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Предисловие 

Незабываемые шестидесятые  годы были наполнены оптимизмом, энергией созидания, веры в 

светлое будущее  и одновременно тревожных предчувствий между оттепелью и «золотым» 

застоем.  Это было время «шестидесятников» в литературе, музыке, кино и живописи, которые 

блистали своим талантом, особенно в Москве и Ленинграде. 

Проявился повышенный интерес к российской истории, в столице стали востребованы походы 

и экскурсии по Подмосковью с посещением  бывших дворянских усадеб. Так как одна из 

главных  учебных полевых баз Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова находилось в Западном Подмосковье в Красновидово, студенты во время летних 

практик  знакомились с историей края. Открытием для многих стала связь владельцев местных

усадеб с Московским университетом, включая царских фаворитов, министров и меценатов. 

Несмотря на взлеты и падения государственных мужей, многие из них бескорыстно служили 

Отечеству. 

Особое место во время учебы в МГУ занимало участие студентов в экспедициях. Я принял 

участие в Поволжской экспедиции (включая зимнюю студенческую). Экспедиционные дороги 

привели в Забайкалье, где я родился. Впервые «во глубине сибирских руд» в Восточном 

Забайкалье пришлось  столкнуться с повседневными проблемами местного населения, включая

безработицу.  О ней предпочитали молчать в столице, так как считалось, что её не существует в

стране Советов, особенно в Сибири, где дефицит рабочих кадров частично пополнялся 

оргнабором из Европейской части страны.  Наконец, участие в экспедиции МГУ в Западной 

Якутии, где создавался  алмазодобывающий комплекс, рождало оптимизм причастности к  

реализации важного государственного проекта. 

Завершающая  глава книги посвящена студенческому отдыху в Подмосковье и на Кавказе, где 

в Золотой бухте между госдачами Хрущева и Сталина располагался спортивный лагерь МГУ. 



Глава первая 
Зона коммунизма. «Великое советское десятилетие»

Незабываемые шестидесятые  годы оптимизма, энергии созидания, веры в светлое бу-
дущее  и тревожных предчувствий. Между оттепелью и застоем. Шестидесятники. Как

Никита Хрущев привил интерес к русскому авангарду  

https://cdn.fishki.net/upload/post/2017/10/31/2418805/tn/caf70bebfcf8.png

Три символа начала 60-х годов — советский лидер Никита Хрущев, космонавт Юрий Гагарин и

Леонид Брежнев, отправивший с товарищами главного кукурузовода страны на заслуженный 

отдых. Эпоха оттепели и «слякоти»  сменилась «золотым» застоем, плавно перешедшим в пяти-

летку  пышных похорон советских вождей.    

Начало шестидесятых годов было временем необычного подъёма советских людей и 

одновременно тревожных предчувствий. Советский народ гордился успехами космической

программы — запуском первого искусственного спутника Земли (1957) и первого полёта чело-

века в космос (1961). В октябре 1961 года состоялся  XXII съезд Коммунистической партии Со-

ветского Союза, принявший новую Программу КПСС — программу строителей  коммунизма. 

Партия торжественно заявила, что нынешней поколение советских людей будет жить при ком-

мунизме и на этом пути догонит и перегонит Америку по производству стали и чугуна,  мяса, 

молока и масла на душу населения. Среди главных подарков партийному съезду строителей 

коммунизма  были завершение строительства самой крупной в Европе и в мире  Волгоградской

(Сталинградской) ГЭС и взрыв самой мощной в истории термоядерной бомбы на полигоне на 

Новой Земле.  

Как не парадоксально, для школьников 1962 года выпуска, новая Программа КПСС стала 

неожиданным, но полезным подарком. И на выпускных экзаменах в школе и в вузах была обя-

зательна тема примерно со следующим оптимистическим названием  «Нам строить комму-

низм, нам жить в нем и трудиться».  Эту тему я знал наизусть — успешно «раскрывал»  на 



выпускном экзамене по литературе в школе и на вступительном экзамене в Московский уни-

верситет.  Я никогда в жизни не пользовался шпаргалки, и с удивлением обнаружил, что 

большинство абитуриентов были ими вооружены. Как бы там не было, но высокая оценка  за 

«сочинение» о светлом будущем сыграла важную роль при  поступлении в МГУ.   

