

 

новый

 

поликультурный
центр,

 

преемником

 

которого

 

через

столетне

 

станет

 

шведский

 

Ниен.

Под

 

названием

 

Ниен

 

русское

поселение

 

в

 

устье

 

Охты

 

впервые

упоминается

 

в

 

донесении

 

от

 

21

 

ав-

густа

 

1521

 

года

 

выборгского

 

губер-

натора

 

Ролова

 

Матсона

 

датско-

шведскому

 

королю

 

Христиану

 

II:

«...вблизи

 

России

 

явился

 

корабль
с

 

несколькими

 

яхтами

 

к

 

одному

городу,

 

называемому

 

Ниеиом.

 

ко-

торый

 

они

 

(морские

 

разбойники)
ограбили

 

и

 

сожгли:

 

и

 

взяли

 

у

 

(ни-

енских)

 

русских

 

все,

 

что

 

им

 

попа-

лось

 

под

 

руку...» 6.

К

 

середине

 

XVI

 

века

 

на

 

левом

берегу

 

Невы,

 

напротив

 

Невского
устья

 

(для

 

североевропейцев

 

-

 

II и-

ена),

 

формируется

 

село

 

Спасское

 

с

храмом

 

Преображения

 

Господня.
Тогда

 

же

 

в

 

Невском

 

устье

 

появля-

ется

 

часовня

 

во

 

имя

 

Михаила

 

Ар-
хангела

 

-

 

покровителя

 

небесного

 

и

земного

 

воинства,

 

упоминание

 

о

которой

 

содержат

 

Обыскные

 

кий-

Герб

 

Ниена
Рис.

 

С.

 

П.

 

Заварикина

Испщши

 

Ппт-рГщии.

 

Л*

 

/

 

(2:1)

 

2оо:,



о трывки

 

из

 

будущей

 

книги

ити

 

последней

 

трети

 

XVI

 

века.

 

Сере-
диной

 

XVI

 

века

 

датируются

 

и

 

об-
наруженные

 

в

 

левобережье

 

устья

Охты

 

захоронения,

 

которые

 

неиз-

бежно

 

должны

 

были

 

появиться

вблизи

 

культового

 

сооружения,

хотя

 

не

 

исключено

 

и

 

появление

 

ча-

совни

 

вблИЗИ

 

захоронений:

 

«...Ос-
гаткн

 

двух

 

обследованных

 

погребе-
ний

 

были

 

нарушены,

 

судя

 

по

 

всему,

еще

 

н

 

древности...

 

Радиоуглеродная
датировка

 

костных

 

материалов

 

по-

зволяет

 

относить

 

их

 

ко

 

второй

 

по-

ловине

 

XVI

 

в...» 7.

В

 

ходе

 

Ливонской

 

войны.
которую

 

вела

 

Россия

 

в

 

1558—
1583

 

годах

 

против

 

Ливонии,

 

Шве-
ции,

 

и

 

Польши,

 

были

 

потеряны

Ивангород.

 

Ям,

 

Копорье.

 

Коре.та
(они

 

будут

 

возвращены

 

в

 

1595

 

году

в

 

воиине

 

со

 

Швецией,

 

но

 

вновь

 

ут-

рачены

 

в

 

1617

 

году).
Нашествие

 

на

 

Москву

 

поля-

ков

 

вынудило

 

Василия

 

Шуйско-
го

 

подписать

 

в

 

1609

 

году

 

в

 

Выбор-
ге

 

договор

 

о

 

помощи

 

СО

 

шведским

королем

 

Карлом

 

IX.

 

Шведские
войска

 

помогли

 

изгнать

 

поляков,

но

 

захватили

 

Ижорскую

 

землю,

Великий

 

Новгород

 

и

 

осадили

Псков.

 

В

 

1611

 

году

 

шведы

 

зало-

жили

 

в

 

устье

 

Охты.

 

на

 

месте

 

не-

когда

 

существовавшей

 

Ландскро-
ни.и,

 

новую

 

крепость

 

-

 

Нюенсканс
(Новое

 

укрепление.

 

Нпеншанц).

 

В
таких

 

условиях

 

27

 

февраля

 

1617

года

 

в

 

деревне

 

Столбово

 

на

 

реке

Сясь

 

Россия

 

подписала

 

крайне
невыгодный

 

для

 

себя

 

мирный

 

до-

говор,

 

по

 

которому

 

шведы

 

стано-

вились

 

полноправными

 

хозяева-

ми

 

Приневского

 

края,

 

Россия

 

же

теряла

 

Ижорскую

 

землю

 

и

 

значи-

тельную

 

часть

 

Карелии.

 

На

 

завое-

ванные

 

территории

 

переселялись

шведские

 

и

 

немецкие

 

дворяне,

получившие

 

здесь

 

землю:

 

в

 

связи

с

 

оттоком

 

русских

 

сюда

 

переселя-

ли

 

финских

 

крестьян.

Административным

 

и

 

эконо-

мическим

 

центром

 

Нпгерманлан-
дин.

 

так

 

шведы

 

называли

 

Принев-

ский

 

край, стал

 

Ниен,

 

17

 

июня

 

1632
года

 

получивший

 

статус

 

города.

Понимая

 

стратегическую

 

важ-

ность

 

его

 

освоения,

 

жителям

 

Нпс-

на

 

указом

 

короля

 

Густава

 

II

 

Адоль-

фа

 

назначались

 

торговые

 

и

 

нало-

говые

 

преимущества.

 

Новые

 

при-

вилегии

 

получили

 

они

 

от

 

короле-

вы

 

Христины

 

28

 

сентября

 

1638
года,

 

20

 

сентября

 

1642

 

года

 

и

31

 

августа

 

1646

 

года",

 

постепенно

становясь

 

едва

 

ли

 

не

 

самыми

 

бога-
тыми

 

подданными

 

шведской

 

коро-

ны.

 

В

 

1642

 

году

 

Ниен

 

уравнивает-

ся

 

в

 

правах

 

с

 

другими

 

шведскими

юродами,

 

получает

 

самоуправле-

ние

 

-

 

магистрат

 

и

 

собственный
герб

 

с

 

изображением

 

на

 

щите

 

льва

с

 

воинственно

 

поднятым

 

мечом,

стоящего

 

на

 

Двух

 

реках.

В

 

Ниене.

 

раскинувшемся

 

на

правом

 

берегу

 

Охты.

 

жили

 

немцы.

финны,

 

шведы,

 

торговать

 

приезжа-

ли

 

карела

 

и

 

ижора.

 

Немало

 

было

 

и

русских:

 

после

 

заключения

 

мирно-

го

 

договора

 

боярам,

 

монахам

 

и

 

го-

рожанам

 

было

 

разрешено

 

выехать

в

 

Россию,

 

крестьяне

 

же

 

И

 

право-

славные

 

приходские

 

священники

обязаны

 

были

 

оставаться

 

в

 

Прине-
вье.

 

По

 

Столбовскому

 

мирному

договору

 

жители

 

Ингерман.тандип

получали

 

свободу

 

вероисповеда-

ния.

 

Однако

 

распространение

 

лю-

теранства

 

привело

 

к

 

насильственно-

му

 

обращению

 

жителей

 

некоторых

областей,

 

а

 

также

 

к

 

притеснениям

православных

 

священников.

 

Грамо-
та

 

царей

 

Иоанна

 

Алексеевича

 

и

Петра

 

Алексеевича

 

от

 

7

 

августа

 

1 685
года

 

шведскому

 

королю

 

Карлу

 

XI
«Об

 

утеснениях

 

в

 

вере,

 

каким

 

под-

вергались

 

православные

 

в

 

Колыва-

нн.

 

а

 

также

 

Карельской

 

п

 

Ижорс-
кой

 

земле»

 

требует

 

«не

 

чинить

 

им

насилия

 

вопреки

 

договорам»9.

Благодаря

 

удобному

 

положе-

нию.

 

Ниен

 

к

 

концу

 

XVII

 

века

 

пре-

вратился

 

в

 

достаточно

 

крупный

торговый

 

центр

 

и

 

морской

 

порт,

 

где

всегда

 

было

 

много

 

моряков,

 

осо-

бенно

 

голландцев.

 

В

 

окрестностях

города

 

находились

 

многочислен-

ные

 

деревни,

 

оживленные

 

дороги

связывали

 

его

 

с

 

Выборгом

 

и

 

Ноте-
бурго.м.

 

Русские

 

называли

 

кре-

пость

 

и

 

город

 

в

 

устье

 

Охты

 

Нпен-
шанц

 

Шанец

 

-

 

Каиец

 

-

 

Каины.

«Сам

 

город

 

Шанцы

 

(Канец)

 

по

 

сво-

ей

 

структуре

 

занятости

 

был

 

очень

пестрым.

 

В

 

книгах

 

счетов

 

и

 

прото-

кольных

 

книгах

 

суда

 

за

 

1680-

1690

 

годы

 

упоминается

 

около

 

200

различных

 

званий,

 

большинство
из

 

которых

 

составляли

 

ремеслен-

ники

 

и

 

торговцы...» 10.

В

 

городе

 

было

 

четыреста

 

дво-

ров,

 

он

 

имел

 

ратушу,

 

рынок,

 

шко-

лы,

 

комендантский

 

п

 

городской

сады,

 

госпиталь,

 

острог,

 

почтовый
и

 

постоялый

 

дворы,

 

две

 

церкви

 

-

шведскую

 

и

 

немецкую...

 

Фунда-
мент

 

последней

 

обнаружила

 

в

 

2000

году

 

в

 

ходе

 

раскопок

 

в

 

районе

 

Кон-

торской

 

улицы

 

санкт-петербургс-
кая

 

археологическая

 

экспедиция;

«...судя

 

по

 

историческим

 

картам,

находкам

 

и

 

характеру

 

кладки,

 

от-

крытые

 

руины

 

принадлежали

 

не-

мецкому

 

храму

 

города

 

Ниена...» 11 .

На

 

левом

 

берегу

 

Чернавки
притока

 

Охты

 

располагался

 

ка-

федральный

 

собор

 

города

 

-

 

швед-

ская

 

церковь,

 

при

 

которой

 

была
ШКОЛа:

 

«...школы

 

епархии,

 

особен-
но

 

в

 

Нарве,

 

Ниене,

 

Орешке,

 

Ко-
порье...

 

снабжены...

 

учителями,

которые...

 

обеспечены

 

жалованьем

и

 

помещением

 

лучше,

 

чем

 

преж-

де;

 

ученики

 

также

 

умножились,

часы

 

уроков

 

приведены

 

в

 

порядок,

школьные

 

суммы

 

исправнее

 

вно-

сятся

 

и

 

вернее

 

расходуются,

 

экза-

мены

 

происходят

 

чаще

 

и

 

в

 

лучшем

порядке» 12.

В

 

последние

 

годы

 

шведского

правления

 

Ингерманландия

 

из-за

неурожаев

 

и

 

эпидемий

 

потеряла

многих

 

своих

 

жителей.

 

Оставши-

еся

 

в

 

живых

 

стремились

 

убежать

 

в

Россию

 

или

 

Финляндию

 

или

 

лю-

бым

 

способом

 

добыть

 

себе

 

прони-

кшие:

 

«...в

 

1698

 

году

 

среди

 

185

 

дел.

рассмотренных

 

в

 

городском

 

суде

IIиена.

 

30

 

касались

 

краж.

 

Основ-
ной

 

причиной

 

краж,

 

особенно

пищи

 

и

 

зерна,

 

был

 

голод....» 13.

Первая,

 

неудачная,

 

попытка

возвращения

 

нрнпевских

 

земель

была

 

предпринята

 

еще

 

в

 

середине

XVII

 

века.

 

В

 

1656

 

году,

 

поддержи-

ваемая

 

европейскими

 

державами.

Россия

 

нарушила

 

мирный

 

договор,

и

 

войска

 

под

 

предводительством

Петра

 

Потемкина

 

вступили

 

в

 

Ин-

германландию.

 

Русские

 

даже

 

вы-

нашивали

 

планы

 

нападения

 

на

Стокгольм,

 

но

 

война

 

приняла

 

по-

зиционным

 

характер

 

и

 

закончи-

лась

 

подписанием

 

в

 

1661

 

году

 

Кар-
ДИССКОГО

 

мирного

 

договора.

 

Ин-

германландия

 

оставалась

 

за

 

Шве-
цией,

 

и

 

шведское

 

правительство

признало

 

необходимым

 

укреПИТЬ

Нпеншанц,

 

разрушенный

 

в

 

ходе

поенных

 

действий.
За

 

основу

 

приняли

 

план,

 

со-

ставленный

 

Георгом

 

фон

 

Швенге-
лем

 

в

 

1644

 

году.

 

После

 

перестрои

ки

 

1660-1670

 

годов

 

дерево-земля-

ная

 

крепость

 

диаметром

 

250,

 

тол-

щиной

 

стен

 

около

 

20

 

и

 

высотой
13

 

метров

 

представляла

 

собой

 

пя-

тиугольник

 

с

 

пятью

 

бастионами.

Они

 

назывались

 

Карлов

 

-

 

в

 

честь

шведского

 

короля

 

Карла

 

X,

 

Гсльм-
фельтов

 

-

 

генерал-губернатора

История

 

Петербурга.

 

/Л

 

I

 

(23) /2005



о трывки

 

из

 

будущей

 

книги

Ингермаиландии,

 

Мелышчиыии.
Старый

 

п

 

Мертвый

 

(по

 

близлежа-
щему

 

кладбищу).
В

 

1675

 

году

 

был

 

предложен

новый

 

проект

 

укрепления

 

ИИиен-

шиинца,

 

по

 

которому

 

город

 

плани-

ровалось

 

перенести

 

на

 

левый

 

берег

Охты

 

иод

 

защиту

 

крепости,

 

но

 

ре-

шение

 

об

 

укреплении

 

Ниеншанпа
было

 

принято

 

только

 

в

 

1699

 

году.

Тогда

 

стали

 

строить

 

редуты,

 

но

 

ос-

новные

 

работы

 

по

 

переустройству
крепости

 

выполнены

 

не

 

были.
В

 

1700

 

году

 

Петр

 

1

 

начал

 

войну

со

 

Швецией

 

за

 

возвращение

 

земель

«отчич

 

и

 

дедич»,

 

которая

 

получи-

ла

 

название

 

Северной.

 

Несмотря

 

на

поражение

 

в

 

ноябре

 

1700

 

года

 

под

Нарвой,

 

Ингерманландия

 

подвер-

галась

 

постоянным

 

нападениям.

 

В
октябре

 

1702

 

года

 

русскими

 

войс-
ками

 

был

 

взят

 

Орешек

 

(Нотебург),
лежащий

 

в

 

истоке

 

Невы.

 

Тогда

 

же

комендант

 

крепости

 

Ниеншанн

Иоганн

 

Аполлов

 

приказал

 

сжечь

Ниен,

 

чтобы

 

он

 

не

 

мог

 

служить

прикрытием

 

при

 

штурме,

 

однако

свое

 

наступление

 

войска

 

Петра

 

1
отложили

 

до

 

весны.

25

 

апреля

 

1703

 

года

 

русские

подошли

 

к

 

устью

 

Охты

 

и

 

осадили

крепость

 

Ниеншанц.

 

В

 

тот

 

же

 

день

сюда

 

прибыл

 

и

 

Петр

 

I.

 

Часть

 

пути

русских

 

войск,

 

проходившего

 

по

территории

 

Малой

 

Охты,

 

назовут

позднее

 

Путем

 

Петра

 

Великого,

 

а

одну

 

из

 

улиц

 

Малой

 

Охты

 

-

 

Пет-
ровой

 

дорогой.

«По

 

прибытии

 

своем,

 

царь

Петр

 

немедленно

 

овладел

 

внешни-

ми

 

укреплениями,

 

возведенными

за

 

год

 

впредь...

 

Затем

 

отрыты

 

были

траншеи

 

и

 

построены

 

батареи...

 

Все
это

 

было

 

готово

 

за

 

пять

 

дней,

 

по

истечении

 

которых,

 

вечером

30

 

апреля,

 

началось

 

бомбардирова-
ние.

 

Комендант,

 

не

 

видя

 

возмож-

ности

 

более

 

защищаться...

 

решил

сдаться

 

на

 

капитуляцию»".
Согласно

 

договору

 

о

 

капиту-

ляции

 

гарнизон

 

вместе

 

со

 

своими

семьями

 

мог

 

покинуть

 

крепость.

Шведы

 

должны

 

были

 

выйти

 

из

крепости

 

под

 

барабанный

 

бой,

 

с

приспущенными

 

знаменами,

 

при

полном

 

боевом

 

вооружении

 

и

 

в

сопровождении

 

русского

 

эскорта

направиться

 

в

 

Нарву.

 

Еще

 

два

 

раза,

в

 

1704

 

и

 

1705

 

годах,

 

они

 

пытались

овладеть

 

полуразрушенной

 

крепо-

стью,

 

но

 

это

 

были

 

последние

 

по-

пытки

 

шведов

 

закрепиться

 

на

 

не-

вских

 

берегах.

План

 

1676

 

г

 

Нифн

 

и

 

владения

 

президента

 

К.

 

Мфрнера.

(Лаппо-Аанилевский

 

А

 

С.

 

Карты

 

и

 

планы

 

Невы

 

и

 

Ниеншанца.
собранные

 

А

 

И.

 

Гиппингом

 

и

 

А.

 

А.

 

Куником)

Поверженный

 

Ниеншанц

 

был
переименован

 

в

 

Шлотбург,

 

что

 

по-

голландски

 

означает

 

«город-за-

мок».

 

А

 

Нотебург,

 

взятие

 

которого

помогло

 

открыть

 

замок,

 

закрывав-

ший

 

России

 

выход

 

к

 

Балтийско-

му

 

морю,

 

-

 

в

 

«ключ-город»

 

Шлис-
сельбург.

Шлотбург

 

на

 

Охте

 

был

 

лагерем

русской

 

армии

 

и

 

ставкой

 

Петра

 

I

 

в

течение

 

первых

 

недель

 

после

 

паде-

ния

 

Ниеншанца.

 

Именно

 

оттуда,

 

из

Шлотбурга,

 

отправлял

 

Петр

 

свои

первые

 

письма

 

в

 

Европу,

 

там

 

праз-

дновал

 

первую

 

морскую

 

победу

 

-

взятие

 

шведских

 

судов

 

«Аст-

рильд»

 

и

 

«Гедан»

 

7

 

мая

 

1703

 

года.

Там

 

же

 

принималось

 

решение

 

о

закладке

 

новой

 

крепости

 

в

 

устье

Невы

 

и

 

города,

 

функции

 

которого

-

 

вовлечение

 

России

 

в

 

систему

европейского

 

сообщества,

 

давно

уже

 

были

 

определены

 

его

 

предше-

ственниками.

Последняя

 

русско-шведская

война

 

закончилась

 

в

 

1809

 

году,

 

и

уже

 

давно

 

соседство

 

России

 

и

Швеции

 

является

 

только

 

мирным

В

 

память

 

общего

 

прошлого,

 

преем-

ственности

 

и

 

проникновения

 

куль-

тур

 

в

 

мае

 

2000

 

года

 

на

 

берегу

 

Невы,

рядом

 

с

 

мостом

 

Петра

 

Великого,
был

 

установлен

 

памятный

 

знак

«Крепость

 

Ниеншанц»

 

(архитек-

тор

 

В.

 

А.

 

Реппо.

 

концепция

 

-

П.

 

Е.

 

Сорокин).

 

Территория

 

быв-
шей

 

шведской

 

крепости

 

в

 

1998
году

 

была

 

объявлена

 

памятником

История

 

Петербурм,

 

М

 

I

 

(28)/3005
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aсовременные

 

мемуары

Петр

 

I

 

Великий

 

на

 

строительстве

 

Петербурга.
Неизвестный

 

художник.

 

1830-е

 

гг.

археологии.

 

С

 

реконструирован-

ным

 

же

 

по

 

картографическим

 

ма-

териалам

 

видом

 

крепости

 

Ниен-
шанц

 

и

 

города

 

Ниена

 

можно

 

позна-

комиться

 

сейчас

 

в

 

диораме

 

нового

музея

 

«700

 

лет

 

-

 

Ландскрона,

 

Не-
вское

 

устье,

 

Ниеншанц»,

 

открыто-

го

 

в

 

мае

 

2003

 

года

 

в

 

бизнес-центре
«Аскольд».

Как

 

гласит

 

предание,

 

в

 

первое

десятилетие

 

Петербурга

 

Петр

 

I

 

в

знак

 

выхода

 

России

 

к

 

четырем

 

мо-

рям

 

на

 

месте

 

разрушенного

 

Ниен-
шанца

 

посадил

 

штыре

 

мачтовых

 

де-

рева.

 

Сейчас

 

внутри

 

памятного

 

зна-

ка

 

«Крепость

 

Ниеншанц»

 

посажен

молодой

 

дуб,

 

который

 

символизи-

рует

 

собоии

 

триумф

 

и

 

славу

 

России

на

 

балтийских

 

берегах

 

и

 

напомина-

ет

 

о

 

предыстории

 

Петербурга

1

  

Мачинскпн

 

Л

  

Русско-шведский

 

Пра-Пстербург.

 

Шведы

 

на

 

берегах

 

Невы:

 

Сб.

 

ст.

 

Стокгольм.

 

1998.

 

С.

 

9.
2

  

ГйППИНГ

 

Л.

 

II

  

Нева

 

и

 

Ннсшшшц.

 

СПб.,

 

1909.

 

С.

 

105.
'

 

Новгородская

 

летопись.

 

СПб:

 

Археогр.

 

комне,

 

1888.
'

 

Рыдлевская

 

Е.

 

А.

 

Древняя

 

Русь

 

и

 

Скандинавия

 

в

 

9-14

 

вв.

 

М.,

 

1978.

 

С.

 

50.
5

 

Сорокин

 

II.

 

Е.

 

Ландскрона.

 

Невское

 

Устье.

 

Ниеншанц

 

СПб.,

 

2001.

 

С.

 

22.
0

 

Писцовые

 

книги

 

ИИжорской

 

земли.

 

СПб..

 

1862.

 

Т.

 

1.

 

С.

 

V.
7

 

Сорокин

 

П.

 

Е.

 

Указ.

 

соч.

 

С.

 

31.
s

 

Сборник

 

документов,

 

касающихся

 

истории

 

Невы

 

и

 

Ниеншанца.

 

приложение

 

к

 

Труду

 

А

   

И.

 

Гишшнга

 

«Нева

 

и

 

Ниеншанц».
СПб..

 

1909
"

 

Там

 

же.

 

«Об

 

утеснениях

 

в

 

вере...»

10

  

Кепсу

 

С.

 

Петербург

 

до

 

Петербурга.

 

Хельсинки.

 

1995.

 

С.

 

93.
11

  

Сорокин

 

П.

 

Е.

 

Указ.

 

соч.

 

С.

 

65.
"

 

Гнпнннг

 

А.

 

И.

 

Указ.

 

соч.

 

С.

 

248.
11

 

Кепсу

 

С.

 

Указ.

 

соч.

 

С.

 

106
"

 

Гшнпинг

 

А.

 

И.

 

Указ.

 

соч.

 

С.

 

249.

«Муха»

 

шестидесятых
О.

 

Р.

 

Ницман

«Накатила

 

волна

 

воспомина-

нии»...

 

Вот

 

такой

 

расхожей

 

фразой

решил

 

я

 

воспользоваться,

 

начиная

эту

 

статью.

 

На

 

воспоминания

 

меня

толкнули

 

два

 

обстоятельства.

 

Пер-

вое:

 

в

 

нашем

 

журнале

 

(осмелива-
юсь

 

назвать

 

его

 

«нашим»,

 

так

 

как

уже

 

публиковался

 

в

 

нем)

 

прочи-

тал

 

интересный

 

материал

 

о

 

музее

барона

 

Штиглица

 

в

 

здании,

 

где

 

с

1945

 

года

 

располагается

 

Художе-
ственно-промышленная

 

академия,

бывшее

 

Ленинградское

 

высшее

 

ху-

дожественно-промышленное

 

учи-

лище

 

(ЛВХПУ)

 

имени

 

В.

 

И.

 

Му-

хиной).

 

Второе

 

обстоятельство

 

-

личного

 

характера:

 

в

 

этой

 

«Мухе»,

в

 

этом

 

славном

 

учебном

 

заведении

я

 

учился

 

и

 

окончил

 

его

 

в

 

1965

 

году,

получив

 

диплом

 

художника-кон-

структора.

И

 

вот

 

теперь

 

я

 

намерен

 

расска-

зать

 

о

 

некоторых

 

представителях

замечательной

 

плеяды

 

преподава-

телей

 

и

 

организаторов

 

ЛВХПУ,
воссоздавших

 

училище

 

в

 

трудное

послевоенное

 

время.

 

Не

 

должны

быть

 

забыты

 

эти

 

люди,

 

ибо

 

они

 

сто-

яли

 

«у

 

истоков».

 

До

 

сих

 

пор,

 

на-

сколько

 

мне

 

известно,

 

никто

 

из

моих

 

коллег-однокашников

 

того

времени

 

не

 

рассказывал

 

в

 

печати

 

о

наших

 

преподавателях,

 

о

 

работни-
ках

 

кафедр,

 

о

 

ректоре

 

училища.

Стало

 

быть,

 

такая

 

задача

 

ложится

на

 

меня.

В

 

начале

 

60-х

 

годов

 

прошлого

века

 

(как

 

стремительно

 

летит

 

вре-

мя,

 

еще

 

совсем

 

недавно

 

слова

 

«про-

шлый

 

век»

 

означали

 

век

 

девятнад-

цатый!)

 

по

 

распоряжениям

 

прави-

тельства

 

в

 

пашу

 

советскую

 

про-

мышленность

 

начали

 

внедрять

 

но-

вую

 

науку

 

«техническую

 

эстети-

ку»

 

и

 

ее

 

метод

 

-

 

«художественное

конструирование»

 

(дизайн)-

 

На
предприятиях

 

создавались

 

отделы

дизайна

 

В

 

связи

 

с

 

этим

 

ожидалось

резкое

 

повышение

 

качества

 

отече-

ственной

 

продукции

 

и

 

ее

 

конку

рентоспособности.

 

Срочно

 

понадо-

бились

 

квалифицированные

 

спе-

циалисты

 

для

 

таких

 

отделов.

 

И

 

вот

в

 

ЛВХПУ

 

на

 

кафедре

 

«металла»

(позднее

 

-

 

кафедра

 

промышленно-

го

 

искусства)

 

открылось

 

вечернее

отделение,

 

на

 

которое

 

приннма-

Исто/шн

 

1Игт,-и«~>Ш>'"-

 

А*

 

/

 

(23)/2005



Здание

 

ЛВПХУ

 

(Художественно-промышленной

 

академии)

\у

 

современные

 

мемуары

ЛИСЬ

 

лица

 

с

 

законченным

 

высшим

техническим

 

образованием,

 

склон-

ные

 

к

 

изобразительным

 

искусст-

вам,

 

а

 

проще

 

говоря

 

-

 

как-то

 

уме-

ющие

 

рисовать

 

и

 

писать

 

красками.

После

 

окончания

 

техническо-

го

 

вуза

 

я

 

уже

 

В

 

течение

 

пяти

 

лет

работал

 

конструктором

 

на

 

прослав-

ленном

 

ГОМЗе.

 

Я

 

«любил

 

рисо-

вать»

 

и.

 

понятно,

 

сразу

 

откликнул-

ся

 

на

 

предложение

 

поступить

 

в

училище.

 

Пошел

 

сдавать

 

экзамены

по

 

рисунку

 

и

 

живописи.

 

Пи

 

по

 

ка-

ким

 

другим

 

дисциплинам

 

нам,

 

по-

ступающим,

 

экзаменоваться

 

не

требовалось.

 

Нам

 

«автоматом»

засчитали

 

предметы,

 

которые

 

мы

изучали

 

в

 

технических

 

вузах,

 

в

 

том

числе

 

и

 

обязательную

 

науку

 

ОМЛ

-

  

основы

 

марксизма-ленинизма.

Из

 

прошедших

 

по

 

конкурсу

 

(3-4
человека

 

на

 

место)

 

сформировали

две

 

группы

 

по

 

20

 

человек

 

в

 

каж-

дой.

 

Нас

 

рассчитывали

 

обучать
четыре

 

года,

 

причем

 

только

 

худо-

жественным

 

дисциплинам

 

-

 

рисун-

ку,

 

живописи,

 

цветоведению.

 

леп-

ке,

 

основам

 

архитектурных

 

зна-

ний,

 

теории

 

композиции

 

и

 

чуть-

чуть

 

истории

 

искусств...

Началась

 

наша

 

учеба

 

в

 

велико-

лепном

 

здании

 

бывшего

 

Училища
технического

 

рисования

 

барона

Штиглица

 

-

 

здании,

 

выстроенном

архитектором

 

Месмахером.

 

Пер-
вый

 

шаг

 

в

 

вестибюль

 

-

 

и

 

уже

 

вос-

торг

 

и

 

благоговение!

 

И

 

затем

 

все

четыре

 

года

 

были

 

и

 

восторг,

 

и

 

не-

преходящее

 

благоговение

 

перед

красотой.

 

О,

 

эти

 

чудные

 

залы

 

и

коридоры

 

с

 

колоннами

 

и

 

пиляст-

рами!

 

О,

 

эти

 

росписи

 

стен,

 

эти

 

свод-

чатые

 

потолки,

 

арки,

 

витые

 

лест-

ницы,

 

скульптуры

 

в

 

нишах

 

и

 

баре-
льефы!..

 

Нет,

 

нужно

 

там

 

побывать,
читатель.

 

Связно

 

и

 

толково

 

рас-

сказать

 

обо

 

всем

 

невозможно.

 

Все

-

  

неописуемо

 

прекрасно,

 

запоми-

нается

 

на

 

всю

 

жизнь

 

и

 

питает

 

не-

проходящую

 

ностальгию

 

по

 

про-

шедшим

 

временам.

Повторюсь:

 

учеба

 

началась,

 

и

мы

 

встречались

 

с

 

преподавателя-

ми.

 

Это

 

были

 

замечательные

 

люди!
Увы,

 

никого

 

из

 

них

 

сегодня

 

уже

 

нет

в

 

живых.

Кафедру

 

промышленного

 

ис-

кусства

 

возглавлял

 

архитектор,

профессор

 

Иосиф

 

Александрович
Вакс.

 

Рискну

 

описать

 

этого

 

чело-

века,

 

чьи

 

не

 

очень

 

сильные

 

плечи

подняли-таки

 

в

 

1945

 

году

 

на

 

дол-

жную

 

высоту

 

бывшее

 

«штиглпцев-

И.

 

А.

 

Вакс

 

(1899-1986).
профессор,

 

завкафедрой

промышленного

 

искусства

ское»

 

училище.

 

Огромными

 

уси-

лиями

 

И.

 

А.

 

Вакса

 

(он

 

был

 

и

 

пер-

вым

 

ректором)

 

и

 

его

 

сподвижни-

ков

 

оно

 

было

 

воссоздано,

 

можно

сказать,

 

родилось

 

заново.

Правда,

 

нужно

 

отмстить,

 

что

«дизайнерский»

 

профиль

 

учили-

ща

 

различался

 

в

 

те

 

далекие

 

годы

еще

 

очень

 

смутно:

 

учебное

 

заведе-

и не

 

но

 

возрожденной

 

традиции

готовило

 

художников-прикладни-

ков

 

ремесленного

 

толка

 

-

 

скульп-

торов,

 

керамистов,

 

мебельщиков,
специалистов

 

художественного

стекла,

 

реставраторов.

 

Но

 

постепен-

но,

 

понемногу

 

кафедра

 

И.

 

А.

 

Вакса
перестраивалась

 

в

 

сторону

 

препо-

-

  

История

 

Петеищциа.

 

А»

 

/
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давания

 

основ

 

художественного

проектирования

 

изделий

 

про-

мышленности...

1 1 так.

 

продолжаю

 

о

 

нашем

 

про-

фессоре.

 

Иосиф

 

Александрович,
по-юношески

 

легкий

 

и

 

движениях

человек

 

(шла

 

молва,

 

что

 

он

 

был
лучшим

 

танцором

 

на

 

вечерах

 

учи-

лища),

 

всегда

 

быстрой

 

походкой
пролетал

 

по

 

коридорам

 

и

 

галереям

ОТ

 

аудитории

 

к

 

аудитории,

 

и

 

нако-

нец,

 

-

 

к

 

помещению

 

своей

 

кафед-
ры.

 

А

 

там.

 

внутри

 

комнаты

 

с

 

высо-

кими

 

окнами

 

(дверь

 

всегда

 

была
распахнута

 

настежь,

 

из

 

происхо-

дившего

 

там

 

не

 

делалось

 

тайны)

 

он

то

 

ли

 

шутил,

 

то

 

ли

 

распекал

 

кого-

то,

 

но

 

вечно

 

был

 

остроумен,

 

при-

ветлив,

 

доброжелателен.

 

В

 

таком

же

 

стиле

 

и

 

в

 

быстром

 

темпе

 

он

 

про-

водил

 

обходы

 

студенческих

 

проек-

тов,

 

почти

 

не

 

задерживаясь

 

у

 

каж-

дой

 

доски,

 

мгновенно

 

решая,

 

какую

оценку

 

следует

 

поставить:

 

ничто-

же

 

сумняшеся,

 

жирным

 

толстым

карандашом

 

безжалостно

 

перечер-

кивал

 

заведомо

 

«двоечный»

 

про-

ект,

 

при

 

этом

 

довольно

 

громко

шмыгая

 

своим

 

чутким,

 

с

 

горбин-

кой,

 

носом,

 

и

 

быстро,

 

как

 

метеор,

удалялся

 

по

 

другим

 

важным

 

делам.

Секретарь

 

кафедры

 

Лидия

 

Афана-
сьевна

 

Николаева

 

-

 

добросовест-
нейшая

 

женщина,

 

беспокойная

 

и

добрая

 

мать

 

всех

 

студентов,

 

бого-
творившая

 

своего

 

патрона,

 

-

 

едва

успевала

 

за

 

ним,

 

проставляя

 

оцен-

ки

 

в

 

журнал.

Иосиф

 

Александрович

 

Вакс

считался

 

(да

 

и

 

был

 

на

 

самом

 

деле! )

отцом

 

отечественного

 

и

 

в

 

особен-
ности

 

ленинградского

 

дизайна.

Правда,

 

тогда

 

в

 

ходу

 

был

 

термин



aовременныф

 

мемуары

w

 

южественное

 

конструирова-

ние»,

 

а

 

иностранное

 

СЛОВО

 

«ДП-

зайн»

 

со. п. ко-

 

голько

 

пробивало
себе

 

дорогу

 

и

 

пока

 

ПРОИЗНОСИЛОСЬ

не

 

очень

 

уверенно,

 

осторожно,

 

с

опасением.

 

ЧТО

 

нас

 

иут

 

же

 

обвинят

в

 

«выпендривании».

 

И

 

А.

 

Вакс

 

на-

писал

 

книжку

 

«Художник

 

в

 

про-

мышленности».

 

Это

 

были

 

как

 

раз

•

 

на

 

.и

 

ннУу

 

дня*.

 

II

 

книга

 

сделалась

нашим

 

букварем.

 

Ее

 

зачитывали

ДО

 

дыр,

 

делая

 

пометки

 

на

 

полях.

подчеркивая

 

отдельные

 

слова

 

и

выражения,

 

принимая

 

их

 

за

 

акси-

омы,

 

за

 

некие

 

догматы.

 

В

 

1975

 

году

к

 

тридцатилетнему

 

юбилею
ЛВХПУ

 

была

 

выпущена

 

еще

 

и

книжка-проспект

 

об

 

отечествен-

ном

 

дизайне,

 

кадры

 

для

 

которого

•ковало»

 

главным

 

образом
ЛВХПУ

 

и

 

именно

 

под

 

руковод-

ством

 

И.

 

А-

 

Вакса.

 

Мы

 

все

 

приоб-
рели

 

такие

 

книжки,

 

а

 

наш

 

завка-

федрой

 

ставил

 

на

 

них

 

автографы.

посмеиваясь

   

и

    

приговаривая:

•

 

Вспомнишь

 

потом,

 

что

 

я

 

был

 

жив

в

 

этом

 

году».

 

П.

 

А.

 

Вакс

 

ушел

 

из

жизни

 

в

 

восемьдесят

 

шестом...

 

В

нашей

 

памяти

 

-

 

выпускников

 

по-

тока

 

«дизайнеров-инженеров»,

 

как

нас

 

тогда

 

называли.

 

-

 

он

 

останется

навсегда.

На

 

кафедре

 

работал

 

и

 

профес-
сор

 

Леонид

 

Сергеевич

 

Катоннн.

один

 

на

 

представителен

 

известной
семьи

 

петербургских-ленинградс-

ких

 

архитекторов.

 

Этот

 

человек

являл

 

собой

 

полную

 

противопо-

ложность

 

И.

 

А.

 

Ваксу.

 

Очень

 

солнд-

!Е

Л.

 

С.

 

Котонин

 

(1908-1976).
профессор

 

кафедры
промышленного

 

искусства

НЫЙ,

 

внушительной

 

комплекции.

ОН

 

побил

 

вальяжно

 

устроиться

 

в

глубоком

 

«катонинском»

 

кресле,

напротив

 

всегда

 

открытой

 

двери,

глядел

 

в

 

перспективу

 

галереи

 

Мо-
лодежного

 

зала

 

(теперь

 

это

 

Боль-
шоп

 

выставочный

 

зал)

 

или

 

будто
бы

 

чуть-чуть

 

дремал

 

(разумеется,

в

 

свободные

 

от

 

занятий

 

со

 

студен-

тами

 

часы).

 

Но

 

когда

 

издали

 

доно-

сился

 

стук

 

по

 

кафелю

 

каблучков
приближающейся

 

студентки,

 

Лео-
нид

 

Сергеевич

 

оживлялся,

 

выби-
рался

 

из

 

кресла,

 

направлялся

 

на-

встречу

 

стройной

 

девушке,

 

обво-
рожительно

 

улыбался,

 

и

 

фая

 

густо-

черными

 

бровями

 

(при

 

снежной
белизне

 

плотной

 

шевелюры!),

 

и

непременно

 

заводил

 

остроумней-
ший

 

и

 

содержательный

 

разговор.

Излюбленным

 

жестом

 

Леонида
Сергеевича

 

было

 

растягивание

 

с

помощью

 

указательного

 

пальца

будто

 

бы

 

слишком

 

тесного,

 

сжи-

мавшего

 

шею

 

воротничка

 

накрах-

маленной

 

рубашки.

