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«Малое расстояние — еще не близость. 

Большое расстояние — еще не даль». 

Мартин Хайдеггер

Предисловие к «Ландшафтам жизни»

Известна истина, что каждый человек может написать в жизни одну книгу – 

книгу жизни. Она может быть адресована самому себе, близким людям или 

иметь более широкую аудиторию. Книга может стать своеобразным учебным 

пособием по курсу житейской мудрости или философии жизни.

Но как сделать мемуарный жанр полезным для других? Каждая человеческая 

жизнь бесценна. Но невозможно представить, чтобы миллионы людей уселись 

писать собственные воспоминания и одновременно читать другие. Обычно ин-

терес привлекают книги людей, добившихся определенного успеха в жизни. 

Одних привлекает технология восхождения к славе, других – интимные по-

дробности личной жизни.

Где проходит та незримая граница на рубежах внутреннего и внешнего мира, 

которую нельзя переходить при создании мемуаров? Казалось, при неограни-

ченной свободе слова писать можно все, но тогда появляется большой риск 

превратить «ландшафты жизни» в «физиологию жизни» или выяснения отноше-

ний с окружающими. Поэтому иногда автор воспоминаний ставит условие об 

их публикации после смерти и это делает его труд более откровенным. Мемуа-

ры являются в большинстве случаев субъективным взглядом на собственную 

жизнь.

Ландшафты жизни создают индивидуальное биполярное энергетическое поле 

духовной жизни человека, формирующееся на рубежах его месторазвития (Ро-

дины, Отечества) и множества других мест его реального пребывания в много-

мерном пространстве Земли. Родина (материнство) –  это место рождения, род-

ная земля. Отечество (отцовство) связано с патриотизмом, долгом перед Роди-

ной. Ландшафты жизни человека образуются множеством воплощений его 

внешнего и внутреннего мира. Они не имеют политических, экономических 



или таможенных границ, пределы их распространения определяются такими 

понятиями, как честь и совесть. 

«Ландшафты жизни» создают индивидуальное «государство», в котором присут-

ствует своеобразное геополитическое мышление. С рождения человека в его 

жизни происходит борьба за личное «жизненное пространство». Одни ограни-

чиваются пространством выживания, другие с помощью статусных коммуни-

каций стремятся завладеть «чужими» территориями. Можно «захватить» коро-

левство кривых пространств и усесться, увешенным наградами и званиями, на

троне. И так ли важно, что захваченное псевдо пространство рухнет под тяже-

стью «голого» короля? Для многих, главное, чтобы хватило почести и славы на 

его век. А после меня…. Человечество давно уже бы вымерло, если бы в нем 

перевелись личности, зачастую стоящие на краю официальных общественных 

отношений, но достигающие духовных вершин, облучающих мир энергией со-

зидания. 

Мои ландшафты жизни были разделены большими расстояниями в тысячу, а 

иногда много тысяч километров. Особе место в них занимают ландшафты дет-

ства, которые один из моих учителей — известный историк Лев Гумилев на-

зывал Отчизной. Родина — где человек родился, а Отчизна — место, где про-

шло детство.  

К каким бы горизонтам не устремлялся человек, на бескрайних земных просто-

рах  Отчизна занимает особое место в формировании личных ландшафтов 

жизни.  В детстве с помощью родителей, входящий в мир человек  совершает 

открытие  малой родины, с которой начинается складываться его судьба. В 

школе учитель ведет  своих учеников по параллелям  и меридианам  Великих 

открытий. Значительная роль в выборе творческого пути принадлежит универ-

ситетским педагогам и наставникам. 

На мое пограничное чувственное и рациональное восприятие мира оказали 

влияние индивидуальные ландшафты жизни неизвестной для внешнего мира 

родины, наполненной автобиографическими событиями:

 факт рождения в  Забайкалье на восточных рубежах Великой Евразий-

ской степи вблизи родины Чингисхана, основателя Монгольской импе-

рии;

 детство и юность, которые прошли в окрестностях  городища нижне-

волжской «Помпее» — бывшей столицы  Золотой Орды Сарай Бату, рас-



положенной в природном коммуникационном узле Великой реки и Вели-

кой степи;

 учеба в шестидесятые, и в аспирантуре в начале семидесятых годов в 

интернациональном Московском государственном университете  им. 

М.В. Ломоносова, своеобразной «зоны коммунизма» и  контактов социо-

культурных традиций народов не только социалистического лагеря;

 работа, служба в пограничье (западных, восточных и южных  форпостах 

советской империи)  в Белоруссии (Минск и в военном гарнизоне под 

Гродно), на  российском Дальнем Востоке (Владивосток) и на Украине 

(Одесса);

 жизнь в «жемчужине у моря» — Одессе, пронизанной морем, степью и 

солнцем;  основанной на западных рубежах Великой Евразийской степи, 

откуда не только в прошлом степное золото (хлеб) поступало и поступает 

на европейские и другие рынки;

 знакомство с книгой «Цивилизация и  великие  исторические реки», на-

писанной  Львом Мечниковым,  встречи со Львом Гумилевым и его тру-

дами об истории народов Великой Евразийской степи;

 многочисленные мониторинговые поездки  по  бывшим советским рес-

публикам; европейским, азиатским, североамериканским, южноамери-

канским и африканским странам.

С запуска советского искусственного спутника Земли и первого полета челове-

ка в Космос  зародилось предчувствие приближения будущего — неизвестного, 

необычного, но притягательного. Это рождало стремление к созидательной дея-

тельности.  Тем более, мое детство прошло в местах, расположенных вблизи 

первого в стране ракетного полигона Капустин Яр и непосредственно у полиго-

на Ашулук. 

Не случайно, моя  профессиональная жизнь связана с  разработкой прогнозов 

— географических, экономических, размещения производительных сил, проек-

тирования коммунистической деревни.  Даже во время службы в Советской 

Армии я занимался  составлением  синоптических прогнозов. Особое место в 

моей научной биографии занимает разработка геополитических прогнозов, что

оказало влияние на формирование авторской геополитической теории 

Больших многомерных пространств.  

«Ландшафты жизни» включают «зону коммунизма» — советский период, став-

ший достоянием истории. Советская эпоха неоднозначно оценивается в совре-



менном мире. Но ни одному государству не удалось достигнуть процветания за

счет замены реальной истории на мифологическую.

Воспоминания включают «ландшафты памяти». Память – неотъемлемая часть 

культуры. Пространство нашей жизни  ограничено географически и трагиче-

ской конечностью  человека. И надо не только успеть найти себя живым, но и 

оставить память об  окружающих людях, созидающих эпоху и делающих тебя 

живым в полном смысле этого слова. 

Любой биограф может только с той или иной степенью достоверности прибли-

зиться к раскрытию образа, но никому не дано право на последнюю истину, 

которая навсегда уходит в другой мир вместе с человеком. На закате жизни у 

каждого человека по аналогии с космосом образуется все больше «черных дыр»,

неумолимо поглощающие индивидуальное информационное поле с событиями, 

эмоциями, страстью и любовью.

Мне пришлось соприкасаться с людьми трех поколений — дореволюционного, 

советского и постсоветского. Родители родились и умерли при советской вла-

сти. Были времена, когда власть вытравляла у людей историческую память, 

знать свою родословную для многих было опасно. И когда такая возможность 

появилась, выявились пробелы, которые невозможно восстановить. Потому что

уже нет тех, кого можно спросить об этом. Наступление информационной эпо-

хи и эры Интернета, как это ни парадоксально, привело к забвению многих из 

тех, кто ушел от нас раньше.   

Воспоминания писались в первую очередь для самого себя. Возможно, некото-

рые фрагменты «ландшафтов жизни»  и индивидуальный человеческий опыт 

будут полезны для других.

Главная мысль воспоминаний заключается в том, что распаду государства 

предшествует распад в душах людей, когда думающий человек становится 

смертельным врагом власти. Вера в будущее возможна только с опорой на че-

ловека, который, прежде всего, стремится не изменить окружающий мир, а из-

менить себя.

Первое издание «Ландшафтов жизни» было опубликовано на Аналитическом и 

образовательном интернет-портале «Институт геополитики профессора 

Дергачева» в 2010 году. За последующие годы появился проект в ЖЖ — иллю-

стрированный журнал «Ландшафты жизни», где продолжилась публикация 

воспоминаний. Первые два сетевых издания состояли из самостоятельных 



статей, соединенных гиперссылками. Третье издание в трех книгах, включаю-

щее частично постсоветский период, подготовлено к полиграфическому изда-

нию и в сетевом формате  по технологии pdf  с действующими гиперссылка-

ми.  Этот формат допускает сохранение некоторых повторов, которые сле-

дует избегать при полиграфическом издании.  
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Предисловие. Родина и Отчизна

Как я уже отмечал, Лев Гумилев разделял место рождения человека (Родину) и 

ландшафты детства (Отечество). Известный историк исключительно наглядно 

изложил эти различия. Он родились в Царском Селе, а Отчизной была на Твер-

ской земле в Бежецке и его окрестностях: «Место моего детства, которое я до-

вольно хорошо помню, ибо с рождения и до 20 лет жил там и постоянно его по-

сещал, оно не относится к числу красивых мест России. Это - ополье, всхолм-

ленная местность, глубокие овраги, в которых текут очень мелкие реки. Мо-

лога, которая была в свое время путем из варяг в хазары, сейчас около Бежец-

ка совершенно затянулась илом, обмелела. Прекрасная речка Остречина, в ко-

торой мы все купались,- очень маленькая речка - была красива, покрыта кув-

шинками, белыми лилиями... Уже нет той березовой аллеи, по которой мы 

всегда гуляли с Александром Переслегиным, моим учителем, который объяс-

нял мне философию... Так что же, собственно, хранить, спросите вы меня, и 

для чего хранить. Вот на этот вопрос я и отвечу.

Дело в том, что некрасивых мест на земле нет!.. Родной дом красив для всех. 

Я родился, правда, в Царском селе, но Слепнево и Бежецк - это моя Отчизна, 

если не Родина. Родина - Царское Село. Но Отчизна не менее дорога, чем Роди-

на. Дело в том, что я этим воздухом дышал и воспитался, потому я его лю-

блю. Но скажите, что это, в конце концов, ваше личное дело, а зачем он нужен

нам?

А потому, что этот якобы скучный ландшафт, очень приятный и необреме-

нительный, эти луга, покрытые цветами, васильки во ржи, незабудки у водое-

мов, желтые купальницы - они некрасивые цветы, но они очень идут к этому 

ландшафту. Они незаметны, и они освобождают человеческую душу, которой

человек творит; они дают возможность того сосредоточения, которое необхо-

димо для того, чтобы отвлечься на избранную тему...

Вот поэтому дорого мне мое Тверское, Бежецкое отечество. Потому, что 

именно там можно было переключиться на что угодно... Ничто не отвлекало.

Все было привычно и поэтому - прекрасно. Это прямое влияние ландшафта. 

Вероятно, другой ландшафт повлиял бы по-иному»1. 

Нужно признаться, что название, моего иллюстрированного журнала в ЖЖ 

«Ландшафты жизни» появилось под влияние трудов и вышеприведённой мысли

1 Владимир Дергачев Тверская земля. Бежецк. Отчизна Льва Гумилёва. «Некрасивых мест на 
земле нет» https://dergachev-va.livejournal.com/257214.html  .  



Льва Гумилева. Первый оттиск статьи, которую он мне подарил, был из цикла 

«Ландшафт и этнос».

В идеале чисто природный ландшафт вызывает другие чувства, чем ланд-

шафт, насыщенный исторической памятью. Это природно-исторический ланд-

шафт или местность, передающая во времени  информацию. Когда я писал 

книгу о геофилософии  ,   то назвал его под влиянием  трудов Льва Гумиле-

ва ландшафтом кристаллизованной пассионарности  ,   человеческой энерги-

ей, сохраненной в археологических, письменных и других памятниках. В ан-

тичности таким местом была малоазийская Ривьера, известная в Древней Гре-

ции как историческая область Иония.
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Я большую часть жизни  прожил в Восточной Европе — в Российской Федера-

ции, Белоруссии и на Украине, но родился в Забайкалье. Поэтому не только для

меня, но и для многих  актуально  интерпретация Родины и Отчизны.    

Забайкалье в жизни родителей и моей

В конце 30-х годов, мои будущие родители после окончания сельскохозяй-

ственного техникума (отец) и педагогического училища (мама) были направле-

ны по комсомольским путевкам на работу, соответственно, в Западную Сибирь

и Забайкалье. И в те непростые годы, когда на Восток до Колымы чаще попа-

дали не по своей воли, советской молодежи была присуща романтика дальних 

дорог. Объединила моих будущих родителей война. После призыва отца в 

Красную Армию и досрочного выпуска Ленинградского военно-медицинского 

училища в 1942 году гвардейский минометный полк легендарных «Катюш», в 

котором служил мой будущий отец, гвардии лейтенант медицинской службы, 

Ставка Верховного Главнокомандования перебросила из Резерва в Москве на 

Дальний Восток.  

В столице Забайкалья — Чите, произошла встреча мамы и  папы, они пожени-

лись. После знакомств и регистрации брака в 1944 году,  мама, чтобы быть 

ближе к месту службы мужа,  переехала на станцию Тарская Забайкальской 

железной дороги, где продолжила  преподавать в начальной школе.  Отсюда  в 

1897-1901 годы была построена Кайдаловская ветвь  Забайкальской железной 

дороги (ныне участок Тарский - Забайкальск), соединившая Великую Сибир-

скую и Китайскую Восточную железную дорогу (КВЖД). Поэтому в начале два-



дцатого столетия станцию называлась Китайский разъезд.  Сегодня в поселке 

проживает около 100 человек и школа не сохранилась.

На Кайдаловской ветви находится станция Ага,  где служил мой отец. Из-за по-

вышенной секретности в военном городке нельзя было жить семьям. Поэтому 

мама и перешла на работу в начальную школу в Тарском. Куда отец мог в сво-

бодное от службы время добраться  поездом за 2 часа (что по сибирским 

меркам не расстояние).

Родился я 9 сентября 1945 года в железнодорожной больнице станции Карым-

ская, расположенной на берегах реки Ингоды. На своей малой родине я был 15

минут. Столько здесь стоял  скорый фирменный поезд «Россия» (Москва – Вла-

дивосток), которым я (старший лейтенант запаса) после двухгодичной службы 

в Советской Армии направлялся осенью 1971 года на работу в Тихоокеанский 

институт географии ДВНЦ АН СССР.

Поселок городского типа Карымское (12,8 тыс. жителей, 2014) является цен-

тром одноименного района Забайкальского края. Численность населения со-

кратилась за последние четверть века на 3 тыс. человек. Поселок вырос вокруг 

узловой железнодорожной станцией, откуда уходит ветка к  бывшей Китайско-

Восточной железной дороге (КВЖД) на Владивосток через Маньчжурию. Не-

смотря на созвучье названия поселка с  Крымским, оно пошло от прозвища 

местных крещеных бурят – карымов. 

На снимке — центральная часть поселка со зданием железнодорожного вокза-

ла Карымская.

Фотография из Интернета. 



Я родился, когда отец находился в действующей армии на Забайкальском 

фронте в Маньчжурии в районе Мукдена. После поражения фашистской Гер-

мании и капитуляции императорской Японии на советскую землю возвращал-

ся мир. В 1946 году отец демобилизовался, и мы переехали в Астраханскую об-

ласть  на малую родину мамы, поближе к бабушке Марфе и деду Ивану. Здесь 

прошла большая часть жизни родителей и мое с сестрой детство. 

***

Будучи студентом  3 курса географического факультета Московского государ-

ственного университета, я  в 1965 году по личной инициативе был направлен 

на летнюю производственную практику в Читинскую лабораторию Институт 

географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР, чтобы принять участие в 

экспедиционных работах в Восточном Забайкалье.

Курсовая работа, написанная по материалам полевых исследований,  была от-

мечена на конкурсе студенческих работ.

Публикации автора о Забайкалье:

Владимир Дергачев Путешествие на русский Дальний Восток в поисках буду-
щего. – Иллюстрированный журнал «Ландшафты жизни». URL: https://
dergachev-va.livejournal.com/93824.html
Владимир Дергачев Забайкалье, Приамурье и Приморье в моей жизни. — Ил-
люстрированный журнал «Ландшафты жизни». URL: http://dergachev-
va.livejournal.com/94106.html

Родители. Отец Александр Дергачев и мама Елена Дергачева

Елена и Александр Дергачевы. Астрахань, лето 1953 года



Родители относились к первому поколению, рождённому, прожившему и вы-

жившему при советской власти. Они выращивали хлеб и учили грамоте детей. 

Отец искренне верил в советскую власть почти до завершения эпохи Брежне-

ва. Отец и мать были почетными гражданами села Тамбовки Харабалинского 

района Астраханской области. Единственное состояние, которое они скопили, 

это высшее образование детей в столичных вузах.      

Благодаря коммунистической власти они стали интеллигентами в первом поко-

лении и были преданы советской Родине. По комсомольским путёвкам отец по-

сле окончания Татищевского сельскохозяйственного техникума  (1939) отпра-

вился на работу в Западную Сибирь, а мама после окончания Астраханского 

педагогически училища  (1940) — в Забайкалье.  

В 30-е годы «комсомольцы-добровольцы» делились на две категории. Мобилизо-

ванные комсомольцы направлялись на Восток по комсомольским путевкам 

(фактически это был гражданский стройбат), но и были комсомольцы-романти-

ки с патриотическим воспитанием.    

В 30-е годы шло интенсивное освоение Сибири и Дальнего Востока. Начинает-

ся строительство Байкало-Амурской магистрали, реконструкция Забайкаль-

ской и Уссурийской железных дорог (прокладка второй колеи), возводятся ин-

дустриальные гиганты в Комсомольске-на-Амуре.  

Подробно: Комсомольск-на-Амуре. Город Юности, построенный зеками

От Саньки Карпива до агронома

Александр Карпович Дергачев (21 июля 1918, село Лиходеево (ныне Березов-

ка) Еланского района, Волгоградской области — 19 апреля 1979, село Тамбов-

ка, Харабалинского района, Астраханской области), украинец, родился во вре-

мя  Гражданской войны  через несколько  дней после расстрела в Екатерин-

бурге царской семьи. 

Предки, вероятно, выходцы из Приднепровья. В семье деда Карпа Дергачева 

было пятеро детей, сестры Поля и Маруся, братья Коля,  Ваня и  Шура (мой 

отец). Мать отца, сестры и старший брат умерли рано, и я помню только дядю 

Ваню и дедушку. В мои школьные годы ездили всей семьей на родину отца. 

Дедушка жил  на степном хуторе на границе Саратовской и Волгоградской об-

ластей  между селами Самойловка  и Лиходеево. Дядя Ваня работал ком-

байнером, в его семье было пять дочерей.  После ранней смерти брата семья 

испытывала материальные трудности, и мой отец забрал старшую племянницу 



Таю в Тамбовку, она  несколько лет жила у нас, училась и работала на Хараба-

линском консервном заводе.  

Отец окончил Татищевский сельскохозяйственный техникум (1935-1938), рас-

положенный под Саратовом.  Я долго не мог понять, зачем надо было ехать да-

леко от дома, если буквально рядом был сельхозтехникум в городе Балашове. 

Кроме того, сам техникум находился не в сельском райцентре Татищево, а в 10

км в небольшом  поселке Октябрьский Городок. Одним словом — провинция и 

глушь. Только через много лет я узнал, что отец  учился в уникальном  и одном 

из старейших учебных заведений Российской империи Мариинском земледель-

ческом училище  (ныне сельскохозяйственный техникум имени К.А. Тимирязе-

ва).   

Подробно: 
Николаевский городок. Царский подарок пролетарскому государству

Великие немки у истоков российской благотворительности
По комсомольской путевке  отец бы направлен в Сибирь,  где работал старшим

агрономом МТС в селе Кочки Новосибирской области (1939-1940). По сохра-

нившимся фотографиям видно как отец за несколько лет превратился из дере-

венского Саньки Карпива в материально обеспеченного сельского интеллигента

в костюме с галстуком. Отец, вероятно, хорошо запомнил это превращение и в 

будущем настоял, чтобы сын получил качественное образование. 

Мой отец в 1935 году в возрасте 17 лет. И на втором снимке через пять лет  — 

старший агроном машинно-тракторной станции село Кочки Новосибирской 

области. 23 января 1940 года.  



Гвардии лейтенант медицинской службы

Во время советско-финской войны молодой агроном  был призван в Красную 

Армию и направлен в Ленинградское военно-медицинское училище (11.02.40 – 

05.08.41). Почему молодого специалиста, посланного по комсомольской путевке

на работу в Сибирь, пришлось призвать в армию?

1 сентября 1939 года Верховный Совет СССР принял  Закон «О всеобщей 

воинской обязанности». Эта реформа Красной Армии связана в первую оче-

редь с обострением международной обстановки – Гражданская война в Испа-

нии, оккупация германскими войсками Чехословакии, бои между СССР и Япо-

нией на реке Халхин-Гол. В  августе был заключен советско-германский пакт

«Молотова - Риббентропа». 1 сентября произошло нападение нацисткой Гер-

мании на Польшу. Началась Вторая мировая война, а  30 ноября – советско-

финская «зимняя» война. 

2 января 1940 года Красная Армия начинает генеральное, но неудачное на 

первом этапе наступление на Карельском перешейке  против войск  Финлян-

дии. Зимняя война показала слабые места Красной Армии, в том числе дефи-

цит военных фельдшеров. 

В 1940 году осуществлена немецкая оккупация Дании, Норвегии, Голландии и 

частично Франции.  Немецкие войска оккупировали Париж  и вышли к Ла-

Маншу, началась битва за Британию. 

Надо отдать должное советской власти, она призвала в армию и направила в 

военные училища  молодых специалистов со средним специальным образова-

нием (с дипломами об окончании техникумов) и проявивших активные жиз-

ненные позиции в комсомоле. Так отец и его несколько друзей оказались в во-

енных училищах  (медицинском, пехотном и авиационном).  Гражданские спе-

циалисты могли быстрее освоить военное дело и стать офицерами. Это косвен-

но свидетельствует и о подготовки к большой войне.

Ленинградское военно-медицинское училище носило имя Николая Шорса  (ге-

роя гражданской войны, командира украинских повстанческих отрядов). Учи-

лище такого профиля было самым старым в России, создано еще указом Петра 

I, как школа лекарских помощников. В Ленинграде училище размещалось в 

здании напротив Витебского вокзала, впоследствии здесь организовали Во-

енно-медицинский музей.  Училище выпускало фельдшеров для военно-мор-

ского флота и сухопутных войск и всего подготовило 11365 офицеров-медиков.

В училище курсант Дергачев стал членом ВКП(б).



В августе 1941 года курсантам 

училища досрочного 18-й выпус-

ка военных фельдшеров в количе-

стве 681 человек по приказу Нар-

кома обороны № 02764 присвоили

офицерские звания и направили 

на фронт. В связи с угрозой бло-

кады Ленинграда училище было 

эвакуировано в Омск, где через 

неделю после прибытия 28 авгу-

ста  курсанты приступили  к за-

нятиям. Училище навсегда оста-

лось в Сибири и с 1957 года стало

гражданским. 

После досрочного выпуска Ленинградского военно-медицинского училища, 

лейтенант Дергачев был направлен… в Москву. Здесь с  15 августа 1941 года 

он зачислен дивизионным фельдшером в формирующуюся в условиях стро-

жайшей секретности  воинскую часть — 32-й гвардейский минометный полк, 

находящийся в резерве Ставки Верховного Главнокомандования.

Отец мало рассказывал о службе. Я долгое время был убежден, что полк полу-

чил почетное звание гвардейский за бои в Маньчжурии. Но на большинстве 

фотографий отца военных лет на груди красовался гвардейский значок.  После

его смерти я узнал, что полк стал уже гвардейским в августе 1941 года, тогда 

как согласно официальной версии, первые гвардейские части появились после 

сражения под Ельней в сентябре 1941 года. Только после распада Советского 

Союза появилась доступная информация об особенностях формирования ра-

кетной артиллерии.

Первые гвардейские части ракетной артиллерии Красной Армии созданы ле-

том 1941 года,  тогда как только 18 сентября 1941 года приказом Наркома 

обороны СССР №308 четырем стрелковым дивизиям  Западного фронта  за 

бои под Ельней присвоено почётное наименование «гвардейские». Полкам ра-

кетной артиллерии, в том числе  семи первым, образованным до 1 декабря 

1941 года,   уже при формировании присваивалось  почетное звание «гвардей-

ские», а командующий гвардейских минометных  частей и соединений (ГМЧС) 

одновременно являлся  Заместителем Народного комиссара обороны СССР и 

Ленинградское военно-медицинское
училище.

С другом Николаем Адаменко, 12 февраля
1941 год



подчинялся  непосредственно Ставки Верховного Главнокомандования.  Этим 

подчеркивалась исключительная значимость ракетной артиллерии для Красной

Армии.

32-го гвардейский минометный полк, в котором служил отец, оснащался са-

мым современным оружием — знаменитыми ракетно-минометными установ-

ками «Катюша». В сентябре – октябре 1941 года полк был полностью укомплек-

тован «секретным оружием» и произвел учебные стрельбы  на полигоне в Бий-

ских лагерях на Алтае. Подробно: Совершенно секретные части Красной 

Армии. 

Даже в самые критические моменты битвы 

под Москвой полк оставался в резерве Став-

ки Верховного Главнокомандования. Как я 

узнал из воспоминаний маршала Советского 

Союза Георгия Жукова, что из-за отсутствия 

боеприпасов для ракетной артиллерии её 

пришлось  частично отправить в тыл.

Воинская часть формировалась из обстрелян-

ных военнослужащих, а все офицеры были 

минимум со средним гражданским специаль-

ным и военным образованием. Полк не был 

отправлен на фронт в самые критические 

дни битвы под Москвой и находился в Моск-

ве в резерве до мая 1942 года. Затем в связи 

с необходимостью обеспечить дальневосточные тылы против Квантунской ар-

мии Японии был переброшен в Забайкалье в Агинские лагеря. Ракетно-мино-

метные установки играли роль 

«оружия устрашения». 

На Кайдаловской ветви За-

байкальской железной дороги 

(ныне участок Тарский - За-

байкальск), находится станция 

Ага,  где служил мой отец. Мно-

Москва,  27 марта 1942 года

Железнодорожная станция Ага до начала 
21 века сохраняла вид военных лет.



гие его фотографии военных лет подписаны этим названием. Официальный 

адрес полевой почты — «Чита-43», хотя Агинский артиллерийский полигон, 

вблизи которого был расквартирован гвардейский миномётный полк, находил-

ся на расстояние 217 км от столицы Забайкалья по федеральной трассе Чита – 

Забайкальск, расположенном на границе с Китаем, или в 195 км по железной 

дороге. 

Название станции Ага пошло от протекающей вблизи одноимённой реки. «Ага» 

переводится с бурятского, как «степь».  На этой реке расположен администра-

тивный  центр Агинского Бурятского округа поселок городского типа 

Агинское, в котором население за последние десятилетия выросло в три раза, 

что не типично для сибирских и дальневосточных  населённых пунктов. 

Сегодня в поселке при станции Аге проживает 1,13 тыс. жителей (2021). 

Агинский артиллерийский полигон просуществовал с 1933 до конца 50-х годов.

В дальнейшем здесь был расквартирован полк по утилизации артиллерийских 

снарядов.  На закрытом полигоне еще в наши дни энтузиасты собирают и ино-

гда гибнут за металл неразорвавшихся снарядов. В сентябре 1962 года в рам-

ках секретной операции «Тюльпан» с другого участка Агинского полигона вбли-

зи станции Ясная были проведены два успешных  пуска серийных ракет Р-14, 

оснащенных  термоядерными зарядами, по условным целям на ядерном поли-

гоне в Арктике (Новая Земля).

Кстати, река Ага является притоком Онона. Эта одна из трех великих рек Мон-

гольской империи. В верховьях Онона, возможно,  затерялась могила великого 

полководца Евразийской степи Чингисхана. Историк Лев Гумилёв называл 

Ононский сосновый бор родиной монголов.



Комсорги 32-го гвардейского минометного полка, 1 сентября 1944 года, стан-

ция Ага, Забайкалье. Отец — в первом ряду, второй справа.

В 1943 году отец в Гарнизонном доме офицеров в Чите познакомился с буду-

щей женой и в следующем году был заключен брак. 

После объявления войны Японии 8 августа 1945 года начались боевые дей-

ствия  на Забайкальском фронте в Маньчжурии. В ночь на 9 августа 1945 года

передовая группировка 36 армии Забайкальского фронта, в состав которой 

входил 1-й дивизион  32-го гвардейского ракетно-минометного полка,  высту-

пила из Даурии (Старый Цурухайтуй)  в Маньчжурию в направлении на 

Хайлар2. 

2 Архив Министерства обороны, ф. 391, оп. 8878, д. 32, лл. 35 — 30.



Отец рассказывал, чтобы  воспрепятствовать стремительному наступлению со-

ветских войск японское командование отступающей Квантунской армии ис-

пользовала смертников. Во время бегства японцы отравляла колодцы с питье-

вой водой и оставляла железнодорожные цистерны и  продовольственные скла-

ды с отравленным спиртом. И многие победители, в том числе дошедшие до 

Берлина, погибли в степях Хингана не от пуль врага.

Гвардейский ракетно-минометный полк с боями  закончил войну с Японией в 

Мукдена (ныне, Шеньян, КНР) и получил наименование Хинганский.  В Мукде-

не был пленен император Пу И марионеточного государства Маньчжоу-Го.

Война с Японией завершилась 3 сентября 1945 года, а 20 июля 1946 года гвар-

дии старший лейтенант медицинской службы Дергачев уволен с должности 

полкового фельдшера в запас.  

На память о войне с Японией в семье долгие годы хранилось трофейное зерка-

ло с глазами японки и иероглифами: «Не смотри долго в зеркало, все равно кра-

ше себя не будешь».        

Совершенно секретные части Красной Армии

Решение о серийном производстве  боевых машин ракетной артиллерии и спе-

циальных снарядов было принято 21 июня 1941 года за 12 часов до начала Ве-

ликой Отечественной войны.  Массовое производство специального баллистит-

ного пороха создавалось в частности  на химическом (динамитном) заводе име-

ни Петровского (ныне город Красный Луч в Луганской Народной Республике). 

В 1942 году  в связи с угрозой оккупации  оборудование завода было вывезено 

на Восток.

 В Директиве Ставки ВГК от 1 октября 1941 года,  подписанной в 04 час 00 

минут Иосифом Сталины и маршалом Шапошниковым, определись исключи-

тельные правила применения нового мощного оружия реактивной артиллерии 

для уничтожения  живой силы противника. Приказано было боевые машины 

БМ-8 и БМ-13 считать «совершенно секретной техникой Красной Армии», ко-

торая не при каких обстоятельств не должна  попасть в руки врага3.  

Секретность была чрезвычайной.  Название полков и дивизионов ракетной ар-

тиллерии  было зашифровано, как пишут лично Сталиным,  вместо ракетно-

минометных части именовались просто минометными.  Доступом информации

о применении  секретного оружия  располагали  только командующие армиями

и фронтов, даже начальник артиллерии армии не имел допуска.  Как воспоми-

3 Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 90. Л. 88-90. 
Подлинник.



нали ветераны, первые дивизионы  ракетной артиллерии не могли пользовать-

ся общевойсковыми службами.  Их обсуживали отдельные технические, меди-

цинские части и роты охраны. На 7 боевых машин одного дивизиона  ракет-

ной артиллерии приходилось до 150 машин сопровождения с военнослужащи-

ми.

В условиях строжайшей секретности воинская часть  

маскировалась под кавалерийский полк, что отраже-

но на московских фотографиях отца с сослуживцами.

Полевая почта в условиях цензуры разрешала посы-

лать эти фотографии родственникам и любимым 

женщинам. Немецкая разведка сообщала в Берлин, 

что у русских в резерве остались кавалерийские пол-

ки.

Нумерация полков ракетной артиллерии тоже явилась

хитростью, чтобы противник думал, что их, напри-

мер,  не 7, а 37.  К концу Великой Отечественной 

войны ракетная артиллерия насчитывала 115 полков,

40 отдельных бригад и 7 дивизий — всего 519 диви-

зионов.

Как известно, народное название боевых машин полевой ракетной артиллерии

— «Катюша». В раннем детстве я любил довоенную песню Матвея Блантера 

«Катюша», и для меня, несмотря  на слова Михаила Исаковского, Катюша упор-

но ассоциировалась с боевой машиной, а не девушкой:

«Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

На высокий берег, на крутой».

Первые ракетно-минометные полки были укомплектованы боевыми машинами

БМ-8 и БМ-13 с системой полевой ракетной артиллерии преимущественно на 

трехосных ЗИС-6, а с 1943 года  – на американских трехосных «студебекерах». 

Советскому Союзу за время  войны было поставлено по ленд-лизу более 152 

тыс. машин. Огневая  поражающая мощь одного дивизиона «катюш» из 12 ма-

шин БМ-13 была эквивалента залпам 12 гаубичных полков или 384 гаубицам 

калибра 152 мм.   Снаряд РС-132 для установки БМ-13 был длиной 1,8 метра и

весил 42 кг. Дальнобойность  к концу войны — до 8 км.



После битвы под Москвой 32-й гвардейский минометный  полк оставался в ре-

зерве Ставки Верховного Главнокомандования и не принимал участие в боях 

на западных фронтах. Летом 1942 года вместе с другим полком  ракетной ар-

тиллерии  был отправлен на Дальний Восток в распоряжении командующих 

Дальневосточной и Забайкальского фронтов.  Так мой отец оказался в За-

байкалье.

Странно, что я человек относительно информированный, многие годы не знал 

изобретателей грозного оружия Победы. И не только я, герои инженерного тру-

да сегодня не в почете. 

По теме:

Последние Герои и создатели оружия Победы. Посмертно     

Почему Япония не начала войну против СССР?

Генерал армии Апанасенко. Забытый герой Победы

На аграрном фронте. Председатель колхоза. Рекордные урожаи риса. Ор-

ден Ленина

После демобилизации молодая семья переехала  на родину жены в Астра-

ханскую область в село Тамбовку. Отец устроился на работу  замполитом Хара-

балинской машинно-тракторной станции (МТС), а затем был заведующим сель-

скохозяйственным отделом Харабалинского райисполкома (1946-51). В район-

ном центре снимали дом у местной хозяйки, которая жила у своих детей в дру-

гих краях. В 1947 году родилась моя сестра Валя.

В 1952 году отца избрали председателем колхоза «Красный партизан», где жи-

ли преимущественно выходцы из Малороссии, и сохранилась украинская речь. 

При отце в колхозе началось капитальное строительство, а у председателя по-

явилась служебная «Победа». Анонимные доброжелатели написали в соответ-

ствующие органы донос о злоупотреблениях, однако прокурор района обнару-

жил только сельский дом, который семья председателя снимала у местного кол-

хозника, живущего на хуторе. В холодную зиму 1953 года возникла угроза па-

дежа скота, и отец находился в степи, где простудил легкие, что впоследствии 

явилось причиной его ранней смерти.  По теме: Вольное. От красных парти-

зан, назад в капитализм



 На снимке — председатель колхоза «Крас-

ный партизан» и секретарь парторганиза-

ции Щербаков.  23 сентября 1952 года, от-

цу 34 года. Фотография сделана в 

единственном фотоателье в райцентре (Ха-

рабалях).

Административными сельскими районами 

в сталинскую эпоху реально руководили — 

председатель райисполком и начальник 

местного НКВД. Насколько серьезным был 

второй орган, свидетельствует память дет-

ства. Я помню фамилию чекиста-татарина, 

возглавляющего органы, майора Зайнуди-

нова. Массовый падеж скота приравнивал-

ся к вредительству с вытекающими из этого последствиями. Местная власть 

перестала бояться только в эпоху Брежнева, когда появилась неофициальная 

должность заместителя председателя колхоза, отвечающего «за застолья». 

В 1954 году отец с семьей переехал в село Тамбовку, где мы поселились у  ро-

дителей мамы.  Вольное и Тамбовка расположены  в двух противоположных 

концах бывшей столицы Золотой Орды. Поэтому,  можно сказать, что я дет-

ство провел в пригородах золотоордынской столицы Сарай-Бату. Запомнились 

рассказы о захоронениях, в которых находили золото, и даже широкое распро-

странение получила легенда о золотом коне хана. Сельские школьные музеи 

были переполнены черепками с археологических раскопок.  

Отец работал секретарем парторганизации (затем парткома) колхоза «Ле-

нинский путь». Во второй половине 50-х годов  его вдруг неожиданно вызвали 

в райвоенкомат и предложили должность заместителя начальника госпиталя в 

Германии (ГДР) по политической части.  Отец отказался, так как его больше 

привлекала работа агронома, и он поступает на заочное отделение Сталинград-

ского сельскохозяйственного института.  

После получения в 1962 году  диплома ученого агронома, отец решил вернуться

к работе по специальности и с секретаря парткома перешел на должность  

главного агронома и заместителя председателя колхоза «Ленинский путь». Ему 

предлагали должность председателя колхоза в селе Селитренное, расположен-

ным на месте бывшей столицы Золотой Орды в 18 км от Тамбовки. Родители 



посовещались,  и папа отказался. Среди аргументов были и дети, которые, по 

мнению родителей,  вряд ли  часто стали приезжать туда, где у них не было 

воспоминаний детства и друзей. 

На пути к светлому коммунистическому будущему в стране возникла проблема 

дефицита хлеба. Была принята государственная продовольственная програм-

ма, предусматривающая и выращивание 

риса.  Юг Российской Федерации был зоной 

рискованного земледелия для выращивания 

рисом, который начал культивироваться  

только на Кубани и Нижней Волге. Отец до-

бровольно в 1969 году перешёл с должности 

главного агронома колхоза бригадиром толь-

ко что созданной рисоводческой бригады. 

Бригада в 1973 году досрочно завершила 

пятилетку за три года, сдала государству 

5526 тонн риса при пятилетнем плане 5400 

тонн при урожайности 52,3 центнера с гек-

тара вместо  35 центнеров по плану.  С та-

ким заголовком вышла статья на целый раз-

ворот в областной газете «Волга». 

За рекордные в России урожаи риса отец был награжден орденом Ленина, хотя

представляли к Герою Социалистического  Труда. Когда  редко по праздникам 

в последние годы жизни отец надевал награды, забавно было видеть, что со-

ветские вожди на них обращены в разные стороны. Вождь всемирного проле-

тариата смотрел на Ордене Ленина на Запад, вождь советского народа Иосиф 

Сталин на медали «За победу над Германией»  так же был обращен на Запад, а 

на медали «За победу над Японией» – на Восток. Никуда не деться двуглавому 

российскому орлу от евразийства.



Сельская учительница начальных классов 

Молодая учительница начальных 
классов, 19 лет, 1940 год

Елена Ивановна Дергачева (Батаева) (25 мая 1921 – 01 января 1992, село 

Тамбовка, Харабалинского района, Астраханской области), русская, свыше 35 

лет работала учителем начальных классов (1940 - 1976).

Мама родилась во время Гражданской войны в голодном 1921 году незадолго 

до образования Советского Союза и умерла через несколько дней после прекра-

щения его существования в первые часы нового 1992 года.  

Предки – выходцы из Тамбовской губернии, переселившиеся в 1828 году в 

Нижнее Поволжье. В семье Батаевых было 14 детей, но к началу 40-х годов вы-

жили только трое — сестры Дуся и Лена и брат Миша. 

В конце 1937 году арестовали отца – стрелочника на железнодорожной стан-

ции Ашулук. Для семьи с тремя детьми арест единственного кормильца было 

шоком. Поэтому всю жизнь  моя мама, когда была чем-то недовольна в отно-

шении провинившихся детей,  говорила «Статья 58». Это «ругательное»  слово 

означало статью уголовного кодекса, по которой в 30-е гребли (репрессирова-

ли)  всех без разбору. 

Несмотря на бедность,  в 1937 году родители отправили  младшую дочь после  

окончания Тамбовской  семилетней школы учиться в  Астраханское педагоги-



ческое училище. К этому времени относится странная фотография мамы в во-

енной форме.  

В конце 30-х годов в связи с обострением 

международной обстановки Общество со-

действия обороне, авиационному и химиче-

скому строительству (ОСОАВИАХИМ) 

превращается в важный резерв Красной 

Армии и Флота. Была осуществлена пере-

стройка военного обучения членов обще-

ства, вместо кружков были созданы  ко-

манды и отряды,  введены форма и персо-

нальные  инструкторские звания. Звания 

присваивались после окончания школы 

инструкторов, и подготовки определённого 

количества граждан по нормам «Готов к 

ПВХО». Это дальновидное решение приго-

дилось в июле 1941 году, когда  на подго-

товленные кадры ОСОАВИАХИМ была воз-

ложена ответственность за организацию 

всеобщей подготовки населения  к противо-

воздушной обороне. 

В 1940 году мама окончила Астраханское 

педагогическое училище и по комсомольской путевке была направлена на ра-

боту в Забайкалье, где преподавала в начальных школах железнодорожных 

станций Куэнга  и Тарская Забайкальской железной дороги.

Первоначально Транссибирская магистраль заканчивалась в Сретенске на 

Шилке, откуда  начинался речной 

путь на Дальний Восток по Амуру. 

Затем от станции Куэнга  продолжи-

ли на  восток Транссибирскую маги-

страль, а в 30-е годы был проложена 

вторая колея,  и увеличилась числен-

ность железнодорожников. В насто-

явшее время на станции и прилега-

ющем селе Дунайское проживает 

Младший инструктор 
противовоздушной химической 
обороны (ПВХО). На груди 
значок «Ворошиловский 
стрелок» (всего в стране было 
награждено до 9 млн. метких 
стрелков). Астрахань, весна 
1940 года.



около тысячи человек.

Как я уже писал выше, в 1943 году мама в Гарнизонном доме офицеров в Чите

познакомилась с будущим мужем — лейтенантом медицинской службы  Алек-

сандром Дергачевым, в следующем году был заключен брак. 9 сентября 1945 

года родился сын в районной больнице поселка Карымское Читинской области.

В 1946 году после демобилизации отца из армии родители вернулись на родину

мамы (Нижнюю Волгу), где в 1947 году родилась моя сестра Валя. Мама после 

декретного отпуска работала учителем в Харабалинской начальной школе («Ан-

шаковке»). 

Самый молодой заслуженный учитель школы РСФСР

Мама,  никогда и нигде,  не при каких обстоятельствах не повышала голос  на 

родных, учеников и окружающих. Она работала учителем начальных классов 

(1940 - 1976) и в 1962 стала самым молодым Заслуженным учителем школы 

РСФСР. За 35 лет педагогической работы у неё не было «отстающих» учеников. 

Звание было присвоено за успехи в формировании советского человека, что 

было одной из основных задач построения коммунистического общества. Од-

нако на практике  это оказалось трудной проблемой, в том числе на уровне 

школьного образования. 

Кремлевская власть поручила созданной комиссии ЦК КПСС (отдел науки и 

учебных заведений?) совместно с  Министерством просвещения РСФСР найти 

положительный опыт. В Астраханской области в школах с доминированием 

русско-казахских классов, наблюдался  разрыв в уровне общеобразовательной 

подготовки (многие казахские дети до школы жили в степи, где их родители 

пасли отары овец). Однако в одной из сельских школ комиссия обнаружила 

обратную тенденцию. Казахи к пятому классу учились даже лучше своих рус-

ских сверстников. Учитель начальных классов, чтобы преодолеть разрыв, пере-

водила казахов в другой класс и не наказывала неудовлетворительными оцен-

ками и внушала им уверенность в себе. Этим учителем была моя мама, кото-

рую в 39 лет по результатам  работы Комиссии представили к званию Заслу-

женного учителя школ РСФСР. 



Присвоение несколько затянулось, в Министерстве просвещения РСФСР тради-

ционно присваивали звание заслуженного учителя в более зрелом возрасте. Од-

нако кураторы из ЦК КПСС потребовали выполнение решений XXII съезд Ком-

мунистической партии Советского Союза, прошедшего в октябре  1961 года. 

На съезде советский лидер Никита Хрущев объявил о построении коммунизма 

в стране, в основном к 1980 году. Под этим подразумевалась и ликвидация 

остатков различий между классами, слияние их в бесклассовое общество «со-

ветского человека». 

На снимке второй класс Тамбовской семилетней школы, 1957 год. В центре 

слева направо —  моя мама, учитель начальных классов Дергачева Елена Ива-

новна, директор школы Ольга Федоровна Добросмыслова и завуч Антонина Ко-

пылова.



Семья Дергачевых, мама, отец, сестра Валя и я. Астрахань, июль 1956 года



Тамбовка. В этом доме жили мои родители. Современная фотография

Родители умерли относительно рано, с начала 70-х годов они часто болели и ле-

чились в Харабалинской районной больнице. Через много лет я узнал, что в ней

находились больные из казахстанского Азгира, вблизи которого находился се-

кретный ядерный полигон, на котором с 1969 года производились подземные 

взрывы. Среди местных жителей и животных была распространена лучевая бо-

лезнь. Врачам было  запрещено ставить этот диагноз.  Когда жители Азгира 

обратились в один из российских ветеринарных НИИ,  ученые назвали болезнь 

местных животных в честь областного центра («гурьевская болезнь»). И в насто-

ящее  время среди местных жителей широко распространены сердечно-сосуди-

стые, легочные, онкологические  и желудочные заболевания.  Азгир располо-

жен в 150 - 300 км (в зависимости от маршрута) от районного центра Ганюш-

кино (ныне Курмангазы), поэтому больные часто направлялись в Хараба-

линскую районную больницу  Астраханской области, расположенной в 70 км от

ядерного полигона. 

Отец умер на 61 году жизни в апреле 1979 года, когда я находился в старин-

ном чешском Оломоуце. Здесь с 1968 по 1991 года располагалась   Централь-

ная группа войск (оперативно-стратегическое объединение Советских Во-

оружённых Сил). Меня почему-то мучила бессонница, а днем находился в непо-



нятном возбужденном стоянии. И только после возвращения  на Родину узнал, 

что в это время умер отец. 

Мама умерла в новогоднюю ночь в пер-

вые часы, как перестал существовать Со-

ветский Союз. Дочь (моя сестра Валя), 

приехавшая в конце декабря из Ленин-

града,  забрала маму из районной больни-

цы на несколько новогодних дней в Там-

бовку...  Мне стало известно о смерти ма-

мы ранним новогодним утром, но погода 

была нелетной, и я отравился  на похоро-

ны на поезде (двое суток в пути). В Сара-

тове я пересел на местный поезд в полу-

пустой плацкартный вагон. Уже бывшие 

советские люди продолжали встречать  

новый, но тревожный год.  Плацкартный 

вагон был после капитального ремонта, во

время которого  забыли (или украли?) резиновые прокладки для окон. Вагон 

продувало  холодным январским ветром насквозь и проводник, у которого не 

было постельного белья,  выдал каждому пассажиру по два матраса — на од-

ном спать – другим накрываться.  Поезд в буквальном  смысле полз с незапла-

нированными задержками на полустанках, и я опаздывал на прощание с ма-

мой. Поезд медленно шел по заснеженной заволжской степи из «темного», как 

некоторым казалось,  прошлого навстречу утренней заре  «светлого» капитали-

стического будущего. На станции Ашулук меня ждали и начались похороны. 

Среди провожающих были родственники,  учителя и ученики мамы.  За похо-

ронной процессией шла и скулила Пальма, чувствуя своим собачьим чутьем, 

что с её хозяйкой случилось что-то непоправимое. Осиротела не только она, но 

и родительская усадьба, в которой когда-то жила большая дружная  семья.  

Памятник родителям на 
Тамбовском сельском кладбище



Дед Карп и бабушка Христя Дергачевы

Мой дед по отцу Карп Степанович Дергачев ро-

дился в селе Лиходеево (ныне Березовка) Сара-

товской губернии в 1887 году, умер в 1964 году.  У 

него были брат Моисей Степанович и сестра Лукья-

на Степановна (по мужу Касьяненко). Их потомки 

живут в Елани Волгоградской области.   

Фамилия  Дергачевы относится к распространён-

ным древним славянским фамилиям и образована 

от мирского имени или прозвища - Дергач/Деркач.

По одной из версий фамилия Дергачев относится к

числу так называемых «птичьих» фамилий (напри-

мер, Синицын, Перепелкин, Лебедев,  Уткин, Гусев 

и др.). Дергач или коростель  — небольшая перелетная птица с желтовато-

бурым оперением. Популярность таких прозвищ была связана с культом птиц у

славян. Прозвище  Дергач известно с конца 15 века, а с 17 века — фамилия 

Дергачев, представляющая собой как считают филологи интересный памятник

русской письменности и культуры. Прозвище Дергач/Деркач было распростра-

нено и в Малороссии и когда украинцы переселялись на восток в Дикое Поле, 

то со временем оно трансформировалось в фамилию Дергачев.    

Миграция великороссов и малороссов с фамилией «Дергач» отражена в назва-

нии населенных пунктов.  На Слобожанщине  (Слободской Украине) вблизи 

Харькова расположен небольшой районный городок Дергачи и на востоке в 

Заволжье (Саратовской области). Села (деревни) с таким названием имеются в 

Самарской, Кировской и Тверской области.  

Моя бабушка Христя была родом из Самойловки (ныне одноимённый район-

ный центр Саратовской области) и перед революцией обвенчалась с Карпом 

Дергачевым. Жили они в селе Лиходеево Еланской уезда (района). Бабушка  

рано умерла в 1938 году, и я её никогда не видел.

***

В 2022 году преподаватель сельскохозяйственного техникума имени К.А. Тими-

рязева Юлия Михайловна Спорышева прислала автору информацию  о моем 

прадеде и других революционерах – участниках событий, связанных с создани-

ем в 1905 году «Николаевской республики».  Она имеется в архивах музея тех-

Карп Степанович
Дергачев, фотография

начала 50-х годов



никума, Московском музее революции  и в книге В.В. Ложкина  История одно-

го поиска: страницы революционной борьбы: «Николаевская республика»

(М.: Политиздат, 1979. 143 с.). 

Из старого энциклопедически словаря. Николаевский городок — село Сара-

товской губернии и одноименного уезда, при реке Идолге, в 10 вёрстах от же-

лезнодорожной станции Мариинской, 1319 жителей, а с прилегающими селе-

ниями — свыше 3 тысяч. Среднее земледельческое училище (Мариинское), с 

фермой и конным заводом; почта, телеграф и больница. 

Я узнал, что мой прадед Степан Дергачев принимал участие в крестьянском 

восстании во время Первой русской революции 1905 года. В Саратовской гу-

бернии в Николаевском Городке 13 октября 1905 года вспыхнуло восстание, 

которое министр юстиции в докладе царю назвал «одним из самых выдающих-

ся явлений смуты 1905 года». Восстание и повстанческий комитет возглавил 

Иван Уханов, бывший учащийся Мариинского земледельческого училища. К 

восставшим крестьянам и учащимся «Маринки» примкнули соседние деревни. 

Восставшие разоружили местного полицейского урядника, конфисковали по 

акту у местных богачей зерно, инвентарь. Были сожжены списки должников в 

местном волостном управлении. 23 октября в Николаевский Городок прибыл 

вице-губернатор с полусотней казаков, ротой солдат, пулеметами. 24 октября 

восстание было подавлено. По теме: Николаевский городок. Царский пода-

рок пролетарскому государству https://dergachev-va.livejournal.com/

125237.html



Дед Иван и бабушка Марфа Батаевы

По материнской линии Батаевы пришли на Нижнюю Волгу из Тамбовской гу-

бернии, где проходила пограничная засечная полоса,  нередки были  смешан-

ные браки с касимовскими татарами. Фамилия Батаев — восточного происхо-

ждения, образована от тюркского имени Батай  (крепкий, здоровый). На Ниж-

ней Волге в Астраханской области есть село Батаевка Ахтубинском района.  

Мой дед по материнской линии, Иван Павлович Батаев (1 октября 1883 – 18 

сентября 1967), русский, участник Первой мировой войны (Австрийский 

фронт, Галиция). Работал стрелочником на железной  дороге (станция Ашулук 

Приволжской железной дороги). Он был самоучкой, умел писать и читать. Ча-

сто перед сном читал вслух для бабашки, внука и внучки  страницы из Библии,

бывшей у него настольной книгой. Дед любил идеальный порядок в хозяйстве, 

к которому приучил внука и внучку. 

В конце 1937 году дед Иван был арестован за вредительство. Во время репрес-

сий («ежовщины») профессия стрелочника относилась к приоритетным  для по-

садки с дальнейшим направлением в ГУЛАГ или царство небесное. Дед содер-

жался в астраханской тюрьме и ждал приговора, но был помилован. В августе 

1938 года первым заместителем наркома НКВД Николая Ежова и начальником

Главного управления государственной безопасности был назначен Лаврентий 

Берия, ставший с 25 ноября наркомом. Масштабы репрессий резко сократи-



лись и Большой террор завершился. В 1939—1940 годах было освобождено по-

давляющее большинство лиц, не осуждённых в два предыдущих года.  

Из воспоминаний о прошлой жизни, дед любил  рассказывать об обилии рыбы 

в реках и ериках Волго-Ахтубинской поймы. И до конца жизни щуку считал 

сорной рыбой, не пригодной для ухи и жарки, её вялили или отваривали мало-

сольной. И  возмущался, когда я  шугая с ребятами щук в реке Ашулук,  воз-

вращался домой с порванной сетью.    

Дед не любил рассказывать про Первую мировую войну, участником которой 

был в тридцатилетнем возрасте. Эта Великая война в отличие от Западной 

Европы вообще была вычеркнута из советской историографии. По теме: Вели-

кая война. Первый смертельный инфаркт Европы  .   

Дед вспоминал только о мадере (точнее мадейре), которую испробовал на Га-

лицком фронте. При наступлении встречались не только враги, но и погребки с

мадерой. Родина этого крепкого вина — португальский остров Мадейра в Ат-

лантическом океане. На фоне браги, которую гнали на Нижней Волге, мадера 

казалась царским напитком. 

Не только у простого русского солдата остались приятные воспоминания об 

этом вине. Мадера была любимым вином  отцов-основателей  Соединённых 

Штатов Америки — Джорджа Вашингтона и Томаса Джеферсона. Именно ма-

дера использовалась  для тоста за Декларацию американской независимости. 

Если бы их любимым напитком стала водка или горилка, вероятно, была бы и

другая Америка.  

В правление российской императрицы Екатерины Великой мадера стала од-

ним из самых популярных вин при петербургском дворе, особенно ликер Маль-

вазия (сладкая мадера). В Австро-Венгерской империи  мадера была популяр-

ной благодаря императрице Елизаветы (Сисси), любившей отдыхать на 

далёком острове в океане. Когда я был на острове Мадейра, естественно, 

обратил внимание на этот напиток с янтарной окраской и карамельно-оре-

ховом оттенком во вкусе и аромате. Правда на далёком острове в местных 

ресторанах  или в сувенирных лавках надо просить не «мадеру» (не поймут), а 

«vinho da Madeira» (винью да Мадейра). Подробно: Ландшафты жизни. Мадей-

ра  .   Мадейра. Архипелаг вечной весны  

Дед не курил, и не пил, но у него всегда была поллитровка водки, где он заме-

нял сургучную картонную пробку на резиновую. В результате водка  превра-

щалась в «лекарство», которое он выпивал по 100 грамм после бани.  



Как бывший железнодорожник дед ходил  за хлебом в магазин на станцию 

Ашулук, хотя это было значительно дальше сельской лавки. Хлеб раз в неделю 

завозили из Астрахани в вагоне-хлебовозке, который прицепляли к местному 

пассажирскому поезду Астрахань – Паромная (Сталинград). Поезд прозвали 

«колхозник», так как он останавливался почти у каждого столба (железнодо-

рожной казармы), особенно когда прицепляли продовольственный вагон. До 

Сталинграда поезд не доходил из-за отсутствия моста через Волгу, а плотина 

крупнейшей в Европе ГЭС только начинали строить.  Иногда для детей дед по-

купал сушки (бублики) или конфеты «подушечки» с повидлом. Хлеб пекли с до-

бавлением рыбной муки, изготавливаемой из каспийской кильки. Официально 

считалось, что это делалось  для обогащения  животным белком  хлебобулочных

изделий. Нам детям особенно нравились хлебные корочки, которые немного 

посыпались солью. 

***

Моя бабушка, Марфа Антоновна Батаева (Студеникина) (18 июля 1884 – 24 

мая 1968, село Тамбовка, Харабалинского района Астраханской области), рус-

ская, безграмотная, родила 14 детей, из них 11 умерло в детстве. Сын Михаил 

погиб в девятнадцать лет на Брянском фронте 13 сентября 1944 года, выжили 

две дочери — Дуся  и Лена.  В семье воспитывалась сирота Клава, которая по-

читала дедушку и бабушку за родителей. 

Девичья фамилия бабушки — Студеникина —  имеет древние славянские кор-

ни. Традиция давать человеку индивидуальное прозвище в дополнение к име-

ни, полученному при крещении, существовала с древней Руси вплоть до 17 ве-

ка. Церковных имен было чуть более двухсот, а православного народа станови-

лось все больше и больше. Дальний предок, вероятно, был Студеника (от слова 

«студень»). Так называли часто ребенка, родившегося в декабре (народное на-

звание «студень») или холодной зимой.  Когда начали появляться на Руси пер-

вые фамилии, то к прозвищам стали добавлять суффиксы – ов, -ев и –ин. В ре-

зультате потомки Студеника получили фамилию Студеникины. 

Родились и жили бабушка и дедушка  в селе Тамбовка. Семья жила на зарпла-

ту  стрелочника, а затем пенсию деда. Бабушка получала 18 рублей (после де-

нежной реформы 1961 года) за погибшего сына и часть денег передавала зна-

комым в Астрахани, чтобы покупали и ставили свечки в православном храме в

память о сыне и умерших детях. 



И дедушка, и бабушка были истинно верующими православными, соблюдали 

пост и отмечали Рождество, Пасху и другие Великие религиозные даты.  В 

красном углу на стене висела икона и по праздникам горела лампада. Дед  

сохранил нательный крест тамбовского священника. В селе храм разрушили 

воинствующие атеисты в 30-е годы.

Православная икона, передающаяся уже в пятом поколении Батаевых – Дерга-

чевых.



После смерти деда и бабушки икона и нательный крест священника  хранится 

у внука, то есть у меня.

  

***

У старшей дочери деда и бабушки и моей родной тети Дуси — Евдокии Ива-

новне Паршиной (Батаевой) – старшие дети умерли  в детстве, после войны ро-

дился сын Саша (мой двоюродный брат). Тетя Дуся работала в железнодорож-

ном магазине, что спасло родных от голода в 1946-47 годы. 

Муж тети Дуси – дядя Ваня – во время войны попал в плен на Волховском 

фронте, где 2-й ударной армией командовал генерал Власов. После войны вер-

нулся из концлагеря в Норвегии, долго не реабилитировали. С так называемым

«волчьим» военным  билетом не брали работать  на консервный завод и желез-

ную дорогу. 

Село Тамбовка. В этом небольшом деревянном доме жили мои дедушка и ба-

бушка  более чем полувека с 20-х годов двадцатого столетия. После переезда из

Вольного к ним поселилась  и семья Дергачевых (всего шесть человек), пока 

колхоз не построил рядом  новый кирпичный дом.

На лавочки сидят Иван Павлович и Марфа Антоновна  Батаевы с соседками. 

Из этого дома  их сын Миша ушел на фронт и не вернулся. На Нижней Волге —

строительный лес всегда в дефиците. Поэтому деревья в палисаднике огороже-



ны подручным материалом из срубленных веток ветлы, росшей в саду.  Мой 

снимок фотоаппаратом «Любитель», 1959 года.

Современная фотография 2013 года

Фотография Валентины Балакиревой (Дергачевой) 

Могилы бабуши и дедушки на кладбище села Тамбовки, между ними  постав-

лен крест в память погибшего на войне сына и моего дяди Миши.   



Фотография Валентины Балакиревой (Дергачевой) 

Ландшафты памяти. Красноармеец Михаил Батаев

Мой родной дядя — млад-

ший брат моей мамы — 

Михаил Иванович Бата-

ев родился в 1924 году в 

селе Тамбовка Хараба-

линского района Астра-

ханской области.  Участ-

ник Великой Отечествен-

ной войны.  Погиб в воз-

расте 19 лет  13 сентября 

1943 года, похоронен в де-

ревне Пивня Дятьковского района Брянской области. Служил в 969 стрелко-

вом полку 273 стрелковой Бежицкой дивизии.

Фотографии красноармейца дяди Миши не сохранились.  В  первые годы вой-

ны было не до фотоснимков.  Первая его фотография 1,5 х 3,0 см сделана в 

1943 году для красноармейской книжки. Этот маленький снимок он и прислал 



родителям, которые позже заказали заезжим фотографам большой портрет сы-

на. «Мастера» вместо гимнастёрки нарисовали гражданский костюм и галстук, 

который он никогда не носил. Портрет висел  в доме  бабушки и дедушки, но 

после смерти моих родителей портрет затерялся. 

Долгие годы родителям не было известно о месте гибели  сына, и он считался 

без вести пропавшим. Бабушка много лет хранила отрез сукна на костюм сы-

ну.  В конце 50-х годов на память о дяде Мише мне сшили из этого отреза мод-

ные тогда брюки-клёш. 

В 70-е годы моей мама  после запросов сообщили, что её брат погиб во время 

Битвы на Курской дуге  (5 июля – 23 августа 1943 года). Но только  в 2015 году

мне удалось установить место и дату гибели  по Книге Памяти  Астраханское 

области.

***

О жестокой войне можно судить по судьбе стрелковой дивизии, в которой вое-

вал красноармеец  Михаил Батаев.  273-я стрелковая дивизия  была сформиро-

вана в июле-августе 1941 года в украинском городе Днепродзержинске Дне-

пропетровской области из мобилизованных военнослужащих запаса. Солдат 

вооружили винтовками, а ударной силой был артиллерийский полк, в нем 

сохранились даже  гаубицы образца 1910 года.  Уже в начале осени дивизия 

участвовала  в ожесточённых боях с противником в составе Южного фронта. В

августе только за пять дней боев в районе Пятихатки дивизия потеряла  до 5 

тыс. человек личного состава, погиб комдив, была утрачен значительная часть 

вооружения.

В конце сентября уже на левом берегу Днепра под ударом танковой группи-

ровки вермахта остатки дивизии оказалась на грани уничтожения.  Окруже-

ние дивизии завершил итальянский корпус, воевавший в составе Вермахта.  В

плен было взято около 10 тыс. красноармейцев. Из окружения удалось вы-

рваться  группе в 400 человек  личного состава дивизии с 14 автомашинами и 

30 повозками. 14 ноября 1941 года дивизия была  расформирована без согла-

сования со Ставкой.

Вероятно, сохранилось знамя дивизии и в 1942 году под старым номером она 

вторично формируется под Москвой и направляется к Сталинграду.

Директивой Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина  представите-

лю Ставки на Сталинградском фронте генералу армии Георгию Жукову 

предлагалось ликвидировать  возникшую опасность  для 62-й армии со сторо-



ны северной группировки войск противника. Эта задача была возложена  на 

273-ю стрелковую дивизию. Напряжённость боев под степным посёлком Котлу-

бань доходила до жестоких штыковых атак. Кто кого... Дивизия своими насту-

пательными действиями способствовала успеху 62-й армии, оборонявшейся в 

Сталинграде. Но когда в феврале 1943 года  дивизию вывели в резерв Ставки 

Верховного Главнокомандования, из 13 тыс. личного состава осталось … 1600 

человек.