Незабываемые шестидесятые годы оптимизма, энергии созидания,
веры в светлое будущее  и тревожных предчувствий

После XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза, принявший новую Программу 

КПСС — программу строителей  коммунизма, вся страна была  утыкана лозунгами «Слава 

КПСС!»,  «Решения XXII съезда КПСС –  выполним!», «Решения XXII съезда КПСС – в жизнь». Но 

эти  призывы на пути к светлому коммунистическому  будущему выглядели кощунством на фо-

не углубляющего дефицита хлеба и повышения цен на мясо и масло.  

Репутация Хрущева была окончательно подорвана денежной реформой 1961 года. Деномина-

ция денег  принесла  стране  непоправимый вред — зависимость от нефтяного экспорта и де-

фицит продовольствия.  Денежная реформа была вызвана и  необходимостью изменения  соот-

ношения доллара и рубля, чтобы увеличивающий экспорт нефти стал  особенно выгоден. Это 

наряду с другими причинами явилось важными эконмическими факторами, погубившими Со-

ветский Союз1.  В  результате зависимость от экспорта энергоресурсов стала хронической и по-

лучила второе дыхание в олигархической России, окончательно севшей «на нефтяную иглу» и 

экономику Большой трубы. 

В результате стратегических просчётов коммунистической власти начались перебои со снабже-

нием населения продовольствием. Освоение целинных и залежных земель не принесло ощути-

мых результатов. Не помогли и патриотические фильмы, например,  «Иван Бровкин на целине»

и песня, написанная в 1962 году, «Едут новосёлы»: 

«Родины просторы, горы и долины,
В серебро одетый зимний лес грустит.

Едут новоселы по земле целинной,
Песня молодая далеко летит.

Зашумят метели, затрещат морозы,
Но друзей целинных нелегко сломить.

На полях бескрайних вырастут совхозы, -
Только без тебя немножко грустно будет жить»...

Целинная авантюра советского лидера  вместо решения продовольственной хлебной проблемы 

принесла песчаные бури и суховеи. Масштабное освоение целинных земель  привело к природ-

ной катастрофе – эрозии почвы и пыльным бурям. «Сталинский план преобразования природы»

был свернут, а в стране разразился продовольственный кризис. В 1962 году недостаток хлеба 

стал настолько ощутим, что советское правительство во главе с Хрущевым начало закупать зер-

но за границей. Впервые после Великой Отечественной войны на внешних рынках закуплено  

13 млн. тонн зёрна за 600 тонн золота. Хрущевская целинная эпопея обескровила Центральную

Россию, об этом  власть вспомнила поздно, приняв программу освоения нечернозёмной зоны. 

Это уже был знак беды, умноженный при олигархическом капитализме.  По теме: Воспомина-

ния о Сталинском плане преобразования природы  .  

1 Спицын Е.Ю. Россия – Советский Союз.1946 – 1991 гг. – М.: Концептуал, 2019. 



Обычно вспоминают недобрым словом  передачу Хрущевым Крыма Украине. Но с освоением 

целины связана и другая геополитическая потеря. Целинный край или русскоязычная автоно-

мия  (1960 – 1965) в составе Казахской ССР была образована из пяти областей с подавляющим 

русским населением (42,5%) и другими славянскими народами (украинцы, белорусы, поляки), а

также немцами, татарами и поляками, их доля превышала 80% населения края. Эта террито-

рия интенсивно осваивалась русскими и украинцами с конца 19 столетия, здесь жили  потом-

ки сосланных  на поселение  в годы советских репрессий и  русские немцы Поволжья, выслан-

ные в начале 40-х годов.  Доля казахов, согласно Всесоюзной переписи 1959 года, составляла 

всего 18,7% населения края.  Будущий лидер (хан) независимого Казахстана, осознавая эту 

проблему,  перенес в бывший административный центр Целинного края Астану столицу рес-

публики. Доля русскоязычного населения края начала неуклонно  сокращаться.