 

При

 

этом

 

в

 

раз-

ные

 

стороны

 

поворачивалась

 

его

голова

 

и

 

с

 

невозмутимым

 

выраже-

нием

 

лица,

 

как

 

бы

 

мимоходом,

 

из-

рекалась

 

меткая

 

острота,

 

от

 

кото-

рой

 

окружающие

 

валились

 

с

 

ног

 

от

смеха

 

и

 

которую

 

впоследствии

 

как

анекдот

 

передавали

 

из

 

уст

 

в

 

уста.

На

 

хорошие

 

оценки

 

нашим

 

проек-

там

 

добрый

 

Леонид

 

Сергеевич

 

Ка-
тоннн

 

был

 

куда

 

более

 

щедр,

 

чем

завкафедрой.

Добрым

 

и

 

покладистым

 

для

нас

 

-

 

дипломированных

 

инжене-

ров

 

и

 

при

 

этом

 

иногда

 

склонных

поерничать

 

над

 

не

 

совсем

 

научной

терминологией

 

наших

 

преподана

телей-архитекторов

 

-

 

был

 

доцент

Николай

 

Николаевич

 

Устинов,
тоже

 

архитектор

 

по

 

профессии.
Очень

 

деликатно,

 

мягко,

 

бережно,
как

 

бы

 

приглашая

 

в

 

равноправные

советчики

 

автора,

 

он

 

критиковал

и

 

поправлял

 

наши

 

учебные

 

проек-

ты,

 

во

 

многом

 

еще

 

наивные

 

и

 

не-

зрелые.

 

Ведь

 

мы

 

тогда

 

делали

 

лини.

первые

 

шапи

 

в

 

искусстве.

 

Н.

 

Н.

 

Ус-
тинов

 

преподавал

 

у

 

нас

 

только

 

на

нервом

 

курсе,

 

научив

 

на

 

практике

основам

 

теории

 

художественной
композиции

 

-

 

одной

 

из

 

важней-

ших

 

дисциплин

 

дизайна.

После

 

того

 

как

 

мы

 

с

 

помощью

Николая

 

Николаевича

 

Устинова
вполне

 

освоились

 

в

 

закономерно-

стях

 

композиции

 

и

 

практически

научились

 

их

 

применять

 

в

 

учебных
упражнениях,

 

за

 

наше

 

обучение

Н.

 

Н.

 

Устинов

 

(1910-1979).
доцент

 

кафедры
промышленного

 

искусства

собственно

 

промышленному

 

ди-

зайну

 

взялась

 

преподаватель

 

Вик-
тория

 

Александровна

 

Сурина.

 

Эта
чрезвычайно

 

милая

 

и

 

доброжела-
тельная

 

женщина,

 

сама

 

недавняя

выпускница

 

."ИВХИИУ.

 

оказалась

 

по-

чти

 

нашей

 

ровесницей.

 

За

 

глаза

 

мы.

конечно,

 

называли

 

ее

 

Викой.

 

Но

никакого

 

панибратства

 

с

 

ней

 

мы

позволить

 

себе

 

не

 

могли

 

даже

 

в

мыслях.

Виктория

 

Александровна

 

все-

гда

 

оставалась

 

для

 

нас

 

иепререкае-

В

 

А

 

Сурина

 

(1930-2000).
профессор,

 

завкафедрой
информационного

 

дизайна

Всшори-

 

Панербирт.
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aсовременные

 

мфмуас.

мым

 

авторитетом.

 

Она

 

многому

 

нас

научила.

 

Мы

 

получили

 

доступ

 

к

иностранным

 

журналам

 

по

 

дизай-
ну,

 

откуда

 

черпали

 

оригинальные

идеи,

 

впоследствии

 

переработан-

ные

 

и

 

воплощенные

 

нами

 

в

 

отече-

ственных

 

промышленных

 

образцах;

она

 

привила

 

нам

 

умение

 

быстрого
п

 

броского

 

эскпзироваииня

 

-

 

очень

важную

 

составляющую

 

арсенала

изобразительных

 

средств

 

худож-

ника-конструктора;

 

благодаря

 

Вик-
тории

 

Александровне

 

Суриной

 

мы

отошли

 

от

 

унылых

 

цветовых

 

реше-

ний

 

наших

 

проектов

 

в

 

сторону

 

це-

лесообразной

 

цветовой

 

вырази-

тельности.

 

Словом,

 

мы

 

из

 

инжене-

ров-рационалистов,

 

скованных

 

в

творчестве

 

разными

 

техническими

условиями

 

и

 

стандартами,

 

вошед-

шими

 

в

 

нашу

 

плоть

 

и

 

кровь,

 

преоб-
разились

 

в

 

проектировщиков,

 

мыс-

лящих

 

в

 

первую

 

очередь

 

художе-

ствен)

 

и

 

ы

 

м

 

и

 

категориями.

На

 

две

 

наши

 

группы

 

возлага-

лись

 

надежды

 

как

 

на

 

специалистов

первой

 

волны

 

профессиональных

художников-конструкторов,

 

в

 

ко-

торых

 

тогда

 

нуждалась

 

промышлен-

ность.

 

Поэтому

 

особенный

 

интерес

к

 

нам

 

проявлял

 

тогдашний

 

ректор

училища,

 

видный

 

ленинградский

архитектор

 

Яков

 

Николаевич

 

Лу-
кин

 

(первое,

 

что

 

приходит

 

на

 

па-

мять

 

из

 

его

 

работ,

 

это

 

осуществлен-

ный

 

проект

 

реконструкции

 

Фин-

ляндского

 

вокзала

 

в

 

нашем

 

городе).
Яков

 

Николаевич

 

частенько

заглядывал

 

к

 

нам

 

на

 

занятия.

 

Его
громкий

 

голос

 

слышался

 

еще

 

на

подходе

 

к

 

мастерской-аудитории,

где

 

мы

 

трудились

 

над

 

курсовыми

проектами

 

или

 

рисовали

 

гипсовые

слепки

 

С

 

античных

 

скульптур,

 

а

позже

 

и

 

обнаженную

 

натуру.

 

Услы-
шав

 

рокочущий

 

голос

 

приближа-
ющегося

 

ректора,

 

мы

 

невольно

 

как-

то

 

внутренне

 

и

 

внешне

 

подбира-

лись,

 

и

 

будто

 

бы

 

становились

вновь

 

послушными

 

и

 

несмышлены-

ми

 

школярами.

 

Вот

 

отворяется

дверь,

 

и

 

в

 

сопровождении

 

кого-

либо

 

из

 

преподавателей,

 

а

 

иногда

и

 

незнакомого

 

гостя,

 

входит

 

высо-

кий,

 

очень

 

импозантный

 

человек,

ву

 

прямо

 

Зевс-Громовержец.

 

Оде-
вался

 

наш

 

ректор

 

весьма

 

«демок-

ратично»,

 

порой

 

даже

 

несколько

богемно.

 

Нам

 

импонировали

 

его

Я

 

Н.

 

Лукин

 

(1909-1996).
ректор

 

ЛВХПУ

свободные

 

вельветовые

 

блузы
(традиционные

 

у

 

художников)

 

и

ботинки

 

-

 

то

 

ли

 

альпиниста,

 

то

 

ли

военные,

 

на

 

манер

 

американских...

Вот

 

ректор

 

подходит

 

к

 

кому-то

 

из

студентов,

 

через

 

выпуклые

 

очки

оглядывает

 

его

 

с

 

ног

 

до

 

головы,

 

как

бы

 

изучая,

 

и

 

мощным

 

сочным

 

го-

лосом,

 

чтобы

 

слышали

 

и

 

все

 

ос-

тальные,

 

спрашивает,

 

указывая

 

на

проект

 

или

 

рисунок:

 

«А

 

это

 

что

 

за

штуковина

 

такая?»

 

Да,

 

не

 

любил
Яков

 

Николаевич

 

«наукообраз-
ных»

 

терминов.

По

 

окончании

 

курса

 

обучения,
на

 

выпускном

 

собрании,

 

устроен-

ном

 

в

 

актовом

 

зале

 

с

 

великолеп-

ными

 

резными

 

дубовыми

 

панеля-

ми

 

но

 

стенам.

 

Я.

 

Н.

 

Лукин

 

в

 

своем

напутствии

 

призвал

 

нас

 

быть

 

вер-

ными

 

традициям

 

«нашей

 

мухинс-

кой

 

школы»,

 

помнить,

 

что

 

мы

 

не

только

 

лишь

 

дизайнеры-проекти-

ровщики,

 

но

 

еще

 

и

 

художники,

 

и

почаще

 

брать

 

в

 

руки

 

карандаш,

кисть,

 

чтобы

 

«в

 

две-три

 

краски»

запечатлеть

 

на

 

бумаге

 

или

 

холсте

понравившийся

 

архитектурный

фрагмент,

 

уголок

 

природы

 

или

 

не-

бесную

 

игру

 

облаков...
Когда

 

я

 

занялся

 

добыванием

иллюстративных

 

материалов

 

к

этой

 

статье,

 

меня

 

послали

 

в

 

архив

Художественно-промышленной

академии.

 

Там

 

мне

 

довелось

 

позна-

комиться

 

со

 

специалистом

 

из

 

чис-

ла

 

тех,

 

с

 

кем

 

в

 

годы

 

нашей

 

учебы
мы

 

никак

 

не

 

соприкасались,

 

кто

был

 

как

 

бы

 

за

 

сценой,

 

за

 

кулисами

представления.

 

Это

 

работник

 

архи-

ва

 

Валентина

 

Андреевна

 

Коробки-
на.

 

Из

 

разговора

 

с

 

ней

 

я

 

узнал,

 

что

она

 

40

 

лет

 

добросовестно

 

система-

тизировала

 

и

 

приводила

 

в

 

порядок

материалы

 

архива,

 

а

 

также

 

попол-

няла

 

его.

 

Число

 

только

 

фотогра-

фий

 

всех

 

работников

 

ЛВХПУ

 

и

студенческих

 

курсовых

 

и

 

диплом-

ных

 

работ

 

превысило

 

45

 

тысяч!

 

И
все

 

это

 

рассортировано

 

по

 

папкам,

ящикам,

 

коробкам,

 

снабжено

 

обо-
значениями,

 

датами.

 

Любую

 

еди-

ницу

 

архивного

 

хранения

 

теперь,

при

 

необходимости,

 

нетрудно

 

до-

вольно

 

скоро

 

отыскать.

 

До

 

работы
в

 

ЛВХПУ

 

Валентина

 

Андреевна

участвовала

 

в

 

Великой

 

Отече-
ственной

 

войне

 

-

 

служила

 

в

 

Чер-
номорском

 

флоте,

 

в

 

Новороссий-
ске.

 

Она

 

уже

 

в

 

преклонных

 

годах,

но

 

память

 

ее

 

нисколько

 

не

 

потуск-

нела,

 

и

 

когда

 

мы

 

перебирали

 

фото-
фафни

 

ушедших

 

из

 

жизни,

 

о

 

каж-

дом

 

человеке

 

-

 

преподавателе,

 

ра-

ботнике

 

кафедры,

 

снабженце,

 

тех-

ническом

 

специалисте

 

-

 

она

 

гово-

рила

 

очень

 

дружески,

 

иногда

 

почти

ласково,

 

с

 

милыми

 

прозвищами,

сообщая

 

интересные

 

биофафичес-
кие

 

подробности...
Стремительно

 

проносятся

 

со-

бытия

 

нынешнего

 

времени.

 

Нелег-

ко

 

поспевать

 

за

 

ними.

 

Только

 

про-

шлое

 

уже

 

неизменно,

 

неподвижно

и

 

никуда

 

не

 

спешит,

 

разве

 

что

 

по-

немногу

 

все

 

дальше

 

уходит

 

«в

 

про-

шлое».

 

Все

 

же,

 

не

 

боясь

 

опоздать,

можно

 

спокойно

 

и

 

обстоятельно
разобраться

 

в

 

нем.

 

И

 

воспомина-

ния

 

мои

 

могли

 

бы

 

продолжаться

еще

 

сколь

 

угодно

 

долго.

 

Но

 

им

все-таки

 

есть

 

разумный

 

предел

 

-

это

 

рамки,

 

определяемые

 

нашим

журналом.

Фотографии

 

предоставлены

архивом

 

Художественно-
промышленной

 

академии
и

 

завкафедрой
графического

 

дизайна
В.

 

С.

 

Муравьевым-Амурским.

История
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9T»ригороды

И.

 

О.

 

Ялтинская

(ИДерево-тотем,

 

мировое

 

дере-

во,

 

древо

 

познания,

 

жизни,

 

жела-

ния,

 

майское

 

дерево,

 

шаманское

древо

 

-

 

мировая

 

культура

 

знает

множество

 

подобных

 

мифологи-
ческих

 

представлений.

 

Традиция

почитания

 

мемориальных

 

деревь-

ев

 

насчитывает

 

столетия

 

и

 

продол-

жается

 

в

 

наши

 

дни.

 

Возможно,

 

она

связана

 

с

 

древними

 

представлени-

ями

 

европейцев

 

о

 

душах

 

предков,

живущих

 

в

 

ветвях,

 

листьях

 

и

 

цве-

тах

 

деревьев.

Деревья

 

приобретают

 

мемори-

альный

 

характер,

 

когда

 

их

 

сажают

знаменитые

 

люди.

 

В

 

Спасском-

Лутовинове

 

растет

 

Тургеневский
дуб.

 

В

 

Маунт-Верноне

 

(США),

 

в

поместье

 

Дж.

 

Вашингтона,

 

почита-

ется

 

тополь,

 

посаженный

 

первым

президентом

 

Соединенных

 

Шта-
тов.

 

В

 

Петербурге

 

жива

 

память

 

о

дубах,

 

по

 

преданию

 

посаженных

Петром

 

Великим

 

-

 

на

 

Каменном
острове,

 

на

 

могиле

 

русских

 

солдат

в

 

крепости

 

Ниеншанц.

 

около

 

двор-

ца

 

Марли

 

в

 

Нижнем

 

парке

 

Петер-

гофа.

 

Предания

 

же

 

связывают

 

дубы
в

 

Монплезирском

 

саду

 

с

 

Екатери-
ной

 

П.

 

которая

 

посадила

 

желудь

 

в

день

 

рождения

 

сына

 

Павла,

 

а

 

через

год

 

этому

 

примеру

 

последовали

 

ее

придворные

 

дамы.

 

Традицию

 

по-

садки

 

мемориальных

 

деревьев

 

в

Петергофе

 

продолжил

 

император

Николай

 

I.

 

В

 

1835

 

году

 

он

 

прика-

зал

 

посадить

 

у

 

Коттеджа

 

желуди,

собранные

 

с

 

«Королевского

 

дуба»
близ

 

Меме.тя.

 

Директор

 

мемельс-

коии

 

торговой

 

полиции,

 

прислав-

ший

 

желуди

 

в

 

Петергоф,

 

сопрово-

дил

 

их

 

свидетельством,

 

что

 

они

именно

 

с

 

этого

 

знаменитого

 

дуба.
В

 

Мемеле

 

в

 

1807

 

году

 

жили

 

прус-

ский

 

король

 

Фридрих

 

Вильгельм

III

 

и

 

королева

 

Луиза,

 

вынужден-

ные

 

покинуть

 

Берлин,

 

а

 

затем

 

и

Кенигсберг

 

во

 

время

 

войны

 

Прус-
сии

 

с

 

наполеоновской

 

Францией.
В

 

семье

 

Александры

 

Федоровны

Юуб

 

ежпттош
на

 

Щарщмном

 

острове
S

 

ЯИете]пофе

этот

 

«Королевский

 

дуб.

 

был

 

свя-

зан

 

с

 

памятью

 

о

 

матери,

 

королеве

Луизе,

 

скончавшейся

 

в

 

1810

 

году 1 .

Память

 

о

 

ней

 

бережно

 

и

 

нежно

 

со-

хранялась

 

ее

 

детьми.

Деревья

 

получают

 

имена

 

исто-

рических

 

деятелей,

 

когда

 

рядом

 

с

ними

 

происходят

 

запомнившиеся

современникам

 

события.

 

Клен

 

Дж.
Вашингтона

 

в

 

Вайт-Плейнсе

 

заре-

гистрирован

 

как

 

историческое

 

де-

рево

 

и

 

почитается

 

в

 

США,

 

потому

что

 

стоит

 

рядом

 

с

 

домом,

 

где

 

рас-

полагался

 

штаб

 

генерала

 

во

 

время

битв

 

в

 

1876

 

и

 

1878

 

годах.

 

В

 

США
растет

 

ореховое

 

дерево

 

Дж.

 

Ва-
шингтона

 

в

 

Маплевуде.

Джордж

 

Вашингтон.
Художник

 

Ч

 

В

 

Пил.

 

1795

 

г

К

 

кольцу,

 

вкрученному

 

в

 

него.

привязывал

 

коня

 

генерал,

 

гостив-

ший

 

у

 

хозяев

 

поместья.

 

Пушкинс-
ким

 

тбилисцы

 

называют

 

платан,

растущий

 

в

 

центре

 

города.

 

Липы
Вольтера

 

росли

 

в

 

саду

 

Марли

 

в

Потсдаме,

 

под

 

Берлином

 

Имя

 

На-

полеона

 

носил

 

лавр

 

на

 

острове

Изола

 

Бела

 

на

 

озере

 

Маджоре

 

в

Северной

 

Италии.

 

На

 

нем.

 

как

 

го-

ворит

 

предание,

 

император

 

сделал

70

надпись

 

«Вачадииа»

 

перед

 

битвой
при

 

Маренго.

 

С

 

именем

 

Петра

 

Ве-
ликого

 

была

 

связана

 

могучая

 

.тина

в

 

Стрелыие.

 

на

 

ветвях

 

которой

 

царь

устраивал

 

чаепития-'.

В

 

русских

 

усадьбах

 

в

 

XIX

 

веке

существовали

      

мемориал

 

и ...... е

рощи,

 

где

 

деревья

 

носили

 

имена

членов

 

семьи

 

и

 

близких

 

друзей1.

 

В
именин

 

Фалль

 

шумела

 

роща,

 

дере-

вья

 

в

 

которой

 

сажали

 

члены

 

рос-

сийской

 

императорской

 

семьи.

посещавшие

 

имение,

 

начиная

 

с

Николая

 

I.

 

В

 

ней

 

росли,

 

например,

береза

 

Николая

 

I

 

и

 

каштан

 

Марии

Федоровны'.
В

 

ряду

 

этих

 

и

 

многих

 

других

мемориальных

 

деревьев

 

особое
место

 

занимает

 

дуб

 

Вашингтона

 

в

Петергофе,

 

на

 

Царицыном

 

острове

Олытиюго

 

пруда.

Его

 

появление

 

в

 

летней

 

рези-

денции

 

императоров

 

России

 

свя-

зано

 

с

 

подарком,

 

который

 

был

 

пре-

поднесен

 

Николаю

 

I,

 

-

 

желудем

 

с

дуба,

 

которыии

 

рос

 

у

 

могилы

 

Ва-
шингтона

 

в

 

его

 

поместье

 

в

 

Маунт-
Верноне.

Дубок,

 

выращенный

 

из

 

этого

желудя,

 

император

 

высадил

 

на

 

Ца-
рицыном

 

острове.

 

Сам

 

остров

 

и

 

па-

вильон

 

на

 

нем

 

появились

 

в

 

Петср-

гск|>с

 

в

 

конце

 

30-х

 

-

 

начале

 

40-х

 

го-

дов

 

XIX

 

века

 

на

 

месте

 

бывшего
«охотничьего»

 

болота.

 

Именно

 

по

желанию

 

Николая

 

I

 

болото

 

было
уи .

 

иублсно,

 

на

 

его

 

месте

 

создан

 

пруд

с

 

двумя

 

островами.

 

Один

 

в

 

честь

императрицы

 

получил

 

название

Царицын,

 

другой

 

-

 

в

 

честь

 

дочери

императора

 

-

 

Ольгии.

 

На

 

островах

были

 

сооружены

 

павильоны

 

по

проекту

 

архитектора

 

А.

 

И.

 

Штакен-
шнейдера

 

и

 

разбиты

 

сады.

Об

 

истории

 

дуба

 

Вашпнитона

в

 

Петергофе

 

свидетельствуют

 

мно-

гочисленные

 

источники:

 

описания

Петергофа,

 

воспоминания

 

совре-

менников,

 

планы

 

Царицына

 

остро-

ва,

 

описи

 

дворцового

 

имущества.

История

 

Пгтг/и'чциа.
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Могила

 

Дж.

 

Вашингтона

 

в

 

Маунт-Вфрнонф.

 

Литография.

 

Около

 

1876

 

г.

Этот

 

дуб

 

всегда

 

был

 

выделен

 

поса-

женными

 

вокруг

 

него

 

цветами,

 

ок-

руженными

 

позолоченноии

 

цветоч-

ной

 

корзиной,

 

на

 

его

 

ветвях

 

висе-

ла

 

памятная

 

табличка.
В

 

«Описании

 

Петергофа»

А.

 

Геиирот,

 

работавший

 

в

 

Петергоф-
ском

 

дворцовом

 

правлении

 

с

 

1848
года,

 

отметил,

 

что

 

«при

 

входе

 

па

Царицын

 

остров

 

нельзя

 

не

 

заметить

красивый

 

молодой

 

дуб,

 

с

 

надпи-

сью

 

на

 

бронзовой

 

дощечке:

 

«Вло-
женный

 

желудь

 

снят

 

с

 

дуба,

 

осеня-

ющего

 

могилу

 

незабвенного

 

Ва-
шингтона,

 

и

 

поднесен

 

в

 

знак

 

вели-

чайшего

 

уважения

 

Его

 

Величеству
Императору

 

Всероссийскому.

 

Аме-

риканцы».

 

А.

 

Гейрот

 

замечает,

 

что

это

 

«та

 

же

 

надпись,

 

которая

 

была

на

 

пакете

 

с

 

дубовым

 

желудем,

 

под-

несенным

 

Американцами

 

государю

императору».

 

Далее

 

он

 

говорит

 

о

том,

 

что

 

«дубовый

 

желудь

 

этот

 

по-

сажен

 

был

 

императором

 

Никола-
ем

 

I

 

в

 

1842

 

году.

 

Со

 

смертью

 

импе-

ратора

 

вокруг

 

разросшегося

 

из

 

же-

лудя

 

дуба

 

устанавливается

 

ежегод-

но

 

летом

 

золоченая

 

корзина

 

с

 

не-

забудками»5.

М.

 

И.

 

Пыляев

 

в

 

своей

 

работе,
посвященной

 

окрестностям

 

Петер-

бурга,

 

воспроизвел

 

слова

 

А.

 

Гейро-
та

 

о

 

знаменитом

 

дереве6.

М.

 

Измайлов

 

в

 

«Дополнении
к

 

описанию

 

г-на

 

Гейрота

 

Петерго-

фа

 

1868

 

г.»

 

написал:

 

«| Николай

 

И|
приказал

 

заведовавшему

 

шею

 

са-

довою

 

частью

 

Петру

 

Ивановичу

Эрлеру

 

посадить

 

| желудь]

 

в

 

оран-

жерее

 

и

 

по

 

приезды

 

Своем

 

в

 

Пе-
тергоф

 

представлять

 

Его

 

Ве.ииче-

Импфратор

 

Николай

 

I.

 

1852

 

г

ству

 

для

 

осмотра

 

постоянного

 

его

роста,

 

переходя

 

из

 

горшка

 

в

 

гор-

шок,

 

дубок

 

пересажен

 

в

 

кадку

 

и

когда

 

потребовалось

 

для

 

него

 

раз-

долье.

 

Сам

 

своеручно

 

посадил

 

его,

любовался

 

его

 

величественным

ростом»7 .

 

Он

 

добавляет,

 

что

 

метал-

лическую

 

золоченую

 

садовую

 

кор-

зину

 

приказала

 

устроить

 

в

 

1855

году

 

после

 

смерти

 

Николая

 

I

 

им-

ператрица

 

Александра

 

Федоровна,
и

 

по

 

ее

 

желанию

 

в

 

ней

 

высажива-

ли

 

незабудки,

 

окаймляя

 

их

 

темны-

ми

 

цветами.

Александра

 

Федоровна,

 

урож-

денная

 

прусская

 

принцесса

 

Шар-
лотта,

 

принесла

 

в

 

Россию

 

утончен-

ный

 

германский

 

культ

 

цветов,

 

свя-

занный

 

и

 

со

 

средневековыми

 

тра-

дициями,

 

и

 

с

 

традициями

 

роман-

тизма

 

и

 

бидемайера.

 

Выбор

 

цветов

не

 

был

 

случайным.

 

Незабудка

 

у

немцев

 

-

 

цветок

 

памяти

 

и

 

вернос-

ти,

 

символ

 

любви

 

супругов.

 

Тем-
ные

 

цветы,

 

обрамлявшие

 

цветоч-

ную

 

корзину,

 

о

 

которых

 

упомина-

ет

 

М.

 

Измайлов,

 

судя

 

по

 

всему

 

-

анютины

 

глазки.

 

В

 

цветочной

 

сим-

волике

 

средневековой

 

Европы
анютины

 

глазки

 

имели

 

значение

незабудок,

 

ими

 

было

 

принято

 

об-
рамлять

 

портреты

 

близких

 

людей

и

 

дарить

 

друг

 

другу

 

свои

 

портре-

ты,

 

помешенные

 

в

 

увеличенном

изображении

 

ЭТОГО

 

цветка.

Так,

 

в

 

парке

 

усадьбы

 

Знаменка

близ

 

Петергофа,

 

вокруг

 

памятни-

ка

 

Александре

 

Федоровне,

 

по

 

же-

ланию

 

ее

 

сына

 

великого

 

князя

 

Ни-
колая

 

Николаевича,

 

всегда

 

росли

незабудки

 

и

 

анютины

 

глазки8 .

Они

 

бел

 

пышно/о

 

сияния;

Едва

 

приметны

 

красотой:

Один

 

есть

 

цвет

 

воспоминания.

Сердечной

 

думы

 

цвет

 

другой.

О

 

милое

 

воспоминание

О

 

том,

 

чего

 

уж

 

в

 

мире

 

нет!
О

 

дума

 

сердца

 

-

 

упование

На

 

лучший,

 

неизменный

 

свет!

 

-

так

 

написал

 

об

 

этих

 

цветах

В.

 

А.

 

Жуковский,

 

стихи

 

которого

часто

 

могут

 

служить

 

объяснением
чувств

 

и

 

мыслей

 

императрицы,

 

на-

столько

 

они

 

были

 

ИМ

 

СОЗВУЧНЫ.

Императрица
Александра

 

Федоровна

 

1960

 

г.

Цветы

 

подчеркивали

 

особое
значение,

 

которое

 

имело

 

это

 

дере-

во

 

для

 

членов

 

семьи

 

Николая

 

Пав-

ловича.

О

 

знаменитом

 

дереве

 

упоми-

нается

 

и

 

в

 

других

 

источниках.

 

Так,
к

 

нему

 

привезли

 

посетивших

 

Пе-

тергоф

 

в

 

1866

 

году

 

офицеров

 

-
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яг*ригороды

членов

 

американской

 

делегации.

которую

 

возглавлял

 

помощник

 

го-

сударственного

 

секретаря

 

по

 

мор-

скому

 

департаменту

 

Фокс.

 

Пред-
ставление

 

членов

 

этого

 

посольства

состоялось

 

в

 

Петергофе

 

27

 

июля

1866

 

года.

 

О

 

прогулке

 

офицеров
эскадры

 

В.

 

В.

 

Тнмощук

 

в

 

статье

«Американское

 

посольство

 

в

 

Рос-
сип

 

в

 

1866

 

г.»

 

пишет

 

следующее:

при

 

посещении

 

Царицына

 

острова

американцам

 

показали

 

дуб,

 

вырос-

ший

 

из

 

желудя,

 

взятого

 

с

 

дуба,

 

осе-

няющего

 

могилу

 

Вашингтона.

 

«С
благоговением

 

окружили

 

офице-
ры

 

юное

 

деревцо,

 

и

 

каждый

 

из

 

них

сорвал

 

с

 

него

 

листочек,

 

в

 

память

того,

 

как

 

почитается

 

в

 

России

 

имя

великого

 

основателя

 

американс-

кой

 

республики»9.

Как

 

любезно

 

сообщила

 

нам

Мари

 

Т.

 

Томсон,

 

специалист-иссле-

дователь

 

из

 

Маунт-Вернона,

 

по

 

при-

веденным

 

в

 

книге

 

суперинтенданта

Маунт-Вернона

 

X.

 

X.

 

Доджа

 

сведе-

ниям,

 

в

 

1893

 

году

 

великий

 

князь

Александр10

 

посетил

 

Маунт

 

Верной
и

 

интересовался

 

дубом,

 

желуди

 

ко-

торого

 

были

 

высажены

 

в

 

Петергскфе.
По

 

его

 

словам,

 

из

 

них

 

в

 

Петергофе

выросло

 

красивое

 

дерево".
Бронзовая

 

табличка

 

на

 

дубе
висела

 

до

 

войны.

 

Писатель

 

Алек-
сей

 

Иванович

 

Пантелеев

 

в

 

своих

записных

 

книжках

 

1924-1947

 

го-

дов

 

зафиксировал

 

текст

 

с

 

нее12.

 

И

 

в

музейной

 

описи

 

Царицына

 

павиль-

она

 

1926

 

года

 

под

 

№

 

399

 

упомина-

ется

 

«Бронзовая

 

плакетка

 

с

 

надпи-

сью

 

на

 

русском

 

и

 

немецком

 

языках

о

 

желуде,

 

присланном

 

с

 

могилы

 

Ва-

Дуб

 

Вашингтона

 

на

 

Царицыном
острове.

 

2004

 

г.

 

Фото

 

автора.

шпнитона,

 

подарок

 

Николаю

 

I.

 

на

медной

 

цепи»".

 

Немецкий

 

язык

надписи,

 

так

 

же

 

как

 

и

 

русский,

 

по-

ВИДИМОМуи

 

был

 

перенесен

 

с

 

пакета.

На

 

плане

 

Царицына

 

острова

 

архи-

тектора

 

А.

 

Семенова,

 

выполненном

в

 

1897

 

году,

 

отмечена

 

круглая

клумба

 

направо

 

от

 

парома,

 

на

 

не-

большой

 

поляне,

 

окруженной

 

де-

ревьями 14 .

 

Это

 

единственная

 

цве-

точная

 

клумба

 

в

 

пейзажной

 

части

сада

 

на

 

острове,

 

и

 

ее

 

местоположе-

ние

 

совпадает

 

с

 

описанием

 

М.

 

Из-

майловым

 

места

 

произрастания

дуба

 

-

 

в

 

нескольких

 

саженях

 

на-

право

 

от

 

парома,

 

в

 

куртине,

 

обса-
женной

 

другими

 

деревьями15 .

Кто

 

преподнес

 

пакет

 

С

 

желудя-

ми

 

императору?

 

Ответ

 

на

 

этот

 

воп-

рос

 

не

 

дают

 

камер-фурьерские
журналы,

 

не

 

обнаружено

 

пока

сведений

 

об

 

этом

 

и

 

в

 

других

 

архи-

вных

 

документах.

 

Был

 

ли

 

это

 

аме-

риканский

 

посланник

 

в

 

России
Ч.

 

С.

 

Тодд,

 

который

 

представлялся

императору

 

в

 

ноябре

 

1841

 

года?"'
Наше

 

обращение

 

к

 

исследователям

из

 

Маунт-Верноиа

 

не

 

прояснило

этот

 

вопрос.

 

Поиски

 

продолжают-

ся.

 

Есть

 

и

 

другие

 

вопросы.

Почему

 

именно

 

дуб,

 

связан-

ный

 

с

 

именем

 

Вашингтона,

 

стал

предметом

 

заботливого

 

внимания

императора

 

Николая

 

I?

 

Почему
императрица

 

Александра

 

Федо-
ровна

 

сделала

 

именно

 

это

 

дерево

объектом

 

почитания

 

в

 

память

 

о

супруге?

 

Связано

 

ли

 

это

 

только

 

с

тем,

 

что

 

император

 

сам

 

высаживал

этот

 

дуб

 

и

 

тщательно

 

заботился

 

о

нем?

 

Что

 

значил

 

Дж.

 

Вашингтон
для

 

русского

 

императора?
Дуб

 

и

 

сейчас

 

растет

 

на

 

остро-

ве.

 

Сохранилась

 

позолоченная

корзина,

 

окружавшая

 

клумбу.
Скоро

 

вокруг

 

луба

 

снова

 

зацветл

 

и

цветы.

 

Знаменитое

 

дерево,

 

как

 

и

прежде,

 

будет

 

напоминать

 

о

 

гене-

рале

 

и

 

нервом

 

президенте

 

США.
об

 

истории

 

российско-американ-
ских

 

связей,

 

о

 

Николае

 

I

 

-

 

рус-

ском

 

самодержце,

 

об

 

Александре
Федоровне

 

-

 

любящей

 

женщине.

нежно

 

хранящей

 

память

 

об

 

ушед-

шем

 

супруге.

Под

 

своей

 

кроноии

 

дуб

 

объеди-
няет

 

память

 

о

 

людях

 

столь

 

далеких

и

 

разных

 

стран.

РГИИЛ.

 

Ф.

 

472.

 

Он.

 

2.

 

Д.

 

849.

 

Л.

 

1.

 

3.

 

Это

 

единственное

 

известное

 

нам

 

свидетельство

 

не

 

дает

 

возможности

 

узнать,

 

выросли

ли

 

дубы

 

из

 

этих

 

желудей.

 

Но

 

сам

 

факт

 

их

 

посадки

 

у

 

Коттеджа

 

интересен

 

для

 

понимания

 

отношения

 

членов

 

семьи

 

императора

 

к

мемориальным

 

деревьям.

Традиция

 

чаепитий

 

в

 

Стрелыие

 

«иод

 

липой»

 

сохранялась

 

в

 

царской

 

семье

 

ДО

 

середины

 

XIX

 

века.

Сы

  

например:

 

Лгамалян

 

А.

 

Г.

 

Сад

 

МЫЗЫ

 

Прнютшю

 

//

 

Русская

 

усадьба.

 

М.,

 

2002.

 

Выи.

 

8.

 

(24).

 

С.

 

117.

4

 

См.

 

подробнее:

 

Волконский

 

С.

 

Л/.

 

Мои

 

воспоминания.

 

М..

 

1992.

 

Т.

 

2.

 

С.

 

11,

 

13.

'

 

Гейрот

 

А.

 

Описание

 

Петергофа

 

1501-1868.

 

Петергоф.

 

1868.

 

С.

 

98-99.
I

 

Пыляев

 

М.

 

И.

 

Забытое

 

прошлое

 

окрестностей

 

Петербурга.

 

СПб..

 

1994.

 

С.

 

372.
;

 

Архив

 

ГМЗ

 

«Петергоф».

 

Р-32.

 

С.

 

39-39

 

об.
*

 

Prinz

 

Roman

 

Romanov.

 

Am

 

Hof

 

des

 

letzen

 

Zaren.

 

Munchcn:

 

Zurich.

 

1991.

 

S.

 

16.

'

 

Тнмощук

 

В.

 

В.

 

Американское

 

посольство

 

в

 

России

 

в

 

1866

 

г.

 

//

 

Русская

 

старина.

 

1877.

 

№

 

1.

 

С.

 

54.

10

 

Речь

 

идет

 

о

 

великом

 

князе

 

Александре

 

Михайловиче

 

(1866-1833).

 

внуке

 

Николая

 

1.

 

посетившем

 

США

 

летом

 

1893

 

г.

II

  

Мари

 

Т.

 

Томсон

 

сообщила

 

нам

 

эти

 

сведения,

 

ссылаясь

 

на

 

книгу

 

Harrison

 

Howell

 

Dodge.

 

Mount

 

Vernon:

 

Its

 

Owner

 

and
Its

 

Story,

 

edited

 

and

 

arranged

 

bv

 

Edwin

 

Baterman

 

Morris,

 

with

 

introduction

 

bv

 

Owen

 

Wister.

 

Philadelphia,

 

Pennsylvania,

 

and

 

London,
1932.

 

P.

 

102-103.
Il.iim-

 

ii'in

 

л

 

п.

 

Собрание

 

сочинений

 

в

 

четырех

 

гомах

 

Д.,

 

1984.

 

Т.

 

и.

"

 

Архив

 

ГМЗ

 

«Петергоф».

 

Он.

 

480.

 

Л.

 

ПО

 

об.

 

Также

 

эта

 

табличка

 

занесена

 

и

 

в

 

опись

 

1938

 

г.

 

иод

 

j\°

 

404

 

.

'«

 

Архив

 

ГМЗ

 

.

 

Петергоф».

 

ПДМП

 

568

 

ар.

15

 

Там

 

же.

 

Р-32.

 

С.

 

39-39

 

об.

16

 

О

 

нем:

 

Курнлла

 

И.

 

И.

 

Чарльз

 

Стюард

 

Тодд

 

-

 

американский

 

посланник

 

в

 

России

 

(1841-1846)

 

//

 

Русское

 

открытие

 

Америки.
М..

 

2002.

 

С.

 

267-279.

72
Игню/ши

 

ll.'iwimmi/ii.

 

Л"

 

I

 

(2.ЧИ/20П5



#«стория

 

современности

В.

 

Ф.

 

II ЧТИ II ни

%лк

 

Ш^офЬалось

 

пня

9Jeme£Mta.
Хроника

 

событий

12

 

нюня

 

1991

 

года

 

был

 

прове-

ден

 

общегородской

 

опрос.

 

В

 

нем

принимало

 

участие

 

65%

 

граждан,

внесенных

 

в

 

списки

 

для

 

голосова-

ния.

 

За

 

Санкт-Петербург

 

проголо-

совало

 

54,8%,

 

за

 

Ленинград

 

-

42,8%.

 

2,46%

 

не

 

выразили

 

своего

отношения

 

при

 

голосовании.

Много

 

споров

 

было

 

вокруг

 

даты

проведения

 

праздника

 

«Виват

Санкт-Петербург»,

 

который

 

посвя-

щен

 

возвращению

 

городу

 

его

 

пер-

воначального

 

исторического

 

имени

-

 

7

 

ноября

 

1991

 

года.

 

74

 

года

 

в

 

этот

день

 

праздновали

 

победу

 

Октябрь-
ской

 

революции,

 

а

 

теперь

 

вот

 

реши-

ли

 

заменить.

 

«Торжество»

 

Святого

Петра

 

над

 

социалистической

 

рево-

люцией?!

 

Много

 

было

 

сторонни-

ков,

 

чтобы

 

праздник

 

проводить

 

в

День

 

рождения

 

города

 

(27

 

мая).

 

Но
мэр

 

города

 

Анатолий

 

Собчак

 

решил

твердо

 

-

 

собрать

 

в

 

один

 

день

 

демок-

ратов,

 

коммунистов,

 

монархистов

и

 

других

 

сторонников

 

политичес-

ких

 

движений,

 

именно

 

7

 

ноября.
Зачем?