Под Тулой дивизия была доукомплектована личным составом  до 8 тыс.  чело-

век и включена в состав 11-ой армии под командованием генерала И.И. Федю-

нинского.  Среди новобранцев был и  красноармеец Михаил Батаев.

В конце мая 1943 года дивизия была передислоцирована в район Калуги  

западнее посёлка Сухиничи (Тихоновой пустыни) и приступила к созданию 

оборонительных рубежей. В июле – августе дивизия прикрывала северный 

фланг на Курской дуге.  После завершения курско-орловской операции диви-

зии в составе Брянского фронта  наступала в направлении Брянска. Взятие 

этого крупного железнодорожного узла имело важное стратегическое  значе-

ние. Немцы  создали  вокруг города оборонительный рубеж  «Хаген» глубиной 

до 50 км. На рассвете 10 сентября 1943 года началось генеральное наступле-

ние на Брянск.  Но лобовым ударом взять город можно было только  ценой 

больших потерь.



Поэтому командование 11-й армии приняло решение нанести дополнительный 

удар с северо-запада в направлении Орджоникидзеграда (или Бежицы, приго-

рода Брянска)  через Дятьково,  Дарковичи и Чайковичи силами  273-й стрел-

ковой дивизии. 969 стрелковый полк дивизии был брошен в обход на Дятьково

(пунктирная стрелка на  картосхеме). На этом направлении ожесточенные бои 

шли у железнодорожной линии Киев – Брянск – Москва (жирная черная ли-

ния). 12 – 13 сентября полк участвовал в операции по освобождению города 

Дятьково, в бою за город и погиб красноармеец Михаил Батаев.

***

Бежица считалась форпостом для Вермахта на подступах к Брянску с север-

ной стороны. Вокруг города и вдоль Десны тянулись траншеи с пулемётными 

гнёздами и противотанковыми рвами.  По всей линии фронта были установле-

ны противотанковые и противопехотные мины.

273 дивизия в течение 3-х суток вела ожесточенные бои  и к  3 сентября 

ворвалась в город. Но только к  рассвету 17 сентября 1943 года бои утихли,  

погибло 702 красноармейца. После освобождения Бежицы  дивизия,  отличив-

шаяся в боях за город,  получила наименование «Бежицкая» и продолжила путь

на Запад через Белоруссию и Польшу.

Командир 969-го стрелкового полка с мая 1944 года  подполковник Василий 

Иванович Степин (1913 – 1945) погиб 26 февраля 1945 года при штурме горо-

да Бреслау (ныне Вроцлав, Польша). Посмертно ему присвоено звание Героя 

Советского Союза (Указ от 27 июня 1945 года), в 1944 году трижды награжден

орденом Боевого Красного Знамени.

***

Когда я вел поиск информации о 

воинской части, в которой служил 

красноармеец Батаев, то в Интернете

нашел обстоятельное исследование 

под названием  «Боевой путь  273-й 

Бежицкой Краснознамённой ордена 

Богдана Хмельницкого стрелковой 

дивизии. В боях за Брянскую землю» 

(http://pandia.ru/text/

78/060/88519.php). Вначале я не 

обратил  внимания на автора матери-



ала.  В 2013 году исследование провела Ирина Чиглякова, ученица 9 «А» класса

брянской средней школы №61. В материале не только указаны литературные 

источники  и воспоминания ветеранов, но и в приложении приводятся офици-

альные документы.

Через три года после моей публикации о родном дяде в иллюстрированном 

журнале «Ландшафтах жизни» (ЖЖ) фотография погибшего дяди обнаружи-

лась у моего сына, который ее вывез из сельского дома и сохранил. Публикую 

её после небольшой реставрации.

 «Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,

Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград».

(Сергей Орлов)



Глава вторая
Русское пограничье Дикого Поля. Истоки родословной

Южная граница. Подстепье
Созвездие талантов лесостепного пограничья

От Дикого Поля на Нижнюю Волгу
К истокам. Путешествие к деду

Степной городок Елань

http://gdehorosho.ru/upload/photos100/f_730-1.jpg

Степная река Хопер наряду с Доном —  важные речные магистрали Дикого По-
ля 

 «Эх, не выпить до дна нашей воли,

Не связать нас в единую цепь!

Широко наше Дикое Поле, 

Глубока наша Скифская степь!»

Максимилиан Волошин

В моей родословной играет особую роль пограничье Дикого Поля — историче-

ской области неразграниченных и слабозаселенных степей между Днестром на 

западе и бассейном Дона на востоке.  Отсюда из русского степного пограничья

Дикого Поля с берегов степной реки Савалы пришли на Нижнюю Волгу родите-



ли бабушки и дедушки по материнской линии — Студеникины и Батаевы. Ро-

дословная по матери берет, возможно, начало на Русском Севере. Родина ба-

бушки и дедушки по отцовской линии — слобода Самойловская  и село Лихо-

деево (ныне Березовка, бассейн реки Терсы), отсюда продолжился род Дергаче-

вых. Предки по отцовской линии  из Слобожанщины (Слободской Украины)4. 

Мой дед Карп по линии отца был настоящим хохлом, жил в Саратовской обла-

сти на хуторе, где говорили по-украински, а точнее на суржике. Фамилия «Дер-

гачев» русифицированная украинская фамилия от «Дергачей». Предки по мате-

ри вышли из Тамбовской губернии, которые переселились после отмены кре-

постного права на вольные хлеба Нижней Волги, где основали село Тамбовку. 

Известно, что в России не было  типичного для многонациональных  западных 

империй разделения на метрополию (национальное государство) и  колониаль-

ную периферию в качестве донора. Наоборот, характер расширения  Россий-

ской империи  способствовал формированию  системы центр – провинция – 

пограничье.  Как правило,  пассионарные  люди концентрировались  не в за-

морских колониях, а в столицах и на динамической границе государства 

(фронтир, «засечные» и другие укрепленные линии). Происходило  перераспре-

деление  материальных и  духовных (пассионарных) сил из центра  и провин-

ции в пограничье.  Многовековой исход из исторического ядра  Московской 

Руси землепроходцев, казаков,  ссыльных, раскольников и старообрядцев, ре-

прессированных и раскулаченных, целинников и романтиков обескровил цен-

тральные районы, которые незадолго  перед распадом СССР пришлось объяв-

лять «новой» зоной освоения Нечерноземья, что уже  само собой было предвест-

ником  беды. А после распада советской державы миллионы русских оказались

за границей Большой Родины. Подробно:

Геополитическая судьба России. Кто такая Россия?

«Страна вечной беременности»

4 Вблизи Харькова расположен небольшой районный городок Дергачи. 



Южная граница. Подстепье

Особо в Русском государстве выделялось Подстепье — граница леса и степи. 

Здесь пролегала южная и юго-восточная граница государства. По мере распа-

да Золотой Орды и ослабления Казанского, Астраханского и Крымского ханств 

российский фронтир (граница) постепенно смещался на юго-восток в  Дикое 

Поле, и далее колонизация шла на Нижнюю Волгу.  

На снимке — территории преимущественно бывшей Золотой Орды, Казанского

и Астраханского ханства, присоединенные к Русскому государству в 1490 – 

1600 годы (тёмно-зелёный цвет). 

http://history-klio.ru/maps/images/1490-1600.jpg  

Для защиты от монголо-татарских набегов еще с 13 века на южных границах 

русских княжеств  создается система  оборонительных  сооружений, получив-

ших название засечной пограничной  линии. «Большая засечная черта»  между 

Брянскими и Мещерскими лесами состояла  из несколько десятков укреплен-

ных городов-крепостей и острогов. Сохранились  тульские лесные засеки ши-

риной от 2 до 5 км, расположенные на границе лесостепи и степи (Дикого По-



ля) с дубравами, ясеневыми и липовыми лесами.  В средневековье здесь созда-

вались заграждения из поваленных деревьев и  рвов.  Большая засечная ли-

ния, смещаясь на юго-восток,  имела стратегическое значение до 17 века. 

Тульская пограничная черта сменилась Белгородской и Симбирской чертой. В 

1680 году возникла Изюмская черта, намечалось строительство Сызранской 

черты. 

Архивные документы  датируют 17 веком появление на целинных землях Ди-

кого Поля первых переселенцев — великороссов  и малороссов из Речи Поспо-

литой. В Русском государстве на южную границу переселяли в первую очередь 

служилых людей. Существует несколько легенд о переселении малороссов, но 

достоверно известно, что бежали люди от Руины. Подробно: Руины в укра-

инской истории.  

В охваченной Руиной Малороссии шли частые восстания казаков и холопов. 

Крестьяне бежали от нестабильности на восток в черноземные степи  Дикого 

Поля. В эпоху Руины в конце 17 века произошел раздел мятежной Малороссии,

в которой жило около 4 млн. человек,  между Польшей и Россией. В результате 

со временем произошли существенные изменения в менталитете украинцев. 

Земли Слободской Украины, занимавшие обширные территории к востоку от 



Полтавы, формально входили в Российскую империю, но были практически 

безлюдны из-за угрозы татарских набегов. Царское правительство охотно поз-

воляло селиться здесь беженцам с раздираемой распрями Украины. В середине

18 века  украинским беженцам на новых землях  была предоставлена автоно-

мия по казацкому образцу. 

Колонизация Дикого Поля  активизировалась в период Северной войны, начав-

шейся в 1700 году и длившейся два десятилетия. Украинские казаки частично 

поддерживали шведов, турок и русских, решая главную национальную идею —

«под кого залечь». Для гетмана Ивана Мазепы «европейский выбор» закончился 

поражением. По теме: Когда Россия стала великой имперской державой  .  

Весной 1700 года на воронежской верфи, расположенной на Белгородской по-

граничной линии,  спустили на воду первый российский линейный  58-пушеч-

ный корабль «Гото Предестинация», построенный по чертежам царя Петра Пер-

вого.  В июле по итогам русско-турецкой войны 1686 – 1700 годов был подпи-

сан Константинопольский мирный договор России с Османской империей. Рос-

сия получила Азов с прилегающими землями  и крепостями: Таганрог, Пав-

ловск, Миус,  были ликвидированы турецкие крепости в Приднепровье. Отме-

нялась ежегодная дань крымскому хану. Это историческое событие послу-

жило началу интенсивному освоению Дикого Поля великороссами и ма-

лороссами. После организации пограничной сторожевой службы в Диком Поле

и особенно после строительства крепостей на Волге от Астрахани до Самары 

«пустопорожние» целинные земли  начинают осваивать служилые государевы 

люди и беглые крестьяне. Следующая волна переселенцев-малороссов связана 

с упразднением Запорожской Сечи, которое началось при Петре I и закончи-

лось в 1775 году при Екатерине II. 

В советской историографии была популярна теория о заселении Дикого Поля 

преимущественно беглыми крестьянами, бежавшими от крепостного ига. В 

действительности, главной силой колонизации  было сословие государствен-

ных крестьян, которые в отличие от помещичьих крестьян считались лично 

свободными, но прикрепленными к земле. Это сословие было оформлено указа-

ми Петра I из остатков не закрепощённого земледельческого населения, вклю-

чая сибирских пашенных  крестьян и однодворцев (служилых людей на 

черноземном пограничье Дикого Поля). 

Численность государственных крестьян  увеличилась за счет конфискации 

Екатериной II церковный владений Русской православной церкви, присоеди-



ненных территорий, бывших крепостных имений шляхтичей Речи Посполитой.

Их численность пополняли беглые крепостные крестьяне, оседавшие на осваи-

ваемых землях Новороссии, Северного Кавказа, Нижнего Поволжья.  Переход 

беглых крепостных крестьян в разряд государственных негласно поощрялся 

императорской властью. Иностранные колонисты (немцы, греки, болгары 

и т. п.) так же увеличивали численность государственных крестьян, получив-

ших  самоуправление в рамках сельской общины. 

В колонизации Дикого Поля принимали участие дворцовые крестьяне, принад-

лежавшие царю и членам царской семьи, их основной обязанностью было 

снабжение царского двора продовольствием. В 1753 году большая часть двор-

цовых крестьян была освобождена от барщинных и натуральных повинностей 

и переведена на денежный оброк. Экономическое положение дворцовых кре-

стьян было несколько лучше по сравнению с помещичьими крепостными  

крестьянами, они пользовались большей свободой в хозяйственной деятельно-

сти. Среди них выделялись богатые крестьяне, торговцы и ростовщики.  По ре-

форме 1797 года дворцовые крестьяне были преобразованы в удельных кре-

стьян. Созданные удельные ведомства осуществляли управлением имуществом

императорской семьи, включая удельных крепостных крестьян.  

В Российской империи  однодворцы составляли особое сословие военных 

земледельцев,  которых расселяли на границах расширяющегося государства.

Родом они были с русского  Европейского Севера и сохранили элементы  север-

ной культуры  (сарафаны, кокошники). Это сословие занимало  промежуточное

положение между  мелкими  помещиками и крестьянами. Царская власть вы-

деляла однодворцам небольшой земельный участок и для его обработки — одну

семью (двор) крепостных крестьян.  Это право сохранялось до 1840 года, но на

практике было иначе. Почти на один миллион однодворцев приходилось всего 

11 тыс. крепостных крестьян.  В 1866 году сословие однодворцев было 

упразднено. 

Однодворцы были так же потомками служилых людей, несших дозорную и сто-

рожевую службу  на южной границе Российской империи в 16 – 17 вв., но не 

успевших за службу приобрести  права дворянства. Граница государства сме-

щалась к югу и многие старые оборонительные линии (засечные полосы) оказы-

вались в тылу. Поэтому когда граница сместилась к Каспию, власть организо-

вала переселение части однодворцев ближе к новой границе.   
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Созвездие талантов лесостепного пограничья

Коммуникационная природа пограничья с относительной экономической сво-

бодой, интенсивным торговым и информационным обменом способствовала 

становлению талантов. Так, например, «Орловское пограничье» дало созвездие 

талантов: Тютчев, Лесков, Фет, Леонид Андреев, Писарев, Бунин, Пришвин, 

Михаил Бахтин и Сергей Булгаков. В пограничье возник гений Льва Толстого, 

усадьба Ясная Поляна расположена в засечном лесу. В плодородном подстепье 

- малая родина Алексея Кольцова и Ивана Никитина, Андрея Платонова и Сер-

гея Есенина. В юго-восточном пограничье в Поволжье родились Радищев, Ка-

рамзин, Белинский и Куприн. 

Природные ландшафты месторазвития через страстную ностальгию вызывают

у творческих людей высокую энергетику эмоционально-ценностного восприя-

тия мира и способствуют созданию продуктов кристаллизованной пассионар-

ности. Классическим образцом описания ландшафта жизни является творче-

ство Ивана Бунина, создавшего пронзительную лирико-философскую повесть 

«Жизнь Арсеньева», ставшей гимном не только Срединной России — 

Подстепья, но и одной из вершин русской и мировой литературы. По-



дробно: Иван Бунин. Певец пограничья природы  .   Через философско-созер-

цательное и сверхчувственное отношение к природе раскрыты ландшафты ду-

ши человеческой. Это история открытия счастья творчества и становления ду-

ховного мира человека, невозможного без гимна любви к природе и женщине -

матери. (Отрывок из книги Владимира Дергачева «Геофилософия»  )  . 

По Дикому Полю на Нижнюю Волгу

При советской власти заниматься родословной было не всегда безопасно. Офи-

циальная историография акцентировала внимание на беглых от помещиков 

крепостных крестьян, которые пришли на Нижнюю Волгу в поисках лучшей 

жизни. Несомненно, были и беглые, но не они определяли направления русской

колонизации в Российской империи. Это наглядно видно на следующем приме-

ре моей родословной.  

Тамбовский сельский совет  Харабалинского района Астраханской области на 

основе сведений  областного архива установил, что первые русские поселенцы 

были  государственными крестьянами села Костина-Отдельца Борисоглебского 

уезда  Тамбовской губернии  и прибыли на Нижнюю Волгу по разрешению 

Министерства внутренних дел Российской империи.

Исторические связи Тамбовки  с Нижней Волги с селом Костино-Отделец под-

тверждают и сведения из церковно-метрических книг села Костино-Отделец, 

где встречаются фамилии: Каверин, Канищев, Лысиков, Паршин, Рязанов, 

Стукалов, а в других селах Борисоглебском уезде —  Кобзев и Филатов.  Эти 

фамилии сегодня распространены на Нижней Волге в Тамбовке и ряда других 

сел.  

Кроме того, на карте фрагмента Терновского района Воронежской области  

можно наряду с селом Костино-Отделец обнаружить небольшое сельское муни-

ципальное образование Тамбовка (431 жителей). В селе имеется  школа, дом 

культуры, отделение связи и фельдшерско-акушерский пункт. Точной даты об-

разования села нет. 



 

Село Костино-Отделец было основано в первой половине 18 века на правом 

берегу реки  Савалы (правый приток Хопра) на границе с Диким Полем в 50 

верстах от пограничного Павловска (ныне Борисоглебска) потомками мелких  

служивых людей – однодворцами.  Необычное название села породило легенды.

Согласно одной из них вначале появилось село Братки (от слова «брод», пере-

права) на правом берегу реке Салявы. В результате ссоры двух братьев образо-

валось село  Костино-Отделец (названо по имени отделившегося брата). 

Первое документальное свидетельство о селе относится к 1762 году, когда 

здесь насчитывалось около 3 тыс. крестьян-однодворцев и примерно сотня  

крепостных  помещичьих крестьян. В селе была деревянная православная 

церковь, несколько лавок, 12 кузниц, водяная мельница и казенный питейный 

дом (кабак).  В нем продавались крепкие алкогольные напитки, табак, играль-

ные карты и другие товары, доход поступал царской казне. В 1862 году это ка-

зенное и владельческое село,  расположенное вблизи Астраханского  почтово-



го тракта,  относилось к Борисоглебскому уезду Тамбовской губернии. Здесь 

проживало 5,1 тыс.  жителей, ежегодно проходили ярмарки. 

Из Тамбовской губернии после смещения фронтира на юго-восток  с разреше-

ния Министерства внутренних дел Российской империи началось органи-

зованное переселение местных государственных крестьян, включая военных 

землепашцев, на новые границы государства. Часто на новых  рубежах пересе-

ленцы называли села в честь своей бывшей губернии.  Так появились много-

численные Тамбовки в Нижнем Поволжье, Малороссии и Новороссии, Закавка-

зье и Дальнем Востоке. В начале 21 века Тамбовки сохранились в России, 

Украине и Грузии. В современной России самое крупное по населению село 

(районный центр) Тамбовка (9,3 тыс. жителей, 2012) расположено в Амурской 

области. 

После образования Астраханской губернии (1717) началось организованное  за-

селение земель  Нижнего Поволжья. Этому способствовала и Астраханская пра-

вославная епархия, чьи обширные границы простирались на все Поволжье и 

часть бассейнов Дона и Хопра.   Только в 1758 году часть земель Астраханской 

епархии отошла к Тамбовской епархии.  По теме: От Хаджи-Тархана к Астра-

хани. Великие стратеги Иван Грозный и Петр Великий

***

В Интернете среди фотографий села Костино-Отделец выделяется снимок с  

изображением «куклы», которую устанавливают на масленицу. Символично, 

что жители села сохранили  многовековую традицию с языческими корнями. 

Славянская масленица — праздник солнца,  посвящен проводам зимы. Языч-

ники приносили дары богам и славили Ярило в день весеннего равноденствия, 

когда пробуждались духи природы и будили медведя. Голодный медведь выхо-

дил из берлоги,  и его надо было задобрить. Именно медведю предназначался 

первый блин, а выражение «первый блин комАм» значило не испорченный 

блин, а блин, который нужно отдать зверю – кому. Православные стали есть 

блины на масленицу только с 16 века, ранее это блюдо было поминальным.



http://k-otdelskoe.tern.e-gov36.ru/o-poselenii/galereja/

Когда великий князь Владимир крестил Русь, масленица осталась среди право-

славных праздников, но  с переносом даты. Масленица устраивалась перед Ве-

ликим Постом, чтобы православные могли насытиться вкусной едой и обуздать

свои желания на длительный срок. 

Масленица длиться целую неделю. Каждый день имеет свое название и назна-

чение. Понедельник – день «Встречи». Соломенную куклу маслену наряжали в 

женские одежды и отвозили на самую высокую гору, чтобы не просмотрела, 

откуда весна придет. Первый блин маслены отдавали нищим — поминать 

умерших. Вторник – «Заигрыши», парни приглашали девушек кататься с гор-

ки, ходили в гости, приглядывали невест. Среда – «Лакомка», тещи угощали 

своих зятьев и так далее. В последний день масленицы торжественно сжигали 

соломенную куклу, а пепел от чучела развеивали по полю, чтобы придать силу 

будущему урожаю.  Золотым гвоздем масленицы были застолья с блинами с 

маслом, со сметаной, со шкварками, салом, с маком и медом, вареньем, брус-

никой, семгой, икрой.  Об этом писал и Александр Пушкин: 

«Они хранили в жизни мирной

Привычки милой старины, 

У них на масленице жирной 

Водились русские блины».

Информация для любознательных. Русские блины в старину пекли из гречне-
вой муки.

***



Вблизи села Костино-Отделец расположен известный Савальский лес (http://

dlm6.meta.ua/pic/0/32/70.jpg). Пойма реки Савалы

В настоящее время в селе Костино-Отделец Терновского района Воронежской

области проживает 1660 жителей, в основном русские. В состав сельского по-

селения входит три села: Костино-Отделец, Заречье и Тагайка. Население заня-

то в сельскохозяйственном производстве, имеется средняя общеобразователь-

ная школа, дом культуры. В местной средней школе располагается краеведче-

ский музей, в котором отображена история села. Среди уроженцев села — два 

Героя Советского Союза и Герой Социалистического труда. 

Село пережило после распада СССР не лучшие времена — безработица, низкий

уровень жизни, старение населения,  молодёжь уезжает в города в  поисках ра-

боты. Но местные богатые чернозёмы внушают уверенность, что  рано или 

поздно возродится хозяйское отношение к земле.  

Родословная. К истокам. Путешествие к деду

Мое первое дальнее путешествие, если не считать переезда из Забайкалья на 

Нижнюю Волгу в младенческом возрасте,  состоялось в 1956 году.  Мы всей се-

мьей отправились на родину отца через Саратов и Балашов. Первые впечатле-

ния от моста через Волгу у Саратова, где  остановились в семье  однополчани-

на отца. Затем переезд в Балашов, в пригородах этого областного центра я 

впервые увидел реку Хопер, чья лесная пойма показалась мне райским местом 

после астраханской полупустыни. 

Балашов  стал областным центром  одноименной области в 1954 году, преоб-

разился за короткий срок из провинциального городка, как оказалось ненадол-



го. В 1957 году область была упразднена вместе с другими новоиспечёнными 

областями (Арзамасской и Каменской). Это было связано  с борьбой за власть 

в Кремле. В 1957 году «разоблачили» антипартийную группу  Молотова, Ма-

ленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова, попытавшихся в июне 

1957 года сместить  Никиту Хрущева  с должности Первого секретаря ЦК 

КПСС. Раскол в партийном руководстве был вызван в первую очередь разно-

гласиями в отношении  курса 20 съезда КПСС на десталинизацию и децентра-

лизацию  управления народным хозяйством, переходом  на территориальную 

систему управления промышленностью путем создания совнархозов. 

Как говорил впоследствии незабавный российский премьер-министр Виктор 

Черномырдин, хотели как лучше, а получилось как всегда. Областные совнар-

хозы  быстро стали местечковыми министерствами промышленности и 

сельского хозяйства в миниатюре. С отставкой «великого» экспериментатора 

Никиты Хрущева страна вернулась к отраслевой системе управления, были 

ликвидированы и «лишние» области.  Но польза выделения Балашовской обла-

сти можно сказать была. Инициаторы того не ведая, фактически объединили

в её границах три ветви нашего рода из Воронежской, Саратовской и Сталин-

градской области.  

***
Род Дергачевых берет начало где-то в Приднепровье. В 17 веке до Переяслав-

ской рады и воссоединения с Россией  на восток  Дикого поля бежали  мало-

россы из Речи Посполитой.  По другой версии бежали казаки под предводи-

тельством сотника Самойло.  Богатые черноземы, чистые воды реки Терсы, ду-

бовые и пойменные леса привлекли переселенцев, основавших в середине 18 

века на берегу реки Самойловскую слободу.  По соглашению с российской Ка-

зенной палаты самойловцы были  переведены  на положение государственных 

крестьян  и стали чумаками, возившими  казенную соль с заволжского озера 

Эльтон.  В 1795 году в слободе  насчитывалось 3,2 тысячи жителей. Органом 

местной власти  до введения волостного управления являлась Рада (Мирской 

сход), избиравший атамана и писаря. 

Возможно, возникновение в 1750 году слободки Самойловка в долине Терсы 

связана с ликвидацией Запорожской Сечи и новой волны переселенцев-мало-

россов, в основном казачьих семей. Бежавших малороссов  царская власть 

направляла на свободные земли бассейна Дона. 

Так группа казаков-переселенцев под предводительством сотника Самойло по-

явилась в лесостепной  долине реки Терсы.  Жители Самойловки крепостными 



крестьянами никогда не были, их причислили к сословию государственных 

крестьян. 

У нового поселения изначально было три названия: Самойловка, Три Острова и

Никольское —  в честь первой Никольской церкви слободы. Из документальных

источников за 1773 год известно, что она относилась к Астраханской право-

славной епархии. 

Одним из самых старых населенных пунктов Самойловского района является 

село Еловатка. Сюда по царскому указу Петра Первого около 1700 года были 

переселены крестьяне с Приднепровья из-под Киева и Полтавы.  Крестьяне 

числились дворцовыми, то есть принадлежали царской семье. Они платили по-

земельный сбор, и жилось им немного легче, чем крепостным и государствен-

ным крестьянам5.

Жители Самойловки приняли участие в Крестьянской войне или Пугачёвском 

бунте (1773 – 1775). По указу 1798 года слобода Самойловка была  приписана к

соляным промыслам и местные крестьяне (чумаки) возили соль с заволжского 

озера Эльтон в Центральную Россию за обещание властей отдать землю в соб-

ственность крестьян.

С постройкой железной дороги (1893) местный хлеб начал вывозиться на рос-

сийские рынки. 

В настоящее время поселок городского типа (с 1967 года) Самойловка (6,9 тыс.

жителей, 2015) является районным центром в Саратовской области,  здесь и 

сегодня велика доля украинцев.   

***

Из Балашова  мы с родителями местным поездом доехали до Самойловки (см. 

на карте), и от районного центра добрались  до отделения зернового совхоза 

«Новосамойловский», где жил дед Карп Степанович со второй женой. Здесь го-

ворили по-украински, а точнее на суржике. Посёлок Новосамойловский  распо-

ложен в степи у большого пруда, где я ловил мальков. Дед жил в  коммуналь-

ном совхозном доме барачного типа, в его комнате родственники не могли 

уместиться и мы спали в риге (на сеновале). 

Так примерно выглядело «Дикое Поле» вокруг хутора Новосамойловский в 50-е

годы двадцатого столетия.

5 Л. Ляхова «Из истории Еловатки».—  Районная газета «Строитель коммунизма», 28 мая 1987 г. 
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Дед подарил мне деньги на баян, вероятно, надеясь, что с гармошкой я стану 

первым парнем на деревне. Когда я учился и жил в интернате в Астрахани, то 

ходил  на курсы баянистов при железнодорожном клубе  станции Астрахань- I. 

Но баяниста из меня не вышло — «медведь на ухо наступил». Вершина моих 

музыкальных достижений — исполнение по нотам грузинской песни «Сулико» 

(Я могилу милой искал…)  и «Одинокая гармонь». 

***

Со степного хутора деда мы переехали в расположенное примерно в 10 км село

Лиходеево (ныне Березовка), в котором родился мой отец. Село возникло в 

1723 году. Здесь проживал родной брат отца Иван с женой Паше и пятью до-

черями (Шура,  Люба, Тая, Тоня, Валя), моими двоюродными сёстрами. На 

сельском кладбище были могилы бабушки Христи и  брата отца — Коли (1911 - 

1943).



После 22 съезда КПСС и принятой Программы строителей коммунизма  власть 

«зачистила» названия населённых пунктов, не соответствующих  генеральному 

курсу.  В 1962 году в Еланском районе Волгоградской области село Лиходеево 

было переименовано в село Березовку, а село Нахаловка — в село Родинское.  В

настоящее время  на территории Березовского сельского совета проживает 498

жителей (2014). Среди жителей сохранилась фамилия Дергачевы. 

Сельский совет имеет официальный сайт в Интернете, по которому можно су-

дить, что жизнь в селе продолжается. Село растянулось одной длиной  улицей 

вдоль небольшой степной речушки Березовой (48 км), левого притока Терсы, 

впадающей в Медведицу, которая в свою очередь впадает в Дон ниже Хопра. 

В середине 50-х годов село Лиходеево выглядело очень бедно и соответствовало

своему названию после коллективизации и военного лихолетья.  В селе жил 

родной брат отца дядя Ваня, работающий комбайнёром, в его семье было 5 до-

черей. После этой поездки старшая дочь Тая некоторое время жила у нас на 

Нижней Волге и работала на Харабалинском консервном заводе.  



На небольших приусадебных участках  росли колючие кусты терновника, вы-

ращивали картофель и горох. У отца на всю жизнь сохранилась любовь к зеле-

ному гороху, который он выращивал и в жарком климате Нижней Волги.   

Степная река Терса у села Терновое 

http://rasfokus.ru/photos/photo372463.html



Степной городок Елань

Елань. Старая фотография 

У моего отца родина чаще ассоциировалась со степным городком Еланью — 

ближайшим центром «цивилизации» к его родному селу Лиходеево. Сегодня 

продолжатели рода Дергачевых преимущественно  живут в Елани.

Посёлок городского типа и районный центр Елань (14,3 тыс. жителей, 2014) 

расположен при впадении реки Елань (длина 218 км) в Терсу в 310 км от Вол-

гограда, недалеко от границы с Саратовской областью.  Слово «елань» означает 

«пастбище, луг». Терса (в переводе с тюркского, «южная река») протекает по 

территории Саратовской и Волгоградской областей, её длинна — 239 км. Если 

в прошлом в Елани  доминировали малороссы и великороссы, то в настоящее 

время 92% населения  составляют русские.  

***

В середине 18 века  украинским беженцам на новых землях  была предостав-

лена автономия по казацкому образцу. В  1736 - 1737  годах  в  крае  появи-

лись  «малороссы»  с Полтавщины и Слобожанщины — земли слободских пол-

ков, защищавших  Русское государство от набегов крымских татар. Это пере-

селение в дальнейшем было в значительной степени связано с началом казен-

ной добычи соли на заволжском озере Эльтон в 1747 году и потребностью в чу-

маках (возчиках).  Следующая волна переселенцев-малороссов связана с 

упразднением Запорожской Сечи, которое началось при Петре I и закончилось 

в 1775 году при Екатерине II. 



Со временем долины Дона и Хопра были заселены и новые беглецы оседали в 

долине Терсы, где основали слободы Елань и Самойловка. В Диком Поле по до-

линам степных рек, включая Хопер, Медведицу и Терсу, черноземные земли 

осваивали дворцовые и государственные крестьяне.  Так, например, село 

Елань заселялось государственными крестьянами (великороссами) из села Рах-

манка Пензенской губернии. Великороссы и малороссы из Воронежской губер-

нии  образовали деревню Еланка (ныне пристанционный поселок). Слободу 

Елань  основали малороссы, бежавшие из Малороссии, разделённой Речью 

Посполитой  и Россией. 

Земли,  на  которых поселились  крестьяне,  принадлежали  княжескому роду 

Нарышкиных. В 1691 году по указу Петра  I  полмиллиона десятин земли в Ди-

ком Поле в долине реки Терсы отошли (пожалованы) боярину Льву Алексан-

дровичу Нарышкину (1664 – 1705). Эту дату принято считать  годом основа-

ния Елани. Родной дядя царя Нарышкин был главой Посольского приказа, от-

вечавшего за внешнюю политику государства и  Малороссийский приказ, со-

зданный для управления Левобережной Украиной. 

Его внук, генерал-адъютант Лев Александрович Нарышкин (1785 — 1846) 

был  героем Отечественной войны 1812 года, участником Бородинского сраже-

ния. Его внучка, Елена Александровна Нарышкина (1785 —1855), в первом 

браке княгиня Суворова (невестка генералиссимуса Александра Суворова), 

во втором браке княгиня Голицына — известная светская красавица начала 

19 века, фрейлина императорского двора. По материнской линии была внуч-

кой  адмирала Алексея Сенявина, двоюродная сестра графа Михаила  Во-

ронцова. Подробно: Блистательный князь Воронцов  .  

В 1811 году во время русско-турецкой войны 26-летний Аркадий Суворов погиб

при переправе через реку Рымник, на берегах которой его отец одержал одну 

из своих блестящих побед. Княгиня осталась вдовой с четырьмя детьми в 25 

лет, но это не помешало ей прожить бурную и интересную  жизнь. Она скон-

чалась и похоронена в Одессе. 



В 1813 году после окончания войны в 

слободе Елань была заложена каменная 

церковь во имя сошествия святого Духа. 

Храм построен по проекту выдающегося 

русского зодчего В.П. Стасова. После 

утраты при советской власти церкви Ка-

занской Божьей Матери он определяет 

главную  архитектурную  доминанту Ела-

ни.

Основным занятием украинских  и  рус-

ских переселенцев слободы Елань было 

зерновое земледелие на жирных степных 

черноземах.  В начале 19 века крестьяне 

Еланской вотчины откупились на волю  и

стали свободными хлебопашцами. 

До проведения железных дорог, Елань имела торговые связи с Ростовом на До-

ну (сплавляла туда  по Терсе и Медведице пшеницу) и с Центральной и Средней

Россией. Купцы из Коломны, Ельца и Моршанска  закупали здесь пшеницу. 

В конце 19 века со строительством железной дороги Камышин – Тамбов  Елань

становится волостным центром. Перед Первой мировой войной в слободе с на-

селением в 10 тыс. жителей насчитывалось  несколько десятков торговых заве-

дений, размещались волостное управление, почтово-телеграфная контора, учи-

лище, больница, три церкви, работали  конный завод и метеорологическая 

станция. 

***

В годы гражданской войны в Елани находился штаб 16-й стрелковой дивизии 

под командованием  В.И. Киквидзе, который  поручил формирование Еланско-

го полка (конной батареи) своему другу-анархисту, матросу Балтийского флота 

Анатолию Железнякову, вошедшему в историю как «Матрос Железняк». По 

официальной  версии комдив погиб под Еланью,  по другой версии — застре-

лен во время разборок. Матрос Железняков впоследствии был направлен на 

подпольную работу в Одессу, где успешно участвовал в налетах на банки. По-

гиб в 1919 году, командуя бронепоездом.  

В отличие от популярной песни «В степи под Херсоном высокие травы,/В сте-

пи под Херсоном курган./Лежит под курганом, обросшим бурьяном,/Матрос 



Железняк - партизан»,  он похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище ря-

дом с могилой друга-комдива. Матрос-анархист  Железняков бы назначен в 

число главных (мёртвых) героев гражданской войны. 

В 1921 -1923 Елань числится как уездный город, а с 1928 года — районный 

центр Еланского района в составе последовательно Нижневолжского и Сталин-

градского краев,  Сталинградской, Балашовской и Волгоградской областей.  С 

1959 года Елань становится посёлком городского типа.  

На

территории Еланского района  с конца 19 века действовал женский Краишев-

ский Тихвинский монастырь с храмом Тихвинской иконы Божьей Матери. 

Обитель  был разрушен в 1924 году с пользой для большевицкого дела. Из его 

кирпича  построена мельница в одном из местных сел, а в Саратове —  ликеро-

водочный завод.  Как известно, вождь всемирного пролетариата  считал рели-

гию опиумом для народа. 

Сегодня на холмах на месте бывшего монастыря растут  целебные травы, 

включая редкий исландский мох. Сохранился целебный источник (на снимке), 

ежегодно после Пасхи здесь  у родника проводят богослужение. Многочислен-

ные паломники ищут здесь духовного и телесного освобождения от душевной 

боли.  



http://photo.outdoors.ru/album_a/37769.jpg
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 «Здесь люда нет, здесь край пустынен, 

Трепещут ястребы крылом.

Темнеет степь; вдали хурул

Темнеет темной своей кровлей, 

И город спит, и мир заснул, 

Устав разгулом и торговлей». 

Велимир Хлебников «Хаджи-Тархан»

Несмотря на обширную географию жизни, моей Отчизной остается Волжское 

Понизовье, где прошло детство и куда долгое время, пока живы были родите-

ли,  можно было возвращаться к родному очагу.  

Волжское Понизовье Прикаспийской низменности

Для Прикаспийской низменности с 

Волжским Понизовьем характерны 

контрасты обожжённой солнцем по-

лынной степью (полупустыней)  и 

яркими зелеными красками Волго-

Ахтубинской поймы и Дельты Вол-

ги. Прикаспийская низменность 

расположена до отметки 28 метров 

ниже уровня моря, для её геологиче-

ского строения характерны соляные

купола. Древнее Каспийское море 

несколько раз затапливало впадину.

В результате в контактной зоне су-

ша – море накапливались биоорга-

нические отложения, способствую-

щие образованию нефти и природного газа. Особенность соляных куполов ис-



пользовали во второй половине двадцатого столетия для проведения подзем-

ных атомных взрывов. 

Местная полупустыня является аванпостом азиатских пустынь, вклиниваю-

щихся в Великую Русскую равнину. Территория  на карте закрашенная тем-

ным зеленым цветом — ниже уровня Мирового океана. В Прикаспийской низ-

менности Волгу-Ахтубинскую пойму окружают пески, в том числе такие 

большие массивы как Волго-Уральские и Приволжские (астраханские) пески, а 

также сложенные преимущественно из песка бэровские бугры.  Благодаря Ста-

линскому плану преобразования природы пески удалось остановить.

Монотонный плоский рельеф Прикаспийской низменности в отдельных местах 

сменяется бэровскими буграми — параллельно широтными вытянутыми гряда-

ми с высотой от 10 до 45 метров и длиной до 25 км. Они названы в честь ака-

демика Карла Бэра (1792 – 1876), одного из учредителей Русского географиче-

ского общества. Ученый впервые описал это природное явление. Бугры сложе-

ны песками и мелкой окатанной крошкой плотных коричневых глин. Суще-

ствуют гипотезы  об их образовании в результате отступления вод Каспия и ра-

боты ветра.

Источник: фотография из Интернета.

Кроме бэровских бугров природной достопримечательность является гора 

Большое Богдо (149,6 м. над уровнем моря) вблизи «всероссийской солонки»  —

соляного озера Баскунчак (на снимке вдали справа). Гора вырастает ежегодно 

примерно на 1 мм из-за выпирающего соляного купола. Это священное место 

для местного казахского и калмыцкого населения.



© Максим Коротченко

Весной Прикаспийскую низменность украшают тюльпаны, занесённые  в 

Красную книгу России. Категорически запрещён сбор растений на букеты и 

выкапывание луковиц, продажа цветов и луковиц. Эти тюльпаны названы в 

честь Александра Ивановича Шренка (1816 – 1876) —  путешественника, до-

цента минералогии Дерптского (Тартуского) университета и считаются одним 

из родоначальников первых культурных сортов (известных с конца XVI века). 



Авторство: Deingel. CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40309578

В Волжском Понизовье  — один из центров зарождения российского предпри-

нимательства (купечества), воспетого в картинах художника-земляка Кустоди-

ева. Вблизи бывших золотоордынских столиц  на космодроме Капустин Яр на-

чался отсчет  космической эры. К сожалению, в новейшее время эта земля ста-

ла местом  проведения подземных ядерных взрывов, экологического бедствия 

и  низкого качества жизни.

***
После распада Советского Союза  возросло геополитическое  значение Астраха-

ни как юго-западного форпоста России на новых государственных  рубежах. 

На Нижней Волге проходят этно-конфессиональные рубежи христианства, 

ислама и буддизма. Здесь усиливается исламизация (астраханские татары и 

казахи) и восстанавливается рубежный  субэтнос  православного казачества. 

Будущее  средневековой страны «разгула и торговли»  связано с возрождением 

транзитных функций  свободной торговли между Востоком и Западом, однако 

геополитическая нестабильность в Центральной Азии и на Южном Кавказе 

ограничивают возможности реализации этих планов.

Именно в Волжском Понизовье, являющемся одним из исторических геополи-

тических узлов, у автора в годы детства и появился повышенный интерес к то-

му, что теперь называется геополитикой. Ландшафты малой родины и отчизны

с законсервированной (кристаллизованной) пассионарностью коммуникацион-



ных функций места создают энергетическое поле страстной ностальгии. На-

полненные историческими событиями, они перетекают в ландшафты жизни 

(индивидуальное биполярное энергетическое поле духовной жизни человека) и 

оказывают влияние на выбор земных и творческих и путей.

Золотая Орда. «Страна разгула и торговли»

В геополитике «Хартленд» (сердце Земли) часто ассоциируется с Великой 

Евразийской степью — гигантским природным коммуникационным коридо-

ром  между Востоком и Западом, по которому в прошлом  ураганом  проходи-

ли народы. В результате «трений» по краям коридора происходило взаимодей-

ствие и взаимообогащение культур, рождались новые этносы, империи и циви-

лизации. Как Великие исторические реки  являлись  главной коммуникацион-

ной осью  древних цивилизаций, так Евразийская степь — «плавильным 

котлом» межцивилизационного диалога. Её бескрайние  горизонты больше 

ассоциируются  не с великой  рекой, а океаном.  По масштабам контактных 

функций со  степью-океаном сопоставима только  Атлантика, соединившая 

Старый и Новый Свет. «Океанское» мировосприятие степи  пронизывало коче-

вые народы. Неслучайно, евразийская история  неразрывно связана с   

именем величайшего полководца второго тысячелетия — Тэмуджина, провоз-

глашенного  перед походом к  западным «берегам» евразийской степи Чинги-

сханом — великим ханом «океана» (от тюркского тенгиз — океан, море). Вели-

кая Евразийская степь и в начале третьего тысячелетия остается главной ком-

муникационной осью континента, вдоль которой осуществляется интенсив-

ный  материальный, культурный и информационный обмен между Западом и 

Востоком. 

Волжское Понизовье — уникальный  узел природных, социально-экономиче-

ских и других  коммуникаций  в  многомерном пространстве Евразии. Великая

Евразийская степь при встрече  с  Великой рекой  рождает  энергетику высо-

ких напряжений   на геополитических, геоэкономических, природно-этниче-

ских и этно-конфессиональных  коммуникационных рубежах многомерного 

пространства.  В отличие от гор, чаще всего выполняющих барьерные функ-

ции,  открытая всем ветрам  степь служит контактам  между народами, свое-

образной природной коммуникацией. Туда, где  степь пересекается с судоход-

ной рекой, тяготеют караванные  пути, по которым со временем проходят  

стальные магистрали, усиливающие  функции места. 



Когда знойное солнце размывает линии горизонта, а небо и земля приобретают

серовато-лиловый оттенок, с вершины бэровского бугра, покрытого полынью, 

открывается фантастический пейзаж на изумрудные пойменные луга и леса, 

речные протоки и ильмени, богатые рыбой и дичью. 

Вид на Волго-Ахтубинскую пойму с городища Сарай-Бату

© 
Максим Коротченко 

Созданные самой природой естественные  тучные кормовые угодья  заливных 

лугов и степных пастбищ, плодородные  земли (овощи, фрукты и бахчи),  охот-

ничьи  угодья (сайгаки и птицы), рыбные богатства, включая осетровых,  ме-

сторождения  поваренной соли  притягивали кочевые народы. Здесь дважды 

— в первом и втором тысячелетии  — возникали  центры евразийских госу-

дарств на пересечении  Великого олжского пути в Персию и Индию и Великого

шелкового пути  из Китая в Европу. Здесь  затерялись следы средневековых 

столиц Хазарского каганата (Итиль) и Золотой Орды (Сарай-Бату и Сарай ал-

Джедид). В дальнейшем  торговую эстафету приняла столица  Астраханского  

ханства. 



Золотоордынская столица Сарай-Бату

Золотоордынская столица Сарай-Бату в воображении художника. 
http://www.isttat6.izmeri.edusite.ru/p43aa1.html

В середине  13 века, пройдя ураганом  тысячи километ-

ров Великой Евразийской степи с Дальнего Востока до Ду-

ная, кочевые монголы остановились у берегов Итиля (Вол-

ги). Здесь монгольский хан Батый основал около 1254 году 

на западном участке Великого Шелкового пути ставку кочевья, ставшей пер-

вой столицей Золотой Орды и не характерным для кочевых народов относи-

тельно крупным городом. 

На карте границы Золотой Орды совпадают с природными границами  Вели-

кой Евразийской степи. На её западе расположен Буджак (угол Золотой Орды),

это название сохранилось в местной топонимике.  И сегодня междуречье Ниж-

него Дуная и Днестра называют Буджакской степью. 



Западные границы Золотой Орды

Источник: Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. — М.: Наука, 1985.

Выйдя к берегам Итиля и основав здесь стольные города, золотоордынские ха-

ны  использовали уникальные коммуникационные  возможности места для 

транзитной торговли на пересечении Волжского и Великого шелкового пути. 

На западных рубежах Великой Евразийской степи (Крым, Придунавье) они со-

здают форпосты и уступают местные торговые фактории  венецианским и ге-

нуэзским купцам. Каждый  должен заниматься своим делом — степной воин и 

европейский купец. Обеспечивая безопасность караванных путей  между Вос-

током и Западом, монголы заложили прочный фундамент экономики. Запад-

ная Европа, Византия, русские княжества, Булгар и Крым  вели торговлю че-

рез Нижнюю Волгу с Хорезмом, Бухарой, Самаркандом, Монголией (Каракору-

мом) и Китаем. Крупными центрами транзитной торговли  на караванном пути



Восток - Запад  были золотоордынские  города Сарай-Бату, Сарай-ал-Джедид  

и Хаджитархан, расположенный  на правом  берегу Волги, несколько выше 

современной Астрахани. Экспортные  товары  отправлялись отсюда  в пред-

кавказские степи и через Дербентский проход в Закавказье и на запад  — в 

Азак, где их ждали  венецианские и генуэзские купцы.

Исключительное значение для кочевой цивилизации имели  уникальные при-

родные условия Волжского Понизовья. Заливные луга волжской поймы обеспе-

чивали надежную естественную круглогодичную кормовую базу для ското-

водства. Кочевое хозяйство сочеталось с оседлым земледелием. Наличие место-

рождений  поваренной соли  (соляных озер) обеспечивало сохранность продук-

тов питания.

По археологическим данным столица Золотой Орды мигрировала вдоль вос-

точного берега Итиля (Волги) или современной Волго-Ахтубинской поймы. Воз-

можно, первоначально в середине 13 века  хан Бату основал её вблизи совре-

менного села Красный Яр, затем столица была перенесена в район села Селит-

ренное (Старый Сарай) и наконец, при хане Узбеке переместилась севернее в 

Новый Сарай близ села Царев Волгоградской области.

Столица Золотой Орды была интернациональным торговым городом, здесь кро-

ме монголов проживали  кыпчаки, аланы, черкесы, русские, булгары и визан-

тийцы. В 1261 году в Сарай-Бату митрополитом Киевским Кириллом по хода-

тайству великого князя Александра Невского и разрешения хана Берке  была 

создана Сарайская епархия Русской церкви. 

Сарай-Бату был расположен на значительном протяжении (до 10 км)  вдоль 

Итиля, образующего обширную пойму с заливными лугами. Многонациональ-

ный Сарай-Бату стал одним из крупнейших городов Евразии. Его население в 

период расцвета достигало по разным оценкам от 100 до 600 тыс. человек. По-

строенный из сырцового кирпича город имел  канализацию и водоснабжение. 



https://scontent-hkg4-1.xx.fbcdn.net/v/t

 В 1395 году Сарай был разрушен великим (наряду с Чингисханом) полковод-

цем Тамерланом. Со временем от блистательной столицы Золотой Орды оста-

лась выжженная степь, а русло Волги сместилось на запад поймы. И в настоя-

щее время на месте городища, расположенного вдоль реки Ахтубы (Волго-Ахту-

бинской поймы) находится село Селитренное Харабалинского района Астра-

ханской области. В последние годы в связи с новыми археологическими наход-

ками все большее подтверждение получает версия о  первоначальном располо-

жении Сарая вблизи села Красный Яр, расположенного ниже по течению Ахту-

бы. 

*** 
Прошло шесть веков и на месте золотоордынских столиц  ураган истории и 

природа оставили археологические городища. Так выглядит  золотоордынская  

столица Сарай-Бату в двадцать первом столетии. «Красный бугор». Селитрен-

ское городище. 



Источник: http://www.saray-al-mahrusa.ru/_ph/27/2/945060612.jpg

Селитренское городище весной 

Источник: http://www.saray-al-mahrusa.ru/_ph/27/2/743246555.jpg

Селитренское городище в августе. Вдали Волго-Ахтубинская пойма. 



Фотография Анны Дергачевой. 

Память о золотоордынской столице Сарай-Бату в семейной коллекции.



Кинематографическое воссоздание макета Сарай-Бату

Источник: http://invest.astrobl.ru/uploads/temp

В 2012 года в кинотеатрах России прошел широкомасштабный показ истори-

ческого фильма режиссера Андрея Прошкина «Орда», посвященный  великому 

монгольскому государству 14 века.  Съемки фильма проходили в Астраханской

области  на рубеже степи  и Волго-Ахтубинской поймы между селами Селит-

ренное и Тамбовка. Здесь на берегу реки Ашулук был выстроен город – столица

Золотой Орды  Сарай-Бату. Настоящее городище расположено южнее села Се-

литренное. В 14 веке русло Итиля (Волги) проходило вдоль восточного берега 

поймы.  

После съемок фильма создан  Культурно-исторический комплекс Сарай-Бату.  

Ежегодно в августе на его территории проходит Международный фестиваль  

современной музыкальной культуры «Золотая Орда».  

На живописном обрывистом берегу реки Ашулук (Пяти ярах) были возведены  

макеты ханского дворца, крепостные стены, улицы и городская площадь, ме-

чети, лавочки торговцев и дома-мазанки.   В декорациях воссоздавались дета-

ли и декоративные элементы средневекового города. Был создан макет средне-

векового водопровода, существовавшего в Золотой Орде.  



Здесь и далее фотографии Валентины Балакирев и Татьяны Шерстневой





Воссоздана система средневекового водопровода

Кувшины, привязанные к вращающемуся большому колесу, наполнялись реч-
ной водой. 

Граница степи и Волго-Ахтубинской поймы. Река (ерик) Ашулук.   



Волго-Ахтубинская пойма. Вид от воссозданной столицы Золотой Орды



Верхом на корабле пустыни у бывшей столицы Золотой Орды 

Фотография Елены Строевой http://lovely-place.ru/new-routes
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После гибели Золотой Орды образовалось Астра-

ханское ханство (1480), но уже в 1554 году рус-

ские войска занимают Астрахань и в 1557 году  

присоединяют к Московскому государству. В 1627

году на левом берегу Волги основывается Черно-

ярский острог (крепость) для защиты Волжского 

торгового пути. Через несколько лет острог пере-

носится с поймы на нагорный правый берег.  В 

1667 году  в этих же целях основывается Красный

Яр у слияния Ахтубы и Бузана.  

Особенности колонизации 

Активная колонизация края началась при Петре Великом, указом императора 

от 22 ноября 1717 года была создана Астраханская губерния (см., герб). Освое-

нию края мешали частые набеги татарских орд, разбои калмыков и казачьей 

вольницы. 



http://astrahanfoto.livejournal.com/tag/

Калмыки (потомки ойратских племён)  перекочевали в начале 17 века из Цен-

тральной Азии (Джунгарии) в Северный Прикаспий, где они создали Калмыц-

кое ханство.  В первые годы 19 века российская власть разрешила переселить-

ся киргизам (казахам), образовавшим в междуречье Волги и Урала Букеевскую

Орду, выделившуюся из Младшего казахского жуза.  Административно Кал-

мыцкая (120 тыс. кочевников) и Киргизская степи входили в Астраханскую гу-

бернию. Поголовье скота, преимущественно овец, у кочевников достигало мил-

лиона голов.  Ханы Букеевской Орды поощряли лесные посадки в засушливой 

степи.  

Бокейординский сосновый лес сегодня

http://www.uralskweek.kz/wp-content/gallery/uploads/urda/11.jpg



На начальном этапе русской колонизации  в 17 и 18 вв. вдоль проложенного на

правом берегу Волги Московского тракта было создано 16 форпостов, а на ле-

вом берегу поймы  основано селения Сасыколи, Харабали и Селитренное, вбли-

зи которого велась добыча селитры  – важного ингредиента для изготовления 

черного пороха.  

В 1832 году Астраханская губерния окончательно выделена из Кавказского 

края, граничила на западе с Землей Донских казаков, а на востоке Букеевская

Орда стала вассальным казахским ханством в составе Российской империи. 

В первой половине 19 века осуществлялась организованная государственная 

колонизация края вдоль торговых трактов. Это было обусловлено в первую оче-

редь стратегической задачей обеспечения перевозок гражданских и военных 

грузов  на Кавказ.  Создавалась  Ахтубинская кордонная линия  вдоль левого 

«берега» Волго-Ахтубинской поймы. Пограничные  казачьи посты были призва-

ны защитить рыболовецкие ватаги и православное население от набегов кир-

гиз, татар и ногайцев.  По торговому тракту  от Царицына до  Астрахани, шед-

шему вдоль  этой кордонной линии,  возникли селения Бахтемировка, Капу-

стин Яр, Пологое займище, Батаевка, Пироговка, Тамбовка, Княжево (Вольное)

и другие. 

По данным всероссийской переписи населения 1897 года в Астраханской гу-

бернии проживало уже около одного миллиона человек, в том числе  41% рус-

ских, 25% казахов, 14 % калмыков, 13% украинцев и 5 % татар.  В Енотаев-

ском уезде русских  было почти 70 %, украинцев – 18 %, калмыков – 9% и ка-

захов – 4%.  В Царевском и Черноярском уездах украинцы, которые занима-

лись преимущественно чумацким извозом,  составляли до 40 % населения. 

Существовало два основных маршрута колонизации Волжского Понизовья —  с

бывших засечных (пограничных) линий в  российском подстепье и с Украины. 

Причем малороссы (украинцы) преимущественно обеспечивали  функциониро-

вание чумацких трактов — вывоз на волах рыбы из дельты Волги и соли  с озер

Эльтон и Баскунчак, а ранее с  горы Чапчачи и Азгира. 



Забытая соляная гора Чапчачи

Источник: А. Н. Харузин Степные очерки (Киргизская Букеевская орда). — М., 1888. http://rus-
turk.livejournal.com/188531.html. 

Сегодня, пассажиры поездов, следующие из Волгограда в Астрахань,  встреча-

ют на своем пути железнодорожный полустанок с экзотическим названием 

Чапчачи. Это название пошло от расположенной в глубине прикаспийской сте-

пи горы Чапчачи («Рубленной»), известной на  протяжении несколько столетий 

большими запасами каменной соли высокого качества. Еще в 16 веке смелые 

русские купцы скупали и вывозили ее на внутренние рынки. 

Первые сведения о горе Чапчачи, поднимающейся над степью на высоту всего 

20-30 метров,  относятся к 1767 году, когда калмыки передали астраханскому 

губернатору образец  каменной соли.  В 19 веке велась шахтная добыча соли, 

которая считалась одной из самых чистых в мире. Но после строительства же-

лезнодорожной ветки Владимировская пристань (на Ахтубе) – Баскунчак добы-

ча соли на горе Чапчачи прекратилась из-за нерентабельности. 



Калмыцкий князь-полковник. Поход от Волги до Парижа. 
Хошеутовский хурул в честь победы российского оружия

На территорию Русского государства калмыки стали переселяться в конце XVI 

— начале XVII веков в связи с дефицитом пастбищ и феодальными междоусо-

бицами внутри Ойратского ханства. Часть калмыков откочевало в степи 

Западной Сибири, отошедшей Москве  после походов Ермака. Кочевники при-

няли российское подданство, принесли присягу на подданство русскому царю 

и расселились в основном в междуречье Волги и  Яика (Урала). Впоследствии  

Калмыцкое ханство стало надежно защищать южные и юго-восточные россий-

ские рубежи, неоднократно совершая походы против крымских и кубанских 

татар, казахов, горцев Северного Кавказа, покорило  мангышлакских туркмен.

Но в результате русской колонизации калмыцких земель, сокращения паст-

бищных угодий,  устройства укреплений Царицынской сторожевой линии на 

перешейке между Доном и Волгой начались конфликты. В зоне основных коче-

вий калмыков селились донские казаки. Среди калмыков  начала укрепляться 

идея возвращения на историческую родину в Джунгарию. В 1771 году улусы 

левобережья Волги  отправились в путь, обернувшийся национальной трагеди-

ей. Калмыцкая орда  потеряла в столкновениях с местными племенами,  а так 

же от ран, голода, холода и болезней до 100 тыс. человек и лишилась основного

богатства (скота). В том же году Екатерина Великая ликвидировала Калмыцкое

ханство.  



Среди  оставшихся в Волжском Понизовье калмыков выделялся Хошеутовский 

улус, ставка калмыцкого князя располагалась на левом (пойменном) берегу 

Волги в Тюменевке. По преданию, предки калмыков (хошуты, хошоуты) были  

ханской гвардией Чингисхана. Эта «тысяча отборных богатырей»  составляла 

подразделение корпуса ханских телохранителей. В гвардию набирали смелых 

джигитов из покорённых племён, во время сражений она была в авангарде. 

Хошуты относятся к этнической группе западных монгол и в России не отделя-

ют  себя от калмыков. 

*** 

Около 1630 года калмыцкий род нойона (князя) Дегжи откочевал из Киргиз-

ской (Тургайской) степи на Тобол. В XIII—XVI веках на берегу реки Тюменки, 

притока Туры (левого притока Тобола), находилась столица Тюменского 

ханства (1359 — 1563), включая степи от Тобола до Волжского Понизовья. 

Здесь с начала покорения русскими Сибири в 1586 году был основан Тюмен-

ских острог.  Поэтому не случайно, мальчика, родившегося в семье нойона, на-

рекли имением 

Тюмень-Джиргалан. После смерти отца, мальчика взял на воспитание  и усы-

новил нойон Замьян, находившийся в ссоре с калмыцким ханом Дондук-

Даши и его преемником. Его желание поселиться оседло и уйти из подчинения 

хану поддержал астраханский губернатор. Калмыцкому нойону в 1764 году по 

высочайшему повелению императрица Екатериной II разрешили  поселиться 

на правом берегу Волги в урочище Крымский затон, в 60 верстах выше Астра-

хани (ныне село Замьяны). 

В 1785 году  после откочёвки части калмыков в Джунгарию  в распоряжении 

местного нойона осталось всего 892 кибитки (3400 душ). Впоследствии 

единственным владельцем Хошеутовского улуса, расположенного преимуще-

ственно  на левом берегу Волги стал Тюмен-Джиргалан, получившего звание 

премьер-майора российской армии. Его сыновья оказались способными людь-

ми и принесли славу России и калмыцкому княжескому роду Тюменей. 

Серебджаб Тюмень (1774—1858) — нойон (князь) Хошеутовского улуса, состо-

ящего из 15 родов, полковник, командир Второго калмыцкого астраханского 

полка (1811—1814 годы), провел пятисотенный полк от Пружан до Парижа в 

сражениях с Наполеоновской армии в 1812 году.  В храме, построенном им в 

Тюменевке  в честь победы русского оружия в 1812году, хранилось знамя 2-го 

калмыцкого полка, пробитого пулями французов. Князь Тюмень в европейском



походе во главе полка  был награжден орденом Святой Анны, орденом Святого 

Владимира с бантом, а  за последний бой  под Лейпцигом получил орден Свято-

го Георгия.

Батур-Убуши Тюмень — писатель-историк, переводчик, архитектор Хошеу-

товского хурула, гвардейский офицер, погиб в бою под Остроленко в Польше. 

Сереп-Джаб Тюмень (1881—1937) стал землевладельцем, членом II Государ-

ственной думы от Астраханской губернии.

Во время Отечественной войны 1812 года было сформировано три калмыцких 

полка. Из Тюменевки на войну начал путь  Второй калмыцкий кавалерийский 

пятисотенный полк, отличившийся в боях на европейских полях сражений и 

дошедший до Парижа.   

После Отечественной войны 1812 года вернувшиеся из Европы калмыки  воз-

двигли в честь Победы буддийский храм — Хошеутовский хурул в ставке князя

Тюменя (ныне село Речное). 

В имении Тюменевка имелась прекрасная библиотека с книгами и рукописями

на русском, тибетском, монгольском и европейских языках. Сербечджаб при-

нял управление имением и улусом после смерти отца в 1847году. Им неодно-

кратно принимались усилия по улучшению быта калмыков, привлекая их к 

оседлости, но не всегда успешно — не выдерживали калмыки скучной жизни 

на одном месте и возвращались в кочевья. Князь Тюмень до конца жизни про-

живал в Тюменевке, здесь он кремирован по буддийским обычаям. В имении 

калмыцкого князя  были в разное время члены императорской семьи и другие 

известные личности. 

Знаменитый немецкий географ, натуралист  барон Александр фон Гумбольдт в 

1829 году во время своих путешествий по России гостил у Серебджаба Тюме-

ня. В 1838 году князь Тюмень встретился с художниками братьями Чернецо-

выми, Григорием и Никанором, совершавшими необычное путешествие по за-

рисовке обоих берегов Волги на всем ее протяжении. Он рассказал им о неко-

торых событиях из жизни калмыков.  В 1858 году в Тюменевке побывал вели-

кий французский писатель Александр Дюма (отец). Он прибыл из Астрахани на

пароходе «Верблюд» в сопровождении статского советника и двух великосвет-

ских дам. Князь Тюмень встретил гостя по высшему степному этикету. Он по-

казал соколиную охоту, скачки, прогон 20-ти тысячного табуна лошадей через 

Волгу, и укрощение диких необъезженных лошадей.

***



После установления советской власти в 1924 году из Астраханской губернии  в 

Калмыцкую автономную  область был передан Хошеутовский улус с Тюменев-

кой, что отражено на карте Калмыцкой АО 1928 года (из старого атласа СССР).

Во время Великой Ответственной войны 110-я Отдельная Калмыцкая дивизия 

успешно сражалась с врагом, но была расформирована в феврале 1943 года 

из-за малочисленности калмыков. Во время немецкой оккупации  часть калмы-

ков (от 5 до 7 тыс.), недовольных советской властью,  служило в Калмыцком  

кавалерийском корпусе и 1-й казачьей  дивизией вермахта.  

В декабре 1943 года около 100 тыс. калмыков был депортировано в Сибирь, в 

ссылке умерло более 40 тыс. человек.  Калмыцкая АССР была ликвидирована и 

образована Астраханская область.  

После Великой Отечественной войны в связи с острой нехваткой рабочей силы 

советское правительство разрешило некоторым сословиям бывших российских

граждан вернуться на Родину.  В 1947 году  часть русских старообрядцев (ли-

пован), чьи предки бежали за границу еще во время церковных реформ Нико-

на за Дунай в Румынию, мигрировали  в Речное (Тюменевку).  

После возвращения калмыков из Сибири вновь была воссоздана Калмыцкая 

АССР. Республике возвращен волжский поселок Бурунный, которому вернули 

историческое  название «Цаган-Аман».  В этом месте территория Калмыкии 

вклинивается в Астраханскую область, включая участок Волги и пойменные 

луга.  Но другой волжский «клин» – бывший Хошеутовский улус  с  Тюменевкой

– остался в составе Астраханской области.  