***

На пути к коммунизму  еще в 1956 году был нанесен бездумный  удар по личным приусадеб-

ным участкам и увеличение ежегодных  налоговых выплат за владение домашним скотом. Я, 

деревенский мальчишка,  вспоминаю, как бабушка, подоив корову, посылала меня   с бидон-

чиком парного молока на заготовительный пункт, который находился в погребе с речным 

льдом,  заготовленным  еще зимой (промышленных холодильников на селе не было). Сданные 

литры записывались в специальную  книжку, где регистрировались обязательства нашей коро-

вы перед государством. 

Особенно дикая борьба шла с приусадебными участками,  их сокращению в размерах или лик-

видации. На  моей малой родине в  Нижнем Поволжье переживали родители, когда наш 

приусадебный участок с огородом и садом 14 соток на 6 членов семьи собирались урезать.  В 

условиях полупустыни вырастить плодовое дерево требовало больших затрат труда, включая 

летом ежедневный ручной полив из колодца.  У односельчан, которые не работали в колхозе, а 

например, трудились на железнодорожной станции, отбирали приусадебные участки.  И я по 

дороге в школу каждый день проходил мимо вырубленного  хозяином сада.  С учетом плотной 

застройки реквизированные участки колхоз не мог использовать, и получалось «ни себе, ни лю-

дям». Окончательно прервалась многовековая традиция, когда крестьяне приучали своих детей

к труду на земле. 

***

Кукуруза, вытеснив традиционные зерновые культуры, стала вместо пшеницы «царицей по-

лей», о которой не только слагали стихи и песни, снимали фильмы, но и анекдоты.  В Москве на

улице Дмитрия Ульянова вблизи Ленинского проспекта был открыт фирменный магазин «Куку-

руза», просуществовавший недолго. Он должен был пропагандировать новый образ коммуни-

стической жизни на основе разнообразных продуктов, получаемых из кукурузы. После отстав-

ки главного кукурузовода страны  Никиты Хрущёва магазин быстро закрыли.  К 1964 году уро-

жайность кукурузы резко сократилась, а значительные  её посевы погибли.  

За оказанное доверие, «царица полей» должна была давать свыше 300 - 600 центнеров  зеленой

массы на гектар, чтобы  полностью обеспечить  кормами  животноводство. Но «царица» дове-

рие партии не оправдала. В нечернозёмной зоне, где засеяли 3,5 млн. га, урожай составлял в 



среднем 33 центнера с гектара, то есть, выражаясь неполиткорректным языком,  с «гулькин 

нос».  

Цены в государственной торговле  изменились в десять раз,  а на колхозных рынках в два раза 

меньше.  В 1964 году, когда я работал в Поволжской экспедиции,  на  базаре в Уфе  обнару-

жил, что старушки продавили  огурцы по 30 копеек за килограмм, как и до реформы.

В 1959 году  коммунистическая власть объявила о начале реализации Программы  по ликвида-

ции неперспективных деревень, особенно в традиционных  сельскохозяйственных обжитых 

районах Европейской части страны. В сердце России в нечерноземной зоне был нанесён смер-

тельный удар по русской деревне,  завершенный при олигархическом капитализме. 

По теме:
Столичные агломерации и бермудский треугольник новой мировой периферии

Бермудский треугольник российской провинции
Когда туристы-папуасы посетят умирающие деревни «братьев славян»?

После устранения в 1994 году от власти  Никиты Хрущева у нового  коллективного советского 

руководства не было сомнений, что коммунизм к 1980 году не будет построен. Тогда вероятно 

и родилась идея частично воплотить в жизнь принятую на XXII съезде КПСС в 1961 году «Про-

грамму строительства коммунизма». В качестве эксперимента для светлого будущего коммуни-

стического села была выбрана Белоруссия. Подробно: Коммунистическая деревня. Послед-

няя зона коммунизма  .  