 

Вероятно,

 

чтобы

 

мы

 

все

осознали

 

недопустимую

 

нетерпи-

мость

 

субъективной

 

«правды»

 

лю-

бого

 

политического

 

движения.

 

По-
митннговали,

 

прокричали

 

свои

идеи

 

с

 

чувством

 

собственного

 

пре-

восходства,

 

и

 

-

 

пошли

 

праздновать,

каждый

 

свой

 

личный,

 

праздник.

Так

 

умно

 

был

 

выпущен

 

пар,

 

кото-

рый

 

изрядно

 

уже

 

накопился

 

к

 

это-

му

 

времени.

В

 

январе-сентябре

 

1991

 

года

 

в

Санкт-Петербурге

 

и

 

Ленинградс-
кой

 

области

 

продолжали

 

обо-
стряться

 

кризисные

 

явления

 

в

 

эко-

номике,

 

резко

 

усилились

 

инфля-
ционные

 

процессы.

Сократилось

 

производство

 

то-

варов

 

народного

 

потребления

 

и

продовольствия.

 

Происходило

дальнейшее

 

наращивание

 

цен

 

на

все

 

товары.

 

Падало

 

и

 

сокращалось

промышленное

 

производство.

 

Зна-
чительный

 

рост

 

денежных

 

доходов

населения

  

при

  

одновременном

Марксизм

 

и

 

••г.г..»«*г

в

 

оидельно

 

взят»

 

сираи

Продуктовые

 

талоны.

 

1991

 

г."

спаде

 

производства

 

и

 

всеобщем
товарном

 

дефиците

 

привел

 

к

 

даль-

нейшему

 

снижению

 

покупатель-

ной

 

способности

 

рубля

 

п

 

рас-

стройству

 

денежного

 

обращения.
Были

 

введены

 

талоны

 

на

 

продо-

вольствие...

 

Преступность

 

в

 

горо-

де

 

росла.

 

Так,

 

по

 

данным

 

главного

управления

 

внутренних

 

дел

 

Лен-
облгорнсполкомов,

 

за

 

9

 

меся-

цев

 

1991

 

года

 

зарегистрировано

47,1

 

тысячи

 

преступлений.

 

Из

 

них:

6,3

 

тысячи

 

краж

 

государственного

имущества,

 

20,3

 

тысячи

 

краж

 

лич-

ного

 

имущества

 

граждан.

 

Соверше-

но

 

275

 

убийств...
•

 

•

 

•

Разговор

 

в

 

очереди:

-

 

Жрать

 

нечего,

 

а

 

они,

 

сволочи,

праздник

 

устраивают!
-

 

Дорогой

 

мой,

 

жрут

 

-

 

только

свиньи,

 

а

 

люди

 

кушать

 

должны...
-

 

А

 

все

 

равно,

 

есть

 

нечего,

 

а

 

они

имя

 

какое-то

 

никому

 

не

 

нужное

 

воз-

вращают...

Валерий

 

Намятов (приезжий
бизнесмен):

-

  

Часто

 

слышу,

 

что.

 

мол,

 

пре-

дадут

 

всех

 

блокадников

 

и

 

павших

защитников

 

Ленинграда,

 

когда

 

го-

род

 

станет

 

называться

 

Санкт-
Петербургом!

 

Позвольте

 

спро-

сить,

 

а

 

тех

 

дедов

 

и

 

прадедов,

 

кто

строил

 

с

 

самого

 

начала

 

-

 

1703

 

года,
и

 

по

 

костям

 

которых

 

мы

 

ходим,

 

-

UX

 

разве

 

не

 

предали,

 

когда

 

стали

именовать

 

город

 

Ленинградом?

 

Да
при

 

этом

 

еще

 

и

 

твердим

 

до

 

сих

 

пор,

что

 

без

 

прошлого

 

-

 

нет

 

будущего!
Какое

 

лицемерие!

В.

 

Г.

 

Сычев

 

(ветеран

 

войны

 

и

труда):
-

  

Родился

 

в

 

Ленинграде,

 

жил

 

в

Ленинграде

 

и

 

помру

 

в

 

великом

 

горо-

де

 

Ленина...

А.

 

С.

 

Вловина

 

(домохозяйка,

пенсионерка):

-

  

Все

 

от

 

Бога

 

и

 

в

 

руках

 

Божь-

их.

 

От

 

покровителя

 

святого

 

наше-

го

 

отреклись:

 

чуть

 

было

 

не

 

сгинули

всем

 

миром.

 

Теперь,

 

верю,

 

не

 

помрем.

Не

 

даст

 

святой

 

апостол

 

погиб-
путь!

А.

 

Н.

 

Дворжицкая

 

(приехала
на

 

празднование

 

в

 

Санкт-Петер-
бург

 

из

 

г.

 

Магнитогорска):
-

  

Это

 

фотографии

 

моего

 

деда,
матери

 

и

 

тетушки.

 

Сняты

 

они

 

в

фотографиях

 

на

 

Невском

 

проспек-

те

 

у

 

римско-католической

 

церкви

 

и

на

 

Казанской,

 

12.

 

Сегодня

 

им

 

более
100

 

лет.

 

Я

 

рада,

 

что

 

мне,

 

дочери

 

и

внучке

 

петербуржцев

 

прошлого

века,

 

рожденной

 

в

 

далеком

 

Харби-
не,

 

довелось

 

побывать

 

на

 

родине
предков

 

в

 

эти

 

счастливые

 

дни.

Анатолий

 

Щербаков

 

(Иници-
атива

 

революционных

 

анархис-

тов):

-

 

Я

 

не

 

придаю

 

особого

 

значения

переименованию

 

города.

 

Мне

 

лично

нравится

 

название

 

*Петроград>!

•

 

Статья

 

проиллюстрирована

 

фото-
графиями

 

автора.

73
Нгтпишя

 

Unni -ищциа.

 

А»

 

/

 

(23)

 

2005



и<стория

 

современности

Владимир

 

Кириллович

 

Рома-

нов

 

(великий

 

князь,

 

глава

 

Россий-
ского

 

императорского

 

дома.

 

При-

был

 

в

 

Санкт-Петербург

 

по

 

случаю

возвращения

 

имени

 

городу):

-

  

История

 

свидетельствует.

что

 

силы,

 

попирающие

 

естествен-

ные

 

законы

 

.тини

 

и

 

стремящиеся

насильственными

 

мерами

 

создать
нереальное

 

общество

 

всеобщего
равенства,

 

добиваются

 

лишь

 

одно-

го

 

-

 

брат

 

восстает

 

на

 

брата,

 

ув-

лекая

 

друг

 

друга

 

в

 

пучину

 

полней-
шего

 

материального

 

разорения

 

и

духовного

 

опустошения.

 

Систему,
основанную

 

на

 

неправде,

 

не

 

спас-

ти,

 

какими

 

бы

 

искренними

 

ни

 

были
наши

 

намерения...

 

Вернув

 

себе

 

пер-

воначальное

 

имя,

 

Санкт-Петер-
бург

 

-

 

бывшая

 

столица

 

Российской
империи

 

-

 

снова

 

обрел

 

свои

 

вековые

исторические

 

корни!

Алексий

 

II

 

(Патриарх

 

всея

Руси):
-

   

В

 

этот

 

знаменательный

день

 

в

 

жизни

 

этого

 

великого

 

города
ему

 

возвращается

 

его

 

исконное

 

ис-

торическое

 

имя,

 

он

 

вновь

 

обрета-
ет

 

небесного

 

покровителя

 

апосто-

ла

 

Петра.

 

Первый

 

храм,

 

который
был

 

основан

 

в

 

этом

 

городе,

 

был
храм,

 

посвященный

 

первоверхов-

ным

 

апостолам

 

Петру

 

и

 

Павлу,

 

и

после

 

трудных

 

лихолетий,

 

которые

пришлось

 

пережить

 

и

 

этому

 

гра-

ду,

 

и

 

отечеству

 

нашему,

 

-

 

этому

городу

 

возвращен

 

его

 

небесный

 

по-

кровитель

 

в

 

лице

 

апостаиа

 

Петра...

7

 

ноября

 

1991

 

года.

 

В

 

полдень,

после

 

выстрела

 

пушки

 

на

 

Петро-
павловской

 

крепости,

 

зажглись

огни

 

на

 

Ростральных

 

колоннах.

 

На
Дворцовой

 

площади

 

начался

 

ми-

тинг.

 

Мэр

 

города

 

Анатолий

 

Собчак
призвал

 

всех

 

собравшихся

 

на

 

пло-

щади

 

почтить

 

минутой

 

молчания

тех,

 

кто

 

пострадал

 

от

 

коммунисти-

ческого

 

режима

 

за

 

74

 

года

 

власти.

Выступали:

 

В.

 

Арро,

 

В.

 

Югнн,
С.

 

Меркурьев,

 

Ю.

 

Темирканов

 

и

другие.

 

В

 

числе

 

почетных

 

гостей

были

 

представители

 

из

 

городов

Гавр,

 

Манчестер,

 

Антверпен,

 

Бар-
селона,

 

Гамбург,

 

Дрезден,

 

Милан,
Осака,

 

Турку

 

и

 

Роттедрам.

 

После
митинга

 

на

 

Дворцовую

 

площадь

приземлились

 

парашютисты.

 

Там
же

 

присутствовали

 

демократы,

коммунисты,

 

монархисты...

Видны

 

лозунги

  

и

  

плакаты:

«Россия

 

в

 

трауре,

 

народ

 

в

 

нищете.

Великий

 

князь

 

Владимир

 

Кириллович

 

Романов

 

в

 

Санкт-Петербурге.
7

 

ноября

 

1991

 

г.

Демонстрация

 

7

 

ноября

 

1991

 

г.

7

 

ноября

 

1991

 

г.

 

Дворцовая

 

площадь.

74
Истории

 

Петербурга,

 

ЛИ

 

/

 

(23)/2005



естория

 

современности

Кому

 

весело?»,

 

«Долой

 

КПСС!»,

     

Лещенко,

 

Пьеха...

 

В

 

киосках

 

-

 

шам-

     

стаивал,

 

поэтому

 

больших

 

стычек

«Ленин,

 

Октябрь,

 

Социализм!»,

     

панское,

 

пиво,

 

пепси-кола...

 

Вече-

     

и

 

конфликтов

 

не

 

было.

 

Брожение

«Социализм

 

или

 

смерть!»...

 

На

     

ром

 

-

 

фейерверк

 

над

 

Невой.

 

У

     

идей

 

и

 

все

 

подавленное

 

за

 

долгие

Дворцовой

 

площади

 

начался

 

гран-

     

каждого

 

человека

 

был

 

свой

 

празд-

     

годы

 

были

 

высвобождено,
диозный

 

концерт:

 

Л.

 

Вишня,

 

«Сек-

     

ник

 

и

 

свое

 

веселье.

 

На

 

своем

 

лич-

            

Все

 

шло

 

по

 

плану,

 

который

 

выг-

рет»,

 

Розенбаум,

 

Кобзон,

 

Винокур,

     

ном

 

воззрении

 

никто

 

особо

 

не

 

на-

     

лядел

 

так:

ПЛАН

 

РАБОТЫ
Организационного

 

комитета

 

но

 

подготовке

 

и

 

проведению

 

празднования

«Виват

 

Санкт-Петербург!»,

 

посвященного

 

возвращению

 

юроду

 

названия

Мероприятие

                                                                         

Дата

1.

 

Провести

 

на

 

Дворцовой

 

площади

 

торжественный

 

митинг.

                                        

7.1 1.91

 

г.

посвященный

 

возвращению

 

городу

 

его

 

исторического

 

названия.

2.

 

Пронести

 

театрализован

 

н ы и

 

праздник

 

на

 

Дворцовой

 

площади.

                                 

7.1 1.91

 

г..

 

13- 18.00.

Праздничный

 

фейерверк

 

«Красуйся,

 

град

 

Петров!».

                                                      

18.30.

Петропавловская

 

крепость.

Спонсор

 

центрального

 

праздника

 

(включая

 

праздник

 

для

 

детей

 

в

Атександровском

 

саду)

 

Ассоциация

 

«

 

Простор-плюс».

 

(1.200

 

тыс.

 

руб.)
3.

 

Парад

 

старинных

 

автомобилей

 

на

 

Невском

 

проспекте

                                              

7.1 1.91

 

г.

(от

 

пл.

 

Восстания

 

до

 

Дворцовой

 

пл.).

4.

 

Прохождение

 

поенных

 

оркестров

 

по

 

традиционным

 

маршрутам

                                 

7.1 1.91

 

г.

с

 

привлечением

 

военно-исторических

 

клубов.
5.

 

Детский

 

праздник

 

в

 

Александровском

 

саду.

                                                             

7.1 1.91

 

г..

 

13-15.00

6.

 

Провести

 

во

 

всех

 

храмах

 

города

 

торжественные

 

службы,

посвященные

 

возвращению

 

городу

 

его

 

исторического

 

названия.

                                    

7. 1 1 .9 1

 

г.

7.

 

Принять

 

предложения

 

учреждений

 

культуры

 

и

 

провести

следующие

 

благотворительные

 

мероприятия:

В

 

Большом

 

концертном

 

зале

 

«Октябрьский»

 

торжественны!'!

                                  

7.1 1.91

 

г.

вечер-концерт

 

для

 

ленинфадцен-блокадннкон.

 

участников

                                      

с

 

19.00

Великой

 

Отечественной

 

войны,

 

пенсионеров.

 

(30тыс.

 

руб.)
Во

 

Дворце

 

Белосельских-Белозерскнх

 

торжественный

 

прием

                                  

7.1 1.91

 

г.

для

 

творческой

 

интеллигенции

 

города.

                                                                  

с

 

19.00.
В

 

Юсуповском

 

дворце

 

С-

 

Петербургский

 

салон

 

для

 

учителей

                                   

7. 1 1 .9 1

 

г.

города

 

« Музицирование

 

в

 

Юсуповском».

 

( 10

 

тыс.

 

руб.)

                                           

с

 

20.00
В

 

Доме

 

ученых

 

им.

 

Горького

 

прием

 

для

 

научной

                                                      

7.1 1.91

 

г.

общественности

 

города.

 

( 15 тыс.

 

руб.)

                                                                    

с

 

20.00.

Во

 

дворце

 

культуры

 

молодежи

 

Комитета

 

по

 

образованию

                                        

7

 

и

 

8. 1 1 .9 1

 

г.

праздник

 

для

 

детей

 

детских

 

домов

 

города,

 

включая

 

катание

 

детей
на

 

теплоходе

 

с

 

ретроспективным

 

показом

 

исторических

мест

 

города.

 

(23

 

тыс.

 

500

 

руб.)
Во

 

Дворце

 

творчества

 

юных

 

праздник

 

для

 

детей

 

школьного

 

возраст

 

а

                       

7.11.91г.

с

 

родителями

 

«Приглашает

 

Аничков».

                                                                   

с

 

15.00

Конкурс

 

бальных

 

танцев

 

«

 

Петербургский

 

сувенир».

 

(68

 

тыс.

 

руб.)

Во

 

Дворце

 

культуры

 

им.

 

Ленсовета:

                                                                            

7.1 1.91

 

г.

Гала-концерт

 

для

 

ветеранов

 

войны

 

и

 

труда

 

«Ты

 

-

 

новый

 

путь

 

мой.

новый

 

день

 

рождения»

 

(Театральный

 

зал).

День

 

семейного

 

отдыха

 

для

 

младших

 

школьников

 

и

 

их

 

родителей

                           

8.1 1.91

 

г.

«В

 

чудесном

 

городе

 

Петровом»

 

( Колонный

 

концертный

 

зал).

Эрудицион

 

знатоков

 

города(65тыс.

 

руб.)

                                                              

8.1 1.91

 

г.

Во

 

Дворце

 

культуры

 

им.

 

Кирова

 

праздники

 

для

 

жителей

Василеостровского

 

района,

 

студенческих

 

городов,

 

национальных

 

клубов.

                

7

 

и

 

8. 1 1.91

 

г.

Во

 

Дворце

 

культуры

 

им.

 

Горького

 

«Маиая

 

Петровская

 

ассамблея»

                           

7. 1 1.91

 

г.

для

 

детей

 

школьного

 

возраста

 

и

 

их

 

родителей.

 

( 10

 

тыс.

 

руб.)
В

 

Николаевском

 

дворце

 

(Двор*

 

цт

 

руда)

 

праздничный

 

концерт

                                

7.1 1.91

 

г.

для

 

с.-петербуржцев.

 

(3

 

тыс.

 

руб.)

                                                                          

с

 

19.00

Во

 

Дворце

 

культуры

 

«Невский»

 

заключительные

 

концерты

                                    

7

 

и

 

8. 1 1.91

 

г.

фестиваия

 

уличных

 

музыкантов

 

«Невский

 

Астростат».

 

(13 тыс.

 

700

 

руб.)

                

с

 

19.00.

Для

 

молодежи

 

города:

В

 

Спортивно-концертном

 

комплексе

 

концерт

 

лучших

                                             

7и8. 11.91

 

г.

исполнителей

 

современной

 

поп-музыки.

Во

 

Дворце

 

спорта

 

«Юбилейны

 

й-

 

-лучших

 

исполнителей

советской

 

рок-музыки.

                                                                                          

7

 

и

 

8. 1 1.91

 

г.

75
История

 

Петврбурю.

 

М

 

и

 

(23)

 

3008



естория

 

современности

Сборы

 

от

 

концертов

 

направляются

 

в

 

фонд

 

развития

 

культуры

 

С.-Петербурга.

           

7и8. 11.91

 

г.

В

 

творческом

 

центре

 

«Культура»

 

праздничные

 

дискотеки

                                        

с20.00

для

 

молодежи.

 

(5

 

тыс.

 

руб.)
В

 

Эрмитажном

 

театре

 

два

 

камерных

 

концерта.

                                                       

7и8. 11.91

 

г.

8.

 

Организовать

 

и

 

провести

 

прием

 

в

 

честь

 

иностранных

 

и

 

почетных

                             

7.1 1.91

 

г.

гостей

 

города

 

в

 

Таврическом

 

дворце.

 

(285

 

тыс.

 

руб.)
9.

 

Предусмотреть

 

в

 

столовых

 

и

 

ресторанах

 

всех

 

районов

 

проведение

                              

7.11.91

 

г.

бесплатных

 

благотворительных

 

обедов.

                                                                      

с

 

14.00.

1 0.

 

Организовать

 

проведение

 

бесплатных

 

сеансов

 

в

 

кинотеатрах

                                  

7. 1 1 .9 1

 

г.

города

 

для

 

всех

 

категорий

 

населения.

1 1.

 

Премьера

 

фильма

 

«Афганский

 

излом»

 

в

 

кинотеатрах

 

города

                                  

7. 1 1 .91

 

г.

12.

 

Комитету

 

по

 

культуре,

 

творческим

 

союзам,

 

руководителям

 

театров

                          

7.11.91

 

г.

и

 

музеев

 

предусмотреть

 

возможность

 

проведения

 

7

 

ноября

 

1 99 1

 

года

благотворительных

 

спектаклей,

 

выставок,

 

показов

 

музейных

экспозиций

 

для

 

различных

 

категорий

 

населения

 

города.

13.

 

Презентация

 

газеты

 

«Петербургские

 

ведомости»

                                                     

6.1 1.91

 

г.

во

 

Дворце

 

Белосельских-Белозерских.
14.

 

Организовать

 

в

 

Музее

 

истории

 

города

 

выставку

 

даров

                                            

6. 1 1 .9 1

 

г.

телемарафона

 

«Возрождение».
15.

 

Организовать

 

локальные

 

праздники,

 

выставки,

 

экспозиции

 

в

                                  

7

 

и

 

8. 1 1.91

 

г.

культурных

 

центрах

 

районов,

 

домах

 

и

 

дворцах

 

культуры

 

профсоюзов,
библиотеках,

 

музеях,

 

парках

 

культуры

 

и

 

отдыха.

16.

 

Комитету

 

по

 

физической

 

культуре

 

и

 

спорту

 

совместно

 

с

 

Комитетом

                         

7и8. 11.91

 

г.

ДОСААФ

 

организовать

 

проведение

 

различных

 

соревнований

на

 

спортивных

 

площадках

 

города

17.

 

Организовать

 

и

 

провести

 

в

 

школах

 

города

 

специатьные

 

уроки,

                                

28-30. 10.91

 

г.

посвященные

 

Санкт-Петербургу,

 

его

 

истории,

 

обзорные

 

экскурсии

школьников

 

по

 

городу.

План

 

утвержден

 

мэром

 

Санкт-Петербурга

 

А.

 

А.

 

Собчаком.
Примечание:

 

Все

 

расходы

 

-

 

за

 

счет

 

спонсоров.

В

 

тот

 

день

 

коммунисты

 

ми-

тинговали

 

у

 

крейсера

 

«Аврора»,

 

а

демократы

 

-

 

на

 

Дворцовой,

 

у

 

Ин-
женерного

 

замка

 

выступали

 

рок-

группы,

 

шли

 

многочисленные

 

при-

емы

 

-

 

в

 

Таврическом,

 

в

 

Октябрь-
ском,

 

во

 

дворце

 

Белосельских-Бе-
лозерских...

 

Фейерверки,

 

концер-

ты,

 

парады

 

и

 

смотры,

 

балы,

 

встре-

чи...

 

7

 

ноября

 

приехавший

 

из

Франции

 

(5

 

ноября)

 

на

 

праздник

правнук

 

императора

 

Александра

II,

 

глава

 

Российского

 

император-

ского

 

дома

 

и

 

ровесник

 

Октябрьс-
кой

 

революции

 

Владимир

 

Ки-
риллович

 

Романов

 

возложил

 

ве-

нок

 

на

 

Пискаревском

 

кладбище

 

с

надписью:

 

«Защитникам

 

города».

Затем

 

он

 

посетил

 

дворец

 

своего

деда

 

-

 

великого

 

князя

 

Владимира
Александровича,

 

где

 

с

 

балкона
дворца

 

смотрел

 

на

 

праздничный

фейерверк.

 

Ранее,

 

6

 

ноября,

 

князь

присутствовал

 

на

 

торжественной

службе

 

в

 

Исаакиевском

 

соборе,
которую

 

провел

 

Патриарх

 

всея

Руси

 

Алексий

 

П.

 

Князь

 

молился

и

 

плакал,

 

прячась

 

от

 

корреспон-

дентов.

 

Никто

 

не

 

ожидал

 

увидеть

такого

 

«царя»

 

-

 

интеллигентного,

умного,

 

простого

 

и

 

сердечного,

 

не-

много

 

глуховатого...

 

Его

 

сразу

приняли,

 

полюбили

 

все,

 

поняв,

что

 

это

 

не

 

временщик,

 

к

 

которым

привыкли

 

и

 

насмотрелись...

А

 

29

 

апреля

 

1992

 

года

 

там

 

же,

 

в

Исаакиевском

 

соборе,

 

святейший

Патриарх

 

Московский

 

и

 

всея

 

Руси
Апексий

 

II

 

отпевал

 

скончавшегося

21.04.92

 

года

 

в

 

США

 

главу

 

Россий-

ского

 

императорского

 

дома

 

вели-

кого

 

князя

 

Владимира

 

Кириллови-

ча

 

Романова.

 

Он,

 

всю

 

жизнь

 

про-

живший

 

за

 

пределами

 

России

 

и

всю

 

жизнь

 

о

 

ней

 

мечтавший,

 

обрел
покой

 

на

 

земле

 

предков,

 

рядом

 

с

родственниками

 

-

 

в

 

Великокня-

жеской

 

усыпальнице

 

Петропавлов-
ского

 

собора.
Анатолий

 

Собчак

 

-

 

первый

мэр

 

Санкт-Петербурга

 

с

 

1991

 

года.

Один

 

из

 

лидеров

 

Движения

 

де-

мократических

 

реформ,

 

профес-

сор,

 

доктор

 

юридических

 

наук.

 

В
1991

 

году

 

ему

 

было

 

53

 

года.

 

Он
сделал

 

все,

 

чтобы

 

вернуть

 

городу

его

 

предназначение,

 

извращенное

за

 

75

 

лет

 

советской

 

власти.

 

Это

 

он

дат

 

«путевку

 

в

 

жизнь»

 

Владими-
ру

 

Владимировичу

 

Путину.

 

С
1990

 

года

 

В.

 

В.

 

Путин

 

стал

 

совет-

ником

 

председателя

 

Ленинграде-

76

кого

 

совета

 

Анатолия

 

Собчака,

 

а

 

с

июня

 

1991

 

года

 

-

 

председателем

комитета

 

по

 

внешним

 

связям

 

мэ-

рии

 

Ленин

 

града-Санкт-Петер-
бурга.

 

В

 

феврате

 

2000

 

года,

 

после

долгой

 

«травли»

 

и

 

интриг

 

вокруг

первого

 

мэра

 

Санкт-Петербурга,

Анатолий

 

Собчак

 

скончался

 

от

сердечного

 

приступа...

 

25

 

февра-
ля

 

2000

 

года

 

его

 

похоронили

 

на

Никольском

 

кладбище.

 

На

 

похо-

ронах

 

присутствовал

 

президент

России

 

-

 

В.

 

В.

 

Путин.

Наша

 

жизнь

 

-

 

непредсказуема,

подчас

 

абсурдна.

 

Мы

 

переделыва-

ем

 

свое

 

прошлое

 

в

 

свете

 

последу-

ющего

 

опыта

 

и

 

понимания.

 

Мы

 

де-

лаем

 

прошлое

 

таким,

 

каким

 

хоте-

ли

 

бы

 

его

 

видеть

 

сегодня,

 

сейчас...
Вспомним:

 

за

 

Санкт-Петербург

 

-

54,86%

 

голосов,

 

за

 

Ленинград

 

-

42,68%.

 

Не

 

так

 

просто

 

все

 

было...
Этого

 

нельзя

 

забывать

 

и

 

упрощать,

ибо

 

мы

 

создаем

 

свое

 

будущее

 

ис-

ходя

 

из

 

опыта

 

прошлого.

 

Санкт-
Петербург

 

-

 

Петроград

 

-

 

Ленин-
град

 

-

 

Санкт-Петербург...

 

7

 

ноября
-

 

годовщина

 

гибели

 

и

 

День

 

воскре-

шения

 

Санкт-Петербурга.

 

Виват
Санкт-Петербург!

 

Стоять

 

граду

Петрову

 

отныне

 

и

 

вовеки

 

веков!

Истории

 

Пичт-иияциии.

 

.У>

 

/

 

(2.1)

 

2005



яг.етербургскому

 

учителю

(РаЗмыжвния
ттвроурискж

 

школьников
об

 

истории

 

родного

 

города
С.

 

А.

 

Якимова

Филои}и.иософ

 

XIX

 

века

 

//.

 

П.

 

Страхов

 

утверждал,

 

что

 

«мы

 

должны

 

беречь

 

историю

 

преимущественно

 

как

память

 

о

 

том,

 

что

 

было

 

выше

 

нас»

 

Живя

 

в

 

наше

 

столь

 

бурное,

 

стремительное,

 

суетное

 

время,

 

так

 

важно

 

не

упустить

 

ту

 

хрупкую,

 

тонкую,

 

связующую

 

нить

 

между

 

прошлым

 

и

 

будущим,

 

которая

 

помогает

 

ощутить

 

себя
продолжателем,

 

хранителем

 

и

 

защитником

 

духовных

 

сокровищ

 

тысячелетней

 

российской

 

истории.

Одни.»

 

из

 

путей

 

глубинною

 

постижения

 

истории

 

и

 

культуры

 

России

 

является

 

пристальное

 

внимание

 

к

судьбе

 

собственного

 

города,

 

которая

 

накрепко

 

переплелась

 

с

 

судьбами

 

живущих

 

в

 

нем

 

людей.

 

Ведь

 

города,

 

как

 

и

люди,

 

рождаются,

 

живут

 

и

 

умирают.

 

Умирают

 

тогда,

 

когда

 

обрекают

 

их

 

на

 

небытие

 

свои.»

 

равнодушием,
отчужденностью,

 

утратой

 

исторической

 

памяти

 

и

 

забвением...
Именно

 

в

 

данном

 

контексте

 

работают

 

над

 

своими

 

учебными

 

исследованиями

 

учащиеся

 

нашей

 

гимназии

№

 

587

 

Фрунзенского

 

района.

 

По

 

окончании

 

девятого

 

класса

 

во

 

время

 

двухнедельной

 

практики

 

в

 

районной

 

биб-
лиотеке,

 

или

 

в

 

Музее

 

А.

 

С.

 

Пушкина

 

(Мойка,

 

12),

 

или

 

в

 

Историческом

 

архиве

 

учащиеся

 

подбирают

 

материалы

по

 

выбранной

 

теме.

 

В

 

десятом

 

классе

 

эта

 

работа

 

приобретает

 

вид

 

законченного

 

исследования,

 

с

 

которым

ребята

 

выступают

 

на

 

районных,

 

городских

 

конкурсах,

 

а

 

ест

 

сбор

 

материала

 

продолжается

 

в

 

одиннадцатом
классе,

 

то

 

исследование,

 

как

 

правило,

 

интегрированное

 

-

 

по

 

двум

 

или

 

нескольким

 

предметам,

 

может

 

быть
представлено

 

на

 

государственных

 

выпускных

 

экзаменах.

Предлагаем

 

фрагменты

 

нескольких

 

работ,

 

отмеченных

 

дипломами

 

1-й

 

степени

 

па

 

районных

 

и

 

городских
краеведческих

 

и

 

исторических

 

конкурсах.

 

На

 

основе

 

данных

 

исследований

 

быт

 

разработаны

 

маршруты

 

экс-

курсий,

 

которые

 

также

 

получили

 

высокую

 

оценку

 

на

 

конкурсах.

Самым

 

важным

 

и

 

отрадным

 

в

 

исследовательской

 

работе

 

является

 

тот

 

факт,

 

что

 

своей

 

личной

 

заинтере-

сованностью

 

юные

 

исследователи

 

увлекли

 

свои

 

семьи.

 

Родители

 

помогали

 

детям

 

подготовить

 

видеоматериалы
и

 

фотографии,

 

взять

 

интервью.

 

Таким

 

образом,

 

совместная

 

деятельность

 

представителей

 

разных

 

поколений

направлена

 

на

 

благое

 

и

 

важное

 

дело

 

-

 

не

 

предать

 

забвению

 

российскую

 

историю.

«Ополиась

 

Seffow,

 

мм

 

победим!»
(Личность

 

А.

 

В.

 

Суворова)
А.

 

Кумейко

ж,.™,панне

 

написать

 

учебно-ис-
следонатеуиьскую

 

работу

 

возникло

у

 

меня

 

и

 

деся

 

гом

 

классе,

 

после

 

того

как

 

я

 

защитила

 

на

 

районном

 

кон-

курсе

 

свой

 

первый

 

реферат

 

об

 

эсе-

рах.

 

Тогда

 

стало

 

понятно,

 

насколь-

ко

 

интересно

 

до

 

мельчайших

 

под-

робностей

 

изучать

 

какую-либо
тему,

 

разобраться

 

в

 

хитросплетени-

ях

 

исторических

 

нитей,

 

знать

 

каж-

дую

 

деталь

 

события,

 

проанализи-

ровать

 

каждый

 

эпизод

 

из

 

чьей-ни-
будь

 

жизни.

 

Когда

 

учительница

 

по

мировой

 

художественной

 

культу-

ре

 

и

 

культуре

 

Санкт-Петербурга
Светлана

 

Алексеевна

 

Якимова
предложила

 

написать

 

работу

 

о

 

Су-

ворове,

 

я

 

засомневалась.

 

Ведь

 

так

много

 

уже

 

написано

 

о

 

его

 

славных

подвигах

 

на

 

благо

 

Отечества,

 

о

 

его

победах

 

и

 

ЛИЧНОЙ

 

жизни

 

В

 

книж-

ном

 

магазине

 

нашлись

 

и

 

истори-

ческие

 

романы,

 

и

 

жизнеописания.

Все

 

издания

 

выглядели

 

внуши-

тельно,

 

по

 

нескольку

 

сот

 

страниц

Но,

 

поразмыслив,

 

я

 

все-таки

 

реши-

лась

 

взяться

 

за

 

написание

 

этой

 

ра-

боты.

 

Мне

 

показалось,

 

что

 

смогу

среди

 

обилия

 

информации

 

найти

что-то

 

особенное,

 

поставив

 

перед

собой

 

задачу

 

раскрыть

 

личность

Суворова,

 

стала

 

анализировать

 

не

военную

 

деятельность,

 

а

 

внутрен-

ние

 

качества.

 

Подбор

 

литературы

я

 

начала

 

на

 

летней

 

практике,

 

кото-

рую

 

каждый

 

год

 

организует

 

моя

школа.

 

В

 

библиотеке

 

часами

 

сиде-

ла

 

в

 

читальном

 

зале,

 

изучая

 

исто-

рические

 

книги,

 

журнальные

 

и

 

га-

зетные

 

статьи,

 

письма

 

и

 

многое

другое.

 

Все

 

это

 

помогло

 

составить

общее

 

представление

 

об

 

Алексан-
дре

 

Васильевиче

 

Суворове.

 

С

 

ин-

тересом

 

читала

 

о

 

его

 

детстве,

 

дея-

тельности

 

на

 

военном

 

поприще,

 

но

больше

 

всего

 

удивилась,

 

когда

прочла

 

одну

 

из

 

статей

 

о

 

религиоз-

ности

 

Суворова,

 

узнав,

 

сколько

благих

 

дел

 

совершил

 

Александр

Васильевич

 

за

 

свою

 

жизнь.

 

Стро-
ить

 

храмы

 

и

 

школы,

 

писать

 

иконы.

77
Истощи

 

ИИппситцпл,.

 

.\4

 

/

 

(23)

 

2005



91-етербургскому

 

учителю

начинать

 

каждое

 

дело

 

свое

 

с

 

мо-

литвы

 

может

 

только

 

глубоко

 

веру-

ющий

 

человек.

 

Меня

 

поразил

 

тот

факт,

 

'но

 

даже

 

в

 

бои

 

(."упоров

 

вел

своих

 

солдат

 

со

 

словами:

 

«Мы

 

рус-

ские,

 

с

 

нами

 

Боги»

 

Уже

 

завершив

исследование,

 

я

 

пришла

 

к

 

выводу.

что

 

верующим

 

может

 

быть

 

каж-

дый

 

в

 

большей

 

или

 

меньшей

 

сте-

пени.

 

Главное,

 

не

 

растерять

 

той

 

це-

лостности,

 

которая

 

заложена

 

в

 

че-

ловеке

 

самой

 

природой.

 

Александр
Васильевич

 

за

 

все

 

время

 

тяжелой
военной

 

службы

 

сохранил

 

эту

 

це-

лостность,

 

заключал

 

в

 

себе

 

каче-

ства

 

человека

 

благочестивого

 

и

благоговейного.

 

Он

 

верил,

 

что

 

все

происходящее

 

вокруг

 

зависит

ТОЛЬКО

 

от

 

воли

 

Божией.

 

Сколько
раз

 

ему

 

приходилось

 

отправлять

 

на

СМерТЬ

 

солдат.

 

НО

 

НИ

 

ралу

 

ОН

 

не

 

по-

кидал

 

их.

 

всегда

 

находился

 

в

 

са-

мом

 

центре

 

боя.
Теперь

 

я

 

уже

 

точно

 

знала,

 

о

 

чем

будет

 

моя

 

работа.

 

Название,

 

как

 

мне

кажется,

 

отражает

 

ВСЮ

 

суть

 

иссле-

дования:

 

«Ополчась

 

Верою,

 

мы

 

по-

бедим!»

 

По

 

ходу

 

работы

 

меня

 

заин-

тересовало

 

еще

 

несколько

 

вопросов:

истоки

 

гениальности

 

и

 

петербург-
ские

 

адреса

 

А.

 

В.

 

Суворова.

 

Хотела
бы

 

заметить,

 

что,

 

включив

 

в

 

кон-

текст

 

учебно-исследовательской
работы

 

темы,

 

казалось

 

бы,

 

не

 

свя-

занные

 

с

 

названием

 

и

 

главной

 

мыс-

лью,

 

я

 

все-таки

 

нашла

 

между

 

ними

точки

 

соприкосновения.

 

На

 

этом

 

я

хотела

 

бы

 

немного

 

остановиться,

чтобы

 

изложить

 

некоторые

 

свои

размышления.

Итак,

 

молодой

 

Александр

 

Су-
воров

 

зачислен

 

в

 

Семеновский
полк

 

и

 

едет

 

из

 

родной

 

Москвы

 

в

Санкт-Петербург.

 

Первым,

 

с

 

чем

ему

 

предстояло

 

познакомиться.

была

 

полковая

 

слобода.

 

Ко

 

време-

ни

 

прибытия

 

в

 

полк

 

восемнадца-

тилетнего

 

капрала

 

Суворова

 

сло-

бода

 

Семеновского

 

полка

 

была

 

по-

чти

 

застроена,

 

разбита

 

на

 

перспек-

тивы

 

И

 

рОВНО

 

проложенные

 

УЛИЦЫ.

которые

 

вначале

 

именовали

 

«ли-

ниями»,

 

а

 

затем

 

«ротами».

 

Можно
предположить,

 

что

 

детальное

 

зна-

комство

 

с

 

полковой

 

слободой
Александра

 

Суворова

 

началось

 

с

полкового

 

двора.

 

Первоначально

двор

 

располагался

 

в

 

самом

 

центре

слободы

 

-

 

ныне

 

это

 

место

 

пересе-

чения

 

Клинского

 

проспекта

 

и

 

Мо-

жайской

 

улицы.

 

Суворов

 

но

 

при-

бытии

 

в

 

полк

 

должен

 

был

 

посетить

ЗЯВННе

 

полковой

 

канцелярии,

 

но

А.

 

В.

 

Суворов

позднее,

 

в

 

1753

 

году,

 

когда

 

еще

 

про-

должалась

 

служба

 

Суворова,

 

пол-

ковой

 

двор

 

со

 

всеми

 

бывшими

 

на

нем

 

постройками

 

был

 

переведен

 

на

новую

 

территорию

 

(в

 

наше

 

время

на

 

этом

 

месте

 

располагается

 

Витеб-
скнй

 

вокзал).

 

Наверняка

 

Алек-
сандр

 

Васильевич

 

посещал

 

и

 

пол-

ковую

 

церковь.

 

Освящение

 

дере-

вянной

 

церкви

 

Введения

 

во

 

храм

Пресвятые

 

Богородицы

 

состоя-

лось

 

в

 

первый

 

год

 

службы

 

Суво-
рова

 

в

 

Семеновском

 

полку.

 

Перво-

начально

 

она

 

располагалась

 

вбли-
зи

 

полкового

 

двора,

 

там.

 

где

 

сред-

ний

 

проспект

 

слободы

 

пересекал-

ся

 

с

 

линией

 

3-й

 

роты.