При советской власти Хошеутовский  хурул в селе Речном был превращен в 

школу, затем в  зернохранилище. Я видел  частично порушенный храм в 1952 

году, когда мой отец — председатель колхоза «Красный партизан» – взял меня в

поездку в село Заволжье, расположенное рядом с Речным. Местный колхоз 

«Карла Маркса» присоединялся к «Красному партизану». Во время половодья 

сухопутной дороги не было, плыли на речном баркасе.  Доминирующий над 

Волгой храм в Речном, приходящий в упадок, еще производил  впечатление. 

Но в 60-е годы понадобился кирпич  для строительства колхозного коровника, 

для этого снесли  галереи и малые башни хурула. Сохранившаяся часть храма 

объявлена в демократической России архитектурно-историческим памятником

федерального значения. 



http://khurul.ru/lib/wp-content/uploads/2009/02/nnfnnfdh2_resize.jpg

В 2004 году Хошеутовский хурул был передан в безвозмездное пользование 

местной буддийской общине, началась его реконструкция.  Однако к 200-ле-

тию Отечественной войны 1812 года работы не были завершены из-за ограни-

ченного финансирования. Только 10 августа 2018 года в селе Речное состоя-

лось торжественное мероприятие, посвященное построению мандалы Ман-

джушри (символической модели Вселенной, в центре которой находится дво-

рец божества), в честь 200-летия Хошеутовского хурула. В празднике приняли 

участие глава Калмыкии, губернатор Астраханской области, местные жители, 

священнослужители Центрального калмыцкого хурула, а также монахи старин-

ного индийского монастыря Таши Лхунпо, прибывшие в Россию в рамках фе-

стиваля Тибетской культуры «Год благодарности России – 2018»,  при содей-

ствии верховного ламы Республики Калмыкии. 



https://tegrk.ru/wp-content/uploads/watermarked-DX8A2746.jpg

Из истории строительства железных дорог

http://static.panoramio.com/photos/large/29538136.jpg

Прикаспийская низменность. Железная дорога Саратов – Астрахань.



В 1902 году был издан царский указ о строительстве стратегической железной 

дороги из Центральной России в Нижнее Поволжье к Каспию.  Дорога про-

тяжённостью в 1103 км прикладывалась в сложных геологических и климати-

ческих условиях безводной степи и  летучих барханных песков. 

Самым сложным было строительство мостов на Волге у Саратова и  в дельте на

реке Бузан. 

Саратовский железнодорожный мост возводился  трудно и долго, его отсут-

ствие  заменяла паромная переправа. Временное правительство в 1917 году 

утвердила проект  двухуровневого (железнодорожного и автомобильного) мо-

ста, но Октябрьская революция и Гражданская война надолго задержали реа-

лизацию проекта. Строительство только железнодорожного моста  началось в 

1930 году, а в 1934 году произошла крупная трагедия. В результате обрушения

пролета погибло (утонуло) 150 рабочих и инженеров.  Мост был принят в экс-

плуатацию 17 мая 1935 года.   

Железная дорога пришла в Астрахань в 1909 году, в том же  году был введен в 

эксплуатацию железнодорожный вокзал, построенный в мавританском стиле. 

Долгое время станция Астрахань-1 являлась конечным тупиком. В сентябре 

1942 года в связи со строительством железнодорожной линии Астрахань–Киз-

ляр у старого вокзала частично уменьшили восточную сторону. 



В дельте Волги необходимо было 

преодолеть три главных рукава 

(Ахтуба, Бузан и Болда)  и 13 

речных проток. Проект уникаль-

ного моста через Бузан  разрабо-

тал известный русский инже-

нер-мостостроитель Николай Белелюбский, профессором Петербургского 

института путей сообщения.

Возведение моста, в результате проведённого международного конкурса, было 

поручено австро-венгерской строительной фирме «Тами и Дейчман». Строи-

тельство велось в сложных гидрологических условиях, летней жаре, мошкаре и 

сильных ветрах («каспийской моряне»). Железнодорожный однопутный мост с 

двумя разводными пролётами (75,2 м)  возведён в 1905 – 1908 гг. Движение по

мостовому переходу открыто в декабре 1909 года. 

Эксплуатация уникального сооружения продолжалась почти столетие, но воз-

никшая усталость металла  и повреждения конструкции привели к ограниче-

нию скорости  движения по мосту до 40 км/час. По техническим причинам 

пролет моста перестал подниматься 

для пропуска крупных судов. В 

школьные годы, когда я учился в 

Астрахани, многократно на поезде 

пересекал Бузан по  этому мосту, 

производившему неизгладимое впе-

чатление своей мощью.   

В 2000 году начались работы по 

строительству  нового  двухпутного 

моста и разборки старого.   Про-

тяжённость с подходами нового моста  – 2060 м. Вертикально-подъёмный 

пролёт длиной 45 м и подъёмом над водой на 17 м. На снимке – новый мост 

(http://mostrf.ru/redactor/images/buzan.jpg  ).  

По возведённому мосту осуществляется движение тяжеловесных железнодо-

рожных составов со скоростью до 140 км/час, что в несколько раз увеличило 

пропускную способность магистрали.



Малоизвестные железнодорожные стройки и их вклад

в Великую Победу

 Во время Великой Отечественной войны  построены железные дороги с выхо-

дом на Кавказ Астрахань — Кизляр и Паромная (Сталинград) - Владимировка 

(Ахтубинск),  сыгравшие важную роль в Сталинградской битве и в победе над 

Третьим Рейхом.  

16 августа 1941 года ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР на совместном заседании 

приняли решение о строительстве железнодорожной линии от Астрахани до 

Кизляра протяжённостью 335 км. Эта дорога стала одной из крупнейших 

строек военных лет, проложена  по безводной и малонаселённой местности. В 

рекордные сроки к 4 августа 1942 года строительство линии было завершено, 

началось регулярное движение поездов с бакинской нефтью. Через Волгу у 

Астрахани был сооружён летний наплавной мост, а в холодную зиму 1942/43 

гг. движение поездов осуществлялось по крепкому льду. Постоянный волжский

мост сооружён только в послевоенные годы. 

Железная дорога  возводилась по упрощённым нормам, без локомотивных депо

и водокачек для снабжения водой паровозов. Дежурные по станциям и разъез-

дам жили в землянках.  Дважды в неделю курсировал водяной поезд, достав-

лявший и продукты питания для железнодорожников. По железной дороге, 

кроме стратегической нефти,  в 1943 году был организован вывоз 1,5 тысячи 

паровозов из  Закавказья, где они скопились при отступлении  советских 

войск на юге России. 

***

12 сентября 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли решение о начале строи-

тельства железной дороги Сталинград – Владимировка (182 км).  Проект осу-

ществлялся железнодорожными строителями, которые до войны прокладывали

железнодорожную линию Арцыз – Измаил на Нижнем Дунае. На стройку было 

мобилизовано местное население.  Железная дорога обеспечила  надежную 

связь тыла и фронта во время Сталинградской битвы. 

Немецкие люфтваффе нещадно бомбили  железную дорогу, особенно станции с

паровозными депо. Поэтому вдоль дороги были размещены зенитные расчёты, 

укомплектованные в основном молодыми женщинами и девушками (как в ки-

нофильме «А зори здесь тихие»).   В детстве я бегал с ребятами на бэровский бу-



гор вблизи станции Ашулук, где сохранились окопы одного из зенитных рас-

чётов.  

Во время войны началось строительство железной дороги  Астрахань-Гурьев, 

где так же добывалась нефть. Но реализация проекта была отложена и только 

в 1970 году открыта 333 километровая линия Аксарайская – Гурьев. 

Гражданская война. Астраханские и уральские казаки. Повстанческий
отряд Егора Попова 

В истории Гражданской войны оборона Царицына, или как его называли 

«Красного Вердена»,  занимала особе место. Этот стратегически важный укре-

прайон обеспечивал защиту поставок хлеба Поволжья и бакинской нефти по 

Волге в Москву и центральные районы «красной» России.  В Царицыне реша-

лась и судьба Астраханского края. 14 мая председатель Высшего военного со-

вета Лев Троцкий назначил  командующим Северо-Кавказского военного окру-

га бывшего царского генерал-лейтенанта Андрея  Снесарева.  А 29 мая Совнар-

ком РСФСР командировал Иосифа Сталина в качестве чрезвычайного уполно-

моченного (комиссара) за проведение продовольственной диктатуры на юге 

России, заготовке и вывозу хлеба в промышленные центры. 

На Царицынском фронте шла ожесточенная борьба между красными и белы-

ми, а в штабе Северо-Кавказского округа возник  острый конфликт  между 

Сталиным и командующим округ, отчасти из-за негативного отношения к  во-

енспецам (царским офицерам).  В результате Снесарев со штабом был аресто-

ван, освобождён по требованию Троцкого и отозван в Москву.  Фактически же 

военным руководителем на Царицынском фронте стал Сталин. Эта первая 

открытая конфронтация между  Троцким и Сталиным  имела далеко идущие 

последствия в борьбе за власть. «Военспец» Снесарев, награждённый  десятью 

царским орденам и Герой труда СССР был репрессирован, дважды приговорён

к расстрелу  и умер от третьего инсульта в 1937 году. 

В мае—июне 1919 года в результате очередного наступления белых войск 

Красная армия оставила Царицын, и до января 1920 года уже Белая армия ве-

ла оборонительные действия, окончившиеся переходом города к Красной ар-

мии. Но на этом борьба за стратегически важный узел не закончилась, хотя со-

ветская историография об этом умалчивала. Царицын вновь пал в результате 

ожесточенного наступления белых 17 июня 1919 года  и только в январе 1920 

года окончательно взят Красной армией.



На этом фоне в прифронтовом   Волжском Понизовье, окружённом с востока 

Уральской казачьей армией, а с запада  Донской казачьей армией  и Добро-

вольческой армией «белых» генерала Деникина проводились чрезвычайные ре-

прессивные реквизиционные и  мобилизационные меры в отношении населе-

ния.  Это вызвало массовые протесты  местных казаков и крестьян, которые в 

советской историографии сводили к выступлениям контрреволюционных бан-

дитов, кулаков, дезертиров и т. п. Правда, как свидетельствую исторические 

архивы, истинные бандиты-люмпены встречались и среди «красных». Напри-

мер, в Енотаевске банда во главе с военным «красным» комиссаром уезда за-

нималась насилием, грабежами и убийствами. 

Военно-мобилизационная и продовольственная политика зачастую проводи-

лась советской властью репрессивными методами, сопровождалась значитель-

ными злоупотреблениями и произволом в отношении  казаков и крестьян.  С 

осени 1918 года северные уезды Волжского Понизовья советская власть прину-

дила нести гужевую повинность доставки грузов для нужд Царицынского и 

других фронтов, что привело к значительному падежу  лошадей,  верблюдов и 

быков от непосильных нагрузок.  Чрезвычайным продовольственным налогом 

большевики вбивали клинья между бедняком, середняком и кулаком. Точной 

методики и инструкций по выделению зажиточных не существовало, а люмпе-

ны в низовых комитетах бедноты с революционной беспощадностью расправ-

лялись с трудолюбивыми односельчанами. 

Крестьянские протесты в Енотаевском уезде с населением, примерно 70 - 80 

тыс. человек, начались летом и продолжились зимой 1918-1919 годов6. 29 де-

кабря 1918 года из-за  взыскания чрезвычайного налога и изъятия излишков 

начались крестьянские мятежи в селах Золотухе и Болхунах Енотаевского уез-

да. В Золотухе (900 дворов) восставшие захватили оружие в военкомате, в за-

вязавшейся перестрелке погибло 7 человек. Мятеж был подавлен с помощью 

чекистов, красноармейцев и военным моряков, из 11 арестованных  троих  не-

посредственных виновников бунта расстреляли.  

В Болхунах и других селах после «восстановления советской власти» арестовали

свыше 80 человек. Двое суток заседал ревком, приговоривший к расстрелу ор-

ганизаторов «комитета Народной власти» — семерых человек, включая священ-

6 Тимофеева Е.Г., Тюрин А.О., Лебедев С.В.  Крестьянский протест в Енотаевском уезде 
Астраханской губернии зимой 1918–1919 гг. — Каспийский регион: политика, экономика, 
культура, 2022, № 4 (73). С. 31 – 35.  
https  ://  kaspy  .  asu  .  edu  .  ru  /  archive  /2022/  issue  /4/  article  /2197  .   
https  ://  kaspy  .  asu  .  edu  .  ru  /  storage  /  archive  /4(73)/31-35.  pdf  

https://kaspy.asu.edu.ru/storage/archive/4(73)/31-35.pdf
https://kaspy.asu.edu.ru/archive/2022/issue/4/article/2197


ника.  На состоявшемся в феврале 1919 года Енотаевском уездном съезде со-

ветов отмечалось, что в условиях военного положения, местные власти стара-

лась максимально собрать чрезвычайный налог, несмотря на бедственное поло-

жение крестьян. На этом протестное движение в уезде не закончилось, а 

вспыхнуло летом – осенью 1919 года в Харабалях и окрестностях. Всего за вре-

мя Гражданской войны на стороне «белых» воевало два Енатаевских кавале-

ристских казачьих полка и Енатаевский повстанческий (партизанский) полк. 

С 25 февраля 1919 года большевик  Сергей Киров назначается председателем 

временного революционного комитета в Астрахани. С наступлением зимы под-

воз продовольствия почти прекратился, продотряды  отбирали хлеб, а спеку-

лянтов расстреливали.  На территории губернии действовали повстанческие 

крестьянские отряды (банды по терминологии большевиков). Продовольствен-

ное положение в Волжском Понизовье ухудшалось, репрессии усиливались, и 

10 марта 1919 года в Астрахани произошло вооружённое восстание рабочих. 

Председатель Реввоенсовета Республики Лев Троцкий приказал Кирову «рас-

правиться с бунтовщиками беспощадно». «Рабоче-крестьянская власть» затопи-

ла в крови Астрахань и десятилетиями скрывала  выглядевшей чудовищно 

правду, утверждала  о большевистском терроре только  против буржуазии. Ис-

торики называют разные цифры расстрелянных по приказу  «пролетарской» 

власти в несколько тысяч человек. Но факт остается фактом, в  борьбе за 

власть большевики не щадили и рабочих. Людей расстреливали в подвалах ЧК, 

с  пароходов и барж связанных пленных бросали  в Волгу. В последствие 

астраханские палачи рабочих умерли не естественной смертью,  а были убиты 

(Киров) или репрессированы и расстреляны. 

24 мая 1919 года  в городе состоялся крестный ход в прославление святого 

Иосифа Астраханского. Его организатор митрополит Митрофан (Краснополь-

ский) и  епископ Леонтий в июне 1919 года были арестованы и расстреляны. 

Это дало дополнительный повод  чекистам при подавлении крестьянских про-

тестов в селах Волжского Понизовья включать в расстрельные списки местных 

священников. 

Подробно: Владимир Дергачев Незабвенный Киров. Любимец партии, палач 
рабочих и любитель женщин. — Иллюстрированный журнал «Ландшафты жиз-
ни». URL: https://dergachev-va.livejournal.com/117649.html

Контрреволюционные мятежи рабочих и крестьян 

Одной из причин Гражданской войны в России (1918 – 1921)  стали крестьян-

ские и казачьи протесты, неприятие  политики советской власти, что привело 



к массовому уклонению от призыва в Красную Армию и  организацию во-

оружённого сопротивления. На Юго-Востоке России Астраханское и Уральское 

казачьи войска в основном встали на сторону Белого движения. Астраханское 

казачье войско насчитывало к 1917 года более 40 тыс. человек, проживавших 

в 20 станицах с хуторами по берегам Волги от Астрахани до Саратова, вклю-

чая Енотаевский военный  отдел в Волжском Понизовье. Уральское казачье 

войско располагалось на правом берегу реки Урал в 30 станицах и многочис-

ленных хуторах, оно подразделялось на Гурьевский, Лбищенский и Уральский 

военные отделы. В 1917 году в Уральском войске насчитывалось 174 тыс. каза-

ков.  

В Гражданскую войну вокруг астраханских казаков объединялись «белые» 

Нижнего Поволжья под общенациональными лозунгами борьбы с большевика-

ми. После поражения на Нижней Волге январского антибольшевистского 

восстания 1918 года часть офицеров и казаков низовых станиц Астраханского

казачьего войска во главе с есаулом Н.К. Сережниковым отступили в степи на 

восток. Они обосновались в Ганюшкино под Гурьевом, воссоединившись с 

уральскими казаками, имевшими исключительные особенности среди казачьих

формирований Российской империи7.   

Ядро Уральского (до 1775  — Яицкое) казачьего войска составляли старообряд-

цы. Местные казаки последними из пограничников православия в 1623 году  

вступили в подданство Российского государства. Здесь не прижились реформы

патриарха Никона и «старая вера» осталась  важным атрибутом самобытности 

уральцев, сплочения войска-общины, способствовала укоренению консерва-

тизма «древнего благочестия» казаков. Поэтому во время Гражданской войны  

религиозная принадлежностью здешних казаков стала главной причиной абсо-

лютного неприятия «безбожной» Советской власти. 

Бескомпромиссная борьба уральских казаков против большевизма обусловли-

валась несовместимостью их экономических, политических и духовных ценно-

стей с порядками, насаждаемой Советской властью8. В уральском казачьем 

войске не было резкой социально-имущественной дифференциации и кон-

фликта поколений, характерного для казачества в начале двадцатого столетия.

Эти явления в ходе Гражданской войны привели к политическому размежева-

7 О.О. Антропов Антибольшевицкое движение в астраханском казачьем войске. Краткий исто-
рический очерк. http://a-pesni.org/grvojna/bel/a-antiastr.ph. Альманах «Белая гвардия», №8. 
Казачество России в Белом движении. М.: «Посев», 2005, стр. 149-152.
8 А. А. Падерин Особенности участия Уральского казачества в Гражданской войне. 
https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/1571/1233?locale=ru_RU

https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/1571/1233?locale=ru_RU
http://a-pesni.org/grvojna/bel/a-antiastr.ph


нию казаков на «красных» и «белых». В числе «красных» оказалась в основном 

молодое поколение  — участники Первой мировой войны, подвергшиеся на 

фронтах обработке большевицких агитаторов. Главным образом они и состави-

ли в дальнейшем костяк первых конных армий «красных». 

Уральская армия, созданная в апреле 1918 года по решению Уральского вой-

скового правительства из казаков,  находилась в оперативном подчинении 

адмирала Колчака, затем генерала Деникина. Весной и летом Уральская армия 

вела боевые действия против советских войск на широком фронте — от Илец-

кого городка (Соль-Илецка) до северного побережья Каспийского моря, сосре-

доточив основные усилия на овладении Уральском, а также  на новоузенском и

астраханском направлениях. 

Зимой 1918 /19 года белые казаки обороняли Уральск от Красной Армии, и по-

сле упорного сопротивления оставила его. В июле 1919 года Уральская казачья 

армия насчитывала 25 тыс. штыков и сабель, 52 орудия и 174 пулемета. 9 ав-

густа армия оставила Лбищенск и отступила вниз по Уралу. В начале сентября 

специальный тысячный отряд из казаков (кавалеристов, пластунов)  и кре-

стьян под общим командованием полковника Николая Бородина, предпринял 

успешный рейд в глубокий тыл красных. 5 сентября отряд уничтожил в Лби-

щенске штаб 25-й стрелковой дивизии, включая комдива Василия Чапаева. В 

результате боя гарнизон красных (4 тыс. штыков и сабель) был практически 

полностью уничтожен —1,5 тыс. убитых, остальные утонули в реке Урал или за-

рублены в степи, около 800 красноармейцев взято в плен.  Потери белых во 

время этой операции составили 118 человек — 24 убитых (в том числе сорока-

летний полковник Бородин, которому посмертно присвоено звание генерал-

майора) и 94 раненых. Были захвачены большие трофеи, много амуниции, 

продовольствия, снаряжения, радиостанция, пулемёты, несколько аэропланов 

и автомобилей. В ходе рейда белые уничтожили штаб войсковой группы Крас-

ной армии Туркестанского фронта, вследствие чего войска «красных» утратили

управляемость, были деморализованы и отступили к Уральску.

***

Еще  осенью 1918 года астраханские казаки (около 300 сабель и 300 штыков) 

вместе с местными уральскими казаками образовали Гурьевский (или Каспий-

ский) фронт Белого движения, прикрывавший от красной Астрахани основ-

ную тыловую базу Уральской армии — Гурьев и стратегическую дорогу Гурьев 

– Калмыков (Лбищенск, ныне Чапаев).



Весной 1919 года из астраханских казаков был создан Астраханский освободи-

тельный отряд под командованием уже полковника Н.К. Сережникова общей 

численностью до 2 тысяч штыков и шашек при 6-8 орудиях. Отряд,  включав-

ший четыре полка, в том числе  Енотаевские кавалеристский и пластунский 

полки, стал развивать активные наступательные действия на Астрахань, стре-

мясь выйти на соединение с частями Вооружённых силы Юга России. Однако 

непреодолимой преградой на пути «белых» встал гарнизон уездного городка 

Красный Яр Астраханской губернии. Летом 1919 года «особый» отряд белых 

был пополнен мобилизованными жителями Красноярского уезда и иногородни-

ми Уральского войска, и развернут по приказу генерала Деникина в  Урало-

Астраханский корпус в составе Уральской казачьей армии.

Однако реально в авангарде на Астрахань наступал «особый» отряд Н.К. Се-

режникова, в который входила воинская часть (Енотаевский пластунский 

полк?) во главе с Егором Поповым.  

 ***

В детстве я слышал, что при становлении советской власти на Нижней Волге 

многие зажиточные крестьяне из соседних с нашим родовым селом Тамбовка 

(Харабали и Сасыколи) ушли в банду Попова, на борьбу с которой был направ-

лен бронепоезд и карательный отряд. Банда была разгромлена и остатки ей бе-

жали в Среднюю Азию. Однако советская власть хранила в недоступных архи-

вах правду о Гражданской войне на Юго-Востоке России. Современные науч-

ные исследования на основе открытых источников излагают следующим об-

разом этот эпизод Гражданской войны на Нижней Волге9.  

В июле – ноябре 1919 года в Енатаевском уезде из крестьян Харабалинской во-

лости  был организован и действовал  повстанческий отряд (банда по совет-

ской терминологии)  под предводительством Егора Попова.

Егор Спиридонович Попов 1878 года рождения происходил из зажиточной се-

мьи харабалинского крестьянина-садовода, окончил церковно-приходскую шко-

лу.  Он владел крупным яблоневым садом, занимался  так же оптовой тор-

говлей фруктов и овощей, поставляемых в Москву и другие города. В 1915 году 

призван в царскую армию, дослужился до чина младшего унтер-офицера, де-

мобилизовался в декабре 1917 года. Был женат, в семье росло 5 детей. 

9 Профессор Тимофеева Е.Г, доценты Тюрин А.О. и Лебедев С.В. (Астраханский педагогический 
университет) Крестьянский  протест в Енотаевском уезде Астраханской губернии в годы Гра-
жданской войны (46 источников). https://cyberleninka.ru/article/n/krestyanskiy-protest-v-
enotaevskom-uezde-astrahanskoy-gubernii-v-gody-grazhdanskoy-voyny/viewer

https://cyberleninka.ru/article/n/krestyanskiy-protest-v-enotaevskom-uezde-astrahanskoy-gubernii-v-gody-grazhdanskoy-voyny/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/krestyanskiy-protest-v-enotaevskom-uezde-astrahanskoy-gubernii-v-gody-grazhdanskoy-voyny/viewer


Первоначально Попов был лоялен советской власти, добровольно передал ей 

часть  недвижимости, но не признал политику насильственной экспроприации 

и контрибуций.  Поэтому в 1918 году уклонился от призыва в Красную Армию 

(как и некоторые другие земляки) и создал из односельчан повстанческий от-

ряд. Присоединиться они агитировал крестьян соседнего села Тамбовки, но без

ощутимых результатов. Отряд  пытался безуспешно завладеть оружием  на же-

лезнодорожной станции Ашулук, но из Верхнего Баскунчака прибыл броне-

поезд. Тогда конные повстанцы  направились под Гурьев в село Ганюшкино, 

где размещался штаб Астраханский освободительный группы Уральской каза-

чьей армии. 

Войсковым атаманом Уральского казачьего войска, а с 8 апреля 1919 года ко-

мандующим Уральской отдельной армией стал генерал-лейтенант Владимир 

Толстов, герой Первой мировой войны, кавалер восьми царских орденов, 

включая Святого Георгия. В составе Уральской армии был сформирован Урало-

Астраханский корпус, включающий Енотаевский кавалерийский полк под ко-

мандованием есаула (капитана) Анохина, в который вошли повстанцы Попова,

ставшие военнослужащими Белой армии. Они совершили нападение на 

Ханскую Ставку киргизов (казахов) Букеевской Орды.

К осени 1919 года Урало-Астраханский корпус достиг численности от 3-х до 4-

х тысяч штыков и шашек при 14-16 орудий, увеличившись за счет отступив-

ших на территорию Уральского войска других частей Белой армии. 

17 сентября полк капитана Анохина  численностью 400 всадников  напал на 

села Харабали, Тамбовка, Сасыколи и Кочковатка, были изъяты деньги  в во-

лостном исполкоме, казаки занимались грабежом лавок, убили нескольких 

представителей советской власти, сожгли железнодорожные станции Хараба-

линская и Ашулук.  В результат конфликта с капитаном Анохиным Попов вы-

шел из его подчинения и с разросшимся отрядом до 500 сабель и штыков про-

должил диверсии на железной дороге, взорвал Ахтубинский мост, сжёг вокзал 

станции Верблюжья. В листовках, распространяемых в местных селах,  излага-

лись  программные положения Белого движения. Повстанческий отряд (полк?) 

Попова вскоре увеличился  до 800 сабель и 200 штыков. Местное население 

оказывала помощь повстанцам, снабжала их продовольствием, предоставляло 

кров. Советская власть стала брать заложников из  родственников «белых». 

Во второй половине 1919 года Астраханская казачья дивизия, прикрывая ты-

лы Кавказской армии Врангеля, вела кровопролитные бои на астраханском 



направлении, на подступах к уездному городку Черный Яр, превращенному 

большевиками в крепость. После поражения ВСЮР, в начале 1920 года Астра-

ханская дивизия с тяжелыми боями отступила на Кавказ, откуда, из района 

Туапсе - Сочи, остатки астраханских казачьих частей вывезены в апреле в 

Крым.

Боевые действия белых против красноярской группировки Красной армии но-

сили позиционный характер, во многом, из-за трудностей форсирования реч-

ных преград Волжской дельты. Продвинуться к Волге и соединиться с частями 

Кавказской армии генерала Врангеля казакам не удалось. В связи с началом 

общего наступления 11-й Красной армии 29 ноября 1919 года её части заняли 

село Ганюшкино, где находился штаб Уральской казачьей армии, а в районе 

Красного Яра к началу декабря 1919 года окружили и уничтожили Урало-

Астраханский корпус, пленили многих белых казаков. 

Судьба Уральской казачьей армии после разгрома трагична. 5 января 1920 го-

да её командующий генерал-лейтенант Толстов вышел с 15-тысячным  отрядом

казаков  и беженцев, в основном казачьих семей,  в поход протяженностью 

1200 км. Они шли вдоль восточного берега Каспийского моря в форт Алексан-

дровский (будущий Шевченко) по безлюдной пустыне при ледяных ветрах и 

морозах минус 30 градусов. Этот  поход вошел в историю Гражданской войны 

под названием ледяной «Марш смерти» по пустыне.  До форта Алексан-

дровский в феврале 1920 года дошло всего около 2 тыс. казаков и гра-

жданских, остальные были убиты в стычках с красными, или умерли вслед-

ствие обморожения, холода и голода. В апреле генерал Толстов с небольшим от-

рядом в 214 человек, состоящих из офицеров, казаков и гражданских лиц, вы-

шел далее в поход на Красноводск и в Персию. Здесь генерал с остатками от-

ряда (162 казака) обратился к командованию британским экспедиционным 

корпусом с предложением перейти на британскую службу. Но получив отказ, 

был помещён с отрядом в лагерь для русских беженцев в Басре (Ирак), где на-

писал книгу «От красных лап в неизвестную даль» (первоначально издана в 

Константинополе в 1921 году). В конце лета 1921 года по договору генерала 

Врангеля с англичанами уральцев отправили во Владивосток, где они прибы-

вали на острове Русский.  С падением осенью 1922 года Владивостока ураль-

ские казаки ушли в Китай, откуда осенью 1923 года группа до 70 человек во 

главе с атаманом переехала в Австралию, где Толстов умер в 1956 году в Брис-

бене. 



Оставшиеся в Александровском форте казаки в дальнейшем  были переправле-

ны на Кавказ, а затем в Крым, где к маю 1920 года  сконцентрировались 

остатки белых астраханских казачьих частей. Последний этап вооруженной 

борьбы на Юге России закончился эмиграцией остатками Белой армии. Два 

астраханских полка вместе с другими казачьими частями были эвакуированы 

из крымских портов в Турцию, где их в Галлиполи, а также на греческих эгей-

ских островах ждали новые испытания. 

В ноябре 1920 году на греческом острове Лемнос  был размещен Кубанский ка-

зачий корпус (10-12 тыс.). В январе-марте 1921 года на остров прибыли 

донские казачьи части, терско-астраханский казачий полк и Атаманское во-

енное училище (около 5 тысяч казаков, многие были с семьями). Пребывание 

казаков на Лемносе продолжалось более года, здесь сохранилось два кладбища 

с могилами соотечественников. 28 казаков и одна женщина похоронены на ан-

гло-французском военном кладбище вблизи городка Мудрос. Еще около 500 че-

ловек похоронены на казачьем кладбище на берегу Мудросского залива. Это 

казаки, их жены и дети, умершие от невыносимых условий жизни в лагерях. 

Подробно: Владимир Дергачев Греция. Лемнос. Трагическая страница исхода 

Белой армии. https://dergachev-va.livejournal.com/188591.html

***

Остатки отряда Егора Попова из Уральской белой армии пытались форсиро-

вать Волгу и воссоединиться на западе с  войсками армии Деникина, но попа-

ли в плен. В январе 1921 года суд Астраханского ревтрибунала  приговорил 

Попова и шесть его повстанцев к расстрелу, остальных к разным срокам  ли-

шения свободы. Кровопролитная Гражданская война привел к гибели до трех 

четвертей казачьего населения, включая стариков, женщин и детей.  



Глава пятая. 
Путешествие на Нижнюю Волгу  

в поисках торжества советского социализма и 
российского капитализма 

Воспоминания о сталинском плане преобразования природы 
Митрофан Орлов. Победитель астраханских песков 

Астраханская сирень и другие скромные герои песчаного фронта 
Авиационно-испытательная столица и родина первого российского кос-

модрома 
Земной Рай в окружении ядерных взрывов

Секретные сферические взрывные камеры ЯВА

Астраханский Армагеддон. Жара, засуха, мошка и мелководье на Волге
Коварный враг с крылышками атакует «русский мир». Будет ли жареная

саранча российским брэндом?

О будущем страны можно с большой уверенностью рассуждать не по картин-

кам с экрана российского телевизора, а по состоянию провинции. Сегодня от-

носительно объективную картину можно увидеть в блогосфере. В провинции 

восстанавливаются храмы, на фоне которых  сиротливо выглядит фигура  во-

ждя всемирного пролетариата, для которого религия была опиумом для народа.

Заметны позитивные изменения в республиканских и областных центрах, то-

гда как рядом и особенно в провинции еще много мест, где время не просто 

остановилось,  но пошло вспять.    

Моему поколению выпала уникальная возможность жить при двух социально-

экономических строях и быть свидетелем трансформации от социализма к 

капитализму.  И убедиться в правоте знаменитого европейского философа Кар-

ла Ясперса: ««Абсолютно правильного миропорядка не существует. Справедли-

вость  остается задачей, не имеющей  завершения». 

В иллюстрированном журнале «Ландшафтах жизни» (https://dergachev-

va.livejournal.com) был опубликован цикл статей о мониторинговых путеше-

ствиях  по России, в том числе:

Путешествие на Русский Север. Зона советского зазеркалья  .  

Путешествие на русский Дальний Восток в поисках будущего  .  

Путешествие на Нижнюю Волгу в поисках торжества капитализма

Совершим путешествие на Нижнюю Волгу (Астраханскую область), где прошло

мое детство. Здесь при советской власти жили относительно лучше, чем в сред-

ней полосе России.  В постсоветское  время появилось множество публикаций 



о популярной рыбалке на Нижней Волге  и не самые восторженные строки о 

местной жизни, жаре, мошках, саранче и обмеление Волги. Не покидая России,

в Астраханской области при желании можно увидеть, как живут (выживают) 

люди в африканской пустыне (например, поселок Барханы Наримановского 

района). Но для многих Нижняя Волга малая родина и она дорога им со всеми 

её недостатками.   

Карта административных районов Астраханской области 

Астраханская область образована 27 декабря 1943 года, граничит с Волго-

градской областью — на севере, с Калмыкией — на западе, с Казахстаном — на

востоке, на юге — омывается Каспийским морем. Численность населения обла-

сти по данным Росстата составляет 960  человек (2021), из них 70% городское, 

а в  начале 90-х годов было свыше миллиона. После распада СССР в 90-е годы 

наблюдался положительный миграционный приток из Средней Азии и Закав-

казья.  Административный центр — Астрахань (468,8 тыс., 2023).  В области 



имеется пять небольших городов — Ахтубинск (39 тыс.), Знаменск (27 тыс.),  

Харабали, Камызяк и Нариманов.  С 1959 года удельный вес русских в числен-

ности населения области сократился с 78% до 61%, а казахов вырос с 10% до 

16%. Астраханская область является историческим местом проживания каза-

хов, татар  (6,6%), а так же ногайцев и калмыков.  

Карта населенных пунктов Астраханской области 

Природными жемчужинами области являются Волго-Ахтубинская пойма и 

дельта Волги. Уникальная природная экосистема поймы десятилетиями под-

вергается  сельскохозяйственным и мелиоративным экспериментам. В недав-

нем прошлом обвалование  поймы для расширения пахотных земель привело к 

сокращению площадей нерестилищ. Меняются как перчатки  местные царицы 



полей — помидора, кукуруза, рис, а в эпоху капиталистической прибыли на 

первое место вышли ранний картофель и лук. Но самые безумные  экспери-

менты были связаны с ядерными взрывами, в том числе в интересах народно-

го хозяйства.  

Астрахань преобразилась в последние годы, российская власть  уделяет внима-

ние каспийской столице России. И на этом фоне особенно разительны сохра-

нившиеся контрасты в городской среде.  Постепенно реализуется функция 

Волжско-Каспийского международного коммуникационного узла.   

В 2002 году официально был открыт транспортный коридор Север (Россия) – 

Юг (Иран) до берегов Индийского океана, но нет регулярного паромного сооб-

щения  из-за отсутствия устойчивого  потока экспортно-импортных грузов. 

Контейнерные перевозки через Иран в Индию были заморожены и ограничи-

лись маршрутом Россия — Иран — Россия. В 2022 года  из антироссийских 

западных санкций возобновились перевозки по транс-каспийскому маршруту 

грузов из России через Иран и Аравийское море в Индию (доставка занимает 

25 дней). По экспертным оценкам коридор к 2030 году сможет перевозить до 

25 млн. тонн грузов в год.

В 2014 году создана особая экономическая (промышленно-производственная) 

зона «Лотос» в Наримановском районе Астраханской области на базе одноимен-

ного судостроительного завода. Но её развитие сдерживается экономическими 

санкциями в отношении России. 

В последние годы мелеют Волга между Волгоградом и Астраханью, а так же 

главный судоходный ход в Каспий по реке  Бахтемир, что создает сложности 

для регулярного судоходства.   

Ведущее место в экономике области занимает топливно-энергетический 

комплекс, представленный компаний «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ведущей 

разработку месторождений в северной части Каспийского моря и компанией 

«ГАЗПРОМ добыча Астрахань», разрабатывающей Аксарайское газоконденсат-

ное месторождение. Добыча природного газа конденсата, а также извлечение 

серы из сероводорода осуществляется примерно в 60 км к северу от Астраха-

ни. В областном центре находятся офисы компаний и созданы жилые микро-

районы. 

Машиностроение представлено в первую очередь развитым судостроением, 

включая крупнейший судостроительно-судоремонтный завод имени Ленина и 

судостроительный завод «Лотос», выпускающий морские нефтедобывающие 



платформы и другую продукцию. Судостроительный завод «Красные баррика-

ды» специализируется на строительстве сухогрузных судов и танкеров, плаву-

чих буровых  установок, в том числе для Ирана и Туркменистана.  Из других 

предприятий машиностроения выделяется Астраханский тепловозоремонтный 

завод.

В советское время работали крупные рыбоперерабатывающие комбинаты, но в

связи с сокращением уловов происходит сокращение производства. Наращи-

вается выпуск плодоовощной продукции (более 13 % от общего объёма произ-

водства). Потребность Астраханской области в электроэнергии за счёт соб-

ственного производства обеспечивается на 86 %.

Воспоминания о Сталинском плане преобразования природы

Колонизация полупустынных земель  Юга и Юго-Востока России требовала 

адаптации к местным условиям переселенцев, в первую очередь русских.  В 

Российской империи были развернуты масштабные научные исследования, в 

том числе по  культивированию  новых растений в засушливом Нижнем По-

волжье.  Можно сказать, что это был царский план гармонии с природой, но

он не решал главной проблемы — периодические засухи сопровождались голо-

дом.  



Неурожайные годы и голод были регулярными и массовыми явлениями в Рос-

сийской империи и в Советском Союзе до второй половины 40-х годов 20 века.

Поэтому обвинения большевиков в умышленном создании «голодомора», и 

преднамеренном истреблении (геноциде) народа — один из многочисленных 

«черных» мифов.  

Засушливые годы и голод повторялись с устойчивой периодичностью (1891, 

1901/02, 1905/06, 1911/12, 1920/21, 1930/32, 1947). С  начала 20 века и до 

Первой мировой войны от голода («недорода») по разным оценкам погибло  око-

ло 8 млн. человек. И в эти же годы ежегодно до 30% российского зерна отправ-

лялось на экспорт.  

Сильная жара, засуха с горячими ветрами-суховеями особенно свирепствовали

в Поволжье и на Дону в 1920/21 годах. Весна выдалась ранняя и сухая, летом 

не было дождей, урожай погиб.  Местная власть установила  нормированную 

выдачу хлеба, выпекавшего  с добавкой  жмыха, отрубей и желудей (по 100 

грамм в день). Крестьяне стали есть собак, сусликов и кору деревьев. Помощь 

других регионов страны и зарубежья оказалась недостаточной.   

В результате сочетания природно-климатический факторов (засухи) и челове-

ческого фактора был вызван голод 1932-1933 гг. В процессе коллективизации 

и раскулачивания на местах  часто «перегибали палку».  Выделялся секретарь 

ЦК КП (б) Украины Станислав Косиор, фактически объявивший крестьянство 

врагом и приказавший  все зерно вывозить  на пункты приема хлеба.  Кулаки 

откровенно провоцировали деревню на бунт, а иногда крестьяне сами уничто-

жали скот и сокращали посевные площади. 

Одно из самых первых впечатлений моего раннего детства  сохранилось от 

массового голода 1946-48 гг.  после окончания Великой Отечественной войны. 

Младшей сестре, родившейся в 1947 году, давали соску с мякотью черного 

(точнее,  серого) хлеба, который пекли с добавлением рыбной муки. И этот де-

фицит был доступен благодаря тёте Дуси (старшей сестры мамы), которая 

работала продавцом в железнодорожном магазине, куда из Астрахани заво-

зился хлеб,  и она получала свой паек.  

Война привела к  упадку сельского хозяйства, включая дефицит техники и 

трудоспособного мужского населения. Выращенное зерно гибло на непри-

способленных хранилищах. Продолжался экспорт зерна — стране нужна была 

валюта, и стратегические запасы хлеба на случай новой (ядерной)  войны.  



Массовый голод послужил причиной разработки специальной государственной 

программы для  южных районов СССР. 20 октября 1948 года было принято по-

становление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О плане полезащитных ле-

сонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и

водоёмов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостеп-

ных районах Европейской части СССР», известное как Сталинский план преоб-

разования природы. Он включал строительство гидроэлектростанций, созда-

ние водохранилищ и оросительных каналов, включая Северо-Крымский и дру-

гие. Не все стройки были реализованы, но больше массового голода в стра-

не не было.  Правда, в 1963 году ощущался дефицит хлеба. Я был свидетелем, 

как в хлебной столице  Поволжья (Саратове) зимой, когда мороз на улице до-

стигал свыше  -25°С,  горожане с раннего утра занимали огромные очереди у 

хлебных магазинов. 

Дефицит хлеба в этот раз был вызван не засухой, а исключительно человече-

ским фактором и волюнтаризмом лидера государства. Терпение товарищей по 

партии  закончилось, и они  через год отправили великого кукурузника и экс-

периментатора Никиту Хрущева на пенсию.  

***

Природной жемчужиной Поволжья, уникальной экосистемой  является 

Волго-Ахтубинская пойма площадью  около 2 млн. га, протяженностью около 

450 км от Волгограда до Астрахани и шириной от 10 до 30 км. В пойме  распо-

ложено около 700 тыс. га пригодных для сельского хозяйства земель. 

Благоприятный климат с обилием тепла и влаги способствует эффективному 

выращиванию богатых урожаев томатов, огурцов, арбузов, яблок, винограда, 

груш, абрикосов и картофеля. Славится пойма также изобилием рыбы и птиц. 

Сталинский план преобразования природы реализовали простые люди, кото-

рые бескорыстно совершили  трудовой подвиг. 



Митрофан Орлов. Победитель астраханских песков

Митрофан Алексеевич Орлов (1881 – 1955) 

родился в селе Погар Брянской области. Лю-

бовь к лесу и садам воспитал в нем отец, 

скромный портной.  

В 1901 году на казенный счет Митрофан 

окончил лесную школу и был направлен в Чер-

ниговскую губернию, где успешно работал по 

закреплению и облесению песков и оврагов в 

Новозыбковском и Новгород-Северском уез-

дах. В 1909 году Лесной департамент направ-

ляет Орлова как способного организатора и 

специалиста  в Астраханскую губернию, где 

сыпучие пески (барханы) представляли серьез-

ную угрозу сельскому хозяйству и животноводству. 

От Царицына до Астрахани на несколько сот километров тянулась  уникальная

Волго-Ахтубинская пойма с плодородными землями, рощами и садами. В нача-

ле 20 века на пойму и дельту Волги стремительно  надвигались кочующие лету-

чие пески. Пески заносили села, дороги, почтовые станции, плодородные земли

поймы. Некоторые селения переселялись по два-три раза.  Из-за наступления 

бархан (сыпучих песков) село Хошеутово дважды  перемещалось с одного ме-

ста на другое. На наступление песков жаловались жители сел Сасыколи, Воль-

ное и многих других. Пески погребали сотни тысяч гектаров земель, служив-

ших пашнями, пастбищем скоту. Пойма и Волжская дельта  поглощали песок, 

нарушалось судоходство, уменьшались рыбные запасы.   

Безуспешные попытки закрепления песков предпринимались с середины 19 

века, и только в начале 20 века началась агролесомелиорация песков на науч-

ной основе при участии Российской Императорской  Академии наук.  

В астраханской степи у местных кочевников существовало суеверии, забрасы-

вать колодцы, когда в них кончалась вода. Митрофан Орлов, будучи молодым 

человеком,  в первые годы работы в Нижнем Поволжье решил отучить скотово-

дов от этой привычки. Он спустился в колодец и почистил его от песка.  Но 

суеверные люди испугались этого поступка, потревожившего злых духов,  и не 

сразу подняли Орлова обратно из колодца.  Промедление было роковым,  и но-

ги на всю жизнь сковал паралич. Но и с парализованными ногами Орлов про-



должил борьбу с песками. Он приделал к костылям приспособления, напомина-

ющие по устройству верблюжьи копыта, и взбирался на вершины сыпучих 

барханов. Или странствовал по полупустыне на верблюдах и руками рассевал 

песчаный овес...10.

Орлову угрожали физической расправой местные богатеи, владевшие скотом и

противящиеся  изменениям сложившегося местного уклада жизни. Но самоот-

верженный труд лесовода продолжался. У села Сасыколи, которое особо стра-

дало от песчаных заносов, Орлов с помощью сельчан заложил лесной питом-

ник. Такие же питомники появились у других сел. Отсюда со временем можно 

было получать посадочный материал для облесения песков. На песках села Би-

рючья Балка он создал сад.

На огромных степных пространствах добровольные отряды крестьян сеяли 

песчаный овес, высаживали джузгун, тамариск, иву каспийскую и другие ку-

старники. Со временем в засушливой степи и полупустыне  появились травы, 

сенокосы, пастбища. Поступательное движение песков замедлилось. 

В 1924 году  Орлов  берется за решение сложной проблемы создания лесных 

полезащитных полос в условиях полупустыни, создает Богдинскую опытно-

испытательную агролесомелиоративную станцию, которая в 1950 году была 

реорганизована в научно-исследовательский филиал  Всесоюзного научно-

исследовательского  агромелиоративного института (ВНИАЛМИ, Сталинград).  

В пустынной степи был заложен «Зеленый сад», ныне участок Богдинско-Бас-

кунчакского заповедника.

В двадцатые годы делались посадки леса среди песков у сел Болхуны, Сасыко-

ли, Михайловка, Замьяны, Тамбовка  для защиты населенных пунктов, ильме-

ней. Многие посадки сохранились до наших дней.  Создавались государствен-

ные опытные станции, где ученые испытывали породы деревьев и кустарни-

ков, способных  расти без полива, испытывали всевозможные варианты поле-

защитных лесных полос.

В тридцатые годы астраханские пески, заросшие или полузаросшие, поступили

в распоряжение колхозов и совхозов, стали кормовой базой для скота. Ежегод-

но колхозы организовывали сенокосы в степи, куда направляли и добровольцев

из школьников-старшеклассников. 

В полупустыне было создано три опорных пункта для испытания различные 

породы растений в экстремальных условиях (Богдо, Хошеутово и Сасыколи). 

10 И. Забелин Сотворение прекрасного. У горы Богдо. – http://www.outdoors.ru/book/namore/
alm1961/1961-6.php.



Хошеутовский пункт  служил для опытов по кормовой базе для живот-

новодства. На участке Сасыкольского пункта у станции Чапчачи благополучно 

росли  могучий тополь канадский, достигший  высоты почти в тридцать мет-

ров, гибрид тополя канадского и осокоря, дубы, березы, белая акация, шелко-

вица, китайский ясень.  

Расширялись плодовые насаждения и виноградарство на песках при ороше-

нии. 

Когда жители села Вольное возбудили ходатайство о переселении ввиду напора

песков, Митрофан Орлов  убедил их отказаться от этой шага  и оказал соответ-

ствующую помощь. Пески были остановлены.

Более полувека  жизни агролесомелиоратора было отдано борьбе с песками. 

Самоотверженный, многолетний труд Митрофана Орлова был высоко оценен 

Советским правительством. В 1928 году Орлову было присвоено звание Героя 

Труда, в 1951 году — Лауреата Сталинской (Государственной) премии. Скон-

чался Митрофан Алексеевич 8 мая 1955 года,  похоронен на главной аллее 

Астраханского кладбища. Его личный фонд хранится  в Государственном архи-

ве  Астраханской области.

В настоящее время научно-исследовательская (бывшая Богдинская) опытно-

испытательская агролесомелиоративная станция находится в городе Харабали 

и носит имя Митрофана Орлова, его именем названа улица в райцентре.  

На берегу реки Ашулук вблизи станции  Чапчачи  в 15 км севернее Харабалей 

расположен  «Орловский лес» площадью 67 га.  В 1995 году он объявлен памят-

ником природы регионального  значения. Здесь произрастает 10 видов древес-

ных пород и несколько десятков видов трав.

Местное население называет «Орловский лес» «Рощей любви». Молодожены из 

ближайших  сел  после заключения брака часто посещают рощу. Существует

поверье: если сорвать с самого высокого и красивого дерева листок и написать 

на нем имя избранного, а затем засушить листок, то сердце возлюбленного 

присохнет к тебе навсегда, то есть «роща любви» поможет сохранить любовь 

на долгие годы.

Митрофан Орлов был ученым-практиком и не оставил фундаментальных науч-
ных  монографий. Основные труды: Пески Астраханской полупустыни, методы
их укрепления и хозяйственного использования.- М.: Гослестехиздат, 1940.-135
с. Полезащитные лесные полосы в сухом и орошаемом земледелии Астра-
ханской области Астрахань: Волга,1948.-72 с.
Использованные источники: 
И. Забелин Сотворение прекрасного. У горы Богдо.  http://www.outdoors.ru/
book/namore/alm1961/1961-6.php



Публикации газеты «Харабалинские вести».

P. S. 

Появилось  желание найти в Интернете, в том числе на сайте Богдинско-Бас-

кунчакского заповедника фотографии знаменитого «Зеленого Сада» Митрофа-

на Орлова. Может быть, сад не выдержал крепкого объятья российского капи-

тализма, или работники заповедника оберегают его от новоявленных ванда-

лов?  

Посёлок опытной агролесомелиоративной станции Богдо в 1969 году пере-

именован в поселок Зеленый сад.  В 90-х годах в связи с прекращением фи-

нансирования,  опытная станция свернула работы на территории «Зеленого са-

да», поселок пришел в запустение, здания почти полностью разобраны и выве-

зены. На пути к «светлом» капиталистическому будущему заброшен не только 

этот участок Богдинской  станции, но и могила лесовода на главной аллее 

Астраханского кладбища (по данным 2014 года). Надгробие варварски разру-

шено, демонтирована ограда, а сам памятник расколот на части. 

Астраханская сирень и другие скромные герои песчаного фронта

http://g.io.ua/img_aa/large/1761/34/17613454.jpg



Тамариск известен в Астраханской области под названием жидовильник  и 

астраханская сирень. Широко используется для закрепления подвижных пес-

ков в зонах полупустынь и пустынь, особенно на засоленных почвах.  

В 1927 году русский писатель Андрей Платонов, работавший некоторое вре-

мя  инженером-мелиоратором, написал замечательный рассказ «Песчаная учи-

тельница» о народной борьбе с астраханскими песками. В основу сюжета легли

фрагменты биографии невесты и будущей  жены писателя. Молодую  девушку 

назначили учительницей в «село Хошутово, на границе с мертвой среднеазиат-

ской пустыней»: «Солнце исходило зноем с высоты жуткого неба, и раскален-

ные барханы издали казались пылающими кострами, среди которых саваном 

белела корка солонца. А во время внезапной пустынной бури солнце меркло от

густой желтоватой лёссовой пыли и ветер с шипением гнал потоки стонуще-

го песка. Чем сильнее становится ветер, тем гуще дымятся верхушки барха-

нов, воздух наполняется песком и становится непрозрачным. Среди дня, при 

безоблачном небе, нельзя определить положение солнца, а яркий день кажет-

ся мрачной лунной ночью». Учительница была «родом из глухого, забросанного 

песками городка Астраханской губернии» — «Пустыня была её родиной, а гео-

графия – поэзией!».

В Астраханской области действительно есть село Хошеутово, которое дважды 

переносили из-за наступающих сыпучих песков (барханов). 

Мое детство прошло на границе Волго-Ахтубинской поймы и полупустыни,  в 

этих пограничных ландшафтах особенное остро воспринимаются  ощущения 

не только от реки, но растений, вырастающих и украшающих жизнь в непро-

стых  условиях резко континентального климата с жарким летом и холодно зи-

мой. Кроме тамариска (астраханской сирени) запомнились местная ива (крас-

ная верба), джузгун (кислица), лох серебристый (феня) и другие скромные тру-

женицы  борьбы с сыпучими песками. 

Шелюга (Ива остролистная) 

является классическим объек-

том для закрепления песков. У 

древних славян существовало 

поверье, что верба обладает ма-

гическими свойствами — охра-

няет от бед, несчастий и злых 

духов. Верба одной из первых 



среди  растений оживает после зимней спячки природы и цветет задолго до 

появления листьев. Поэтому христиане заблаговременно ставили ветки вербы в

воду, чтобы они могли распуститься к Вербному воскресенью.  Общераспро-

страненным был следующий обычай. После заутрени, к которой малых детей 

не брали, возвратившиеся из церкви домой родители  поднимали своих чад с 

постели  легким ударом вербы, приговаривая: «Верба хлест, бей до слез. Не я 

бью, верба бьет. Будь здоров, как верба». Вербе и ее сережкам приписывалась 

целебная сила от лихорадки и других болезней.

Ива белая (серебристая) или Ветла особенно распространена на Нижней Вол-

ге. В 2015 году  к юбилею Побе-

ды была приурочена ставшая 

уже традиционной акция  все-

российского проекта «Лес Побе-

ды», в дельте Волги высадили 

40 тысяч кольев ивы. Ива белая 

или ветла, признана зелёным 

символом Астраханской области 

как растение, которое в полной 

мере отражает уникальность 

и своеобразие местных экосистем, тесно связано с историей, культурой и тра-

дициями  региона. Прутья и гибкие длинные корни ветлы используют для пле-

тения обручей, мебели, корзин, рыболовных снастей. 

Так выглядит астраханская сирень в местной полупустыне. 



http://www.plantarium.ru/dat/plants/9/960/2960_a41cdf8f.jpg

Кустарник джезгун местное население называет кислицей, так как его веточ-

ки и плоды кислые на вкус и напоминают  щавель.  Джезгун широко использу-

ется в целях мелиорации, так как хорошо закрепляет подвижные пески. Плоды

джезгуна легко переносятся ветром, избегая погребения песком.  Веточки с 

плодами  охотно поедаются овцами и верблюдами. 

http://fish-hunters.ru/uploads/posts/2011-09/1316144857_623_45136c4a.jpg



Лох серебристый (дикая маслина) так же распространен в Нижнем Поволжье.

Это морозостойкое растение  может выдерживать мороз до −40 °C и расти на 

песчаных почвах. Хотя желтые цветочки имеют непрезентабельный вид, они 

насыщают сухой воздух степи пряным неповторимым ароматом.  Плоды лоха 

на Нижней Волге называют феней. В детстве поздней осенью я с мальчишками

любил лакомиться феней, с терпким, вязким и сладковатым вкусом. 

С пришествием капитализма испарились государственные планы рациональ-

ного природопользования. В Астраханской области было создано несколько 

природных заказников, но финансирование агролесомелиоративных  работ на-

ходится на неудовлетворительно уровне. 

Авиационно-испытательная столица и родина первого российского кос-
модрома

http://www.arms-expo.ru/img/230/23071500.jpg

Государственные испытания самолета Су-35/35С.



Авиационно-испытательная столица России — город Ахтубинск – распо-

ложена на левом берегу Ахтубы в 292 км к северу от Астрахани,  и в 160 км от 

села Тамбовки, где я провел детство. 

Население Ахтубинска сократилось после распада СССР с 50,8 тыс. до 35,6 

тыс. жителей (2021). Градообразующим учреждением является Государствен-

ный летно-испытательный центр им. В. П. Чкалова.  В различные годы 

здесь проходили службу 92 Героя Советского Союза и 14 Героев России. В Цен-

тре трудилось несколько десятков лауреатов Ленинской  и Государственной 

премий, более сотни заслуженных летчиков и штурманов-испытателей, а так-

же более ста мастеров спорта и рекордсменов мира по авиационным видам 

спорта. Здесь работали известные  летчики-испытатели, Герои Советского Со-

юза: Георгий Байдуков,  Георгий Береговой (будущий космонавт), Степан Ми-

коян, Степан Супрун, Валерий Чкалов и Андрей Юмашев. За постоянный риск

испытатели расплачивались  и жизнью. С 20-х годов погибло в полетах свыше 

120 летчиков, штурманов и инженеров Центра. Средняя продолжительность 

жизни летчика-испытателя в СССР ограничивалась 42 годами.

Летно-испытательный центр посещали советские и российские государствен-

ные лидеры (Никита Хрущев, 2 сентября 1958 года), Леонид Брежнев, Николай

Подгорный и Алексей Косыгин (май 1971 года) и Борис Ельцин (10 мая 1996 

года).  Ахтубинск с полным правом можно назвать авиационно-испытательной 

столицей  России (наряду с подмосковным  Жуковским).  

***

Недалеко от Ахтубинска располагается ракетный военный полигон Капустин 

Яр (в обиходе, Кап-Яр), ставший прообразом первого космодромом, откуда 

впервые стартовали «жи-

вые существа» — собаки,

они гибли или возвраща-

лись на Землю. 

Полигон с  военным 

аэродромом получил на-

звание от расположенно-

го рядом старинного села

Капустин Яр. Админи-

стративный центр поли-



гона — закрытый город Знаменск, население которого сократилось  за послед-

ние пятнадцать  лет с 36,7 тыс. до 24,6 тыс. жителей (2021).  

Полигон создан 13 мая 1946 года для испытания первых советских баллистиче-

ских ракет. Строители, инженеры и военные жили во временных постройках и

землянках или  снимали «угол»  у местных крестьян.  Осенью 1947 года в Кап-

Яр прибыло два специальных (секретных) поезда с вывезенным из Германии 

оборудованием, в том числе партия ракет Фау-2.  В степи была создана старто-

вая площадка с бункером. Первый запуск этой баллистической ракеты состоял-

ся  18 октября 1947 года.  

На Нижней Волге началась космическая эра. 22 июня 1951 года с космодрома 

Капустин Яр была запущена геофизическая ракета с двумя собаками — Цыган 

и Дезик.  Они стали первыми животными, достигнувшими условной границы 

земной атмосферы и космоса. Ракета поднялась на высоту около 101 км и со-

баки благополучно вернулись на землю.  Из-за  секретности  об этом стало из-

вестно только в 1991 году.  

Для подготовки полета человека в космос этот эксперимент имел большое зна-

чение.  Первых «космонавтов» по возвращению на землю торжественно встре-

чали руководители государства. Главный конструктор Сергей Королев органи-

зовал в честь успешного полета рыбалку со свежей ухой и двумя бочками пива.

Через неделю Дезик погиб в очередном испытательном полете, а Цыган прожил

еще десять лет.  

В 1960 году первыми советскими собаками-космонавтами стали Белка и 

Стрелка, совершившие с космодрома Байконур орбитальный полет продолжи-

тельностью более 25 часов (17 полный витков вокруг Земли).  Они  прожили 

долгую и счастливую собачью жизнь. Их возили на встречи с детьми в детские

сады и школы. Стрелка принесла потомство. Щенок-самка Пушинка  был по-

дарен Никитой Хрущёвым жене Жаклин и дочери  Кэролайн американского 

президента Джона Кеннеди. 

***

С 1947 по 1957 годы полигон Капустин Яр был единственным местом испыта-

ний советских баллистических ракет. Здесь в 1959 году советская жидкостная 

одноступенчатая баллистическая ракета средней дальности и наземного бази-

рования (Р-12) впервые в мире стартовала из шахтной пусковой установки. 16 

марта 1962 года Капустин Яр стал космодромом, с которого осуществили 

запуск спутника «Космос-1».  В дальнейшем  отсюда стартовали другие иссле-



довательские спутники, для запуска которых использовалась ракета-носитель 

лёгкого класса серии «Космос». В последующие годы на полигоне испытывалось

и испытывается большое количество разнообразных ракет малой и средней 

дальности.

В начале 50-х годов для создания крупного советского космодрома  для полета 

человека рассматривались варианты его дислокации в Марийской АССР,  

Астраханской области (Харабалинский район,  вблизи станции Ашулук и села 

Тамбовки, где я провел детство), в Дагестане (на западном побережье Каспия) 

и в Кзыл-Ординской  области Казахской ССР. Из-за требований систем радио-

управления был выбран казахстанский вариант. Хотя это создавалось в усло-

виях секретности, слухи ходили, даже я подросток из-за подслушанных разго-

воров в поезде  слышал о строительстве в казахстанских степях секретного 

объекта,  но что именно никто не знал.  

2 июня 1955 года является официальным днем основания первого и ныне 

крупнейшего (по площади и количеству стартовых комплексов) в мире космо-

дрома Байконур (от каз., «богатая долина»).  4 октября 1957 года первый в ми-

ре советский искусственный спутник Земли запущен на орбиту с полигона Ми-

нистерства обороны СССР (получившего впоследствии наименование космо-

дром «Байконур»). Это событие стало началом космической эры человечества. 

Путь в космос был тернистым, а иногда трагическим. 24 октября 1960 года 

произошла катастрофа на космодроме Байконур. При взрыве на стартовой 

площадке погибло 78 человек, включая главнокомандующего ракетными вой-

сками стратегического назначения, Главного маршала артиллерии М. И. Неде-

лина.

Во время строительства советского космодрома для временной  дезориентации

американцев был сооружен «ложный космодром» в Карагандинской области 

вблизи казахского села Байконур, расположенного в 325 км от настоящего кос-

модрома «Тюра-Там» в Кзыл-Ординской области. После старта космического 

корабля «Восток» с Юрием Гагариным  название «Байконур» закрепилось и за 

настоящим космодромом. 

В Астраханской области  в 200 км к югу  от Капустина Яра вблизи села  Там-

бовка был создан ракетный полигон ПВО «Ашулук» (ныне действующий), где в 

1959 году произведен первый пуск зенитной управляемой ракеты.

***



В 1999 году 4-му Государственному Центральному Межвидовому полигону 

Капустин Яр переподчинен находящийся в Казахстане и арендуемый Россией 

полигон «Сары-Шаган» (Приозерск, Балхаш) и перебазированы войска с поли-

гона Эмба. В 90-х годах большая часть объектов полигона «Сары-Шаган» была 

выведена из эксплуатации и заброшена, в последующие годы успешно раз-

граблена мародёрами, оборудование демонтировано. 

Земной Рай в окружении ядерных взрывов

http://ic.pics.livejournal.com/4files/29457882/64579/64579_original.jpg

Волжское Понизовье. Одна из забетонированных скважин подземного ядерно-
го взрыва  

Со временем, когда частично стала доступна соответствующая информация, 

можно восстановить динамику ядерных взрывов в Нижнем Поволжье вокруг 

Волго-Ахтубинской поймы. По открытым данным в Астраханской области с 

1957 по 1962 годы на полигоне Капустин Яр было произведено 11 ядерных 

взрывов на высоте от 300 м до 5,5 км. Суммарная их мощность составляла 65 

атомных бомб, сброшенных на Хиросиму11. 

В 1957/58 годы ядерный взрывы на космическом полигоне Капустин Яр при-

водились в целях исследования поражающих факторов ядерного взрыва на 

11 Ядерные взрывы на полигоне Капустин Яр   http://www.kap-yar.ru/index.php?pg=404  .  

http://www.kap-yar.ru/index.php?pg=404


больших высотах и эффективности противоракетной обороны. 19 января 1957

года осуществлено испытание зенитной управляемой ракеты Т-215 с ядерной 

боеголовкой мощностью 10 килотонн, предназначенной для борьбы со страте-

гической авиацией США. Ракета на высоте около 10 км поразила самолеты-

мишени (два бомбардировщика Ил-28). Испытания были признаны неудачны-

ми и после трехлетнего моратория возобновились в 1961 году уже на высоте 22

и 41 км.  По результатам данного испытания был снят документальный фильм 

для служебного пользования «Операция Гром».  