В начале лета 1962 года по «просьбе трудящихся» произошло повышение розничных  цен на 

мясо на 30 %  и на сливочное масло — на 25 %, одновременно на производстве  увеличили  

нормы выработки для рабочих. И советское руководство уже через год после  съезда строи-

телей коммунизма получила неожиданный «привет» от трудящихся. 

В Новочеркасске произошло массовое выступление рабочих электровозостроительного завода и

других горожан. Протест был жестоко подавлен по приказу из Кремля. Первый заместитель ко-

мандующего войсками Северо-Кавказского военного округа, Герой Советского Союза, генерал-

лейтенант Матвей Кузьмич Шапошников отказался выполнить приказ  о применении танков 

против демонстрантов. Выступление подавила милиция и КГБ СССР, а всю информация о но-

вочеркасских событиях и расстреле, о количестве жертв и раненых, засекретили. По официаль-

ным данным, частично опубликованных только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстра-

ции было убито 26 человек, ещё 87 человек получили ранения. Семерым из «зачинщиков» заба-

стовки вынесли смертные приговоры, и они были расстреляны, остальные получили длитель-

ные сроки лишения свободы. 

В начале 60-х годов в стране победившего пролетариата заводы стали испытывать дефицит 

рабочих кадров. Когда приемные комиссии на естественных факультетах МГУ объявляли о ре-

зультатах  вступительных экзаменов, то предварительно предлагали поработать на автозаводе 

имени Лихачева,  и после согласия торжественно сообщала о прием абитуриента в универси-

тет.  После короткого инструктажа  по технике безопасности я  в возрасте 16 лет трудился шли-

фовальщиком. Кадровые мастера завода  не допускали нас к обработке деталей машин, пред-

назначенных на экспорт даже в братскую Монголию. И машины с бракованными деталями по-

ступали на отечественный рынок. В сентябре на наши рабочие  места пришли студенты Мо-



сковского  автодорожного института, которые  после  поступления в вуз обязаны были год от-

работать рабочими по будущей специальности. 

Советский лидер Никита Хрущев постепенно утратил ореол «народного заступника» от бюро-

кратов и чиновников. Авантюры в борьбе за власть  нанесли непоправимый ущерб  междуна-

родному коммунистическому движению, привели к  его расколу и конфликту с Китайской На-

родной Республикой. В 1956 году доклад советского лидера о культе личности Сталина  на XX 

съезде КПСС  сделал неизбежным раскол международного коммунистического движения. Ки-

тайский вождь Мао Цзэдун не любил Иосифа Сталина, но уважал, считал великим Учителем и 

гениальным марксистом.  В дальнейшем  Москва продолжила наводить  «железный порядок» в 

коммунистически лагере, ей  удалось  подавить венгерскую революцию, было убито  2,5 тыс. 

венгров и ранено 20 тыс. человек.  Китайские лидеры осудил великодержавный советский шо-

винизм. Летом 1958 года в Пекин с неожиданным визитом прилетел Никита Хрущёв, но норма-

лизовать советско-китайские отношения не удалось. Говорят, Председатель Мао так выразился 

о советском  лидере: «Мы ему  воткнули иголку в задницу», а в разговорах с супругой Великий 

кормчий запросто называл «дорогого» Никиту Сергеевича «большим дураком».  

Через два десятилетия, в  январе 1979 года во время визита китайского лидера товарища Дэн 

Сяопина в США в особняке помощника американского президента по национальной безопас-

ности  Збигнева Бжезинского произошёл знаменательный разговор.  Под русскую водку, пода-

ренную Збигневу русским послом, Дэн  сказал, что если СССР  нападет на КНР, Пекин  нанесет

ядерный удар по  Братской ГЭС, Новосибирску и, возможно, Москве. Как близко незримая 

черта прошла  между лозунгом «русский с китайцем — братья на век» и взаимными  угрозами 

атомными бомбардировками. 