 

Позже,

 

в

 

1764
году,

 

полковая

 

церковь

 

была

 

пере-

несена

 

на

 

новое

 

место,

 

на

 

переднюю

улицу

 

слободы,

 

именуемую

 

Боль-
шой

 

Загородной

 

улицей

 

(ныне

 

За-
городный

 

проспект).

 

По

 

свиде-

тельству

 

современников,

 

будущий
полководец

 

был

 

большим

 

любите-
лем

 

музыки,

 

в

 

том

 

числе

 

и

 

духов-

ной.

 

С

 

1750

 

года

 

при

 

церкви

 

Семе-
новского

 

полка

 

бы.

 

ин

 

певчие

 

-

 

дети

нижних

 

чинов.

 

Есть

 

основание

 

по-

лагать,

 

что

 

Суворов

 

приходил

 

в

 

эту

церковь,

 

чтобы

 

«послушать

 

хор».

 

Я
решила

 

поразмышлять

 

об

 

этом.

Мне

 

кажется.

 

Суворов

 

посещал

храм

 

не

 

только

 

для

 

того,

 

чтобы

 

по-

слушать

 

пение.

 

На

 

мой

 

взгляд,

 

че-

ловек

 

так

 

устроен,

 

что,

 

покинув

свой

 

родной

 

дом.

 

переехав

 

куда-то

за

 

сотни

 

километров,

 

он

 

тяжело

привыкает

 

к

 

жизни

 

на

 

новом

 

мес-

те.

 

Александру

 

Васильевичу

 

после

тихой

 

и

 

чинной

 

Москвы

 

нетербур-
иская

 

обстановка

 

была

 

совершен-

но

 

непривычной.

 

В

 

такие

 

моменты

просто

 

необходима

 

поддержка

 

со

стороны

 

близких.

 

Суворову

 

полу-

чить

 

ее

 

было

 

неоткуда,

 

оставалась

только

 

вера

 

в

 

Бога,

 

привитая

 

еще

 

с

самых

 

ранних

 

лет.

 

Возможно.

 

Алек-
сандр

 

Васильевич,

 

приходя

 

в

 

цер-

ковь,

 

находил

 

утешение

 

и

 

духов-

ную

 

поддержку,

 

столь

 

недоставав-

шую

 

ему

 

в

 

ту

 

пору.

 

По

 

моему

 

мне-

нию.

 

Суворов

 

черпал

 

силы

 

имен-

но

 

в

 

религии.

 

И

 

именно

 

в

 

самом

начале

 

военной

 

службы,

 

во

 

время

жизни

 

в

 

Петербурге

 

в

 

душе

 

моло-

дого

 

Суворова

 

укоренялась

 

твер-

дая,

 

непоколебимая

 

вера.

Петербургским

 

адресам

 

в

 

моей
исследовательской

 

работе

 

посвяще-

на

 

отдельная

 

глава.

 

Мест,

 

где

 

бывал
Суворов,

 

очень

 

много.

 

Это

 

храмы

 

и

дворцы,

 

дома

 

друзей

 

и

 

родственни-

ков,

 

учебные

 

заведения.

 

Также

 

не

стоит

 

забывать

 

о

 

двух

 

церквях,

 

по-

строенных

 

Суворовым

 

в

 

Новой

Ладоге

 

и

 

селе

 

Кончанском.

 

К

 

сожа-

лению,

 

время

 

безжалостно,

 

оно

 

не

сохранило

 

эти

 

два

 

храма.

 

Один

 

в

совершенном

 

запустении,

 

другой
разрушен.

 

Но,

 

на

 

мой

 

взгляд,

 

в

 

люд-

ских

 

сердцах

 

осталась

 

память

 

о

 

них.

И

 

есть

 

надежда,

 

что

 

когда-нибудь
они

 

будут

 

возрождены.

Еще

 

один

 

вопрос,

 

которым

 

я

заинтересовалась.

 

-

 

это

 

истоки

 

ге-

ниальности.

 

Я

 

задалась

 

вопросом,

что

 

же

 

такое

 

гениальность

 

вообще?
Чем

 

отличается

 

гениальность

 

от

таланта?

 

С

 

первого

 

взгляда,

 

это

одно

 

и

 

то

 

же.

 

но.

 

читая

 

достаточно

разностороннюю

 

литературу

философию,

 

психологию,

 

религи-

озные

 

книги,

 

я

 

нашла

 

ответы

 

на

 

мои

вопросы.

 

Итак,

 

талант

 

-

 

это

 

дар

изображать

 

и

 

выражать.

 

Талант

 

-

это

 

есть

 

сила

 

легкого

 

и

 

быстрого
выражения,

 

удачного

 

и

 

меткого

проявления.

 

Но

 

это

 

не

 

дар

 

творчес-

кого

 

созерцания

 

(как

 

процесса

 

не-

посредственного

 

восприятия).

 

На
самом

 

же

 

деле

 

талант

 

еще

 

ничего

не

 

решает

 

и

 

не

 

определяет:

 

ведь

 

он

может

 

служить

 

и

 

злому,

 

мелком)

и

 

пошлому,

 

ничтожному

 

и

 

пороч-

ному

 

(например,

 

есть

 

талантливые

преступники,

 

талантливые

 

спеку-

лянты,

 

и

 

т.

 

д.).

 

Можно

 

талантливо

лгать,

 

как

 

и

 

говорить

 

правду,

 

столь

же

 

талантливо

 

защищать

 

добро,
как

 

и

 

зло.

 

«У

 

него

 

(таланта)

 

сквоз-

няк

 

в

 

душе,

 

И

 

ним

 

сквозняком

 

ОН

торгует.

 

Гений

 

-

 

это

 

навсегда,

 

та-

лант

 

-

 

часто

 

на

 

время» 1 .

1

 

[сшивая

 

гениальность

 

начина-

ется

 

гам,

 

где

 

имеет

 

место

 

духовный
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опыт,

 

духовное

 

созерцание

 

и

 

выра-

стающие

 

из

 

них

 

убежденность,

 

вера,

ответственность

 

и

 

духовная

 

необхо-
димость;

 

где

 

человек

 

не

 

торгует

 

та-

лантом,

 

а

 

осуществляет

 

служение

высшим

 

идеалам.

 

Духовное

 

созер-

цание

 

есть

 

истинный

 

и

 

глубочай-
ший

 

источник

 

всего

 

великого

 

на

земле

 

-

 

и

 

в

 

религии,

 

и

 

в

 

науке,

 

и

 

в

добродетели.

 

В

 

религии

 

человек

молитвенно

 

созерцает

 

Бога

 

серд-

цем,

 

в

 

науке

 

он

 

систематически

 

со-

зерцает

 

мыслью

 

сущность

 

мира,

 

в

добродетели

 

он

 

созерцает

 

совестью

совершенное

 

состояние

 

человечес-

кой

 

души.

 

Без

 

духовного

 

созерца-

ния

 

человек

 

великого

 

не

 

совершит

ничего.

 

Если

 

это

 

созерцание

 

глубо-
ко

 

и

 

постоянно

 

и

 

если

 

талант

 

начи-

нает

 

творить

 

совершенное,

 

тогда

 

мы

имеем

 

основание

 

произнести

 

сло-

во

 

«гений».

 

«Гений

 

есть

 

постоян-

ный,

 

глубокий

 

и

 

верный

 

созерца-

тель

 

смысла

 

вселенной.

 

Божьей

 

тка-

ни

 

мироздания.

 

Он

 

врастает

 

в

 

эту

ткань:

 

он

 

постоянно

 

общается

 

с

 

иде-

ямп

 

Божьими:

 

он

 

зрит

 

Бога:

 

он

ищет

 

всю

 

жизнь

 

Божьих

 

лучей,

 

на-

ходит

 

их

 

и

 

пребывает

 

в

 

них»2.

Одна

 

суворовская

 

фраза:

 

«Се-

годня

 

молиться,

 

завтра

 

учиться,

 

пос-

лезавтра

 

-

 

победа

 

или

 

смерть!»

 

-

заключает

 

в

 

себе

 

всю

 

сущность

 

это-

го

 

человека.

 

Удивительно

 

то,

 

что

Александр

 

Васильевич

 

никогда

 

не

судил

 

о

 

себе

 

высоко,

 

он

 

относил

 

все

свои

 

успехи

 

и

 

дарования

 

к

 

милости

Божьей,

 

и

 

в

 

этом

 

есть

 

неотъемлемая

часть

 

его

 

гениальности.

 

Если

 

собрать
все

 

качества

 

и

 

способности

 

гения

вместе

 

и

 

сопоставить

 

с

 

качествами

Суворова,

 

то,

 

несомненно,

 

можно

назвать

 

его

 

не

 

просто

 

талантливым.

а

 

именно

 

гениальным

 

человеком.

Русский

 

полководец

 

остался

 

в

какой-то

 

мере

 

загадкой

 

для

 

потом-

ства.

 

И

 

это

 

вполне

 

справедливо.

Прочитав

 

большое

 

количество

 

ма-

териалов

 

о

 

Суворове,

 

я

 

попыталась

понять

 

и

 

раскрыть

 

его,

 

но

 

до

 

конца

он

 

все-таки

 

непостижим.

 

Ведь

 

вся-

кая

 

личность,

 

всякое

 

духовное

 

су-

щество

 

есть

 

некая

 

исконная

 

таиина.

некое

 

чудо,

 

превосходящее

 

все

наши

 

понятия.

 

В

 

подтверждение

ЭТОГО

 

тезиса

 

я

 

хочу

 

привести

 

сло-

ва

 

архимандрита

 

Платона

 

(Игум-
нова):

 

«В

 

свете

 

догматического

учения

 

Церкви

 

личность

 

как

 

запе-

чатленный

 

в

 

человеке

 

образ

 

Бо-

жий

 

недоступна

 

всеохватывающе-

му

 

и

 

исчерпывающему

 

познанию.

Личность

 

не

 

может

 

быть

 

объектом

научного

 

изучения

 

в

 

той

 

же

 

пол-

ноте

 

и

 

объеме,

 

как

 

предметы

 

внеш-

него

 

мира.

 

Она

 

всегда

 

останется

 

не-

постижимой

 

в

 

своей

 

конечноии

 

глу-

бинной

 

сущности.

 

В

 

недоступно-

сокровенной

 

жизни

 

и

 

в

 

своем

 

про-

явлении

 

личность

 

всегда

 

пребыва-
ет

 

оригинальной,

 

своеобразной,

 

не-

повторимой

 

и

 

потому

 

единствен-

ной

 

во

 

всем

 

мире

 

духовной

 

струк-

турой,

 

несводимой

 

ни

 

к

 

какой

 

дру-

гой

 

бытиииной

 

реальности»3.

Это

 

некоторые

 

из

 

выводов,

 

к

которым

 

я

 

пришла

 

по

 

ходу

 

работы.
Было

 

очень

 

интересно

 

разбираться
в

 

понятиях,

 

ранее

 

мне

 

незнакомых.

Во

 

многом

 

мне

 

помогал

 

стар-

ший

 

методист

 

Санкт-Петербургс-
кого

 

мемориального

 

музея

 

Суво-
рова

 

Алексей

 

Юрьевич

 

Егоров.

 

Он

давал

 

ценные

 

советы,

 

предоставил

ряд

 

интересных

 

материалов.

 

Нео-

днократно

 

я

 

посещала

 

сам

 

музей,
чтобы

 

соприкоснуться

 

с

 

эпохой,
почувствовать

 

дух

 

Суворова.

 

Боль-

шую

 

работу

 

довелось

 

провести

 

над

приложением

 

к

 

исследованию,

 

где

представлены

 

фотографии

 

музея,

его

 

экспонатов,

 

мест,

 

где

 

бывал
Александр

 

Васильевич.
Эта

 

работа

 

оставила

 

глубокий
след

 

в

 

моеии

 

душе.

 

Я

 

узнала

 

очень

многое

 

о

 

духовном

 

мире

 

человека,

который

 

у

 

многих

 

ассоциируется

только

 

с

 

закоренелым

 

«воякой».

 

И

этот

 

духовный

 

мир

 

оказался

 

очень

богатым

 

и

 

разнообразным.

 

Алек-
сандр

 

Васильевич

 

Суворов,

 

слов-

но

 

светлый

 

луч

 

на

 

небосклоне

 

на-

шей

 

истории.

 

Я

 

прониклась

 

верой
в

 

то.

 

что

 

были,

 

есть

 

и

 

будут

 

такие

люди,

 

которые

 

должны

 

служить

Примером

 

многим.

 

Неспроста
вступление

 

моей

 

работы

 

о

 

личнос-

ти

 

в

 

истории.

 

Тут

 

представлены

 

мои

размышления

 

о

 

человеке

 

и

 

лично-

сти

 

в

 

окружающем

 

нас

 

мире.

Эта

 

учебно-исследовательская
работа

 

позволила

 

взглянуть

 

на

 

мир

по-новому.

 

Она

 

помогла

 

найти

 

от-

веты

 

на

 

многие

 

философские

 

воп-

росы.

 

Я

 

разобралась

 

в

 

понятиях,

 

о

которых

 

раньше

 

не

 

имела

 

никако-

го

 

представления.

 

У

 

меня

 

появи-

лась

 

уверенность

 

в

 

себе,

 

а

 

это

 

очень

важно.

 

Именно

 

это

 

и

 

помогло

 

одер-

жать

 

победу

 

на

 

районных

 

и

 

город-

ских

 

конкурсах.

Мемориальный

 

музей

 

А.

 

Суворова

 

в

 

Санкт-Петербурге

'

 

Ильин

 

И.

 

А.

 

Одинокий

 

художник.

 

М

   

Искусство.

 

1993
2

 

Шестун

 

Е.

 

Православная

 

педагогика.

 

М .

 

2001.
1

 

Шестун

 

Е.

 

Православная

 

педагогика.

 

М.

 

2001

Ието/шм

 

Иутсищцнп.

 

Л-

 

I

 

(23)

 

20ПГ,

7.)
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учителю

Судьба
царскосельскою

 

Со&миского

 

собора
в

 

суше

 

Земли

 

ftycckoA
О.

 

Соколова

В

 

каждой

 

семье,

 

особенно

 

в

петербургской,

 

есть

 

свои

 

традиции,

есть

 

памятные

 

места,

 

рассказы

 

о

которых

 

передаются

 

из

 

поколения

в

 

поколение.

 

С

 

Царским

 

Селом

 

и

Софийским

 

собором

 

связаны

 

до-

рогие

 

воспоминания

 

в

 

нашеии

 

се-

мье.

 

Мой

 

дедушка

 

проходил

 

служ-

бу

 

в

 

военном

 

городке

 

напротив

 

со-

бора.

 

И

 

бабушка,

 

и

 

дедушка

 

были
свидетелями

 

изменений,

 

происхо-

дивших

 

с

 

собором

 

на

 

протяжении

почти

 

пятидесяти

 

лет.

Когда

 

четыре

 

года

 

назад

 

мы

 

кре-

стили

 

мою

 

сестренку

 

иод

 

сияющи-

ми

 

и

 

белоснежными

 

сводами

 

собо-
ра,

 

бабушка

 

рассказала

 

мне.

 

как

 

он

преобразился.

 

Я

 

чувствовала

 

царя-

щую

 

в

 

нем

 

благодать

 

и

 

заинтересо-

валась

 

его

 

судьбой.

 

Поэтому

 

и

 

выб-
рала

 

тему

 

своей

 

научно-исследова-

тельской

 

работы:

 

«Судьба

 

царско-

сельского

 

Софийского

 

собора

 

в

 

ис-

тории

 

земли

 

русской».
Основную

 

работу

 

я

 

провела

 

в

библиотеке

 

церковно-нриходской

школы

 

Софийского

 

собора,

 

в

 

бе-
седах

 

с

 

директором

 

школы,

 

с

 

уче-

никами,

 

с

 

прихожанами,

 

а

 

также

 

с

архивариусом

 

собора

 

и

 

настояте-

лем

 

Софийского

 

собора

 

протоие-

реем

 

Геннадием

 

(Зверевым).
Вторая

 

половина

 

ХУПИ

 

века

 

-

эпоха

 

Просвещения.

 

Для

 

этого

 

пе-

риода

 

характерна

 

тема

 

«идеально-

го

 

города».

 

Екатерина

 

задумывает

построить

 

«образцовый

 

город»

Софию.
Уездный

 

город

 

София

 

был

 

ос-

нован

 

по

 

указу

 

Екатерины

 

II

 

в

 

1780
году

 

подле

 

Царского

 

Села.

 

У

 

горо-

да

 

было

 

свое

 

управление

 

и

 

свой

герб.

 

В

 

Софии

 

предполагалось

 

стро-

ительство

 

нескольких

 

фабрик,

 

гос-

питаля,

 

различных

 

государствен-

ных

 

учреждений.

 

Архитектором

Д.

 

Трезпни

 

были

 

разработаны

 

про-

екты

 

каменных

 

казарм

 

и

 

деревян-

ных

 

жилых

 

домов

 

двух

 

типов:

 

«об-
разцовые

 

дома

 

для

 

подлых»,

 

т.

 

е.

 

не

имевших

 

положения

 

и

 

чина,

 

и

 

«об-

разцовые

 

дома

 

для

 

зажиточных».

Чтобы

 

привлечь

 

население

 

в

 

строя-

щийся

 

город,

 

бесплатно

 

выделялись

обширные

 

участки

 

под

 

застройку.

 

В
Царском

 

Селе

 

запретили

 

строи-

тельство

 

жилых

 

домов,

 

а

 

чиновни-

ков,

 

купцов

 

и

 

духовенство

 

расселя-

ли

 

в

 

Софии.

 

Центром

 

города

 

была
обширная

 

площадь

 

-

 

Софийская
площадь.

 

На

 

ней

 

одно

 

здание

 

выде-

лялось

 

как

 

центр

 

всей

 

композиции

-

 

это

 

Софийский

 

собор.
Судьба

 

Софийского

 

собора

 

в

Царском

 

Селе

 

вобрала

 

в

 

себя

 

всю

судьбу

 

русской

 

земли.

 

Его

 

называ-

ли:

 

Софийский

 

собор,

 

храм

 

Воз-
несения

 

Господня

 

(Вознесенский
собор),

 

церковь

 

лейб-гвардии

 

Гу-
сарского

 

его

 

величества

 

полка.

Софийский

 

собор

 

стал

 

одним

из

 

украшений

 

резиденции

 

Екате-
рины

 

в

 

честь

 

побед

 

русского

 

ору-

жия

 

над

 

турками.

София

 

Царскосельская

 

вопло-

тила

 

мысль

 

Екатерины

 

о

 

преем-

ственности

 

идеи

 

покровительства

Софии

 

Премудрости

 

Божией,

 

пе-

решедшего

 

с

 

земли

 

константино-

польской

 

на

 

землю

 

русскую.

Более

 

ста

 

лет

 

храм

 

имел

 

статус

полковой

 

церкви

 

лейб-гвардии

 

Гу-
сарского

 

его

 

величества

 

полка.

Став

 

полковой

 

церковью,

 

Со-
фия

 

не

 

только

 

сохранила

 

высокий

нравственный

 

дух

 

и

 

ту

 

идею,

 

ко-

торая

 

была

 

заложена

 

при

 

ее

 

созда-

нии,

 

но

 

и

 

прививала

 

любовь

 

к

 

от-

чизне,

 

к

 

лучшим

 

традициям

 

пашей

культуры.

В

 

XX

 

веке

 

судьба

 

Софийского
собора

 

складывалась

 

трагично.

После

 

революции

 

1917

 

года

 

он

 

под-

вергся

 

разорению.

 

В

 

двадцатых

 

го-

дах,

 

в

 

тяжелое

 

время

 

для

 

нашей

 

ис-

тории

 

и

 

для

 

русского

 

православия,

собор

 

закрыли.

 

Сияли

 

кресты,

 

ко-

локола,

 

разорили

 

иконостасы,

 

увез-

ли

 

иконы

 

и

 

церковную

 

утварь.

В

 

соборе

 

сжигали

 

мусор,

 

храм

трижды

 

горел.

 

Но

 

Богу

 

было

 

угод-

но

 

сделать

 

этот

 

огонь

 

очищающим.

После

 

1934

 

года

 

Софийский

собор

 

служил

 

складом

 

военного

имущества.

 

Отрицание

 

духовнос-

ти

 

привело

 

к

 

мерзости

 

запустения,

поэтому

 

здесь

 

долгие

 

годы

 

царило

забвение,

 

глумление

 

над

 

нашей

 

ис-

торией,

 

нашими

 

святынями

 

и

 

на-

шей

 

культурой.

Царскосельский

 

Софийский

 

собор

80
История

 

Петербурга.

 

М

 

I

 

(23)/2005
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Переломный

 

момент

 

для

 

Рус-
ской

 

православной

 

церкви

 

наступил

в

 

1988

 

году,

 

когда

 

торжественно

 

от-

мечалось

 

1000-летие

 

крещения

Руси.

 

Спустя

 

год,

 

в

 

1989

 

году,

 

веру-

ющим

 

Царского

 

Села

 

был

 

возвра-

щен

 

Софи

 

иск

 

и

 

й

 

собор.

 

К

 

200-ле-

тию

 

со

 

дня

 

освящения

 

собора

 

в

 

нем

возобновились

 

богослужения.
8

 

июня

 

1989

 

года

 

состоялось

духовное

 

торжество.

 

Вновь

 

распах-

нулись

 

двери

 

Софийского

 

собора,
началось

 

богослужение

 

главного

алтаря

 

собора

 

-

 

Вознесения

 

Гос-

подня.

 

Сколько

 

изменений

 

про-

изошло

 

в

 

нем!

 

И

 

внешних

 

-

 

его

неожиданно

 

быстрое

 

возвращение

от

 

скорбного

 

руинного

 

опустоше-

ния

 

к

 

прежней

 

радостной

 

белизне
и

 

торжественности,

 

и

 

внутренних.

незримых,

 

но

 

не

 

менее

 

важных

Когда

 

возрождается

 

собор,

 

то,

безусловно,

 

преображается

 

и

 

тер-

ритория

 

вокруг

 

него.

Теперь,

 

подходя

 

или

 

подъез-

жая

 

к

 

храму,

 

можно

 

полюбоваться
красивой

 

оградой

 

и

 

аккуратными

стрижеными

 

газонами

 

вокруг

 

Со-
фийского

 

собора

 

и

 

замереть

 

от

 

вос-

хищения,

 

когда

 

перед

 

вами

 

во

 

весь

рост

 

встанет

 

белоснежный

 

и

 

сия-

ющий

 

красавец-храм.

 

Войдите
внутрь,

 

и

 

вас

 

наполнит

 

царящая

здесь

 

благодать.
В

 

настоящее

 

время

 

Софийс-
кий

 

собор

 

-

 

центр

 

духовной

 

и

культурной

 

жизни,

 

куда

 

приходят

тысячи

 

людей.
Еще

 

одна

 

клеточка

 

России,

 

ка-

завшаяся

 

еще

 

недавно

 

безнадежно
мертвой,

 

-

 

ожила.

Из

 

бесед

 

с

 

прихожанами,

 

с

 

на-

стоятелем

 

собора

 

и

 

С

 

работниками

церковно-нриходской

 

школы

 

я

 

уз-

нала,

 

что

 

сегодня

 

Софийский

 

собор
-

 

один

 

из

 

центров

 

духовной

 

и

 

куль-

турной

 

жизни

 

Царского

 

Села.

 

И
часть

 

моей

 

работы

 

посвящена

 

иссле-

дованию

 

современной

 

жизни

 

храма.

Я

 

посетила

 

деревню

 

Поги,

 

где

находится

 

приусадебное

 

хозяй-

ство

 

Софийского

 

собора.

 

Сейчас
в

 

этой

 

деревне

 

построен

 

Дом

 

пре-

старелых,

 

который

 

по

 

своей

 

сути

является

 

составной

 

частью

 

боль-
шого

 

проекта,

 

впервые

 

реализуемо-

го

 

в

 

России.

 

Это

 

попытка

 

вернуть-

ся

 

к

 

старым

 

традициям,

 

но

 

с

 

ис-

пользованием

 

современных

 

разра-

боток

 

и

 

зарубежного

 

опыта

 

в

 

обла-
сти

 

социального

 

и

 

медико-нрофи-

лактического

 

обслуживания

 

пожи-

лых

 

людей.

 

На

 

мой

 

ВЗГЛЯД,

 

каждый

человек,

 

живущий

 

в

 

православной
стране,

 

должен

 

быть

 

уверен,

 

что

ему

 

будет

 

куда

 

прийти

 

в

 

старости,

где

 

найти

 

приют

 

и

 

пропитание,

утешение

 

в

 

одиночестве.

Посещение

 

мною

 

приусадебно-
го

 

хозяйства

 

Софийского

 

собора,
знакомство

 

с

 

жизнью

 

церковпо-прп-

ходской

 

школы,

 

с

 

традициями

 

и

обычаями

 

церковной

 

общины

 

дало

мне

 

возможность

 

осознать

 

всю

 

важ-

ность

 

возрождения

 

духовных

 

основ

русской

 

культуры,

 

оценить

 

роль

 

хра-

мов

 

в

 

духовной

 

жизни

 

страны.

Все

 

рассмотренные

 

в

 

моей

 

ра-

боте

 

вопросы

 

доказывают,

 

что

 

бе-
лоснежная

 

и

 

сияющая,

 

простая

 

и

величавая,

 

не

 

менее

 

прекрасная.

чем

 

греческая

 

святыня,

 

София
Царскосельская

 

играла

 

большую

роль

 

в

 

истории

 

России

 

на

 

протя-

жении

 

веков,

 

сохраняя

 

при

 

этом

только

 

лучшие

 

традиции

 

пашей

культуры.

Сампсонне6скн4

 

собор

 

—

славная

 

страница

 

9Иолтавскоги

 

победы
М.

 

Прокофьева

/Л

   

Ж

Моя

 

мама

 

уже

 

30

 

лет

 

занима-

ется

 

реставрацией

 

позолоты.

 

В

 

со-

ставе

 

бригады

 

реставраторов

 

она

 

в

течение

 

5

 

лет

 

работала

 

над

 

восста-

новлением

 

главного

 

иконостаса

С

 

ампсонневского

 

собора.
Мне

 

приходилось

 

бывать

 

в

 

ре-

ставрационной

 

мастерской,

 

виде-

ла,

 

как

 

из

 

отдельных

 

фрагментов,

частей

 

резьбы

 

появляется

 

единое

целое:

 

обрамления

 

икон,

 

фигуры
ангелов,

 

орнаменты:

 

как

 

восполня-

ются

 

утраты

 

позолоты,

 

как

 

соеди-

няются

 

восемнадцатый

 

век

 

и

 

наше

время.

 

Это

 

очень

 

тяжелый

 

и

 

кро-

потливый

 

труд.

Я

 

видела

 

Сампсониевский

 

со-

бор,

 

когда

 

в

 

нем

 

стояли

 

«леса»,

 

а

иконостас

 

покрывал

 

вековой

 

СЛОЙ
копоти

 

и

 

пыли.

 

Было

 

трудно

 

даже

предположить,

 

что

 

под

 

ними

 

скры-

вается

 

такая

 

красота.

 

Потом

 

я

 

по-

пала

 

в

 

собор

 

уже

 

посте

 

реставрации.

Шла

 

служба,

 

горели

 

свечи

 

и

 

пел

хор.

 

На

 

моих

 

глазах

 

произошло

 

воз-

рождение.

 

И

 

мне

 

захотелось

 

при-

коснуться

 

к

 

истории

 

этого

 

храма.

В

 

течение

 

двух

 

лет

 

я

 

собирала

материалы

 

по

 

Сампсониевскому
собору.

 

В

 

этой

 

работе

 

мне

 

очень

 

по-

мог

 

Александр

 

Викторович

 

Квят-

ковскнй.

 

бывший

 

в

 

то

 

время

 

хра-

нителем

 

собора.

 

Во

 

время

 

посеще-

ния

 

храма

 

удалось

 

побеседовать

 

с

автором

 

работ

 

о

 

Сампсониевском
соборе

 

П.

 

М.

 

Званцевым.

 

Очень

 

ин-

тересные

 

сведения

 

о

 

ленинградской
школе

 

реставраторов

 

и

 

о

 

методах

научной

 

реставрации

 

были

 

получе-

ны

 

из

 

архива

 

реставрационной

 

ма-

стерской

 

В.

 

П.

 

Слезина.
Сампсониевский

 

собор

 

отно-

сится

 

к

 

числу

 

оригинальнейших
памятников

 

Петербурга.

 

Таким

 

его

делает

 

не

 

только

 

своеобразный

 

ар-

хитектурный

 

облик,

 

но

 

и

 

то.

 

что

этот

 

храм

 

является

 

памятником

 

в

честь

 

победы

 

российского

 

оружия.

«Далеко

 

не

 

все

 

знают,

 

что

 

в

 

на-

шей

 

столице

 

есть

 

памятник

 

вели-

кой

 

Полтавской

 

победе.

 

Этим

 

ис-

торическим

 

памятником

 

является

Сампсониевский

 

храм,

 

что

 

на

 

Вы-
боргской

 

стороне.

 

Считаем

 

своим

долгом

 

обратить

 

внимание

 

столич-

ных

 

жителей

 

на

 

этот

 

великий

 

па-

мятник

 

и

 

редкую

 

по

 

своей

 

старине

святыню»,

 

-

 

эти

 

слова

 

священни-

ка

 

Владимира

 

Покровского

 

не

 

ут-

ратили

 

своего

 

значения

 

и

 

в

 

насто-

ящее

 

время.

Войну

 

со

 

Швецией

 

РОССИЯ

 

на-

чала

 

в

 

союзе

 

с

 

Данией

 

и

 

Польшей.
1700

 

год

 

принес

 

союзникам

 

круп-

ные

 

неудачи.

 

Шведский

 

король

Карл

 

XII

 

при

 

содействии

 

англо-

81
Истории

 

Петербурга,

 

М

 

/
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91°етербургскому

 

учителю

голландского

 

флота

 

нанес

 

пораже-

ние

 

Дании,

 

принудив

 

ее

 

к

 

миру.

В

 

1706

 

году

 

Карл

 

XII

 

открыто

заявил

 

о

 

своих

 

целях

 

-

 

уничто-

жить

 

русскую

 

регулярную

 

армию.

отнять

 

у

 

России

 

Новгород,

 

Смо-
ленск,

 

Архангельск

 

и

 

свести

 

ее

 

к

границам

 

Московского

 

княжества.

Карл

 

XII

 

хотел

 

низложить

 

Петра

 

I.
принять

 

от

 

русских

 

в

 

Москве

 

пол-

ную

 

капитуляцию

 

и

 

разделить

страну

 

на

 

отдельные

 

княжества.

Летом

 

1708

 

года

 

шведская

 

армия

двинулась

 

на

 

Смоленск.
На

 

военном

 

совете

 

русской

 

ар-

мии

 

было

 

решено,

 

измотав

 

против-

ника,

 

подготовить

 

полный

 

его

 

раз-

гром.

 

Планомерно

 

отступая,

 

русские

наносили

 

поражения

 

передовым

 

от-

рядам

 

шведов.

 

Озлобленные

 

захват-

чики

 

грабили

 

население,

 

сжигали

города

 

и

 

деревни,

 

но

 

зло

 

только

 

уси-

ливало

 

ненависть

 

к

 

врагу.

28

 

сентября

 

1708

 

года

 

русс

 

кие

войска

 

во

 

главе

 

с

 

Петром

 

I

 

в

 

битве
при

 

деревне

 

Лесной

 

наголову

 

раз-

били

 

шведский

 

корпус

 

генерала

Левенгаупта.

 

двигавшийся

 

из

 

Риги

с

 

большим

 

обозом

 

на

 

помощь

 

Кар-

лу

 

XII.

 

Эта

 

победа

 

вселила

 

уверен-

ность

 

в

 

солдат.

 

Петр

 

I

 

назвал

 

битву
под

 

Лесной

 

«матерью

 

Полтавской

баталии».
Сопротивление

 

русской

 

ар-

мии,

 

партизанская

 

борьба

 

кресть-

ян

 

вынудили

 

Карла

 

XII

 

отказаться

от

 

похода

 

на

 

Москву

 

и

 

повернуть

на

 

Украину

 

Он

 

рассчитывал

 

втя-

нуть

 

в

 

войну

 

против

 

России

 

Тур-
цию,

 

крымского

 

хана

 

и

 

гетмана

Украины

 

Мазепу.

 

Но

 

в

 

шведский

лагерь

 

Мазепа

 

привел

 

лишь

 

не-

большую

 

группу

 

обманутых

 

каза-

ков,

 

а

 

40-тысячное

 

украинское

войско

 

влилось

 

в

 

русскую

 

армию.

Лимой

 

1708

 

года

 

на

 

Украине
началась

 

всенародная

 

борьба

 

с

 

зах-

ватчиками.

 

Шведская

 

армия

 

ока-

залась

 

в

 

тяжелом

 

положении.

 

Рус-
ские

 

преградили

 

не

 

только

 

дорогу

на

 

Москву,

 

но

 

и

 

пути

 

отступления

в

 

Польшу
Весной

 

1709

 

года

 

шведы

 

оса-

дили

 

Полтаву.

 

Карл

 

XII

 

добивался
решительного

 

сражения,

 

так

 

как

силы

 

шведской

 

армии

 

таяли

 

с

 

каж-

дым

 

днем.

Небольшой

 

гарнизон

 

Полтавы
и

 

жители

 

города

 

в

 

течение

 

двух

месяцев

 

героически

 

отражали

 

яро-

стные

 

атаки

 

противника.

На

 

помощь

 

осажденной

 

Полта-

ве

 

Петр

 

I

 

двинул

 

главные

 

силы

 

ар-

Сампсониевский

 

собор

мни

 

-

 

около

 

40

 

тысяч

 

и

 

сильную

артиллерию.

 

Во

 

главе

 

армии

 

сто-

яли

 

опытные

 

военачальники

 

-

Б.

 

П.

 

Шереметев,

 

Н.

 

И.

 

Репнин,
А.

 

Д.

 

Меншиков

 

и

 

другие.

 

Руко-
водство

 

войсками

 

Петр

 

I

 

принял

на

 

себя.
27

 

нюня

 

1709

 

года,

 

в

 

день

 

знаме-

нитого

 

Полтавского

 

сражения,

 

был
оглашен

 

приказ

 

царя:

 

«Воины!

 

Вот
пришел

 

час.

 

который

 

решит

 

судьбу
Отечества.

 

Итак,

 

не

 

должны

 

вы

 

по-

мышлять,

 

что

 

снижаетесь

 

за

 

Петра

 

I.
но

 

за

 

государство,

 

Петру

 

порученное,

за

 

род

 

свой,

 

за

 

Отечество...».
В

 

третьем

 

часу

 

утра

 

завязался

бой.

 

Ряды

 

шведских

 

и

 

русских

солдат

 

сближались,

 

пока

 

не

 

подо-

шли

 

на

 

расстояние

 

пушечного

 

вы-

стрела.

 

Нал

 

полем

 

боя

 

грохотали

залпы, стелился

 

пороховой

 

дым.

свистели

 

пули

 

и

 

рвалась

 

картечь.

Русские

 

полки

 

стремительно

 

дви-

нулись

 

навстречу

 

врагу.

 

Шведы

 

не

выдержали

 

и

 

дрогнули.

 

Раненый

 

в

ногу

 

Карл

 

XII

 

приказал

 

нести

 

себя
в

 

ряды

 

сражающихся

 

солдат,

 

но

 

его

качалка

 

была

 

разбита,

 

и

 

короля

едва

 

успели

 

посадить

 

на

 

коня

 

и

 

спа-

сти

 

от

 

смерти

 

или

 

плена.

 

Русская
кавалерия

 

охватила

 

фланги

 

про-

тивника,

 

шведские

 

солдаты

 

сдава-

лись

 

в

 

плен

 

или

 

в

 

панике

 

бежали.
Шведы

 

потеряли

 

в

 

Полтавс-

кой

 

битве

 

более

 

9

 

тысяч

 

убитыми,

около

 

3

 

тысяч

 

сдались

 

в

 

плен,

 

в

 

том

числе

 

м

 

генералы.

 

Потери

 

русских

были

 

много

 

меньше.

 

Шведский

король

 

бросил

 

своих

 

солдат

 

на

произвол

 

судьбы

 

и

 

вместе

 

с

 

Мазе-

пой

 

скрылся

 

в

 

Турции.
29

 

июня

 

полки

 

А.

 

Д.

 

Меншн-
кова

 

настигли

 

шведов,

 

и

 

демора-

лизованные

 

шведские

 

войска

 

капи-

тулировали.

 

17

 

тысяч

 

пленных.

28

 

Орудий

 

и

 

128

 

знамен

 

были

 

взя-

ты

 

русскими

 

без

 

боя.
Разгром

 

врага

 

под

 

Полтавой

развеял

 

в

 

прах

 

завоевательные

 

пла-

ны

 

шведов.

 

«...Карл

 

XII,

 

-

 

писал

Фридрих

 

Энгельс,

 

-

 

сделал

 

попыт-

ку

 

вторгнуться

 

в

 

Россию:

 

этим

 

он

погубил

 

Швецию

 

и

 

воочию

 

пока-

зал

 

неприступность

 

России».
Полтавская

 

битва

 

-

 

яркая

 

стра-

ница

 

истории

 

борьбы

 

нашей

 

стра-

ны

 

против

 

завоевателей.
О

 

первой

 

Сам

 

пеон

 

невской
церкви

 

в

 

одном

 

из

 

описаний

 

Пе-
тербурга

 

середины

 

XVIII

 

века

 

го-

ворилось:

 

«Государь

 

Петр

 

Великий
сию

 

церковь

 

построил

 

для

 

того,

понеже

 

в

 

тот

 

день

 

Сампсонов,

27

 

июня,

 

в

 

1709

 

году

 

даровал

 

все-

вышний

 

победу

 

над

 

главным

 

войс-

ком

 

шведским

 

под

 

Полтавою...».
В

 

намять

 

о

 

ставной

 

победе,

 

по-

ложившей

 

начало

 

успехам

 

России
в

 

Северной

 

войне,

 

царь

 

распоря-

дился

 

заложить

 

на

 

Выборгской
стороне

 

храм.

 

Блестящая

 

победа
Негра

 

Великого,

 

«Русское

 

Воскре-
сение»,

 

как

 

назвал

 

ее

 

сам

 

автор,

состоявшаяся

 

27

 

июня

 

1709

 

года,

совпала

 

с

 

днем

 

памяти

 

святого

Сампсонпя

 

Странноприимца,

 

по-

этому

 

и

 

храм-памятник

 

был

 

назван

Сампсониевским.

 

Открыта

 

цер-

ковь

 

была

 

уже

 

в

 

1710

 

году.