В Прикаспийской низменности вокруг Волго-Ахтубинской поймы осуществля-

лись не только воздушные, но и подземные ядерные взрывы, об этом я впер-

вые узнал  в конце 80-х  годов из мировых СМИ. Во влиятельной  амери-

канской газете была опубликована карта ядерных взрывов на территории 

СССР. В советское время информация о подземных ядерных взрывах «в ин-

тересах народного хозяйства» была в области догадок. Сегодня это уже не се-

крет и в Интернете, включая Википедию,  можно найти другие аналогичные 

картосхемы. 

В период чрезмерно развитого социализма  «преобразование природы» в Ниж-

нем Поволжье продолжили с помощью ядерных взрывов вплоть до 1988 года. 

Первый подземный ядерный взрыв на секретном полигоне «Азгир» (вблизи гра-

ницы Гурьевской и  Астраханской областей, в 70 км от города Харабали)  на 

глубине одного километра мощностью 73 кг был осуществлён 17 октября 1978 

года.  А всего в прикаспийской полупустыне  на территории советского Казах-

стана с 1966 по 1979 год произведено 17 подземных ядерных взрывов.

 Долго нужно было думать, чтобы вблизи уникальной экосистемы Волго-Ахту-

бинской поймы и Волжской дельты выбрать место для ядерных взрывов «в 

мирных целях»12.  С пришествием капитализма ядерные взрывы прекратились.

***

В мае 1959 года, когда мне было 13 лет, я готовился к экзаменам  в выпускном

классе Тамбовской семилетней школы (Харабалинский район Астраханской об-

ласти). На нерест шла вобла, и я с ребятами перед очередной консультацией в 

школе вблизи села на реке Ашулук ловил рыбу. И вдруг мы стали свидетелями 

необычного явления.  На востоке над степью после мощного взрыва и гула под-

нялся огромный  черный столб с огненным шаром, и огненно-песчаный смерч, 

12 См. в Википедии  статью Хронология ядерный взрывов в Азгире и Астраханской области  с 
1964 по 1988 гг.



как нам казалось,  начал смещаться в сторону нашего села. Мы побросали ры-

балку и бросились домой.  

Что это было на самом деле – местное население тогда не знало. Через много 

лет  стало известно, что в 70 км от нашего села на восток  был расположен се-

кретный полигон Азгир, где проводили подземные ядерные взрывы (не всегда 

успешные).

В середине 70-х годов, когда я учился в аспирантуре Московского государ-

ственного университета,  моя коллега написала диссертацию по медицинской  

географии, в которой была картосхема динамики заболеваний раком в Астра-

ханской области.  Для публикации статьи  по теме диссертации необходимо 

была экспертиза первого отдела (спецчасти)  МГУ,  которая устанавливала воз-

можность открытой публикации или с грифом «для служебного пользования».  

Каково было удивление, когда аспирантку вызвали в спецчасть. Диссертацион-

ную работу запретили к открытой защите на Ученом специализированном со-

вете. Состоялась закрытая защита в ограниченном круге с присутствием  соис-

кателя, научного руководителя и оппонентов, давших подписку о неразглаше-

нии написанного в диссертации.  Соискателю была присуждена ученая сте-

пень кандидата наук, и рекомендовано забыть о результатах выполненной ра-

боты. Как выяснилось позже картосхема  заболевания раком «выдавала» место-

положение секретного ядерного полигона Азгир. 

В 70 – 80-е годы жители сельской местности на Нижней Волге регулярно нача-

ли сталкиваться с проблемой подтопления погребов из-за поднятия уровня 

подземных вод.  Ежегодно приезжая в отпуск к родителям,  приходилось зани-

маться сизифовым  трудом — вычерпывать воду из погреба, которая  со вре-

менем вновь накапливалась. Впоследствии стали объяснять это интенсивной 

мелиорацией или поземными ядерными испытаньями, приводящими к уплот-

нению почвенных горизонтов. 

***
Возможно, черный смерч в степи, который я наблюдал весной 1959 года, был 

результатом  одного из неудачных подземных  ядерных взрывов. Это подтвер-

ждает и  интервью бывшего Президента Академии наук  СССР,  советского 

физика-атомщика академика Александрова Анатолия Петровича (1903 – 

1994). Он был одним из основателей  советской ядерной физики и многие годы

— тайным трижды Героем Социалистического Труда, награжденным 9 ордена-

ми Ленина. 



Летом с семьей он обычно отдыхал на Нижней Волге в Харабалинском районе 

недалеко от моего села, где однажды увидел атомную вспышку. Но об этом 

академик смог рассказать после распада СССР в интервью 1992 года  ежене-

дельнику «Совершенно секретно» (повторная публикация, ноябрь, 2013). Мож-

но сказать, что Нижняя Волга — это Земной Рай в окружении ядерных 

взрывов  .  

***
Секретный ядерный полигон Азгир (прежнее название Чапчачи) был располо-

жен вблизи одноименного села  в Гурьевской (ныне Атырауской) области Ка-

захстана. Находится примерно в 210 км к северо-западу от районного центра 

села Ганюшкино (ныне Курмангазы). Полигон называют так же Хараба-

линским, так как расположен в 70 км от одноимённого города Астраханской 

области.  

В 1966—1979 годах на полигоне «Азгир» в 180 км севернее Астрахани произве-

дено 17 подземных ядерных взрывов на десяти технологических площадках 

глубиной от 165 до 1500 метров вблизи казахского поселка Азгир, где прожи-

вало 580 человек (2009). На полигоне отрабатывалась технология создания  по-

лостей в соляных пластах. В результат несанкционированного выброса  

произошло частичное радиационное облучение персонала, местных жителей  и 

заражение местности, в колодцах вода не пригодна для питья.  

В районе Азгира уникальная геология  залегания каменной соли на глубину 10 

километров до подножья платформы. Здесь в соляных куполах осуществлялись 

мощные взрывы в военных и мирных целях, в частности, для изучения воз-

можности создания хранилищ для природного газа и отходов ядерного произ-

водства. Каменная соль обладает уникальной непроницаемостью. В одном из 

подземных взрывов на поверхности образовалась провальная воронка диамет-

ром 500 и глубиной до 18 метров, изолированная от эпицентра взрыва. В од-

ной из образовавшихся полостей на глубине тысячи метров были захоронены 

твердые радиоактивные отходы. 

Некоторое время местным животным ветеринары вместо «лучевой болезни» 

ставился диагноз «гурьевская болезнь». В 1989-1994 годах специалистами из 

Арзамаса-16 все площадки полигона Азгир были подвергнуты дезактивации и 

рекультивации. Полигон закрыт в 1996 году. 

В настоящее время в азгирской зоне (Курмангазинский район Атырауской об-

ласти), граничащий с Астраханской областью проживает около 10 тыс. чело-



век. Среди местных жителей широко распространены сердечно-сосудистые за-

болевания и заболевания желудочно-кишечного тракта13.

***

В 1972 году в Прикаспийской низменности на территории Калмыкии (Регион-

4) к западу от Волго-Ахтубинской поймы с помощью ядерного взрыва было  

осуществлено сейсмозондирование. На Нижней Волге, на площадке «Вега» 

вблизи железнодорожной станции Аксарайской в соляных куполах производи-

лись ядерные взрывы (1980-1984), создано 15 полостей различного назначения

(подземных хранилищ газового конденсата) для Астраханского газоперераба-

тывающего комплекса, расположен в 50 км к северу от Астрахани в Краснояр-

ском районе. Всего было проведено 15 ядерный подземных взрывов на глубине

в один километр. Некоторые скважины законсервированы и экологов беспоко-

ит вопрос о подземных водах, способны выносить загрязнения на поверхность.

Газовый конденсат на Астраханском месторождении добывается с помощью 

скважин на глубине 4 км. Строить газгольдеры для его хранения было дорого, 

поэтому решили использовать закачку газа в емкости, образованные после 

взрывов в соляных пластах.  Уже из этих подземных хранилищ  сырье должно 

было поступать на газоперерабатывающий завод.  Это в теории, а на практике

образованные емкости стали  деформироваться после взрывов и в них начала 

поступать грунтовая вода. Образовалась радиоактивная вода, которая в любой

момент может выйти   где-то наружу. Российские профессиональные экологи 

утверждают о возможных катастрофических последствиях.  Вместо технологи-

ческих  емкостей получились опасные захоронения  радиоактивных отходов в 

непосредственной близости к дельте Волги. Обстоятельная статья  на эту тему 

была опубликована в российской газете «Совершенно секретно»  «Астра-

ханская подземная Хиросима».

Таким образом, уникальная экосистема Волго-Ахтубинской поймы была «обло-

жена» ядерными взрывами с севера, юга, запада и востока. Не случайно, в Со-

ветском Союзе было трудно опубликовать в открытой  печати  статьи экологи-

ческой тематики. 

13 История аула Азгир на западе Казахстане, где проводили ядерные испытания https://
polygon.vlast.kz/azgir. Власти Атырауской области пытаются решить проблему Азгирского 
ядерного полигона https://online.zakon.kz/Document/?doc



Секретные сферические взрывные камеры ЯВА

На полигоне «Азгир» сохранилась бесхозная установка бывшего секретного 

объекта «Ява», на которой с помощью взрывов испытывалась возможность по-

лучения сверхтвердых материалов, включая искусственные алмазы. На уста-

новке (огромной сфере) планировалось так же изучать поведение различных 

объектов в условиях имитации глубоководного погружения.

Для исследования горения или взрыва различных веществ могут использовать-

ся специальные камеры, способные выдержать возникающие нагрузки и обес-

печить наблюдение за процессами внутри. Взрывные камеры разных типов 

разрабатывались и ранее, но в начале 80-х годов  научные организации заня-

лись решением особой задачи. Для проведения некоторых опытов требова-

лась сферические взрывные камеры (СВК) значительных размеров с со-

ответствующей прочностью. 

В середине 80-х в СССР в ВНИИЭФ были созданы СВК серии 13Я. Первое из-

делие получило индекс «ЯВА» (расшифровка неизвестна, возможно «ядерный 

взрывной аппарат). Камеры обладали значительным размером и соответствую-

щей прочностью — диаметр стальной сферы 12 метров, толщина стенок около 

100 мм, в полюсах сферы имеются люки для доступа во внутренний объем ка-

меры, составляющий внушительные 910 куб. метров.  Сферы выдерживают 

статическое внутреннее давление в 150 атмосфер, а взрывы в эквиваленте 

тонны тротила. Разработаны установки были во ВНИИЭФ, изготовлены в Севе-

родвинске на «Севмаше», где изготавливают корпуса самых больших в мире 

ядерных субмарин.  

Сферическая установка 13Я была доставлена на секретный полигон «Азгир»  на

площадку ВНИИЭФ «Галит» и сдана в эксплуатацию в 1986 году.  Камеру пере-

везли из Северодвинска по морю, каналам и внутренним рекам, выгрузили на 

берег Ахтубы в районе Харабалей и по грунтовой дорог с помощью мощных во-

енных тягачей  доставили  до места установки (порядка 70 км по прямой или 

около 100 км по дороге). Транспортировка камеры частично описана с фото-

графиями в «Рабочих тетрадях академика Ю. Б. Харитона». Она была предна-

значена для испытаний различной техники в условиях имитации глубоковод-

ного погружения. Сферу можно было использовать в качестве промышленной 

установки для получения взрывным методом искусственных алмазов. 

Сфера ЯВА на понтоне.  Снимок, возможно, сделан на реке Ахтуба, перед 
подъемом на берег. Фото E-maksimov.livejournal.com



Транспортировка Сферы на секрет ядерных полигон «Азгир»

Фото E-maksimov.livejournal.com

Установлена сфера в своеобразный цилиндриче-

ский «стакан», облицованный бетоном и металлом, 

диаметром 24 м и глубиной 24 м (снимок из Интер-

нета). Собственная масса СВК – 470 тонн, она 

должна была выдерживать статическое давление 

150 атм. или подрыв 1 т тротила. Вместе со «стака-

ном» комплекс весил 850 тонн. 



На некотором удалении от подземного сооружения разместили вспомогатель-

ные объекты для обеспечения проведения исследований, которые начались в 

1986 году. 

После распада СССР в 2003 году установка, находившаяся на балансе «Инсти-

тута ядерной физики» «Национального ядерного центра Республики Казахстан»,

была передана «Объединенному институту ядерных исследований» в Дубне 

(Россия) в счет оплаты долевого взноса республики за 1992-2003 годы, оценив 

установку в $5,6 млн. Поскольку Российская Федерация установку не использо-

вала,  она возвращена Казахстану. 

Имеется информация, что было изготовлено три установки ЯВА, на полигон до-

ставлено две,  и одну из них Казахстан продал Японии.  В 1991 году изделие 

13Я3 доставили в Москву и разместили на площадке научно-исследовательско-

го центра экстремальной теплофизики  Объединенного института высоких тем-

ператур Российской  Академии наук. Достоверные сведения об эксплуатации и

предназначения изделия 13Я на площадке «Галит» отсутствуют14.

Остаётся открытым вопрос применения Сферы. Чаще всего в открытых публи-

кациях пишут о возможности  получения искусственных алмазов с помощью 

взрыва. Но какой было смысл транспортировать через всю страну на секрет-

ный ядерный полигон Азгир, установку, если она не имела военного предна-

значения. В СМИ можно встретить информацию, что ЯВА была предназначена

для испытаний различной техники в условиях имитации глубоководного погру-

жения. Изготовлена она была на «Севмаше», обладающем соответствующей 

технологией и где строят атомные субмарины.

Неизвестно, имеет ли эта установка отношение к технологии «Мертвой руки». 

По информации автора одна из первых публикаций о технологии «Мертвая ру-

ка» появилась в США в 1993 году15. 

В этой технологии на стороне России оказалась география. Россия — самая 

протяженная (большая по площади) страна мира.  Площадь Соединённых Шта-

14 Рябов Кирилл  «ЯВА» и «Сфера». Сферические взрывные камеры 13Я. – Военное обозрение, 26
мая 2019. https://topwar.ru/158163-java-i-sfera-sfe     
О российской секретной установке на полигоне «Азгир» рассказали атыраусцам 
https://www.inform.kz/ru/o-rossiyskoy-sekretnoy-ustanovke-na-poligone-azgir-rasskazali-
atyrauscam_a3044432
15 By WILLIAM J. BROAD Russia Has 'Doomsday' Machine, U.S. Expert Says.  
— The New York Times, October 8, 1993. На русский язык переведен труд  Дэвида Хоффмана 
«Мёртвая рука. Неизвестная история холодной войны и её опасное наследие» (М.: Астрель, 
2011. — 736 с.). 



тов   меньше в 2 раза, а 80 %  населения и промышленности сосредоточено в 

береговых зонах Атлантического и Тихого океана.

Согласно «моральной» системе массированного ядерного удара (МЯУ),  Со-

единённые Штаты на основании «безмерной справедливости»  наносят обезору-

живающий «гуманитарный» превентивный  мгновенный ядерный удар по Рос-

сии. Погибает примерно 30 % населения и примерно столько же уничтожается 

промышленного потенциала. Но самое главное, уничтожается ядерный чемо-

данчик с кнопкой и её владелец, а также командный пункт управления ра-

кетно-ядерными войсками. Но как пишет один из экспертов, когда амери-

канские или натовские генералы будут поднимать бокалы шампанского, авто-

матически войдет в действие  система «Мертвая рука» или «Анти-МЯУ». Ре-

зультативность её может оказаться значительно выше, благородя концентра-

ций населения и промышленности в береговой зоне Атлантики и Тихого океа-

на. Кроме, того удары мегатонного блока по Калифорнии, расположенной в зо-

не тектонического разлома, могут вызвать гигантские оползни и землетрясе-

ния. 

Никто не может гарантировать, что ядерные заряды могут быть заложены в 

глубинах Атлантического и Тихого океана  вблизи США с помощью подводного 

аппарата, базируемого на борту  подводной субмарины. 

Подробно: Владимир Дергачев Противостояние сверхдержав. Проигранная 
битва за Мировой океан. – Аналитический и образовательный Интернет-портал
«Институт геополитики». http://dergachev.  org  /great_hour_of_the_oceans/03.html  
или https://topwar.ru/6517-poslednee-srazhenie-za-mirovoy-okean.html. 
Владимир Дергачев Почему воскресла «Мертвая рука»? – Аналитический и об-
разовательный Интернет-портал «Институт геополитики». http://
dergachev.org/geop_events/070414.html



Астраханский Армагеддон. Жара, засуха, мошка 

и мелководье на Волге

http://www.focusvideo.ru/jj/bb/1.jpg

Среди негативных местных природных брэндов Нижнего Поволжья доминиру-

ют жара, засуха, суховей (астраханский «дождь», пыльные бури), тростниковые

палы. Постоянный природный брэнд  — астраханская жара  до +40, +45 граду-

сов Цельсия в дневные часы с ночной прохладой в полночь до +35 С. В речной 

воде можно встретить змей, даже если и ужей, желание купаться может про-

пасть надолго. С конца мая и до начала июля огромные полчища кровососущих

насекомых — мошкА (с ударением на «А») и комары дают понять, кто в доме 

природы хозяин.  Они были до  и после строительства Сталинградской (Волж-

ской)  ГЭС, но в результате зарегулирования паводка в Волго-Ахтубинской пой-

ме, половодье растянулось во времени на радость кровососам.

Летом 2015 года разразилась экологическая катастрофа в  Волго-Ахтубинской 

пойме — такого маловодья на Волге не было сто лет. Одной из причин  называ-

ют малоснежные зимы, из-за небывало малого сброса воды Волжской ГЭС вода

не зашла в пойму, многие ерики и ильмени высохли, а пойменные луга погиб-

ли.  Мнения экологов и представителей государственных органов  не совпада-

ют16. 

Местные экологи винят гидроэнергетиков. Сброс воды на ГЭС начался позже 

обычного со скоростью до 16 тыс. кубометров в секунду, а для достижения 

16 http://yug.svpressa.ru/society/article/123520/



приемлемого уровня в пойме необходимо  25-26 тыс. кубов. Маловодные годы 

были и в прошлом, особенно в 2006 году. Экологи считают, что катастрофиче-

ские последствия для Волго-Ахтубинской поймы являются следствиями грубых 

нарушений разработанных еще в 80-е годы правил регулирования стоков 

Волго-Камского каскада. Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой на 

Волжской ГЭС, составляет 6 копеек за киловатт в час, а цена реализации – 

шесть рублей. Выгоднее электроэнергию вырабатывать в больших объемах зи-

мой, потому что темное время суток больше и холода, и поэтому через турбины

сбрасывают максимальные расходы воды. А на весну не хватает. При капита-

лизме бизнес превыше всего. По мнению ихтиологов, для полного восстановле-

ния рыбных ресурсов Волго-Ахтубинской пойме потребуется как минимум де-

сятилетие  при  достаточном объеме воды.

Специалисты  «РусГидро» не согласны с экологами и  утверждают, что режим 

работы и объемы сбросов через гидростанции Волжско-Камского каскада уста-

навливает Федеральное агентство водных ресурсов и определяет на основе ре-

комендаций разных  ведомственных и региональных  водопотребителей —  

сколько воды должен пропустить через себя каждый гидроузел.  При этом глав-

ным приоритетом является обеспечение бесперебойного водоснабжения насе-

ления и социально-значимых объектов даже в самых экстремальных  ситуаци-

ях. Снежные запасы зимой 2014/15 года были фактически в 2 раза меньше, 

чем положено по норме. В предыдущую зиму ситуация со снегом сложилась 

аналогичная, однако тогда обстановка была более благоприятной. А в полно-

водный 2013 год были накоплены существенные запасы в Куйбышевском, Ры-

бинском и Камском водохранилищах.  В результате два неблагоприятных фак-

тора – маловодный приток и низкий запас воды в водохранилищах – привели к

необходимости экономии и ограничении обводнения Волго-Ахтубинской пой-

мы.

Максимальные расходы через Волгоградский гидроузел всегда в период поло-

водья и специальных обводнительных попусков. Для комплексного решения 

проблемы разрабатывается долгосрочная концепция обводнения Волго–Ахту-

бинской поймы.

Затянулось строительство каскада ГЭС и водохранилищ на Волге. Начатое в 

1968 году строительство Чебоксарской ГЭС завершилось в 90-е годы (ввод 

агрегатов 1980—1986). Гидроузел функционирует на пониженной отметке в 63

метра из-за хозяйственных и экологических противоречий между  волжскими  



регионами. Оптимальная проектная отметка уровни воды должна достигать 69

метров. В результате маловодья в летний сезон не могут проходить участок во-

дохранилища четырёхпалубные круизные суда.

Коварный враг с крылышками атакует «русский мир». Будет ли жареная
саранча российским брэндом?

Фотография Германа Русанова 

«Полет саранчи» была удостое-

на награды на международном

фотоконкурсе «Золотая Черепа-

ха» (2015 года,  Москва и 

Санкт-Петербург).

Российской безбрежной демо-

кратией и свободой передви-

жения воспользовалась ковар-

ная саранча, которая в союзе с

НАТО, расширяющегося на Восток, наступает на Россию с противоположных 

рубежей.

Летом 2015 года Астраханскую область в очередной раз атаковала саранча. 

Наиболее массовые появления саранчи выявлены в Волжской дельте. Только 

при обработке  инсектицидами саранча начинает покидать «поле боя». А когда 

она еще не летучая, то убегающие насекомые начинают форсировать водные 

протоки, где их едят  рыбы, лягушки, змеи и ужи. Вода часто «кипит» от 

всплывшей из глубины на бесплатную отраву  рыбы и других водных обита-

телей. Надежды на «авось» (мороз убьет или паводковыми водами смоет) не 

оправдались. В тот год и зима была мягкой, и паводок маловодным.17 

В южных регионах России регулярно фиксируется масштабное нашествие са-

ранчи. Насекомые уже нанесли огромный вред сельскому хозяйству Оренбург-

ской и Астраханской областей. Перелетная азиатская саранча становится при-

чиной сельскохозяйственных бедствий на Северном Кавказе , Крыму и Башки-

рии. Поля ядовитыми инсектицидами ежедневно обрабатывает авиация, но не

всегда успешно.

17 http://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/astrahanskuyu-oblast-atakuet-
sarancha.html

http://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/astrahanskuyu-oblast-atakuet-sarancha.html
http://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/astrahanskuyu-oblast-atakuet-sarancha.html


Саранча активизируется в жару,  когда столбик термометра достигает отметки

+28 градусов, насекомые, страдая от жажды, начинают уничтожать все расте-

ния на своем пути. При температуре +15 саранча впадает в оцепенение.

Пока от нашествий саранчи страдают только южные регионы. Однако, по мне-

нию синоптиков, если процесс глобального потепления усилится,  уже к 2050 

году полчища саранчи достигнут Центральную Россию и подойдут к Карелии. 

Стаи саранча за сутки могут передвигаться на расстояние более 30 км в поис-

ках пищи и на своем пути опустошать сельхозугодия.  Саранча наиболее опас-

на в зоне поливного земледелия. Это насекомое уничтожает гречиху, кукурузу, 

подсолнечник, бобовые, бахчевые, картофель и хлебные злаки. Каждая особь за

период своей жизни съедает около 300 граммов зеленой массы. В периоды 

массового размножения число особей достигает нескольких сотен и даже тысяч

на 1 кв. метр, а заселенные саранчой  площади нередко составляют около 1 

млн. га.

В странах Азии и Африки этих летающих насекомых считают важнейшим ис-

точником животного белка. Едят там и взрослых особей, и личинок. Во время 

нашествия саранчи там падают цены на мясо. Кроме того, саранчу сушат 

впрок, жарят, размолотых насекомых добавляют к муке при выпечке хлеба. И 

в России предлагают накормить Москву и Петербург саранчой и экспортиро-

вать продукцию в азиатские страны, где саранчу активно употребляют в пи-

щу. 

Саранчу иногда путают с кузнечиками, но они относятся к разным се-

мействам. Саранча является травоядным насекомым, а кузнечики – хищники. 

Саранча наносит вред человеку, а кузнечики приносят пользу.

***

Астраханская степь весной. Маки. Млечный сок маков называется «опиум», что

в переводе с греческого означает «маковый сок». Красные маки в Западной 

Европе являются символом  памяти о павших воинах  в Первой мировой вой-

не. У большевиков главным пролетарским цветком была назначена красная 

гвоздика.  При российском капитализме опиумный мак  получил второе дыха-

ние. В 2004 году в России запрещено возделывать  опиумных и других видов 

мака, содержащие наркотические вещества. 



© Максим Коротченко



Глава шестая.
Астрахань. Южный форпост и каспийская столица России

От Хаджи-Тархана к Астрахани. Великие стратеги Иван Грозный и Петр
Великий  

Борис Кустодиев. Жизнерадостный «богатырь русской живописи», при-
кованный недугом

Велимир Хлебников. Колумб материков поэзии и Председатель Земного
шара. Революционер литературы. Жизнь после смерти

Незабвенный Киров. Любимец партии, палач рабочих и любитель жен-
щин

Братская могила под царским постаментом
Утраченные  памятники. Судьба астраханского Сталина.

Астраханская «Аркадия». От «Модерна» к «Октябрю» с зимним садом 
Фильм чрезмерного социалистического реализма, прославивший город

на Волге
Астрахань лицом к светлому капиталистическому будущему 

http://ic.pics.livejournal.com/minkult_astrobl/50667099/239671/239671_original.jpg

Панорама Астрахани. На переднем плане — Успенский собор  и колокольня 
Астраханского кремля. Слева в середине снимка — театр оперы и балета.  

Астрахань заслуженно называют южным форпостом и ка-

спийской столицей России.  Здесь многие годы дислоциро-

валась  главная база Краснознаменной Каспийской флоти-

лии, расположены подразделения пограничного управления 

ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской обла-

сти и Северо-Каспийская морская государственная инспек-



ция. Главная база Каспийской флотилии с 2020 года находится в Каспийске.

Флотилия является наиболее мощным военно-морским объединением в Ка-

спийском регионе, включает несколько бригад и дивизионов кораблей, берего-

вые войска. Дивизион артиллерийских катеров имеет пункты базирования в 

Астрахани и Махачкале.

В Астрахани находятся Генеральное консульство Исламской Республики Иран, 

Консульства  Республики Казахстан и Туркмении, имеется более 15 городов по-

братимов из 9 стран.  

Город  расположен ниже уровня моря в Прикаспийской низменности в дельте 

Волги, окруженной полупустыней. В нем функционирует несколько речных и 

морских портов, принимающих суда с осадкой от 4,2 до 4,8 метров, и между-

народный аэропорт. Расстояние до Москвы по федеральной автомобильной 

трассе составляет 1411 километров. 

Местный резко-континентальный климат  характеризуется  большим количе-

ством солнечных дней и малым количеством осадков, с апреля по август на-

блюдаются суховеи.  В Европе Астрахань лидирует как самый засушливый го-

род и антипод самого дождливого норвежского Бергена. Самая высокая 

температура за весь период наблюдений — +41 °C, а самая низкая −33,8 °C.

По численности населения (468,8 тыс. человек, 2023) Астрахань находится на 

42 месте среди   городов России, в Российской империи занимала 16 место. В 

городе проживают представители более 173 национальностей и 14 религи-

озных конфессий.  Национальный состав  по переписи населения 2010 года: 

340 тыс. русских (78 %), 30,4 тыс. татар (7%), 23,8 тыс. казахов (5,5 %),  5,7 

тыс. азербайджанцев (1,3 %). В городе проживают также армяне, украинцы, 

ногайцы, аварцы, лезгины и другие народы.  

Территория Астрахани пересечена рукавами и протоками, отходящими от 

волжского русла на юго-восток (Прямая и Кривая Болда, Кутум, Царев и Ки-

зань). Это обусловило обилие мостов, перекинутых через реки, ерики и канал 1 

мая.  



В Астрахани я жил в 1959 – 1962 годы в железнодорожном интернате и окон-

чил железнодорожную среднюю школу № 40. 



От Хаджи-Тархана к Астрахани. 
Великие стратеги Иван Грозный и Петр Великий

Астрахань — один из 115 исторических городов России. Официальная дата 

основания города — 1558 год. Но в 13 веке задолго до основания  Астрахани 

на западном берегу Итиля (Волги) существовал золотоордынский город Хаджи-

Тархан. Первое упоминание встречается в записках  арабского путешествен-

ника  Мухаммеда Ибн-Батутты,  посетившего город вместе с Узбек-ханом Золо-

той Орды в 1333 году: «Мы отправились в путь с султаном и со ставкой при-

были к городу Хаджитархану … Это один из лучших городов, с большими база-

рами, построенный на реке Итиле, которая одна из больших рек мира». 

Находясь на пересечении торговых караванных путей Запад – Восток и Волж-

ского пути Хаджи-Тархан становится центром  транзитной торговли Золотой 

Орды. Караваны с восточными товарами (специи, шелк) отправлялись отсюда  

в предкавказские степи и через Дербентский проход в Закавказье и на запад  

— в Азак, где их ждали  венецианские и генуэзские купцы.

После распада Золотой Орды Хаджи-Тархан в 1459 году становится столицей  

небольшого Астраханского ханства с численностью населения  до 20 тыс. чело-

век.  Исчезновение мощной Золотой Орды изменило геополитическую обста-

новку в регионе и  обострило борьбу Крымского ханства, Османской империи  

и Ногайской Орды за транзитный торговый центр  на пересечении важных 

евразийских коммуникаций. Не дремало и Московское государство, заключив-

шее с Астраханским ханством в 1533 году торгово-политический договор о со-



юзе и взаимопомощи. Но приход к власти крымского ставленника заставило 

Ивана Грозного  действовать более энергично. В результате русского похода 

служилых людей в 1556 году Астраханское ханство было ликвидировано, а его 

население принесло  присягу  русскому царю на верность. Нужно отдать долж-

ное Ивану Грозному, обладавшему стратегическим мышлением.  Слабое госу-

дарство, пронизанное коррупцией,  не может долго контролировать важней-

шие геополитические и геоэкономические узлы, что неоднократно в истории 

демонстрировала судьба  Крыма.  

После присоединения к Московскому государству Астраханского ханства пер-

воочередной задачей становится укрепления вновь приобретённого южного 

форпоста.  В 1558 году на левом берегу Волги в верховьях дельты закладывает-

ся крепость и город Астрахань.  

В том году началась 25-летняя Ливонская война на западных границах между 

Русским царством и Ливонским орденом, включая взятие Нарвы и Дерпта. В 

Западной Европе в сентябре 1558 года скончался бывший император Карл V 

Габсбург, самопровозглашённый император Священной Римской империи.  

Вторая попытка европейской интеграции на основе создания «Всемирной хри-

стианской империи»  оказалась недолговечной. Средневековый «Европейский 

Союз» распался во второй раз18. 

О происхождении названия Астрахани существует несколько  легенд. Наиболее

распространена версия разноязычной трансформации названия Хаджи-Тар-

хан, в котором «тархан» означает у татар место, освобожденное от податей.  

Строительство Астраханской крепости было вызвано необходимостью создания

военно-политического форпоста на юго-восточных рубежах Московского госу-

дарства, где существовала реальная угроза со стороны Крымского ханства – 

вассала Османской империи. Крепость должна была обеспечить и безопасность

для главных торговых ворот в  Среднюю Азию, Персию, Индию  и на Кавказ. 

В течение длительного времени после присоединения Астраханского ханства к 

Московскому государству Астрахань оставалась единственным городом По-

волжья от Казани до Каспийского моря.  Другие волжские города-крепости бы-

ли основаны позже — Самара (1586), Царицын (1589) и Саратов (1590). И лишь

в 17 веке  появляются на Нижней Волге небольшие городки-крепости (Черный 

Яр и Красный Яр).   

18 Владимир Дергачев  Карл Великий. Средневековый архитектор современной Европы. – Ана-
литический и образовательный Интернет-портал «Институт геополитики профессора Дергаче-
ва». URL: http://dergachev.org/geop_events/191114.html



В 1670 году вольнолюбивые астраханцы впустили в город Стеньку Разина и 

организовали  самоуправление. Посланный царский воевода с войском через 

год подавил восстание.   

В 1692 году эпидемия чумы унесла жизнь 10 тыс. горожан из 16 тыс. жителей. 

В 1705/06 гг. произошло астраханское восстание стрельцов,  солдат, посад-

ских, работных и беглых людей  из-за произвола и насилия  местной админи-

страции и воеводы, а также введения новых налогов. В результате погромов 

домов местного начальства и  убийства офицеров гарнизона погибло более 300 

человек. После начала восстания был создан «казачий круг» (народное собра-

ние), по решению которого отменили чрезмерные налоги,  конфисковали иму-

щество местных крупных чиновников, а воеводу казнили. 

Чтобы предотвратить распространение восстания Петр I приказал немедленно 

его подавить с помощью регулярной  армии. Что было исполнено под командо-

ванием фельдмаршала Шереметьева. Мятежники сдались, а астраханский люд 

был приведён к присяге на верность царю  и отечеству.  Активные зачинщики 

и участники бунта были впоследствии казнены.   

В 18 веке начинается интенсивная колонизация Нижней Волги. Указом Петра I

от 22 ноября 1717 образована обширная Астраханская губерния, объединив-

шая значительную часть  Поволжья. Астрахань получила статус губернского го-

рода. В 1722 году город посетил российский  император, приложивший немало

усилий к развитию Волго-Каспийского порта. 

В 1737 году указом Сената в Астрахани из калмыков образована казачья ко-

манда, на основе которой в 1750 году учрежден Астраханский казачий полк, 

численностью в 500 человек. В 1817 году создано Астраханское казачье вой-

ско. В 1769 утвержден генеральный план Астрахани, получившей регулярную 

планировку.  

***

Геополитическое и геоэкономическое положение Астрахани на перенесе-

нии важнейших евразийских торговых путей способствовало созданию 

здесь важного центра российской внешней торговли. Ежегодно сотни су-

дов с Верхней Волги прибывали в Астрахань за солью и осетрами. 

В конце 16 века Московский двор заключает торговые договора с Шемахой и 

Бухарой. В 17 веке Персидский  шах даровал русским торговым людям  об-

ширные  льготы. В  Астрахани образуются  гостиные торговые подворья (кара-

ван-сараи): бухарское, персидское, индийское, армянское и др. Ведущую роль 



в астраханской торговле до начала 19 века играли армянские купцы, постав-

лявшие  шелк-сырец из Персии. После падения Крымского ханства  Александр 

Суворов переселил  армян из Тавриды  в Нахичевань-на-Дону и Астрахань, где

образовалась их двухтысячная колония.  К началу 19 века среди астраханских 

предпринимателей получают известность армянские фамилии, в том числе — 

нефтепромышленники Лионозовы и владельцы рыбных промыслов Агабабовы. 

Царским указом 1847 года для армян Астрахани было определено самоуправ-

ление и судопроизводство.

В 19 веке в городе осуществляется кардинальная реконструкция, возводятся  

роскошные особняки, банки, торговые заведения в стиле модерн. В 1897 году 

по данным переписи в городе жили 112,9 тыс.  человек, в том числе указывали

родным русский язык  86,6 тыс., татарский — 15,4 тыс., армянский  — 4 тыс., 

еврейский — 2,1 тыс. и немецкий — 1,6 тыс. человек.  

***

Советская власть в результате сопротивления казачества установилась с 

большим трудом в феврале 1918 года. После Октябрьского переворота (револю-

ции) 1917 года власть в Астраханской губернии захватили при помощи матро-

сов и солдат-дезертиров большевики, упразднившие  Астраханское казачье 

войско. Новая власть начала осуществлять самочинный передел казачьих и 

калмыцких земель и собственности, проводить террор и репрессии в отноше-

нии гражданского населения. В результате 1200 казаков во главе с атаманом  

подняли 12 января 1918 года восстание против Советов и попытались вернуть 

контроль над Астраханью, но потерпели поражение. Атаман был арестован и 

расстрелян, многие оставшиеся  в живых казаки ушли на Дон, где сформиро-

вали Астраханскую армию (казачий корпус), реорганизованную в последствие 

в дивизию в составе Кавказской армии Вооруженных сил Юга России. Не-

большая часть астраханских казаков пополнила Уральское казачье войско. По-

сле поражения Белой армии многие казаки и калмыки оказались в эмиграции, 

а оставшиеся подверглись репрессиям и выселениям.

В 1919 году на подступах к Астрахани шли ожесточенные бои гражданской 

войны. 

***

С 1920 по 1928 годы город был столицей Калмыцкой автономной области, за-

тем центром Астраханского округа Нижне-Волжской области и Нижне-Волж-

ского края. С 1934 года Астрахань вошла в состав Сталинградского края, а за-



тем Сталинградской области. С 1943 года после Сталинградской битвы и раз-

рушения Сталинграда  Астрахань — административный центр Астраханской 

области.

В 30-е годы Волжское Понизовье становится  важным рыбным цехом страны, 

предвоенным «золотым»  десятилетием для осетрового и икорного промысла. 

Экспорт чёрной икры в стране  рабочих и крестьян стал важным источником 

получения валюты для индустриализации. Например, в 1929 году из СССР экс-

портировали 789 тонн чёрной икры на $15 млн., что в ценах 2014 года эквива-

лентно одному миллиарду долларов.

Модернизируется рыбное хозяйство, появляются первые в стране флотилии 

сейнеров. Ежегодно в 1931-1936 годы вылавливалось  до 2,5 млн. центнеров 

воблы в год. Введены в строй  Астраханский рыбоконсервно-холодильный ком-

бинат, а также Прикаспийский,  им. Володарского и Оранжерейный рыбоком-

бинаты. 

Летом 1942 года немецкие войска подошли к Астрахани на расстояние  до 100 

км,  но сплошной линии фронта не существовало. Авиация противника регу-

лярно бомбила речные суда и железную дорогу, по которой перевозилась кав-

казская нефть и военные грузы, включая поставки по ленд-лизу из иранских 

портов. В  Астраханском кремле размещался штаб 28 общевойсковой армии, в 

городе располагалось несколько госпиталей.  

После войны материальные средства 

выделялись на восстановлении запад-

ных регионов страны, поэтому в 

Астрахани не велось  массового жи-

лищного строительства.  Многие 

кварталы с обветшалыми домами на-

поминали об относительном дорево-

люционном благополучии.

Центральная  Октябрьская площадь с 

трамвайным кольцом выглядела к се-

редине 50-х годов непрезентабельно. Мне запо-

мнился разбитый асфальт и мазут между трамвай-

ными рельсами. В Астраханском кремле размеща-

лась воинская часть,  и он был недоступен для го-

рожан.  



Функции центра города выполнял так же Братский сквер (бывший губернский 

сад), где местные фотографы делали снимки на фоне колокольни Астраханско-

го кремля. На снимке мои родители  с друзьями, 1954 год.

Только к 450-летнем юбилею города (1958 год) был утверждён генеральный 

план его развития, включая создание новой центральной площади Ленина,  ре-

конструкцию Кремля  и набережной Волги.   

После знакомства с краткой историей Астрахани, обратимся к биографии ху-

дожника Бориса Кустодиев и поэта Велимира Хлебникова. Для них Отечеством

стало Волжское Понизовье, сыгравшее определяющую роль в их творческих 

ландшафтах жизни. 



Борис Кустодиев. Жизнерадостный «богатырь русской живописи», при-
кованный недугом

Борис Кустодиев «Купчиха, пьющая чай» (1923). 

Великий русский художник Борис Михайлович Кустодиев (23 февраля 

1878, Астрахань — 26 мая 1927, Ленинград) родом из семьи преподавателя 

астраханской гимназии. Отец умер, когда будущему художнику не было двух 

лет. В 18 лет Кустодиев  завершает учебу в Астраханской духовной семинарии,

и отправляется в имперскую столицу. В 1903 году он закончил Петербургскую 

Императорскую Академию художеств с Большой золотой медалью. Со второго 

курса обучался в мастерской  Ильи Репина и снискал широкую известность 

как портретист. 

Как один из лучших учеников  Академии получил содержание (пенсион) для до-

полнительного совершенствования мастерства за границей.  Во время евро-

пейской поездки побывал в Германии, Италии и Испании. В Париже брал уро-

ки в студии французского художника Рене Менара (1862 – 1930), не равнодуш-

ного к обнаженной женской натуре.  Вероятно, во Франции Кустодиеву при-

шла гениальная мысль  писать русских красавиц,  у которых все женские фор-

мы выражены в жизнеутверждающих размерах, то есть несравненно лучше, 

чем у француженок. Пленительные пышущие здоровьем полногрудые красави-



цы «купчихи» неизменно привлекали симпатии зрителей. Сравните «Весну» Ре-

не Менара (см., репродукцию) и 

«купчих» Кустодиев.     

Еще во время учебы в Академии 

Кустодиева привлекла русская 

природа Костромской губернии, 

где он, кстати, и познакомился с 

будущей женой. Поэтому после 

возвращения из Европы худож-

ник отправляется в Костромской 

край, где создает серии картин 

«Ярмарки» и «Деревенские празд-

ники».  В 1909 году по представ-

лению Репина Кустодиев избран членом Академии художеств, а на следующий 

год становится членом объединения «Мир Искусства», художники которого в 

противовес передвижникам  стремились к модерну и символизму. 

В это время у Кустодиева  проявляются первые признаки туберкулеза позво-

ночника,  и, несмотря на операции,  последующие 15 лет художник прикован к

инвалидному креслу. И на этом этапе жизни, вынужденный писать лежа,  ху-

дожник создает наиболее жизнеутверждающие и жизнерадостные  полотна.  

Умер Борис Кустодиев в 49 лет. 

***

Художник праздника, создал образ изобильной России. Еще с детства ему за-

помнился  летний и осенний карнавал астраханских базаров, где прилавки ло-

мились от фруктов и овощей (знаменитые астраханский арбузы, дыни, вино-

град, яблоки и помидоры) в сочетании с рыбными рядами (чёрная икра, белу-

ги, осетры и стерлядь, каспийская сельдь и вобла). Астраханский жаркий воз-

дух был густо пропитан неповторимым ароматом богатых даров природы. Вол-

га от верховьев до низовьев с пестрыми  картинами  базаров и Новгородской 

ярмарки, с шумными пристанями и провинциальными видами стала главной 

магистралью для творчества художника. На фоне великой русской реки худож-

ник восславил русский характер и русский дух.   



Автопортрет, 1912. Галерея 
Уффици. Флоренция, Италия.
 «Много я знал в жизни интересных, талантливых и хороших людей, — писал 

Федор Иванович Шаляпин, — но если я когда-либо видел в человеке действи-

тельно высокий дух, так это в Кустодиеве. Только неимоверная любовь к Рос-

сии могла одарить художника такой веселой меткостью рисунка и такой 

аппетитной сочностью краски в неутомимом его изображении русских лю-

дей».

Сенокос (1917). Натура где-то под Петроградом или в Костромской губернии  



Борис Кустодиев единственный русский художник, писавший портреты царя 

Николая Второго, вождя всемирно пролетариата Владимира Ленина и будущих

знаменитых советских ученых, ставшими лауреатами Нобелевской премии.  В 

2011 году в журнале «Наука  и жизнь» была опубликована статья Юрия Лебеде-

ва «Мы пока не знамениты…»19  об истории портрета академиков Петра Капи-

цы  и Николая Семенова  кисти Кустодиева.  

Портрет профессоров П. Л. Капицы и 
Н. Н. Семёнова. 1921 год.
Со слов художника, в 1920 году тогда еще молодые, но в будущем известные 

физики пришли  в его студию и сказали буквально следующее: «Вы знамени-

тых людей рисуете. Мы пока не знамениты, но станем такими. Напишите 

нас». После окончания работы принесли и роскошный для голодного времени 

гонорар — петуха и мешок пшена.  Картина получила официальное название  

«Портрет профессоров П. Л. Капицы и Н. Н. Семёнова», хотя в 1921 году такого

звания  у молодых учёных не было.

Художник в то время работал над заказной картиной «Праздник в честь 2-го 

конгресса Коминтерна на площади Урицкого» (1921, Русский музей) и на осно-

ве двойного  портрета молодых ученых изобразил их на этой картине в центре 

на переднем плане в толпе «ликующих граждан». 

***

Я видел живописные полотна Кустодиева во многих российский и зарубежных 

музеях.  В 80-е годы на выставке картин Кустодиев в Художественном музее 

19 http://www.nkj.ru/archive/articles/20030/



Киева я узнал, что его произведения  имеются в  личной коллекции академика 

Петра Капицы. 

В 2012 году аукционный дом Christie's 

выставил на продажу картину Бориса Ку-

стодиева «Извозчик» (1923) из личной кол-

лекции  академика, лауреата Нобелевской

премии   Петра Капицы.  Академик был в 

молодости другом художника и приобрел 

эту картину в 1936 году у его вдовы. Это 

знаменитое полотно демонстрировалось в 

1924 году на выставке русского искусства в Нью-Йорке. Извозчик оценивался 

Christie's в $2,4-3,2 млн. и был продан анонимному покупателю за $7 млн.

Что вынудило продать картину из коллекции Петра Капицы мне не известно. 

Уже нет в живых сыновей  Петра Капицы — Андрея Петровича и Сергея Пет-

ровича. Я знал Андрея Петровича, который был моим деканом географическо-

го факультета МГУ, и уверен, что при жизни сыновей коллекция отца была бы 

цела. По теме: Ландшафты памяти. Андрей Капица

***

В Астрахани местная картинная галерея при советской власти носила имя Бо-

риса Кустодиева. Но с возвращением в капитализм галерея получил имя своего

основателя Павла Догадина (1876 – 1919), а в 2002 году в волжском городе был

открыт дом музей Б.М. Кустодиева в старом усадебном доме.  

Велимир Хлебников. «Колумб материков поэзии. Председатель Земного
шара. Жизнь после смерти

Гениальный русский 

поэт и прозаик, один из

крупнейших деятелей 

русского авангарда Ве-

лимир Хлебников (на-

стоящее имя Виктор 

Владимирович Хлебни-

ков) родился 28 октября

(9 ноября) 1885 года в 

Волжском Понизовье, калмыцкой степи в Ханской ставке (ныне село Малые 

Дербеты в Калмыкии). По отцовской линии  поэт происходил из старинного ку-



печеского рода. Прадед был купцом первой гильдии  и потомственным почет-

ным гражданином  Астрахани. Хлебников так же отмечал: «В моих жилах есть 

армянская кровь (Алабовы) и кровь запорожцев (Вербицкие)».

Отец поэта Владимир Алексеевич Хлебников (1857, Астрахань – 1935, там 

же) был известным  российским биологом, лесоводом и основателем, директо-

ром Астраханского государственного заповедника (первого в советской Рос-

сии).   

Семье Хлебниковых по службе отца приходилось часто переезжать с места на 

место (Волынская и Симбирская губернии, Казань, Святошино, Лубны, Астра-

хань). В 1903 году Виктор поступает на физико-математический факультет Ка-

занского университета и с 1908 года продолжает учебу  на естественном отде-

лении Санкт-Петербургского университета. В столице он начал обстоятельно 

заниматься литературой и сблизился с кругом молодых поэтов-символистов, в 

том числе с Николаем Гумилёвым. Началась богемная жизнь.  Весной и летом 

1908 года студент отдыхает в Крыму в Судаке, а в 1909 году посещает часто 

Святошино под Киевом, где обосновались его родители.  

В 1912/13 годы издаются первые стихотворные сборники, и труды о законах 

времени, оформляется движение футуристов. Их сборник «Пощечина обще-

ственному вкусу» был встречен  критикой в штыки. В феврале 1915 года осно-

вано утопическое «Общество председателей Земного шара», в которое 

должны войти 317 лучших людей планеты для управления идеальным всемир-

ным «Государством времени». Первым Председателем Земного шара или «Коро-

лем времени» друзья символисты и футуристы назначают Велимира Хлебнико-

ва. Этим титулом он был наделен за поиск «законов времени» и формулы цик-

личности исторических событий, которые позволили бы предвидеть будущее во

имя мира. Как рассуждал поэт, необходимо предупреждение о Будущем, чтобы

остановить человечество против  течения Времени. Только тогда войны исчез-

нут сами собой. 

В число председателей Земного Шара вошли  Вячеслав Иванов, Давид Бурлюк,

Владимир Маяковский, Рабиндранат Тагор,  английский писатель-фантаст 

Герберт Уэльс, композитор Сергей Прокофьев, политик Александр Керенский и

другие. Правда, не у всех удостоившихся этого звания требовали согласия.  

Происходит сближение Велимира Хлебникова с художником-символистом Пав-

лом Филоновым и философом богословом Павлом Флоренским. По теме: Павел 

Флоренский. Русский Леонардо да Винчи



Может показаться, какая наивность или даже шизофрения. Но не будем то-

ропиться с оценками без погружения в контекст того времени. Шла кровопро-

литная бойня, на которую поколение европейцев, не знавшее войн, отравилось

как на праздник.  И миллионы погибших в первый год войны с той и другой 

стороны противоборствующих государств. Подробно: Великая война. Пер-

вый смертельный инфаркт Европы

Велимир Хлебников регулярно посещает Астрахань, где окончательно посели-

лись его родители.  

Летом 1911 года он совершает речное путешествие вниз по Волге, проводит в 

волжском городе лето 1913 и 1914 годов. Весной 1916 года вновь уезжает в 

Астрахань, откуда был мобилизован  на военную службу в тыловую часть (Ца-

рицын, Саратов). Военная служба давалась поэту с большим трудом. Председа-

тель Земного шара не мог воевать по определению и Хлебников с начала весны

1917 года с помощью врачей добивается пятимесячного отпуска по состоянию 

здоровья. В армию поэт уже не вернулся, уехал вначале в Харьков, затем в 

Петроград. В столице поэт немедленно включился в общественную и литера-

турную жизнь, приветствовал в своих стихах февральскую революцию. 

Информация для размышления: Поэт Николай Гумилев, не раздумывая,  ушел

на фронт и был награжден георгиевскими крестами. Защита Отечества для 

него была превыше утопического правительства Земного шара.  Подробно: Ни-

колай Гумилев. Конкистадор истоков человеческой природы        

Летом 1917 года Хлебников посетил  Киев,  Харьков, Таганрог, Царицын и 

Астрахань, а в октябре вернулся в Петроград. К тому времени кончился ар-

мейский отпуск «по болезни» и поэту пришлось скрываться от комендатуры. За

два дня до Октябрьской революции он  отправляет письмо Временному прави-

тельству от имени «председателей Земного шара»: «Правительство земного ша-

ра постановило: считать Временное правительство временно не существую-

щим». 

К власти приходят большевики, и Хлебников отправляется наблюдать за новы-

ми революционными событиями в Москву, а затем в Астрахань. Странствия 

без особой цели продолжаются в 1918 году (Москва, Нижний Новгород). В ав-

густе начался самое продолжительное восьмимесячное  пребывание  Хлебнико-

ва  в Астрахань у предков, поэт сотрудничает в газете «Красный воин», органе 

Реввоенсовета 11-й армии. Это время красного террора на Нижней Волге. 



В начале 1919 года Хлебников возвращается в Москву, затем отправляется в 

Харьков, где вынужден проводить время в  психиатрической больнице, спаса-

ясь от призыва в деникинскую армию. Харьковский период был плодотворным

для творчества, здесь поэт написал одно из самых значительных произведений

— утопическую поэму «Ладомир». 

Осенью 1920 года Хлебников оказался в Баку, где по инициативе Коминтерна 

проходил Первый съезд народов Востока. Затем поэт в Ростове-на-Дону осуще-

ствил постановку  своей пьесы «Ошибка смерти», посетил Армавир и Дагестан 

и вновь вернулся в Баку. 

В апреле 1920 года на севере Персии в провинции Гилян вспыхнуло восстание,

а в июне была провозглашена Гилянская советская республика. Советская Рос-

сия, поддерживавшая повстанцев, сформировала в Баку Персидскую красную

армию (Персармию). Хлебников вместе с этой армией в качестве лектора в ап-

реле 1921 года отправился в Персию, где продолжил свои странствия (Энзели, 

Решт, Шахсевар, Тегеран).  В Персии устроился на службу к талышскому  хану 

в качестве воспитателя детей, а в августе 1921 года вернулся в Россию. Это 

восточное путешествие стало плодотворным для Хлебникова (большой цикл 

стихотворений и поэма «Труба Гульмуллы»). 

Странствия продолжаются, но он долго не задерживается на одном месте. 

Жизнь кочевника питала поэта энергией творчества.  Из предметов быта его 

часто сопровождал железный сундучок с собственными рукописями. После 

Персии некоторое время жил в Баку, затем в Железноводске и Пятигорске, ра-

ботая ночным сторожем.  Затем Москва, где друзья обеспечили его жильем,  

стал членом официального союза поэтов (январь 1922). 

Весной поэт начал страдать от приступов лихорадки, но не смог из-за обста-

новки отправиться в Астрахань к родителям.  Друг и поклонник таланта Хлеб-

никова художник Пётр Митурич (будущий муж сестры Хлебникова Веры) 

предложил в мае побыть в Санталово Крестецкого уезда Новгородской губер-

нии, где жила его жена с детьми.  В деревне  Хлебников слёг. Удалённость от 

крупного города делала невозможной квалифицированную медицинскую по-

мощь. Местные врачи ошиблись в диагнозе.  Хлебникова выписали из больни-

цы уже как безнадёжного больного. Митурич перевёз почти полностью парали-

зованного поэта в Санталово, где Хлебников скончался в 9 часов утра 28 июня 

1922 года. Его сердце остановилось в 36 лет.  

Поэт был похоронен на погосте в деревне Ручьи. 



28 июня 1986 года в 100-летнюю годовщину со дня рождения Велимира Хлеб-

никова, в деревне Ручьи на месте захоронения поэта был открыт памятник  

поэту. На снимке — могила Велимира Хлебникова на кладбище деревни Ручьи. 

Автор памятника —  из-

вестный русский скуль-

птор Вячеслав Ми-

хайлович Клыков  

(1939 – 2006) 

предполагал изваять па-

мятник из глыбы белого 

мрамора, но тогда он 

выглядел бы слишком 

помпезным на сельском 

кладбище, и не соответ-

ствовал бы характеру и образу жизни поэта20.  В сельском Доме культуры  де-

ревни Ручьи открыт мемориальный музей поэта. Ежегодно здесь проходят 

«Хлебниковские чтения».

***
После смерти поэта писатель и литературовед Юрий Тынянов со своим помощ-

ником Николаем Степановы пробил издание пятитомного  собрания сочинений

Хлебникова  (1928 – 1933) и написал  вступительную статью.   Следующее пол-

ное собрание сочинений в 6 томах начнется издаваться через семьдесят лет в 

2000 году. 

В 1960 году во время «хрущевской оттепели» в малой серии «Библиотека поэта» 

через 20 лет после предыдущего  издания была выпущена книга поэта «Стихо-

творения и поэмы». И вновь молчание почти на четверть века до Перестройки. 

В 1967 году в изданной библиотеке русской советской поэзии в пятидесяти 

книжка Хлебникову места не нашлось.  

У меня в библиотеке хранится экземпляр  поэтического сборника:  Велимир 

Хлебников Избранное. Для старшего школьного возраста.  — М.: Детская ли-

тература, 1986 (переиздан в 1989 году  тиражом 300 тыс. экземпляров). Но да-

же старшим детям  не все было положено знать. Поэма  «Хаджи-Тархан» была 

опубликована с сокращениями. 

20 Александр Кочевник Велимир Хлебников - закат жизни... и далее. — Великий Новгород, 2013.

http://benzinych.ru/wp-content/uploads/IMG_8913.jpg



В 2007 году в серии «Жизнь замечательных людей»  тиражом 5 тыс. экземпля-

ров опубликована  книга: София Старкина «Велимир Хлебников». — М.: Моло-

дая гвардия, 2007.— 339 с. 

***
Велимир Хлебников вошел в историю как один из признанных лидеров 

русского авангарда начала 20 века, расцвет которого пришелся на бурные 

военные и революционные годы (1914 – 1922), дал миру искусства такие имена

как Василий Кандинский,

Казимир Малевич, Влади-

мир Татлин и Владимир 

Маяковский. Будущий 

главный советский поэт 

называл Хлебникова 

своим учителем, «Колум-

бом новых поэтических 

материков». Его творче-

ство оказало воздействие 

не только на русских пи-

сатели и поэтов (Андрей Платонов, Борис Пастернак и др.), но и на европей-

ский авангард, в том числе в области живописи и музыки.  

В манифесте «Труба марсиан» (1916) Хлебников призвал к созданию Государ-

ства времени, которое должно прийти на смену государствам, воюющим за 

клочок «жизненного» пространства.  Он заселил время, и отдает ему предпочте-

ние вместо распространённого пространственного или географического изме-

рения государства.  

Хлебников опередил свое время, и глубоко чувствовал трагическое одиночество

в мире. В стихах он называет себя «одиноким лицедеем», а чаще всего – «будет-

лянином» (от слова «будет»). Одинокого рыцаря поэтического фронта привлека-

ла связь времени и пространства, цикличность исторических процессов. В 

1912 году Хлебников пророчески  предсказал падение государства рос-

сийского в 1917 году. 

Прикаспийские степи и Нижняя Волга побудили в нем интерес к рубежам 

встречи Востока со славянством. Хлебников называл Астрахань  треугольником

Будды, Христа и Магомета.  В  опаленной жаром полупустыни Астрахани  



Хлебников видел настоящий восточный Вавилон, где столкнулись в многоликих

торговых объятьях Европа и Азия.  

Велимир Хлебников «Хаджи-Тархан» (отрывок)
Здесь люда нет, здесь край пустынен,

Трепещут ястребы крылом.
Темнеет степь; вдали хурул

Темнеет темной своей кровлей,
И город спит, и мир заснул,

Устав разгулом и торговлей.
…

Тот город, он море стерег!
И впрямь, он был моря столицей.

На Ассирию башен намек,
Околицы с сельской станицей.

И к белым и ясным ночным облакам
Высокий и белый возносится храм
С качнувшейся чуть колокольней.
Он звал быть земное довольней.
В стволах садов, где зреет лох,

Слова любви скрывает мох.
Над одинокою гусяной

Широкий парус, трепеща,
Наполнен свежею моряной,
Везет груз воблы и леща.
Водой тот город окружен,
И в нем имеют общих жен.

1913
Велимир Хлебников многими воспринимается человеком не от мира сего, жив-

шего в другой реальности, откуда редко опускался на грешную землю. Но это 

кажущаяся отрешенность. Хлебников в своих статьях писал об экономических,

социальных  и политических проблемах России, о строительстве железных  до-

рог и архитектуре, о значении кино и радио.  С болью в сердце он воспринял 

голод 1921 года в Поволжье:  

Трубите, кричите, несите!
Вы, поставившие ваше брюхо на пару

толстых свай,
Вышедшие, шатаясь, из столовой советской,

Знаете ли, что целый великий край,
Может быть, станет мертвецкой?

***
Вы думаете, что голод - докучливая муха

И ее можно легко отогнать,
Но знайте - на Волге засуха:

Единственный повод, чтобы не взять, а - дать!
Несите большие караваи

На сборы "Голодной недели",
Ломоть еды отдавая,

Спасайте тех, кто поседели!



Волга всегда была вашей кормилицей,
Теперь она в полугробу.

Что бедствие грозно и может усилиться -
Кричите, кричите, к устам взяв трубу!

Осень 1921
***

Дом-музей Велимира Хлебникова открылся в Астрахани 19 октября 1993 года 

в бывшей квартире родителей поэта на бывшей Большой Демидовской улице 

(ныне ул. Свердлова, 53). В мемориальной части музея экспонируются: фа-

мильная библиотека Хлебниковых, предметы быта, документы, прижизненные 

издания поэта. Музей расположен на первом этаже бывшего доходного дома 

Поляковых (1909), третий этаж достроен позже.  Если мне не изменяет память,

то в конце 80-х годов уже существовала экспозиция, посвященная Велимиру 

Хлебникову. Она была открыта в филиале Астраханской картинной галереи, 

посвященном художнику Борису Кустодиеву. И во время моего очередного 

приезда в Астрахань,  мой школьный друг-журналист Юрий Уткин  организо-

вал «поход» к Кустодиеву и Хлебникову. 

http://to-world-travel.ru/img/2015/042523/2057539
***
В 1960 году останки поэта Велимира Хлебникова были перезахоронены на Но-

водевичьем кладбище в Москве. Могила поэта на Новодевичьем кладбище. «Ка-

менная баба» не новодел, а настоящая из киргизской степи из кургана вблизи 

озера Иссык-Куль. Этой тюркской бабе полторы тысячи лет. 



http  ://  upload  .  wikimedia  .  org  /  wikipedia  /  commons  /  thumb  /0/03/.  jpg  

В могиле захоронены мать поэта Екатерина Николаевна, сестра Вера Влади-

мировна и её муж  — русский художник Пётр Васильевич Митурич (1887 – 

1956). Вначале 1920-х он сблизился с поэтом Хлебниковым, который ушёл из 

жизни в семье художника в деревне Санталово в Новгородской губернии.

Откуда такая «щедрость»  советской власти по отношению к останкам многие 

годы не издаваемого поэта и его родственников? Новодевичье кладбище  — 

самое привилегированное после Кремлёвской стены. И для захоронения необ-

ходимо было согласование в высших партийных органах. К началу 60-х годов  

на Западе Хлебникова воспринимали как одного из лидеров европейского 

авангарда. И советская власть не могла игнорировать этого факта и могилу 

поэта на деревенском кладбище с трудом отыскали. 

P. S.

Можно смеяться над наивностью поэта – Председателя Земного шара,  если бы

не  цикличность истории. Через семьдесят лет после окончание Второй миро-

вой войны появилось поколение, не знавшее войны. И в Европе с какой-то лег-

костью образовался фронт конфронтации Запада, вначале с мусульманским 

Востоком, а затем с Россией.  Эта тлеющая свеча зажигания очередной безум-

ной Большой войны. И долг не только поэтов остановить человечество у оче-

редной «красной черты».   



Незабвенный Киров. Любимец партии, палач рабочих и любитель жен-
щин

Иосиф Сталин и Сергей Киров, Москва, Ленинградский вокзал, 1928 год.

Пламенный трибун революции, советский государственный и политический 

деятель,  любитель женщин, включая чужих жен,  Сергей Миронович Киров 

(1886 – 1934) вошел в советскую историю рекордсменом по количеству персо-

нальных памятников (больше только у вождя всемирного пролетариата).  В его 

честь были переименованы многочисленные города, села, проспекты и улицы, 

колхозы и совхозы, заводы и фабрики, пароходы и корабли. Согласно справоч-

нику «СССР. Административно-территориальное деление союзных республик» 

(1954), среди названий городов и поселков городского типа наиболее часто 

встречались имена: Киров — 23 раза, Ленин — 16 раз, Сталин — 12 раз. В 

частности в советское время  Астрахань и окрестности были утыканы много-

численными изваяниям и  названиями в честь пламенного революционера. 

Мертвые товарищи по партии  становились  самыми надежными соратниками 

вождя народов Иосифа Сталина. Так  бывший гимназист и чертежник после 

убийства мужем любовницы был  назначен  одним из главных большевиков.  

Настоящая фамилия  Кирова — Костриков, партийный псевдоним взят в честь

персидского царя Кира. Как выяснили современные историки,  Киров долго не

мог определиться с «политической платформой», сочувствовал меньшевикам, 

поддерживал Временное правительство и только с третьего раза уже после 

Октябрьской революции занял «правильную» позицию — окончательно перешёл

на сторону большевиков. 



16 января 1919 года Киров получил телеграмму от Председателя Всероссийско-

го ЦИК Якова Свердлова: «Ввиду изменившихся условий предлагаем остаться 

в Астрахани, организовать оборону города и края». 25 февраля под председа-

тельством Кирова создается Временный Военный Революционный Комитет, со-

четавший высшую военную и гражданскую власть в Астраханском крае, и 

подчинённый Реввоенсовету фронта.  Для того времени назначение более чем 

ответственное, можно сказать судьбоносное для будущего страны Советов.  