 

В

 

1728
году

 

на

 

месте

 

обветшавшей

 

дере-

вянной

 

церкви

 

заложили

 

камен-

ный

 

храм.

 

Строительство

 

завер-

шили

 

в

 

1740

 

году.

 

Наиболее

 

веро-

ятными

 

авторами

 

считаются

 

зод-

чие

 

Д.

 

Трезини

 

и

 

М.

 

Земцов.

Памятник

 

Петру

 

I
у

 

Сампсонифвского

 

собора.
Фотография

 

К.

 

К.

 

Буллы.

 

1909

 

г.
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Внутреннее

 

убранство

 

Сампсониевского

 

собора

jt/

 

фтербургскому

 

учителю

Художественной

 

ценностью

интерьера

 

являются

 

деревянные

резные

 

золоченые

 

иконостасы.

Главный

 

иконостас,

 

выполненный
в

 

1737-1739

 

голах,

 

имеет

 

пять

 

яру-

сов.

 

Это

 

образец

 

русского

 

приклад-

ного

 

искусства,

 

органично

 

сочета-

ющий

 

живопись

 

С

 

золочсноии

 

дере-

вянной

 

скульптурой.

 

Художе-
ии

 

ценное

 

убранство

 

иконостаса

 

от-

личается

 

обилием

 

и

 

разнообрази-
ем

 

орнаментов,

 

характерных

 

для

СТИЛЯ

 

барокко,

 

свободной

 

поста-

новкой

 

фигур,

 

легкостью

 

их

 

дви-

жений,

 

изяществом

 

форм.

 

Живо-
писное

 

оформление

 

Сампсониев-
ского

 

собора,

 

насчитывающее

 

бо-
лее

 

100

 

произведений,

 

является

одним

 

из

 

наиболее

 

значительных

в

 

русской

 

культовой

 

живописи

20-30-х

 

годов

 

XVIII

 

века.

 

Все

 

ико-

ны

 

в

 

соборе

 

-

 

«родные»,

 

они

 

были
натканы

 

специально

 

для

 

собора
(временно

 

хранятся

 

в

 

Исаакиевс-

ком

 

соборе).
Настенная

 

(монументальная)

живопись

 

также

 

представляет

большой

 

интерес.

 

На

 

восточной

стене

 

трапезной

 

над

 

аркой

 

нахо-

дится

 

композиция,

 

изображающая
двух

 

ангелов

 

на

 

живописном

 

на-

стенном

 

образе

 

Богоматери.

 

Под-
пись

 

под

 

ней

 

свидетельствует,

 

что

это

 

копия

 

Каплуновской

 

иконы,

бывшей

 

при

 

воинах

 

в

 

день

 

Полтав-
ской

 

победы.

 

На

 

западной

 

стене,

напротив

 

главного

 

иконостаса

 

со-

бора,

 

находится

 

большая

 

картина

с

 

изображением

 

Петра

 

I.

 

Она

 

на-

писана

 

по

 

штукатурке

 

масляной
краской

 

в

 

1763

 

году

 

с

 

гравюры

Смита

 

неизвестным

 

художником.

Этой

 

картине

 

уже

 

240

 

лет!

Особое

 

место

 

в

 

моем

 

реферате
уделено

 

роли

 

русских

 

мастеров

 

в

создании

 

иконостаса

 

и

 

икон.

 

Архи-
тектор

 

А.

 

П.

 

Аплаксин.

 

под

 

руковод-

ством

 

которого

 

в

 

1909

 

году

 

была
проведена

 

реставрация

 

этого

 

храма,

пишет

 

0

 

том.

 

что

 

«непогрешимость

стиля, чудные

 

пропорции,

 

необы-
чайная

 

щедрость

 

мотивов

 

Главного

иконостаса

 

говорят

 

о

 

гениальном

авторе,

 

дивном

 

художнике

 

и

 

об

 

ис-

ключительного

 

дарования

 

архитек-

торе.

 

Он

 

мог

 

быть

 

русским,

 

но

 

вос-

питанным

 

в

 

Европе...

 

он

 

мог

 

быть
европейцем.

 

ПОЖИВШИМ

 

В

 

РОССИИ

 

и

воспринявшим

 

русскую

 

душу».

 

В

первой

 

половине

 

XVIII

 

века

 

в

 

Пе-
тербурге

 

действовали

 

несколько

центров,

 

готовящих

 

отечественных

мастеров

 

декоративного

 

искусства:

Кабинет

 

императорского

 

двора,

Канцелярия

 

от

 

строений,

 

Рисоваль-

ная

 

палата.

В

 

иконостасе

 

прослеживаются

черты

 

развитого

 

барокко

 

середи-

ны

 

XVIII

 

века,

 

характерные

 

для

творчества

 

Ф.-Б.

 

Растрелли.

 

Есть
определенное

 

сходство

 

в

 

общем
композиционном

 

решении

 

и

 

в

 

ма-

нере

 

резьбы

 

между

 

главными

 

ико-

ностасами

 

Сампсониевского

 

собо-
ра

 

и

 

церкви

 

Большого

 

дворца

 

в

Петергофе

 

(последний

 

выполнен

но

 

проекту

 

Растрелли

 

мастерами

столярного

 

и

 

резного

 

дела

 

Ниль-
сеном,

 

Ролланом

 

и

 

Шталмеером).
В

 

отделке

 

интерьеров

 

Растрелли
широко

 

использовал

 

золоченую

резьбу.

 

По

 

его

 

проектам

 

работали
не

 

только

 

иностранные

 

мастера,

 

но

и

 

русские

 

резчики.

То,

 

что

 

главный

 

иконостас

Сампсониевского

 

собора

 

был

 

вы-

полнен

 

русскими

 

мастерами

 

петер-

бургской

 

школы,

 

не

 

вызывает

 

со-

мнений.

 

По

 

очевидным

 

представ-

ляется

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

работали

 

эти

 

мастера

 

по

 

проекту

выдающегося

 

архитектора.

Что

 

касается

 

живописного

 

уб-
ранства

 

собора,

 

то

 

известно,

 

что

живописцы-иностранцы,

 

принес-

шие

 

новые

 

веяния

 

в

 

русское

 

ис-

кусство,

 

приехали

 

в

 

Россию

 

через

несколько

 

лет

 

после

 

освящения

деревянной

 

Сампсониевской

 

цер-

кви

 

в

 

1710

 

году:

 

Гзель

 

и

 

Таннауер

 

-

в

 

1711

 

году;

 

Каравакк

 

-

 

в

 

1716

 

году.
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2оо:,

Петр

 

I,

 

как

 

пишет

 

А.

 

П.

 

Аплаксин

 

в

очерке,

 

посвященном

 

Сампсониев-
скому

 

собору,

 

приставил

 

иност-

ранцев

 

к

 

русским

 

иконописцам

Каравакк.

 

ставший

 

первым

 

при-

дворным

 

живописцем,

 

был

 

позже

назначен

 

главой

 

живописной

 

ко-

манды

 

Канцелярии

 

от

 

строений.

Под

 

его

 

покровительством

 

могли

работать

 

и

 

авторы

 

икон

 

сампсони-

евского

 

иконостаса,

 

в

 

которых

 

пе-

реплетаются

 

черты

 

западноевро-

пейского

 

искусства

 

и

 

традиции

древнерусской

 

иконописи.

 

Не

 

ис-

ключена

 

возможность,

 

что

 

русский

заказчик

 

обратился

 

с

 

просьбой

 

к

иностранному

 

художнику

 

напи-

сать

 

иконы,

 

похожие

 

на

 

гравюры

 

из

Библии

 

Пискатора.

 

Но

 

иконы,

 

как

правило,

 

писались

 

православными.

и

 

человек

 

католического

 

вероис-

поведания

 

едва

 

ли

 

мог

 

быть

 

допу-

щен

 

к

 

работе.
Таким

 

образом,

 

и

 

иконостас,

 

и

живописное

 

убранство

 

Сампсони-
евского

 

собора

 

созданы

 

руками

русских

 

мастеров,

 

для

 

которых

красота

 

и

 

духовность

 

тесно

 

пере-

плетались

 

между

 

собой.
Значительная

 

часть

 

работы

 

по-

священа

 

реставрации

 

Сампсониев-
ского

 

собора,

 

так

 

как

 

«сохраненное

равно

 

приобретенному».

 

В

 

1909

году

 

в

 

Петербурге

 

торжественно

отмечался

 

200-летний

 

юбп
Полтавской

 

битвы

 

и

 

Сампсониев-

ской

 

церкви.

 

В

 

честь

 

этого

 

собы-
тия

 

вновь

 

производился

 

ремонт

 

и



jfc/

 

фтфрбургскому

 

учителю

реставрационные

 

работы,

 

которы-

ми

 

руководил

 

архитектор

 

А.

 

Ап-
лаксин.

 

Какими

 

же

 

были

 

требова-
ния

 

к

 

реставрации

 

памятников

храмового

 

зодчества

 

в

 

то

 

время?
Согласно

 

статье

 

95

 

строительного

устава,

 

«древний,

 

как

 

наружный,
так

 

и

 

внутренний

 

вид

 

церкви

 

дол-

жен

 

быть

 

сохраняем

 

тщательно,

 

и

никакая

 

произвольная

 

поправка

 

и

перемены

 

без

 

ведома

 

недопустимы;

не

 

позволяется

 

также

 

нигде,

 

ни

 

под

каким

 

видом

 

в

 

древних

 

церквях

 

ни

малейшего

 

поправления

 

живопи-

си

 

и

 

других

 

предметов

 

древнего

времени,

 

а

 

всегда

 

должно

 

быть

 

ис-

прашиваемо

 

на

 

то

 

разрешение

 

от

Святейшего

 

Синода

 

по

 

предвари-

тельному

 

сношению

 

с

 

Император-
ским

 

Археологическим

 

и

 

Истори-
ческим

 

обществами».
Сама

 

работа

 

по

 

реставрации

дивного

 

иконостаса

 

производи-

лась

 

в

 

следующем

 

порядке.

 

Сна-
чала

 

были

 

сняты

 

со

 

своих

 

мест

 

все

фигуры

 

и

 

резные

 

рамы,

 

затем

 

счи-

щена

 

окраска

 

фона

 

но

 

слоям

 

до

 

де-

рева,

 

сам

 

фон

 

исправлен

 

заделкой
прогнивших

 

мест,

 

щелей

 

и

 

выправ-

лением

 

карнизов.

 

Что

 

же

 

касает-

ся

 

фигур

 

и

 

резьбы,

 

то

 

работа

 

по

 

их

отделке

 

происходила

 

так:

 

каждый

предмет,

 

будь

 

то

 

фигура

 

или

 

рама,

фотографировался,

 

затем

 

снимал-

ся

 

со

 

своего

 

места

 

и

 

доставлялся

 

в

мастерскую,

 

образованную

 

при

церкви.

 

Потерянные

 

части,

 

выре-

заемые

 

из

 

новой

 

сухой

 

липы,

 

вос-

станавливались,

 

если

 

это

 

оказыва-

лось

 

возможно,

 

на

 

основании

 

сим-

метричных

 

частей,

 

частью

 

по

 

ана-

логии

 

с

 

подходящими

 

предмета-

ми,

 

а

 

частью

 

-

 

по

 

композиции

 

с

предварительной

 

моделировкой
из

 

пластилина.

 

Склеенные,

 

восста-

новленные

 

оригиналы

 

покрыва-

лись

 

за

 

два

 

раза

 

тонким

 

слоем

грунта

 

с

 

расчисткой

 

его,

 

пропем-

зовкой

 

и

 

шлифовкой,

 

затем,

 

по

чувству,

 

определялись

 

места

 

ма-

товой

 

и

 

блестящей

 

позолоты

 

и

сообразно

 

с

 

ним

 

подготавлива-

лись

 

для

 

золочения,

 

причем

 

под

мат

 

шло

 

листовое

 

(сусальное)

 

се-

ребро,

 

а

 

под

 

глянец

 

клался

 

поли-

мент

 

(смесь

 

глины,

 

графита

 

и

 

бел-

ка),

 

затем

 

уже

 

накладывались

 

ли-

сты

 

золота

 

(60

 

листов

 

в

 

книжке

весом

 

в

 

1/2

 

золотника)

 

95-й

 

про-

бы.

 

Современная

 

реставрация

Сампсониевского

 

собора

 

прово-

дится

 

в

 

соответствии

 

с

 

научной
методикой

 

на

 

основании

 

богатей-
шего

 

опыта,

 

полученного

 

в

 

резуль-

тате

 

уже

 

проведенных

 

работ

 

по

восстановлению

 

золоченой

 

резь-

бы

 

по

 

дереву

 

в

 

интерьерах

 

Екате-
рининского

 

дворца

 

в

 

Царском
Селе,

 

Большого

 

дворца

 

в

 

Петер-
гофе

 

н

 

многих

 

других.

 

Петербург-
ские

 

реставраторы

 

овладели

 

ис-

кусством

 

старых

 

мастеров,

 

су-

мели

 

возродить

 

некоторые

 

давно

забытые

 

приемы,

 

наиити

 

утрачен-

ные

 

секреты,

 

например

 

такие,

 

как

способ

 

золочения

 

деревянной
резьбы

 

«на

 

полимент».

Уникальность

 

этих

 

работ

 

по-

требовала

 

тщательного

 

отбора

 

ис-

полнителей.

 

На

 

специальный

 

кон-

курс

 

были

 

представлены

 

методи-

ки

 

по

 

реставрации,

 

с

 

которыми

 

оз-

накомились

 

эксперты

 

Института

консервации

 

и

 

реставрации.

 

Пред-
почтение

 

было

 

отдано

 

мастерской

«Искусство

 

реставрации»

 

под

 

ру-

ководством

 

В.

 

П.

 

Слезина,

 

имею-

щей

 

огромный

 

опыт

 

работы

 

в

 

при-

городных

 

дворцовых

 

ансамблях

Петербурга.

 

С

 

мая

 

1992

 

года

 

со-

трудники

 

этой

 

мастерской

 

присту-

пили

 

к

 

реставрации

 

главного

 

ико-

ностаса

 

Сампсониевского

 

собора.
Реставраторы

 

сделали

 

для

 

нашего

города

 

очень

 

важное

 

и

 

благородное
дело

 

-

 

вернули

 

Санкт-Петербургу
замечательный

 

памятник.

Мне

 

нравилось

 

ездить

 

в

 

собор
и

 

наблюдать,

 

как

 

на

 

моих

 

глазах

храм

 

оживает.

 

Из

 

беседы

 

с

 

настоя-

телем

 

храма

 

отцом

 

Иоанном

 

я

 

уз-

нала,

 

что

 

с

 

мая

 

2002

 

года

 

в

 

соборе
по

 

выходным

 

дням

 

и

 

большим
Престольным

 

праздникам

 

прово-

дятся

 

богослужения.

 

Растет

 

коли-

чество

 

людей,

 

посещающих

 

храм.

Я

 

тоже

 

была

 

на

 

службе

 

в

 

сочель-

ник

 

перед

 

праздником

 

Крещения
Господня.

С

 

интересом

 

узнавала

 

историю

создания

 

памятника

 

Петру

 

I

 

скуль-

птора

 

М.

 

М.

 

Антокольского

 

и

 

была

'"^ифр^"'

Памятник
«Пфрвостроителям

 

Петербурга»

Скульптор

 

М.

 

Шемякин

на

 

его

 

открытии

 

к

 

300-летнему
юбилею

 

города.

 

Узнала

 

о

 

том.

 

как

создавался

 

памятник

 

«Первостро-
ителям

 

Петербурга»

 

М.

 

Шемяки-
на,

 

который

 

находится

 

на

 

террито-

рии

 

Первомайского

 

парка.

 

И

 

в

 

то

же

 

время

 

нельзя

 

не

 

думать

 

о

 

том,

что

 

раньше

 

на

 

этом

 

месте

 

было

 

пер-

вое

 

петербургское

 

кладбище,

 

где

похоронены

 

люди,

 

строившие

 

наш

город.

Чем

 

больше

 

мы

 

узнаем

 

о

 

наших

святынях,

 

тем

 

ближе

 

становится

нам

 

наш

 

город,

 

и

 

появляется

 

осоз-

нанное

 

желание

 

все

 

это

 

сохранить,

сберечь

 

и

 

передать

 

следующим

 

по-

колениям.

Мне

 

было

 

очень

 

интересно

 

со-

бирать

 

эти

 

материалы,

 

потому

 

что

я

 

видела,

 

с

 

какой

 

любовью

 

отно-

сятся

 

реставраторы

 

к

 

своему

 

делу,

какие

 

это

 

удивительные

 

поди.

 

Я
повяла,

 

что

 

для

 

реставраторов

 

ма-

стерской

 

В.

 

П.

 

Слезина

 

смыслом

 

их

труда

 

является

 

то,

 

что

 

воссоздан-

ный

 

памятник

 

превращается

 

в

символ

 

национального

 

прошлого,

становится

 

выражением

 

сознания

того,

 

что

 

современная

 

культура

 

не

может

 

развиваться,

 

не

 

опираясь

 

на

традиции.

84
История

 

ИЬчпеищцич.
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ЯЛта()

 

УИвпфоградсего

 

военного
оифуга

 

в

 

годи

 

иЦафданско4

 

войны:
хроника

 

событий
С.

 

Н.

 

Памторак

Дворцовая

 

площадь,

 

здание

 

Главного

 

штаба

Военные

 

штабы

 

как

 

органы

 

уп-

равления

 

воинскими

 

частями

 

и

 

со-

единениями

 

действовали

 

на

 

терри-

тории

 

Петроирада

 

и

 

Петроирадской
губернии

 

с

 

момента

 

установления

советской

 

власти.

 

Уже

 

29

 

октября
1917

 

года

 

первым

 

начальником

штаба

 

Петроградского

 

военного

 

ок-

руга

 

был

 

назначен

 

полковник

П.

 

Б.

 

Вальден 1 .

 

В

 

1917-1918

 

годах

 

в

городе

 

находился

 

главный

 

штаб

 

Ра-
бочей

 

красной

 

гвардии

 

Петрограда,

деЙСИ

 

повали

 

Васнлеостровский.
Сестрорецкий

 

районные

 

штабы
Красной

 

гвардии

 

и

 

ряд

 

других.

 

Эта
структура

 

непрерывно

 

совершен-

ствовалась.

 

Среди

 

многочисленных

функций

 

штабов

 

формирований
РККА

 

районов

 

Петрограда

 

ОДНОЙ
из

 

главных

 

была,

 

как

 

тогда

 

говори-

ли,

 

вербовка

 

добровольцев

 

и

 

инст-

рукторов

 

в

 

ряды

 

воинских

 

частей
и

 

подразделений 2.

Как

 

известно,

 

в

 

соответствии

с

 

постановлением

 

Совнаркома

 

от

21

 

февраля

 

1918

 

года

 

Петроград
был

 

переведен

 

на

 

осадное

 

положе-

ние.

 

Тем

 

же

 

документом

 

учреждал-

ся

 

Чрезвычайный

 

штаб

 

Петроград-
ского

 

военного

 

округа.

 

В

 

его

 

состав

ВОШЛИ

 

Бонч-Бруевич,

 

Василевс-
кий,

 

Еремеев,

 

Лашевич.

 

Юренев1.

Генерал

 

М.

 

Д.

 

Бонч-Бруевич

 

и

 

дру-

гие

 

представители

 

Ставки,

 

вклю-

чая

 

генералов

 

С.

 

Г.

 

Лукирского,
Н.

 

И.

 

Раттеля,

 

Н.

 

А.

 

Сулеймана.

 

по

поручению

 

В.

 

И.

 

Ленина

 

22

 

февра-
ля

 

1918

 

года

 

прибыли

 

в

 

Петроград
для

 

организации

 

обороны

 

города1.

Задача

 

чрезвычайного

 

штаба
округа

 

состояла

 

в

 

мобилизации

населения

 

и

 

в

 

осуществлении

 

мер

по

 

введению

 

осадного

 

положения

в

 

Петрограде.

 

В

 

двадцатых

 

числах

февраля

 

1918

 

года

 

представители

штаба

 

обороны

 

Петрограда

 

энер-

гично

 

занимались

 

созданием

 

не-

больших

 

воинских

 

формирований
—

 

«разведывательных

 

групп»

 

и

«отрядов

   

поддержки»

   

по

  

50—

100

 

человек

 

в

 

каждом

 

и

 

направля-

ли

 

их

 

на

 

ближайший

 

фронт.

 

Парал-
лельно

 

работники

 

штаба

 

вели

 

пла-

нирование

 

линии

 

завесы

 

-

 

систе-

мы

 

первых

 

оперативных

 

объедине-
ний

 

Красной

 

армии,

 

действовав-
ших

 

на

 

протяжении

 

марта

 

-

 

октяб-
ря

 

1918

 

года5.

 

Круглосуточно

 

со-

трудники

 

штаба

 

обороны

 

форми-

ровали,

 

вооружали

 

и

 

снабжали
всем

 

необходимым

 

«разведыва-

тельные

 

группы»

 

и

 

«поддержива-

ющие

 

отряды»,

 

начальникам

 

и

 

ко-

мандирам

 

разъясняли

 

их

 

действия

в

 

период

 

столкновения

 

с

 

против-

ником.

  

В

 

течение

  

ночи

  

и

  

дня

23

  

февраля

 

1918

 

гола

 

на

 

фронт

 

в

районе

 

Нарвы

 

и

 

Себежа

 

были

 

от-

правлены

 

все

 

намеченные

 

штабом
воинские

 

формирования.

 

Созда-
ние

   

отрядов

   

продолжилось

   

и

24

  

февраля.

 

Таким

 

образом,

 

были
сделаны

 

первые

 

шага

 

но

 

созданию

завесы

 

как

 

формы

 

обороны

 

моло-

дого

 

Советского

 

государства

 

от

кайзеровских

 

войск8.

 

Генерал
Д.

 

П.

 

Парскпй.

 

командовавший

прежде

 

12-й

 

армией,

 

по

 

предложе-

нию

 

М.

 

Д.

 

Бонч-Бруевича

 

принял

на

 

себя

 

командование

 

создавав-

шейся

 

на

 

подступах

 

к

 

Петрограду
линией

 

обороны.

 

Германские

 

вой-

ска

 

неожиданно

 

натолкнулись

 

на

упорное

 

сопротивление

 

войск
Красной

 

армии

 

и

 

были

 

вынужде-

ны

 

отступить

 

к

 

Нарве.

 

К

 

моменту

вступления

 

Д.

 

П.

 

Парского

 

в

 

ко-

мандование

 

подчиненными

 

войс-

ками

 

советские

 

отряды

 

уже

 

про-

двинулись

 

до

 

Ямбурга.

 

Спустя

 

не-

которое

 

время

 

на

 

Нарвском

 

на-

правлении

 

установилось

 

равнове-

сие

 

сил.

 

Для

 

обеспечения

 

обороны
Петрограда

 

было

 

необходимо
сформировать

 

и

 

протянуть

 

отряды

завесы

 

южнее.

 

С

 

этой

 

целью

 

шта-

бом

 

формировались

 

и

 

выдвига-

лись

 

на

 

передовые

 

рубежи

 

новые

воинские

 

формирования.

 

Эти

 

от-

ряды,

 

переброшенные

 

на

 

Нарвское
и

 

Псковское

 

направления,

 

состави-

ли

 

Северный

 

участок

 

завесы

 

под

общим

 

командованием

 

Д.

 

П.

 

Пар-
ского".

 

После

 

заключения

 

Брестс-
кого

 

мира,

 

выполнив

 

свои

 

функ-
ции,

 

этот

 

штаб

 

был

 

ликвидирован".

1

 

марта

 

1918

 

года

 

в

 

Петрограде
был

 

образован

 

Высший

 

военный
совет

 

(ВВС),

 

который

 

в

 

значитель-

ной

 

мере

 

являлся

 

новым

 

высшим

оперативным

 

органом.

 

В

 

сферу

 

его

оперативной

 

работы

 

входила

 

борь-
ба

 

на

 

внешнем

 

фронте

 

против

ВОЙСК

 

кайзеровской

 

Германии.

 

Па

История

 

Петербурм.

 

АИ

 

/

 

(23)/2005



aлужилый

 

Петербург

ВВС

 

также

 

возлагалась

 

ответ-

ственность

 

за

 

руководство

 

органи-

зацией

 

Красной

 

армии.

 

Вне

 

его

компетенции

 

находилась

 

органи-

зация

 

операций

 

на

 

внутренних

фронтах".

 

Позже

 

Высший

 

военныии
совет

 

занимался

 

организацией

 

по

всей

 

стране

 

местного

 

военного

 

уп-

равления.

В

 

начале

 

марта

 

1918

 

года

 

нач-

штабверх

 

М.

 

Д.

 

Бонч-Бруевич
ЛИЧНО

 

контролировал

 

ход

 

боевых
действий

 

под

 

Петроградом.

 

Так.
анализируя

 

действия

 

начальника

Псковского

 

отряда

 

бывшего

 

пол-

ковника

 

Генерального

 

штаба
Й.

 

Пехливанова.

 

М.

 

Д.

 

Бонч-Бруе-
вич

 

ему

 

сообщал:

 

«Ваш

 

способ
действий

 

признаю

 

соответствую-

щим

 

обстановке»10.

М.

 

Д

 

Бонч-Бруевич

Декретами

 

Совнаркома

 

от

 

8

 

и

20

 

апреля

 

1918

 

года

 

была

 

реорга-

низована

 

старая

 

система

 

военных

округов

 

и

 

аппарата

 

уездных

 

воин-

ских

 

начальников.

 

Вместо

 

них

 

на-

чали

 

создаваться

 

новые

 

органы

учетно-администратпвного

 

харак-

тера

 

-

 

окружные,

 

губернские,

 

уез-

дные,

 

волостные

 

военные

 

комисса-

риаты.

 

По

 

сравнению

 

со

 

старыми

органами

 

местного

 

военного

 

управ-

ления

 

они

 

были

 

наделены

 

новыми

правами:

 

могли

 

самостоятельно

создавать

 

военные

 

формирования,
а

 

также

 

орали

 

на

 

себя

 

обязанность
всеобщего

 

военного

 

обучения

 

на-

селения".

 

Однако

 

практические

мероприятия

 

зачастую

 

опережали

содержание

 

декретов

 

С II К.

 

Так,
Петроградский

 

военный

 

округ

 

на-

чал

 

действовать

 

в

 

рамках

 

новой

структуры

 

фактически

 

на

 

3-1

 

не-

дели

 

раньше,

 

чем

 

состоялись

 

на-

званные

 

выше

 

декреты

 

Совета

 

на-

родных

 

комиссаров

 

страны.

20

 

марта

 

1918

 

года

 

в

 

Петроградс-
ком

 

поенном

 

округе

 

в

 

соответ-

ствии

 

с

 

приказом

 

по

 

округу

 

№

 

1
начал

 

создаваться

 

Комиссариат

 

по

военным

 

делам,

 

обладавший

 

все-

ми

 

функциями

 

управления

 

окру-

га.

 

Это

 

был

 

орган

 

коллективного

руководства,

 

поэтому

 

во

 

главе

 

него

стояла

 

коллегия

 

военных

 

комисса-

ров,

 

среди

 

которых

 

были

 

Еремеев,
Дешевой,

 

Ершов,

 

Чечурпн,

 

Бату-
поц.

 

Алексеев,

 

Ахромович,

 

Барба-
ров.

 

Позерн,

 

Василевский,

 

Бодров
и

 

ряд

 

других.

 

Наряду

 

с

 

этими

 

из-

менениями

 

предпринимались

меры

 

для

 

расформирования

 

аппа-

рата

 

прежнего

 

Петроградского

 

во-

енного

 

округа,

 

руководившего

 

еще

дореволюционной

 

армией.

 

С

 

этой

целью

 

в

 

тот

 

же

 

день,

 

но

 

уже

 

прика-

зом

 

№

 

3

 

по

 

войскам

 

округа,

 

при

военном

 

комиссариате

 

Петроград-
ской

 

трудовой

 

коммуны

 

начала

создаваться

 

ликвидационная

 

ко-

миссия'-.

 

Эта

 

комиссия,

 

выполнив

свою

 

задачу,

 

была

 

расформирова-
на

 

29

 

июля

 

1918

 

года13.

Штаб

 

Петроградского

 

военно-

го

 

округа

 

постоянно

 

отслеживал

обстановку,

 

складывавшуюся

 

на

ближних

 

и

 

дальних

 

подступах

 

к

городу.

 

Его

 

руководство

 

23-24

 

ап-

реля

 

доложило

 

командованию

 

о

переходе

 

нескольких

 

тысяч

 

воору-

женных

 

финских

 

военнослужащих

через

 

финско-советскую

 

границу,

для

 

того

 

чтобы

 

воевать

 

на

 

стороне

советской

 

власти".

 

Представите-
ли

 

штаба

 

днем

 

позже

 

участвовали

в

 

совещании

 

совместно

 

с

 

командо-

ванием

 

Балтийского

 

флота,

 

на

 

ко-

тором

 

был

 

разработан

 

план

 

оборо-
ны

 

форта

 

Ино13.

Благодаря

 

организаторским

усилиям

 

штабов

 

в

 

апреля

 

1918

 

года

на

 

бывшей

 

территории

 

округа

 

было

сформировано

 

127

 

красноармейс-
ких

 

частей,

 

в

 

состав

 

которых

 

вхо-

дило

 

до

 

49

 

000

 

военнослужащих

Это

 

был

 

период

 

своеобразно-
го

 

«двоевластия»:

 

структуры

 

воен-

ного

 

комиссариата

 

Петроградской

труловоии

 

коммуны

 

(ВК

 

ПТК)

были

 

наделены

 

всей

 

полнотой

 

со-

ответствующей

 

власти,

 

но

 

струк-

туры

 

штаба

 

прежнего

 

Петроградс-
кого

 

военного

 

округа,

 

несмотря

 

на

процесс

 

ликвидации,

 

частично

 

еще

выполняли

 

те

 

или

 

иные

 

функции.

Структура

 

штаба

 

округа,

 

даже

 

в

 

rex

условиях

 

продолжала

 

меняться.

Например,

 

в

 

соответствии

 

с

 

при-

казом

 

по

 

ВК

 

ПТК

 

№

 

20

 

от

 

28

 

мар-

та

 

1918

 

года

 

в

 

оперативном

 

отделе

штаба

 

округа

 

был

 

создан

 

подотдел

военных

 

сообщений17 ,

 

который

 

за

короткий

 

срок

 

претерпел

 

много-

численные

 

изменения.

 

Например,
уже

 

20

 

апреля

 

он

 

был

 

переимено-

ван

 

в

 

отдел

 

военных

 

сообщении

комиссариата18.

Новое

 

руководство

 

страны

 

в

первые

 

месяцы

 

своего

 

существо-

вания

 

пыталось

 

найти

 

наиболее

оптимальные,

 

хотя

 

часто

 

и

 

не

вполне

 

удачные,

 

формы

 

руковод-

ства

 

теми

 

пли

 

иными

 

государ-

ственными

 

структурами.

 

Так,

 

в

соответствии

 

с

 

приказом

 

Высше-
го

 

военного

 

света

 

N°

 

23

 

от

 

31

 

мар-

та

 

1918

 

года

 

устанавливалось

 

но-

вое

 

военно-административное

 

де-

ление

 

Советской

 

России.

 

Соглас-
но

 

ему

 

все

 

войска,

 

находившиеся

на

 

территории

 

Петроградской

 

гу-

бернии,

 

были

 

включены

 

в

 

состав

Ярославского

 

военного

 

округа 19 .

Такая

 

структура

 

на

 

деле

 

оказалась

излишне

 

громоздкой.

 

По

 

предло-

жению

 

Петроградского

 

комисса-

риата

 

Высшим

 

военным

 

сонетом

(приказ

 

№

 

71

 

от

 

6

 

октября

 

1918

года)

 

и

 

народным

 

комиссаром

 

во-

енных

 

дел

 

было

 

принято

 

решение

о

 

независимости

 

Петроградского
комиссариата

 

от

 

Петроградского
военного

 

округа.

 

В

 

связи

 

с

 

этим

 

в

том

 

же

 

документе

 

отмечалась

 

не-

обходимость

 

образования

 

Пет-
роградского

 

военного

 

округа,

 

в

состав

 

которого

 

включались

 

все

войска,

 

находившиеся

 

на

 

террито-

рии

 

Петроградской,

 

Олонецкой,
Новгородской,

 

Псковской

 

и

 

Чере-

повецкой

 

губерний20.

5

 

июня

 

1918

 

года

 

приказом

N°

 

126

 

ВК

 

ПТК

 

была

 

учреждена

межведомственная

 

комиссия,

 

це-

лью

 

которой

 

было

 

рассмотрение

новых

 

штатов

 

управлений

 

и

 

учреж-

дений,

 

которые

 

должны

 

были

 

вой-
ти

 

в

 

состав

 

этого

 

комиссариата21 .

В

 

штабы

 

РККА

 

районов

 

Пет-
рограда

 

из

 

раиионов

 

боевых

 

дей-
ствий

 

стекалась

 

информация

 

опе-

ративного

 

характера",

 

однако

 

ме-

ханизм

 

обратного

 

действия

 

был
очень

 

громоздким

 

и

 

неэффектив-
ным.

 

Но

 

структура

 

штабных

 

орга-

нов

 

не

 

во

 

всех

 

районах

 

была

 

оди-

наковой.

 

Так.

 

в

 

г.

 

Великие

 

Луки
штабные

 

функции

 

мобилизации
весной

 

1918

 

года

 

были

 

возложе .....

История

 

Петербурга.

 

М

 

I

 

(23)

 

3003



(^/

 

лужилый

 

Петербург

на

 

действовавшие

 

еще

 

военно-ре-

волюционные

 

комитеты23.

Первоначально

 

штаты

 

различ-

ных

 

подразделений

 

штаба

 

Комис-
сариата

 

по

 

военным

 

делам

 

были
невелики.

 

Так.

 

в

 

конце

 

августа

 

1918
года

 

оперативный

 

отдел

 

комисса-

риата

 

состоял

 

лишь

 

из

 

26

 

человек,

среди

 

которых

 

непосредственных

оперативных

 

работников

 

вместе

 

с

начальником

 

отдела

 

было

 

лишь

И

 

человек24.

Военно-политическая

 

обста-
новка

 

в

 

Советской

 

России

 

и

 

на

 

ее

северо-западных

 

рубежах

 

в

 

авгус-

те-сентябре

 

1918

 

года

 

стала

 

замет-

но

 

напряженней.

 

Очевидны

 

были
приготовления

 

белогвардейских
формирований

 

и

 

интервентов

 

к

началу

 

веления

 

боевых

 

действий

 

с

целью

 

завладения

 

Петроградом.
Для

 

прикрытия

 

города

 

и

 

всего

 

ре-

гиона

 

от

 

неминуемых

 

боевых

 

дей-

ствий

 

Реввоенсовет

 

республики
принял

 

решение

 

и

 

издал

 

приказ

 

об
образовании

 

Северного

 

фронта.

 

В
его

 

состав

 

входили

 

6-я

 

и

 

7-я

 

армии.

6-я

 

армия

 

прикрывала

 

северное

направление

 

и

 

формировалась

 

си-

лами

 

Ярославского

 

военного

 

окру-

га.

 

7-я

 

армия

 

была

 

укомплектова-

на

 

на

 

воинских

 

частей,

 

дислоциро-

вавшихся

 

в

 

Петрограде,

 

а

 

также

 

за

счет

 

формирований

 

Олонецкой
группы

 

войск,

 

оборонявших

 

Пет-
роград

 

с

 

Мурманского

 

направле-

ния

 

(со

 

стороны

 

Карельского

 

пе-

решейка).

 

В

 

зоне

 

ответственности

7-й

 

армии

 

также

 

находились

 

На-
рвекое

 

и

 

Псковское

 

направления.

Обе

 

армии

 

находились

 

в

 

тесном

взаимодействии.

 

На

 

протяжении

конца

 

1918

 

и

 

всего

 

1919

 

годов

 

во-

инские

 

части

 

обеих

 

армий,

 

нахо-

дившиеся

 

на

 

стыке

 

этих

 

двух

 

со-

единений,

 

когда

 

того

 

требовала
оперативная

 

необходимость,

 

не-

редко

 

передавались

 

в

 

подчинение

из

 

одной

 

армии

 

в

 

другую.

Изменения

 

обстановки

 

на

фронте

 

требовали,

 

в

 

свою

 

очередь,

новых

 

организационных

 

решений,
связанных

 

с

 

деятельностью

 

штаба.
В

 

соответствии

 

с

 

приказом

 

воен-

ного

 

комиссара

 

Петроградской
трудовой

 

коммуны

 

N°

 

369

 

от

12

 

сентября

 

1918

 

года

 

был

 

опреде-

лен

 

временный

 

штат

 

Комиссариа-
та

 

по

 

военным

 

делам

 

этой

 

комму-

ны,

 

многие

 

структуры

 

которой

 

вы-

полняли

 

штабные

 

функции.

 

В

 

час-

тости,

 

было

 

создано

 

управление

делами

 

Комиссариата

 

в

 

составе

12

 

человек,

 

канцелярия

 

из

 

39

 

со-

трудников,

 

включавшая

 

такие

структуры,

 

как

 

общий

 

подотдел,

подотдел

 

личного

 

состава,

 

под-

отдел

 

приказов,

 

экзекуторский

 

по-

дотдел.

 

В

 

комиссариат

 

входило

управление

 

коменданта

 

(16

 

чело-

век),

 

команда

 

обслуживания

 

кара-

ула

 

комиссариата

 

(3

 

человека),

действовали

 

учетный

 

отдел

(15

 

человек)

 

и

 

мобилизационный
отдел

 

(12

 

человек).

 

В

 

комиссариа-

те

 

действовал

 

архив,

 

имевший

9

 

штатных

 

сотрудников-''.

 

Помимо
этого

 

временного

 

штата

 

в

 

состав

комиссариата

 

входил

 

ряд

 

отделов,

созданных

 

в

 

разное

 

время.

 

Среди
них,

 

в

 

частности,

 

оперативный

 

от-

дел.

 

Этому

 

отделу

 

в

 

соответствии

с

 

приказом

 

по

 

войскам

 

Петроград-

ского

 

военного

 

округа

 

N°

 

401

 

от

23

 

сентября

 

1918

 

года

 

были

 

пере-

даны

 

функции

 

штаба

 

командующе-

го

 

районными

 

отрядами,

 

который

в

 

соответствии

 

с

 

этим

 

же

 

прика-

зом

 

расформировывался26.

Несмотря

 

на

 

многочисленные

революционные

 

преобразования

 

в

стране,

 

во

 

внутренней

 

жизни

 

госу-

дарства,

 

даже

 

самым

 

радикально

настроенным

 

руководителям

 

Со-
ветской

 

страны

 

вскоре

 

стало

 

ясно,

что

 

подвергать

 

резким

 

структур-

ным

 

изменениям

 

военные

 

органы,

формирование

 

которых

 

шлифова-
лось

 

десятилетиями

 

и

 

даже

 

столе-

тиями,

 

чревато

 

тяжелыми

 

послед-

ствиями.

 

После

 

недолгих

 

и

 

неудач-

ных

 

экспериментов

 

по

 

«совершен-

ствованию»

 

структуры

 

военных

органов

 

Петрограда

 

в

 

угоду

 

поли-

тической

 

конъюнктуре

 

здравый
смысл

 

все-таки

 

победил:

 

приказом

№

 

1

 

по

 

Петроградскому

 

военному

округу

 

24

 

октября

 

1918

 

года

 

был
утвержден

 

временный

 

штат

 

штаба

округа.

 

В

 

него

 

входили

 

админист-

ративное,

 

мобилизационное,

 

опе-

ративное,

 

хозяйственное

 

управле-

ния,

 

управление

 

военных

 

сообще-
ний,

 

а

 

также

 

статистический

 

отдел.

В

 

административном

 

управлении

действовали

 

отделы

 

формирова-

ния

 

и

 

устройства

 

войск

 

(6

 

чело-

век),

 

отдел

 

подготовки

 

войск

(7

 

человек),

 

отдел

 

службы

 

войск
(9

 

человек)

 

и

 

отдел

 

личного

 

соста-

ва

 

(13

 

человек).

 

Мобилизацион-
ное

 

управление

 

состояло

 

из

 

мобот-
дела

 

(8

 

человек),

 

отдела

 

по

 

учету

военнообязанных

 

(11

 

человек),

 

от-

дела

 

по

 

учету

 

лошадей,

 

повозок

 

и

другого

 

имущества

 

(8

 

человек).

 

В

Исто/ши

 

//i-miy"'///"».

 

.У>

 

/

 

(23) /2<>о~и

состав

 

оперативного

 

управления

входили

 

оперативный

 

отдел

(14

 

человек),

 

строевой

 

отдел

 

(6

 

че-

ловек),

 

разведывательный

 

(9

 

чело-

век),

 

топографический

 

отдел

(19

 

человек).

 

В

 

хозяйственное

 

уп-

равление

 

входили

 

канцелярия

(20

 

человек),

 

архив,

 

штат

 

сотруд-

ников

 

которого

 

возрос

 

до

 

20

 

чело-

век,

 

а

 

также

 

типолитография,

 

штат

которой

 

ним

 

приказом

 

определен

не

 

был.

 

Не

 

был

 

определен

 

этим

 

при-

казом

 

и

 

штат

 

управления

 

военных

сообщений.

 

Самым

 

крупным

 

по

числу

 

сотрудников

 

был

 

статисти-

ческий

 

отдел,

 

в

 

котором

 

состояло

53

 

человека27.

Одной

 

из

 

главных

 

задач

 

шта-

бов

 

было

 

ведение

 

разведки,

 

изуче-

ние

 

состояния

 

духа

 

противника.

Немало

 

сведений

 

получалось

 

бла-
годаря

 

информации

 

от

 

перебежчи-
ков.

 

Например,

 

перешедшие

 

на

 

сто-

рону

 

Красной

 

армии

 

немецкие

 

во-

еннослужащие

 

Альвин

 

Гартвидт.
Август

 

Шлинце,

 

Адоль

 

Штрупк.
Вильгельм

 

Гофман

 

сообщали

 

све-

дения

 

о

 

дислокации

 

противника,

 

о

состоянии

 

дисциплины,

 

о

 

нежела-

нии

 

продолжать

 

войну2".

 

Финские
военнослужащие

 

сообщали

 

о

 

сво-

ей

 

готовности

 

перейти

 

на

 

сторону

красных

 

«в

 

случае

 

наступления

России»29.

 

Разведчики

 

докладыва-

ли

 

в

 

штабы

 

о

 

создании

 

в

 

немецких

воинских

 

частях

 

солдатских

 

коми-

тетов.

 

В

 

одном

 

из

 

таких

 

донесений
отмечалось: «

 

В

 

деревне

 

Сыренце

 

но

другую

 

сторону

 

Наровы

 

у

 

немцев

образован

 

солдатский

 

комитет.

Немецкие

 

солдаты

 

уходят

 

с

 

линии

Наровы.

 

приглашают

 

красноар-

мейцев,

 

говоря:

 

"Если

 

вы

 

не

 

зай-

мете

 

наших

 

позиций,

 

прибудут

 

бе-
логвардейцы"»30.

Структурные

 

изменения

 

в

органах

 

военного

 

управления

 

на

местах

 

в

 

основном

 

были

 

следстви-

ем

 

преобразований

 

в

 

центральных

органах.

 

После

 

переезда

 

советско-

го

 

правительства

 

в

 

Москву

 

в

 

но-

вой

 

столице

 

начали

 

развиваться

 

и

органы

 

военного

 

руководства.

 

Пет-
роград

 

из

 

центра

 

организации

 

во-

енной,

 

в

 

том

 

числе

 

и

 

штабной

 

дея-

тельности,

 

быстро

 

превратился

 

в

периферийную

 

губернию.

 

Уже

 

в

Москве

 

в

 

мае

 

1918

 

года

 

при

 

Народ-
ном

 

комиссариате

 

по

 

военным

 

де-

лам

 

для

 

руководства

 

ведением

операций

 

на

 

фронтах

 

Гражданской
войны

 

был

 

образован

 

оперативный

отдел.

 

Естественно,

 

что

 

его

 

указа-



\у

 

лужилый

 

Петербург

пня

 

были

 

решающими

 

для

 

штаб-
ных

 

структур,

 

планировавших

свою

 

деятельность

 

в

 

Петрограде

 

и

прилегающих

 

к

 

нему

 

районах.

 

15
июне

 

1918

 

года

 

был

 

создан

 

Всерос-
сийский

 

главный

 

штаб",

 

что

 

по-

зволило

 

упорядочить

 

деятельность

центральных

 

штабных

 

органов

 

со

штабами

 

на

 

местах,

 

в

 

том

 

числе

 

и

 

в

Петрограде.
По

 

мнению

 

оперативного

 

воен-

ного

 

руководства

 

страны,

 

летом

 

и

ранней

 

осенью

 

1918

 

года

 

Западный

театр

 

военных

 

действий,

 

на

 

кото-

ром

 

размешались

 

войска

 

7-й

 

ар-

мии,

 

защищавшие

 

Петроград,

 

«про-

должал

 

сохранять

 

свое

 

пассивное

значение,

 

образуя

 

в

 

организацион-

ном

 

отношении

 

район

 

обороны,

 

в

задачи

 

которого

 

входила

 

оборона
западной

 

границы

 

Республики

 

в

пределах

 

разграничительных

 

ли-

ний

 

с

 

Северным

 

фронтом» 1-.

 

Кро-
ме

 

того,

 

на

 

штабные

 

органы

 

возла-

галась

 

задача

 

планирования

 

дея-

тельности

 

по

 

занятию

 

советскими

войсками

 

раиионов,

 

«очищаемых

германцами»,

 

и

 

«продолжение

формирования

 

армий»33.

Военно-политическое

 

руко-

водство

 

страны

 

предвидело

 

акти-

визацию

 

Западного

 

фронта

 

и

 

пред-

принимало

 

меры

 

к

 

усилению

 

Пет-
рограда

 

и

 

прилегавших

 

нему

 

рай-
онов

 

войсками.

 

В

 

частности,

 

в

 

но-

ябре

 

1918

 

года

 

войска

 

Западного
фронта

 

были

 

усилены

 

переданной
им

 

Псковской

 

дивизией.

 

Кроме
того,

 

на

 

Северном

 

и

 

Западном
фронтах

 

были

 

оставлены

 

те

 

воин-

ские

 

части,

 

которые

 

первоначаль-

но

 

предполагалось

 

с

 

них

 

снять

 

для

отправки

 

на

 

Южный

 

фронт34.

Временный

 

штат

 

штаба

 

Пет-
роградского

 

военного

 

округа

 

часто

подвергался

 

изменениям,

 

соответ-

ствовавшим

 

нуждам

 

своего

 

време-

ни.

 

Так.

 

временный

 

штат

 

штаба

Петроградского

 

военного

 

комисса-

риата,

 

введенный

 

15

 

октября

 

1918
года,

 

состоял

 

из

 

4

 

управлений

 

-

административного,

 

мобилизаци-
онного,

 

статистического,

 

хозяй-

ственного,

 

а

 

также

 

статистическо-

го

 

отдела,

 

действовавшего

 

на

 

нра-

вах

 

управления.

 

Его

 

штат

 

состоял

из

 

180

 

человек.

 

На

 

формирование

было

 

отпущено

 

50

 

000

 

рублей.

 

При

этом

 

оклад

 

начальника

 

штаба

 

со-

ставлял

 

1776

 

рублей31.

 

Уже

 

вскоре

после

 

создания

 

штаба

 

стало

 

ясно,

что

 

на

 

одно

 

из

 

важнейших

 

мест

выходит

 

задача

 

мобилизационной

работы.

 

В

 

то

 

же

 

время

 

военное

 

ру-

ководство

 

проявило

 

недальновид-

ность,

 

посчитав,

 

что

 

разведыва-

тельный

 

отдел

 

и

 

ряд

 

других

 

иод-

разделений

 

не

 

нуждаются

 

в

развитии.

 

Более

 

того,

 

30

 

января

1919

 

года

 

разведывательный,

 

ста-

тистический

 

отделы

 

и

 

хозяйствен-
ное

 

управление

 

были

 

расформиро-
ваны 1".

 

В

 

соответствии

 

с

 

приказом

по

 

войскам

 

округа

 

N°

 

280

 

от

 

17

 

мар-

та

 

1919

 

года

 

мобилизационное

 

уп-

равление

 

получило

 

статус

 

отдела.

Между

 

тем

 

уже

 

в

 

апреле-мае

 

1919
года

 

необходимость

 

проведения

мобилизационной

 

работы

 

прояви-

лась

 

со

 

всей

 

очевидностью.

 

Толь-
ко

 

за

 

первые

 

20

 

дней

 

после

 

начав-

шегося

 

13

 

мая

 

того

 

года

 

белогвар-
дейского

 

наступления

 

на

 

Петро-

град

 

24

 

000

 

человек

 

явились

 

на

призывные

 

пункты,

 

чтобы

 

всту-

пить

 

в

 

ряды

 

Красной

 

армии.

 

Из
них

 

в

 

РККА

 

было

 

принято

 

лишь

13

 

000

 

человек

 

в

 

возрасте

 

от

 

18

 

до

40

 

лет.

 

Многие

 

из

 

оставшихся

 

и

 

не

прошедших

 

по

 

возрасту

 

ИЛИ

 

ПО

 

со-

стоянию

 

здоровья

 

стремились

 

по-

пасть

 

в

 

ряды

 

защитников

 

столицы

на

 

добровольных

 

началах37.

Важным

 

испытанием

 

для

 

мо-

лодых

 

штабов

 

Красной

 

армии

 

ста-

ли

 

события,

 

развернувшиеся

 

под

Петроградом

 

после

 

13

 

мая

 

1919
года.

 

Перешедшие

 

в

 

общее

 

наступ-

ление

 

на

 

Петроград

 

белогвардейс-
кие

 

части

 

в

 

районе

 

р.

 

Плюсы

 

зах-

ватили

 

оборонявшие

 

тот

 

участок

подразделения

 

красноармейской

бригады

 

иод

 

командованием

 

быв-
шего

 

генерала

 

царской

 

армии

А.

 

П.

 

Николаева.

 

В

 

плен

 

был

 

взят

 

в

полном

 

составе

 

и

 

штаб

 

бригады.
Бригада

 

почти

 

полностью

 

была
разгромлена3",

 

а

 

ее

 

командира

 

бе-
логвардейцы

 

повесили

 

на

 

цент-

ральной

 

площади

 

г.

 

Ямбурга*.
Но

 

все

 

это

 

случилось

 

в

 

мае.

 

а

еще

 

в

 

марте,

 

несмотря

 

на

 

прибли-
жавшуюся

 

военную

 

опасность,

 

был
понижен

 

статус

 

нескольких

 

отде-

лов

 

штаба

 

в

 

Петрограде.

 

Вместо
них

 

в

 

рамках

 

оперативного

 

отдела,

который

 

до

 

недавнего

 

времени

 

был
управлением,

 

стали

 

действовать
оперативное,

 

разведывательное

и

 

топографическое

 

отделения'".
Последние

 

изменения

 

произошли

накануне

 

начала

 

боевых

 

действий

под

 

Петроградом

 

и

 

вряд

 

ли

 

способ-
ствовали

 

улучшению

 

штабной

 

ра-

боты.

 

В

 

условиях

 

боевой

 

обста-
новки,

 

когда

 

на

 

штабы

 

всех

 

уров-

ней

 

ложилась

 

огромная

 

нагрузка,

следовало,

 

вероятно,

 

позаботиться
не

 

о

 

сокращении

 

жизненно

 

важных

штабных

 

структур,

 

а,

 

наоборот,

 

об
их

 

расширении

 

и

 

повышении

 

эф-
фективности

 

деятельности.

Начиная

 

с

 

мая

 

1919

 

года

 

шта-

бам

 

воинских

 

формирований,

 

за-

щищавших

 

Петроград,

 

пришлось

планировать

 

ведение

 

боевых

 

дей-

ствий,

 

которые

 

главным

 

образом
развернулись

 

на

 

Нарвском

 

направ-

лении.

 

Следует

 

признать,

 

что

 

бе-
логвардейцам

 

в

 

начале

 

наступле-

ния

 

удалось

 

дезориентировать

краспоармеииское

 

командование.

Начавшееся

 

в

 

мае

 

наступление

противника

 

на

 

Карельском

 

участ-

ке

 

фронта,

 

носившее

 

на

 

самом

 

деле

отвлекающий

 

характер,

 

советским

военным

 

руководством,

 

в

 

том

 

чис-

ле

 

и

 

штабами,

 

было

 

принято

 

за

 

на-

правление

 

главного

 

удара.

 

Это

 

в

значительной

 

мере

 

осложнило

 

за-

щиту

 

города

 

на

 

начальном

 

этапе

 

его

обороны.

 

Подступы

 

к

 

Петрограду

защищали

 

7-я

 

армия,

 

Эстляндская
армия

 

(до

 

30

 

мая

 

1919

 

года).

15-я

 

армия.

 

Штабами

 

была

 

спла-

нирована

 

оборона

 

на

 

протяжении

600

 

км

 

фронта.

 

От

 

Онежского

 

до

Чудского

 

озера

 

располагалась

7-я

 

армия

 

(20

 

000

 

штыков

 

и

 

сабель.
162

 

орудия,

 

412

 

пулеметов).

 

На

левом

 

фланге

 

от

 

нее

 

разместилась

Эстляндская

 

армия

 

(15

 

000

 

шты-

ков

 

и

 

сабель).

 

В

 

оперативном

 

под-

чинении

 

7-й

 

армии

 

находились

Балтийский

 

флот

 

в

 

составе

 

51

 

ко-

рабля

 

и

 

Онежская

 

военная

 

флоти-
лия

 

в

 

составе

 

24

 

кораблей.

 

Со

 

сто-

роны

 

Финского

 

залива

 

Петроград
прикрывали

 

Кронштадтская

 

кре-

пость,

 

форты

 

Красная

 

Горка

 

и

 

Се-
рая

 

Лошадь.

 

Войска

 

15-й

 

армии,

носившей

 

до

 

17

 

июня

 

1919

 

года

наименование

 

Армия

 

Советской
Латвии

 

(26

 

000

 

штыков

 

и

 

сабель),
обороняли

 

дальние

 

подступы

к

 

Петрограду

 

на

 

Псковском

 

на-

правлении.

22

 

мая

 

1919

 

года

 

ЦК

 

больше-
вистской

 

партии

 

обратился

 

к

 

тру-

дящимся

 

с

 

воззванием

 

«На

 

защи-

ту

 

Петрограда»,

 

постановив

 

моби-
лизовать

 

коммунистов

 

и

 

рабочих
северо-западных

 

губерний

 

на

 

Пет-
роградский

 

участок

 

фронта,

 

кото-

рый

 

был

 

в

 

тот

 

момент

 

признав

важнейшим

 

в

 

Советской

 

стране.

"

 

Пиве

 

-

 

г.

 

Кингисепп

 

Ленинградс-
кий

 

ииО.тин-гм.

88
История

 

Петербурга.

 

ДИ

 

/

 

(23)/2005



уу

 

лужилый

 

Петербург

Практическая

 

работа

 

по

 

проведе-

нию

 

мобилизации

 

ложилась

 

на

плечи

 

сотрудников

 

штабов

 

всех

уровней.
27

 

нюня

 

войска

 

7-й

 

армии,

 

в

составе

 

котороии

 

к

 

тому

 

времени

 

В

результате

 

оргмероириятий

 

насчи-

тывалось

 

около

 

57

 

500

 

штыков

 

и

сабель,

 

449

 

орудий,

 

973

 

пулемета,

4

 

бронепоезда,

 

8

 

бронемашин

 

и

25

 

самолетов,

 

перешли

 

в

 

контрна-

пуп.ие..... ■

 

против

 

белогвардейцев.

Штабы

 

2-й

 

и

 

6-й

 

стрелковых

 

ди-

визий

 

7-й

 

армии

 

спланировали

 

и

осуществили

 

руководство

 

проры-

ва

 

вражеской

 

обороны,

 

в

 

результа-

та

 

чего

 

5

 

августа

 

1919

 

года

 

красно-

армейскими

 

частями

 

был

 

осво-

божден

 

Ямбург.

 

Севернее

 

в

 

конце

июня

 

-

 

начале

 

июля

 

красноармей-
ские

 

формирования

 

успешно

 

про-

вели

 

во

 

взаимодействии

 

с

 

Онежс-
кой

 

военноии

 

флотилией

 

Вид.ши-

кую

 

наступательную

 

операцию,

 

в

результате

 

которой

 

было

 

нанесено

поражение

 

Олонецкой

 

доброволь-

ческой

 

армии

 

противника.

До

 

середины

 

августа

 

1919

 

года

штабы

 

15-й

 

армии

 

наращивали

спой

 

боевой

 

потенциал.

 

Благодаря

мобилизационным

 

усилиям

 

в

 

ее

рядах

 

к

 

тому

 

моменту

 

насчитыва-

лось

 

около

 

25

 

600

 

штыков

 

и

 

сабель.
103

 

орудия,

 

699

 

пулеметов.

 

26

 

ав-

густа

 

части

 

10-й

 

стрелковой

 

диви-

зии

 

и

 

Эстонской

 

стрелковой

 

бри-
гады,

 

входивших

 

в

 

эту

 

армию,

 

ос-

вободили

 

Псков.
Однако

 

войскам

 

Северо-За-
падной

 

белогвардейской

 

армии

удалось

 

удержать

 

Нарвско-Гдоис-

кий

 

плацдарм.

 

Эта

 

армия,

 

насчи-

тывавшая

 

в

 

своих

 

рядах

 

18

 

500

штыков

 

и

 

сабель,

 

57

 

орудий,
500

 

пулеметов,

 

4

 

бронепоезда.
6

 

танков

 

и

 

6

 

самолетов,

 

при

 

ПОД-

держке

 

Белоэстонской

 

армии

(около

 

18

 

000

 

штыков

 

и

 

сабель),

 

;и

также

 

кораблей

 

английской

 

эскад-

ры,

 

в

 

сентябре

 

1919

 

года

 

перешла

 

в

контрнаступление,

 

добившись
больших

 

успехов.

 

Противником

 

во

второй

 

половине

 

октября

 

были

 

за-

няты

 

Луга.

 

Гатчина.

 

Красное

 

Село,
Детское

 

Село.

 

Павловск.

 

Ему

 

уда-

лось

 

выйти

 

па

 

ближайшие

 

подсту-

пы

 

к

 

Иетроираду.
Политбюро

 

ЦК

 

РКП(б)

 

было
принято

 

постановление,

 

главным

требованием

 

которого

 

было:

 

«Пет-

роград

 

не

 

сдавать».

 

Под

 

Пст|юград
было

 

направлено

 

значительное

подкрепление.

 

Штабами

 

были

 

осу-

ществлены

 

работы

 

по

 

планирова-

нию

 

и

 

созданию

 

трех

 

оборонитель-
ных

 

линии,

 

которые

 

прикрывались

огнем

 

боевых

 

кораблей,

 

введенных

в

 

Неву.

 

В

 

ходе

 

мобилизационной

работы

 

в

 

ряды

 

защитников

 

Петро-
града

 

влились

 

рабочие

 

всех

 

пред-

приятий,

 

включая

 

14

 

000

 

женщин.

В

 

результате

 

спланированных

 

опе-

раций

 

красноармейскими

 

форми-
рованиями

 

31

 

октября

 

1919

 

года

была

 

освобождена

 

Луга.

 

7

 

ноября
-

 

Гдов.

 

14

 

ноября

 

-

 

Ямбург.

 

В

 

кон-

це

 

ноября

 

-

 

начале

 

декабря

 

1919
года

 

формирования

 

Северо-Запад-
ной

 

армии

 

были

 

отброшены

 

на

 

тер-

риторию

 

Эстонии,

 

где

 

были

 

разо-

ружены

 

по

 

указанию

 

эстонского

правительства.

В

 

1918-1919

 

годах

 

многие

 

воп-

росы,

 

решение

 

которых

 

требовало

специальных

 

знаний,

 

часто

 

реал

 

и -

зовывались

 

на

 

основе

 

коллегиаль-

ности.

 

При

 

всей

 

демократичное

 

ип

подобных

 

подходов

 

в

 

результате

проявлялась

 

некомпетентность

 

но-

вых

 

руководителей,

 

а

 

выполнение

значительной

 

части

 

тех

 

или

 

иных

планов

 

надолго

 

затягивалось.

 

На-
пример,

 

штаты

 

управлении

 

и

 

уч-

реждений

 

Красной

 

армии,

 

дисло-

цировавшихся

 

на

 

территории

 

Пет-
роградского

 

военного

 

округа,

 

со-

ставлялись

 

и

 

утверждались

 

на

 

ос-

нове

 

данных

 

работы

 

специальной
межведомственной

 

комиссии.

 

Это
был

 

весьма

 

громоздкий

 

механизм

решения

 

вопросов,

 

требовавших
быстрого

 

и

 

профессионального

вмешательства.

 

5

 

июля

 

1919

 

года,

когда

 

борьба

 

защитников

 

Петро-

града

 

с

 

белогвардейскими

 

форми-
рованиями

 

была

 

в

 

разгаре,

 

состо-

ялся

 

приказ

 

командующего

 

войс-

ками

 

Петроградского

 

военного

 

ок-

руга

 

о

 

расформировании

 

межве-

домственной

 

комиссии,

 

изучав-

шей

 

и

 

дававшей

 

рекомендации

 

по

созданию

 

штатного

 

расписания'".
После

 

весенне-летних

 

неудач

защитников

 

Петрограда

 

на

 

Псков-
ском

 

и

 

Нарвском

 

направлениях

усилиями

 

штабов

 

и

 

других

 

орга-

нов

 

управления

 

было

 

увеличено

число

 

местных

 

воинских

 

форми-
рований,

 

в

 

основном

 

за

 

счет

 

питер-

ских

 

рабочих.

 

Пз

 

центра

 

были

 

при-

сланы

 

курсанты

 

военных

 

курсов".

Процесс

 

изменений

 

штабной
структуры

 

в

 

то

 

время

 

был

 

непре-

рывным.

 

Заметным

 

событием,

 

в

частности,

 

стало

 

создание

 

5

 

авгус-

та

 

1919

 

года

 

управления

 

всеобуч,

История

 

Петербурга.

 

М

 

I

 

(23)

 

3005

которое

 

прежде,

 

являясь

 

отделом

ПО

 

всеобщему

 

обучению,

 

входило

в

 

состав

 

штаба

 

округа.

 

С

 

5

 

августа,

отделившись

 

от

 

штаба,

 

управление

всеобуча

 

стало

 

подчиняться

 

непос-

редственно

 

командующему

 

войс-
ками

 

округа.

В

 

тот

 

же

 

день

 

отдел

 

личного

 

со-

става

 

и

 

юридический

 

отдел

 

были
переПОДЧИНены

 

поенному

 

комисса-

ру

 

Петроградского

 

военного

 

окру-

га,

 

при

 

этом

 

юридический

 

отдел

был

 

переименован

 

в

 

судебный

 

от-

дел

 

штаба

 

окружного

 

военкомата1 '.

Далеко

 

не

 

все

 

профессиональ-
ные

 

поенные

 

старой

 

армии,

 

слу-

жившие

 

в

 

Петрограде

 

и

 

прилегав-

ших

 

к

 

нему

 

районах,

 

были

 

сторон-

никами

 

советской

 

власти.

 

Часть

из

 

них

 

поддерживала

 

движение

контрреволюционных

 

сил.

 

В

 

сен-

тябре

 

1919

 

года

 

ряд

 

крупных

 

вое-

начальников

 

Петроградского

 

ук-

ренрайона.

 

Кронштадта,

 

штабов

Западного

 

фронта

 

и

 

7-й

 

армии

 

был
арестован

 

и

 

расстрелян.

 

Среди

 

них

бывший

 

генерал

 

Махов,

 

служив-

ший

 

в

 

штабе

 

Западного

 

фронта,

 

и

начальник

 

штаба

 

морскоии

 

базы

 

в

Кронштадте

 

Рыбалтовский
Вспоминая

 

события

 

середины

октября

 

1919

 

года

 

иод

 

Петроградом,
бывший

 

главнокомандующий

 

все-

ми

 

вооруженными

 

силами

 

страны

С.

 

С.

 

Каменев

 

отмечал:

 

«Более
сложной

 

обстановки

 

я

 

за

 

весь

 

пе-

риод

 

Гражданской

 

войны

 

не

 

по-

мню»".

 

Тем

 

не

 

менее

 

военному

 

ру-

ководству

 

Петрограда,

 

штабам

 

всех

уровнеии

 

удалось

 

преодолеть

 

про-

блемы

 

мобилизационного

 

характе-

ра,

 

наладить

 

тыловое

 

обеспечение,
спланировать

 

боевую

 

деятельность

войск

 

по

 

разгрому

 

протпшшка.

26

 

декабря

 

1919

 

года

 

Реввоен-
совет

 

Республики

 

приказом

№

 

2250

 

утвердил

 

и

 

ввел

 

в

 

действие

типовые

 

штаты

 

и

 

положение

 

об
окружном

 

военном

 

комиссариате.

Вероятно,

 

появление

 

ЭТОГО

 

прика-

за

 

было

 

вызвано

 

недовольством

результатами

 

деятельности

 

всевоз-

можных

 

межведомственных

 

ко-

миссий,

 

работавших

 

на

 

местах.

 

В
соответствии

 

с

 

этим

 

приказом

высшая

 

военная

 

власть

 

в

 

округе

принадлежала

 

окружному

 

военно-

му

 

КОМИССару.

 

Согласно

 

этим

 

шта-

там

 

штаб

 

округа

 

состоял

 

и

 

и

 

моби-
лнзацнонно-оперативного,

 

строе-

вого,

 

административно-хозяй-

ственного,

 

следственно-судебного

отделов,

 

а

 

также

 

учетпо-пересыль-



aлужилый

 

Петербург

ной

 

части.

 

Отделы

 

делились

 

па

 

ча-

сти.

 

Например,

 

мобилизационно-
оиеративиый

 

отдел

 

состоял

 

из

 

мо-

бн.ин.иациоино-оиеративиой

 

части

и

 

части

 

воинских

 

перевозок:

 

стро-

евой

 

отдел

 

-

 

из

 

части

 

по

 

форми-

рованию

 

войск,

 

части

 

службы,

 

ус-

тройства

 

и

 

подготовки

 

войск,

 

а

 

так-

же

 

части

 

по

 

командному

 

составу13.

Благодаря

 

организаторской

деятельности

 

штабов

 

в

 

1918-1919
годах

 

на

 

территории

 

Петроградс-
кого

 

военного

 

округа

 

было

 

сфорг
МИрОВано

 

12

 

пехотных

 

н

 

стрелко-

вых

 

дивизий. 3

 

образцовых

 

полка

деревенской

 

бедноты,

 

а

 

также

 

мно-

гочисленные

 

маршевые

 

подразде-

ления.

 

Только

 

в

 

мае

 

1919

 

года

 

в

результате

 

значительной

 

мобили-
зационной

 

работы

 

на

 

фронт

 

было
направлено

 

более

 

1 1

 

000

 

военно-

служащих,

 

а

 

несколько

 

месяцев

спустя,

 

осенью,

 

когда

 

бои

 

по

 

защи-

те

 

Петрограда

 

достигли

 

своего

 

апо-

гся.

 

штабы

 

округа

 

направили

 

на

фронт

 

28

 

000

 

красноармейцев46.

Усилиями

 

штабов

 

на

 

террито-

рии

 

Петроградского

 

военного

 

окру-

га

 

в

 

то

 

время

 

действовало

 

значи-

тельное

 

число

 

военно-учебных

 

за-

ведений,

 

занимавшихся

 

подготов-

кой

 

комсостава,

 

формировались

специальные

 

технические

 

части

 

и

подразделения,

 

и

 

том

 

числе

 

авиаци-

онные,

 

броневые,

 

инженерные

Вскоре

 

стало

 

понятным,

 

что

институт

 

военных

 

комиссаров

 

ок-

ругов

 

работает

 

неэффективно.
16

 

ноября

 

1920

 

года

 

приказом

 

по

войскам

 

Петроградского

 

военного

округа

 

должность

 

военного

 

комис-

сара

 

была

 

вновь

 

преобразована

 

в

должность

 

командующего

 

войска-

ми

 

округа.

 

Тем

 

же

 

приказом

 

окруж-

ной

 

штаб

 

Петроградского

 

военно-

го

 

округа

 

был

 

вновь

 

переведен

 

на

новый

 

штат.

 

Основными

 

ею

 

струк-

турами

 

стали

 

отделы,

 

части

 

и

 

от-

деления.

 

Так,

 

мобилизационный
отдел,

 

состоявший

 

из

 

51

 

сотрудни-

ка,

 

включал

 

в

 

себя

 

мобилизацион-
ную

 

часть

 

и

 

часть

 

воинских

 

пере-

возок.

 

Оперативный

 

отдел,

 

в

 

кото-

ром

 

служило

 

60

 

человек,

 

включал

в

 

себя

 

оперативно-разведыватель-

ную

 

часть

 

и

 

часть

 

специальной

службы.

 

86

 

человек

 

проходило

службу

 

в

 

строевом

 

отделе,

 

а

наиболее

 

крупным

 

подразделени-

ем

 

был

 

административно-хозяй-
ственный

 

отдел

 

(209

 

человек)47 .

Но

 

на

 

этом

 

изменения

 

штатной

структуры

 

штаба

 

Петроградского

военного

 

округа

 

не

 

завершились.

 

С
11

 

декабря

 

1920

 

года

 

в

 

мобилиза-
ционном

 

отделе

 

по

 

штату

 

полага-

лось

 

72

 

сотрудника,

 

в

 

оперативном

-

 

88,

 

в

 

строевом

 

отделе

 

-

 

90.

 

До
158

 

человек

 

сократилось

 

число

 

со-

трудников

 

административно-хо-

зяйственного

 

отдела.

 

Впервые
15

 

декабря

 

1920

 

года

 

непосред-

ственно

 

при

 

начальнике

 

штаба

 

ок-

руга

 

начало

 

действовать

 

шифро-
вальное

 

отделение48.

Согласно

 

приказу

 

командую-

щего

 

воиискамн

 

Петроградского
военного

 

округа

 

№

 

149/52

 

от

15

 

января

 

1921

 

года

 

были

 

введены

новые

 

штаты

 

штаба

 

округа.

 

Штаб
стал

 

включать

 

в

 

себя

 

мобилизаци-
онный,

 

оперативный,

 

строевой

 

от-

делы,

 

а

 

также

 

отдел

 

связи49.

 

За

 

пять

дней

 

до

 

этого

 

командующим

 

войс-

ками

 

округа

 

был

 

подписан

 

приказ

О

 

формировании

 

роты

 

внутренней

связи

 

штаба

 

округа

 

численностью

190

 

человек30.

6

 

мая

 

1921

 

года

 

по

 

приказу

 

ко-

мандующего

 

войсками

 

Петроград-
ского

 

военного

 

округа

 

в

 

округе

 

на-

чалось

 

формирование

 

штаба

 

час-

гей

 

особого

 

назначения51 .

1

 

июня

 

1921

 

года

 

на

 

основании

приказа

 

по

 

войскам

 

I

 

Иетрогралско-
го

 

военного

 

округа

 

№

 

1741/572
штаб

 

округа

 

вновь

 

был

 

переведен

 

на

новые

 

штаты.

 

В

 

него

 

вошли

 

5

 

управ-

лений:

 

управление

 

оперативное

 

и

по

 

подготовке

 

войск

 

(61

 

человек),

организационное

       

управление

(61

 

человек),

 

мобилизационное

 

уп-

равление

 

(94

 

человека),

 

упраатсние

связи

 

(73

 

человека)

 

и

 

администра-

тивно-хозяйственное

 

управление

(157

 

человек).

 

В

 

управление

 

опера-

тивное

 

и

 

по

 

подготовке

 

ВОЙСК

 

вхо-

дило

 

5

 

отделений,

 

в

 

том

 

числе

 

и

разведывательное.

 

Но

 

уже

 

на

 

сле-

дующий

 

день,

 

2

 

нюня

 

1921

 

года,

последовал

 

приказ

 

командующего

№

 

1752/573,

 

в

 

соответствии

 

с

 

ко-

торым

 

разведывательное

 

отделение

разворачивалось

 

в

 

разведыватель-

ное

 

управление

 

штаба

 

со

 

штатом

 

в

57

 

человек.

 

Начальнику

 

разведуп-

равлення

 

штаба

 

подчинялись

 

аген-

турный

 

отдел,

 

часть

 

войсковой

 

раз-

ведки

 

и

 

информационно-статисти-
ческая

 

часть52 .

14

 

июня

 

1921

 

года

 

по

 

приказу

командующего

 

войсками

 

округа

 

на

новый

 

штат

 

был

 

переведен

 

штаб
воздушного

 

флота.

 

Он

 

состоял

 

на

45

 

человек.

 

В

 

него

 

входили:

 

началь-

ник,

 

комиссариат,

 

строевой

 

отдел

и

 

отдел

 

снабжения.
6

 

июля

 

1921

 

года

 

для

 

связи

 

с

Балтийским

 

флотом

 

был

 

учрежден

отдел

 

в

 

количестве

 

трех

 

человек.

Прежде

 

при

 

штабе

 

округа

 

был

 

нео-

пределенный

 

штат

 

моряков,

 

осу-

ществлявший

 

эти

 

же

 

функции.
31

 

июля

 

1921

 

года

 

приказом

командующего

 

войсками

 

округа

№

 

2325

 

на

 

штаб

 

округа

 

была

 

воз-

ложена

 

обязанность

 

исследования

опыта

 

Гражданской

 

воиипы.

 

для

 

чего

при

 

нем

 

началось

 

формирование

Арка

 

Главного

 

штаба

90
История

 

Петербурга.

 

М

 

I

 

iL'-'h

 

2005



aлужилый

 

Петербург

особоии

 

военно-исторической

 

ко-

миссии

 

штатной

 

численностью

14

  

человек 53 .

Приказом

 

командующего

 

вой-

сками

 

округа

 

№

 

2806

 

от

 

29

 

сентяб-
ря

 

1921

 

года

 

был

 

назначен

 

«годо-

вой

 

праздник

 

штаба

 

Петроградс-
кого

 

военного

 

округа».

 

Дата

 

праз-

дника

   

была

   

определена

   

днем

15

  

сентября.

 

В

 

приказе

 

отмеча-

лось:

 

«Разрешаю

 

в

 

этот

 

день

 

заня-

тия

 

в

 

штабе

 

не

 

производить,

 

все-

му

 

личному

 

составу

 

выдать

 

уси-

ленное

 

продовольствие» 54 .

 

На-
чальником

 

штаба

 

округа

 

в

 

то

 

вре-

мя

 

был

 

А.

 

Д.

 

Окунев.
2

 

января

 

1922

 

года

 

приказом

командующего

 

войсками

 

округа

при

 

штабе

 

был

 

учрежден

 

клуб 55 ,

 

но

2

 

июня

 

того

 

же

 

года

 

отделение

 

во-

енных

 

оркестров,

 

действовавшее
при

 

штабе

 

округа,

 

было

 

расформи-
ровано.

В

 

1922

 

году

 

ряд

 

изменений

 

про-

изошел

 

в

 

разведывательном

 

управ-

лении,

 

сто

 

численность

 

в

 

конце

 

мар-

та

 

сократилась

 

до

 

4 1

 

человека,

 

а

1

 

мая

 

было

 

расформировано

 

морс-

кое

 

отделение,

 

действовавшее

 

в

 

со-

ставе

 

разведу

 

правлен

 

и

 

я 5".
На

 

основании

 

приказа

 

Ревво-
енсовета

 

I'd

 

публики

 

№

 

1947/373
от

 

16

 

августа

 

1922

 

года

 

и

 

приказа

 

по

войскам

 

Петроградского

 

военного

округа

 

от

 

1

 

сентября

 

1922

 

года

структура

 

штаба

 

округа

 

заметно

изменилась.

 

В

 

штабе

 

стали

 

действо-
вать

 

только

 

два

 

управления:

 

управ-

ление

 

1-го

 

помощника

 

иачатыиика

штаба

 

и

 

управление

 

2-го

 

помощни-

ка

 

начальника

 

штаба.

 

В

 

упраатение

1-го

 

помощника

 

входили

 

оператив-

ный

 

отдел

 

(19

 

человек),

 

разведы-

вательный

 

отдел

 

(16

 

человек),

 

от-

дел

 

по

 

подготовке

 

и

 

службе

 

войск
(14

 

человек),

 

отдел

 

связи

 

(22

 

чело-

века).

 

В

 

управление

 

2-го

 

помощни-

ка

 

входили

 

мобилизационный

 

от-

дел

 

(33

 

человека),

 

административ-

но-хозяйственный

 

отдел

 

(51

 

чело-

век),

 

часть

 

по

 

командному

 

составу

(51

 

человек) 57 .

Своими

 

успехами

 

в

 

военный
период

 

войска

 

Петроградского

 

во-

енного

 

округа,

 

7-й

 

армии

 

во

 

многом

обязаны

 

начальникам

 

штаба
ПА.

 

Шнилько (октябрь

 

1917

 

г.

 

-

 

март

1918

 

г.).

 

Л.

 

К.

 

Александрову

 

(октябрь
1917

 

г.

 

-

 

июль

 

1920

 

г.,

 

октябрь

 

1920

 

г.