Астрахань наряду с Баку  — главный  геополитический и коммуникационный 

узел в Каспийском регионе. Из Астрахани шли пути к рыбным богатствам Се-

верного Каспия, в Среднюю Азию,  на Кавказ к кубанскому хлебу, грозненской

и бакинской нефти. Но советская власть утверждалась в Астрахани с большим 

скрипом. Астраханские казаки и даже рабочие были не в восторге от новых 

порядков. Постоянные стачки и забастовки сотрясали город. И как в 16 веке 

это не осталось не замеченным за рубежом. Тогда на Нижнюю Волгу претендо-

вала Османская империя с помощью крымских татар. В годы гражданской 

войны Британская империя поддерживала активных врагов советской власти 

в надежде получить здесь ценный геополитический приз. 

Как писали советские биографы: «Для решительного перелома на фронтах Се-

верного Кавказа и обороны Астрахани партия посылает туда своего любимца 

С.М. Кирова…Став во главе Реввоенсовета 11-й армии, Киров… в короткий 

срок восстановил в Астрахани революционный порядок, очистил город и его 

окрестности от контрреволюционных элементов.  В результате стреми-

тельного удара 11-й армии белые отступили с большими потерями. Киров ра-

портовал вождю всемирного пролетариата о «полной  ликвидации белого 

астраханского казачества», а в «победном» приказа было сказано: «Вдохновлен-

ные золотом английских империалистов организаторы мятежа надеялись за-

хватом Астрахани запереть Советскую Волгу. Но тяжелая рука революции 

беспощадно разбила все их планы. Красная армия, Красный флот и революци-

онные рабочие Астрахани дружным ударом разбили в прах контрреволюцион-

ные банды, и Рабоче-крестьянская власть приобрела новые силы для борьбы за

святой идеал, за социализм». С детства мне запомнились  надпись на главном 

астраханском памятнике  Кирову:  

«...пока в Астраханском крае есть хоть один коммунист, устье реки Волги бы-

ло, есть и будет советским». (С.М. Киров Статьи и речи, т. I, стр. 87).  



Дальше биографы писали: «Славные части 11-й армии под руководством неза-

бвенного С.М. Кирова завершили свой героический победный путь от Астраха-

ни до Царицына и от Царицына до Баку». Только куда же делись настоящие  

военачальники 11-й армией и другие члены реввоенсовета?     

Командующим армии в период обороны Астрахани был Н. А. Жданов (20 мар-

та — 3 июня 1919). 

Царский генерал-майор Николай Александрович Жданов (1867 – 1928) был 

блестящим профессиональным военным. Образование получил в Орловском 

Бахтина кадетском корпусе, окончил 3-е военное Александровское училище 

(1889) и  Николаевскую академию генерального штаба (1903).  Кавалер шести 

царских орденов, в том числе Ордена Святого Георгия 4 степени.  Участник 

Первой мировой войны. Во время гражданской войны служил в армии Укра-

инской Державы с мая 1918 года по февраль 1919 год. В дальнейшем добро-

вольно вступил  в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, но в списке Геншта-

ба РККА от 07.08.1920 уже  не значился. По некоторым данным находился в 

Белой армии (Юг), затем — в эмиграции в Болгарии, где умер. 

Членами Реввоенсовета 11-й армии кроме Кирова (7 мая — 10 июня 1919), бы-

ли К. А. Мехоношин (20 марта — 10 июня 1919), С. Е. Сакс (20 марта — 4 июня

1919) С. П. Медведев (7 мая — 10 июня 1919). Они не испарились, а были ре-

прессированы и расстреляны в 1937/38 гг. 28 апреля 1920 года Киров не во 

главе, а в составе 11-й армии вступает в Баку. Командующим армии при взя-

тии Баку был М. К. Левандовский.  

Бывший царский штабс-капитан и участник Первой мировой войны  Михаил 

Карлович Левандовский (1890 – 1938) стал видным советским военачальни-

ком,  командармом  2-го ранга.  С марта 1920 года он командовал вновь сфор-

мированной 11-й армией, принимавшей участие в операции по уничтожению 

последних группировок белой армии Деникина  на Северном Кавказе. В 1920 го-

да под его командованием  проведена операция по захвату Азербайджана и 

свержению мусаватистского правительства. Репрессирован и расстрелян  в 

1938 году.  Следующий командующий  11-й армии бывший штабс-капитан 

Анатолий Геккер то же расстрелян в 1938 году. 

В Северном Прикаспии 11-я армия была связующим звеном между Южным и 

Восточным фронтом. Она вела боевые действия с  Вооружёнными силами Юга 

России (белой армии Деникина), но не смогла из-за малочисленности выпол-

нить наступательную операцию на востоке Северного Кавказа и Дагестане.  В 



январе 1919 войска 11-й армии потерпели поражение, и отошли за реку Ма-

ныч  в район Астрахани, обеспечив его оборону и Нижней Волги  и не допустив

соединения войск Деникина с уральскими белоказаками. Астрахано-Каспий-

ская военная флотилия поддерживала войска армии в обороне дельты Волги в 

районе Астрахани. Она также  действовала против белогвардейской и англий-

ской флотилий на Каспии.

***

Москва не ошиблась в выборе кандидатуры для наведения порядка на Нижней

Волге. В Астрахани Киров возглавил со всей революционно беспощадности  по-

давление «контрреволюционного мятежа» или точнее массового расстрела ми-

тинга рабочих и крестного хода православных, а также  расстрела митрополи-

та Астраханского Митрофана.  

Астраханский и Царёвский православный архиепископ  Митрофан 

(1869 – 1919) организовал 18 февраля 1919 года крестный ход в городе и в быв-

шем губернском саду отслужил  молитву  на братской  могиле красноармей-

цев.  В молитве архипастырь отметил, что церковь с одинаковой скорбью от-

носится ко всем жертвам гражданской войны —  и белым и красным. Владыка

Митрофан выступал против сотрудничества с советскими организациями. 

25 марта 1919 года, в день праздника Благовещения во время проповеди в 

Благовещенском монастыре он коснулся «погибших в результате ненужных и 

бесполезных действий гражданских властей». После литургии им была отслу-

жена панихида по невинноубиенным. Советские власти за такое поведение 

угрожали владыке, а верующие уговаривали  покинуть Астрахань. На это ар-

хиепископ ответил: «Вы предлагаете мне побег, и это в то самое время, когда 

у нас на глазах расстреливают невинных наших братьев. Нет, я никуда не 

уеду от своей паствы; на моей груди Крест Спасителя, и он будет мне укором

в моем малодушии. Хочу спросить и вас: почему вы не бежите? Значит, вы до-

рожите свой честью больше, чем я должен дорожить своим апостольским са-

ном? Знайте, я совершенно чист и ни в чем не виноват перед своей Родиной и 

народом».

В ночь на 26 мая 1919 года владыка был арестован чекистами  по приказу Ки-

рова и обвинен в заговоре против советской власти. Когда архиепископа выве-

ли на расстрел, он благословил расстрельную команду и солдаты отказались 

в него стрелять. Владыку расстреляли чекисты.  

***



Русский историк и политический деятель, высланный из СССР,   Сергей Мель-

гунов в книге «Красный террор в России» (Берлин, 1923, первое издание) со 

ссылкой на сборник «Че-Ка. Материалы по деятельности чрезвычайных комис-

сий (Берлин, 1922) описывает  трагические астраханские события. В начале 

20-х годов Мельгунова и других критиков советской власти выслали за рубеж. 

Подробно: Когда в Россию вернется философский пароход?

В губернском городе насчитывалось  десятки тысяч рабочих.  С момента объ-

явления государственной хлебной монополии  исчез привозной хлеб, а социа-

лизация рыбных промыслов привела к дефициту рыбы.  

Местный коммунист А.П. Мачевариани писал «всесоюзному старосте»  М.И. Ка-

линину в июне 1920 года о ситуации в Астрахани: «Население в течение полу-

тора лет буквально голодает, комиссары живут по-хански, швыряя народное 

достояние по личному своему усмотрению... Что же касается продоволь-

ственных пайков, то они существуют только на бумаге, но по ним буквально 

ничего не выдают, разве только иногда выдадут гнилую воблу или селедку, от 

которой большинство граждан отказываются, несмотря на голод... Админи-

страторы, окружив себя своими знакомыми дамами и друзьями, творят без-

образия, вызывая раздражение трудового Рабоче-крестьянского класса».

С наступлением зимы подвоз продовольствия почти прекратился. Продотряды 

отбирали хлеб, а спекулянтов расстреливали.  На территории губернии дей-

ствовал повстанческий отряд (по советской терминологии банда), организован-

ная известным харабалинским  владельцем садов Егором Поповым. Продоволь-

ственное положение ухудшалось, репрессии усиливались, и 10 марта 1919 года

в Астрахани произошло восстание рабочих, перешедшее в вооруженные столк-

новения. 

В районе Татар-Базара сохранилась пожарная каланча, свидетель противосто-

яния астраханских рабочих и 

«Рабоче-Крестьянской власти».   

На подавление восстания были 

направлены Железный и Му-

сульманский полки, артиллерия 

и корабли Астрахано-Каспий-

ской флотилии. После расстрела 

митинга, начались массовые 

аресты и расстрелы рабочих. 



Власть, вероятно,  решила отомстить за  забастовки пролетариата  в Туле, 

Брянске и Петрограде, которые «волной прокатились в марте 1919 года». Но 

потом «пролетарская» власть спохватилась, и начала для оправдания расстре-

ливать «буржуев». 

Историки называют разные цифры погибших (расстрелянных) от 2 до 4 тыс. 

человек. Но факт остается фактом. В борьбе за власть большевики не щадили 

и рабочих. Людей расстреливали в подвалах ЧК, с  пароходов и барж связан-

ных пленных бросали  в Волгу.

Астраханская трагедия  напоминает о крымской резне, организованной  рево-

люционными фанатиками-палачами венгром Бэла Куном и еврейкой Розалией

Землячкой и где одним из исполнителей был симферопольский комендант 

Иван  Папанин, будущий покоритель Арктики и дважды Герой Советского Со-

юза.  По теме: Улица имени палача Тавриды  .   Крымские и астраханские па-

лачи получили высшую революционную награду — Ордена Красного Знамени.  

Любой партийный функционер вряд ли осмелился  на расстрел рабочих  лично,

но был готов выполнить  приказ вождей. Председатель Реввоенсовета Респуб-

лики Лев Троцкий, получивший телеграмму из Астрахани о «восстании»  прика-

зал «расправиться беспощадно». Главным исполнителем был С.М. Киров, непо-

средственно расстрелами руководил К. А. Мехоношин и начальник астра-

ханского ЧК  Г.А. Атарбеков (Железный Геворк). В последствие астраханские 

палачи рабочих умерли не естественной смертью,  а были убиты (Киров) или 

репрессированы и расстреляны в 1937/38 годы (Мехоношин,  Атарбеков и др.).

Мартовское выступление рабочих  1919 года стало своеобразным апофеозом 

борьбы по установлению в городе советской власти. «Рабоче-Крестьянская 

власть» затопила в крови рабочую Астрахань. И десятилетиями она скрывала  

выглядевшей чудовищно правду и утверждала  о большевистском терроре 

только  против классовых врагов (буржуазии). Впоследствии события получили 

название «контрреволюционный мятеж».  

Вождь всемирного пролетариата Владимир Ленин еще задолго до революции  

считал, что «Партия не пансион для благородных девиц… Иной мерзавец мо-

жет быть  для нас именно тем и полезен, что он мерзавец». Советский поли-

тический и государственный деятель Вячеслав Молотов  характеризовал Киро-

ва, как слабого организатора, но хорошего массовика.  За руководство боевы-

ми операциями (?) в годы гражданской войны Киров был награжден Орденом 

Красного Знамени.  



Со стороны революционных сил официально погибло всего 33 человека, кото-

рых торжественно похоронили в братской могиле в Морском сквере. Здесь на-

ходится памятник морякам Волго-Каспийской военной флотилии, погибшим 

при защите города Астрахани в 1919 году. Во время похорон на митинге 16 

марта 1919 года выступил С. М. Киров. 

Памятник-маяк (архитектор А.В. Николаев), установленный в июле 1921 года, 

символизирует путь к победе революции  и светлому будущему. На постаменте 

установлены корабельные орудия, снятые с кораблей Волжско-Каспийской 

флотилии. 

http://www.love-astrakhan.ru/img/100000302.jpg

На памятнике изображена пронзенная штыком гидра империализма. 



http://cs406728.vk.me/v406728393/a043/ziUiA4pjIh8.jpg

Братская могила под царским постаментом 

http://www.love-astrakhan.ru/img/100000668.jpg

Братская могила красногвардейцев, погибших в начале 1918 года 

До 1917 года в России было несколько тысяч  монументальных памятников. 

Больше всего повезло Царю-Освободителю Александру Второму. В честь 

празднования в 1912 году 50-летия  отмены крепостного права установили 

множество памятников царю во многих российских городах. 



Массовая кампания по демонтажу царских памятников началась при Времен-

ном правительстве  и была продолжена с еще большим размахом после 

Октябрьской  революции. Большевики подошли практично к этому варварству

и сносили часто скульптуры,  а на постаменты водружали своих идолов. Для 

верующих — это кощунство, а для воинствующих атеистов  – норма. Больше-

вик не были суеверными, а зря.  На чужих постаментах  многие советские во-

жди простояли  не так долго.  

4 сентября 1884 года в губернском саду Астрахани был торжественно открыт 

памятник Царю-Освободителю Александру II. Автор проекта — известный рус-

ский скульптор, академик А. М. Опекушин.  На изящном гранитном постамен-

те стояла отлитая в бронзе статуя императора со свитком — «Манифестом об 

отмене крепостного права» — в правой руке. В марте 1917 года статуя Алек-

сандра II была сброшена с пьедестала,  удалены слова «Царю-Освободителю 

Александру II» и четыре орла, расположенные по бокам памятника. 

15 февраля 1918 года вокруг постамента бывшего памятника Царю-Освободи-

телю Александру II вырыли могилу, в которой захоронили  180 человек. Место 

царя на постаменте  занял красноармеец с винтовкой.   



В 70-е годы  скульптура на постаменте  пришла в аварийное состояние, и был 

установлен новый памятник надгробие с фигурой стоящего рабочего с винтов-

кой (см. фотографию выше). Скульптор Г. И. Потапов, архитектор А. И. Федор-

ченко. Основанием постамента  в третий раз послужили массивные гранитные

полированные плиты, (остатки еще царского памятника). На лицевой плите по-

стамента выгравирована надпись: «Здесь похоронены 180 красногвардейцев, 

отдавших свою жизнь в борьбе за установление Советской власти в Астрахани.

Январь-февраль 1918 г.» Старая скульптура  была передана на вечное хране-

ние в музей. 

Утраченные памятники. 
Судьба астраханского Сталина

Астрахань. Памятник Иосифу Сталину, свергнутого с пьедестала во времена 

Никиты Хрущева. Взгляд вождя  обращён на Пыточную башню Астраханского 

кремля. Вдали советская улица Розы Люксембург (в простонародье Розочка, 

астраханский Бродвей), ведущая к Волге. В постсоветский период восстанов-

лено старое название — Никольская улица.  

В 40-е годы в центре Астрахани в Сталинском районе у Братского сада  был 

воздвигнут ансамбль с памятником Сталину в центре.  Вождь советских наро-



дов стоял в распахнутой шинели и сапогах. За памятником располагалась ве-

личественная Доска почета тружеников Астраханской области с барельефом 

Сталина в центре.     

Сталинский ансамбль мне запомнился с раннего детства больше, чем Кремль, 

где располагалась воинская часть и простых граждан не пускали. Среди моих 

знакомых  был дядя Петя — офицер-танкист, служивший в Кремле. Была ли в 

крепости расквартирована танковая  часть,  я не знаю, но учитывая проявлен-

ные в прошлом  антисоветские настроения горожан, танки могли пригодиться 

в форс-мажорных обстоятельствах.   

Запомнились рассказы о сносе в 1956 году памятника военными из Астра-

ханского гарнизона. Глубокой ночью на скульптуру Иосифа Сталина набросили

стальной трос и с помощью гусеничного тягача свалили на землю. К утру на 

месте постамента была разбита клумба.  

За прошедшее столетие несколько раз менялся главный бренд монументально-

го искусства Астрахани  от Царя Освободителя Александра Второго до Иосифа 

Сталина, затем Владимира Ленина и Петра Великого. По теме: Вождь всемир-

ного пролетариата не на своем месте  .   



Астраханская «Аркадия». От «Модерна» к «Октябрю» с зимним садом. 

Летний театр. Старая фотография 60-х годов  

Астрахань утратила  многие памятники архитектуры, включая летний театр в 

саду «Аркадия». Этот шедевр деревянного зодчества сгорел в 1976 году.  До 

Октябрьской революции в саду был прекрасный ансамбль зданий деревянного 

зодчества, включая вокзал (увеселительное здание с музыкой и танцами, мож-

но сказать дискотека), клуб общественного собрания. На этом фоне особенно 

выделялся сказочно-былинный театр с остроконечными башенками и ажурной

резьбой.   

Астраханский купец второй гильдии Константин Полякович из собственного 

сада с летним театром решил сделать общественный сад для гуляний, о чём из-

вестил местную власть 27 апреля 1886 года. Администрация города изъявила 

согласие, и ансамбль (архитектор П.В. Шкателов) был  построен в 1899 году. 

Для работы приглашались лучшие мастера-резчики, а дерево для постройки 

приобретено в Нижегородской губернии. «Аркадия» названа в честь древнегре-

ческих райских садов.

Публичный сад стал исключительно популярным местом гуляния, несмотря  на 

то, что находился не в центре города. Вход днем  был бесплатным.  За время 

своего существования здание театра повидало множество знаменитостей.  

Здесь гастролировал театр Станиславского и Немировича-Данченко, давали 



концерты известные певцы: Л.В. Собинов, М.П. Максакова, В.В. Барсова, А.Д. 

Вяльцева, А.И. Батурин и М.Д. Александрович. 

Парк первый раз горел в 1898 году, но был восстановлен и стал краше прежне-

го. При советской власти парк переименовали в честь Карла Маркса, отсюда 

пошло народное название «Карлуша», но чаще называли «Аркашка». Парк пере-

жил революцию и две войны, но  здание летнего театра сгорело в эпоху разви-

того социализма в1976 году.  

Вход в сад Аркадия до Октябрьской революции (слева)  и в Парк культуры и 

отдыха имени Карла Маркса в 1958 году. Над входом добавился портрет глав-

ного  могильщика капитализма. 

http://savepic.net/4634639.jpg



От «Модерна» к «Октябрю» с зимним садом 

В 1909 году в Астрахани 

открывается «грандиозно-

электрический» театр «Мо-

дерн» с огромным по тем вре-

менам кинозалом на 700 мест

и зимним садом. Разросший-

ся впоследствии сад с уни-

кальными тропическими рас-

тениями стал визитной 

карточкой не только киноте-

атра, но и самой Астрахани. 

Владельцами «Модерна» были 

два сотрудники пароходного 

общества «Кавказ и Мерку-

рий», а архитектором — Вик-

тор Варганек-Вальдовский 

(1873-1919), подаривший го-

роду сохранившиеся пре-

красные здания: коммерческой биржи (современный ЗАГС) и правления астра-

ханского казачьего войска (музей боевого славы). По его проекту был впервые 

реконструирован Хошеутовский хурул Победы.

Зрительный зал кинотеатра отличался своеобразием,  он был покрашен в тем-

ные тона, имел второй ярус с ложами и небольшим фойе. По бокам экрана на-

ходилась вентиляция, от потока воздуха колыхались как яркое пламя красные 

ленты. В годы Гражданской войны пальмы погибли, но местные патриоты 

предложили кинотеатру свои большие тропические деревья. На новом месте 

пальмы прижились и быстро пошли в рост, разрослись, и им не стало хватать 

места.  В 1955 году здание было реконструировано без сохранения  оригиналь-

ного фасада, фойе расширенно. В конце 20 века после очередной реконструк-

ции кинотеатр приобрел подвижную стеклянную крышу.

Электрический театр «Модерн» в начале 20 
века.
http://forum.vgd.ru/file.php?fid=119738&key=545591945.



Зимний сад с пальмами

http://savepic.net/4532753.jpg

Под стеклянной крышей кинотеатра раскинулся ботанический сад экзотиче-

ских растений и зоопарк площадью 1800 кв. метров. В нем росли тропические 

растения из Бразилии, Мексики, Канарских островов и Южной Америки, 

включая четыре цветущие и плодоносящие финиковые пальмы возрастом свы-

ше 130 лет, два бенгальских почти столетних фикуса-эластика, лимонные дере-

вья. Под сенью вековых пальм журчали рукотворные ручьи, пели и щебетали 

тропические птицы, здесь можно было увидеть павлина, золотого фазана и по-

пугаев. В огромных аквариумах плавали осетры и белуги, золотые рыбки и пи-

раньи, и даже маленький крокодил. В киноцентре можно было посмотреть 

мировые премьеры, посетить дискотеку в ночном клубе «Затерянный мир», по-

играть в бильярд, боулинг и в десятки других игр. Все это зрители вновь  соби-

рались увидеть после очередной реконструкции кинотеатра. Но вместо этого в 

2016 году историческое здание успешно сгорело по дороге к светлому капита-

листическому будущему.  



Фильм чрезмерного социалистического реализма, прославивший  город
на Волге

Кадр из художественного фильма «Мой друг Иван Лапшин» о советской мили-

ции 30-х годов. Картина снималась без декораций, через полвека после време-

ни действия героев фильма режиссер нашел реалистическую натуру в Астраха-

ни.  

Канал 1 мая (бывший Варва-

циевский канал)  отделял в 

прошлом Белый город от 

расположенных южнее 

слобод, где традиционно се-

лились татары и другие му-

сульмане. Сегодня здесь 

восстановлены мусуль-

манские мечети, построена 

новая армянская церковь.  В

советское время этот район, 

получивший название 

Криуши, пользовался дурной славой. Время здесь не только остановилось, но 

пошло вспять.  

Особенно на меня в молодости неизгладимое впечатление производила Ба-

кинская улица. Можно было сесть на кольцевой трамвай и совершить путеше-

ствие в  прошлое. Пешком это было сделать труднее, можно было застрять в 

болотистой грязи. И не мудрено, в старину здесь  был обширный овраг.  

Советский режиссер Алексей Герман решил снять фильм по повести своего 

отца-писателя  Юрия Германа «Лапшин». Съемочная группа проделала тита-

ническую работу в поисках места для съемок. Прошло уже полвека после собы-

тий, описанных в повести, в стране бушевал развитой социализм, и только 

благодаря Астрахани удалось найти  застывшее время. 

Как я уже писал ранее, после Великой Отечественной войны многие годы со-

ветская власть выделяла средства для восстановления разрушенных  городов, 

а так же на новые стройки коммунизма и было не до Астрахани. Правда, к 

400-летию города в 1958 году  у кремлёвской стены создали ансамбль новой 

центральной площади имени Ленина с памятником вождю всемирного проле-

тариата. 



Алексей Герман «нашёл» Астрахань в архивах, где обнаружил вырезку из газе-

ты со снимками деревянной арки у речного вокзала и гипсовых пионеров у 

фонтана. Решение было принято,  и большая часть фильма снималась в волж-

ском городе, где в изобилии нашлись улицы  с покосившимися и вросшими в 

землю домами  и трамвайными путями, проложенными по болотистым улицам 

с камышами. 

Кадр из фильма. Деревянная  арка у речного вокзала и куда-то спешащий (убе-

гающий)  от  реальности Ленин. Может быть, вождь всемирного пролетариата 

спешил на пароход, чтобы отбыть в родной Симбирск и не видеть увиденной 

разрухи.  Редкая скульптура без  поднятой руки с указующим пальцем  в сто-

рону светлого будущего. 

Натуральный реализм режиссер достигнул в ущерб социалистического реализ-

ма. И фильм  лег на пол-

ку.  И как мне расска-

зывали, кого-то из важ-

ных деятелей коммуни-

стической  партии 

фильм искренне возму-

тил своей беспросветно-

стью бытия. Ему пробо-

вали объяснить, что это 

современная Астрахань.

На что деятель ответил, 

что тем более, это не-

льзя показывать. И он был по-своему прав, социалистический реализм  должен 

отражать виртуальную действительность, которая должна быть, как например,

в  фильме «Кубанские казаки». Уже после выхода фильма на экраны страны 

Алексея Германа упрекали, что он оболгал 30-е годы, хотя он снимал разруху из

эпохи развитого социализма.  

Первый вариант фильма с названием «Начальник опергруппы»  был закончен в

1982 году, окончательный в 1984 году. Начальник уголовного розыска провин-

циального города Иван Лапшин без лишних слов добросовестно и жестко  дела-

ет свое дело. Но его нельзя упрекнуть в равнодушии к людям. У Лапшина были 

друзья и женщина, которую он любил.  Фильм был приключенческий и о лю-

бовном треугольнике, но главное  для режиссера была задача передать атмо-



сферу тридцатых годов, а точнее зимы и весны 1935/36 годов. В основу 

сценария было положено реальное уголовное  дело.  Лапшина блистательно сы-

грал Андрей Болтнев, в фильме снимались Алексей Жарков, Андрей Миронов и

Нина Русланова.   

Высоких милицейских чинов фильм так же возмутил. На это Алексей Герман 

парировал:  «Пусть лучше заботятся, чтобы у них сейчас всё было по закону, 

а за правду того, что у меня показано про 30-е годы, я ручаюсь. Я же не гово-

рю, что так, как было, хорошо, я говорю, что так было».

По сценарию фильм требовалась снимать в пасмурную погоду и обязательно со

снегом. И в южной Астрахани, несмотря на предупреждения, повезло киносъе-

мочной экспедиции с нужной погодой.  

Алексей Герман гордился тем, что после выхода фильма на экран отцовского 

«Лапшина» переиздали большим тиражом (385 тысяч). 

После съемки фильма Бакинская  улица еще многие годы демонстрировала со-

циалистический реализм в натуре и в таком виде вошла при торжестве олигар-

хического капитализма в двадцать первое столетие.  

Астрахань лицом к светлому капиталистическому будущему

Астраханский Кремль  является историко-архитектурным памятником феде-

рального значения, включающим ансамбль памятников оборонного зодчества, 

культовой и гражданской архитектуры 16 – начала 20 века.  Кремль располо-



жен на  Заячьем бугре острова, омываемого Волгой, Кутумом  и другими про-

токами речной дельты.  Крепость с белокаменными стенами и семью башнями 

строилась  с 1580 по 1620 гг. Ниже Кремля ранее располагался посад (Белый 

город).

На территории Кремля находятся Успенский пятиглавый собор (1698—1710) с 

открытой арочной галереей и прилегающим  Лобным местом, Троицкий собор 

(16—18 в.), Архиерейский дом (16—18 в.), Кирилловская часовня (17—19 в.),  

Гауптвахта (1807) и другие строения. 

http://special.astrobl.ru/sites/default/files/styles/large_news/public/images/teasers/.jpg



Памятник на набережной Волги основателю Астраханской губернии Петру Ве-
ликому

На снимке внизу видны астраханские контрасты дореволюционного, советско-

го и постсоветского города.  Оперный театр на месте бывшего парка Ленина и 

пятизвёздочный Al Pash Grand Hotel 5* открылся в 2009 году на берегу Волги 

на фоне дореволюционной застройки и жилых  «хрущевок»  в нижнем правом 

углу.   Вверху городской остров с пляжем, разделяющий Волгу на два рукава. 

Автомобильный мост через Волгу не справляется с потоком машин, в будущем 

(вероятно отдаленном) намечено строительство моста севернее города. 
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Стрелка рек Волги и Кутума. На переднем плане дворец бракосочетания.  В 

прошлом здание коммерческой биржи, построенной в 1910 году в стиле мо-

дерн. В октябре 1918 года здесь размещался политотдел Волжско-Каспийской 



флотилии, затем Главкаспрыбпром, гребно-парусный клуб,  городской комитет 

Коммунистической партии Советского Союза и с 1964 года —  городской ЗАГС.

http://dom-v-astrakhani.ru/attachments/Image/Astrahan_1.jpg

На втором этаже дебаркадера —

знаменитый астраханский ре-

сторан «Поплавок». Здесь иногда

мы проводили встречу од-

ноклассников.  В прошлом от-

сюда оправлялись речные трам-

вайчики  в правобережный 

посёлок Трусово и на пляж, рас-

положенный на городском 

острове.  

Так выглядит современная привокзальная площадь в Астрахани. В центре — 

новое здание вокзала из стекла и бетона, построенное в 1970 году, слева от не-

го — старое здание с восточным куполом и автовокзал с отелем-башней.  

За вокзалом среди новостроек затерялось двухэтажное здание железнодорож-

ного интерната, в котором я жил в начале 60-х годов. Тогда на железнодорож-

ном транспорте кроме милиции  функционировала службы  Министерства 

госбезопасности.  Но времена наступили спокойные и офицеры чаще играли во

дворе своего штаба в городки.  
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В Астрахани расположены крупные высшие учебные заведения: Астраханский 

государственный технический университет, Астраханский государственный 

университет, Астраханский государственный медицинский университет, 

Астраханский инженерно-строительный институт, Астраханская консервато-

рия и другие. В городе работают пять театров, в том числе один из крупных в 

Европе Астраханский государственный театр оперы и балета (открыт в 2011 

году), а так же филармония и цирк.  

***

Несмотря на семимильные шаги в светлое капиталистическое завтра Астра-

хань сохранила ландшафты разрухи и ждет  режиссера, который уже через 

столетие найдет здесь натуру о советской милиции 30-х годов. В постсоциали-

стическую эпоху на знаменитую Бакинскую улицу начал наступать капита-

лизм, но от этого разрухи в городе  не уменьшилось. 



Астраханский трамвай функци-

онировал в городе с  1900 до 

2007 года. В мои школьные го-

ды он был основным и самый 

популярным видом городского 

транспорта.  На базары  – 

Большие Исады, рыбный рынок

Селенские Исады и Татар-

Базар, на городскую барахолку 

(на её месте построен цирк)  и 

через болота Бакинской улицы — горожане предпочитали добираться трамва-

ем. Неизвестный местный поэт сложил следующие вирши: 

«Там, где автобус не пройдёт,

И где метро нам и не снится,

Там, где маршрутку засосёт,

Трамвай по рельсам там промчится!»

В последние годы своего суще-

ствования трамвайный парк 

выглядел ужасно. Вместо модер-

низации путей и  обновления 

трамвайного парка было приня-

то большевистское решение 

капиталистической власти об 

уничтожении этого вида транс-

порта.  Обещанного генераль-

ным планом скоростного трам-

вая придется ждать  долго. 

***

Многие туристы, посещающие Астрахань и Волжское Понизовье, отмечают на-

ряду с достопримечательностями (Астраханский Кремль и другие) ужасающую 

разруху. После въезда в Астраханскую область от Волгограда стало традицией 

фотографироваться у старого дореволюционного сельского дома с чудом сохра-

нившейся деревянной резьбой.  

Село Болхуны. Современный символ олигархической России с разрушенным 

парадным входом в никуда. 

Фото Владислава Прудникова
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Многих российских граждан, особенно столичных, возмущает, что в бывшей 

столице чёрной икры (конвертируемой  валюты) на фоне новоделов процветает

разруха. И забывают, что Астрахань не была удельным княжеством и работала 

на благо советского государства.  Город Волжского Понизовья вместе с другой 

российской глубинкой, неоднократно совершали подвиг Александра Матросо-

ва. Своим трудовым, равным боевым, подвигом, они после Гражданской и Ве-

ликой Отечественной войн, индустриализации, великих строек коммунизма, 

включая БАМ, помощи союзным республикам по преодолению  разрушенного 

во время войн и стихийных бедствий (землетрясений в Узбекистане и Арме-

нии) ложились  на амбразуру разрушенного хозяйства других регионов.  Мно-

гие годы советская власть выделяла финансовые и материальные средства для 

восстановления разрушенных  городов, а так же на новые стройки коммуниз-

ма и было не до Астрахани и Волжского Понизовья. Пришедший на смену до-

морощенный  олигархический капитализм, вырастивший при поддержке вла-

сти предателей Родины, ограбил в первую очередь российскую провинцию, де-

ревни и малые города. 



Глава седьмая.
Нижнее Поволжье. Детство в окрестностях золотоордынской

столицы
Харабали. Город с сельской душой и в старых фотографиях

Вольное. От красных партизан, назад в капитализм
   

После демобилизации отца в 1946 молодая семья Дергачевых переехала  на ро-

дину мамы, на Нижнюю Волгу в  село Тамбовку Астраханской области, где в 

1947 году родилась моя сестра Валя. В Волжском Понизовье  и прошло наше 

детство в селах, можно сказать, расположенных  в пригородах средневековой 

золотоордынской столицы Сарай Бату. Тамбовка, Харабали  с одно стороны, а 

село Вольное с другой.  Поэтому детство запомнилось рассказами  о захороне-

ниях, в которых находили золото, легендами о богатой могиле коня хана. На 

Селитренном городище на археологических раскопках и в других местах мож-

но было запросто собрать коллекцию  черепков, часть которых храниться в мо-

ей семье до наших дней.  

Харабали. Город с сельской душой и в старых фотографиях

Харабали расположены  на 

границе полупустыни и 

Волго-Ахтубинской поймы, 

как и большинство населён-

ных пунктов Астраханской 

области. При российском 

капитализме  здесь появи-

лась фундаментальная 

въездная стела, которая на-

поминает скептикам, что 

впереди город, а не село.   

Уже,  будучи далеко от этих

краев я часто посещал Нижнюю Волгу. Особенно запомнилась поездка на рубе-

же веков в период наивысшего торжества восстановленного российского капи-

тализма  — бывшая страна рабочих и крестьян в очередной раз удивила про-

грессивное человечество  — вышла на второе место в мире после США по чис-

ленности олигархов-миллиардеров. И на этом фоне удручающе выглядел степ-
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ной город Харабали, похожий на большое  село со сгоревшим домом культуры 

и облупленным фасадом средней школы. Время не просто остановилось,  а на-

чало отчет назад. Только в последующие годы  стали заметны позитивные из-

менения. Но особо впечатлительные москвичи по-прежнему удивляются 

необычным  не городским видом город. Столице надо привыкать — это то же 

Россия, а для большинства местных жителей – малая Родина.  

Харабалинский район был 

образован в 1925 году из ле-

вобережных (от Волги)  воло-

стей Енотаевского уезда 

Астраханской губернии, 

преобразованной в 1928 году

в Астраханский округ 

Нижне-Волжской области, 

затем края с центром в Са-

ратове. В 1931 году район 

был упразднён.  В 1934 году 

Астраханский округ  (меж-

район)  был передан в Ста-

линградский край, в составе 

которого Харабалинский район восстановлен в 1937 году.  В 1944 году при об-

разовании Астраханской  области район был разукрупнён — выделен Сасы-

кольский район, вновь включённый в Харабалинский в 1963 году. Район гра-

ничит на юге с Красноярским, на севере - с Ахтубинским, на западе - с Енота-

евским районами области, на востоке - с Республикой Казахстан. 

В Харабалинском районе проживает 40,2 тыс. человек (2021), в том числе 51 %

русских и 42 % казахов, далее идут немногочисленные татары, украинцы, но-

гайцы, калмыки и другие народности. Население на 55% сельское, проживает 

в 18 населенных пунктах. Районный центр — город Харабали. 

Климат резко-континентальный, с сухим и жарким летом и морозной ветреной 

зимой. Среднесуточная температура воздуха января −4,3 °C, июля  26,9 °C. На 

территории района протекают реки Волга, Ахтуба, Ашулук и другие многочис-

ленные протоки (ерики)  Волго-Ахтубинской поймы. 



Ведущей отраслью экономики является сельскохозяйственное производство 

(овощеводство, картофелеводство, рисоводство, молочное и мясное ското-

водство, овцеводство и птицеводство). 

Через район проходит  железная дорога Астрахань - Верхний Баскунчак, далее 

на Волгоград и Саратов, автомобильная дорога Астрахань – Ахтубинск – Волго-

град,  и магистральный нефтепровод Тенгиз (Казахстан) - Новороссийск, при-

надлежащий Каспийскому трубопроводному консорциуму.

 Город Харабали (18,2 тыс. жителей, 2014) является 

районным центром одноименного  района Астраханской

области, расположен на левом берегу реки Ашулук  на  

границе Волго-Ахтубинской поймы и степи (полупусты-

ни) в 140 км от областного центра.  В городе расположен

штаб Харабалинского пограничного отряда. 

Существует два варианта названия села — калмыцкое 

«Хара-бали», в переводе  «Черный бугор» или  «Хараба-

лык» («Черная рыба»). На гербе изображен и бугор и ры-

ба. Бэровский бугор делит  город на две части (собственно Харабали и поселок 

Чернавку). 

Население Харабалей выросло в двадцатом столетии до распада Советского Со-

юза с 3,5 тыс.  до 18,5 тыс. и в последующие четверть века замерло примерно 

на этом уровне. На фоне демографической деградации во многих других ма-

лых российских городах, это далеко не худший показатель. 

Панорама восточной части Харабалей с бывшим градообразующим предприя-

тием — консервным заводом, не выдержавшим капиталистическую конкурен-

цию (на снимке видна кирпичная труба). 
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Село Харабали было основано в 1789 году у реки Ашулук на  высоком 

бэровском бугре крестьянами из Воронежской, Тамбовской и Курской губер-

ний Российской империи. 

В том году екатерининской  эпохи генералиссимус Суворов разгромил турец-

кую армию при Рымнике  (Нижний Дунай), а граф Потемкин основал в Ново-

россии город Николаев.  Границы империи  вышли к черноморским берегам, 

шла масштабная колонизация земель от Нижнего Дуная до Нижней Волги.  Бе-

жали в эти края и крепостные крестьяне. 

По теме: Русская колонизация Волжского Понизовья

До революции село было богатым. Как писала в 1890 году одна из астра-

ханских газет, благодаря Волго-Ахтубинской пойме и другим особенностям, на-

селение села Харабалинское «пользовалось выдающейся зажиточностью». 

Мировую известность принесли ему знаменитые харабалинские сады. На все-

мирных выставках в Берлине и Париже местные фрукты были отмечены по-

четными призами.

На реке Ахтуба располагались частные рыбные промыслы. В селе имелись вет-

ряные и паровые мельницы, кирпичный завод, кузницы  и магазины с ману-

фактурой, железоскобяными, бакалейными и вино-водочными товарами. 

После революции и гражданской войны в 1925 году Харабали стали центром 

одноимённого административного района, появилась «лампочка Ильича», нача-

лась радиофикация села. В 1927 году организован первый колхоз «Искра», а в 

1930 году — «Новый путь» и рыболовецкий «Красные ловцы». 



***

В 1932 году было принято решение ЦК ВКП(б) и СНК  о строительстве в стране 

36 современных овоще-фруктовых  консервных заводов, в том числе шести на 

Нижней Волге.  Харабалинский консервный завод начали возводить в 1934 го-

ду на базе небольшого плодоовощного производство, созданного в 1930 году. 

Из Германии поступило импортное оборудование для жестяно-баночного цеха, 

а из Бельгии – овощные линии. При строительстве использовался кирпич с раз-

рушенного сельского православного храма, в июле 1936 года консервный за-

вод выдал свою первую продукцию. В 1940 году введены в эксплуатацию 

подъездные железнодорожные пути. Первоначальная мощность завода была 

определена в 5 млн. банок консервов в год. Воду добывали из артезианских 

скважин, а электричество обеспечивал заводской дизель. Первая продукция 

завода: яблочное повидло, консервы из кабачков и резаных баклажанов и то-

мат-пюре. В 1940 году освоен выпуск консервов из рыбы и мяса.

В годы Великой Отечественной войны в Харабали эвакуировали Одесский кон-

сервный завод вместе со специалистами, многие из которых остались жить в 

селе. За годы войны завод, несмотря на немецкие бомбардировки,  выпустил 

34 млн. условных банок различных консервов. На заводе производили не толь-

ко консервы, но и военную продукцию: гранаты, минометы и каски. 

В послевоенные годы на заводе начали вырабатывать натуральный томатный 

сок, оборудовали автоматические линии. В 70-е годы консервный завод пере-

шел на круглогодичный цикл работы и выпускал  ежегодно свыше 61 млн. 

условных банок консервов расширенного ассортимента.  В 1986 году завод от-

метил свой 50-летний юбилей21, но в 90-е годы  его продукция оказалась некон-

курентоспособной, на производстве использовался в качестве топлива мазут, 

тогда как конкуренты — природный газ.   

***

В 30-е годы в Харабалях построены каменная двухэтажная средняя школа, 

здание райисполкома, дом культуры, зимний и летний кинотеатр, больница на 

35 коек, разбит парк, работали чайная,  библиотека, промкомбинат, пищеком-

бинат и кустарные промартели.  

В середине 1950-х годов с прокладкой водопровода началось массовое озелене-

ние села. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 января 1974 го-

да село Харабали  преобразовано в город районного подчинения.

21 Харабалинские вести,  23 апреля 2013, http://harbib1.ucoz.ru/index/istorija_kharabali/0-16
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В демократической России консервный завод пал под тяжестью капиталисти-

ческой конкуренции, Дом культуры сгорел (восстановлен в неузнаваемом ви-

де), а основным предприятием стала крупная птицефабрика. Имеются не-

большие предприятия пищевой промышленности и стройматериалов, лесхоз 

(деловая древесина, дрова, восстановление леса). 

***

В Харабалях первый деревянный храм во имя Михаила Архангела был по-

строен на деньги прихожан в 1836 году, но сгорел через тринадцать лет. В 

1879 – 1892 годы на народные средства московскими  мастерами на месте сго-

ревшей деревянной церкви был возведен  каменный Михайло-Архангельский  

православный пятиглавый храм. Длина храма с колокольней составляла 44,8 м,

ширина –25,6 м, высота до верха карниза –17 м. Храм венчали пять глав, одна

большая и четыре малых. Большой колокол  весил 307 пудов (5 тонн)! Его 

благовест был слышен в ближайших селах22. 

При советской власти этот шедевр церковного зодчества был  уничтожен в 30-

е годы. В 1934 году храм был закрыт и через три года разрушен. Колокольню 

свалили с помощью тракторов с длинными канатами. На Базарной площади  

еще долго можно было видеть его развалины. Из кирпичей порушенного храма 

было построено здание Харабалинского райисполкома. Когда я в детстве ходил 

на работу к отцу, видел уложенные на полу светло-желтые церковные плитки с 

узорами.

Впоследствии за всю историю Харабалей не было построено ничего подобного 

(фундаментального). 

22 Материалы Харабалинской межпоселенческой библиотеки https://astralist.info/archives/
15031.
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Храм Вознесения Господня с колокольней 

http://harabali.pravorg.ru/files/2015/05/.jpg

В рамках всероссийского проекта «Казачьи рубежи России» на городском клад-

бище сооружен скромный по размерам храм-часовня апостола Фомы (2014). 

***

Расцвет и гибель садоводства. В Харабалях широкое развитие наряду с со-

ляным промыслом, рыболовство и животноводством получило садоводство. 

Оно при поливе не особо зависело от засушливого климата и давало ежегодные

доходы. Хлебопашество было менее выгодным занятием, богатые урожаи слу-

чались редко, раз в несколько лет.  Кроме того в 1842 году в Астрахани  созда-

ется Школа садоводства, а в пригородах — государственные сады, откуда  кре-

стьяне могли получать посадочный материал и опыт их выращивания. Трудом 

сельчан Харабалинское займище на протяжении 12 верст до Тамбовки было 

превращено в огромный цветущий сад.

Сады тянулись вдоль  левого берега Ашулука, вода для полива поднималась из 

реки с помощью чигирей — водоподъёмного устройства в виде большого колеса

диаметром до 10 и более метров с ковшами. Из них вода выливалась в желоб и 

далее по канавам протекала по саду.

Колесо  могло приходить в движение с помощью сильного  течения или живот-

ных. В начале 20 века использовались уже  двигатели внутреннего сгорания, 

работающие на сырой нефти. Чигири были известны в Древнем Египте, при-

менялись в Золотой Орде  и сегодня используются в некоторых странах. 



В садах росли яблоки (анис белый, апорт, преснушки), а также вишни, груши, 

абрикосы, персики, бергамот и грецкий орех. На сельскохозяйственных вы-

ставках фрукты получали  высокие оценки. 

При советской власти сады начали постепенно вымирать. Этому способствова-

ло катастрофическое наводнение 1926 года. Впоследствии с применением тру-

да заключённых соорудили многокилометровый земляной вал  вдоль Ашулука. 

Новая экономическая политика (НЭП) создала условия для инициативных лю-

дей, но пришла другая беда. Во время коллективизации трудолюбивые садово-

ды и владельцы крупных садов были объявлены кулаками и отправлены в да-

лекую ссылку, включая Красноярский край, трудились и гибли на великих 

стройках социализма. Во время Великой Отечественно войны многие сады 

окончательно погибли из-за отсутствия хозяйского ухода и селекции. В после-

военные годы даже в приусадебных садах стали доминировать дички.  

***

На закате советской власти построено здание райкома партии, ныне здесь рас-

полагается районный суд. 

Фото Илги Гондаревой http://www.outdoors.ru/foto/album_a/34580.jpg

День Победы 9 мая 2015 года. Руководство города и района, пограничного от-

ряда, войск ПВО,    духовенство. 



http://harabaly.ru/index.php?mode=view_spisok&site_id=40&own_menu_id=81620#

http://harabaly.ru/index.php?mode=view_spisok&site_id=40&own_menu_id=81620#

Железнодорожный вокзал станции Харабалинская  Приволжской железной до-

роги — один из немногих, уцелевших на Нижней Волге во время Великой 



Отечественной войны.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/1931738.jpg

Харабалинский дом культуры, построенный в 1947 году,  был украшением  се-

ла. Исковерканный вид после пожара, но с надписью на английском языке.   

https://static.gorodzovet.ru/uploads/venue/venuelogo-3225678.jpg

Одно из немногих пятиэтажных зданий (хрущевок)  с многочисленными спут-

никовыми антеннами.  



Это тоже город Харабали

http://farm5.static.flickr.com/4104/5051339495_e40e90cf83.jpg

Паром через Ахтубу у Харабалей 



© vvnovikov

Ахтуба. Удачный рыбный трофей 

http://www.axtyba.ru/foto/img/img71.jpg

На реке Ашулук. 



В  40 км к югу от Харабали расположены развалины столицы Золотой Орды (13

век), а в 70 км — калмыцкий буддийский монастырь Хошеутовский хурул (ар-

хитектурный памятник 19 века). 

Вблизи  районного центра находятся памятники природы: «Урочище Кордон» с 

экзотическим видом кактуса, «Орловский лес» с уникальными для местного 

климата дендрологическими посадками,  природные заказники «Пески Берли» 

и «Буховский».

Заказник «Пески Берли» был образован в 1998 году в целях сохранения местоо-

битания большого числа видов рептилий, в том числе редких, занесенных в 

Красную книгу. Здесь можно увидеть во всей природной красе прытких яще-

риц, узорчатого полоза и степную гадюку. Обитают волки и  до 50 видов  птиц,

включая орлов. («Берли» в переводе в казахского «Логово волков»). 

Королева заказника «Пески Берли» 

Заказник «Буховский» создан для  сохранения и воспроизводство кабана, лося, 

каменной куницы, выхухоли, орлана-белохвоста и среды их обитания. 



Харабали в ретро фотографиях

Выставочный комитет районной сельскохозяйственной выставки, 1951 год. 

Отец (зав. сельскохозяйственным отелом райисполкома) во втором ряду второй

справа. В первом ряду третий слева — председатель райисполкома  Кузьма 

Иванович Саяпин (1910 - ?), участник  Великой Отечественной войны.  

В трех селах Харабалинского района (Тамбовка, Харабали, Вольное)  Астра-

ханской области я провел детство. В Тамбовке — родина моей мамы и могилы

моих родителей, бабушки и дедушки.

В районном центре, селе Харабали наша семья жила с 1946 по 1952 гг. Отец, 

демобилизовавшись из армии, трудоустроился вначале замполитом машинно-

тракторной станции (МТС), а затем заведующим сельскохозяйственным отде-

лом райисполкома. Мама после декретного отпуска (в 1947 году родилась моя 

сестра Валя) работала учителем в Харабалинской начальной школе. 

Младшая сестра чаще находилась в Тамбовке у бабушки и дедушке, а меня ро-

дители часто запирали дома на ключ, когда уходили на работу. Мой самый 

первый друг детства  Витька Грибцов приходил ко мне, открывал замок, и мы 

гуляли, ходили купаться в ерике с поэтическим названием «Вонючка» (ерик по-

стоянно пересыхал жарким летом после паводка).  Затем операция повторя-

лась в обратном  порядке. 

У реки жил наш приятель, которому мать, уходя на работу на консервный за-

вод, оставляла хлеб, соль и немого подсолнечного масла. Мы ловили бредешком

мальков и жарили. Однажды решили расширить географию наших прогулок и 



отправились на Ахтубу – главную местную реку после Волги. Узнали родители, 

отец пригрозил своим комсоставским ремнем. Это был первый и последний 

случай, когда я доставил родителям огорчение. 

Однажды отца с коллегами по работе вызвали на совещание в Астрахань. И 

отец взял меня с собой. На железнодорожной станции Харабинская мне не взя-

ли билет, считая мой дошкольный возраст. Но оказалось, что нужно брать дет-

ский билет с 6-ти лет. Поезд стоял всего три минуты,  и после посадки было 

поздно бежать за билетом. Поэтому меня проинструктировали, что я должен 

говорить железнодорожному контролёру. Долго ждать не пришлось,  и 

контролёр спросил:  

– Мальчик, сколько тебе лет? И я ответил, почти как учили: 

– Шесть лет, а если в поезде ехать, то пять. 

В центре села был разбит сквер (садик)  с «Чайной», которую любили посещать 

местные труженики, особенно когда завозили бочковое пиво. Я до сегодняшне-

го дня уверен, что если бы советская власть обеспечила рабочих и крестьян пи-

вом, то не было бы перестройки и распада  СССР. Мало дефицитного пива, так

еще начали антиалкогольную кампанию. Советский народ испытал на себе 

много советских экспериментов, но такого истинные труженики  вынести не 

смогли.  

Районный сквер соседствовал  с роскошным для села Домом культуры, в кото-

ром кроме концертного зала, был кинозал, а  рядом располагался летний кино-

театр. И я с приятелем Витькой Грибцовым регулярно бегали в садик за моро-

женым (в бумажном стаканчике)  и на детские киносеансы.   

Мама  работала учителем в Харабалинской начальной школе («Аншаковке»). 

Здание принадлежало зажиточной семье Аншаковых, раскулаченных в начале 

30-х годов. Глава семьи Федор Аншаков через некоторое время вернулся из 

ссылки, заведовал колхозной фермой, но  в 1937 году вновь был репрессиро-

ван. 



Фотография Масленникова. http://harbib1.ucoz.ru/index/istorija_kharabali/0-16

Первый класс, 1948 год. У некоторых школьников бумажные  звезды октябрят.

В послевоенные годы дети одевались скромно (бедно). Только один ученик в 

школьной форме. Елена Ивановна Дергачева на снимке справа от пионерво-

жатой.

Выпускной 4 класс, весна 1952 года. В центре снимка  — пионервожатая, ма-

ма, директор школы и завуч. Выделяется в белой блузке дочь председателя Ха-



рабалинского райисполкома Кузьмы Ивановича Саяпина.  В первом ряду чет-

вертый справа я (мне 6 лет). 

Педагогический коллектив  Харабалинской средней школы, 1949 год.  У трех 

педагогов на груди медали «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-

не», «За трудовую доблесть», вторая справа в первом ряду —  с орденом Трудо-

вого Красного Знамени. Страна не забывала не только о героях войны, но и 

труда. В первом ряду третий слева с дочерью — директор школы Афанасий 

Тимофеевич Бережной (инвалид, нет левой руки). Педагоги, как и дети, одеты 

скромно.  Выделяются  мужчина в галстуке и женщина с кружевами на платье.



До конца  30-х годов в Харабалях было несколько школ, которые размещались 

в небольших неприспособленных зданиях. К 1 сентября 1939 года была возве-

дена каменная двухэтажная  средняя школа №1, ставшая украшением села. В 

период цунами российского капитализма  школа выглядела так. Сентябрь 2011

года. 

http://dl.hostingfailov.com//jbig_photo/8f32d4e0a6.jpg

Только в последующие годы отремонтирован фасад школы с пристройками и 

как пишут на харабалинском сайте, теперь выпускникам не стыдно фотогра-

фироваться на фоне родной школы.



Школу закончили свыше 3,5 тысяч учащихся, начиная с первого выпуска мая 

1940 года. В 1942/43 годах здесь размещался военный госпиталь. 19 учителей 

и работников школы награждены медалью «За доблестный труд в годы войны».

В 1946 году обучение закончили всего 4 школьника, самый большой выпуск 

(134 ученика)  состоялся в 1966 году. Всего школа выпустила 165 медалистов, 

в том числе 43 золотых, 8 учителей получили звание «Заслуженный учитель 

РСФСР». 

***

Русские переселенцы перенесли в засушливую степь обычай строить деревян-

ные дома, характерные для Центральной России.  Многие сельские дома доре-

волюционной постройки  выходили  тремя «парадными окнами» и «парадным» 

входом. На крылечке устраивали вечерние посиделки. Русское  парадное 

крыльцо олицетворяло гостеприимство, радушие, готовность встретить белой 

скатертью, хлебом-солью  родственников или  жениха и невест. Крыльцо было 

одновременно простым и замысловатым с узорчатой росписью. На снимке — 

харабалинский дом. Мы жили в таком же доме в селе Вольное.    

Символ дореволюционной России. Жилой сельский дом  с парадным входом.

 
http://harbib1.ucoz.ru/index/istorija_kharabali/0-16

Лето 1951 года. На первом снимке — с сестрой в харабалинском фотоателье в 

«парадной» одежде. На втором снимке — мы с сестрой  у бассейна с пресной 

водой, водопровода в Харабалях еще не было. Полный «джентельменский» на-

бор детских игрушек того времени. Для мальчиков — трёхколёсный велосипед 

незатейливой конструкции, игрушечный мотоцикл с коляской и автомобиль. 

Для девочек – кукла, а так же ведро, мячик и бульдог-копилка.   



 

Семья Дергачевых, 23 сентября 1952 года. В том году мы переехали в село 

Вольное, где папу избрали председателем  колхоза «Красный партизан». Я уже 

первоклассник Воленской семилетней школы.  



Харабалинские друзья нашей семьи, Грибцовы, Иван Матвеевич, тетя Варя и 

мой друг Витя.   

Грибцов Иван Матвеевич (1917 - ?), снимок 1954 год.  Участник  Великой 

Отечественной войны, старший  лейтенант. Работал председателем Хараба-

линского и Травинского  райисполкомов.  Тетя Варя работала продавцом в 

районном универмаге.  

Сентябрь 1957 года. Районная сельскохозяйственная выставка. Передовики 

колхоза «Ленинский путь», в основном женщины-вдовы, прошло уже 12 лет по-

сле войны. На снимке только три мужчины – участника войны, в том числе 

крайний справа  (Ханин?) с орденом Отечественной войны. 



Пионер – всем ребятам пример! Ха-

рабали, 19 мая 1959 года. В те годы 

широко отмечали День пионерской 

организации, а День Победы не был 

официальным праздником. Совет-

ская власть относилась к празднова-

нию Дня пионерской организации 

(то есть юных ленинцев)  исключи-

тельно ответственно.  На трибуне 

районное начальство и знатные тру-

женики. 

Первая справа от колонны, моя любимая учительница Капитолина Яковлевна 

Вострикова 



Село Вольное. От красных партизан, назад в капитализм

http://static.panoramio.com/photos/large/17235497.jpg

Ленин живее всех живых, и при капитализме бронзовый вождь всемирного 

пролетариата продолжает возвышаться в российской провинции на постамен-

тах, указывая путь  единственным железным пальцем уже в светлое капитали-

стическое будущее. Или напоминает об альтернативе?  Главному могильщику 

капитализма повезло меньше на постсоветском пространстве. Подробно:  

Бомж по имени Карл Маркс.  



В идею герба села Вольное положена местная легенда, со-

гласно которой на этом месте были найдены два котла 

эпохи Золотой Орды.  Парус символизирует свободу и во-

лю, мачта струга  (колос)  — плодородие, а восходящее 

солнце — устремленность в будущее. Более оптимистиче-

ского герба я не встречал даже в дальнем зарубежье. Я не 

был в Вольном сорок лет и когда его посетил в начале 90-х

годов,  время как будто остановилось, несмотря на 

несколько новостроек.   

***
В середине 19 века Российская империя осуществляла  колонизацию новых зе-

мель вдоль военно-торгового тракта на левом берегу Волги. По этому пути  осу-

ществлялась  переброска грузов для армии, шла Кавказская война. В 1849 году

было образовано село  Княжево (в народе — Котлы) на землях калмыцкого 

князя Тюменя, чья ставка располагалась вблизи на берегу Волги. 

Село основано государственных крестьян, выходцами из Малороссии, в 1848 

году. С1859 по 1908 годы число дворов увеличилось с 80 до 268, а население – 

с 635 до 1786 человек. К 1880 году построена и освящена церковь во имя Ка-

занской Божьей матери. 

Село страдало от насыпающих песков, на борьбу с которыми  исправно выде-

лились казенные деньги. В 1913 году в Астрахани на земском собрании  был 

отмечен положительный пример удачного закрепления песков на берегу Ашу-

лука у села Княжеского. На закрепленных песках велся выпас скота. 

Село находилось в  низине  вдоль реки (ерика) Ашулук  между  сухой степью с 

песчаными барханами и займищем  с заливными лугами, с востока часто дули 

суховеи. Зимы были суровыми.  Солоноватую воду  для питья брали из колод-

цев, а во время половодья — из реки.  

Село расположено на расстоянии четырех километров от железнодорожной 

станции Сероглазово. Первыми  поселенцами были выходцы из Воронежской 

губернии украинцы  и русские. Одними из первых — семья  Фёдора Цепляе-

ва, его сын Никита стал советским генерал-майором, в молодости принимал  

активное участие в Первой мировой войне, полный Георгиевский кавалер. 

В 1867 год численность населения в селе Княжево составила 635 жителей, а в 

начале 20 века проживало 1573 человек. В то время во владении села было 14 



хуторов. Большинство жителей были православные украинцы, которые, как 

известно без хуторов не могут жить.  

До революции население занималось хлебопашеством, скотоводством, рыбо-

ловством и отхожим промыслом. Весной и осенью  крестьяне  уходили на зара-

ботки,  рыболовецкие промыслы в Астраханский и Красноярский уезды. В селе

работало 26 ветряных мельниц и кузница. 

К числу трагических событий  упоминается голод 1891 года и холера 1892 го-

да. 

Единственной  достопримечательностью села  была деревянная церковь в 

честь Казанской Божьей Матери, построенная к 1880 году. В 1894 году откры-

та церковно-приходская школа.  

В селе имелись мануфактурные, бакалейная, молочная и казенная винная лав-

ки.   

После Октябрьской революции 17 января 1918 года в Княжево создали Совет 

крестьянских депутатов, а село переименовали в  честь крейсера «Вольный», на

котором служил  местный уроженец, принимавший  активное участие в уста-

новлении советской власти.

Во время Гражданской войны в селе создали небольшой красногвардейский 

отряд «Красный партизан»  для борьбы с казачеством  и кулацкими бунтами на

территории Астраханской губернии. 

Они сражались за светлое социалистическое будущее, среди них будущий гене-

рал Никита Цепляев, участник Великой Отечественной войны.

В 1925 году Вольное включено в образованный Харабалинский район. В пери-

од НЭПа в селе была организована потребкооперация и  открыты частные ма-

газины. В 1930 году организован колхоз «Красный партизан», названный  в 

честь местных партизан. Храм Казанской Божьей Матери был разобран,  из 

церковного стройматериала были построены клуб,  колхозный склад и хозяй-

ственный магазин.

Селу постоянно угрожали сыпучие пески. Когда сельские жители возбудили хо-

датайство о переселении ввиду напора песков, выдающийся ученый и практик

по агролесомелиорации Митрофан Орлов  убедил их отказаться от этой шага  и

оказал соответствующую помощь. Пески были остановлены. В самом селе был 

заложен сквер. 

В довоенное время прославился бригадир Василий Олейников (1906 – 1986), 

вырастивший рекордный урожай поливной пшеницы, за что он первым  в 



районе в 1936 году удостоен ордена Ленина. С 1938 по 1943 годы работал 

председателем Харабалинского райисполкома, затем был заместителем предсе-

дателя Наримановского райисполкома и на других должностях. С конца 50-х 

годов председателем колхоза «Красный партизан»  был избран Георгий Захаро-

вич Каменев (1925—1988), ставший Героем Социалистического Труда. 

В 70-е годы в Вольном построили новые двухэтажные здания — правление 

колхоза, комбинат бытового обслуживания, гостиницу и детский сад. 

На территории Воленского сельсовет проживает 2,4 тыс. человек (2012), в том 

числе в селе Вольное – 1970 человек и в поселке при железнодорожной станции

Сероглазово  – 444 человека. По национальному составу доминируют русские 

(53%) и казахи (43 %). В начале 50-х годов доминировали украинцы и укра-

инский язык. 

***

С 1952 по 1954 годы наша семья жила в селе Вольное. Отца, украинца по на-

циональности,  избрали председателем колхоза «Красный партизан», где жили 

преимущественно выходцы из Малороссии, и сохранилась украинская речь. 

Семья председатель колхоза жила в сельском доме,  который мы снимали у 

местного колхозника, живущего на хуторе.  

У отца был председательская двуколка (как в фильме «Кубанские казаки»), и 

иногда в поездках на фермы и плантации отец брал меня с собой. В займище 

мне запомнился фюзеляж  подбитого немецкого самолета, который использо-

вался на хуторе в качестве курятника. Во время войны люфтваффе  интенсив-

но бомбило железную дорог Астрахань – Сталинград (Паромная).   

При отце в колхозе началось капитальное строительство, а у председателя по-

явилась служебная «Победа». 

Правление колхоза «Красный партизан», 1953 год. В первом ряду - бухгалтер, 

председатель колхоза Александр Дергачев и ? Во втором ряду — Кожевников и 

секретарь парторганизации Щербаков. 



Правление и актив колхоза

Мне запомнилась холодная зима 1952/53 гг. при температуре ниже - 25°С  на 

пожарке (пожарном обозе) вывешивали флаг,  оповещающий, что занятия в 



школе отменялись. В колхозе возникла угроза падежа скота, и отец находился 

в степи, где простудил легкие, что впоследствии явилось причиной его ранней 

смерти. 

Весна 1954 год. На фоне строящейся капитальной кирпичной теплицы. Отец 

— второй справа, третий справа — инструктор райкома партии Ерохин.  

В сталинскую эпоху одной

из народных забав было 

писать анонимные доно-

сы. Писатель Сергей 

Довлатов недоумевал: «Мы 

без конца ругаем товари-

ща Сталина, и, разумеет-

ся за дело. И все же я хочу 

спросить — кто написал 

ЧЕТЫРЕ МИЛЛОНА доно-

сов?». По инерции доносы 

строчили и после смерти вождя народов.  На снимке прокурор района, при-

бывший в колхоз,  проверяет очередную анонимку на председателя колхоза.  