-

 

феврать

 

1921

 

т.,

 

июнь

 

1921

 

г.

 

-

 

март

1922

 

г.),

 

М.

 

А.

 

Адабашу

 

(июль-ок-

тябрь

 

1920

 

г.),

 

М.

 

М.

 

Эндсну

 

(фев-
ра-н,

  

июнь

 

1921

 

г.).

1

 

Стрекалов

 

И.

 

И.

 

Строительство

 

Краевой

 

армии

 

в

 

войсках

 

завесы.

 

(Март-ок-
тябрь

 

1918

 

года).

 

М..

 

2004.

 

С.

 

16.

1

 

Центральным

 

государственный

 

архив

 

Санкт-Петербурга

 

(ЦГА

 

СПб).

 

Ф.

 

4868.
On.

 

1.

 

Д.

 

3.

 

Л.

 

24.
3

 

Исторический

 

формуляр

 

штаба

 

Лен

 

ВО.

 

С.

 

39.
'

 

Бонч-Брусвич

 

М.

 

Д.

 

Вся

 

власть

 

Советам.

 

М.,

 

1964.

 

С.

 

244,

 

249.
5

 

Стрекалов

 

И.

 

И.

 

Указ.

 

соч.

 

С.

 

34.
6

 

Там

 

же.

 

С.

 

35.
I

 

Директивы

 

командования

 

фронтов

 

Красной

 

армии

 

(1917

 

1922):

 

("б.

 

докумен-

тов.

 

М.,

 

1971.

 

Т.

 

1.

 

С.

 

81.

*

 

Центральный

 

государственный

 

архив

 

Советской

 

армии.

 

Путеводитель.

 

М.,

 

1991.
С,

 

179.
*

 

Какурнн

 

II.

 

Б.

 

Как

 

сражалась

 

революция.

 

М.,

 

1990.

 

Т.

 

1.

 

С.

 

128.
10

 

РГВА.

 

Ф.

 

37562.

 

Оп.

 

1.

 

Д.

 

19.

 

Л.

 

6

 

а.

"

 

Какурнн

 

II.

 

Б.

 

Указ.

 

соч.

 

Т.

 

1.

 

С.

 

129.
'-'

 

Исторический

 

формуляр

 

штаба

 

ЛенВО.

 

С

 

39.
15

 

Там

 

же.

 

С.

 

II

14

 

Яковлев

 

Л.

 

И.

 

Дружба,

 

рожденная

 

Октябрем.

 

М..

 

1968.

 

С.

 

58.

15

 

Малышев

 

М.

 

О.

 

Оборона

 

Петрограда

 

и

 

изгнание

 

немецких

 

оккупантов

 

с

 

Севе-
ро-Запада

 

в

 

1918

 

году.

 

Л..

 

1974.

 

С.

 

70;

 

Балтийские

 

моряки

 

в

 

борьбе

 

за

 

власть

 

Советов
(ноябрь

 

1917

     

декабрь

 

1918):

 

Сб.

 

документов.

 

Л..

 

1968.

 

С.

 

145-146.
"

 

Гражданская

 

война

 

н

 

военная

 

интервенция

 

в

 

СССР:

 

Энциклопедия.

 

М..

 

1987.
С.

 

460.

"

 

Там

 

же.

 

С.

 

39.
'"

 

Там

 

же.

 

С.

 

40.

"

 

Исторический

 

формуляр

 

штаба

 

ЛенВО.

 

С.

 

39.
10

 

Там

 

же.

 

С.

 

42
31

 

Там

 

же.

 

С.

 

41.
п

 

ЦГА

 

СПб.

 

Ф.

 

4868.

 

Оп.

 

1.

 

Д.

 

3.

 

Л.

 

98

 

об.
D

 

Государственный

 

архив

 

Псковской

 

области.

 

Ф.

 

Р-609.

 

Оп.

 

I.

 

Д.

 

62.

 

Л.

 

18-19,

 

23.

"

 

Исторический

 

формуляр

 

штаба

 

ЛенВО.

 

С.

 

42.
ц

 

Российский

 

государственный

 

военный

 

архив

 

(РГВА).

 

Ф.

 

25888.

 

Он.

 

1.

 

Предис-

ловие.

и

 

Исторический

 

формуляр

 

штаба

 

ЛенВО.

 

С.

 

45.
эт

 

Там

 

же.

 

С.

 

46.
»

 

РГВА.

 

Ф.

 

1171.

 

Оп.

 

1.

 

Д.

 

7.

 

Л.

 

8.

 

10.

 

13:

 

Ф.

 

37562.

 

Оп.

 

1.

 

Д.

 

7.

 

Л.

 

7.

в

 

Там

 

же.

 

Ф.

 

1 171.

 

Ом.

 

1.

 

Д.

 

7.

 

Л.

 

55.
"Там

 

же.

 

Л.

 

11-11

 

об.
II

  

Какурнн

 

Н.

 

Е.

 

Указ.

 

соч.

 

Т.

 

1С.

 

130.
*

 

Там

 

же.

 

Т.

 

2.

 

С.

 

39.
в

 

Там

 

же.

34

 

Там

 

же.

 

С.

 

44.
Архив

 

штаба

 

ЛенВО.

 

Ф.

 

49530.

 

Оп.

 

92.

 

Д.

 

5.

 

Л.

 

1-5.
*

  

РГВА.

 

Ф.

 

25888.

 

Оп.

 

I.

 

Предисловие.
"

 

Соколова

 

Е.

 

Петроградские

 

рабочие

 

в

 

голы

 

гражданской

 

войны

      

Героический
Ленинград.

 

1917-1942.

 

Л..

 

1943.

 

С.

 

36-37.
»

 

Какурнн

 

II

  

Б.

 

Указ.

 

соч.

 

Т.

 

2.

 

С.

 

192.
"

 

Исторический

 

формуляр

 

штаба

 

ЛенВО.

 

С.

 

48.
■

 

Там

 

же.

 

С.

 

39.

41

 

Какурнн

 

II.

 

И.

 

Указ.

 

соч.

 

Ч.

 

2.

 

С.

 

193.
Исторический

 

формуляр

 

штаба

 

ЛенВО.

 

С.

 

50.
Известия

 

ВНИК.

 

1919.23

 

сеет
"

 

Каменев

 

С.

 

С.

 

Воспоминания

 

о

 

Ленине

 

//

 

Воспоминания

 

о

 

Владимире

 

Ильиче

Ленине.

 

№.

 

1957.

 

Т.

 

2.

 

С.

 

262.
15

 

Исторический

 

формуляр

 

штаба

 

ЛенВО.

 

С.

 

51-52.
"'

 

Гражданская

 

война

 

и

 

военная

 

интервенция

 

в

 

СССР:

 

Энциклопедия.

 

С.

 

460.
,:

 

Исторический

 

формуляр

 

штаба

 

ЛенВО.

 

С.

 

58-59.
«

 

Там

 

же.

 

С.

 

59-60.
■

  

Гам

 

же.

 

С.

 

63.
50

 

Там

 

же.

 

С.

 

62.
51

 

Там

 

же.

 

С.

 

67.

и

 

Там

 

же.

 

С.

 

69.
в

 

Там

 

же.

 

С.

 

70.
11

 

Там

 

же.

55

 

Там

 

же.

 

С.

 

71.

56

 

Там

 

же.

 

С.

 

72.
57

 

Там

 

же.

 

С.

 

74.

91
История

 

/Л'»пуии///и/и.

 

.V'

 

/

 

(23)

 

2ши.'и



Служилый

 

Петербург

Командующие

 

войсками
Ленинградского

 

военного

 

округа*

В.

 

М.

 

Лурье,

 

П.

 

А.

 

Кялёнов

Михаил

 

Ильич

КАЗАКОВ
26

 

сентября

 

(9

 

октября)

 

1901.

 

дер.

 

Велшуша,

 

ныне

 

Кичмешско-
Городецко/о

 

района

 

Вологодской

 

области

 

-

 

25

 

декабря

 

1979,
Москва.

 

Советский

 

военачальник.

Русск

>мнп

 

(8
Еский.

 

Из

 

крестьян.

 

Генерал
армии

 

(8

 

августа

 

1955).

 

Герой

 

Со-
ветского

 

Союза

 

(21

 

февраля

 

1978).
В

 

Вооруженных

 

силах

 

с

 

1920

 

г.

Член

 

компартии

 

с

 

1919

 

г.

 

Окончил
Новочеркасские

 

кавалерийские
курсы

 

усовершенствования

 

комсо-

става

 

(октябрь

 

1926

 

-

 

октябрь

1927).

 

основной

 

факультет

 

Воен-
ной

 

академии

 

им.

 

М.

 

В.

 

Фрунзе
(сентябрь

 

1928

 

-

 

май

 

1931),

 

адъ-

юнктуру

 

по

 

кафедре

 

каваиерин

 

при

ней

 

(июнь

 

1931

 

-

 

июль

 

1933),

 

один

курс

 

Академия

 

Генерального

 

шта-

ба

 

РККА

 

(октябрь

 

1936

 

-

 

июль

1937).
Участник

 

Гражданской

 

войны.

Красноармеец

 

3-го

 

запасного

стрелкового

 

полка,

 

переписчик

 

-

секретарь

 

военкома

 

407-го

 

стрел-

кового

 

полка,

 

помощник

 

военкома

408-го

 

стрелкового

 

полка

 

(июль

1920

 

-

 

май

 

1921)

 

46-й

 

стрелковой
дивизии,

 

политрук

 

пулеметной

команды,

 

политрук

 

роты,

 

батальо-
на,

 

помощник

 

военного

 

комиссара

21-го

 

стрелкового

 

полка,

 

военком

19-го

 

стрелкового

 

полка,

 

помощник

военкома

 

7-го

 

стрелкового

 

полка,

ответствен

 

и

 

ыии

 

партийный

 

органи-

затор

 

того

 

же

 

полка,

 

помощник

 

во-

енкома

 

9-го

 

стрелкового

 

полка

(май

 

1921

 

-

 

май

 

1924)

 

3-й

 

стрел-

ковой

 

дивизии.

 

Военный

 

комис-

сар

 

8-го

 

кавполка,

 

помощник

 

ко-

мандира

 

по

 

хоз.

 

части

 

10-го

 

кавпол-

ка

 

(май

 

1924

 

-

 

апрель

 

1925)

 

2-й

кавдивизии.

 

Заместитель

 

началь-

ника

 

АХО

 

(май

 

1931

 

-

 

июль

 

1933).

Начальник

 

оперативного

 

отде-

ления

 

штаба

 

2-го

 

кавалерийского

корпуса

 

(июль

 

1933

 

-

 

март

 

1936),
командир

 

и

 

военком

 

полка

 

5-ии

 

ка-

вааерийской

 

дивизии

 

(март

 

-

 

ок-

тябрь

 

1936)

 

Киевского

 

ВО.
Заместитель

 

начальника

(17

 

июля

 

1937

 

-

 

3

 

апреля

 

1938),

 

на-

чаиьник

 

(3

 

апреля

 

1938

 

-

 

2

 

января

1942)

 

штаба

 

Среднеазиатского

 

ВО.
Участник

 

Великой

 

Отече-

ственной

 

войны.

 

Начальник

 

штаба
вновь

 

созданной

 

на

 

базе

 

САВО
53-й

 

Отд.

 

Армии

 

со

 

штабом

 

в

 

Аш-
хабаде

 

(23

 

августа

 

1941

 

-

 

12

 

янва-

ря

 

1942),

 

которая

 

по

 

соглашению,

подписанному

 

СССР.

 

Англией

 

и

Ираном,

 

вводилась

 

на

 

территорию

последнего

 

для

 

поддержания

 

в

 

за-

нятых

 

регионах

 

общественного

 

по-

рядка,

 

обеспечения

 

постоянной
боевой

 

готовности

 

войск

 

к

 

защите

южных

 

рубежей

 

и

 

ограждения

 

пос-

ледних

 

от

 

проникновения

 

иност-

ранных

 

разведок.

После

 

расформирования

 

шта-

ба

 

по

 

личной

 

просьбе

 

напрааиен

 

в

действующую

 

армию.

Начальник

 

штаба

 

Брянского
фронта.

 

(17

 

января

 

-

 

19

 

июля

1942).

 

Весной

 

1942

 

г.,

 

решая

 

обо-
ронительные

 

задачи,

 

штаб

 

умело

организовал

 

взаимодействие
войск,

 

особенно

 

на

 

стыках

 

армий,

спланировал

 

контрудары,

 

обеспе-
чил

 

связь

 

с

 

войсками

 

и

 

управле-

ние

 

ими.

 

В

 

результате

 

мощный

удар

 

противника

 

в

 

полосе

 

фронта

был

 

отражен.

 

Немецкий

 

военный

историк

 

К.

 

Типпельскирх

 

писал

после

 

войны

 

об

 

этих

 

сражениях:

«Дальнейшее

 

развертывание

 

на-

ступления

 

было

 

затруднено,

 

так

как

 

левое

 

крыло,

 

которое...

 

долж-

но

 

было

 

продвигаться

 

через

 

Воро-
неж

 

на

 

Саратов,

 

застряло

 

у

 

Дона»

(Типпельскирх

 

К.

 

История

 

второй
мировой

 

войны.

 

М..

 

1957.

 

С.

 

129).
Начальник

 

штаба

 

Воронежско-

го

 

фронта

 

(20

 

июля

 

1942

 

-

 

2

 

фев-
раля

 

1943).

 

На

 

Казакова

 

легли

 

все

обязанности

 

по

 

формированию

штаба.

 

Его

 

стиль

 

работы

 

отличал-

ся

 

деловитостью,

 

умением

 

эконом-

но

 

и

 

продуктивно

 

использовать

время,

 

четко

 

организовать

 

рабочиии

процесс:

 

он

 

не

 

терпел

 

суеты,

 

нервоз-

ности,

 

небрежности,

 

как

 

отмечали

сослуживцы.

В

 

январе

 

1943

 

г.

 

в

 

результате

Острогожско-Россошанской

 

на-

ступательной

 

операции

 

фронта
были

 

окружены

 

и

 

разгромлены

15

 

дивизий

 

противника,

 

советские

войска

 

продвинулись

 

на

 

140

 

км.

Затем

 

в

 

короткие

 

сроки

 

штабом
фронта

 

было

 

спланировано

 

наступ-

ление

 

армий

 

правого

 

крыла

 

во

 

вза-

имодействии

 

с

 

13-й

 

армией

 

Брян-
ского

 

фронта

 

с

 

целью

 

разгромить

2-ю

 

немецкую

 

армию

 

и

 

3-й

 

венгер-

ский

 

корпус

 

и

 

создать

 

условия

 

для

наступления

 

на

 

Курск

 

и

 

Харьков.
План

 

был

 

успешно

 

осуществлен.

Здесь

 

проявились

 

характерные

•

 

Продолжение

  

Начало

  

см.

 

в

 

№

 

1

    

1

 

,иа

 

2001

 

и

 

,

 

.V

 

1-6

 

за

 

2002

 

г.;

 

№

 

1-6

 

за

 

2003

 

г..

 

№

 

1-6

 

за

 

2004

 

г.

Истории

 

ИИгтуиющит.

 

Л»

 

/
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aлужилый

 

Петербург

черты

 

военного

 

таланта

 

Казакова:
мастерство

 

в

 

осуществлении

 

опе-

рации

 

в

 

короткие

 

сроки,

 

умение

провести

 

крупные

 

перегруппиров-

ки

 

в

 

условиях

 

бездорожья.

 

нскус-

НОСТЬ

 

в

 

маскировке,

 

способствую-
щей

 

достижению

 

внезапности.

 

За

умелое

 

руководство

 

войсками
Михаилу

 

Ильичу

 

присвоили

 

зва-

ние

 

генерал-лейтенанта.
Командующий

 

69-Й

 

армией
(2

 

февраля"-

 

22

 

марта

 

1943).

 

В

Харьковской

 

обороните..... ой

 

опе-

рации

 

1943

 

г.

 

армия

 

но

 

взаимодей-
ствии

 

с

 

другими

 

силами

 

фронта

 

в

течение

 

суток

 

в

 

упорных

 

боях

 

от-

ражала

 

контрнаступление

 

немец-

ких

 

войск.

 

В

 

последующем

 

пол

ударами

 

превосходящего

 

против-

ника

 

она

 

была

 

вынуждена

 

отойти

на

 

левый

 

берет

 

р.

 

Северный

 

Донец
на

 

рубеж

 

Шишиио-Бе.илюдовка.

Ставка

 

ВГК

 

не

 

простила

 

Казакову
этой

 

неудачи.

 

С

 

должности

 

коман-

дарма

 

его

 

сняли.

 

В

 

распоряжении

НКО

 

(март-апрель

 

1943).
Помощник

 

командующею

войсками

 

Резервного

 

(апрель-

июль

 

1943).

 

Степного

 

(июль

 

1943)

фронтов

 

по

 

формированию

 

и

укомплектованию

 

войск.

 

Со

 

свой-
ственной

 

ему

 

энергией

 

принялся

 

за

работу

 

по

 

доукомплектованию

 

со-

единений

 

фронта

 

и

 

за

 

полтора

 

ме-

сяца

 

вновь

 

сделан

 

четыре

 

общевой-
сковые

 

армии

 

боеспособными.
По

 

просьбе

 

генерала

 

М.

 

М.

 

I

 

Ио-
пова

 

(командующего

 

войсками

Брянского

 

фронта)

 

Казаков

 

стано-

вится

 

его

 

заместителем

 

(июль—ок-

тябрь

 

1943).

 

Заместитель

 

команду-

ющего

 

Прибалтийского

 

(10

 

октяб-
ря

 

-

 

20

 

октября

 

1943),

 

2-го

 

При-
балтийского

 

(20

 

октября

 

-

 

20

 

ян-

варя

 

1944)

 

фронтов.
Командующий

 

10-й

 

гвардей-
ской

 

армией

 

(20

 

января

 

1944

 

-

 

ап-

рель

 

1946).

 

Успешно

 

действуя
на

 

направлении

 

главного

 

удара

2-го

 

Прибалтийского

 

фронта,

 

эта

армия

 

овладела

 

г.

 

Мадона

 

и

 

круп-

ным

 

узлом

 

дорог

 

Резекне,

 

уча-

ствовала

 

в

 

освобождении

 

Риги

 

и

блокировании

 

кур.иянлской

 

груп-

пировки

 

противника.

 

В

 

этот

 

пери-

од

 

особенно

 

ярко

 

проявился

 

пол-

ководческий

 

талант

 

Казакова.
Планируя

 

операции,

 

Михаил

 

Иль-

ич

 

умел

 

предвидеть

 

ход

 

боевых
событий,

 

раскрыть

 

замысел

 

про-

тивника,

 

при

 

этом

 

он

 

всегда

 

стре-

мился

 

добиться

 

успеха

 

с

 

наимень-

шими

 

потерями.

После

 

освобождения

 

столицы

Латвии,

 

давая

 

оценку

 

действиям

10-й

 

армии.

 

Маршал

 

Советского
Союза

 

А.

 

И.

 

Еременко

 

говорил:

♦

 

Основная

 

заслуга

 

в

 

этом

 

принад-

лежит

 

10-Й

 

гвардейской

 

армии

 

н

ее

 

командарму

 

Михаилу

 

Ильичу
Казакову,

 

человеку

 

большой

 

воли,

умеющему

 

с

 

неослабевающей

 

энер-

и

 

ней

 

осуществлять

 

самую

 

сложную

операцию.

 

В

 

наиболее

 

острые

 

и

сложные

 

моменты

 

М.

 

И.

 

Казаков
всегда

 

был

 

предельно

 

собран,

 

сме-

ло

 

брал

 

не

 

себя

 

ответственность

 

за

принимаемые

 

в

 

ходе

 

сражения

 

ре-

шения

 

и

 

добивался

 

успеха»

 

(Ере-
менко

 

А.

 

И.

 

К

 

берегам

 

Янтарного
моря.

 

М..

 

1969.

 

С.

 

191).
Имя

 

Казакова

 

три

 

раза

 

отме-

чаюсь

 

в

 

приказах

 

Верховного

 

Глав-
нокомандующего.

Участник

 

Парада

 

Победы

 

в

Москве

 

24

 

июня

 

1945

 

г.

Заместитель

 

командующего

войсками

 

(август

 

1946

 

-

 

февраль
1947),

 

затем

 

начальник

 

штаба

 

-

 

за-

меститель

 

командующего

 

(фев-
раль

 

1947

 

-

 

сентябрь

 

1949)

 

Закав-

казского

 

ВО.

 

Снят

 

с

 

должности

начальника

 

штаба

 

ВО

 

за

 

непра-

вильное

 

отношение

 

к

 

вопросам

 

на-

циональных

 

формирований

 

в

 

во-

енном

 

округе

 

(Приказ

 

МВС
№

 

00141

 

от

 

30.8.1949).

 

Помощник
командующего

 

войсками

 

Южно-
Уральского

 

ВО

 

(август

 

1949

 

-

 

но-

ябрь

 

1950),

 

начальник

 

штаба

 

Одес-
ского

 

ВО

 

(5

 

ноября

 

1950

 

-

 

16

 

нюня

1952),

 

командующий

 

войсками
Уральского

 

ВО

 

( 13

 

мая

 

1953

 

-

 

де-

кабрь

 

1955).

 

Заместитель

 

Главно-
командующего

 

Сухопутными

 

вой-
сками

 

по

 

боевой

 

подготовке

 

(5

 

ян-

варя

 

-

 

ноябрь

 

1956).

Командующий

 

Южной

 

труп-

ной

 

ВОЙСК

 

(декабрь

 

1956

 

-

 

октябрь
1960).

 

Часто

 

бывая

 

в

 

частях,

 

помо-

гая

 

командирам

 

в

 

налаживании

работы

 

подразделений

 

и

 

частей,

 

он

заслужи.!

 

репутацию

 

общительно-
го,

 

веселого

 

человека,

 

весьма

скромного,

 

не

 

кичащегося

 

своими

боевыми

 

заслугами,

 

но

 

больше

 

го-

ворящего

 

об

 

успехах

 

подчиненных.

Михаил

 

Ильич

 

смело

 

высказывай

свою

 

точку

 

зрения

 

и

 

умел

 

ее

 

от-

стаивать.

Командующий

 

поисками

 

Ле-
нинградского

 

военного

 

округа

(26

 

октября

 

1960

 

-

 

30

 

октября

1965).
В

 

апреле

 

1960

 

г.

 

Ленинградс-

кий

 

и

 

Северный

 

ВО

 

были

 

объеди-

нены

 

в

 

один

 

Ленинградский

 

ВО.
территория

 

которого

 

стала

 

охваты-

вать

 

Ленинградскую.

 

Новгородс-
кую.

 

Псковскую,

 

Архангельскую,
Вологодскую.

 

Мурманскую

 

обла-
сти,

 

а

 

также

 

Карельскую

 

АССР.
Территория

 

Коми

 

АССР

 

отошла

 

к

Уральскому

 

ВО.

 

На

 

территории

округа

 

дислоцировались

 

6-я

 

обще-
войсковая

 

армия,

 

26-й

 

армейский

корпус,

 

30-й

 

гвардейский

 

армейс-
кий

 

корпус.

Придавал

 

большое

 

значение

обучению

 

войск

 

действиям

 

в

 

на-

ступательном

 

и.

 

особенно,

 

во

встречном

 

бою.

 

Частые

 

выезды

 

в

поиска,

 

доскональное

 

знакомство

с

 

холом

 

боевой

 

учебы

 

в

 

соедине-

ниях

 

и

 

частях

 

убедили

 

командую-

щего,

 

что

 

в

 

планировании

 

коман-

дирской

 

ПОДГОТОВКИ

 

маю

 

уделяет-

ся

 

внимания

 

полевым

 

занятиям.

решению

 

тактических

 

«летучек»

 

и

групповых

 

упражнений

 

на

 

местно-

сти,

 

а

 

ДЛЯ

 

проведения

 

командирс-

ких,

 

инструкторско-методичсскнх

и

 

других

 

занятий

 

с

 

сержантами

 

не

привлекаются

 

офицеры

 

штабов
ПОЛКОВ.

 

Он

 

тут

 

же

 

потребовал

 

«пе-

ресмотреть

 

план-катендарь

 

боевой
подготовки,

 

перечень

 

тем

 

тактичес-

ких

 

и

 

специальных

 

учений,

 

расчет

часов

 

и

 

содержание

 

планов

 

коман-

дирской

 

подготовки...»

При

 

отработке

 

оперативных

 

и

тактических

 

задач

 

в

 

ходе

 

учений
генерал

 

армии

 

М.

 

П.

 

Казаков

 

за-

ботился

 

о

 

создании

 

сложной

 

об-
становки,

 

требующей

 

от

 

команди-

ров

 

и

 

их

 

штабов

 

больших

 

и

 

глубо-
ких

 

знаний,

 

оперативности

 

в

 

рабо-

те

 

и

 

быстрой

 

реакции.

«Мне

 

посчастливилось

 

работать

у

 

Михаила

 

Ильича

 

Казакова

 

замес-

тителем,

 

-

 

рассказыват

 

генераи-иол-

ковник

 

в

 

отставке

 

М.

 

П.

 

Константи-

нов.

 

-

 

Подолгу

 

службы

 

я

 

не

 

раз

 

вы-

полнял

 

те

 

или

 

иные

 

поручения

 

ко-

мандующего,

 

вместе

 

с

 

ним

 

выезжал

в

 

части

 

и

 

соединения.

 

Ведь

 

Миха-
ил

 

Ильич,

 

как

 

и

 

в

 

бытность

 

свою

командармом,

 

не

 

любил

 

засижи-

ваться

 

в

 

кабинете».
«Уметь

 

быстро

 

принимать

 

ре-

шения,

 

котла

 

обстановка

 

непрерыв-

но

 

меняется,

 

уметь

 

командовать

под

 

огнем

 

противника

 

-

 

вот

 

к

 

чему

обязан

 

себя

 

готовить

 

(крпцер

 

и

 

ге-

нерат.

 

В

 

условиях

 

ядерной

 

войны
командиры

 

и

 

начальники

 

всех

 

сте-

пеней

 

должны

 

будут

 

исключитель-

но

 

быстро

 

ориентироваться

 

в

 

об-
становке,

 

производить

 

необходи-

Историл

 

Петербурга.

 

.у>

 

/

 

(23)

 

2003



aлужилый

 

Петербург

мыс

 

расчеты,

 

уметь

 

в

 

самый

 

кри-

тический

 

срок

 

принять

 

решение»,

-

  

говорил

 

командующий.
Много

 

сил

 

и

 

труда

 

вкладывал

Казаков

 

в

 

организацию

 

учебы.

 

И
это

 

приносило

 

свои

 

положитель-

ные

 

результаты.

 

За

 

высокие

 

пока-

затели

 

в

 

учебе

 

и

 

дисциплине

 

Во-
енный

 

совет

 

округа

 

в

 

конце

 

1962

 

г.

наградил

 

передовые

 

подразделе-

ния

 

и

 

части

 

переходящими

 

Крас-
ными

 

знаменами.

 

За

 

отличные

 

по-

казатели

 

в

 

боевоии

 

и

 

политической

подготовке

 

и

 

освоение

 

новой

 

бое-
вой

 

техники

 

более

 

60

 

военнослу-

жащих

 

округа

 

получили

 

государ-

ственные

 

награды.

 

Через

 

год

 

коли-

чество

 

отличных

 

батальонов

 

и

дивизионов

 

увеличилось

 

в

 

три

раза,

 

отличных

 

взводов

 

-

 

на

 

20

 

про-

центов,

 

а

 

отличных

 

отделений,

экипажей

 

и

 

расчетов

 

-

 

почти

вдвое.

Министр

 

обороны

 

СССР
Маршал

 

Советского

 

Союза
Р.

 

Я.

 

Малиновский

 

в

 

аттестациях

на

 

командующего

 

округом

 

нео-

днократно

 

отмечал

 

его

 

высокие

профессиональные

 

качества,

 

хоро-

шее

 

состояние

 

воииск

 

округа,

 

под-

черкивал,

 

что

 

это

 

явилось

 

резуль-

татом

 

«умелого

 

использования

М.

 

И.

 

Казаковым

 

боевого

 

опыта

 

в

обучении

 

войск

 

и

 

штабов».
Начальник

 

штаба

 

Объединен-
ных

 

Вооруженных

 

сил

 

государств

-

  

участников

 

Варшавского

 

Дого-
вора

 

-

 

1-й

 

заместитель

 

начальни-

ка

 

Генштаба

 

ВС

 

(ноябрь

 

1965

 

-

 

ав-

густ

 

1968).
«Хороший

 

товарищ,

 

общи-
тельный

 

и

 

жизнерадостный,

 

он

вместе

 

с

 

тем

 

всегда

 

оставался...

принципиальным

 

н

 

самокритич-

ным.

 

Безупречно

 

честный,

 

прямой,
требовательный,

 

справедливый

 

и

объективный

 

в

 

оценке

 

людей.

 

Ми-
хаил

 

Ильич

 

пользовался

 

уважени-

ем

 

и

 

авторитетом

 

у

 

начадышков

 

и

подчиненных».

 

(И.

 

X.

 

Баграмян).

Военный

 

инспектор-советник

Группы

 

генеральных

 

инспекторов

МО

 

СССР

 

(с

 

августа

 

1968).
За

 

умелое

 

руководство

 

войс-

ками,

 

личное

 

мужество

 

и

 

ОТВагу,

проявленные

 

в

 

годы

 

Великой

 

Оте-
чественной

 

войны,

 

болыноии

 

вклад

в

 

подготовку

 

и

 

повышение

 

боевой
готовности

 

войск

 

в

 

послевоенный
период

 

Казакову

 

было

 

присвоено

звание

 

Героя

 

Советского

 

Союза.

Почетный

 

гражданин

 

г.

 

Риги.
Депутат

 

Верховного

 

Совета
СССР

 

2-го,

 

4-го

 

-

 

7-го

 

созывов.

Комдив

 

(31.12.1939),

 

генерал-

майор

 

(4.6.1940).

 

генерал-лейте-
нант

 

(19.01.1943).

 

генерал-полков-

ник

 

(13.9.1944).
Награжден

 

тремя

 

орденами

Ленина,

 

орденом

 

Октябрьской

 

Ре-
волюции,

 

четырьмя

 

орденами

Красного

 

Знамени,

 

орденами

 

Су-
ворова

 

I

 

степени,

 

Кутузова

 

I

 

степе-

ни,

 

Суворова

 

II

 

степени,

 

двумя

 

ор-

денами

 

Красной

 

Звезды,

 

орденом

«За

 

службу

 

Родине

 

в

 

Вооруженных
Силах

 

СССР»

 

III

 

ст.,

 

медалями,

тремя

 

иностранными

 

орденами.

Похоронен

 

на

 

Новодевичьем
кладбище.

Некролог:

Красная

 

звезда.

 

28.12.1979.
Сочинения:
А

 

МЫ

 

с

 

тобоии.

 

брат,

 

на

 

нехоты...:

 

Воспоминании

 

командарма.

 

Рига,

 

1979.
Любые

 

фланги.

 

Рига,

 

1977.
Нал

 

картой

 

былых

 

сражений.

 

М.,

 

1971

 

и

 

лр.

Литература:
Баграмян

 

И.

 

Генерал

 

армии

 

М.

 

II.

 

Казаков

 

(К

 

70-летию

 

со

 

дня

 

рождения)

 

//

Воен.-нст.

 

жури.

 

1971.

 

№

 

9.

 

С.

 

118-123.
Давылов

 

Ф.

 

Д.

 

Дорога

 

мужества

 

//

 

Воен.

 

мысль.

 

1991.

 

№

 

10.

 

С.

 

64-67.

Жуков

 

Г.

 

К.

 

Стенограмма

 

октябрьского

 

(1957

 

г.)

 

пленума

 

ЦК

 

КПСС

 

и

 

другие

документы.

 

М.,

 

2001.
Качуков

 

А.

 

Маршальский

 

выпуск

 

//

 

Красная

 

звезда.

 

2001.

 

9

 

окт.

Красовскпй

 

С.

 

Генерал

 

армии

 

М.

 

II.

 

Казаков

 

(К

 

80-летию

 

со

 

дня

 

рождения)

 

//

Воен.-нст.

 

жури.

 

1981.

 

№

 

10.

 

С.

 

89-91.
.

 

[екинградскиЛ

 

фронт

 

//

 

Воен.-нст.

 

жури.

 

1978.

 

№

 

3.

 

С.

 

50.

Ленский

 

Л.

 

Г.,

 

Цыбпн

 

М

 

М.

 

Советские

 

сухопутные

 

воииска

 

в

 

последний

 

год

Союза

 

ССР:

 

Справочник.

 

СПб.

 

2001.

 

С.

 

43-54.
Приказы

 

Верховного

 

Главнокомандующего

 

в

 

период

 

Великой

 

Отечественной
войны

 

Советского

 

Союза.

 

М..

 

1975.

Русский

 

архив:

 

Великая

 

Отечественная.

 

Т.

 

15

 

(4-1).

 

М..

 

1997.

 

См.

 

им.

 

указ.

Русский

 

архив:

 

Великая

 

Отечественная.

 

Т.

 

16

 

(5-1).

 

М..

 

1996.

 

См.

 

им.

 

указ.

Русский

 

архив:

 

Великая

 

Отечественная.

 

Т.

 

16

 

(5-2).

 

М..

 

1996.

 

См.

 

им.

 

указ.

Русский

 

архив:

 

Великая

 

Отечественная.

 

Т.

 

16

 

(5-3).

 

М..

 

1999.

 

См.

 

им.

 

указ.

Язов

 

Д.

 

Т.

 

Удары

 

судьбы.

 

М..

 

1999.

 

С.

 

125-127.

т*

94
История

 

Петербурга,

 

М

 

/

 

(23)/2005



о

 

40

 

лет

 

успешно

 

работа-
ет

 

в

 

машем

 

городе

 

Городская

 

сек-

ция

 

библиофилов

 

-

 

одна

 

из

 

мно-

гих

 

общественных

 

некоммерчес-

ких

 

организаций

 

в

 

области

 

куль-

туры.

 

Секция

 

объединяет

 

многих

истинных

 

любителей

 

и

 

знатоков

книги.

 

На

 

еженедельных

 

заседани-

ях

 

секции

 

в

 

зале

 

библиотеки

 

им.

А.

 

А.

 

Блока

 

(Невский

 

пр.,

 

20)

 

вы-

ступаю!

 

писатели,

 

историки,

 

кра-

еведы,

 

архивисты.

 

На

 

11

 

ноября
200-1

 

года

 

было

 

назначено

 

выстун-

ление

 

известного

 

историка

 

и

 

зна-

тока

 

Петербурга

 

профессора

 

Сер-
гея

 

Сергеевича

 

Шульца.

 

который
обещал

 

рассказать

 

о

 

своей

 

новой

книге

 

«Невская

 

перспектива»,

 

о

 

ее

особенностях,

 

о

 

трудностях

 

при

работе

 

над

 

книгой

 

и

 

об

 

открытиях.

Предвидя

 

большой

 

общественный
интерес

 

к

 

книге

 

и

 

к

 

личности

 

авто-

ра,

 

секция

 

библиофилов

 

заплани-

ровала

 

заседание

 

в

 

более

 

простор-

ном

 

помещении

 

-

 

в

 

конференц-
зале

 

городской

 

библиотеки
им.

 

В.

 

В.

 

Маяковского

 

(Фонтанка,
1(5).

 

Петербуржцы

 

хорошо

 

знали

С.

 

С.

 

Щульца

 

по

 

его

 

книгам

 

о

 

горо-

де,

 

его

 

увлекательным

 

лекциям

 

о

петербургских

 

дворцах,

 

о

 

замеча-

тельных

 

людях

 

Петербурга.
Но

 

случилось

 

непредвиденное

-

 

18

 

октября

 

С.

 

С.

 

Шульц

 

скончай-

ся

 

в

 

результате

 

острого

 

сердечного

приступа

 

У

 

его

 

могилы

 

во

 

время

похорон

 

на

 

Смоленском

 

кладбище
звучало

 

много

 

сердечных

 

добрых
СЛОВ

 

о

 

покойном.
О

 

его

 

выступлении

 

1 1

 

ноября
уже

 

было

 

объявлено

 

заранее,

 

отпе-

чатаны

 

приглашения

 

и

 

афиши.

 

По-

этому

 

решили

 

намеченную

 

встре-

чу

 

не

 

отменять,

 

а

 

провести

 

ее

 

как

вечер

 

памяти

 

профессора.

 

На

 

за-

седании

 

секции

 

библиофилов

 

дав-

но

 

не

 

бывало

 

так

 

многолюдно,

 

как

вечером

 

1 1

 

ноября.

 

Большой

 

зал

библиотеки

 

им.

 

Маяковского

 

не

мог

 

вместить

 

всех

 

друзей

 

и

 

поклон-

ников

 

ученого.

 

Вечер

 

вел

 

предсе-

датель

 

секции

 

инженер

 

И

 

препода-

ватель

 

С.

 

М.

 

Ларьков.

Сергей

 

Сергеевич

 

Шульц

Редактор

 

и

 

издатель

 

Э.

 

И.

 

Сте-
пям

 

выразил

 

озабоченность

 

про-

блемой

 

преемственности

 

поколе-

ний,

 

снижением

 

уровня

 

культуры

н

 

интеллигентности

 

молодежи

 

и

даже

 

тем,

 

что

 

на

 

вечере

 

памяти

 

за-

мечательного

 

человека

 

мы

 

видим

немного

 

молодых

 

лиц.

 

Оратор

 

по-

делился

 

воспоминаниями

 

о

 

неза-

бываемых

 

встречах

 

с

 

покойным.

О

 

давних

 

детских

 

н

 

юношес-

ких

 

встречах

 

с

 

Сергеем

 

Сергееви-
чем

 

рассказал

 

его

 

сверстник

 

гео-

граф

 

Е.

 

С.

 

Эпштейн.
Как

 

всегда

 

ярким

 

и

 

неординар-

ным

 

было

 

выступление

 

известно-

го

 

петербургского

 

историка,

 

эруди-

та

 

и

 

«всеведа»

 

Г.

 

А.

 

Богуславского,

обладателя

 

редкой

 

высокой

 

награ-

ды

 

-

 

Анциферовского

 

диплома

 

за

вклад

 

в

 

петербургское

 

краеведе-

ние,

 

[устав

 

Александрович

 

привел

неожиданное

 

(для

 

МНОГИХ

 

слуша-

гелей)

 

сравнение

 

С.

 

С.

 

Шульца

 

со

знаменитым

 

в

 

XIX

 

веке

 

юристом

и

 

писателем

 

В.

 

Д.

 

Спасовнчем,

 

так-

же

 

истинным

 

петербуржцем.

 

В
наши

 

дни

 

о

 

нем

 

знают

 

немногие.

Параллель

 

же

 

между

 

этими

 

деяте-

лями,

 

которые

 

жили

 

в

 

разные

 

эпо-

хи

 

и

 

не

 

могли

 

знать

 

друг

 

друга

 

лич-

но,

 

заключалась

 

в

 

их

 

умении

 

убе-
дить

 

слушателей,

 

доказать

 

свою

позицию

 

в

 

беседе,

 

в

 

споре,

 

в

 

пуб-
личной

 

речи.

 

Этим

 

в

 

полной

 

мере

владел

 

Сергей

 

Сергеевич,

 

хотя

 

он

История

 

Пуитчщции.

 

Л»

 

I

 

(23)/2Ш)а

ЯЪмятн
'.

 

С.

 

ЧЩльуа

и

 

не

 

прибегал

 

к

 

особым

 

ораторс-

ким

 

приемам

 

для

 

привлечения

внимания.

 

Г.

 

А.

 

Богуславский
ректор

 

общественного

 

«Универси-

тета

 

Петербурга»

 

и

 

школьный

 

пе-

дагог,

 

не

 

согласился

 

с

 

мнением

 

об
общем

 

падении

 

нравственности

 

И

интереса

 

к

 

культуре

 

и

 

истории

 

у

юных

 

жителей

 

города.

Другом

 

С.

 

С.

 

Шульца

 

со

 

сту-

денческих

 

лет

 

являлся

 

известный

поэт

 

и

 

публицист

 

И.

 

О.

 

Фоняков.
Геолог

 

Шульц

 

постоянно

 

присут-

ствовал

 

на

 

заседаниях

 

литератур-

ного

 

объединения

 

на

 

филологичес-
ком

 

факультете

 

Ленинградского

университета,

 

читал

 

свои

 

стихо-

творения

 

коллегам

 

по

 

семинару.

Здесь

 

зародилась

 

их

 

прочная

 

мно-

голетняя

 

дружба,

 

не

 

заржавевшая

со

 

временем

 

И

 

даже

 

упроченная

семейными

 

связями.

 

Вспомнил

Илья

 

Олегович

 

и

 

о

 

посвященных

ему

 

ЛИЧНО

 

строках

 

в

 

стихах

 

Шуль-
ца.

 

слышались

 

в

 

его

 

словах

 

отзву-

ки

 

незавершенных

 

дружеских

творческих

 

споров.

 

На

 

критику

 

И

замечания

 

коллег

 

С.

 

Шульц

 

не

обижался,

 

не

 

замыкался

 

в

 

себе,

 

как

бывает

 

с

 

некоторыми

 

очень

 

само-

уверенными

 

авторами

 

(п

 

в

 

ПОЭЗИИ,

и

 

в

 

науке,

 

п

 

и

 

искусстве

 

-

 

всюду).

Шульца

 

поэты

 

считали

 

«своим..

недаром

 

многие

 

годы

 

он

 

был

 

дру-

жен

 

с

 

ныне

 

знаменитым

 

нобелевс-
ким

 

лауреатом

 

И.

 

А.

 

Бродским,
некогда

 

гонимым

 

и

 

судимым

 

со-

ветской

 

властью

 

н

 

тогдашним

 

ка-

зенным

 

Союзом

 

писателей,

 

безо-
говорочно

 

выполнявшим

 

все

 

при-

казании

 

большевистских

 

чиновни-

ков

 

от

 

«культуры».

 

На

 

вечере

 

па-

мяти

 

не

 

принято

 

аплодировать,

 

но

яркая

 

эмоциональная

 

речь

 

поэта

Пи. п

 

Фонякова

 

заслуживала

 

ап-

лодисментов.

Поразительные

 

подробное и и

привел

 

один

 

из

 

выступавших

 

на

вечере

 

-

 

о

 

доброте

 

С.

 

С.

 

Шульца

Показывая

 

свою

 

кардиограмму

доктору-кардиологу,

 

он

 

просил

врача

 

не

 

очень

 

огорчаться,

 

изучая

(или

 

рассматривая)

 

ленту

 

с

 

запи-



сямп

 

ритма

 

его

 

сердца.

 

Не

 

о

 

своем

уставшем

 

сердце

 

ОН

 

беСПОКОИЛСЯ,
а

 

о

 

том.

 

чтоб

 

не

 

огорчить

 

знакомо-

го

 

врача!

 

Доктору

 

же.

 

вероятно,

случалось

 

много

 

раз

 

читать

 

кар-

диограммы,

 

анализы

 

и

 

медицинс-

кие

 

заключения.

 

Кардиограмма
его

 

была

 

тревожной

 

и

 

внушала

доктору

 

серьезные

 

опасения.

 

Было
это

 

незадолго

 

до

 

кончины,

 

но

 

Сер-

гей

 

Сергеевич

 

себя

 

не

 

щадил,

 

ра-

ботал

 

по

 

ночам,

 

стараясь

 

поскорее

закончить

 

начатое.

Ровесник

 

Шульца

 

Владимир
Михайлович

 

Метлер

 

рассказал

 

об
их

 

давней

 

дружбе

 

и

 

прочитал

 

(со
слезами

 

на

 

глазах

 

и

 

дрожью

 

в

 

го-

лосе)

 

посвященное

 

ему

 

стихотвор-

ное

 

обращение

 

в

 

связи

 

с

 

одной

 

из

годовщин.

 

Участники

 

вечера

слышали

 

поэтические

 

строки

С.

 

С.

 

Шульца

 

впервые

 

и

 

были

 

оча-

рованы

 

дружеским

 

юмором

 

и

 

«ты»

послания,

 

оценили

 

легкость

 

и

 

ме-

и

 

личность

 

шуточного

 

стихотворе-

ния,

 

обращенного

 

к

 

другу,

 

правиль-

ный

 

ритм

 

и

 

остроумные

 

рифмы.
Ведь

 

эта

 

ипостась

 

Сергея

 

Сергее-
вича

 

-

 

его

 

поэтические

 

опыты

 

боль-
шинству

 

его

 

друзей

 

и

 

почитателей
его

 

исторических,

 

краеведческих

 

и

геологических

 

трудов

 

неизвестна.

Я

 

был

 

знаком

 

С

 

ПОКОЙНЫМ

 

бо-

лее

 

20

 

леи

 

по

 

деятельности

 

в

 

обла-
сти

 

истории

 

города

 

и

 

краеведения.

Особенно

 

трепетно

 

и

 

заинтересо-

ванно

 

С.

 

С.

 

Шульц

 

относился

к

 

Новодевичьему

 

кладбищу,

 

где

погребены

 

его

 

дед

 

-

 

сенатор

П.

 

А.

 

Шульц

 

и

 

бабушка.

 

Благодаря
стараниям

 

и

 

заботам

 

(и

 

денежным

расходам)

 

внука

 

их

 

захоронения

выгодно

 

отличаются

 

от

 

других

 

заб-
рошенных

 

и

 

неухоженных

 

могил

 

в

некрополе

 

Новодевнчьего

 

монас-

тыря.

 

Во

 

время

 

одного

 

ИЗ

 

недавних

посещений

 

кладбища

 

Сергей

 

Сер-
геевич

 

сделал

 

несколько

 

дополне-

нии

 

и

 

пояснений

 

к

 

словам

 

экскур-

совода.

 

И

 

экскурсанты,

 

случайная

сборная

 

группа,

 

ничего

 

не

 

знавшая

до

 

того

 

об

 

ученом,

 

историке

 

и

 

док-

торе

 

наук

 

С.

 

С.

 

Шульце,

 

сразу

 

влю-

бились

 

в

 

него,

 

а

 

когда

 

он

 

сообщил
о

 

предстоящих

 

осенью

 

циклах

 

его

лекций

 

в

 

Музее

 

истории

 

города,

многие

 

стали

 

записывать

 

темы

 

и

даты

 

лекций.

 

Таковы

 

были

 

эруди-

ция,

 

доброжелательность

 

и

 

сила

воздействия

 

на

 

слушателей

 

незаб-
венного

 

Сергея

 

Сергеевича.
К

 

несчастью,

 

судьба

 

не

 

дала

 

ему

возможности

 

завершить

 

не

 

только

На

 

Новодевичьем

 

кладбище

 

(2-й

 

слева

 

-

 

С.

 

С.

 

Шульц.

 

3-й

 

-

 

А.

 

С.

 

Дубин)

начатый

 

лекционный

 

цикл,

 

но

 

и

другие

 

творческие

 

планы

 

и

 

замыс-

лы

 

(а

 

их

 

было

 

немало).
Председатель

 

городской

 

секции

библиофилов

 

Станислав

 

Максимо-
вич

 

Ларьков

 

-

 

организатор

 

заседа-

ния,

 

посвященного

 

С.

 

С.

 

Шульцу,
рассказал

 

о

 

нескольких

 

предыду-

щих

 

его

 

выступлениях

 

на

 

секции,

всегда

 

привлекавших

 

много

 

слуша-

телей

 

-

 

о

 

храмах

 

Петербурга,

 

об
особенностях

 

истинных

 

петербур-
жцев,

 

о

 

подготовке

 

им

 

книги

 

«Не-
вская

 

перспектива».

 

Большую

 

цен-

ность

 

для

 

книголюбов

 

(библиофи-

лов)

 

имеют

 

экземпляры

 

изданий

 

с

автографом

 

автора,

 

с

 

его

 

личным

нестандартным

 

посвящением

 

вла-

дельцу

 

книги;

 

особенно

 

если

 

автор

прославлен

 

и

 

знаменит

 

и

 

глубоко
уважаем,

 

как

 

недавно

 

покинувший

нас

 

Сергей

 

Сергеевич.
Сотрудник

 

Законодательного
собрания

 

Петербурга

 

А.

 

Ю.

 

Патиев,

коллега

 

С.

 

С.

 

Шульца

 

по

 

профес-
сии

 

геолога,

 

рассказал

 

о

 

трудных

хлопотах

 

по

 

добыванию,

 

по

 

поис-

кам

 

необходимых

 

(и

 

немалых!)
средств

 

для

 

издания

 

его

 

последней

книги

 

о

 

Невской

 

перспективе.

 

Чи-
тататям

 

книг

 

и

 

покупателям

 

до

 

это-

го

 

дела

 

нет,

 

но

 

часто

 

слышны

 

жало-

бы

 

п

 

недоумения

 

в

 

связи

 

с

 

высокой

ценой

 

изданий.

 

Действительно,
цена

 

последнего

 

его

 

труда

 

высока:

 

в

магазинах

 

он

 

сейчас

 

стоит

 

от

 

2500
до

 

3000

 

рублей.
На

 

вечере

 

также

 

выступили

член

 

Союза

 

писателей

 

Санкт-Петер-
бурга

 

М.

 

В.

 

Ал(|х.'рова

 

(членом

 

.но-

ге

 

союза

 

состоял

 

и

 

С.

 

С.

 

Шульц),

Я.

 

И.

 

Маршак

 

-

 

внук

 

знаменитого

поэта

 

и

 

переводчика.

С

 

большим

 

вниманием

 

участ-

ники

 

вечера

 

выслушали

 

рассказ

издателя

 

Сергея

 

Борисовича

 

Хо-

дова,

 

который

 

издал

 

последний
прижизненный

 

труд

 

С.

 

С.

 

Шульца
«Невская

 

перспектива:

 

от

 

Адми-
ралтейства

 

до

 

Мойки».

 

Книга

 

со-

вершенно

 

необычная

 

-

 

огромная

 

но

объему,

 

на

 

912

 

страниц,

 

с

 

1250

 

ил-

люстрациями,

 

репродукциями

картин

 

и

 

портретов,

 

географичес-
ких

 

планов

 

и

 

фотографий,

 

с

 

имен-

ным

 

указателем

 

(аннотирован-
ным!!)

 

на

 

5000

 

имен.

 

О

 

Невском

проспекте

 

изданы

 

в

 

разные

 

годы

десятки

 

книг,

 

путеводителей,

 

аль-

бомов

 

и

 

описаний.

 

НО

 

(по

 

мнению

ряда

 

знатоков

 

города)

 

ничего

 

по-

добного

 

до

 

книги

 

С.

 

С.

 

Шульца

 

не

издавалось.

 

Очень

 

активно

 

разви-

вается

 

в

 

последние

 

годы

 

генеало-

гия,

 

касающаяся

 

преимущественно

знатных

 

титулованных

 

дворянских

родов.

 

Любители

 

родословий

 

най-
дут

 

в

 

книге

 

множество

 

родослов-

ных

 

таблиц

 

о

 

дворянских

 

фамили-
ях

 

С.

 

Б.

 

Ходов

 

рассказал

 

о

 

напря-

женной

 

двухлетней

 

работе

 

по

 

под-

готовке

 

рукописи

 

к

 

изданию.

 

По-

скольку

 

книга

 

превышала

 

все

 

мыс-

лимые

 

для

 

издания

 

объемы,

 

при-

шлось

 

около

 

600

 

страниц

 

изъять,

перенести

 

в

 

будущий

 

второй

 

том.

Вначале

 

книга

 

предполагалась

 

как

путеводитель,

 

но

 

содержание

 

ее

оказалось

 

гораздо

 

шире,

 

подроб-
нее.

 

Отдельные

 

главы

 

посвящены

Истории

 

Пичш-иицир/н.

 

Х-

 

I
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геологическому

 

прошлому

 

Петер-
бурга

 

и

 

его

 

окрестностей,

 

местнос-

гям

 

ноли. in

 

01

 

Невского

 

проспекта

Адмиралтейству,

 

Дворцовой
площади.

 

Малой

 

и

 

Большой

 

Мор-
ской

 

улицам.

 

Такое

 

расширение

содержания

 

книги

 

может

 

вызвать

упреки

 

рецензентов;

 

и

 

автор

 

пред-

видел

 

это.

На

 

вечере,

 

посвященном

 

памя-

ти

 

С.

 

С.

 

Шульца,

 

было

 

высказано

пожелание

 

увидеть

 

вскоре

 

издание

0

 

продолжении

 

Невской

 

перспек-

тивы

 

далее

 

Мойки.

 

Необходимо
подготовить

 

сборник

 

статей

 

И

 

вос-

поминаний

 

о

 

всех

 

сторонах

 

жизни

и

 

научной,

 

творческой

 

деятельно-

сти

 

Сергея

 

Сергеевича;

 

основоии
такого

 

сборника

 

могли

 

бы

 

стать

тексты

 

выступлений

 

участников

данного

 

вечера.

 

Он

 

обладал

 

огром-

ными

 

знаниями

 

и

 

ОТЛИЧНОЙ

 

памя-

тью.

 

За

 

свои

 

70

 

лет

 

он

 

успел

 

создать

удивительно

 

много

 

в

 

области

 

ис-

тории

 

Петербурга.

 

Сделанное

 

им

одним

 

могло

 

бы

 

являться

 

резуль-

татом

 

многолетних

 

трудов

 

целого

коллектива

 

с

 

десятком

 

научных

 

и

вспомогательных

 

сотрудников.

 

И
как

 

удалось

 

профессору-геологу
успеть

 

все

 

это

 

выполнить?

 

Уму

 

не-

постижимо!

Сергей

 

Сергеевич

 

Щульц-
младший

 

(он

 

подписывался

 

имен-

но

 

так)

 

являлся

 

ПОЛНЫМ

 

тезкой

 

сво-

его

 

отца

 

-

 

морского

 

офицера,

 

слу-

жившего

 

иод

 

начальством

 

адмира-

ла

 

А.

 

В.

 

Колчака,

 

участника

 

гидро-

графических

 

экспедиций,

 

чудом

благодаря

 

счастливой

 

случайности

уцелевшего

 

в

 

жестокие

 

годы

 

Граж-
данской

 

войны.

 

Мне

 

дважды

 

слу-

чилось

 

присутствовать

 

при

 

его

 

рас-

сказе

 

об

 

отце

 

-

 

колчаковском

 

офи-
цере,

 

и

 

я

 

видел,

 

как

 

его

 

слушатель-

ницы

 

-

 

молодые

 

и

 

средних

 

лет

 

жен-

щины

 

затихали

 

и

 

с

 

открытыми

 

от

удивления

 

ртами

 

Внимали

 

его

 

сло-

нам.

 

Для

 

них

 

это

 

такая

 

же

 

древ-

ность,

 

как

 

война

 

1812

 

года!

 

Трудны-

ми

 

и

 

тревожными

 

были

 

годы

 

жиз-

ни

 

отца

 

в

 

советские

 

времена.

С.

 

С.

 

Шульц-младший

 

пошел

по

 

стопам

 

родителей

 

-

 

геологов,

 

но

начат

 

он

 

обучение

 

на

 

историческом

факультете

 

Ленинградского

 

уни-

верситета

 

в

 

трудные

 

1950-е

 

годы,

заполненные

 

яростной

 

непрекра-

щающейся

 

борьбой

 

с

 

космополи-

тами,

 

со

 

шпионами,

 

с

 

преклонени-

ем

 

перед

 

заграницей,

 

с

 

антипартий-

ными

 

взглядами

 

и

 

буржуазными
теориями.

И

 

хотя

 

поступить

 

на

 

истфак

ему

 

удалось

 

с

 

трудом,

 

он

 

добро-
вольно

 

ушел,

 

недоучившись.

 

Он

понял

 

(возможно,

 

по

 

совету

 

неко-

его

 

мудрого

 

знакомого),

 

что

 

невоз-

можно

 

жить

 

в

 

советском

 

обществе,

насквозь

 

политизированном,

 

иде-

ологизированном,

 

и

 

быть

 

в

 

то

 

же

время

 

свободным

 

от

 

общества.

История

 

же

 

была

 

идеологической
наукой.

 

И

 

решил

 

он

 

уйти

 

из

 

этой

профессии,

 

избраи

 

профессию

 

гео-

лога,

 

менее

 

связанную

 

с

 

ПОЛИТИКОЙ

и

 

марксистско-ленинской

 

идеоло-

гией.

 

Шульц

 

окончил

 

с

 

отличием

геологический

 

факультет

 

Универ-
ситета

 

в

 

1957

 

году.

 

Неоднократно

он

 

участвоват

 

в

 

геологических

 

эк-

спедициях,

 

объездил

 

и

 

«исходил

 

•

всю

 

страну.

 

Работал

 

С.

 

С.

 

Шульц

много

 

лет

 

во

 

ВСЕГЕИ

 

и

 

в

 

Универ-
ситете,

 

защитил

 

кандидатскую

диссертацию,

 

потом

 

(в

 

1995)
докторскую,

 

стал

 

доктором

 

гсоло-

го-минералогических

 

наук

 

и

 

в

1996

 

году

 

-

 

профессором.
Не

 

получив

 

диплом

 

о

 

высшем

образовании

 

историка,

 

историком

он

 

все-таки

 

стан,

 

написав

 

и

 

издав

несколько

 

книг

 

по

 

истории

 

люби-
мого

 

города,

 

в

 

котором

 

прошла

 

вся

его

 

трудовая

 

плодотворная

 

жизнь.

Его

 

книг

 

(«Бродячая

 

собака»,
«Дом

 

искусств»,

 

«Храмы

 

Петер-
бурга.

 

История

 

и

 

современность»)

давно

 

уже

 

нет

 

в

 

книжных

 

магази-

нах.

 

И

 

две

 

его

 

крупные

 

историчес-

кие

 

работы

 

изданы

 

в

 

2004

 

году

 

-

последнем

 

году

 

его

 

жизни.

Пришлось

 

Сергею

 

Сергеевичу
в

 

1990-х

 

годах

 

пережить

 

и

 

ужас-

ную

 

трагедию

 

-

 

гибель

 

единствен-

ного

 

сына,

 

тоже

 

Сергея.

 

Строгого
объективного

 

расследования

 

это-

то

 

и

 

много

 

дела

 

не

 

проводилось.

 

О

его

 

обстоятельствах

 

я

 

знаю

 

только

из

 

пересказов

 

знакомых,

 

то

 

есть

 

по

слухам,

 

поэтому

 

говорить

 

об

 

этом

я

 

не

 

буду.

 

После

 

трагедии

 

Сергей
Сергеевич

 

заметно

 

сник,

 

поседел.

появилась

 

тоска

 

в

 

глазах.

Десять

 

лет

 

назад

 

вышел

 

из

 

пе-

чати

 

прекрасно

 

изданныии

 

художе-

ственный

 

альбом

 

О

 

храмах

 

Петер-
бурга

 

с

 

историческими

 

справками

о

 

всех

 

монастырях,

 

церквях,

 

часов-

нях.

 

Особенность

 

этого

 

труда

 

втом,

что

 

посвящен

 

он

 

не

 

только

 

право-

славным,

 

но

 

и

 

храмам

 

других

 

хри-

стианских

 

конфессий

 

(старооб-
рядчество,

 

единоверие,

 

баптизм,
лютеранство,

 

католицизм),

 

а

 

так-

же

 

нехристианских

 

(ислам,

 

иуда-

изм,

 

буддизм).

 

До

 

сих

 

пор

 

пора-

жаюсь,

 

как

 

у

 

ученого

 

и

 

практика

геолога

 

хватило

 

времени,

 

глубоких

знаний

 

и

 

неослабевающего

 

интере-

са

 

к

 

этой

 

сфере

 

истории

 

города,

истории

 

релге

 

ни.

Позволено. пи

 

мне.

 

не

 

являвше-

муся

 

членом

 

комитета

 

по

 

присуж-

дению

 

Анциферовских

 

премий.

выразить

 

недоумение

 

-

 

почему

 

эта

блестящая

 

работа

 

не

 

была

 

ни

 

разу

отмечена

 

ни

 

премией,

 

ни

 

дипло-

мом?

 

Несомненно,

 

у

 

комитета

были

 

какие-то

 

соображения

 

па

 

этот

счет,

 

возражения

 

против

 

этой

 

ра-

боты

 

Мне

 

они

 

неизвестны

 

Но

 

че-

рез

 

некоторое

 

время

 

предстоит

 

но-

вый

 

тур

 

выдвижения

 

и

 

обсужде-
ния

 

работ

 

о

 

Петербурге

 

на

 

Аици-

феровскую

 

премию.

 

Работы

С.

 

С.

 

Шульца

 

(о

 

храмах,

 

О

 

Невской
перспективе,

 

об

 

Авроре

 

Карамзи-

ной)

 

премии

 

вполне

 

достойны
Книга

 

Сергея

 

Шульца

 

с

 

крат-

ким

 

заглавием

 

«Аврора»

 

вышла

 

в

издательстве

 

Д I: А II

 

в

 

2001

 

году.

Посвящена

 

она

 

не

 

революционно-

му

 

крейсеру,

 

большевистскому
символу,

 

а

 

прекрасной

 

женщине

Авроре

 

Карловне

 

Шернваиь,

 

в

 

за-

мужестве

 

Демидовой,

 

потом

 

Ка-

рамзиной,

 

сделавшей

 

мною

 

и

 

для

России,

 

и

 

для

 

Финляндии.

 

Сергей

Сергеевич

 

был

 

в

 

нее

 

(через

 

сто

 

лет)

влюблен

 

и

 

мог

 

рассказывать

 

об
Авроре

 

часами.

 

В

 

год

 

своего

70-летнего

 

юбилея

 

и

 

незадолго

 

до

неожиданной

 

кончины

 

он

 

имел

 

ра-

дость

 

-

 

увидеть

 

изданной

 

свою

книгу

 

о

 

женщине,

 

перед

 

которой

преклонялся.

II

 

в

 

заключение,

 

как

 

историк

 

и

архивист,

 

хочу

 

высказать

 

пожела-

ние,

 

чтобы

 

не

 

пропал,

 

не

 

растерял-

ся

 

научный

 

архив

 

С.

 

С.

 

Шульца
Встречая

 

его

 

в

 

архивах,

 

в

 

библио-
теках,

 

я

 

видел

 

у

 

него

 

тетради

 

и

 

от-

дельные

 

листы

 

с

 

записями,

 

с

 

вы-

писками

 

из

 

документов.

 

Имел

 

он

множество

 

портретов,

 

фотогра-
фий,

 

которые

 

так

 

украшают

 

его

книги.

 

Горько

 

предположить,

 

что

могут

 

исчезнуть

 

для

 

будущих

 

ис-

следователей

 

его

 

черновики

 

и

 

ру-

кописи,

 

материалы,

 

которые

 

по-

служили

 

основой

 

сто

 

трудов

 

и

 

пуб-
ликации.

Светлая

 

память

 

о

 

профессоре
Сергее

 

Сергеевиче

 

Шульце

 

-

 

гео-

логе,

 

историке,

 

генеалоге,

 

поэте,

лекторе

 

сохранится

 

надолго

 

в

 

сер-

дцах

 

его

 

коллег

 

и

 

читателей.

Л.

 

С.

 

Дубин

Истории

 

ИИути-ищцип
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Заседание

 

редколлегии

 

фифнала
«шстфия

 

Шетербфш»
в

 

Шалфее

 

ШИ^етълкова
.,23

 

ноября

 

редколлегия

 

журна-

ла

 

«История

 

Петербурга»,

 

сохра-

няя

 

традицию

 

заседать

 

в

 

музеях

 

и

галереях

 

города,

 

провела

 

очередное

заседание

 

в

 

Гаиерес

 

Третьякова.
Первым

 

выступил

 

Виталий
Петрович

 

Третьяков

 

-

 

создатель

галереи.

 

Он

 

рассказал

 

об

 

истории

ее

 

создания

 

и

 

об

 

издательстве

«Сад

 

искусств».

Для

 

реализации

 

петербургской
программы

 

«Открытка»

 

(см.

 

жур-

нат

 

«История

 

Петербурга»

 

>ё

 

3

 

(7).
2002.

 

С.

 

61-63),

 

во-первых,

 

было
создано

 

издательство

 

«Сад

 

ис-

кусств»,

 

специализирующееся

 

на

издании

 

«умных»

 

открыток

 

-

 

от-

крыток

 

с

 

текстами

 

на

 

оборотной
стороне,

 

рассказывающих

 

о

 

том,

 

что

изображено

 

на

 

лицевой

 

стороне

 

от-

крытки.

 

На

 

сегодняшний

 

день

 

из-

дано

 

более

 

300

 

видов

 

разных

 

откры-

ток

 

общим

 

тиражом

 

более

 

полуто-

ра

 

миллионов

 

штук.

 

Во-вторых,
проведены

 

десятки

 

выставок,

 

в

 

том

числе

 

в

 

рамках

 

«Петербургского
антикварного

 

саюна».

 

Междуна-
родной

 

выставки

 

коллекционеров

в

 

«Ленэксио».

 

В-третьих,

 

продол-

жают

 

издаваться

 

книги

 

серии

 

«Рус-
ская

 

открытка».

 

В-четвертых,

 

со-

здан

 

и

 

успешно

 

работает

 

Детский

музей

 

открытки,

 

в

 

фондах

 

которо-

го

 

уже

 

140

 

тысяч

 

открыток.

Именно

 

в

 

рамках

 

этой

 

про-

граммы,

 

у

 

истоков

 

которой

 

стоял

председатель

 

Совета

 

Федерации
РФ

 

Сергей

 

Михайлович

 

Миро-
нов,

 

создана

 

Галерея

 

Третьякова,
которая

 

сегодня

 

не

 

только

 

магазин

постоянной

 

продажи

 

открыток

 

из-

дательства

 

«Сад

 

искусств»,

 

но

 

и

место

 

проведения

 

художествен-

ных

 

выставок.

 

Значительным

 

со-

бытием

 

в

 

этом

 

направлении

 

мож-

но

 

считать

 

два

 

художественных

проекта:

 

«Петербургские

 

художе-

ственные

 

династии*

 

и

 

«Художе-
ственная

 

карта

 

России».
Вторым

 

выступал

 

главный

 

ре-

дактор

 

журнала

 

«История

 

Петер-

Члены

 

редколлегии

 

журнала

 

в

 

Галерее

 

Третьякова

бурга»

 

Сергей

 

Николаевич

 

Полто-
рак.

 

Он

 

представил

 

отчет

 

о

 

проде-

ланной

 

работе

 

и

 

рассказал

 

о

 

перс-

пективах

 

журнала,

 

а

 

также

 

предста-

вил

 

его

 

нового

 

ответственного

 

сек-

ретаря.

Говоря

 

о

 

перспективах.

 

Сергей
Николаевич

 

отмстил

 

две

 

положи-

тельные

 

тенденции.

Во-первых,

 

растет

 

подписка

 

на

журнал,

 

причем

 

не

 

только

 

в

 

Санкт-

Петербурге,

 

но

 

и

 

за

 

его

 

пределами.

Во-вторых,

 

портфель

 

издания

все

 

время

 

пополняется

 

интересней-
шими

 

материалами,

 

что

 

позволит

и

 

в

 

дальнейшем

 

делать

 

журнал

 

раз-

нообразным,

 

поддерживая

 

его

 

вы-

сокий

 

уровень.

 

В

 

ответ

 

на

 

это

 

заяв-

ление

 

от

 

членов

 

редколлегии

 

посту-

пило

 

предложение

 

увеличить

 

чис-

ло

 

номеров

 

журнала,

 

издаваемых

 

в

год.

 

Но

 

эта

 

идея,

 

безусловно

 

очень

правильная,

 

была

 

пока

 

отложена

 

-

до

 

достижения

 

более

 

устойчивого
финансового

 

положения

 

журнала.

Па

 

обсуждение

 

Сергей

 

Нико-

лаевич

 

внес

 

вопрос

 

о

 

больших

 

ма-

териалах.

 

Целесообразно

 

ли

 

пуб-
ликовать

 

статьи,

 

растянутые

 

на

 

не-

сколько

 

номеров?

 

Мнения

 

ред-

коллегии

 

разделились.

 

После

 

об-

суждения

 

пришли

 

к

 

консенсусу

 

-

такие

 

длинные

 

материалы

 

нужны.

но

 

в

 

том

 

случае,

 

если

 

они

 

написа-

ны

 

специально

 

для

 

журнала

 

«Ис-
тория

 

Петербурга»,

 

а

 

не

 

публику-

ются

 

параллельно

 

в

 

других

 

изда-

ниях

 

или

 

издаются

 

отдельными

книгами.

Общую

 

поддержку

 

всех

 

чле-

нов

 

редколлегии

 

вызвало

 

предло-

жение

 

увеличить

 

число

 

тематичес-

ких

 

номеров.

Так

 

же

 

единодушно

 

было

 

реше-

но

 

пригласить

 

профессора,

 

докто-

ра

 

исторических

 

наук

 

Евгения
Викторовича

 

Аниснмова

 

войти

 

в

состав

 

редколлегии

 

журнапа.

Завершая

 

встречу,

 

главный

 

ре-

дактор

 

«Истории

 

Петербурга»

 

от

имени

 

всей

 

редколлегии

 

пожелал

сотрудникам

 

Галереи

 

Третьякова
удачи

 

в

 

реализации

 

творческих

проектов.

История

 

Петербурга,

 

М

 

I

 

(23)

 

/2003



Сведения

 

об

 

авторах

АПАРИН

 

Борис

 

Федорович

 

-

 

директор

 

Цент-

рального

 

музея

 

почвоведения

 

им.

 

В.

 

В.

 

Докучаева,
профессор

 

Санкт-Петербургского

 

государственного

университета

БАРЫШНИКОВ

 

Михаил

 

Николаевич

 

доктор

исторических

 

наук,

 

профессор,

 

заведующий

 

кафед-
рой

 

истории

 

Российского

 

государственного

 

педаго-

гического

 

университета

 

им.

 

А.

 

И.

 

Герцена.

БАРЫШНИКОВА

 

Татьяна

 

Евгеньевна

 

-

 

со-

трудник

 

Института

 

гуманитарного

 

образования

( Сан

 

кт-

 

Петербург).

БАЧИНИН

 

Владислав

 

Аркадьевич

 

-

 

доктор

 

со-

циологических

 

наук,

 

профессор,

 

действительный

 

член

Академии

 

гуманитарных

 

наук.

 

Ведущий

 

научный

 

со-

трудник

 

Социологического

 

института

 

Российской

академии

 

паук,

 

заведующий

 

кафедрой

 

Санкт-Петер-
бургского

 

христианского

 

университета,

 

руководитель

научно-исследовательского

 

центра

 

Ассоциации

 

хри-

стианских

 

церквей

 

«Союз

 

Христиан».

ВАРЕНИК

 

Олег

 

Павлович

 

-

 

председатель

Санкт-Петербургского

 

Общества

 

ревнителей

 

исто-

рии

 

Стрелыиы.

 

директор

 

музея

 

«Морская

 

Стрсльна».

ГАККЕЛЬ

 

Марина

 

Михайловна

 

-

 

кандидат

 

пе-

дагогических

 

наук,

 

доцент.

 

Работала

 

на

 

Ленинградс-
ком

 

Металлическом

 

заводе,

 

в

 

Ленинградском

 

госу-

дарственном

 

институте

 

культуры

 

им.

 

II.

 

К.

 

Крупс-
кой.

 

Пенсионерка.

ДУБИН

 

Арсений

 

Семенович

 

кандидат

 

исто-

рических

 

наук,

 

архивист,

 

экскурсовод.

КОЧЕРОВА

 

Елена

 

Игоревна

 

-

 

старший

 

науч-

ный

 

сотрудник

 

Государственного

 

музея-заповедни-

ка

 

«Ораниенбаум».

КУМЕЙКО

 

Анастасия

 

-

 

учащаяся

 

гимназии

№

 

587

 

Фрунзенского

 

района

 

Санкт-Петербурга.

ИГНАТЬЕВА

 

Галина

 

Петровна

 

-

 

заведующая

отделом

 

«Шлиссельбургская

 

крепость»

 

Государ-
ственного

 

музея

 

истории

 

Петербурга,

 

заслуженный

работник

 

культуры

 

РСФСР.

КАЛЁНОВ

 

Павел

 

Александрович

 

-

 

соискатель

ученой

 

степени

 

кандидата

 

исторических

 

наук.

ЛАВРЕНТЬЕВ

 

Николай

 

Владимирович

 

-

 

член

Краеведческого

 

центра

 

«Лесное»

 

в

 

Доме

 

детского

творчества

 

«Союз».

ЛУРЬЕ

 

Вячеслав

 

Михайлович

 

-

 

военный

 

историк.

МУДРОВ

 

Юрий

 

Витальевич

 

-

 

заместитель

 

ди-

ректора

 

по

 

научной

 

работе

 

Государственного

 

музея-

заповедника

 

-Ораниенбаум».

НИЦМАН

 

Орест

 

Рейнгольдович

 

-

 

дизайнер,

 

ху-

дожник,

 

журналист,

 

член

 

Дворянского

 

собрания

Санкт-Петербурга.

ОВЧИННИКОВ

 

Кирилл

 

Владимирович

 

-

 

кан-

дидат

 

химических

 

наук,

 

секретарь

 

Совета

 

по

 

архи-

тектурному

 

и

 

историческому

 

наследию

 

Российского
союза

 

архитекторов.

ПАЩИНСКАЯ

 

Ирина

 

Олеговна

 

-

 

историк,

 

стар-

ший

 

научный

 

сотрудник

 

Государственного

 

музея-за-

поведника

 

«Петергоф».

ПОЛТОРАК

 

Сергей

 

Николаевич

 

-

 

доктор

 

исто-

рических

 

паук,

 

профессор,

 

главный

 

редактор

 

журна-

ла

 

«История

 

Петербурга».

ПРОКОФЬЕВА

 

Мария

 

-

 

учащаяся

 

гимназии

№

 

587

 

Фрунзенского

 

района

 

Санкт-Петербурга.

ПЯТИНИН

 

Валерий

 

Федорович

 

-

 

режиссер

кино

 

и

 

телевидения,

 

журналист.

СИНДАЛОВСКИЙ

 

Наум

 

Александрович

     

пи

сатель,

 

исследователь

 

истории

 

Петербурга.

СОКОЛОВА

 

Оксана

 

-

 

учащаяся

 

гимназии

№

 

587

 

Санкт-Петербурга.

СТОЛБОВА

 

Наталья

 

Павловна

 

-

 

методист

 

кра-

еведения

 

Дома

 

творчества

 

юных

 

«На

 

Ленской»

 

Крас-
ногвардейского

 

района

 

Санкт-Петербурга,

 

педагог,

краевед,

 

экскурсовод,

 

автор

 

ряда

 

публикаций

 

об
Охте.

ТАГИРДЖАНОВА

 

Альмира

 

Наимовна

 

-

 

крае-

вед,

 

выпускница

 

Общественного

 

объединения

 

«Уни-
верситет

 

Петербурга».

ХАИТ

 

I

 

Иа

 

и алия

 

Михайловна

 

-

 

экскурсовод

 

тур-

бюро

 

«Пулковский

 

меридиан».

ЯКИМОВА

 

Светлана

 

Алексеевна

 

-

 

учитель

 

ис-

тории

 

гимназии

 

№

 

587

 

Фрунзенского

 

района

 

Санкт-

Петербурга.

История

 

Петербурга
журнал

№

 

1

 

(23)

 

2005

Корректор

 

Т.

 

В.

 

Королева

Компьютерная

 

верстка

 

и

 

дизайн

 

обложки

 

Е.

 

А.

 

Талъянова
Оригинал-макет

 

подготовлен

 

в

 

издательстве

 

«Нестор»
Нотиса..... и

 

печать

 

03.0 1.2005.

 

Формат

 

60

 

х

 

84

 

1/8

Объем

 

12.5

 

п.

 

Л.

 

Тираж

 

3000

 

(1-й
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1-1000)

 

экз.

Отпечатано

 

в

 

типографии

 

«TOU RUSSELL».

Санкт-Петербург,
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д.
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№
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История
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М
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(23)

 

2005



Читаете
6

 

6nwjjcaAimz

 

номерах

К).

 

Н.

 

Петров
Литовский

 

канал.

Откуда

 

и

 

ичсм

 

он

 

был

 

проложен

A.

  

В.

 

Гринев
Основатель

 

Русской

 

Америки

(Несколько

 

ШТРИХОВ

 

к

 

портрету

Г.

 

И.

 

ИИИе.шмжл)

B.

 

А.

 

Васильев

К

 

I

 

НКтегию

 

со

 

дня

 

открытия

Санкт-Петербургской

 

биолои

 

нческон

лаборатории

 

имени

 

Г!

 

Ф.

 

Лесгафта

В.

 

Г.

 

Желтое
Москвич

 

Владимир

 

Высоцкий
в

 

Ленинграде

М.

 

М.

 

Фокин
Полевом>

 

береи\

 

Невы,

 

пли

Четыре

 

дистанции

архитектора

 

Волкова

А.

 

Марно

 

Редаэлли,

 

П.

 

Тодоровнч
Тессинские

 

строители

 

в

 

Петербурге
в

 

первом

 

половине

 

XIX

 

века

М.

 

Л.

 

Гмевич,

 

Д.

 

Ю.

 

ГЧзевич
О

 

Германе,

 

об

 

инженерах

 

и

О,

 

дочке

 

станционного

 

смотрителя
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