***



В марте 1953 года, когда умер Сталин, у правления колхоза «Красный парти-

зан» была установлена радио-тарелка, стояли колхозники, женщин плакали. 

Запомнились выборы в Верховный Совет 

СССР 4 созыва, 14 марта 1954 года. Изби-

рательный участок был организован в зда-

нии правления колхоза. Установили огром-

ный портрет Сталина, изображенного на 

фоне Кремля в форме генералиссимуса, и 

около него стояли в почетном карауле пио-

неры. 

Избирательная комиссия на фоне ковра с портретом Сталина (не видно)

В 1952 году в Вольном  я пошел в  первый класс местной семилетней школы. 

До семи лет не хватало всего девяти дней, и по строгим правилам того времени

меня нельзя было принимать в первый класс. Поэтому  месяц я ходил как 

«вольнонаемный», но, отметив мои успехи по сравнению со сверстниками, за-

числили в школу в виде исключения. Моя первая учительница — Шиленко (к 



сожалению, имя и отчество забыл). Кроме основного здания школы (бывшей 

церковно-приходской), часть  классов располагалось в больших деревенских 

домах, возможно раскулаченных.  Классы были малочисленные из-за  низкой 

рождаемости во время войны. В начальной школе с первого по четвертый 

класс я был отличником. И ежегодно получал почетную грамоту с фотография-

ми Ленина и Сталина, изображение которого исчезло после известного съезда 

партии. 

Когда меня в третьем классе приняли в пионеры,  то избрали председателем 

совета отряда, а мама была в школе председателем месткома. Поэтому, когда 

сестра училась в первом классе, она часто говорила родителям: «Папа — пред-

седатель, мама — председатель, а меня хотя бы санитарной назначили». По 

иронии судьбы  во взрослой жизни Валя, став учителем,  более всех родствен-

ников проработала председателем месткома школы и неоднократно избиралась

в руководящие профсоюзные органы Ленинграда. По теме: Школа, в которой 

учился российский президент.

***
Из детства запомнился вкусный домашний хлеб. Вероятно, выходцы с Украи-

ны, основавшие село Вольное, сохранили технологию приготовления пышных 

караваев. Хлеб казенной выпечки такого качества я впоследствии нигде не 



встречал, кроме Нижнего Поволжья. Когда папа работал председателем кол-

хоза, хлебные караваи пекли дома. Можно было на каравай положить пудовую 

гирю, но хлеб восстанавливал свою первоначальную форму.  Хлеб был очень 

вкусный и долго не черствел, завернутый в полотенце. Как нужно было через 

полвека испохабить «бизнесом» выпечку хлеба, что многие сорта хлебобулочных

изделий становятся несъедобными через день, не говоря уже о вкусе. Настоя-

щий белый хлеб я  встречал в зарубежных  поездках, например в Аравийской 

пустыне в Эмиратах и в северной Норвегии.   

Ослепительный блеск Эмиратов
Ландшафты жизни. Путь варягов. Норвегия

***

Запомнились походы с ребятами  в весеннюю ковыльную степь, пропитанную 

запахом полыни.  

В степи ловили сусликов (семейство беличьих) — заливали в нору воду из банки

и суслик выскакивал. Шкурки суслика сдавали за деньги  государству.   

***

Летом во время школьных каникул  свободное время проводили на реке. После 

паводка Ашулук пересыхал,  и из села открывалась сухопутная дорога в займи-

ще.  При въезде в село был обширный колхозный сад, который  сельские ребя-

тишки любили  посещать после уборки урожая.

***

Основной сладостью в детстве  были конфеты-подушечки с повидлом и леден-

цы. В новогоднем подарке мы с сестрой  впервые  увидели грецкие орехи и 

грузинскую мандаринку.   

В пятидесятые годы промышленность начала выпускать двухколесные велоси-

педы для подростков, к которому приделали багажник для взрослого велосипе-

да.



В Вольном я закончил три класса, затем родители переехали в Тамбовку. 



Глава восьмая. 
Тамбовка. Двести лет истории 

между заливных лугов и полынной степью
Прошлое села. Первые поселенцы

Обустройство села и занятия крестьян
Знаменательные события 

В пригороде золотоордынской столицы
Будничное становление советской власти, повстанцы и красный террор

НЭП и насильственная коллективизация
Очередное испытание войной 

История мотоцикла вермахта, «покорившего» Москву и Тамбовку
Возрождение советского села

Железнодорожная станция Ашулук
Тамбовка. Воспоминания детства

Ракетный полигон Ашулук 
Пионерский лагерь в дельте Волги. «Взвейтесь кострами, синие ночи!»

Тамбовка современная
Известные уроженцы села

Фрагмент карты советского Генштаба 1:1 000 000.

Село Тамбовка (2,4 тыс., в границах сельсовет 4,0 тыс.  жителей, 2022) распо-

ложено на левом берегу реки (ерика) Ашулук между полупустынной степью  и 

лугами Волго-Ахтубинской поймы. Эта самая восточная протока поймы, брала 

начало и впадала в Ахтубу. Заливные в прошлом луга за рекой (займище), про-



стираются до Ахтубы с Волгой и пересекаются ериком (протокой), получившим

название Лишняя работка, так как ежегодно после паводка приходилось вме-

сто моста делать земляную насыпь для транспорта. Река Ашулук была  судоход-

ной вовремя паводка, но к концу лета мелела и даже пересыхала. Весной степь

покрывалась покрывалом ковыля, в низинах между бэровскими буграми об-

разовывались даже озера и цвели тюльпаны. Но к концу мая степь выгорала, 

росли преимущественно полынь и верблюжья колючка. Через село проходила 

грейдерная дорога из Астрахани в Сталинград, покрытая впоследствии ас-

фальтом. Вблизи села расположена железнодорожная станция Ашулук. 

В 2015 году на просторах Интернета я обнаружил воспоминания уроженца 

Тамбовки полковника в отставке Николая Ивановича  Декина (22.05.1925 – 

12.02.2019). Он в детстве знал моего родного дядю Мишу, рано погибшего в Ве-

ликую Отечественную войну. В последние годы его жизни я иногда общался с 

ним по мобильной связи, отредактировал  и опубликовал в  журнале «Ланд-

шафты жизни» фрагмент его воспоминаний «От Смоленщины до Курлян-

дии. Полковник Николай Декин».   Он автор краеведческой книги «К исто-

рии Астраханской губернии» (М.: Издательство «Спутник +», 2010. 217 с.), где 

есть раздел (с. 127-152), посвященный его малой Родине. К сожалению, из-за за-

нятости  я своевременно не смог отредактировать и опубликовать прислан-

ный мне его фрагмент воспоминаний о Тамбовке, где он приводит важные све-

дения  из метрических церковных книг, хранящихся в Астраханском област-

ном архиве. 

Прошлое села. Первые поселенцы23 

На расширяющийся в Диком Поле24 юго-восточный фронтир (границу, рубеж, 

пограничье) Русского государства осуществлялось организованное переселение 

крестьян. В Волжском Понизовье на высоких бэровских буграх25  были созданы

казачьи посты кордона Ахтубинской пограничной линии. Они  послужили ме-

стом основания будущих сел (Сасыколи, Харабали, Тамбовка и др.). Во время 

половодья низины между буграми затапливались, что упрощало охрану с вос-

тока от набегов казахов и ногайцев. 

23 При написании раздела использованы отредактированные фрагменты рукописи Николая 
Ивановича Дейкина. 
24 Дикое поле — историческая область неразграниченных и слабозаселённых причерноморских 
и приазовских степей между Днестром на западе и Доном и Хопром на востоке.
25 Бэровские бугры — гряда холмов в Прикаспийской низменности, названные в честь 
российского естествоиспытателя немецкого происхождения академик Карла Максимовича 
Бэра (1792 — 1876), впервые описавшего их происхождение. 



Первые документальные свидетельства из Астраханского областного архива об 

образовании села Тамбовки (первоначально Тамбовское) Харабалинской воло-

сти в 37 верстах от уездного города Енотаевска относятся к 1827 году. В соот-

ветствии с программой Российской империи по хозяйственному освоению но-

вых земель, крестьяне при переселении на Нижнюю Волгу получали  денежное 

пособие, лес на избу  и 15 гектаров земли (пашни и покосов) на душу. 

Село основано преимущественно однодворцами26 из Тамбовской и Воронеж-

ской губерний в Харабалинском займище27 на месте бывшего поселения Малые

Харабали, где стоял казачий пост  Ахтубинской кордонной линии. 

По сохранившимся метрическим книгам Тамбовской Богоявленской церкви 

Николай Декин установил, что первые поселенцы-однодворцы прибыли по раз-

решению Министерства внутренних дел из села Костино-Отделец Борисоглеб-

ского уезда  Тамбовской губернии и Павловского уезда Воронежской губернии,

сел Мечетки,  Буйловки и Журавки28. Не случайно северную часть Тамбовки 

стали называть Мечеткой. Туда, в свою очередь еще в  1701 году на расширя-

ющееся пограничье Русского государства, на слиянии рек Мечетки и Битюга 

по указу Петра Первого от 1699 года переселились дворцовые крестьяне с Рус-

ского Севера, позже ставшие однодворцами. Название «Мечетка» произошло от

сохранившегося старого татарского кладбища с мечетью. 

Из Слободы Богучарского уезда прибыл Климент Филиппович Ледовский с же-

ной Анной Ивановной; Щербатовы, Харины — из села Костино-Отделец; Бо-

рисовы – из села Тюковки Воронежской губернии. Среди первых семей, пере-

селившиеся на Нижнюю Волгу, были  также Свиридовы, Вороновы, Алехины, 

Денисовы, Стукаловы, Булавины и другие.29

Название новое село получило по доминированию выходцев из Тамбовской гу-

бернии. Крепость Тамбов была основана в 1636 году на Южной Засечной черте

для охраны рубежей  Русского государства от набегов кочевников. Крепость 

выдержала многочисленные  неприятельские осады, особую угрозу представля-

ло образованное из осколков Золотой Орды Крымское ханство. Татары совер-

шали регулярные набеги на русские земли, угоняли в рабство население. И 

когда границы государства передвинулись далее на юг и восток, туда шли и 

26 Однодворцы — социальное сословие служилых людей,  возникшее при расширении юго-
восточных границ Русского государства и состоявшее из военизированных землевладельцев, 
нёсших охрану пограничья. В дальнейшем происходит постепенное превращение однодворцев
в обычных государственных крестьян. 
27 Займище — заливаемый весенним разливом пойменный луг.
28 Н. И. Декин  К истории Астраханской губернии. — М.: Спутник, 2010. 217 с.
29 Тамбовский сельсовет http://mo.astrobl.ru/tambovskijselsovet/den-sela



малоземельные переселенцы из Тамбовской губернии. Другие Тамбовки появ-

лялись на пограничных рубежах Российской империи, от Дикого Поля (Ново-

россии) и Нижнего Поволжья вплоть до  Сибири и Дальнего Востока (три села в

Приамурье). 

Место для поселения Тамбовки астраханской на бугре было выбрано удачно. 

Во время половодья низины по обе стороны бугра затапливались,  а после спа-

да весеннего паводка открывались луга для выпаса скота, позже были разбиты

огороды. Со временем сельчане земляным валом оградили расположенный к 

югу  от бугра ильмень30 от большой воды.  На осушенной земле обосновались 

новые поселенцы, ставшие разводить сады на веками удобренной илом почве. 

Каждый год во время паводка возникала угроза затопления и под удары коло-

кола (до разрушения церкви, а затем пожарки) сельчане поднимались на 

укрепления земляного вала.

***

Тамбовка первые десятилетия существования выглядела бедно. Кроме того, 

прибывшие переселенцы из умеренного климата в резко континентальный 

климат полупустыни часто болели, в особенности дети, только  за один 1857 

год  родился 71 ребенок, умерло 60 по «малолетству, от живота, от простуды». 

Медицинской помощи не было никакой, выживали только дети, унаследовав-

шие от родителей природным иммунитетом. 

Обустройство села и занятия крестьян

К 1845 году в Тамбовке на бугре была построена деревянная церковь в честь 

Богоявления Господня, ставшая украшением села. В 1848 году открыта 

церковно-приходская школа. 

В этом заслуга первого сельского священника Алексея Семеновича Шмари-

нова. Он после окончания Астраханской духовной семинарии служил священ-

ником в Харабалях, а затем в открытом приходе в Тамбовке, где тогда насчи-

тывалось всего 43 дома. Шмаринов в течение сорока лет служил в храме и по 

совместительству вёл занятия в школе  по арифметике, русскому языку и 

Закону Божьему.  В Астраханской епархии священники часто меняли прихо-

ды, отыскивая более богатые, но Алексей Семенович до конца жизни остался в

Тамбовке. Ему была выделена земля под хлебопашество и сенокос — этот уча-

30 Ильмень — местное название пойменных и дельтовых озёр волжского понизовья, часто 
приуроченных к межбугровым понижениям, затапливаемым во время паводка. 



сток и ныне называется «Поповым». Священник страдал болезнью глаз, ослеп 

и в 1883 году подал в отставку, скончался  в 1885 в возрасте 66 лет. 

***

После отмены крепостного права на вольные земли Нижнего Поволжья пошли 

новые переселенцы. Численность населения Тамбовки, несмотря на большую 

смертность новорожденных постоянно росла. По данным губернского стати-

стического комитета в 1877 году  в селе насчитывалось 230 дворов, в них про-

живало 1239 человек. Население занималось скотоводством, овцеводством, 

земледелием (хлебопашеством), садоводством, бахчеводством, рыболовством и 

отхожими промыслами. В крестьянских подворьях начитывалось 200 лошадей,

2,5 тыс. голов рогатого скота, 8,6 тыс. овец, 150 коз и 450 свиней. Сельская об-

щина имела несколько лавок, хлебный магазин, кузницу, питейное заведение 

(кабак), 16 мельниц и пожарный обоз. 

Местные чумаки перевозили каменную соль, она добывалась на крупном рос-

сийском месторождение  на горе Чапчачи и доставлялась на Петро-Дмитриев-

скую пристань на Волге. Преимущественно молодые женщины шли  на сезон-

ные рыбные промыслы (на разделку рыбы). Были в селе мастера, занимавшие-

ся выделкой и дублением овчин. Многие жители носили овечьи шубы и полу-

шубки, шапки из шкурок ягненка. Бедные сельчане обувались в «поршни» из 

сыромятной кожи. Они привязывались к щиколотке с помощью мягких сыро-

мятных ремешков. Для уменьшения влагопроницаемости и высыхания в силь-

ную жару поршни пропитывались дегтем, а в морозы укладывали сено для теп-

ла и мягкости хода. 

Особенно было развито бахчеводство, выращива-

ли преимущественно канталупу – разновидность

дыни, её еще называют «мускусная» или 

«тайская».  На Нижнюю Волгу дыню завезли из 

Средней Азии в XV—XVI столетии. В настоящее 

время  большое количество канталупы выращива-

ется в Таиланде, где мне приходилось оценивать 

её вкусовые качества. В состав канталупы входит большое количество ас-

корбиновой кислоты, которая положительно сказывается на состоянии имму-

нитета и помогает организму бороться с различными инфекциями и вирусами,

что особенно актуально в полупустынном жарком климате. На Востоке из пло-

дов делают мед (бекмес). Кроме этого, канталупу используют для приготовле-



ния сладкого и ароматного повидла, цукатов, варенья. Большой популярно-

стью пользуется высушенная мякоть, не теряющая своих свойств и приобрета-

ющая более насыщенный аромат. 

Знаменательные события 

14 октября 1890 года в селе состоялось освящение здания церковно-при-

ходского училища. Начальные школы в Российской империи при церковных 

приходах находились в ведении духовного ведомства, Святейшего правитель-

ствующего Синода. В 1884 году царским указом утверждены правила, по кото-

рым создавались одноклассные (двухгодичные) и двухклассные (четырёхгодич-

ные, с начала XX века — трёхгодичные) церковно-приходские школы. В од-

ноклассных изучали Закон Божий, церковное пение, письмо, арифметику, чте-

ние. В двухклассных школах (приходских училищах), кроме этого, изучалась 

история и церковнославянский язык. Обучение осуществляли священники, 

диаконы и дьячки, а также учителя, окончившие церковно-учительские шко-

лы, епархиальные училища и учительские семинарии. Деятельность школ нахо-

дилась в ведении попечительского совета, куда входили заведующий, педагоги,

представители общины, выборные родители учеников. На эти общественные 

должности избирались честные, достойные люди православного вероисповеда-

ния. На совет возлагались заботы о благоустройстве школы. 

Открытое в Тамбовке приходское училище не имело своего здания, занятия 

проходили в арендованных домах. Священник Василий Иконицкий принял 

решение добавить немного средств и леса, что осталось от ремонта коло-

кольни церкви  и построить здание школы. За усердие в донесении слова Бо-

жьего священник позже был переведен в более богатый приход села Началово, 

где прослужил 12 лет, награжден орденом Святой Анны 3-й степени.

***

При проведении столыпинской аграрной реформы 1906 года  часть крестьян 

получили отрубы — земельные участки, выделенные из общинной земли. Взял 

отруб в урочище Кордон и тамбовский предприимчивый мужик по кличке 

Самошка. Но после раскулачивания остался от его богатого хозяйства  конный 

экипаж с кучером для торжественных выездов, доставшийся председателю 

сельского совета.  

***



В 1907 году вблизи  Тамбовки прошла железная дорога Саратов – Астрахань и 

основана станция Ашулук,  движение поездов на участке Красный Кут — Бу-

зан-пристань было открыто 9 июля.

К 1908 году население села с станцией возросло до 3038 человек (514 дворов). 

Самыми многочисленными  фамилиями были: Стукаловы, Каверины, Рязано-

вы, Кузнецовы, Декины, Ивины и Гусевы. 

***

Приближались тяжелые времена Первой Мировой войны и  Революции. Там-

бовский священник Александр Гордеев выступил перед воинами запасного 

Енотаевского казачьего полка отправляемого на войну: «Человек без любви к 

ближнему жить не может. Он не в состоянии достигнуть лучшего в одиночку,

а также пережить горькое и худшее. Не в состоянии защититься от врагов 

видимых и невидимых, а посему люди живут обществом, семьями, государ-

ством. В них законы, нарушение которых ведет общество к разрухе и гибели. 

Без войны нет государства. Кто охраняет наш покой? Вы христианские вои-

ны. Нынешние враги с завистью смотрят на богатства России, отстоять их 

должны Вы»31. В здании школы священник устраивал вечерние чтения. При 

свете мощной 30-линейной лампы, Гордеев читает сводки с фронтов войны, 

религиозные нравственные тексты, события в стране. К чтению лекций он 

привлекает учительницу В. Небывалову и других сельчан.  Лекции приобрели 

большую популярность, только в 1915 году проведено 75 вечеров. В школе обу-

чалось 47 мальчиков и 37 девочек. Здание старой школы уцелело, в нем нахо-

дится сельская библиотека, в 50-е годы в нем учился и автор этой книги.

Священников, как правило, хоронили в пределах церковной ограды. Через сто-

летие по стертым с лица земли и утраченным захоронениям проходят сельчане,

не задумываясь и не подозревая, что топчут их могилы. Священники-просве-

тители заслуживают установления памятного креста у нового скромного пра-

вославного храма Тамбовки.  

***

До революции село было относительно богатым, о чем свидетельствовало коли-

чество раскулаченных большевиками усадеб. Тамбовка занимала большую 

застроенную территорию от бэровского бугра Мечетки, через низину, до бугра 

с центральной улицей и далее через низину осушенного ильменя до южного бу-

гра. На главной улице располагались церковь, приходские школы, давки и по-

31 Цит. по: Н. И. Декин  К истории Астраханской губернии. — М.: Спутник, 2010.



жарный обоз. За южной окраиной села находился «Тарабрин сад», а по другую 

сторону — сад Дементия Каменева. На буграх, окружающее село располагались

ветряные зерновые мельницы.

В Тамбовке и особенно в соседнем Селитренном  были ватаги (рыболовецкие 

артели), каждая из них имела несколько неводов. Ватаги ловили красную рыбу 

и заготавливали чёрную икру и рыбий жир, сомов, селедку, частика, воблу, ко-

торая во время нереста поднималась до Сасыколи. Рыбы в Волжском Понизо-

вье было так много, что казалось, она никогда не переведется.  

В пригороде золотоордынской столицы

Тамбовка расположена в северном пригороде столицы (городища) Золотой Ор-

ды (Сарай Бату), о чем свидетельствуют находки местных жителей средневе-

ковых ордынских  медных монет, керамического кувшина и глазурованных 

осколков изразцов. Археологи оценивают площадь Селитренного городища раз-

мерами примерно 10 x 2 км, что дает основание считать бывшую столицу Зо-

лотой Орды — Сарая (Сарая-Бату, Сарая ал-Махруса) одним из крупнейших го-

родов средневековой Европы. При планомерных раскопках городища в 1960—

1980-е годы исследованы усадьбы, мечеть, большой некрополь, мастерские ре-

месленников, остатки водопровода, найдены золотые изделия, перстни, брасле-

ты многочисленные ордынские монеты, а так же поздние римские монеты. Ча-

сто встречаются разбитые черепки керамических горшков с цветной глазурью.

По археологическим изысканиям начала XXI века, Селитренное городище 

представляет собой не Сарай, основанный в XIII веке, а Новый Сарай, возник-

ший при хане Узбеке в 1330-е годы. 

На месте городища в 18 верстах к югу от Тамбовки находится село Селитряное 

— первое поселение русских на левобережье Ахтубы в Енотаевском уезде. 

В 1710 году российская  казна устроила в этой местности селитряный завод, 

прекративший свое существование в 1765 году. Вблизи начали селиться бег-

лые, а село при заводе возникло, как поселение государственных крестьян в 

1714 году по Указу  Петра Великого.  Завод производил в год до 4-х тысяч пу-

дов очищенной селитры (нитрата калия), являющейся  одним из ингредиентов 

чёрного пороха, который изготовлялся на Охтинском заводе в Санкт-Петербур-

ге. Всего в Астраханской губернии было три завода, для получения селитры 

требовалось большое количество дров. За ними посылались команды солдат в 



верховья Камы. В 1756 году завод прекратил производство и пришел в полное 

запустение. 

Первая сельская церковь стояла до 1795 года, община её продала, купила в 

1829 году деревянную церковь в Астрахани и установили на каменный фунда-

мент. Освящение состоялось в 1835 году. Сохранились метрические церковные

книги с 1811 года, ныне хранящиеся в Государственном архиве Астраханской 

области. После образования Тамбовки село первоначально было приписано к 

Селитренной волости. 

По данным энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона в 1897 году в Се-

литренном проживало 4109 жителей. В селе  было два приходских училища  с 

171 учащимися,  приемный покой, несколько лавок, кабак, 4 кузницы, 35 вет-

ряных мельниц, ежегодно проходили две торговые ярмарки, для которых вы-

строили 30 лавок. В 1898 году на ярмарках продано товара на 49 тыс. рублей 

(скот, хлеб, кожи, овощи, мануфактура). Жители занимались так же ското-

водством, сенокошением и садоводством, а также выделкой овчин, столярны-

ми и бондарными ремеслами. Действовал кожевенный завод, имелось два ма-

газина с запасом зерна, полторы сотни речных судов для сплава преимуще-

ственно сена в Астрахань. 

В селе располагались ватаги (рыболовецкие артели) енотаевских купцов. Жен-

щины ходили на сезонную работу в ватаги разделывать рыбу, солить, вялить. 

Среди них были и моя бабушка Марфа Антоновна Батаева (Студеникина). Ва-

тага купца Недорезова производила 350 пудов красной  рыбы в год, 1750 пу-

дов сома, 450 пудов частика, 230тыс. штук сельди, 560 тыс. штук воблы, 35 

пудов икры, 115 пудов рыбьего жира. Купец  первый открыл пароходное дви-

жение от Астрахани до Харабалей на пароходе «Именинник». В Селитренном он

имел 4 рыболовецких тони, бондарное производство, несколько крупных судов,

но в конце кипучей деятельности  разорен кредиторами. 

В окрестностях села было развито  садоводство (64 сада в 1904 году). В ре-

зультате столыпинской реформы 1907 года отрубы в займище получили  

несколько сельчан, в том числе родственник моего деда Ивана Павловича, С.Л. 

Батаев под ссуду в 55,5 лет с годовым  взносом  4%. 

Будничное становление советской власти, повстанцы и красный террор 

Как только в Астрахани коммунисты взяли власть, в Тамбовке образовалась не-

большая ячейка большевиков во главе с бывшим балтийским моряком Иваном 

Петропавловым, женатым на местной крестьянке. Он, будучи инвалидом с де-



ревянной ногой, занимался ремонтом обуви. Ячейка  объявили  старосте села о 

переходе власти к рабочим и крестьянам, и он без сопротивления отдал доку-

ментацию и ключи от хлебного магазина. Казалось, что ничего не изменилось, 

крестьяне пахали землю, убирали урожай и пасли скот. Но гражданская война 

разделила общество на «красных» и «белых». 

Крестьянские протесты в Астраханской губернии начались летом и особенно  

зимой 1918-1919 годов32. Они были спровоцированы близостью к Царицынско-

му фронту Гражданской войны и жестокостью посланного в Астрахань «лю-

бимца большевицкой партии» Сергея Мироновича Кирова.  В прифронтовом 

Волжском Понизовье проводились чрезвычайные репрессивные реквизицион-

ные и  мобилизационные меры в отношении населения.  Это вызвало массовые

протесты  местных казаков и крестьян. 

В детстве я слышал, что при становлении советской власти многие зажиточ-

ные крестьяне из соседних сел (Харабали и Сасыколи) ушли в банду Попова, на

борьбу с которой был направлен бронепоезд и отряд красноармейцев. Банда 

(по советской терминологии) была разгромлена и остатки ей бежали в Сред-

нюю Азию. 

Как  уже отмечалось выше, современные научные исследования на основе 

открытых архивов излагают другую версию происходивших событий  в Гра-

жданскую  войну на Нижней Волге.  Летом 1919 году в Енотаевском уезде  по-

явился повстанческий крестьянский отряд богатого харабалинского садовода 

Егора Попова выступивший против Советской власти33. 

Егор Спиридонович Попов 1878 года рождения происходил из зажиточной се-

мьи харабалинского крестьянина-садовода, окончил церковно-приходскую шко-

лу. Он владел крупным яблоневым садом, занимался  так же оптовой тор-

говлей фруктов и овощей. В 1915 году призван в царскую армию, дослужился 

на фронтах Первой мировое войны до чина младшего унтер-офицера, демоби-

лизовался в декабре 1917 года. Был женат, в семье росло 5 детей. 

Первоначально Попов был лоялен советской власти, добровольно передал ей 

часть  недвижимости, но не признал политику насильственной экспроприа-

ции и контрибуций.  Поэтому в 1918 году уклонился от призыва в Красную Ар-
32 Профессор Тимофеева Е.Г., доценты Тюрин А.О. и Лебедев С.В.  Крестьянский протест в 
Енотаевском уезде Астраханской губернии зимой 1918–1919 гг. — Каспийский регион: 
политика, экономика, культура, 2022, № 4 (73). С. 31 – 35.  
https  ://  kaspy  .  asu  .  edu  .  ru  /  storage  /  archive  /4(73)/31-35.  pdf  
33 Тимофеева Е. Г., Тюрин А. О., Лебедев С. В. Крестьянский протест в Енотаевском уезде 
Астраханской губернии в годы Гражданской войны (46 источников).— Манускрипт. 2021. Том 
14. Выпуск 5. С. 836-843. https  ://  cyberleninka  .  ru  /  article  /  n  /  krestyanskiy  -  protest  -  v  -  enotaevskom  -  
uezde  -  astrahanskoy  -  gubernii  -  v  -  gody  -  grazhdanskoy  -  voyny  /  viewer  .

https://cyberleninka.ru/article/n/krestyanskiy-protest-v-enotaevskom-uezde-astrahanskoy-gubernii-v-gody-grazhdanskoy-voyny/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/krestyanskiy-protest-v-enotaevskom-uezde-astrahanskoy-gubernii-v-gody-grazhdanskoy-voyny/viewer
https://kaspy.asu.edu.ru/storage/archive/4(73)/31-35.pdf


мию (как и другие земляки) и создал из односельчан повстанческий отряд. 

Вступить в неё стал агитировать крестьян соседнего села Тамбовки, но без 

ощутимых результатов. Отряд  пытался завладеть оружием  на железнодо-

рожной станции Ашулук, но из Верхнего Баскунчака прибыл бронепоезд. По-

встанческий отряд направился под Гурьев в село Ганюшкино, где размещался 

штаб Астраханский освободительный группы Уральской казачьей армии. 

Здесь был сформирован Енотаевский кавалерийский полк под командованием 

есаула (капитана) Анохина, в который вошли повстанцы Попова. Они совер-

шили нападение на Ханскую ставку киргизов (казахов), подрыв Ахтубинского 

моста и другие диверсии на железной дороге Астрахань – Саратов.

17 сентября 1919 года полк капитана Анохина  численностью 400 всадников  

напал на села Харабали, Тамбовка,  Сасыколи и Кочковатка, изъял деньги  в 

волостном исполкоме и ограбил лавки. Казаки убили нескольких представи-

телей советской власти, сожгли железнодорожные станции Харабалинская и 

Ашулук.  

Направленный для восстановления порядка отряд «красных» из Астрахани не 

застал повстанцев, ушедших на восток в степь, а затем примкнувших к Ураль-

ской армии «белых». Чекисты с революционным энтузиазмом расправились с 

гражданским населением, сочувствующим повстанцам. 22 сентября 1919 года 

был вынесен приговор о расстреле 22-х жителей Харабалей, включая священ-

ника Дмитрия Люстрова.

Как писал Николай Декин, в займище под Тамбовкой чекисты разыскали Иг-

ната Вострикова с сыном и за уклонение от военной службы в Красной Ар-

мии, для устрашения народа расстреляли. Их могилы с железными крестами 

долго напоминали сельчанам о беспощадном мече советской власти. Вблизи  к 

станции находилась и могила расстрелянного Никиты Илларионова — старо-

сты Тамбовской Богоявленской церкви, его больного раком желудка, вытащили

со смертного одра. Прибывший отряд чекистов потребовал у сельского старо-

сты под угрозой расстрела назвать фамилии противников советской власти. И 

он, подумав, что Илларионов уже не жилец, назвал его фамилию. Так Никита 

Илларионов, трижды избираемый приходом старостой церкви, заслонил собою 

молодых прихожан. 

В результат конфликта с «белым» капитаном Анохиным, командиром кавале-

рийского полка,  Попов вышел из его подчинения и с разросшимся отрядом до 

500 сабель и штыков продолжил диверсии на железной дороге, сжёг вокзал 



станции Верблюжья. В листовках, распространяемых в местных селах,  изла-

гались  программные положения Белого движения. Отряд Попова вскоре уве-

личился  до 800 сабель и 200 штыков. Местное население оказывала помощь 

повстанцам, снабжала их продовольствием, предоставляло кров. Советская 

власть стала брать заложников из  их родственников. 29 ноября отряды 

Красной Армии заняли село Ганюшкино, где находился штаб Уральской каза-

чьей армии. Остатки отряда Попова пытались форсировать Волгу и воссо-

единиться на западе с  войсками армии Деникина, но попали в плен. В январе 

1921 года суд Астраханского ревтрибунала  приговорил Попова и шесть его по-

встанцев к расстрелу, остальных к разным строкам  лишения свободы. 

Советская власть беспощадно внедряла коммунистический строй, жестоко по-

давляя протесты матросов Кронштадта — вчерашних крестьян и уничтожая 

газом тамбовских мужиков в кирсановских лесах. Началось разрушение века-

ми сложившегося деревенского уклада. 

НЭП и насильственная коллективизация

Гражданская война, засуха и голод отрицательно сказались на жизни сельчан. 

Но провозглашенная Новая экономическая политика (НЭП) продемонстрирова-

ла живучесть предпринимательства и активность народа. За короткое время 

были преодолены голод, разруха на транспорте и в промышленности. В селах 

появились современные мельницы, кузницы, магазины и рыбозаводы. 

У села на реке Ашулук стояла целая флотилия бударок, среди них выделялись 

подчалки34 на них ходили в море на рыбалку. Подчалок с двигателем внутрен-

него сгорания, как правило, справляли в складчину. Один из них «Тамбовец» 

имел 6-сильный двигатель, на этом судне Николай Декин  путешествовал вме-

сте с отцом-механиком по многочисленным ерикам и протокам Ашулука, Ахту-

бы и Волги. В селе было два баркаса с 18 сильными двигателями «Болиндер» — 

«Элита» и «Ленинский Путь», последний летом 1942 года  совершил рейс в Ста-

линград  за лесом. 

Я помню, как в середине 50-х годов  в Тамбовку по Ашулуку пришел из Астра-

хани баркас, которым управлял Кирилл Максимович Стукалов, бывший одно-

сельчанин, родственник моей бабушки, ставший волгарём.  

***

34 Подчалок — разновидность парусно-гребных одномачтовых лодок, получившая распростра-
нение на Каспии для рыбного промысла крючковой снастью или сетями.



После Гражданской войны в 1927 году в селе Тамбовка организуется коммуна 

«Рассвет», преобразованная в 1930 году в колхоз  «Ленинский путь», существо-

вала так же рыболовецкая артель «Большевик». 

Очередная беда в село пришла с  насильственной коллективизацией. Как вспо-

минал Николай Декин, в организованном колхозе открыли столовую. Колхозни-

ки и колхозницы с удовольствием вкушали лапшу с кулацкой, ароматной 

степной бараниной. Жили весело и беспечно, на работу и обратно ехали с пес-

нями. По вечерам сельчане занимались в ликбезе или шли в клуб на самодея-

тельные спектакли и кино. Засиживались до полуночи в избе-читальне, где 

знакомились с указами и постановлениями советской власти. Жизнь стал 

бить ключом, а вот отобранные у кулаков стада уменьшались, и когда бара-

нов не стало, то и бесплатные столовые закрыли. Когда колхозники вкушали 

кулацких баранов, их хозяева гибли от голода и холода в «местах не столь 

отдаленных». 

Во время коллективизации дни и ночи работал штаб по раскулачиванию зажи-

точных крестьян. Их имущество реквизировалось и по дешевке распродава-

лось населению,  скотина сгонялось в колхозное стадо, а хозяева отправлялись 

в ссылку в Котлас, Соловки, Караганду, в Красноярский край,  на стройки со-

циализма. 

На строительстве Беломорско-Балтийского канала кулаки проявили невидан-

ный энтузиазм, многим присвоили звание ударников и по завершению строй-

ки  отправили по домам. Но во время большого террора чекисты нашли  мно-

гих бывших ударников. «Тройка» приговорила к расстрелу в Астраханской 

тюрьме около десятка харабалинцев и деда Николая Декина – Василия Иллари-

онова. Уничтожив наиболее предприимчивых крестьян, советская власть ока-

залась неспособной решить продовольственную проблему. В будущем это стало 

одной из причин гибели социалистического строя.

В довершения несчастий крестьян лишили и возможности обращения к Богу о 

защите — церковь в Тамбовке закрыли. Как это произошло, вспоминал Почет-

ный гражданин села, кандидат исторических наук, Чрезвычайный и полно-

мочный посол СССР Андрей Мефедьевич Ледовский: «Председателем Сельско-

го Совета был в 30х годах Канищев Иван Денисович, человек необразованный и 

очень грубый. В 1937году он самовольно, без разрешения  харабалинских вла-

стей, закрыл церковь, повесив на двери огромный замок. Это сделал он нака-

нуне Пасхи. Пришедшие люди для освящения куличей и помолиться воскреше-



нию Христа оказались перед запертой дверью. Это вызвало у людей глубокое 

возмущение. Они направили в Харабали своих представителей, нескольких 

мужиков на конях. Из Харабалей прибыл районный прокурор, который ото-

брал у Канищева ключи, отругал его за допущенный идиотизм крепкими сло-

вами, отправился к церкви, вокруг которой скопилось много народу, открыл ее

и люди пошли в храм,  горячо благодаря прокурора. Канищев решил ото-

мстить прокурору, по его наущению группа хулиганов ворвалась ночью в храм 

и устроила полный разгром, сорваны были иконы, поломан иконостас. В ре-

зультате этого варварского погрома, учиненного по наущению Канищева, 

церковь не смогла оправиться и перестала существовать». 

Православный деревянный храм, простоявший 82 года, закрыли и разрушили. 

Из бревен церкви и старого здания школы рядом с кладбищем были построены

ясли, а позже «Дворец» (изба) бракосочетания. Кирпичи церковного фундамен-

та и столбов ограды пошли на мелкие хозяйственные нужды. Позолоченные ра-

мы икон растащили ребятишки для украшения портретов вождей.

К 1941году в селе осталось не более трети домов. Народ бежал из села от бес-

платного труда в колхозе и  голодной жизни, кто куда мог. Улицы зияли пусты-

ми подворьями заросшей лебедой от Мечетки осталось несколько домов.

В результате непрерывного перевыполнения плана, запасы промысловой рыбы 

были подорваны и рыболовецкая артель «Большевик» в 1957 году вместе с кол-

хозом «1 мая» (казахское село Баста) были объединены с колхозом «Ленинский 

путь».  Отец в те годы был секретарем парторганизации колхоза «Ленинский 

путь»  и взял меня на «историческое» собрание в Басту, где я долго на крылечке

правления колхоза ждал его завершения.  Жители Басты  до 1968 году были 

переселены в Тамбовку.   

***

На заре советской власти учитель Иван Михайлович Еремицкий, по проис-

хождению из крестьян,  установил в Тамбовской начальной школе  первый ра-

диоприемник с внешней антенной, принимавший Москву, Астрахань, Саратов

и Баку. Слушать радиопередачи («газету без бумаги») в школе собирались одно-

сельчане. 

Механик самоучка, строитель ветряных мельниц Иван Логинович Паршин 

впервые в Тамбовке построил мельницу с двигателем внутреннего сгорания ти-

па «Болиндер», работающего на сырой нефти. Его сын — красный командир 

Антон Иванович в гражданскую войну командовал эскадроном, но это не по-



мешала коммунистам раскулачить семью. Всесоюзный староста Михаил Кали-

нин заступился за Паршиных, но со временем их раскулачили, отобрали мель-

ницу и другое имущество. Иван Логинович с семьей переселился в заброшен-

ный дом, развел хороший огород, для полива которого построил небольшой 

ветряной двигатель. Но власть обложила Паршиных непосильным налогом, и 

семья бежала на «низы» в дельту Волги. Чтобы кормить большую семью, 

Иван Логинович нашёл на свалке выброшенный двигатель, отремонтировал 

его, пристроил жернова и стал молоть просо на муку, и спас семейство от го-

лодной смерти. В последние годы он работал сторожем на стройке многокило-

метрового земляного вала плантации, возводимого заключенными. Будучи оп-

тимистом, часто говорил, что у него денег — «куры не клюют», но «зеки» не по-

нимали шуток, убили его, в рваном полушубке денег не нашли, а труп закапали

в земляном валу. Его сын, Иван Антонович окончил институт, дослужился до 

начальника Управления консервной промышленности СССР. 

Первым из односельчан с гимназистским образованием  стал Николай 

Востриков. Он  родился в Тамбовке в 1874 году, дослужился до фельдфебеля 

российской армии, где благодаря офицерам получил начальное образование, 

закончил по книгам «гимназию на дому» и сдал экзамены за полный курс. Он 

занимался фотографией и имел большое количество фотопластинок односель-

чан, несколько уцелело до наших дней. Выписывал журнал по фотографии, 

имел полное собрание энциклопедии Брокгауза и Ефрона, вёл дневник сель-

ских событий, в 30-е годы  выступал в районной газете «Ленинский Путь». По 

вечерам в его доме  устраивались спектакли, которые разыгрывали его сыно-

вья Борис и Анатолий. 

Очередное испытание войной

Закончились  непростые 30-е годы, и впереди предстояло суровое испытание. 

В селе не было радио, только телефон связывал сельсовет с железнодорожной 

станцией Ашулук. Старый телефонный аппарат системы «Эриксон» принес 

страшную весть о начале Великой Отечественной войны. Как вспоминал Нико-

лай Декин, вечером 22 июня 1941 года был  слышан душераздирающий плач 

женщин и жалобный вой собак. В сумерках тихого летнего вечера, с ярко го-

ревшими на темном небе звездами тревога неизвестности давила душу. В по-

следующие дни повозки с односельчанами-призывниками выезжали в Хараба-

ли и дальше в действующую армию. 



Никто не думал, что война подступит и к Тамбовке. Но осенью 1942 года 

(11октября) немецкая авиация («Юнкерсы») бомбили железную дорогу и разру-

шили здания вокзалов на станциях Ашулук, Чапчачи, Баскунчак и других. Же-

лезнодорожники по ночам восстанавливали путь.

Они же с дробовиками, шли в степь вылавливать диверсантов, обозначавших 

ракетницами   цель для ночных бомбардировщиков. Вскоре на станцию Ашу-

лук прибыли защитники —  четыре девушки с четверенным зенитным пулеме-

том «Максим». Они открывали огонь по «Юнкерсам», но, имея бронированную 

кабину, летчики улетали.

Авиация люфтваффе пыталась безуспешно разрушить мосты через Ахтубу и 

Бузан, чтобы прервать железнодорожное сообщение Астрахани с Саратовом и 

Сталинградом, поставки бакинской нефти вглубь страны. Однажды группа 

«Юнкерсов» возвращалась с очередной бомбежки. В районе ерика Криуши, при

впадении его в Ахтубу их настиг советский истребитель, который в воздушном 

бою  израсходовал весь боекомплект. Летчик догнал замыкающий «Юнкерс» и 

рубанул хвост  винтом. Самолет люфтваффе  разбился вместе с экипажем, а 

летчик благополучно посадил самолет и был увезен случайно находившимся в 

этом месте секретарем Харабалинского райкома партии. 

В селе оставшиеся женщины, старики и подростки взвалили на свои плечи тя-

желый крестьянский труд и делали все необходимое для фронта, для победы 

над врагом, при этом сами жили впроголодь. Летом 1941 года урожай пшени-

цы был небывалый для Астраханской области. На уборке работали и сельские 

школьники, в том числе в качестве погонщика верблюдов запряженных в лобо-

грейки35 косивших пшеницу.

История мотоцикла вермахта, «покорившего» Москву и Тамбовку

От Николая Ивановича Декина я узнал о немецком мотоцикле, закончившего 

свой путь «Дранг нах Остен» на Нижней Волге. Служил полковник в отставке в 

Подмосковье, где помог  своему отцу, механику-самоучке  Ивану Ильичу Де-

кину (1906 – 1980)  стать первым на селе мотоциклистом. Мотоцикл, BMW, 

выпуска 1941года купили у механика гаража НКВД в Москве. Как рассказы-

вал бывший хозяин, на этом мотоцикле немецкая разведка доехала по Ленин-

35 Лобогрейка — простейшая жатвенная машина, применявшаяся для уборки основных зерно-
вых культур, использовалась  также для кошения трав после небольшого переоборудования. 
Управление лобогрейкой требовало большого физического напряжения от рабочего, отчего ма-
шина получила своё название.



градскому  шоссе до Химкинского моста через канал Москва-Волга, где была 

уничтожена. На коляске мотоцикла сохранились дыры от пуль. 

Химки оказались ближайшим к Москве городом, до которого дошли немецкие 

войска. В конце ноября 1941 года это направление прикрывала формировав-

шаяся 20-я армия во главе с генералом А. А. Власовым. 5 декабря  армия 

успешно перешла в контрнаступление и освободила Лобню. Однако ввиду лич-

ности командующего, ставшего предателем, военная история Химок замал-

чивалась в советскую эпоху. Это породило множество легенд и несколько дат 

произошедшего события – 16, 30 ноября или 2 декабря.   

Одна из историй. Моторизованные дозоры 62-го инженерного батальона 2-й 

танковой дивизии вермахта были посланы на разведку перед нанесением уда-

ра  по железнодорожной станции  Лобня и, не встречая сопротивления, вышли

к Химкам в восьми километрах от окраины Москвы, откуда с холма из би-

нокля были видны шпили башен Московского Кремля, до которого оставалось 

30 км.   Далее по одной из версий, они беспрепятственно вернулись обратно, 

по другой — были уничтожены танкистами или ополченцами у водной стан-

ции «Динамо». 

Во время учебы в Московском  университете у студентов была популярна 

другая легенда. 

После принятого из-за дикого  русского мороза шнапса, немецкие мотоцикли-

сты находились в авангарде наступающих войск на Москву. Они  беспрепят-

ственно въехали в Химки и, увидев в бинокль шпили кремлевских башен, от-

правились дальше по Ленинградскому шоссе до Сокола, спеша успеть на парад

победы вермахта над Красной Армией на Красной площади.   

Возрождение советского села

В 50-е годы советская власть осознала, что поднять сельское хозяйство невоз-

можно без финансовой помощи государства, без техники и профессиональных 

кадров.  Колхозники стали получать за труд деньги и продовольствие, сельская 

жизнь постепенно улучшалась. Труд стал высокомеханизированным, с годами 

в  сельских семьях появилось радио и радиоприемники, мотоциклы, а затем 

автомашины и телевизоры.  После введения в строй Сталинградской ГЭС  села 

Нижнего Поволжья были электрифицированы, во многих проведен водопровод

и асфальтированы центральные улицы. Но в результате зарегулирования стока

на Нижней Волге плотиной ГЭС судоходство на Ашулуке постепенно заверши-

лось даже при весенних пусках воды. В пойме вначале обваловывали участки 



для плантаций помидоры, затем риса и естественных угодий (заливных лугов) 

становилось все меньше и меньше.  

Население  Тамбовки увеличилось в 50-60-е годы за счет казахов из ликвиди-

рованного села Баста и переселенцев из Мордовии. В Тамбовке на южном бу-

гре располагались в разное время машинный двор колхоза, столовая планта-

ции, колхозная мельница, а позже рисовый ток со складом, дизельная электро-

станция. Со временем были построены здания Дома культуры, средней школы,

правления колхоза и почты, в усадьбах появился баллонный газ для плит. 

Железнодорожная станция Ашулук

Железнодорожная станция Ашулук названа по имени реки (ерика Ашулука), на

берегах которого  двух верстах от неё расположено село. Были сооружены же-

лезнодорожный вокзал, паровозное депо, водонапорная башня, водопровод до 

реки Ашулук с водокачкой, казармы для железнодорожников, в одной из них 

располагался магазин, имелась баня.  

Железнодорожный посёлок Ашулук с водонапорной башней, откуда заправля-

лись паровозы. 



При строительстве Рязанско-Уральской железной дороги возводились водона-

порные башни из красного кирпича, некоторые из них ныне являются объек-

тами культурного наследия. Они обеспечи-

вали водоснабжение  станции и заправку  

паровозов с помощью гидроколонок, ис-

пользуемых для заливки большого количе-

ства воды в паровозный танк или тендер. 

На станции работали машинисты водо-

снабжения насосной станции и водораз-

датчики.

На снимке отреставрированная аналогич-

ная водонапорная башня на станции 

Астрахань-1, построенная в 1906 году. Её 

высота – 18 метров, вместимость – 76 ку-

бометров. В настоящее время на крупных 

станциях вода из башни подаётся на перроны и используется для экипировки 

поездов. Она закачивается из местного водопровода, хранится в резервуаре и 

ежесуточно обновляется. Раз в три месяца происходит тщательная промывка и

дезинфекция водяной ёмкости. Одного полного бака хватает на заправку 22 

пассажирских вагонов.

Фотография паровозной гидроколонки из интерне-

та. Сверху на ней горит светофор, хобот окрашен 

в красный цвет, сама колонка в серебристый, а 

основание колонки — в чёрный. Водоснабжением 

во времена паровой эры ведал паровозный главк 

МПС, он назывался тяговое (не бытовое) водоснаб-

жение. От его налаженной работы зависела про-

пускная способность на железнодорожном 

участке.  Вода в гидроколонке не замерзала даже 

при сильных морозах.  У её основания есть специ-

альный вентиль, чтобы после набора воду с колон-

ки в колодец слить глубоко под землю, где она уже

не замерзнет. В лютые морозы ниже минус 30 градусов мог осуществляться 

подогрев воды из установленной внизу колонки печки. На станции имелась и 



обычная уличная гидроколонка, и мы мальчишки любили её не без усилий 

включать, чтобы брызгаться. 

Для технического обслуживания паровозов сооружались железнодорожные 

оборотные депо. Они возводились на Рязанско-Уральской железной дороги 

примерно через каждые 100-120  км, в том числе на станции Ашулук. На стан-

ции с депо  кроме непосредственно железнодорожников, включая стрелочни-

ков, в жилых казармах размещались инженеры-специалисты, ремонтники и 

помещения для отдыха паровозных бригад.

В железнодорожном депо была кузница, а также простейший станочный парк, 

включая токарный, фрезерный и строгальный станки, имевший первоначаль-

но ременный привод от паровой машины. Перед депо был сооружен поворот-

ный круг, с помощью которого паровоз разворачивали и ставили на свободное 

стойло, где его могли обслужить, осмотреть узлы и детали, произвести не-

большой ремонт.  Если этого не требовалось, на поворотном круге разворачи-

вали паровозы, обслуживающие участок Астрахань-1 — Ашулук, туда и обрат-

но. 

На железной дороге работал стрелочником мой дед Иван Павлович Батаев. В 

1937 году его арестовали (стрелочники виноваты при всякой власти), но в 1938

году оправдали. Наркома внутренних дел СССР Николая Ежова заменил 

Лаврентий Берия, при котором было освобождено значительное количество 

необоснованно арестованных лиц,  и большой террор прекратился. 

*** 

Ожидание пассажирского поезда во главе с паровозом было в детстве впечат-

ляющим и незабываемым зрелищем. В отличие от электровоза приближающий-

ся паровоз напоминал живое чудовище, которое дышит,  выпуская пар и гу-

дит.  Машинисты паровозов до 1954 года имели офицерские воинские звания, 

и  эта профессия была престижной для многих мальчишек.     

*** 

В Великую Отечественную войну, особенно во время Сталинградской  битвы, 

германские люфтваффе ожесточенно бомбили железнодорожные станции и 

разъезды Астраханского отделения  Приволжской железной дороги, военные, 

гражданские эшелоны и санитарные поезда.  Были разрушены вокзалы  стан-

ций Досанг, Сероглазово, Ашулук, Верблюжья, Богдо, Верхний Баскунчак, по-

вреждены станции Чапчачи и Харабалинская. Новый вокзал на станции Ашу-

лук был отстроен заново в конце 50-х годов. Вместе с тем, люфтваффе не на-



носило удары по железнодорожным мостам в дельте Волги, включая Большой 

Бузанский мост. В первые годы войны Третий Рейх был уверен в победе и мо-

сты требовались Берлину для транспортировки по железной дороги бакинской 

нефти.  

Ударное строительство рокадной дороги Кизляр – Астрахань позволило только 

за август – сентябрь 1942 года направить с Кавказа для нужд Советской Ар-

мии 16 тысяч цистерн  с нефтепродуктами и 1,5 тысячи паровозов и вагонов с

промышленными и военными грузами.  Из зоны Персидского залива через 

Иран поставлялись грузы  для помощи СССР (ленд-лиз).  

Немецкие люфтваффе нещадно бомбили  железную дорогу, особенно станции 

с  паровозными депо. Только с июля по декабрь 1942 года вражеской авиацией

на железнодорожном узле Верхний Баскунчак и направлениях на Сталинград 

(Паромная), Красный Кут и Ашулук  было повреждено около ста паровозов и 

свыше 3 тыс. вагонов, ранено или погибло много военнослужащих,  железнодо-

рожников и беженцев. Во время войны для увеличения пропускной способно-

сти железной дороги были сооружены разъезды. Когда уничтожались станци-

онные постройки, железнодорожники  копали землянки  и мужественно про-

должали нести боевую службу.  Не случайно  железную дорогу от Астрахани до 

Баскунчака и Паромной называли  «линией огня». Командование Сталинград-

ского фронта выделяло для защиты железной дороги от налетов люфтваффе 

истребители, зенитные батареи, бронепоезда, но эти возможности были огра-

ничены.  

Вдоль дороги были размещены зенитные расчёты, укомплектованные в основ-

ном молодыми женщинами и девушками (как в кинофильме «А зори здесь ти-

хие»  )  .   В детстве я бегал с ребятами на бэровский бугор вблизи станции Ашу-

лук, где сохранились окопы одного из зенитных расчётов.

После войны машинисты-железнодорожники вспоминали, что  во время бомбе-

жек стремились вывести составы со станций. Но когда движение поездов оста-

навливалось – укрывались во время тревоги в многочисленных воронках от 

бомб вдоль дороги. Иногда в  воронках приходилось спешно хоронить погиб-

ших товарищей.  

Так как в эпоху паровозов на станции Ашулук менялись локомотивы,  пасса-

жирские поезда делали остановку на 30 и более минут.  Поэтому процветал 

привокзальный базар, где жители Тамбовки продавали овощи и фрукты со 

своих огородов и садов, воблу и другую рыбу. В детстве я часто сопровождал 



бабушку на станцию,  где она торговала  вместе с другими односельчанами 

продукцией со своего огорода. На велосипеде помогал бабушке доставлять к 

прилавкам её кошелку с продуктами для продажи и иногда сам торговал.  

Еженедельно дед брал меня в железнодорожную баню, построенную преиму-

щественно для сменных бригад машинистов. 

Железнодорожный вокзал станции Ашулук в 90-е годы, ставшей знаменитой 

благодаря ракетному полигону «Ашулук».  

Борьба с песками полупустыни
В связи со строительством железной дороги Саратов — Астрахань Российская 

Императорская  Академия наук выбрала вблизи Тамбовки два опытно-испыта-

тельных участка. С конца 19 века в урочище Кордон в 68 км к востоку от Там-

бовки размещался Хошеутовский экспериментальный  опорный пункт36. В по-

лупустынной степи испытывались растения, способные закреплять песок. Это 

было важно для укрепления  насыпи железной дороги, некоторые участки ко-

торой проходили через барханы. На восток от станции Ашулук, на расстоянии 

20 верст, начиналась большая площадь сыпучих барханных песков.  Вдоль до-

роги устанавливались деревянные  щиты, защищавшие железнодорожное  по-

лотно от заносов песком и снегом  во время песчаных и снежных бурь. 

36 Урочище Кордон http://vetert.ru/rossiya/astrakhanskaya-oblast/sights/80-kordon.php



Фотография Олега Вязьмина 
http://ahtubinsk.ru/photogallery/albums/userpics/

В урочище Кордон в 1904 году было высажено несколько видов деревьев, а так

же мексиканский кактус (опунция скрученноиглая).  Это самый живучий и не-

прихотливый вид из кактусов, которому удалось пережить лютые морозы соро-

ковых годов и занять свое место под астраханским солнцем по соседству с по-

лынью и мятликом.  Все годы советской власти местные пастухи пытались его 

выкорчевать, так как его колючки  были противопоказаны овцам. Но не-

большой участок сохранился и в 1995 году здесь создан  природный заказник. 

Это, вероятно, единственно место в России, где экзотический мексиканский 

кактус нашел новую родину.  Кактус  до полуметра высотой  ежегодно цветет в

конце мая – начале июня большими желтыми или бледно-розовыми цветками.

В 12 км от «Урочища Кордон»  имеется охраняемая природная зона «Туган-

Кудук», где в степи произрастают  адаптированные к местным суровым усло-

виях деревья,  в том числе дуб, ясень, береза. Этот оазис своим существовани-

ем обязан неглубоко залегающим горизонтам подземных вод с небольшим  со-

держанием минеральных солей.

В семи верстах к югу от Тамбовки между бэровскими буграми вблизи реки 

Ашулук было организовано образцовое поле с питомником и посадкой виногра-

да, для полива установили паровую машину. Как писали в дореволюционном 

издании, в будущем, «это поле с виноградниками перейдёт в собственность 

крестьян села Тамбовки». Но случилась революция, и победившему гегемону 

было не до винограда. В 50-е годы колхоз «Ленинский путь» здесь выращивал 



замечательные арбузы и дыни, осенью нас школьников возили на уборку 

остатков урожая.  

В 1948 году Совет Министров  СССР и ЦК ВКП(б) принял  знаменитое  Поста-

новление «О плане  полезащитных лесонасаждений,  внедрении травопольных 

севооборотов, строительства  прудов и водоемов для обеспечения  высоких  и 

устойчивых  урожаев в степных и  лесостепных районах Европейской части 

СССР».  Это крупнейшая в мировой истории  долгосрочная программа (1949 – 

1964) вошла в историю как «Великий сталинский план преобразования приро-

да», названная в честь её инициатора — советского вождя.  В её основе были 

дореволюционные исследованиях ученых-аграриев и почвоведов   Российской 

Имперской Академии наук, в том числе связи  со строительством железной до-

роги Саратов — Астрахань.  

Уже при советской власти в 1928 году  создана Богдинская  опытная станция  

Всесоюзного института агролесомелиорации. На протяжении многих лет велась

работа по предотвращению засух, суховеев, песчаных и пыльных  бурь  путем 

строительства водоемов, посадки  лесозащитных насаждений из  древесных и 

кустарниковых пород, адаптированных к условиям засушливой степи и полу-

пустыни.  Успешно начатая программа была свернута  при новом советском 

лидере Никите Хрущеве  в пользу  экстенсивного увеличения размеров пашни, 

в том числе  освоения целинных земель. Эта авантюра из-за эрозии почвы  за-

кончилась экологической катастрофой. Автор свидетель пыльных «черных» 

бурь, которые достигали не только Нижнее Поволжье, но и Украину. 

Райский «лесок» под палящим солнцем полпустыни

В Харабалинском районе известен природный памятник «Орловский лес», а ря-

дом с Тамбовкой на границе степи и поймы раскинулся миниатюрный «Лесок» 

— чудо природы в полупустынном крае. «Лесок» был заложен  в конце 20-е го-

дов агролесомелиораторами во главе с лесоводом  Митрофаном Орловым с 

помощью местных жителей для акклиматизации растений, используемых для 

борьбы с песками37.  Здесь росли  гибрид тополя канадского и осокоря, лох се-

ребристый, остролистная ива (верба, шелюга), тамариск (астраханская сирень),

белая акация, шелковица, китайский ясень и  кустарники джезгуна.  Среди 

37 Владимир Дергачев  Митрофан Орлов. Победитель астраханских песков. — Иллюстрирован-
ный журнал «Ландшафты жизни» https://dergachev-va.livejournal.com/116716.html  .   Астра-
ханская сирень и другие скромные герои песчаного фронта. http://dergachev-
va.livejournal.com/116808.html.



раскидистых деревьев было создано искусственное озеро (бассейн), куда по во-

доводу закачивалась вода с реки Ашулук.  На берегу озера стоял тракторный 

дизель, с помощью которого вода подавалась на плантацию колхоза. 

Местные ребятишки любили купаться в теплых водах лесного озера. В «леске» 

играли в партизан, строили шалаши и землянки.  «Лесок» был достопримеча-

тельность села, здесь проводились маевки  и школьные уроки по географии и 

биологии.  

За свою жизнь я видел сибирскую, уссурийскую и приамурскую тайгу, подмо-

сковный и белорусский леса,  тропические джунгли, но на всю жизнь сохра-

нилась воспоминания о «леске» на окраине села, как чуда природы в опаленной

жарким солнцем полупустыне. Мне с детства хотелось узнать, кто был прича-

стен к его созданию.  И от Николая Ивановича Декина  я узнал имя  Никифо-

ра Иванович Вострикова,  который занимался мелиорацией земель под руко-

водством Митрофана Орлова. В память о его деятельности сохранился «Лесок». 

Тамбовка. Воспоминания детства 

Панорама Тамбовки с бэровского бугра. Снимок 90-х годов, но так примерно 

село выглядело и в 50-е годы, не считая трехэтажного здания школы, дома 

культуры и  нового административного здания с правлением колхоза и телеви-

зионной вышки ретранслятора.  

http://lib.znate.ru/pars_docs/refs/131/130960/130960_html_612b07f1.jpg

Я родился, когда отец был в действующей армии на Забайкальском фронте в 

Маньчжурии в районе Мукдена. Спустя год после капитуляции императорской 

Японии отец демобилизовался, и мы переехали в Астраханскую область  на ма-

лую родину мамы в село Тамбовка Харабалинского района Астраханской обла-

сти, где жили бабушка Марфа и дед Иван Батаевы (по материнской линии).



После переезда из Вольного в Тамбовку семья жила в «усадьбе» родителей ма-

мы. Шесть человека — бабушка и дедушка, мама и папа, сестра и я — умеща-

лись по существу в небольшом сельском доме на 30 кв. м.  Большую русскую 

печь, на которой я в детстве спал с дедом, пришлось заменить кухонной 

плитой и голландкой. Большую часть жизни родители прожили в Тамбовке. 

Здесь они построили рядом с домом дедушки и бабушки кирпичный дом, кото-

рый ассоциировался для нас с сестрой и моего сына с  родовым гнездом.  

***

В первые послевоенные годы и в результате засухи Тамбовка с трудом возвра-

щалась к нормальной жизни, был сильный голод и бедность. Повседневной обу-

вью были «поршни» из сыромятной кожи. Не хватало мужских рабочих рук — 

не все односельчане вернулись с фронтов. Одичали сады – во время войны и 

после было не до селекции, особенно много стало «дикушек» (груш и яблонь). 

За бэровским бугром располагалась старая плантация колхоза, обнесенная по-

садкой лоха серебристого (дикой маслины), или по местному «феней». Поздней 

осенью вязкие плоды фени были съедобны, и дети бегали лакомиться за бугор. 

Плантация была отделена от поймы добротным  земляным валом, чтобы во 

время паводка её не заливало водой.   

***

Река или ерик Ашулук  — самый левый рукав Ахтубы и в настоящее время  не 

является единым водотоком от истока (у посёлка Бугор) до устья, когда река на

47 км сливается с Ахтубой, образуя знаменитое у  рыбаков Трёхречье с ериком 

Мангут. Ниже  по течению самая левая протока Ахтубы вновь называется Ашу-

лук,  и где-то теряется за селом Вольное. В полупустынном крае река больше 

чем река, и многие воспоминания детства ассоциируется в первую очередь с 

Ашулуком. 



Фотография из Интернета 

До строительства Сталинградской (Волгоградской) ГЭС в пойме на Нижней 

Волге  были мощные весенние паводки. Ашулук выходил из берегов,  вода за-

лива луга, а село и колхозные плантации были защищены земляными дамбам 

(валами).  Иногда местные жители дежурили на валу ночью, чтобы вода не за-

топила нижнюю часть села, расположенную между бэровскими буграми.    

В займище по дороге к Ахтубе  каждый раз надо было пересекать ерик Лишняя

Работка  (отсюда и название). Каждый год после паводка ерик перекрывали 

дамбой-дорогой. Это повторялось  ежегодно до строительства ГЭС, когда за-

ливной луг постепенно превратился в суходол. 

В половодье в конце мая и начале июня начиналась пора мошки. От туч  кры-

латых насекомых относительно спасал только кусок рыболовной сетки,  обмо-

ченной в керосине и накинутый на голову.  Жарким летом многие местные жи-

тели спали на дворе под навесом. Над кроватью устанавливался марлевый по-

лог от мошек и  комаров. 

***

Во время школьных каникул старшеклассники, как правило, работали в колхо-

зе на поливе или прополки помидоры. Ребят-старшеклассников брали на сено-

кос в займище.  Меня как очкарика на сенокос не посылали, трудился в овоще-

водческой бригаде на поливе помидор. Каждое утро мама собирала мне харчи 

— яйца, воблу, хлеб, соль и сахар. На полевом стане заваривали кипящую в 



котле на саманной полевой плите воду спрессованными ветками грузинского 

чая. В колхоз часто присылали на уборку овощей студенческие отряды из 

Астрахани и даже из Москвы.  

***

Электрификация села началась в середине 50-х годов, когда  на бэровском бу-

гре установили  дизель с динамо-машиной, дающий ток для хозяйственного 

колхозного двора. И по вечерам в домах на несколько часов загорались лам-

почки Ильича. Только со строительством  Сталинградской ГЭС и прокладкой 

ЛЭП с начала 60-х годов стало возможным пользоваться электричеством  круг-

лосуточно. Появились электроприборы, в том числе холодильники, наш домаш-

ний советский холодильник  ЗИЛ проработал 40 лет. 

***

Тамбовка. Улица Садовая, 1959 год. Название улица  получила от небольших 

садов на приусадебных участках. Улица расположена в низине между двумя 

бэровскими буграми на месте осушенного ильменя, здесь сельчане копали от-

носительно неглубокие колодцы с солоноватой водой, пригодной для полива и 

питья. Слева видны крылья ветряка, используемого для подъема воды из ко-

лодца.  Летом улица заносилась песком, а по краям проезжей части образовы-

вался «газон» из верблюжьей колючки. Зимой из-за частых оттепелей улицу за-

ливало водой, и она становилась труднопроходимой. Когда  огромные лужи  за-

мерзали, образовывался каток. И дети катались на коньках или санках, оттал-

киваясь ото льда палками с острым гвоздем без шляпки на конце. На снимке 

видно, что в село уже пришло электричество (от Сталинградской ГЭС). На го-

ризонте  — железнодорожное депо и проходящий поезд. Жарким лето ставни в

домах закрывались, чтобы сохранить прохладу.  Когда в Астраханскую область 

въезжают летом  на автомобилях со стороны  Волгограда, путников поражают 

как бы вымершие села с закрытыми днем ставнями.  



Фотография 50-х годов Владимира Дергачева 

Улица Садовая после летнего дождя. 

Современная фотография Людмилы Еремицкой-Корташевой. 

***

Когда в стране развернулась программа по созданию межконтинентальных ра-

кет, способных нести ядерные заряды, в Астраханской области был создан се-

кретный полигон Капустин Яр (Кап-Яр), а для учений регулярных ракетных ча-

стей полигоны «Ашулук» и «Балхаш». 

Прикаспийский зенитно-ракетный полигон «Ашулук» основан в 1960 году. 

Между селом и железнодорожной станицей Ашулук   была заброшенная строй-

ка машинно-тракторной станции (МТС), так как при Никите Хрущеве всю 

сельскохозяйственную технику стали концентрировать в колхозах и совхозах. 

Вместо МТС началось строительство военного городка, появился стройбат. К 



востоку в полупустыне в 50 км от села в урочище Кордон установили ракетные

установки и проложили бетонную дорогу. Ракетные части со всего Советского 

Союза, стран Варшавского договора и Ближнего Востока прибывали ежегодно 

на стрельбы. 

В летний сезон пика стрельб станция Ашулук являла фантастическое зрелище. 

От Саратова на юг вдоль железной дороги — палящий степной зной, полынь, 

одинокие суслики и верблюды.  И вдруг на перроне станции Ашулук перед пас-

сажирами фирменного поезда «Лотос» (Москва – Астрахань) представала  ин-

тернациональная толпа офицеров, а на стоянке стояли военные джипы с эм-

блемами зарубежных стран. 

Сложилась  следующая традиция успешных стрельб. Доблестные советские ра-

кетные части стреляли с помощью «столичной» водки, для чего к железнодо-

рожному составу подцеплялся вагон с национальным русским напитком. Вод-

ка должна была иметь улучшенный дизайн с закручивающим горлышком. 

Доблестные воины Чехословакии стреляли с помощью хрусталя, поляки – кос-

метикой и нижним женским бельем. Братья-болгары почему-то выбрали кей-

сы, обитые изнутри красным бархатом. Арабы стреляли египетским сорокогра-

дусным бальзамом и дефицитным в России пивом. У офицеров, с которыми 

дружили мои родители, а впоследствии и мы с сестрой, по сложенным штабе-

лями в коридоре «сувениров» можно было определить страну прибытия.  

В годы Перестройки один из эшелонов с сувенирной водкой был задержан в 

пути. Горбачев под воздействием любимой жены боролся с алкоголизмом. Но 

где теперь та страна и тот вагон? Присутствие крупной военной базы и богато-

го колхоза способствовало улучшению быта и дорог. Была проложена ЛЭП от 

Сталинградской (Волгоградской) ГЭС в направлении Астрахани. В Тамбовке 

построили Дом культуры (проект для районного центра) и трехэтажную сред-

нюю школу.  Центральные улицы села были покрыты асфальтом, в усадьбы 

пришел водопровод и привозной газ в баллонах.  В военном городке я впервые

увидел наяву чешский проект жилого 9-и этажного дома. Ничего общего он не 

имел  с  упрощенными «чешкам», заполонившими впоследствии советские го-

рода. 

Летом на открытой площадке военного городка демонстрировали кинофильмы,

и сельские дети бегали смотреть «кино». Молодые офицеры ракетчики в тече-

ние многих лет снимали жилье в селе. После смерти дедушки и бабушки их дом

пустовал, и в нем квартировали офицеры с семьями.



***

В 1959 году на внеочередном 21 съезде КПСС утвердили «Семилетний план 

развития народного хозяйства». Это было мудрое решение, так как стало оче-

видным, что шестой пятилетий план (1956-1960 гг.) будет провален благодаря 

бесконечным экспериментам с сельским хозяйством главного кукурузника  

страны Никиты Хрущева. 

Май 1959 года. Колхозники у крыльца правления колхоза «Ленинский путь». 

Слева стенд, посвященный решениям 21 съезда  КПСС «Выполним Семилетку 

(1959 – 1965) досрочно!». У входа в правление показатели  высадки в грунт 

овощных культур и кукурузы по  бригадам. 

Фотография Владимира Дергачева 

***

Принятая в 1961 году 22 съездом КПСС «Программа строителей коммунизма» 

нанесла ощутимый удар по сельскому укладу. Коммунизм еще был за неведан-

ными горами, а власть начала свертывать на селе приусадебные участки. Уста-

новили  норму, сколько соток земли мог иметь колхозник или другой житель се-

ла, излишки подлежали изъятию. Так как на Нижней Волге в отличие от сред-

ней полосы была плотная сельская застройка,  то огороды (сады)  были внутри 

квартала. И излишки «соток» не мог возделывать  колхоз. Поэтому некоторые 

хозяева вырубали сады, а крестьяне престали прививать  у детей любовь к зем-

ле.   

К 1965 году национальный доход СССР по сравнению с 1958 годом увеличился

на 53%, производственные фонды – на 84%, продукция промышленности – на 



84%, а  сельского хозяйства — всего на 15% (вместо 70% по плану). Реальные 

доходы населения выросли на 33%, были введены зарплаты и пенсии колхоз-

никам. Частично удалось  решить жилищную проблему за счет интенсивного  

строительства «хрущевок». Но этого оказалось недостаточно для поступательно-

го пути к коммунизму,  и партия его заменила на развитой социализм.  

***

После переезда семьи из села Вольного я продолжил учебу в Тамбовской семи-

летней школе, где учился в четвертом классе у Капитолины Яковлевны Востри-

ковой, ставшей моей любимой учительницей. У моей мамы последовательно 

учились три её сына Владик, Сергей и Толик. Семьями дружили взрослые и де-

ти. 

На снимке педагоги Тамбовской семилетней школы. Вторая слева – Капитоли-

на Яковлевна Вострикова, первая справа – моя мама, вторая справа – завуч 

Антонина Копылова. В центре фотографии директор школы Ольга Федоровна 

Добросмыслова.

4-й класс Тамбовской семилетней школы. 1956 год. В первом ряду (слева 

направо) Толя Дейкин, Люба Пронякина, Вова Дергачев, Женя Шерстнева, Ма-

ша Гусева. Во втором ряду крайняя справа Света Лозинская. 



Школа представляла несколько деревянных дореволюционных зданий, главное 

из них было расположено вблизи уничтоженной в 30-е годы церкви. Однажды 

при строительных земляных работах обнаружили церковный клад серебряных 

монет  20-х годов, которые были действительны в 50-е годы. Вероятно, горшок

с кладом был раздавлен гусеницами трактора, и монеты искали в песке.  Уче-

ники стремились быть изгнанными с урока, чтобы принять участие в кладоис-

кательстве. Старшие ученики во время перемен брали за шиворот младших 

школьников и вытрясали из их карманов монеты.   

На снимке пионер Вова Дергачев, 6 класс.

В Тамбовской сельской библиотеке я пере-

читал все книги. Однако бедные фонды 

были переполнены макулатурной (идеоло-

гической)  литературой. Классики было 

очень мало, и пробелы пришлось навер-

стывать уже в университете. Отец как 

коммунист был обязан выписывать район-

ную газету «Ленинский путь» и областную 

газету «Волга». Для детей выписывали мо-

лодежный журнал «Смену» и для взрослых 

«Роман-газету».

Внизу снимок 6-го класса Тамбовской се-

милетней школы (1957 год). Саша Парши-

на, Маша Гусева, Люба Елкина,  Женя 

Шерстнева, Люба Пронякина, Ваня Лысиков, Миша Попов, Маша Кобзева, Ду-



ся Канищева, Витя Колдаев, Толя Дейкин и другие. В центре классный руково-

дитель — молодая учительница из Грузии.

 

Вероятно, второй класс Тамбовской семилетней школы, 1957 год. В центре сле-

ва направо —  моя мама, учитель начальных классов Дергачева Елена Иванов-

на, директор школы Ольга Федоровна Добросмыслова и завуч Антонина Копы-

лова. 



Ольга Фёдоровна Добросмыслова преподавала литературу и русский язык.  

Если с литературой у меня проблем не было, то русский язык я знал на твёр-

дую четверку, а не на пятерку, которую она мне ставила. Не случайно в по-

следствии серебряную медаль об окончании городской средней школы я не по-

лучил из-за  грамматической ошибки при написании сочинения. Наталья Пет-

рова Еремицкая привила мне особую любовь к географии и истории, которые 

сыграли важную роль в моем становлении как ученого. 

***

В полупустынном безлесном крае дрова были большим дефицитом. Деду как 

железнодорожному пенсионеру выписывали немного угля-антрацита, но чаще 

дома отапливались  топливными угольными  и торфяными брикетами. Торфя-

ные брикеты сильно дымили, поэтому пользовался спросом брикет, спрессо-

ванный из угольной мелочи. В качестве топлива применяли кизяк (высушен-

ный навоз). 

За время пребывания овец или крупного рогатого скота зимой  в загонах (ба-

зах) навоз не убирался,  а трамбовался самими животными, превращаясь в од-

нородную и твердую массу. Навоз вырезался квадратами и  сушился на солнце

в течение нескольких недель. Такой кизяк являлся идеальным топливом в без-

лесных местностях. Коровий навоз использовался дополнительным компонен-

том в производстве самана (глиняного кирпича). В холодных местностях, коро-



вий навоз применялся  для выравнивания стен «мазанок»  в качестве дешевого 

теплового изолятора.

В 50-е годы зимой  местные умельцы делали из коровьего помета форму, удоб-

ную для сидения и выдерживали на морозе.  Получались «санки», на  которых 

дети  спускались с бэровских бугров.   

Прошли годы и экологически чистое топливо оценили на Западе. В Великобри-

тании  создан первый пассажирский автобус  Bus Hound, получающий энергию

за счет биотоплива (коровьего навоза). Автомобиль может разгоняться до 124

км в час и работает на биометане, получаемым из навоза с помощью бакте-

рий в биореакторе. Сжиженный газ размещается в баках на крыше автобуса. 

***

Любимой игрой в школьные годы была игра в лапту и «чижика», особенно вес-

ной до наступления  астраханской жары. Это русская народная игра с мячом и

битой берет начало со средневекового Новгородского княжества. В Российской

империи  при Петре Великом игру применяли для  физической подготовки  

солдат гвардейских полков, а в Красной Армии  некоторое время использовали

для физической подготовки красноармейцев.  

В процессе игры ударом биты необходимо послать мяч как можно дальше и 

пробежать поочерёдно до противоположной стороны и обратно, не дав против-

нику «осалить» себя пойманным мячом. Выигрывает команда, набравшая 

большее количество  очков за удачные пробежки.  Лучшую характеристику иг-

ре дал русский писатель Александр Куприн:  «Эта народная игра — одна из са-

мых интересных и полезных игр. В лапте нужны находчивость, глубокое дыха-

ние, верность своей партии, внимательность, изворотливость, быстрый бег, 

меткий глаз, твёрдость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не 

победят. Трусам и лентяям в этой игре нет места».

В настоящее время Российская федерация русской лапты  регулярно проводит 

чемпионаты и другие соревнования. Лучшим спортсменам присваивается зва-

ние «Мастер спорта».

Одним из вариантов русской игры в лапту является игра в «Чижик», когда вме-

сто мяча используется деревянный четырехугольный «чиж» с заостренными 

концами и цифрами на гранях (1,2, 3 и 4). 

***

За жизнь одного поколения произошел головокружительный технический про-

гресс. В детстве по вечерам я читал по вечерам, сидя за столом с керосиновой 



лампой с самодельным абажуром, сделанным из листка ученической тетради. 

В середине пятидесятых годов село было ра-

диофицировано, дома появились больше чер-

ные тарелки, приносящие новости из Москвы.

Радиоприёмник «Тарелка» выпускал Ленин-

градский завод имени Калинина в 1930 -1940 

годы. Круглый картонный диск легкой кониче-

ской формы, окрашенный черной краской, на 

металлической подставке с приспособлением 

для крепления на стену. 

В доме был патефон московского завода «Серп 

и молот». Пластинки «На солнечной поляночке»,

«На сопках Маньчжурии», песни в исполнении 

Лидии Руслановной и другие. Затем появились ламповые приемники, работаю-

щие на батареях.  

***

Личное хозяйство в начале 50-х годов было преимущественно натуральным. 

Овощи и фрукты выращивались в саду и огороде. В большинстве сельских се-

мьях имелись корова, куры, свиньи и несколько овец, которые паслись в степи 

в общественном стаде.  Коровы с весны то же  паслись в  сельском стаде, по 

вечерам нам детям  поручали их встречать, чтобы буренки не потерялись. 



Еда готовилась в русской печи. Традиционное меню зимой состояло из щей, 

которые варились в чугунке. Если к зиме зарезали овцу или свинью, щи были с

мясом. К концу зимы обычно варили картофель в мундирах и ели с вареной 

воблой, которая хранилась на чердаке и приобретала к зиме ржавый вид. Ча-

сто варили в чугунке будан из молока и тыквы. 

Летом основным питанием была свежая рыба (жареная красноперка в тома-

тах), отварная малосольная щука, жареный судак или бершик. Овощи и фрук-

ты были преимущественно с огорода. Иногда отец приносил (выписывал) кол-

хозные полевые помидоры, которые были очень вкусные. Арбузы продавались 

членам колхоза по цене 3 – 5 копеек за килограмм. 

В приусадебных огородах выращивались огурцы, помидоры и лук. Фруктовые 

деревья в саду не обрабатывались ядохимикатами, поэтому основным фруктом

была «падалка» - яблоко, подточенное червем и упавшее на землю. Каждый 

день надо было собирать «падалку» и резать её для приготовления сухофруктов 

на зиму.

Ежегодно сельские семьи получала надел (сотки) в займище для выращивания 

картофеля после паводка. Картошку регулярно пололи и выкапывали урожай 

поздней осенью.  

Для хранения продуктов в деревнях традиционно использовали погреб, кото-

рый рыли на дворе усадьбы, летом оберегали от попадания влаги, а зимой,  

вход (лаз) утепляли. В погребе хранились картофель и свёкла, бочонки  с ква-

шеной капустой, солеными огурцами, помидорами и даже арбузами. 

***

В огороде рос черный паслен, который  мест-

ные жители называют бздникой. В некоторых 

странах, включая Россию, зрелые ягоды пасле-

на употребляют в пищу. На Нижней Волге 

паслен специально не выращивали, он как 

сорняк рос в огородах и на помидорных план-

тациях. Спелые плоды паслена служили лаком-

ством для детей.  Взрослые использовали паслен как начинку для пирогов, ва-

рили варенье, повидло и кисели. Мне особенно запомнились вареники из 

паслена со сметаной. 



Особенно в детстве дети любили ягоды шелковицы (тутовника). Разведение 

шелководства в Астраханской губернии связывают с деятельностью Петра Ве-

ликого, повелевшего основать на Нижней Волге шелководческие производства.

Фотография Натальи Литвиновой. https://astrakhanzapoved.ru/wp-content/uploads/2022/04/.jpg

***

Летом существовала целая индустрия заготовки варенья, джема  и соленье на 

зиму. Предварительно надо было запастись дефицитным сахаром, банками и 

крышками. Когда я уже жил далеко от родительского дома, мама отправляла 

нам трехлитровые банки варенья.  Через знакомых  офицеров договаривались 

с прибывшими на стрельбу командирами воинских частей, и они загружали 

банки в уазики, которые в свою очередь грузились на железнодорожные плат-

формы и уже далее своим ходом доставляли варенье адресату.  

***

В сельском магазине (сельпо) покупали хлеб, соль, сахар и керосин. В качестве 

лакомства для детей – конфеты в подушечку с начинкой из повидла. В сельпо 

завозили так же пряники, которыми можно было забивать гвозди. 

Всегда в продаже была водка с картонной пробкой, залитой сургучом. Це-

нилась водка с белым сургучом, её называли белоголовой. Кроме водки имелось

и крепленое вино типа «Солнцедар», получившее в народе название «чернила». 

Коньяк в сельпо не завозили, так как он был не только дороже водки при тех 

же градусах, но и за запах народ называл его «клоповником». Несколько раз в 

году привозили из райцентра бочку с пивом или квасом. Но большинство мест-

ных жителей варило брагу (бражку). 



По классическому рецепту, чтобы приготовить 5 литров этого древнерусского 

напитка, требуется 1 кг сахара и 100 граммов дрожжей, которые  разводятся в

небольшом количестве кипячёной тёплой воды, температурой примерно 30°. 

Отдельно готовится сахарный сироп — для этого 1 кг сахара растворяют в не-

большом количестве кипячёной тёплой воды. Затем оба полученные раствора 

смешиваются и доливаются водой до 5 литров и «напиток» ставится   в теплое 

место для брожения на 10 суток.  Как правило, такие сроки не всегда устраи-

вали любителей пображничать. 

Запомнился случай, когда хозяйка спрятала от мужа бродящий напиток в ди-

ван. Муж после  обеда ложился отдохнуть на полчаса и довольный  отправлялся

на работу. Как оказалось, он приспособил резиновую трубку и постепенно вы-

сосал бодрящий напиток. 

Хотя самогоноварение не было массовым, сельчане гнали и его не только ради 

экономии денег на водку.  Самогон в деревне выступал своеобразной конвер-

тируемой валютой  при многих хозяйственных работах и советский деревян-

ный рубль ему часто проигрывал.  

Самогоноворение было наказуемо, поэтому было распространено изготовление 

домашних  яблочных и вишневых настоек. У моей мамы были классические ре-

цепты наливок,  и к приезду уже взрослых детей она готовила эти напитки.  

***

До конца 50-х годов огороды поливали из колодцев с 

журавлем (см. рисунок).  У моего деда в огороде было 

два колодца с солоноватой холодной водой, из которых 

с утра до вечера черпалась вода с помощью журавля. 

Когда вода закачивалась в одном колодце, поливали из 

другого. За день вычерпывали по несколько колодцев.  

Колодцы имели определенную емкость, после того как 

вода заканчивалась, надо было дать время, чтобы 

вновь набралась вода из водоносных горизонтов. 

В пятидесятые годы появились ветряки, которые с помощью поршня качали 

воду.  С приходом электричества  появились электромоторы и наконец, водо-

провод.    

Когда была создана ракетная база «Ашулук» построили  водопровод для нужд 

военных, а впоследствии от него был проведен колхозный. В усадьбы пришла 

речная пресная вода, что способствовало более быстрому росту растений. Но 



началась другая беда. В результате крупномасштабной мелиорации колхозных 

земель поднялся уровень грунтовых вод, которые начали затапливать погреба  

и подвалы. 

Ситуация еще больше обострилась из-за поземных ядерных взрывов на терри-

тории Астраханской области, когда произошло уплотнение водоносных гори-

зонтов. Местные жители об испытаниях практически ничего не знали. Я сам 

узнал об этом в зрелом возрасте по опубликованным американцами картам со-

ветских поземных ядерных взрывов. Косвенным подтверждением было и уве-

личение числа раковых заболеваний с летальным исходом.  Подробно: Земной 

рай в окружении ядерных взрывов  .  

***
Когда я учился в школе, то весной все свободное время проводил с ребятами 

на реке. Даже когда сдавал экзамены в седьмом классе, на реку брал будиль-

ник, чтобы не опоздать на очередную консультацию. Когда шла вобла, на реке 

было почти все местное мужское население. Лучшим деликатесом для взрослых

являлась майская вяленая вобла, которая просвечивалась на солнце, с дефи-

цитным пивом и первой редиской. Летом ловили судака, лещей,  краснопёрок, 

окуней и раков. Осенью дед давал мне сетку, и мы шугали щук в прибрежных 

зарослях чакана.   

***
В годы учёбы в  Московском университете однокурсники часто спрашивали о 

настоящей рыбалке на осетровых (севрюгу или осетра). Такого опыт у меня не 

было, и отец решил организовать рыбалку с местными профессионалами. Па-

ром на реке Ашулук на ночь с помощью цепи  и замка закреплялся на сельском

берегу. Отец  дал нам ключ, и я с несколькими рыбаками на грузовой машине 

отправились на севрюжью рыбалку. С собой каждый взял по бутылки водки, 

которая выполняла две функции —  придавала  уверенность в успехе меропри-

ятия и помогала бороться с засильем комаров и мошек. Вероятно, эти вредные 

насекомые плохо переносили водочный угар. Приехав на берег Ахтубы, подго-

товили сеть, сели на две лодки и путина началась. Пока нас несло по течению, 

мы выпили и закусили.  Поймали по полмешка на брата  — судаки, щуки, лещи

и окуни и попалась одна севрюга.   

Понтонная переправа через Ашулук. Раньше на этом месте ходил паром с по-

мощью прикрепленного троса. Его надо было тянуть с помощью специального 

крюка или руками.    
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***

В 1955 году родители подарили мне фотоаппарат «Любитель». Этот советский 

среднеформатный двухобъективный зеркальный 

фотоаппарат, ныне ставший раритетом,  был 

сконструирован  на основе довоенных немецких 

камер и производился  Ленинградским оптико-

механическим объединением (ЛОМО) в двух мо-

дификациях с 1950 по 1979 год, произведено  3,6

млн. штук. В камере использовалась пленка на 12

кадров размером 6 × 6 см, поэтому можно было 

печать миниатюрные снимки без увеличителя. 

Затем у меня был фотоаппарат «Зоркий С», «Зенит» и наконец цифровой про-

фессиональный Canon (Кенон).



Первые любительские фотографии.

Мама перед уходом на занятия в школу и в домашнем наряде с сыном 
(под яблоней)

Сестра Валя с мамой и  в вышиванке. В конце 
50-х годов советский лидер Никита Хрущев, в 
прошлом возглавлявший компартию на Украине, 
любил ходить в вышиванке, а по его примеру и 
вся страна.



Родители с друзьями, Иваном Матвеевичем и тетей 
Варей  Грибцовыми.  На правом снимке семья 
Мельниковых, Павел Григорьевич с Таисией 
Михайловной, дочери Алла и Нина.

Мои одноклассницы и сестра Валя под цветущей яблоней в саду. Май 1957 или

1957 года. Слева направо, вторая на снимке — сестра Валя, Маша Кобзева, 

Саша Паршина, Маша Гусева, Люба Пронякина, Женя Шерстнева.

Ракетный полигон «Ашулук»

Мое детство прошло в относительной близости первого в стране ракетного по-

лигона Капустин Яр, ставшего прообразом первого космодрома,  и  непосред-

ственно у ракетного полигона Ашулук. В начале 50-х годов для создания круп-



ного советского космодрома  для полета человека рассматривались варианты 

его дислокации в Марийской АССР,  Астраханской области (Харабалинский 

район, вблизи станции Ашулук и села Тамбовки, где я провел детство),  в Даге-

стане (на западном побережье Каспия) и в Кзыл-Ординской  области Казахской

ССР, где и развернулось строительство.  В 1957 году первый в мире советский 

искусственный спутник Земли был запущен на орбиту с полигона Министер-

ства обороны СССР «Тюра-Там» (получившего впоследствии наименование кос-

модром «Байконур»). Это событие стало началом космической эры человече-

ства. 

Несмотря на секретность  строительства космодрома в казахстанской степи об 

этом ходили слухи среди населения Волжского Понизовья. Тем более, что вбли-

зи нашего села Тамбовки в 200 км  от полигона Капустина Яра на месте недо-

строенной машинно-тракторной станции был сооружен военный городок и в 

50 км от него к востоку в полупустынной местности (урочище Кордон) создан 

ракетный полигон ПВО «Ашулук» (ныне действующий), где в 1959 году произ-

веден первый пуск зенитной управляемой ракеты.

23 февраля 1959 года в соответствии с приказом Министерства  обороны 

СССР было сформировано управление Прикаспийской учебной авиационно-

зенитной базы в Астрахани, а затем создан полигон Ашулук. Его основной за-

дачей являлось обеспечение проведения боевых стрельб  по воздушным мише-

ням частей и подразделений противовоздушной обороны. В июне 1959 года 

произведен первый пуск зенитной ракеты и начались плановые стрельбы ча-

стей зенитно-ракетный войск, в том числе самолетами МиГ-19 ПМ по радио-

управляемым мишеням. В начале 1960 года сформирована войсковая часть, 

военный городок разместился на месте недостроенной МТС между станцией 

Ашулук и селом Тамбовкой.  В 1961 году военная база и полигон из сухопутных

войск переведены в состав войск ПВО. Начались проводиться регулярные 

тактические учения частей ПВО армий  стран-участниц Варшавского Догово-

ра и союзных государств.

На полигоне прошли обучения боевому применению свыше 200 тыс. военно-

служащих преимущественно из стран-участниц Варшавского Договора, а всего

из 36 государств мира, включая Кубу, Египет, Индию, Китай, Вьетнам, Иран и 

Северную Корею.  



Пионерский лагерь в дельте Волги. «Взвейтесь кострами, синие ночи!»

Под Астраханью. Пионерское «руководство» лагеря имени Зои Космодемьян-

ской во главе с председателем совета дружины (три нашивки-полоски  на ру-

каве белой блузки) и со  старшей пионервожатой (в платье). Остальные  – пред-

седатели совета отрядов (две  полоски-нашивки) и члены совета дружины.  Я  

во втором ряду третий слева.  24 июня 1956 года.

Одно из ярких воспоминаний детства —  летний отдых в пионерском лагере в 

дельте Волги.  Уже наши дети, не говоря о внуках, часто игнорируют коллек-

тивные формы отдыха, даже в спортивных лагерях с «евроремонтом». Сын уже

с трудом отбывал повинность  в пионерском лагере, а внуки  полностью игно-

рируют даже спортивный лагерь, предпочитая индивидуальный коллектив с 

персональным  компьютером и общение в социальных сетях. 

В пятидесятые годы я несколько сезонов отдыхал в пионерском лагере имени 

Зои Космодемьянской под Астраханью в волжской дельте на реке Прямая Бол-

да у села Килинчи.    Лагерей с таким названием в стране было множество и 

обязательно в каждой области.



Лагерь принадлежал областному профсоюзу работников образования и в нем 

отдыхали преимущественно дети учителей, а воспитателям и пионервожатыми

были студенты старших  курсов Астраханского пединститута.   

Пионерский отряд с воспитателем и пионервожатой. В отряде были и октября-

та, так как при формировании учитывали фактор землячества (из одной шко-

лы или села) и родственные связи (например, брат и сестра).  Половина пио-

нерского отряда состояла из ребят из одного района, школы, друзей и 

родственников. Я отдыхал вместе с сестрой и своими сельскими друзьями. 

Фотография 17 июля 1956 года.    

Советские пионерские лагеря являлись воспитательными оздоровительными 

учреждениями и предназначались для пионеров Всесоюзной  пионерской  ор-

ганизации и школьников от 7 до 15 лет. Самым большим и знаменитым был 

пионерский лагерь «Артек», открытый в 1925 году на Южном берегу Крыма. 

Отношение советской власти к пионерским лагерям  характеризует тот факт, 

что во время Великой Отечественной войны многие из них продолжали функ-

ционировать в советском тылу.  

В лагерях формировались  временные пионерские отряды и дружины. В сере-

дине 50-х годов пионерская жизнь еще не была так заорганизована как в 

фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Работали 

многочисленные кружки по интересам,  дети участвовали в художественной 



самодеятельности. Трудовое  воспитание ограничивалось  участием в прополке

сорняков в  подсобном хозяйстве лагеря. 

Кульминацией отдыха была спортивная игра, когда лагерь делился  на два от-

ряда «своих»  и «чужих». За пределами лагеря прятали красный флаг, который 

нужно было найти и доставить в лагерь, несмотря на сопротивление «не на-

ших». В дальнейшем появилась военно-спортивная игра «Зарница» с настоя-

щим маршалом о главе. Но игра была настолько зарегламентирована, что уже 

нравилась не всем детям. 

Кульминацией лагерной смены был пионерский костер, у которого пели гимн:

«Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы пионеры - дети рабочих. 

Близится эра светлых годов. 

Клич пионера: "Всегда будь готов!"».

И хотя в основном в лагере был дети учителей,  правящая коммунистическая

партия считала себя «партией рабочих и крестьян». И этот ритуал необходимо

было соблюдать, как и веру в светлое будущее:   

«Близится эра светлых годов. 

Клич пионера: "Всегда будь готов!"».

Кроме веры в светлое будущее, необходимо было петь и про счастливое настоя-

щее:

«Эх, хорошо в Стране Советской жить!

Эх, хорошо Страной любимым быть!

Эх, хорошо Стране полезным быть,

Красный галстук с гордостью носить!»

Друзья перед трибуной на площадке, где ежедневое проводись пионерские ли-

нейки. 

Пионеры Вова Дергачев и Толя Подосинников в галстуках, Шурик Паршин и 

два других мальчика до пионеров еще не доросли.



На таком раритетном пароходе дети плыли из Астрахани  по Волге и Прямой 

Болде в пионерский лагерь. На нем в родительский день прибывали и наши ро-

дители с  авоськами фруктов и других сладостей. 

http://s010.radikal.ru/i312/1112/e0/ca63fa6462d8.jpg

Советские писатели не обошли своим творчеством пионерские  лагеря.  Я осо-

бенно зачитывался приключенческой повестью «Бронзовая птица» Анатолия 

Рыбакова, по сценарию которого был снят одноимённый фильм.  Главные ге-

рои из пионерского  лагеря 20-х годов ведут поиск клада с крупным алмазом у 



расположенной рядом старинной дворянской усадьбы. Пионеры не только  на-

ходят клад, но и попутно раскрывают  преступление.     

Вход в пионерский лагерь им Зои Космодемьянской. Снимок другого одно-

именного лагеря в другой области. Но, вероятно, архитектор был один и лозун-

ги те же, с обязательным «Спасибо Коммунистической партии и Советскому 

правительству за наше счастливое  детство».   

В Белоруссии указом президента Александра Лукашенко восстановлена пио-

нерская организация, и дети носят галстуки с красным и зеленым цветом госу-

дарственного флага. По теме: Добро пожаловать. Пародия на советскую 

действительность и главного кукурузовода страны

Тамбовка современная

В 1959 году после окончание Тамбовской семилетней  школы с этого железно-

дорожного перрона станции Ашулук я уехал в Астрахань завершать среднее 

образование, а в 1962 году – поступать в Московский университет. 



Пока были живы родители,  мы с сестрой  часто посещали Тамбовку уже со 

своими детьми. В 2003 году родовая усадьба была продана, поддерживать её в

рабочем состоянии после смерти отца и матери, оказалось невозможным. 

Колхоз «Ленинский путь» на пути к светлому капиталистическому будущему со-

шел в вечность с магистрального пути. Многие сельчане  оказались без работы, 

за исключением животноводов-казахов.

Село Тамбовка приспособилось к рыночным отношениям. Самым прибыльным 

бизнесом стал сбор цветных металлов в степи от падающих элементов ракет. 

Часть металла сдавалась на базы вторцветмета, а отдельные детали ракет при-

спосабливались в хозяйстве. Так, например, в местных усадьбах для летнего 

душа  устанавливались баки от ракетного топлива. Благодаря «бизнесу»  с ме-

таллоломом наступил «звездный час»  и Тамбовка даже попала в информацион-

ные новости  многих стран мира. Хозяйственный муж вывез из степи на 

усадьбу неразорвавшуюся боеголовку, которая при разборке рванула так, что 

от дома и хозяина ничего не осталось.

В результате «демократических» российских реформ, традиционным и важным

занятием населения Волжского Понизовья стало браконьерство (рыбная ловля) 

и воровство сельскохозяйственной продукции на полях. Хороший хозяин-

семьянин никогда не купит арбуз и помидоры на рынке, так как свежеворо-

ванный продукт чаще обходится дешевле.



Идеал хозяйственного мужа для местной женщины – умеренно пьющий мужчи-

на, несущий в дом все, что плохо лежит вокруг. Вместе  с демократией в мест-

ные села пришла наркомания. Поэтому местные жены теперь говорят пример-

но следующее: «Соседке Дуньке повезло, её третий муж только алкоголик, а мой

вдобавок и наркоман».  

В 90-е годы вблизи военного городка российская компания «Лукойл» построила

автозаправку, которую пришлось закрыть. Мировая нефтяная компания не 

выдержал конкуренции — ворованный бензин  оказался намного дешевле. Не-

которые офицеры с ракетной базы  через подставных лиц (жена или других)  

являлись арендаторами в местных сельскохозяйственных предприятиях. Сов-

мещение стрельбы ракетами и выращивание помидоры способствовало суще-

ственному пополнению семейного бюджета военнослужащих некогда великой 

державы. 

Село Тамбовка  находится в 12 км по автодороге Астрахань 

– Ахтубинск – Волгоград к югу-востоку от районного центра 

Харабали и в 144 км к северу от областного центра Астраха-

ни. 

Бэровский бугор делит село на две части, включая Мечетку. 

Из 4 тыс. жителей (2022) в границах сельского совета, в соб-

ственно Тамбовке проживает 2, 4 тыс. человек и посёлке  

Ашулук — 1,6 тыс., в том числе в военном городке  – 1,3 тыс.

человек.  Национальный состав села Тамбовки и поселка Ашулук без военного 

городка: русские – 1022, казахи -1742 человек, татары -17,  украинцы – 16, 

мордва -15 человек и другие.  

В 1990 году на основе школьного музея (с 1967 года) создан сельский музей в 

здании Дома культуры. Огромный вклад в его становление и развитие  внесла  

учитель географии Наталья Петровна Еремицкая, у которой я учился.  С 2010 

года издавался  «Тамбовский курьер» тиражом 200 экземпляров.  

В селе — два кафе, две гостиницы, торговый центр и более двух десятков ма-

газинов.  

***

Вблизи Тамбовки расположен Учебный центр боевого применения зе-

нитно-ракетных войск ПВО ракетный полигон «Ашулук».  Об этом напоми-

нает ракетная установка при въезде в село.   



Фотография  Илги Гондаревой http://www.outdoors.ru/foto/album_a/34574.jpg

В 1998 году учебная авиационно-зенитная база войск ПВО переформирована 

в 185 Центр боевого подготовки и боевого применения ВВС, являющий учеб-

ным соединением, входящим в состав  частей центрального подчинения Глав-

ного командования Военно-воздушными силами Министерства обороны Рос-

сийской Федерации. За 50 лет  на полигоне проведено около 150 оперативно-

тактических и тактических учений с объединенными группировками соедине-

ний и частей различных родов войск, в которых приняли участие около шести-

сот тысяч военнослужащих. Выполнено более 14,5 тыс. пусков зенитных и 22,5

тыс. пусков управляемых авиационных ракет. Сброшено тысячи авиабомб, 

запущено свыше 15 тыс. мишеней разных типов. Около 17 тысяч летчиков вы-

полняли боевые стрельбы в различных 

условиях воздушной обстановки.

***

В селе через много лет после уничтожен-

ного православного храма появилась 

церковь (часовня) иконы Божией Мате-

ри Нечаянная радость. Её возвели из 

привезенных из-под Владимира брёвен 

без единого гвоздя. Недалеко расположе-

на тамбовская мечеть. 

Фотография  Илги Гондаревой 
http://www.outdoors.ru/foto/album_a/34575.jpg



Тамбовка капиталистическая. 

Фотографии Валентины Балакиревой

Здание сельского совета расположено в бывшем 

сельском деревянном доме, где до строительства 

новой средней  школы размещалось две классных

аудитории семилетней школы.  Деревянный дом 

впоследствии был обложен кирпичом (http://foto-

planeta.com/np/8015/tambovka.html  ).  

Тамбовская средняя школа и обелиск в память о погибших в Великой Отече-
ственной войне



Фотография из газеты «Тамбовский курьер»
Тамбовский Дом культуры 

https://sun9-74.userapi.com/impg/vOIZo9R

Вокзал железнодорожной станции  «Ашулук»  после реконструкции с незабвен-

ным вождем мирового пролетариата. 

Тамбовка, река Ашулук



http://static.panoramio.com/photos/large/57555418.jpg

День «Нептуна» и «День рыбака» на местном пляже 

Фотография из газеты «Тамбовский курьер» 

Вблизи Тамбовки расположена рыболовная база отдыха «Верхне - Углянское» с 

европейским уровнем комфорта в непосредственной близости от Трехречья 



(Ахтуба, Мангут, Ашулук). Это место называют «раем для рыбаков», здесь 

многочисленные протоки между Волгой и Ахтубой образуют живописный вод-

ный лабиринт. 

***

В 1997 году в  честь 170-летия села Тамбовка заложен парк «Юбилейный». Цен-

тральной композицией парка является ракетная установка с полигона «Ашу-

лук», военный городок которого  расположен на территории муниципального 

образования «Тамбовский сельсовет». В парке высажены березы, ясень, дуб, че-

ремуха, вяз, ива и золотистая смородина. В условиях жаркого климата расте-

ния требуют постоянного ухода и полива.  

В 2021 году село Тамбовка газифицировано. 

Празднование масленицы. 

Фотография из социальных сетей. 

Известные уроженцы села

 В 2017 году в Тамбовке были установлены две мемориальные плиты урожен-

цам села – боцману крейсера «Варяг» Прокофию Кузнецову и Герою Советского

Союза Ивану Зиброву. В церемонии принял участие губернатор Астраханской 

области Александр Жилкин.



https://geocaching.su/showmemphotos.php?cid=15184

Прокофий Максимович Кузнецов (1875 – 1964) родился в Тамбовке и в18 

лет призван в армию, служил в военно-морском флоте на крейсере «Варяг». 

Бронепалубный крейсер  1-го ранга  «Варяг» в 1901—1904 годах входил  в  

Первую Тихоокеанскую эскадру военно-морского флота Российской империи. 

Корабль был спущен со стапелей верфи в Филадельфии (США) в 1899 году и в 

1901 вступил в строй, базировался в Порт-Артуре. Слабая ремонтная база и из-

начально неудачная конструкция котлов, а также существенные дефекты, до-

пущенные при строительстве, привели к снижению скорости до 14 узлов (ниже

проектной). 

С начала января 1904 года крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» на-

ходились в нейтральном корейском порту Чемульпо в распоряжении россий-

ского посольства в Сеуле.

8 февраля японская эскадра (6 крейсеров и 8 миноносцев) блокировала Че-

мульпо, чтобы прикрыть высадку десанта, русские — им не препятствовали. 9 

февраля капитан «Варяга» Всеволод Руднев получил ультиматум: покинуть 

порт Чемульпо, иначе российские корабли будут атакованы на рейде. Капитан 

решил прорваться с боем в Порт-Артур, а в случае неудачи взорвать корабли. В

полдень «Варяг» и «Кореец» при выходе из порта встретили японскую эскадру. 

Бой продолжался в течение часа. Согласно рапорту командира «Варяга», огнём 

крейсера был потоплен один миноносец и повреждены два крейсера, против-

ник предположительно потерял около 30 человек убитыми. Официальные 

японские источники и архивные документы не подтверждают эти данные. 



Потери российских моряков: погиб офицер и 38 нижних чинов, ранены 3 офи-

цера и 70 нижних чинов, контужен и ранен в голову командир капитан 1-го 

ранга Руднев. Из-за значительных повреждений «Варяга» на общем собрании 

офицеров крейсера было принято решение затопить корабль, чтобы он не до-

стался врагу. После русско-японской войны японское правительство создало в 

Сеуле музей памяти героев «Варяга» и наградило Руднева орденом Восходящего

солнца.

Японцы подняли «Варяг» и после ремонта включили в состав императорского 

военно-морского флота. Во время Первой мировой войны Российская и 

Японская империя стали союзниками. В 1916 году крейсер «Соя» (бывший «Ва-

ряг») был выкуплен Россией и включён в состав флотилии Северного Ледовито-

го океана (совершил переход из Владивостока в Романов-на-Мурмане, ныне 

Мурманск) в составе Отряда судов особого назначения. В феврале 1917 года 

ушёл на ремонт в Великобританию, где после Октябрьской революции был кон-

фискован англичанами, поскольку советское правительство отказалось платить

по долгам Российской империи. В 1920 году крейсер перепродан германской 

фирме на слом. При буксировке корабль попал в шторм и сел на мель у запад-

ных берегов Шотландии, где в дальнейшем был частично разобран, а останки 

взорваны на месте. 

8 февраля 1954 года по случаю 50-летия подвига у Чемульпо указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР медалями «За отвагу» были награждены 15 ветера-

нов крейсера «Варяг», затем еще 30 человек, в том числе боцман Прокопий Ва-

сильевич Кузнецов, ему было  79 лет. Он умер в 1964 году и похоронен на мест-

ном сельском кладбище с воинскими почестями. 

***

Иван Никифорович Зибров (1917 – 2002) участвовал в боях Великой Отече-

ственной войны с августа 1941-го, особо отличился при форсировании Днепра.

В сентябре 1943 года сержант Зибров со своим отделением одним из первых 

переправился через Днепр в районе села Глебовка (Киевская область). Вместе с

бойцами он проложил кабельную линию связи от подразделений на передовой 

к штабу полка, много раз под огнём противника исправлял повреждения на 

линии. За мужество и героизм Ивану Зиброву присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. После демобилизации жил и работал в Астрахани. 

***



Георгий Захарович Камнев (1925-1988) родился  в семье крестьянина. Трудо-

вую деятельность начал в 1941 году мотористом колхоза им. Карла Маркса в 

селе Заволжье. С 1942 по 1944 год сражался  на 4-м Украинском  фронте и по-

сле ранения вернулся в родной колхоз и до 1959 года  продолжил работу мото-

ристом. С 1950 по1954 года заведовал молочной фермой в колхозе «Красный 

партизан» в селе Вольное, затем работал заместителем  председателя колхоза. В

1962 году по окончанию областной советской партийной школы он избирается 

председателем колхоза «Красный партизан». Двадцать четыре года, до ухода на

пенсию в 1986 году, успешно руководил колхозом, внес большой вклад в раз-

витие села Вольное. Георгий Захарович избирался  членом исполкома  рай-

онного, депутатом областного и районного Советов народных депутатов. Он 

удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда, награжден орденом

Ленина,  орденами «Октябрьской революции», «Трудового Красного Знамени» и 

медалями.

***

Особе место среди уроженцев села занимает Андрей Мефодьевич Ледовский

(16 октября 1914—29 ноября 2007) — советский дипломат, Чрезвычайный и 

полномочный посол. Член ВКП(б) с 1939 года, КПРФ с 1993 года. Окончил фи-

зико-математический факультет Астраханского учительского института (1939),

работал заведующим сельской начальной школой, преподавал физику и мате-

матику в Харабалинской средней школе. По путевке  Сталинградского обкома  

ВКП(б)  направлен на учебу в Высшую дипломатическую школу НКИД СССР 

(ныне Дипломатическая академия РФ), которую окончил в 1942 году со знани-

ем  китайского и английского языка.  Кандидат исторических наук. 

 

А.М. Ледовский в форме  Генерального консула СССР в конце 40-х
годов и Чрезвычайного и полномочного посла СССР (1969).



С 1943 по 1952 годы  Ледовский работал в Китае — советским консулом в 

Ланьчжоу (1943—1944), Генеральным консулом в Пекине (1946—1947),  Пер-

вым секретарём посольства СССР в Китае (1948 – 1950)  и Генеральным консу-

лом в Мукдене (ныне Шэньян, 1950 – 1952).  Почти десять лет он провел  на 

службе в Китае, в начале гоминдановском, а с 1949 года  — коммунистическом

с небольшим перерывом 1947/48, когда работал в центральном аппарате МИД 

СССР в Москве.  

Генеральный консул СССР в Мукдене А.М. Ледовский (второй справа) у дома 

китайско-советской дружбы (1951).

https://www.liveinternet.ru/users/uthf_5042/post281205057 (сайт Натальи Коноплёвой)

С 1952 по 1955 годы Ледовский — заместитель заведующего Дальневосточным 

отделом МИД СССР,  затем  по 1959 год — советник посольства СССР в США. С

9 июня 1959 по 1 марта 1966 — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в 

Бирме. По возвращению в Москву —  заместитель заведующего Отделом загра-

ничных кадров ЦК КПСС, а с 1973 – по 1980 годы —  заместитель председате-

ля Президиума Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зару-

бежными странами. С 1980 года — старший научный сотрудник Института 

Дальнего Востока АН СССР (ныне Институт Китая и современной Азии РАН).

Прижизненные  публикации дипломата, долгие годы проработавшего в Китае, 

а также в США, Бирме, и в руководящих внешнеполитических органах СССР 

написаны на основе документов, хранящихся в российских архивах, а также 



дневников записей автора – очевидца исторических событий и политических 

процессов, происходивших  в Китае после окончания Второй мировой войны. 

В октябре 1987 года дипломат посетил малую Родину — село Тамбовку. На 

снимке: А.М. Ледовский (второй справа), Хоменок Ю.Н — председатель сель-

ского совета, Пауль А.А. — парторг колхоза «Ленинский путь», Аншаков И.Л. — 

друг, Кузнецов – двоюродный брат Ледовских,  учителя Еремицкая Н.П., 

Вострикова П.Л., Ладыгин А.А., Ладыгина А. И., Конищева А.И,  Дергачева Е.И.

и другие.

У Ледовского было четыре до-

чери, одна из них – Вера, кото-

рую отец научил говорить на 

китайском языке38. Умер ди-

пломат в преклонном возрасте 

93 года. Награды:  Орден 

Красной Звезды (05.11.1945), 

Орден «Знак Почёта», три орде-

на Трудового Красного Знаме-

ни, Медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и др. 

В Википедии  в статье о дипломате, напоминающую формальную  выписку из 

«Личного листа по учёту кадров»  нет его фотографии, среди наград не указаны

три ордена  Трудового Красного Знамении и даты награждения. 

***

Многие односельчане имеют достойную биографию. Я уже писал о полковнике 

в отставке Николае Ивановиче  Декине (1925 – 2019). В 1946 году стал пер-

вым организатором радиотрансляционного узла в Тамбовке на 30 точек. Трех-

ламповый приемник марки «WEF» он привез с фронта и сделал к нему усили-

тель.

Уроженка Тамбовки Светлана Барышева (1947 – 2021) стала доцентом, кан-

дидатом философских наук. Из Тамбовки родом была двоюродная сестра ма-

мы — Елизавета Максимовна  Студеникина, она жила в  селе Сасыколи в 46 

км от Тамбовки. Её сын, Юрий Артёмович, закончил Астраханский мединсти-
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тут, и после работы в Узбекистане учился в аспирантуре известного Института 

глазных болезней и тканевой терапии имени академика В.П. Филатова в Одес-

се, защитил кандидатскую диссертацию  и работал ученым секретарём Инсти-

тута, когда его возглавляла академик Н. А. Пучковская, ученица знаменитого 

офтальмолога. Филатов и Пучковская были Героями Социалистического Труда. 

***

Несмотря на обширную географию жизни, моей малой родиной (отчизной) 

остается Нижнее Поволжье, где прошло детство и куда долгое время, пока жи-

вы были родители,  можно было возвращаться к родному очагу. В приведённой

истории села требуются  существенные дополнение, некоторые даты нуждают-

ся в профессиональной проверке. В условиях открытых многих архивов новое 

поколение односельчан возможно напишет подробное историографическое ис-

следование села.   



Глава девятая.
Астрахань (1959 – 1962). Интернат и средняя школа. Предчув-

ствие  созидательного будущего 
советской сверхдержавы 

Железнодорожный интернат и предчувствие космической эры
Железнодорожная средняя школа перед выбором жизненного пути

Астраханский Кремль. Открытка 60-х годов.

После окончания Тамбовской семилетней школы стал вопрос о моей дальней-

шей учебе. Областной центр Астрахань расположен в 120 км от Тамбовки. Бли-

жайшая средняя школа без общежития была в районном центре Харабали (15 

км), где пришлось бы снимать угол. Так как мой дед был железнодорожником, 

решили воспользоваться этим обстоятельством и определили внука в железно-

дорожную школу № 40 города Астрахани. 

Железнодорожный интернат и предчувствие космической эры

В интернате при школе были собраны дети с железнодорожных станций, разъ-

ездов и казарм. Кроме того, имелись дети из трудных семей. Родители ежеме-

сячно платили за интернат символическую сумму от 5  рублей (если родствен-

ники железнодорожники). Для сравнения — моя сестра Валя получала в техни-

куме стипендию 13 рублей. 



Штат работников был небольшим: заведующая интернатом Александра Ан-

дреевна (Лякса), двое воспитателей — Зинаида Александровна (Зинсана) и 

Александра Анатольевна, завхоз

Вадим Степанович, повар, кастелянша и уборщица (тети Фая, Дуся и Нина).  

Заведующая жила с дочерью в комнате при интернате. 

Современный снимок здания интерната.

Фотография моего школьного друга-журналиста Юрия Уткина 

***

Так как интернат был железнодорожным, несколько слов о станции Астрахань 

I, при которой он находился. Железная дорога пришла в город на Нижней Вол-

ге в 1909 году, тогда же введен в эксплуатацию вокзал, построенный в маври-

танском стиле. Долгое время станция Астрахань-1 являлась конечным тупи-

ковым пунктом. В сентябре 1942 года в связи со строительством железнодо-

рожной линии Астрахань–Кизляр у вокзала частично уменьшили восточную 

сторону. 

Старое здание астраханского железнодорожного вокзала напоминало восточ-

ный караван-сарай. На снимке – гениальный вождь всемирного пролетариата 

показывает рукой, что светлое будущее только в небесах. В центральном зале  

продавщицы продавала пирожки с повидлом, бутерброды с  копченой колба-

сой и мороженое в бумажных стаканчиках. Мы бегали на вокзал из интерната 

за этими деликатесами, если были карманные деньги. 
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***

Сентябрь 1961 года. Воспитанники интерната (первая смена, вторая – на заня-

тиях в школе). В предпоследнем ряду  в центре — директор железнодорожной 

школы №40  Михаил Федорович Семенов, справа от него — заведующая интер-

натом Александра Андреевна, слева воспитатель Александра Анатольевна. В 

последнем ряду – старшеклассники, в том числе я  (четвертый слева) и двое од-

носельчан  по краям — Валера Еремицкий (слева) и Люба Гущина (справа). 

Автор фотографии учитель математики Матвей Борисович Венгер 

Жили воспитанники в комнатах на четверых. Это можно сказать роскошь, так 

как в типовых интернатах спальни были рассчитаны преимущественно на де-

сять человек. Девочки располагались на втором этаже, мальчики – на первом. 

И после отбоя вход на второй этаж был запрещен.  Мебель в комнатах  включа-



ла видавший виды «гарнитур» из панцирных кроватей, тумбочек, стола и сту-

льев. Имелось два встроенных деревянных шкафа для одежды, каждый на 

двух воспитанников.  

Астрахань, май 1962 год. Фотография на память об интернате. Слева направо: 

Юра Лебедев, Виталик Круглов, Витя Любовощин и Вова Дергачев. Мы учились

вместе в выпускном классе  и жили в одной комнате. Лебедев и Круглов стали 

инженерами, окончили Астраханский технологический институт рыбной про-

мышленности (Астррыбвтуз),  Любовощин окончил военное училище и стал 

кадровым офицером.  

***

С учебой у меня было все благополучно.  После возвращения из школы и обеда 

после непродолжительного отдыха  принимался за уроки. Иногда  приходилось 

биться с решением задачей по математике до трех часов. Сказывалась не толь-

ко любовь к математике, но и ответственность. Как говорил преподаватель ма-

тематики, Матвей Борисович Венгер, интернатские всегда выполняли задание,

если я успешно с ним справлялся.  Иногда помогал решать задачки по алгебре 

и ученикам других классов, особенно если просила девочка, к которой был не-

равнодушен. 

***



С июня 1961 года я начал  вести дневник, последняя запись датирована ян-

варём 1970 года. В дневнике ежемесячно брались обязательства по увеличе-

нию времени на подготовку школьных заданий. В  выпускном классе оно уве-

личилось до 30 часов в неделю. Кроме того, в дневнике делился с самим собой 

переменными «успехами» на личном фронте. 

***

Питание в интернате было скудным. Запомнились редкие мясные  котлеты с 

добавлением хлеба,   каша манная на воде, небольшая порция сливочного мас-

ла и чай с сахаром. Деликатесом  служил кисловато-сладковатый кисель, с ко-

торым можно съест много хлеба, а не всухомятку. Хлеб интернат получал за 

счет государства, а точнее железнодорожного профсоюза. Чтобы подкармли-

вать растущие молодые организмы, за хлебом в железнодорожный магазин на 

станции Астрахань-1 отправляли ребят-старшеклассников. Мы приносили 

несколько мешков хлеба, за что нам воспитатели выдавали буханку хлеба на 

четверых.  Иногда за помощь по хозяйству завхоз выделял немного полукопчё-

ной колбасы, излишества которой образовывались из-за норм на усушку.  

***

Приходилось уделять внимание спорту. Как известно, девочки в юном возрасте

чаще увлекаются спортивными мальчиками. В школе велась организованная 

основательная физическая подготовка к сдаче нормативов на значок ГТО (го-

тов к труду и обороне). На уроках физкультуры были проблемы с метанием гра-

наты, но я хорошо бегал на длинные дистанции. Пробежал 8 км за  39 минут и 

набрал 112 очков. В 10 классе успешно сдал норму ГТО первой ступени. 

Весной, когда  наступали теплые дни без изнуряющей астраханской летней жа-

ры, особенно популярны были  игра в волейбол и лапту. Запомнились прогулки 

по городу на велосипеде. Мой «стальной конь» находился в селе, а в интернате 

иногда выручал товарищ, а так же сестра. Она училась в учетно-кредитном 

техникуме и занималась в спортивной секции велосипедистов. Иногда на 

волжской лодочной станции брали с ребятами лодку на прокат. Ребята одно-

курсники занимались в местном аэроклубе ДОСААФ (добровольная организа-

ция содействия армии, авиации и флота), где учили летать на планерах и пры-

гать с парашютом, но меня из-за зрения в эту секцию не взяли.  

***

Так как интернат был железнодорожным, воспитанников  дважды в месяц от-

правляли  к родителям. Для этого к местному поезду Астрахань – Паромная 



(Сталинград, Волгоград) прицеплялся специальный бесплатный вагон. Провод-

ница получала список детей с указанием станции, разъезда и казармы, где она

сдавала их встречающим родителям. Машинист тепловоза получал перечень 

железнодорожных казарм, где необходимо сделать минутную остановку. Не 

случайно, поезд прозвали «колхозником», так как он часто останавливался у 

«каждого столба».  

В те годы суббота была рабочим и учебным днем, поэтому поездки домой (два-

три часа поездом) были короткими.  Удавалось немного отдохнуть и оказать 

помощь по хозяйству (нарубить дрова, напоить корову, перекопать деревья в 

саду или полить огород).  Бабушка или мама  обязательно готовили блины со 

сметаной или с маслом и сахаром (треугольником), которые я ел  с пылу – жара.

В столовой интерната еда была в значительно степени остывшая. С тех пор я 

особенно люблю горячую пищу. 

В обратный путь обычно провожал папа, в дорогу мне собирали чистое натель-

ное белье, и,  например, воблу, помидоры  и яйца, а также передавали продук-

товую посылку для сестры, которая училась в техникуме. В интернате  возбра-

нялось хранить в комнатах скоропортящиеся продукты, поэтому мы их быстро 

оприходовали с ребятами. Родители и дедушка  давали  на мелкие расходы от 

3  до 5 рублей. 

Иногда, когда воспитанников отправляли домой, я оставался  в городе в семье 

Кирилла Максимовича Стукалова (двоюродного брата моей мамы, волгаря, 

капитана речного баркаса), где после его смерти  встречала его жена Дарья 

Ивановна. Или ездил к гостеприимной тете Клаве, которая жила с мужем (де-

тей у них не было) в посёлке Трусово на другом берегу Волги. Тетя Клава в дет-

стве после смерти родителей воспитывалась в семье моих дедушки и бабушки. 

***

При советской власти  во всех коллективах, не исключая интернат,  регулярно 

проводились политинформации. Обзоры событий готовили старшеклассники, 

они же выпускали стенную газету. В школе иногда проходили комсомольские 

собрания, не вызывающие из-за формализма  повышенного интереса. Поэтому

их посещаемость была в лучшем случае удовлетворительной. У меня как у ком-

сомольца в школе были подшефные пионеры, с которыми я готовил разные ме-

роприятия. 

***
В интернате главным праздником  была встреча Нового года в конце декабря 

перед отправкой детей к родителям на каникулы. В столовой устанавливалась 



елка, наряжались Дед Мороз и Снегурочка. На эти должности назначались, как

правило, «примерные» воспитанники из старших классов. Культурная програм-

ма включала выступление самодеятельных певцов и танцоров. Каждому воспи-

таннику вручались профсоюзные  новогодние подарки  с конфетами, мандари-

ном и грецкими орехами от Дорпрофсоюза Астраханского отделения Приволж-

ской железной дороги.  Новый год отмечали трижды: в школе, интернате и до-

ма, зимние каникулы иногда из-за карантина продлевали на неделю. 

В течение учебного года старшеклассники особенно любили танцы, которые 

устраивались два раза в месяц по субботам в холле на первом этаже  под ак-

компанемент проигрывателя с модными мелодиями. Возможно, это было про-

явлением «хрущевской оттепели».   Ежедневно после обеда в столовой  воспи-

танники (преимущественно младших классов) готовили уроки под присмотром 

воспитателя. После ужина включали черно-белый телевизор с небольшим  экра-

ном для просмотра художественных фильмов. 

Для меня лучшими за 1961 год были фильмы «Роман и Франческа», «Чистое не-

бо» и «Битва в пути», в котором главную роль исполняла идеал моей юношеской

красоты Наталья Фатеева. 

Художественный фильм «Битва в пути» режиссёра Владимира Басова был 

снят в 1961 году по одноимённому роману Галины  Николаевой. На крупный 

тракторный завод, ранее выпускавший танки, возглавляемый «сталинским 

менеджером», назначен новый главный инженер Дмитрий Бахирев  (актер Ми-

хаил Ульянов) — жесткий, прямой и бескомпромиссный. После многочисленный

конфликтов он выходит победителем и занимает кресло директора.  Но Ба-

хирев, согласно новой линии партии,  так увлечен производственной борьбой, 

что теряет любимую женщину, соратницу по заводским преобразованиям, 

технолога Тину Карамыш (актриса Наталья Фатеева), которая уезжает в 

неизвестном направлении. В реальной действительности Наталья Фатеева 

действительно в 1961 году покидает своего второго мужа, режиссера Влади-

мира Басова, чтобы продолжить поиск нового счастья.  У талантливого ре-

жиссера и актера было всего три официальных жены — актрисы Роза Макаго-

нова, Наталья Фатеева  и Валентина Титова. Всем он дал путевки в жизнь —

они стали красавицами советского кинематографа. Сам режиссёр-фронтовик

не был похож на Аполлона Бельведерского, но обладал неотразимой притяга-

тельностью и лишь одним недостатком. Из-за нервной профессии ему в каче-



стве антидепрессанта приходилось принимать алкоголь, иногда в чрезмерных

количествах.    

***
Мой дед (по отцу)  Карп подарил внуку баян, чтобы он был первым парнем на 

деревне. Я посещал кружок в железнодорожном клубе при станции Астрахань 

I. Музыкального слуха у меня не обнаружили (медведь на ухо наступил). Вер-

шина моих достижений — «Одинокая гармонь» («Словно замерло все до рассве-

та…») и грузинское «Сулико» («Я могилу милой искал…»). 

***
Интересно, что в моем дневнике нет записи о XXII съезде КПСС  (съезде строи-

телей коммунизма), который проходил в Москве с 17 по 31 октября 1961 года.  

К этому времени речи советского вождя «дорогого» Никиты Сергеевича Хруще-

ва воспринимались как очередная болтовня. «Хрущёвская оттепель» мало что  

изменила в обыденной жизни российской провинции. В конце 50-х  Хрущев 

объявил, что СССР догонит в кратчайшие сроки США по надоям молока, 

производству мяса и масла на душу населения.  Это стало предвестием очеред-

ной беды, в начале 60-х годов начались перебои с этими продуктами и даже с 

хлебом. Первой ощутила дефицит российская провинция, не исключение был и

наш интернат, в нем питание было скудным.  Бесконечные эксперименты со-

ветского лидера и главного кукурузовода страны привели, в конце концов,  к 

дефициту основных продуктов питания, а на селе нанесли смертельный удар 

по подсобному хозяйству крестьян.

***
По дороге из интерната в школу мы проходили мимо  здания транспортной ми-

лиции на станции Астрахань I. В прошлом здесь  размещалось отделение чеки-

стов НКВД, которое  многие годы доблестно ловило вредителей и врагов совет-

ского народа на железнодорожном транспорте.  В 1937 году они арестовали и 

моего деда Ивана, работавшего стрелочником на станции Ашулук. В 50-е годы 

транспортная милиция частично была реформирована, а чекисты переданы в 

систему госбезопасности, но продолжали службу. Так как врагов на пути ком-

мунизма стало меньше, они во время дежурства  в основном играли в городки.

И мы, воспитанники интерната, часто через низкий забор наблюдали, как сра-

жаются бесстрашные чекисты на спортивном поле. Только в начале 60-годов 

игры прекратились и службу  куда-то убрали.    

***



Иногда в интернат заходила моя сестра Валя, она училась в учетно-кредитном 

техникуме. По окончанию её направили  работать в низовья Волги в Ли-

манский район инспектором местного отделения госбанка по торговле. Вблизи 

на границе степи и волжской дельты был расположен Оранжерейный рыбо-

комбинат. Но в отличие от своих многочисленных «собратьев», разбросанных 

по необъятным просторам Родины чудесной, это предприятие было одним из 

крупнейших производителей самых дорогих и желанных консервов — с чёрной

икрой.  Рыбокомбинат был основан на месте рыбных промыслов, принадле-

жавших купцам Сапожниковым с началом XVIII века. Они не только занима-

лись рыболовством и основали село Оранжерейное, но и создали  в нем уни-

кальный для жаркой местности общественный сад,  растения для которого 

привозились даже с далекой Ямайки.

После Великой Отечественной войны, добыча осетровых на Нижней Волге зна-

чительно увеличивается и ежегодно составляет до 130 тыс. центнеров, повы-

сился улов воблы и производство рыбных консервов. В результате рыбные ре-

сурсы  сокращались, и этот процесс приобрел второе дыхание при переходе к 

светлому  будущему дикого капитализма в России.   

Когда я был студентом МГУ, то во время каникул, приезжал к сестре в гости в 

Лиман. В комнате в общежитии, где она жила, запомнилась трёхлитровая 

банка с черной икрой. Её можно было есть столовой ложкой, как в фильме «Бе-

лое солнце пустыни». Валя выступала в составе коллектива художественной 

самодеятельности на рыболовецких судах, ведущих промысел осетровых, и ры-

баки её иногда награждали черной икрой. 

***

В школу и обратно в интернат мы ходили по улице Калинина, застроенной ма-

лоэтажными зданиями дореволюционной постройки мимо местной «Аркадии» 

— астраханской достопримечательности,  первоначально  названной в честь 

древнегреческих райских садов.

Она резко контрастировала с расположенным справа от неё настоящим солон-

чаковым болотом, впоследствии намытым песком при углублении городской 

реки Кутума. Во время осенней и весенней распутицы часть пути становилась 

труднопроходимой.  Особенно сложно было преодолеть так называемый сквер  

вблизи железнодорожного вокзала, где на солончаке деревья не приживались, 

трава не росла, а дорожки превращались в непроходимую грязь.  



Так выглядела улица Кали-
нина и  вход в Парк 
культуры и отдыха в конце
50-х годов.
В дневном летнем киноте-

атре парка, который рабо-

тал с весны до осени,  де-

монстрировались новые 

фильмы, такие как «Тихий

Дон» и «Летят журавли». И 

мы часто после уроков 

смотрели здесь кино. Ино-

гда в свободное время  отправлялись в центр Астрахани в знаменитый  кино-

театр «Октябрь» с зимним садом-дендропарком. 

1959 год. Кинотеатр «Октябрь» с уникальным зимним садом-дендрарием. На 

главном экране демонстрируется  французский фильм «Бабетта идёт на вой-

ну». В зимнем саду играет эстрадный оркестр.



http://archive.astrobl.ru/sites/archive.astrobl.ru/files/450-let/b11.jpg

***

В Интернате было развито самообслуживание, воспитанники дежурили на кух-

не и в комнатах проживания.  Девочки  помогали поварихе на кухне, чистили 

картошку, накрывали и убирали столы в столовой, мыли посуду. Ребята с меш-

ками ходили в железнодорожный магазин за хлебом,  помогали на кухне, носи-

ли уголь  и дрова.  Самой ответственной операцией была колка дров. В южных 

краях лесов почти не было, поэтому древесина для дров была «дубовая». Её 

приходилось первоначально раскалывать колуном, а затем рубить обычным то-

пором. Иногда  приходилось одновременно дежурить по кухне и комнате, но 

все успевал –  наколол дрова, нарезал хлеб, вымыл полы. 

По вечерам санитарная комиссия из воспитанниц интерната проходила по 

комнатам и ставила оценки за их содержание, они вывешивались на доске 

объявлений. Лучшие комнаты награждались, иногда обыкновенными комнат-

ными цветами или самопальными абажурами из цветной пленки, которые про-

давали по дешевке на астраханской толкучке. Это создавало некоторый уют на

фоне бедного аскетичного  убранства комнат.

***



На весенних и летних каникулах в Тамбовке у родителей помогал дома в саду-

огороде, купался в Ашулуке,  ловил с деревенскими  друзьями рыбу, преимуще-

ственно воблу, судаков, окуней, сазанов, лещей и линей.  На селе было не при-

нято, чтобы старшеклассники праздно проводили лето.  Как правило, они ме-

сяц-полтора работали в колхозе. Девочки на прополке помидоров, а ребят на 

сенокосе или поливе. Меня из-за зрения на сенокос не брали, и я работал пре-

имущественно на плантации  поливальщиком помидор. Обед на полевом стане 

включал помидоры с хлебом и сушеной воблой и калмыцким чаем из котла или

арбузом на десерт. Калмыкий «кирпичный» чай состоял из веток – прессован-

ных отходов грузинского чай, в который добавлялось жирное молоко. Школь-

ники получали за свой труд символические, но деньги на карманные расходы.

***

На всю жизнь запомнился день 12 апреля 1961 года. Я вернулся из школы в 

интернат и после обеда отдыхал перед началом подготовки  домашних зада-

ний. И вдруг из репродуктора услышал новость — знаменитый диктор Всесо-

юзного радио Юрий Левитан зачитал сообщение ТАСС о полёте на космиче-

ском корабле «Восток» Юрия Гагарина. Это второе событие детства, которое я 

запомнил в деталях. Первое – это  плачущие женщины у репродуктора, уста-

новленного у правления колхоза, когда тот же диктор зачитал заявление совет-

ского правительства о смерти вождя Иосифа Сталина. 

***

С первого года пребывания в интернате был влюблен в Алю Мельникову из 6 А 

класса. Это продолжалась несколько лет. Как мне сказала впоследствии одна 

из моих приятельниц – «любовь территориальна». И большие расстояния, разде-

лявшие нас, сыграли свое дело.  

Воспитанница интерната Аля Мельникова, 1961 год



***

Младших воспитанников интерната регулярно водили в баню – санпропуск-

ник, построенный при железнодорожной станции Астрахань I на случай атом-

ной бомбежке. Старшеклассники ходили сами.  Девочки посещали женское 

отделение, а мальчики – мужское. Походы в баню пользовались большой попу-

лярностью у молодого поколения. Та как это был санпропускник — между жен-

ским и мужским отделением была деревянная дверь, в которой между досок 

образовалась щель. Её с помощью перочинного ножика кто-то из продвинутых 

интернатских мальчишек немного расширил и с той и другой стороны все по-

лучили возможность удовлетворить свое любопытство. 

***
В интернате были дети и из неблагополучных семей, которые учились плохо, 

мальчики курили и пили, девочки встречались с мальчиками из ремесленного 

училища по – взрослому. Некоторые воспитанницы из старших классов выгля-

дели как сформировавшиеся женщины, рано познали запретный плод и по 

возможности стремились вырваться на волю навстречу приключений и «дру-

жили»  в основном с более продвинутыми ребятами из ремесленного училища.  

Были случаи, когда со второго этажа, где жили девочки, они сбегали на свида-

ние из окна, связав две  простыни.  Некоторые рано «созревшие» интернатские

старшеклассницы  считали нас детьми.  



Я один  учебный год жил в комнате с ребятами, которые считались неблагопо-

лучными.  Они безуспешно пытались меня научить курить, даже специально 

купили ментоловые сигареты.  Учились они плохо, и я давал списывать или вы-

полнял их  задания по математике. Но в комнате у нас был образцовый поря-

док. Многие из неблагополучных  ребят  бросали школу или уходили в реме-

сленное училище, но на моей памяти арестов или посадок за хулиганство среди

них не было.  За три года был один случай, когда бывший уголовник в пьяном 

угаре поздно вечером  пытался взломать входную дверь в интернат, чтоб по-

пасть к девочкам. Но заведующая позвонила в милицию и его задержали. 

***
Через год после окончания школы в 1963 наш интернат престал функциониро-

вать, вблизи него была возведена железнодорожная типовая школа-интернат, 

просуществовавшая до 2019 года. Затем здесь создали Государственное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение Астраханской области «Инженерная 

школа».  

***

Ландшафты моего детства  пролегли в местах, расположенных вблизи первого 

в стране ракетного полигона Капустин Яр и  полигона Ашулук.  С запуска со-

ветского искусственного спутника Земли, а затем первого полета человек в 

Космос,  зародилось предчувствие приближение необычного, таинственного бу-

дущего. Не случайно, моя  профессиональная жизнь связана с  разработкой 

прогнозов — размещения производительных сил, проектирования коммунисти-

ческой деревни,  географических, экономических и, наконец, геополитиче-

ских. Даже во время службы в Советской Армии я составлял синоптические 

прогнозы погоды. 



Железнодорожная средняя школа перед выбором жизненного пути

Воспитанники астраханского интерната, в котором я жил с 1959 по 1962 годы,

учились в железнодорожной школе № 40 вместе с  городскими школьниками.  

Старшие классы были немногочисленные из-за низкой рождаемости во время 

войны. 

Школа находилась  на улице Нечаева,12  в историческом городском районе За-

кутумье. Большая часть зданий, преимущественно деревянных,  на улице отно-

силась к дореволюционной застройке. До 1837 году улица называлась Новой 

Луковской, затем Птичьей, а в 1920 году была переименована в честь одного 

из первых пролетарских поэтов Егора Нечаева (1859 – 1925). Школа располага-

лась в бывшем доходном двухэтажном  кирпичном  доме с печным отоплени-

ем, построенном в 19 веке. 

Астрахань долгое время не имела ни одного специального педагогического 

учебного заведения,  и только в 1913 году была открыта учительская семина-

рия. События 1917 года привели к реформированию системы образования, и 

учреждение по приказу земской управы реорганизовали в «Астраханский 

институт народного просвещения» с четырехлетним обучением. После Октябрь-

ской революции в связи с принятием закона о всеобщем обязательном началь-

ном обучении требовалась большая армия учителей начальных классов, подго-



товка которых должна была осуществляться в специальных учебных заведени-

ях. Поэтому в 1923 году распоряжением Наркомпроса РСФСР ряд педагогиче-

ских учебных заведений, в том числе и Астраханский институт народного об-

разования, преобразовали в педагогический техникум, который разместился в 

бывшем доходном доме на улице Нечаева. Кроме подготовки учителей началь-

ных классов перед  его педагогическим коллективом ставилась цель — созда-

ние новой сельской интеллигенции. В учебном плане много часов отводилось 

на изучение сельскохозяйственного производства. При приеме отдавалось 

предпочтение детям рабочих и крестьян. Наряду с основным русским школь-

ным отделением были открыты политико-просветительное   и дошкольное отде-

ления. В 1931 году техникум реорганизован в педагогическое училище, в кото-

ром с 1936 было отделение немецкого языка, готовившее  учителей для 5-7 

классов средней школы. В 1940 году училище окончила моя мама по специаль-

ности учитель начальных классов.  В том же году  педучилище было переведено

в другое место, а в его здании на улице Нечаева  открыта железнодорожная 

средняя школа. 

В 1995 году в демократической России после закрытия школы в здании распо-

ложилась образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировой экономики и финансов». Как утверждает 

реклама, его материально-техническая база позволяет готовить  специалистов 

по следующим специальностям: прикладная информатика в нефтегазовой от-

расли, в энергетике и экономике, менеджмент организации, интернет-марке-

тинг, менеджмент сферы услуг, экономика, бухгалтерский учет и финансы. 

Основателем института является кандидат технических наук Саяр Асейнов, с 

2012 года вузом руководит его сын, кандидат экономических наук Рустам 

Асейнов.



Современна фотография  бывшей школы из Интернета 

***

Педагогический коллектив железнодорожной средней школы, в которой я 

учился в старших классах,  был профессионально сильным и можно сказать че-

ловеческим. Педагоги не только вкладывали свои знания в учеников, но и 

стремились, чтобы они стали достойными людьми. Низкий поклон дорогим 

учителям:

 математику Матвею Борисовичу Венгеру,

 физику Николаю Алексеевичу Юхнику,

 историку Ирине Михайловне Додоновой,

 преподавателю литературы и русского языка Маргарите Викторовне Дья-

коновой, 

 преподавателю химии Валентине Сергеевне Поповой,

 классному руководителю Александре Максимовне Ковалевой и другим.

Преподаватель математики Матвей Борисович Венгер 

(20.10.1913 — ?) обладал исключительным профессионализ-

мом и требовательностью. Учиться у него для многих было 

нелегко, но полученные знания, которые он давал,  открыва-

ли путь в любой вуз, где сдавали при поступлении математи-

ку.  Он участник  Великой Отечественной войны, лейтенант, 

в Красной Армии служил с 12.1942 по 11.1945, награжден медалью «За победу 

над Германией». 



Преподаватель физики Николай Алексеевич Юхник ро-

дился в 1910 в селе Ахины Иркутской области. Это  старое 

белорусское поселение, основанное в том году в Прианга-

рье столыпинскими переселенцами. Был призван Каза-

чинским РВК  Красноярского края в Красную Армию  

06.06.1942, окончил службу в начале 1946 года. Лейте-

нант, командир батареи противотанкового взвода, имел 

тяжелое ранение. Воевал  в составе 641 истребительно-

противотанкового артиллерийского полка и 355 артиллерийского полка 327 

стрелковой дивизии (второго формирования) на  Ленинградском фронте.  На-

грады: Орден Отечественной войны II степени (23.02.1944), Орден Красной 

Звезды (16.04.1944). Орден Отечественной войны I степени и юбилейный Ор-

ден Отечественной войны II степени (1985). Он был очень скромным и добрым 

преподавателем и иногда ставил оценки, которые мы не заслуживали. Фронто-

вик никого не носил боевые награды. Даже на День Советской Армии   адми-

нистрация школы  приглашала участника ВОВ со стороны, хотя в педагогиче-

ском коллективе был свой герой.

***

Учился я на «отлично» и «хорошо». Наибольшие успехи достигнуты в математи-

ке и географии, «четверки» были преимущественно по русскому языку и физ-

культуре. 

1 сентября 1961 года. Выпускной десятый класс – ответственное время — вы-

бора путевки в жизнь.  Первый день в школе прошел торжественно, незабыва-

емая встреча с друзьями-одноклассниками. Наш выпускной класс насчитывал 

всего 15 человек, сказывалась малая рождаемость военных лет. После нас уже 

шли классы большие по численности. 

Учащиеся выпускного 10 класса (на снимке нет Вити Любовощина). 11 сентя-

бря 1961 года.



Фотография учителя математики Матвея Борисовича Венгера

***

Писали классное сочинение на тему: «Какой ты представляешь свою подругу?». 

Правильный ответ более чем через полвека невозможно отгадать. На ум могут 

прийти характер и размеры бюста, и другие внешние данные. И это будет аб-

солютно неверный ответ. Главное, как считала  партия (КПСС) в те годы, 

подруга жизни должна быть достойным строителем коммунизма. 

***

Главным стимулом учиться был пример родителей. Мама окончила Астра-

ханское педагогическое училище, в его здании с 1940 года располагалась  же-

лезнодорожная средняя школа №40, в которой я учился.  Мама награждена 

многочисленными  республиканскими, областными и районными грамотами.  

В начале 1962 года комиссия ЦК КПСС, проверявшая на местах выполнение 

решений 22 съезда КПСС по формированию советского человека в российских

школах,  рекомендовала Минпросу РСФСР по итогам проверки присвоить не-

которым учителям звание засуженного учителя РСФСР. Осенью мама получила 

эту награду и стала самым молодым заслуженным учителем России. 

Папа всю жизнь учился – Татищевский сельскохозяйственный техникум (быв-

шее знаменитое Мариинское земледельческое училище), Ленинградское во-

енно-медицинское училище (самое старое в России, создано указом Петра I, 

как школа лекарских помощников).  По теме: Николаевский городок. Цар-



ский подарок пролетарскому государству https://dergachev-

va.livejournal.com/125237.html  .   После войны он учился в областной партий-

ной школе, школе по подготовки председателей колхоза, в 44 года заочно окон-

чил Волгоградский сельскохозяйственный институт и получил звание ученого 

агронома и стал первым в нашем роду с высшим образованием. Вероятно, 

партийная и административная работа его тяготила, он отказался в конце 50-х

годов от майорской должности заместителя начальника госпиталя в Советской 

группе войск в Германии, затем от должности председателя колхоза в селе Се-

литренное, расположенном на месте средневековой столицы Золотой Орды. И 

после получения диплома ученого агронома возглавил рисоводческую бригаду, 

получившую рекордный урожай риса в России, за что был награжден орденом 

Ленина.  Дело за мной, и я стремился успешно сдать экзамены на аттестат зре-

лости.

***

В начале последней школьной весны учитель математике Матвей Борисович,  

классный руководитель Александра Максимовна и учитель истории Ирина Ми-

хайловна стали отмечать, что я стал непослушным, и у меня в  дневнике по-

явилось много «лишних четверок». Обещали сообщить родителям, пришлось де-

лать выводы, улучшить поведение и учебу. 

Матвей Борисович как-то после уроков сказал мне примерно следующее: «Воло-

дя! Пересядь  от Аллы Т. То, чему она тебе научит, успеешь узнать и позже, а

вот хорошие знания тебе  пригодятся на всю жизнь». Алла старше меня на два 

года и выглядела вполне созревшей девушкой и могла годиться мне в учителя 

про ЭТО. Но пришлось от этих уроков отказаться.

***

Ежегодно в школе организовывали соревнование между классами по сбору ме-

таллолома. Суббота была учебным днем, поэтому для этого мероприятия назна-

чалось воскресенье. Но с каждым разом «битва» за металл становилась все бо-

лее ожесточённой. Собирали металл не только школьники, но и простые гра-

ждане, чтобы при сдаче заработать лишнюю копейку, в том числе и на бутыл-

ку.  В результате ближайшая к школе территория была основательно зачище-

на. Но мы хорошо знали дырки в заборе  местной базы «Вторцветмета», распо-

ложенной вблизи железной дороги, чем наш класс и воспользовался. В ре-

зультате сдали  на приемный пункт 300 кг металлолома,  реквизированного че-

рез  дырки в заборе на этой базе, и заняли первой место по школе. 



***

Я дружил с Юрой Уткиным, отец которого работал инженером на железной до-

роге. Жила их семья из четырех человек в большой комнате  в доме-казарме 

при станции Астрахань-1. В 1962 году они получил квартиру с двумя смежны-

ми комнатами в хрущевке. Юра с восьмого класса писал заметки в местные га-

зеты и впоследствии стал известным журналистом. 

***

Молодость брала свое и в нашем дружном классе особенно в последнем полуго-

дии перед окончанием школы организовывались  вечеринки у Лоры Р.,  кото-

рая жила недалеко от школы.  У неё мы отмечали  день Советской Армии  (23 

февраля) и Международный женский день 8 марта.  

С другом  Юрой Уткиным заблаговременно подготовились к празднованию 

«мужского дня».  Купили  на двоих бутылку крепленого вина «Анапа» (17 граду-

сов) за 1 рубль 27 копеек. С утра праздничное настроение, в школе — поздрав-

ление одноклассниц. На внеклассных занятиях прошла встреча с подполковни-

ком  – ветераном войны. Вечером почти весь класс собрался в небольшой квар-

тире у Лоры, в одной комнате разливали вино, в другой – танцевали.   Закуски 

было мало, поэтому налегали на хлеб. В интернат вернулись поздно вечером, а 

утром проснулись с невыученными уроками.  

На международный женский день 8 марта классному руководителю Алексан-

дре Максимовне  подарили шкатулку, а учителю русского языка и литературы 

Маргарите Викторовне – графинчик со стаканом. Опять была вечеринка у Ло-

ры, эти встречи даром не прошли, и после окончания школы из нашего бывше-

го класса образовалась семейная пара Надя Анашкина и Виталик Круглов.  

***

В 10 классе, вдохновленный полетом Гагарина в космос, я собирался поступать

в Рязанский радиотехнический институт. Правда, «вершиной» моих техниче-

ских достижений в школьные годы служили собранные примитивные детек-

торные приемники. 

Ранней весной в местной районной газете «Ленинский путь», которую выписы-

вали родители, было опубликовано объявление о заочных подготовительных 

курсах Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова для 

сельской молодежи. Отец сохранил для меня эту газету, он  был против Рязани 

(«где ходят в лаптях»), если ехать далеко от дома, так лучше всего в Москву. Он 

вырезал объявление из газеты и вручил мне во время весенних каникул. И вы-



бор был сделан в пользу МГУ, учитывая отличные успехи в математике и гео-

графии (профильные экзаменационные дисциплины для поступления на геоф-

ак в те годы).

Объявления в местных районных газетах не были самодеятельностью ректо-

рата МГУ, а  поставленной партией (КПСС) задачей привлечения в главный 

университет сельской молодежи, которая наряду с городской молодежью с ра-

бочим стажем составила бы будущую интеллигенцию в первом поколении. Та-

кая социальная прослойка более послушна генеральной линии партии, чем де-

ти из семей интеллигентов, не имевших рабочего стажа.  

Практически повторился опыт 20-х годов, когда для поступления в вузы пре-

имущество отдавалось пролетарскому происхождению. В начале 60-х годов 

при МГУ даже существовал очный подготовительный курс (по аналогии с раб-

факом) для таких будущих студентов. Это нововведение ударило по качеству 

подготовки университетских кадров. Только в нашей студенческой группе  из 

выпускников остались верны профессии несколько бывших школьников, тогда

как большинство с производственным стажем или военнослужащие раствори-

лись на просторах родины чудесной. 

Два события определили окончательный выбор между инженерной и гумани-

тарной профессий в пользу МГУ. Так как при поступлении на географический 



факультет МГУ главными  профильными экзаменационными дисциплинами 

были любимые мною  математика и география, особенно экономическая, мои 

колебания закончились.  А 7 апреля 1962 года Всесоюзное радио сообщило, что

в Московском Кремле советский вождь, дорогой Леонид Ильич Брежнев вручил

звезду Героя Социалистического Труда Николаю Николаевичу Баранскому, 

основателю кафедры экономической географии МГУ,  за выдающиеся заслуги 

в развитие советской экономической географии и в связи с  восьмидесятиле-

тием. Выбор был сделан бесповоротно. Родители поддержали мое стремление 

учиться в Московском университете, хотя для скромного  семейного бюджета 

местные астраханские вузы были бы предпочтительнее. Я оформил документы 

на заочные платные  курсы (10 рублей) и получил справочники и первые 

контрольные работы  по литературе,  русскому языку и математике. 

***

В апреле 1962 года началась интенсивная подготовка к выпускным экзаменам

— консультации, контрольные, заучивание билетов. Получил четверку по ма-

шиноведению, что означало  такую же итоговую оценку за год. Прощай, сере-

бряная медаль.

Матвей Борисович на консультации оценил возможности каждого выпускника.

Сказал, что с моими знаниями я сдам экзамен по математике в любой техниче-

ский институт. 

***

В школе незадолго перед выпускными экзаменами прошла внеклассная дис-

куссия по книге талантливого молодого советского писателя Анатолия Кузне-



цова  (1929 – 1979) «Продолжение легенды» (1957) о строителях электростанции

в Сибири. Писатель, еще юношей работал на строительстве Каховской ГЭС 

подсобным рабочим, мостовщиком, плотником. Он много ездил по стране, сме-

нил немало разных профессий, на строительстве Иркутской ГЭС работал бетон-

щиком. Все, о чем написано в этой книге, автор не только видел своими глаза-

ми, но и пережил вместе со своими героями.  Писатель получил широкую из-

вестность как автор романа «Бабий Яр», который был издан из идеологических 

соображений в сокращенном виде. Кузнецов, будучи в творческой команди-

ровке Лондоне, в 1969 году попросил политическое убежище. Он тщательно го-

товился к побегу, формальным поводом для поездки в капиталистическую 

страну была необходимость сбора материалов для книги о II съезде РСДРП  и 

приближающемся столетию со дня рождения Ленина. Чтобы добиться ко-

мандировки за рубеж, писатель стал агентом Комитета государственной без-

опасности. Заслужил доверие чекистов, добросовестно «стуча» на коллег, вклю-

чая Евгения Евтушенко и Василия Аксенова.

***

Выпускной класс перед последними школьными экзаменами, все в сборе, кро-

ме Володи Гаврилкина (он фотографирует) вместе с преподавателем физики  

Николаем Алексеевичем Юхником.



30 мая 1962 года. Первый выпускной экзамен — по русскому языку и литера-

туре.  Темы были «Ленин и теперь живее всех живых» (по Горькому и Мая-

ковскому), «Не небесам чужим, я прозу родине слагал» и свободная тема «про 

коммунизм», которая звучала примерно так «Нам строить коммунизм, нам 

жить в нем и трудиться». В сочинении сделал одну ошибку, вместо «плотины» 

написал «плАтина». Таким образом, по русскому языку у меня «4» и по «литера-

туре «5».  На экзаменах по геометрии получил «5», алгебре — «4», физике – «5»,  

химии – «5», немецкому –«5».  18 июня отослал документы на поступление в 

МГУ.

***

21 июня состоялся выпускной вечер, на котором вручали аттестаты зрелости. 

У меня четыре четверки. Присутствовали многие родители, приехала мама. 

Меня с Галей Хлыстовой выбрали в президиум. Выступили директор школы 

Михаил Федорович Семенов, классный руководитель Александра Максимовна 

и математик Матвей Борисович, сказали много хороших слов. В 11 часов вече-

ра сели за праздничный стол. Тамадой был отец Юры Уткина Анатолий Васи-

льевич, который мог работать не только железнодорожным инженером, но и 

артистом. 

Застолье было почти  в сухую, пили преимущественно  безалкогольные напитки

и, немного шампанского. Поэтому ребята-выпускники сбросились на порт-

вейн, бутылки прятали в туалете, куда периодически бегали подкрепиться. Но 

нас, в конце концов, застукали, и допить припасы мы не смогли. 

Ранним утром после танцев пошли  с песнями по центру Астрахани, улице Со-

ветской на Волгу встречать зарю. На этой улице в прошлом были расположены 

дипломатические и торговые подворья – Индийское, Персидское и Армянское. 

Ныне в ансамбле из красных зданий расположена Администрация, Дума и 

Краеведческий музей  Астраханской области. 

Прямо по курсу – Пречистенская надвратная соборная колокольня Астра-

ханского Кремля, возведенная в 1903 – 1909 годы на месте утраченных ба-

шен.  На ней в 1912 году были установлены электрические часы с колоколом 

для боя. 



https://www.on-walking.com/files/astrakhan/004.jpg

На 17-ой пристани сели  на речной трамвайчик и поплыли вниз по Волге в Ас-

садулаевский лес, где выбрали хорошую поляну и песчаный пляж.  Весь день 

прощались с детством, играли, купались и пели.  Вечером вернулись в Астра-

хань. 

Довольно протяжённый и широкий пляж «Ассадулаево» находится в одноимён-

ном курортном посёлке примерно в 20 км от Астрахани, названном в честь 

азербайджанского нефтепромышленника-миллионер, покровителя науки и 

культуры, мецената — Шамси Ассадулаева (1840 - 1913). И сегодня на этом 

пляже отдыхают многие астраханцы. Еще несколько лет назад до рекреаци-

онной зоны курсировал речной трамвайчик. От Астраханского Кремля до пля-

жа  можно добраться  на автомобиле за 35 минут.



Фотография из Интернета. 

***

На астраханском железнодорожном вокзале в новую жизнь меня провожали 

почти всем классом. Детство закончилось и «час не повторится выпускной». 

***

Большинство одноклассников успешно сдали экзамены в вузы, я в МГУ, а двое

ребят в военные училища. В студенческие годы я переписывался с друзьями и 

одноклассниками, хотя и редко, с преподавателями – Маргаритой Викторов-

ной Дьяконовой и Матвеем Борисовичем Венгером. 

Мой друг, Юрий Анатольевич Уткин (родился 1

февраля 1944 года) окончил филологический фа-

культет Астраханский педагогический институт 

(ныне университет),  

Работал учителем в Якутии и Астрахани, журна-

листом  на областном телевиденье, с  1975 года 

— в областной газете «Волга», в том числе ответ-

ственным секретарем, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации. Фотография 

1963 года.



Из интернатских после меня через несколько лет поступил на юридический фа-

культет в Московский университет Юра Дубягин, который был старше меня на

два года. Он со школьных лет хорошо рисовал и лепил из глины, что ему приго-

дилось в будущей профессии. Родился в 1943 году на станции Досанг Красно-

ярского района Астраханской области в семье служащих. С 1961 года  учился  

в Астраханском пединституте на филологическом факультете. Из института его

призвали в армию, и он служил в Подмосковье, где я его однажды наведал. В 

армии он стал  кандидатом в мастера спорта по бегу и, одновременно, по бок-

су и собирался поступить в институт физической культуры. Но, в конце кон-

цов, выбрал юридический факультет МГУ, где  в те годы военнослужащие при 

поступлении имели преимущества. 

Юрий Петрович Дубягин стал известным со-

ветским и российским сыщиком, и криминалист,

специалистом по татуировкам, полковником ми-

лиции, профессором и  доктор юридических 

наук.

После окончания МГУ успешно  работал во 

ВНИИ МВД СССР, где занимался совершенство-

ванием технического обеспечения розыска, ав-

тор уникальных методик по идентификации че-

ловека. В 1992 году создал Российскую Ассоциа-

цию содействия розыску детей «РОДЕРО».

Занимался преподавательской деятельностью в 

Московском колледже милиции № 1 по предмету 

«криминалистика».

Автор научных работ по расследованию преступлений. В 2002 году защитил 

докторскую диссертацию «Криминалистическое отождествление человека в 

обычных условиях». Работал заведующим кафедрой криминалистики Мо-

сковского государственного открытого университета имени В. С. Черномырди-

на. Обладатель золотой полицейской звезды американского штата Вайоминг и 

шерифской звезды штата Флорида (США).

Благодаря Дубягину был пойман серийный маньяк-людоед Николай Джумага-

лиев. Выступил прообразом полковника милиции в отставке Дубова из телесе-

риала «Гончие-2». Труды: Следующая жертва Ты! Непридуманные криминаль-

ные сюжеты и азбука безопасности. — М.: Печатное дело, 1995.  Как не про-



пасть без вести. — СПб: Питер, 1996.  Культ тату. Криминальная и художе-

ственная татуировка (в соавторстве с О. П. Дубягиной и Г.Ф. Смирновым). — 

М.: Юриспруденция, 2003 и др.  

***

В первые годы после окончания школы мы в августе иногдла отмечали наши 

встречи в ресторане–поплавке на Волге. В 2003 году через сорок с лишним лет 

встретились три школьных друга — Юра Уткин, Вова Дергачев и Юра Дубя-

гин.  В тот год мы с сестрой продали родительский дом в селе и на прощании с

малой родиной решили  посетить  Астрахань. Арендовали у односельчанина 

«Волгу» и вместе с ним (за рулем) решили посетить друзей детства в Астрахани.

Один из них стал иззвестным журналистом, другой — управляющим банка, а 

полковник милиции Юра Дубягин в это время приехал в город детсва из Моск-

вы.  Мы договорилсь о встрече. И когда я попросил водителя затормозить у 

стоящего у обочины тратуара полуобнаженного мужчины в шортах и тутуиров-

ки он выпал в осадок, узнав что это не криминальный авторитет, а  полковник

милиции. 

Полковник Юрий Дубягин с моей сестрой Валей в придорожном кафе. Мы, 

трое школьных друзей,  выпили за встречу (водитель пил сок).

***

Ну что сказать в завершении  о последних школьных годах? Несмотря на обы-

денность повседневной жизни нас, молодых, охватывало предчувствие будуще-

го, неизвестного, но притягательного. Гордость за страну, не только победив-



шую нацизм, но запустившего  в космос первый искусственный спутник  Зем-

ли и первого космонавта. Это рождало стремление к созидательной деятельно-

сти.  

На этом пути были важны не нравоучения родителей, а их пример служения 

Родине. Педагогический коллектив интерната и школы не пытался насильно 

внедрят в воспитанников и учеников  моральный кодекс строителей комму-

низма, списанный, кстати, с христианских библейских заповедей.  Но возмож-

но, на подсознательном уровне наши учителя руководствовались в педагогиче-

ской и воспитательной деятельности христианские ценностями  и известным 

принципом эпохи европейского просвещения, который можно интерпретиро-

вать  следующим образом: «Выпускник университета (школы) только часть 

своего времени проводит в своем профессиональном качестве, тогда как чело-

веком он должен оставаться  всю жизнь». 



Глава десятая.
Волжское Понизовье. Воспоминания о Царстве Земного Рая

Астраханский заповедник
Астраханские брэнды. Икра, помидоры и арбузы

Воспоминания о пиве с астраханской воблой
Пионерский лагерь в дельте Волги. «Взвейтесь кострами, синие ночи!»

 
Фотохудожник Федор Лашков. https://astrakhanzapoved.ru/wp-content/uploads/2019/06/hZ72Vq2U1D0-
900x450.jpg

Рай на Земле в Библии отождествляется  с эдемским садом.  Находился он на 

острове с многочисленными рощами финиковых пальм и обильными источни-

ками пресной воды, откуда в глубокой древности зародилась цивилизация шу-

меров. В их представлениях остров отождествлялся с  родиной человечества и 

колыбелью цивилизации, что нашло отражение в эпосе о Гильгамеше. Я посе-

тил это место, но с опозданием на несколько тысяч лет. Сегодня это Бахрейн —

выжженный палящим аравийским солнцем Остров-государство39. 

Астраханский заповедник
За время многочисленных зарубежных поездок я видел многие, не обделённые 

природой,  красивые места.  Среди них — поразительные Симиланские остро-

ва в Индийском океане, охраняемые ЮНЕСКО как Всемирное наследие.  Но 

почему-то ассоциация с Земным Раем у меня возникла только раз в жизни в 

Дельте Волги в окружении полей Лотоса. 

39 Владимир Дергачев Бахрейн. Райский остров.— Иллюстрированный журнал «Ландшафты 
жизни». URL: http://dergachev.org/Landscapes-of-life/Araby/02.html)
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В дельте Волги рыбачили или охотились все лидеры советского и российского 

государства, кроме Владимира Ленина и Иосифа Сталина. В конце 50-х годов 

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев совершил поездку на поезде в 

Астрахань, где после местной закусочки под водочку черной икрой, балыком 

из осетрины, астраханскими помидорами и арбузами на десерт, сделал мудрое 

обобщение, что местные жители живут почти как при коммунизме.  Хотя это и 

было гипертрофированным преувеличением романтика светлого коммунисти-

ческого будущего, но по сравнению с голодными хлебным краями — Средним 

Поволжьем и Черноземьем разница была.

Я помню, когда возвращался после студенческих каникул в Москву, на стан-

ции областного центра Тамбов, местные жители просили проводников астра-

ханского поезда «продать что-нибудь». Хотя в те годы у проводников «бизнес» 

не был основой профессии, все же они подторговывали астраханскими поми-

дорами, арбузами, вяленой воблой и пр.  

В начале 70-х годов, когда из астраханских магазинов исчезли рыбные делика-

тесы, жители другой России все равно завидовали как Хрущев астраханцам.  Я

был свидетелем сцены в центральном гастрономе города, когда в него вошла 

группа туристов, совершавших круиз по Волге из Набережных Челнов. Момен-

тально образовалась очередь у полупустых витрин рыбного отдела. На мое 

удивление, туристы скупали килограммами астраханскую кильку, повторяя 

при этом, что «астраханцам, повезло, у них килька есть». Я поинтересовался, в 



чем секрет такой зависти? И жители Набережных Челнов  мне доходчиво объ-

яснили, что если к их картошке добавить кильку, то можно жить припеваючи 

круглых год. Вот Вам и реальное светлое настоящее. До распада «могучего и 

нерушимого» оставалось два десятилетия. 

Хотя я провел детство на Нижней Волге,  в заповедную  дельту попал уже в 

зрелом возрасте. В 1987 году после защиты докторской диссертации в МГУ 

мой однокурсник  и староста курса Гена Русаков пригласил меня с выпускни-

цей геофака Еленой Андреевой и нашими детьми в Астраханский заповедник, 

где он работал заместителем директора по науке. Это была номенклатура об-

ластного комитета КПСС, так как в недавнем прошлом  до эпохи «пышных по-

хорон» во время рыбалки или охоты он сопровождал самого Генерального се-

кретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и других  очень ответственных товари-

щей, включая президента Академии наук СССР академика Анатолия Алексан-

дрова. Гена вывез нас на катере к взморью, где кончалась дельта, цвели лото-

сы и мы купались на песчаной отмели в исключительно чистой воде. А за нами

был бассейн великой русской реки  Волги, загрязнённый промышленными сто-

ками.  Камышовая экосистема дельты работал как  мощное природное 

очистное сооружение. 

Запомнилась рыбалка и севрюжья уха под охлажденную дефицитную водку, 

несмотря на свирепствующий в стране победившего социализма сухой закон.  

Бывший ставропольский «овцевод», избранный советским коммунистическим 

лидером,  вел не только непримиримую войну с алкоголизмом. Михаил Горба-

чев стал буревестником борьбы за общечеловеческие ценности, закончившейся

распадом Великого, Могучего и Нерушимого.  

На базе (кордоне) Астраханского заповедника  Дамчик в небольшом магазине 

на витрине были выставлены баночки с уже дефицитной черной икрой  и ку-

риные яйца. Но при попытке это купить, мы потерпели фиаско. Продавщица 

популярно объяснила, что икра и яйца выставлена для ассортимента. На кор-

доне бывают иностранные гости, которым на витрине демонстрируют совет-

ское изобилие. Но и они его приобрести не могут, так как им вежливо объясня-

ют, что все продаётся только за рубли (которых у них нет), а не за валюту.  

В последующие годы я посетил многие экзотические места Земли, но в памяти 

остался навсегда тот день, который я провел в заповедной дельте Волги. И на-

до было вблизи  этого райского места на Земле проводить  бессмысленные экс-



перименты с подземными ядерными взрывами.  И не случайно нет той страны,

в которой так настойчиво игнорировали «милости природы».  

https://funart.pro/uploads/posts/2021-04/1617688492_2-p-oboi-lotosovie-polya-astrakhan-2.jpg

Астраханский заповедник создан в 1919 году, его проект был составлен в 1915

году по результатам экспедиции в дельте Волги (1912) Бориса Михайловича 

Жидкова, дополнен  в 1918 году Владимиром Алексеевичем Хлебниковым и ре-

ализован при поддержке и активном участии Николая Николаевича Подъ-

япольского. 

Борис Михайлович Житков (1872—1943) — российский и советский зоолог, 

охотовед, биогеограф, путешественник и публицист, организатор заповедного 

дела, профессор Московского университета и Петровской сельскохозяйствен-

ной академии. Мысли о создании заповедников-резерватов России учёный из-

ложил в книге «О промысле и охране птиц в дельте Волги», которая вышла в 

1914 году в Санкт-Петербурге в издательстве департамента земледелия Главно-

го управления землеустройства и земледелия Российской империи. Он писал: 

«Нужно надеяться, что со временем в России основаны будут и обширные ка-

зенные резерваты по типу северо-американских, назначенные для охраны и 

разведения зверей и птиц, в частности и ценных пушных зверей в Сибири. Тер-

ритория России обширна, условия природы страны разнообразны, и рано или 

поздно – помимо и чисто практических задач – государству и местным орга-

низациям придется позаботиться о выделе в разных частях страны типич-

ных местностей для сохранения первобытных условий природы». 



Ученый  предложил следующим образом улучшить сложившуюся ситуацию: 

«Охотничьи законы, несомненно, должны быть пересмотрены в ближайшее 

время. Но кроме этого нам необходимо подумать о создании участков, где охо-

та будет вовсе запрещена, чтобы животные могли в естественной обстанов-

ке жить спокойно. Нужно заинтересовать охотничьи кружки и общества в 

сохранении и сбережении дичи. На отдельных территориях дельты можно 

отвести охотничьи заказники с запрещением охоты в течение всего года... 

Надо в дельте Волги воспретить охоту на редкие, почти исчезнувшие породы 

птиц, пока они несколько не размножатся... Не мешало бы в ильмене Дамчик, 

близ устья ерика Быстрого, да и в Чулпанском ильмене заросли лотоса свя-

щенного взять под охрану».

В то время заросль лотоса в ильмене Дамчик была единственной тогда извест-

ной науке (!) во всей дельте и занимала площадь около 50 саженей в длину и 

около 6 саженей в ширину.

Владимир Алексеевич Хлебников (1857 — 1934) — русский и советский бо-

таник, орнитолог, исследовавший фауну и флору Нижнего Поволжья, лесовод и

основатель первого в России государственного заповедника в дельте Волги. 

Отец известного поэта Виктора (Велимира)   и художницы Веры Хлебниковых. 

Имя российского ученого  неразрывно связано с историей создания Астра-

ханского заповедника. Он родился в Астрахани в 1857 году, окончив местную 

классическую гимназию, а затем  Петербургский университет. Еще студентом 

принял участие в экспедицию на мурманский берег, где собрал коллекцию 

местных птиц.  Получив в 1882 году степень кандидата естественных наук,  

молодой ученый изучает  местную фауну в Боровическом уезде Новгородской 

губернии. Здесь он  встречает будущую жену – Екатерину Николаевну Вербиц-

кую, дочь действительного статского советника. В конце девятнадцатого столе-

тия  он работает смотрителем Баскунчакского и Чапчачинского соляных про-

мыслов, а затем попечителем Эркетеневского, а впоследствии Малодербе-

товского улусов, проводит обширные исследования природы и хозяйства 

Астраханской губернии. 

В семье Хлебникова было пятеро детей, в 1885 году в ставке в Малых Дербетах

родился сын Виктор (Велимир) Хлебников – будущий гений, русский поэт, 

называвший себя «председателем земного шара». Впоследствии сын напишет: 

«Отец – поклонник Дарвина и Толстого, большой знаток царства птиц, изу-



чавший их целую жизнь». Где бы ни жили Хлебниковы – дети «всегда возились с 

гнездами, яйцами, зверьками, бабочками». 

В 1890 году публикуются труд В.А. Хлебникова «Список птиц Астраханской гу-

бернии», ученый непрерывно занимается сбором зоологических коллекций. Его

материалы поступали в музеи Петербургского, Московского, Харьковского, Ка-

занского, а позднее и Астраханского университетов. Он подготовил коллекцию 

птиц и зверей Астраханского края и предметов, характеризующих быт калмы-

ков, для Казанской научно-промышленной выставки (1890), за что был награ-

жден Большой серебряной медалью. 

Однако в 1891 году Владимир Алексеевич  с семьей надолго уезжают из Ниж-

него Поволжья, он находится на государственной службе в Волынской, Сим-

бирской и Казанской губерниях. Лишь в 1913 году глава семьи вышел в от-

ставку с госслужбы  и Хлебниковы вернулись в Астрахань. 

Астраханский биосферный заповедник. Центральная усадьба кордона Дамчик 

на берегу протока Быстрая.

Современная фотография из блога заповедника в социальной сети ВКонтакте 



http://oopt.info/shtilmark/library/Bondarev-et-al_Zapovedny-vek_2019.pdf

Много знаменитых ученых побывало на центральном кордоне Дамчикского 

участка: известный советский зоолог и художник-анималист Александр Формо-

зов, английский писатель-натуралист Джеральд Даррелл, команда Жака Ива 

Кусто, ученый и популяризатор науки, неизменный ведущий программы «В 

мире животных» Николай Дроздов и орнитолог, автор замечательных книг о 

птицах, Владимир Флинт. 

Мой однокурсник, географ-геоморфолог Геннадий Васильевич Русаков после

окончания географического факультета МГУ  в 1967 году работал в Припят-

ской геолого-съемочной экспедиции, затем старшим преподавателем и заме-

стителем декана естественно-географического факультета Астраханского педа-

гогического института, проводил со студентами дальние практики. В 1977 году

он приглашен на должность заведующего лабораторией физико-географиче-

ских исследований Астраханского заповедника, чтобы иметь возможность за-

ниматься научной работой по теме «Современная динамика геолого-геоморфо-

логических процессов в низовьях дельты и авандельты реки Волги». При нем 

лаборатория специализируется  на геоморфологии и гидрологии. С 1984 по 

1988 год Геннадий Васильевич занимал должность заместителя директора по 

научно-исследовательской работе, затем, чтобы завершить работу над диссер-

тацией,  должность главного научного сотрудника – заведующего лаборатори-

ей.



В 1989 году кандидатская диссертация «Основные дельтообразующие факторы

и формирование рельефа морского края дельты Волги и авандельты (в услови-

ях изменения уровня Каспийского моря и хозяйственной деятельности)» была 

успешно защищена на географическом факультете МГУ. 

В 1993 году Астраханский заповедник принимает участие в разработке 

научно-технической

программы «Экологическая безопасность России», и Русаков становится ответ-

ственным по теме «Разработка показателей состояния и динамики наиболее 

уязвимых природных комплексов заповедников тундровой зоны, лесостепей и 

дельт рек». В 1994 году он участвует в экспедиции на острова Чистая Банка и 

Малый Жемчужный с целью геохимического обследования водной среды и дон-

ных отложений. В 1991 году выходит монография «Астраханский заповедник» 

под редакцией Г.А. Кривоносова и Г.В. Русакова. 

С 1994 по 1999 год Русаков принимает активное участие в совместной работе 

с голландскими учеными по изучению влияния повышения уровня Каспийско-

го моря на экосистемы низовьев

дельты Волги. Выходят зарубежные работы, посвященные этой проблеме. В 

1994 году он участвует в международном семинаре «Геоморфологическое и гео-

ботаническое картирование с использованием спутниковых снимков», прохо-

дившем в Нидерландах.

В 1996 году Русаков перешел на должность директора Каспийского морского 

научно-исследовательского центра, в становлении которого участвовал, но про-

должал по совместительству работать и в заповеднике.  В 1997 году с его уча-

стием выходит «Атлас Астраханской области». За годы работы в заповеднике  

им было написано и опубликовано несколько десятков научных публикаций по

вопросам геоморфологии природного комплекса дельты Волги. Многие годы 

Геннадий Васильевич являлся председателем Астраханского отделения Русско-

го географического общества. 

В конце 90-х годов была утрачена моя связь с однокурсником. До меня дошла 

информация, что Гена  в один из отпусков на родине в Белорусском Полесье, 

недалек от Чернобыльской АЭС,  чинил крышу своим престарелым родителям 

и получил дозу радиации, которая  ускорила его смерть. 

 На переднем плане гость Астраханского заповедника английский писатель 

Джеральд Даррел, слева от него Геннадий Русаков. 



http://oopt.info/shtilmark/library/Bondarev-et-al_Zapovedny-vek_2019.pdf

В 1964 году  на должность директора Астраханского заповедника назначен 

кандидат географических наук Константин Константинович Скрип-

чинский, окончивший  за год до этого аспирантуру МГУ при кафедре зоогео-

графии и защитивший диссертацию «Районирование территории для охотни-

чьего хозяйства». В начале 70-х годов я работал  вместе с Константином 

Скрипчинским в Тихоокеанском институте географии ДВНЦ АН СССР.  

Литература: Заповедный век: К 100-летию Астраханского государственного 
природного биосферного заповедника. Авт.-сост. Д.В. Бондарев, О.А. Маркова,
С.А. Подоляко. – Воронеж, 2019. – 240 с. http://oopt.info/shtilmark/library/
Bondarev-et-al_Zapovedny-vek_2019.pdf



Астраханские брэнды. Черная икра, помидоры и арбузы

http://www.go2life.net/uploads/posts/2012-04/1334678995_black_caviar_27.jpg

Черная икра — астраханский бренд из социалистического  и далёкого капита-

листического прошлого. За годы Первой мировой и гражданской войн промы-

сел каспийских осетровых  резко снизился, что привело к увеличению поголо-

вья ценных пород рыбы. Поэтому 30-е годы стали «золотыми» для осетрового и 

икорного промысла. Экспорт чёрной икры в стране  рабочих и крестьян стал 

важным источником получения валюты для индустриализации. Например, в 

1929 году из СССР экспортировали 789 тонн чёрной икры на $15 млн., что в 

ценах 2014 года эквивалентно одному миллиарду долларов. В связи с ударной 

добычей осетровых  для сохранения поголовья ценных пород  рыб советская 

власть в 1938 году ввела лимиты на лов.  

Во время Великой Отечественной войны чёрная икра шла в основном в паёк 

военных летчиков и подводников, как калорийный и высокоэнергетический 

продукт. После войны вновь увеличилась добыча осетровых  и экспорт черной 

икры. В начале 60-х годов  были приняты жесткие меры по ограничению и ре-

гулирования лова, особенно массовому вылову «молоди» осетровых и других 

ценных рыб. В результате к 70-м годам на Нижней Волге и Каспии значитель-

но увеличились размеры и масса добываемых особей осетра, севрюги и белуги, 

повысился «выход икры». 



Советский Союз до середины 80-х годов занимал первое место в мире по улову

осетровых.  Ежегодная добыча осетровых в Каспии достигала  29 тыс. тонн 

(почти уровень 1913 года), а производство икры  — до 2,5 тыс. тонн черной 

икры (90% мирового рынка), из них  до 2 тыс. тонн поставлялось за границу. 

Распад Советского Союза стал не только геополитической, но и настоящей 

«икорной» катастрофой. До 1991 

года берега и акватория Каспия 

принадлежали лишь СССР (90%) 

и Ирану.  После распада СССР 

побережье Каспийского моря 

контролируют уже четыре госу-

дарства — Российская Федера-

ция, Азербайджан, Казахстан, 

Туркмения и Иран.

У России осталось менее 1/3 протяженности каспийского берега, которым 

когда-то владел СССР. 

После распада СССР, экономического кризиса  и почти неконтролируемого 

браконьерского лова поголовье осетровых рыб в Каспийском море  уменьши-

лось по разным оценкам в 20 – 40 раз. В 2000 году постсоветская Россия добы-

ла лишь 40 тонн чёрной икры, что в 34 раза меньше чем СССР в 1990 году. С  

2002 года официально прекращены поставки икры за рубеж. Браконьерский 

лов осетровых рыб вынудили  Россию ввести десятилетний  запрет на  добычу 

и продажу черной икры с 1 августа 2007 года.

Если в 1989 году Советский Союз  из 1366 тонн добытой черной икры, экспор-

тировал за рубеж 141 тонну, то в 2010 году Россия — в 14 раз меньше, всего 

10 тонн. По оценкам правоохранительных органов еще 60 тонн чёрной икры 

продали за рубеж контрабандой, без уплаты налогов и пошлин.

Экспорту российской чёрной икры препятствуют и успехи искусственного раз-

ведения осетровых рыб за рубежом. В рыбных хозяйствах Германии, Франции,

США, Италии, Уругвая, Турции и даже Саудовской Аравии производятся де-

сятки тонн черной икры. Теневой оборот икорного бизнеса в России с 90-х го-

дов достигает свыше 90% от объема экспорта черной икры за рубеж и прода-

жи на внутреннем рынке.

С 2012 года для сохранения ценных пород рыб решением прикаспийских госу-

дарств запрещен  коммерческий промысел осетровых в Каспии сроком на 5 



лет. Сегодня легальная чёрная икра, добытая в живой природе, а не в рыбных 

хозяйствах с искусственным разведением, в продаже полностью отсутствует40.

Цена на черную икру зависит от вида икры, самой ценной считается белужья 

икра. И до запрета она стоила  на российском черном рынке около €620 за ки-

лограмм, а на Западе — до €7000. 

В 2010 году 1 кг чёрной икры стоил по ресторанным ценам  в Махачкале $1 

тыс., в Москве — $4 тыс., в Нью-Йорке — $8 тыс., в Лондоне — $20 тыс. и в 

Куршавеле — $25 тыс.

***

Мне повезло с черной икрой как таможеннику Верещагину из знаменитого 

фильма «Белое солнце пустыне». Сестру после окончания Астраханского 

учетно-кредитного техникума  направили в один из райцентров, расположен-

ных в дельте Волги вблизи Оранжерейного рыбокомбината,  в местное отделе-

ние госбанка инспектором по кредитам. Будучи в гостях у сестры, я впервые 

увидел черную икру в трёхлитровых банках, которую можно было есть столо-

вой ложкой.  

***

Астраханские помидоры по 

вкусовым качествам занимают 

видное место на российском 

рынке. Как я был удивлён в 60-

е годы, когда обнаружил, что в 

Москве они не такие вкусные. 

Отправляли  помидоры в столи-

цу проездами и по Волге мо-

лочно-восковой спелости, в до-

роге они краснели, но во вкусе 

прибавляли меньше.  

Площади под овощными культурами в Астраханской области являются круп-

нейшими в России, а местные овощи отличаются высокими потребительскими 

качествами. Поэтому в цунами российского капитализма на рынке появилось 

множество фальсификата, включая «астраханские» арбузы с селитрой и поми-

доры неизвестного происхождения. 

40 Источник: Настоящим «чёрным золотом» России была не нефть, а чёрная икра. http://www.agroxxi.ru/zhurnal-
agroxxi/fakty-mnenija-kommentarii/iz-istorii-rossiiskogo-chyornogo-zolota.html.

http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/fakty-mnenija-kommentarii/iz-istorii-rossiiskogo-chyornogo-zolota.html
http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/fakty-mnenija-kommentarii/iz-istorii-rossiiskogo-chyornogo-zolota.html


Сегодня крупные астраханские помидоры с высокой сахаристостью не в поче-

те у местных фермеров, так как не рассчитаны на долгие сроки хранения  и 

перевозку на дальние расстояния. При капитализме высокую прибыль прино-

сит ранняя продукция лука, выращиваемого с помощью капельного орошения,

или картофеля. Кроме того успешно уничтожены консервные заводы в Хараба-

лях и Ахтубинске, и сегодня лишь незначительная часть овощной продукции 

перерабатывается на месте.  В структуре используемых семян до 75% занима-

ют импортные гибриды. В прошлом широко известный бренд «Астраханский 

помидор»  может быть забыт41.  

***

Астраханский арбуз многие годы является брэндом Нижней Волги. Арбузы 

рекордсмены весят от 30 

до 60 и более килограмм. 

В годы моей юности сла-

вились баскунчакские и 

лиманские арбузы. Воз-

можно, в этих местах  

сложились  наиболее оп-

тимальные для выращи-

вания арбузов природные

факторы. С детства соч-

ный спелый сахарный ар-

буз был особенно вкусным

с черным хлебом. 

41 Источник: Астраханский натуральный продукт - всем продуктам продукт! 
http://yablor.ru/blogs/astrahanskiy-naturalniy-produkt-vsem-produktam-pro/1753895

http://yablor.ru/blogs/astrahanskiy-naturalniy-produkt-vsem-produktam-pro/1753895


Астраханская «сиеста»  с арбузом и дыней 

Воспоминания о пиве с астраханской воблой

Фотография из Интернета

В 60-е мои студенческие годы самые душевные пивные застолья происходили 

в общежитиях главного здания МГУ, когда на стол стелилась газета и выстав-

лялись пиво с астраханской воблой.  



Полупроходная вобла обитает в Каспийском море, где она проводит зиму у бе-

рега в ямах перед волжской дельтой.  Ранней весной вобла начинает идти в ре-

ку на нерест. После зарегулирования Волги косяки воблы поднимаются только 

до Волгоградской ГЭС. В Волго-Ахубинской пойме и дельте она отыскивает ме-

сто для метания икры во всех протоках (ериках) и ильменях. При сильном тече-

нии во время паводка вобла держится  берега, где образуется суводь (водово-

рот, противотечение). После метания икры вобла уходит  опять в море. 

Когда идет косяк, поймать воблу не составляет  труда на любую наживку (зем-

ляной червь, хлеб) и любой снастью. Используется донки, удилища с поплав-

ком, просто «палки с леской и крючком».  Особенно распространены местные 

«закиднушки» —  намотанные на деревянную дощечку леску длиной до 15 мет-

ров с грузилом и 2-3 поводками с крючками. 

В прошлом у местных жителей были специальные круги с сеткой диаметром 

примерно в метр. Круг опускался в реку в местах с суводью и через некоторое 

время вынимался с воблой.  У моего деда то же был круг, который он иногда 

давал мне на рыбалку.  

Когда я учился в школе, то весной все свободное время проводил с ребятами 

на реке Ашулук. Даже когда сдавал экзамены в седьмом классе, на реку брался

будильник, чтобы не опоздать на очередную консультацию. Когда шла вобла, 

на реке было почти все местное мужское население. Лучшим деликатесом явля-

лась майская вяленая вобла, которая просвечивалась на солнце, с дефицитным

в советское время  пивом и с первой редиской. 

Звездный час астраханской воблы приходится на 30-е годы, когда ежегодно 

вылавливалось  до 2,5 млн. центнеров воблы в год. В годы Гражданской войны 

красноармейцев Одиннадцатой армии, оборонявшей Астрахань,  кормили вя-

леной воблой (правда, без пива), но они все равно победили.  

Советские трудящиеся любили пить пиво с воблой. У тружеников  Запада та-

кая привычка полностью отсутствует. И если Вы проявитесь с воблой в запад-

ном пивном ресторане (пабе) или таверне, хозяин попросит её убрать со стола. 

Поэтому России евроинтеграция не грозит. Пива с воблой формирует славян-

ский менталитет, тогда как пиво с сигаретой – совсем другой. Самая задушев-

ная беседа у братьев славян возможна только за бокалом пива с  воблой. 

По теме:

Лондон. Пабы как черта английского менталитета



Шотландский паб «Грейфраерс Бобби». Наглядный пример европейской

демократии

В студенческие годы на майские праздники я с друзьями отправлялся к роди-

телям на Нижнюю Волгу, откуда возвращались в Москву с дефицитной воблой.

В кафе Дома (Дворца) культуры МГУ на Ленинских горах всегда было в прода-

же чешское пиво.  В те годы ректорат следил, чтобы студенты не пили что по-

пало. Чешское пиво было дефицитным даже в столице нашей Родины, но для 

трудящихся в Центральном парке культуры и отдыха  имени Горького работал 

пивной ресторан с чешским пивом. Ресторан назывался, если мне не изменяет 

память, «Пильзенский». После возвращения с Волги мы любили его посещать в 

свободное от зачетов и экзаменов время.  Появление посетителей с астра-

ханской воблой не оставалось не замеченным.  И к нам подходил официант с 

деловым предложением (бартером) — одна вобла на 150 грамм водки. 

В 90-е годы кто-то из выпускников географического факультета  МГУ, став 

бизнесменом,  открыл пивной ресторан на дебаркадере напротив ЦПКО «При-

чал торпедный катеров», где можно было не только выпить пиво с воблой, но и 

встретить бывших однокурсников или вспомнить студенческие годы.  

Фотография из Интернета 



Рыбалка на воблу на Нижней Волге и сегодня является увлекательным заняти-

ем для российских любителей-рыбаков. К концу апреля уже тепло, температура

воздуха достигает 20-25 градусов. Конечно, после зарегулирования волжского 

стока и обмеления реки лучшие времена для такой рыбалки прошли. 

При разгуле российского  капитализм постоянной забавой бизнеса стало ис-

пользование брэнда «астраханская вобла» при продаже сушеной плотвы или 

другой рыбы. Отличить подделку очень просто — настоящая астраханская 

вобла за пределами своей «родины» стоит очень дорого. 

P. S.

Пиво хотя и является слабоалкогольным напитком, но злоупотреблять им не-

льзя. Пивной алкоголизм еще более разрушительный для личности, чем обыч-

ный водочный. 



Послесловие.
Российская глубинка, неоднократно повторяющая подвиг 

Александра Матросова

Истоки моих ландшафтов жизни берут начало в Русском пограничье Дикого 

Поля, Забайкалье и  Волжском Понизовье. Ландшафты Родины и Отчизны с за-

консервированной (кристаллизованной) пассионарностью коммуникационных 

функций места создают энергетическое поле страстной ностальгии. Наполнен-

ные историческими событиями, они перетекают в ландшафты жизни (индиви-

дуальное биполярное энергетическое поле духовной жизни человека) и оказы-

вают влияние на выбор земных и творческих и путей. 

Не зависимо от общественно-экономического строя большинство людей выпол-

няет жизненно важные функции, рождают и воспитывают детей, выращива-

ют хлеб или становятся педагогами.   

На воспитание определяющее влияние оказывают не нравоучения, а пример и 

образ  жизни родителей. 

Советская власть растила Иванов, не помнящих родства. Часто помнить родо-

словную было опасно для жизни, если предки не из «наших». Одновременно со-

ветская школа могла давать качественное образование, основанное на профес-

сионализме педагогов, у которых отсутствовал дух стяжательства и наживы. 

Особенно это касалось естественных наук, испытывающих меньшее идеологи-

ческое воздействие. В юности часто приходится самому выбирать между 

соблазнами жизни и осознанной необходимостью получить качественное об-

разование.  

***

Многие туристы, посещающие российскую глубинку (провинцию), включая За-

байкалье, Астрахань и Волжское Понизовье,  отмечают наряду с достопримеча-

тельностями ужасающую  разруху. В частности, возмущаются, что это наблю-

дается в бывшей столице чёрной икры (конвертируемой  валюты).  

Российская глубинка не была удельными княжествами, провинция неодно-

кратно совершала подвиг Александра Матросова. Своим трудовым, равным 

боевым, подвигом, она после Гражданской и Великой Отечественной войн, ин-

дустриализации, великих строек коммунизма, включая БАМ, помощи союзным

республикам по преодолению  последствий войн и стихийных бедствий (земле-

трясений в Узбекистане и Армении) ложилась  на амбразуру разрушенного хо-

зяйства других регионов, преимущественно союзных республик.  



Особенно после Великой Отечественной войны многие годы советская власть 

выделяла финансовые и материальные средства для восстановления разрушен-

ных  городов, а так же на новые стройки коммунизма и было не до российской

провинции, финансированной по остаточному принципу.   

Только после Великой Отечественной войны сотни российских городов и сел  

были обречены на разруху, когда в первую очередь восстанавливались разру-

шенные войной западные советские территории. Когда я через полвека посе-

тил степной городок Харабали,  больше всего меня поразило остановившееся 

время по сравнению с советской эпохой, когда в райцентре появились роскош-

ный Дом культуры, средняя школа и другие капитальные здания.   

Когда я смотрю в очередной раз  фильм-сказку эпохи социалистического реа-

лизма «Сердца четырех» (фактически «Кубанские казаки»), снятый до войны и 

положенный на полку до её окончания, то думаю, что эта сказка могла стать 

былью, если бы не было войны.  

Большой удар по сельскому укладу жизни нанесла хрущевская борьба с 

приусадебными участками, отлучившая целое поколение от земли.  В результа-

те нескончаемых экспериментов главные сельскохозяйственные культуры 

Нижней Волги – астраханские помидоры и арбузы теснились  кукурузой и 

рисом, а с переходом к светлому капиталистическому будущему — картофелем 

и луком.   

А где эти восстановленные  с помощью ратного труда российской провинции  

города и села? Они оказались в других государствах, бывших союзных респуб-

ликах, в большинстве которых в постсоветское время стала процветать русо-

фобия. 

Как я неоднократно писал, Россия не была  типичной для многонациональных  

западных империй,  разделенных на метрополию (национальное государство) и

колониальную периферию в качестве донора. Наоборот, характер расширения 

Российской империи  способствовал формированию  системы центр – провин-

ция – пограничье.  Как правило,  пассионарные  люди концентрировались  не в

заморских колониях, а в столицах и на динамической границе государства 

(фронтир, «засечные» и другие укрепленные линии). Происходило  перераспре-

деление  материальных и  духовных (пассионарных) сил из центра  и провин-

ции в пограничье.  А после распада советской державы миллионы русских ока-

зались за границей Большой Родины. Многовековой исход из исторического 

ядра  Московской Руси землепроходцев, казаков,  ссыльных, раскольников и 



старообрядцев, репрессированных и раскулаченных, целинников и романти-

ков обескровил центральные районы, которые незадолго  перед распадом 

СССР пришлось объявлять «новой» зоной освоения Нечерноземья, что уже  само

собой было предвестником  беды. 