Подробно: 
Дэн Сяопин. Великий архитектор китайских реформ и модернизации.

Статья первая. От революционера-догматика до полководца.





Между оттепелью и застоем 

https://rossaprimavera.ru/static/files/e4658fd85c8c.jpg

Период с середины 50-х — первой половины 60-х годов в российской историографии часто на-

зывают «великим десятилетием», существенно повлиявшим на дальнейшее развитие государ-

ства и общества. Почему оно не переросло в весну, а вместо «оттепели» пришел застой, погубив-

ший советскую державу?  Сегодня об этом времени известно многое, но не все исторически 

уроки усвоены для будущего. 

Противоречивость постсталинской  эпохи отразилась в трудах  известных российских истори-

ков Александра Пыжикова и Евгения Спицына2. Рассмотрим их основные выводы. В книге 

Александра Пыжикова о «хрущёвской оттепели» период с 50-х годов до первой  половины 60-х  

рассматривается как  исключительно важный в отечественной истории. Смерть Иосифа  Ста-

лина, критика «культа личности» оказали огромное влияние на советский политический строй и

общество. Однако процесс либерализации режима не получил должного позитивного ускоре-

ния.  Открытое, на грани войны противостояние с Западом (Карибский кризис)  смягчилось, но

международная обстановка осталась напряженной. Ухудшились отношения с союзниками вну-

три социалистического лагеря. Экономика в условиях административного реформирования 

развивалась экстенсивно. Положительные изменения в социальной сфере ограничивались толь-

ко крупными городами и несущественно затронули село. Прекращение массовых репрессий 

способствовало известной стабилизации в обществе, но власть по-прежнему игнорировала об-

щественное мнение. Вся полнота власти оставалась у партийной номенклатуре и силовиках. В 

принятии властных решений  стали доминировать «субъективизм» и «волюнтаризм». Когда то-

варищи по партии отправили дорого Никиту Сергеевича  Хрущева на пенсию,  началось замал-

чивание  личности этого советского лидера и период «оттепели» выпал из внимания отечествен-

ных исследователей. Во времена Перестройки и после распада СССР появилось множество спе-

2 Александр Пыжиков Хрущевская «оттепель» 1953 – 1964. – М.: Олма-Пресс, 2002. 
Евгений Спицын Хрущёвская «слякоть. Советская держава в 1953-1964 годах. – М.: Концептуал, 2019. 



куляций о прошлом Отечества, не давшего ответа на вопрос,  почему «великое десятилетие» не 

стало великим в жизни советского народа.

Книга Евгения Спицына о «хрущёвской  слякоти» так же посвящена переломному десятилетию 

советской эпохи, под ковёрной борьбе во власти и сменой партийной идеологии на фундаменте

борьбы со сталинизмом, его сторонниками и последователями. Уделяется особое внимание лич-

ности Хрущева и как этот недалекий, малообразованный  лидер оказался во главе сверхдержа-

вы. По нашему мнению, в истории известны случаи, когда после сильного авторитарного пра-

вителя (царя, вождя) власть достается придворному шуту, изощренному в дворцовых интригах.

В книгах приводятся малоизвестные факты экспериментов во внешней и внутренней полити-

ке, включая пресмыкательство перед Западом, реабилитацию пособников фашизма, передачу 

Крыма Украине, освоение целины, неудачное возвеличивание кукурузы как  «царицы полей», 

начало массового жилищного строительства без архитектурных  излишков (хрущёвок). 

Именно во времена Хрущёва лживым докладом на XX съезде партии (1956)  и последующей  

десталинизацией были заложены основы крушения советского государства.  Через мно-

гие годы на заседании Политбюро ЦК КПСС (1984), один из авторитетных советских  государ-

ственных деятелей  Дмитрий Устинов заявит, что Хрущёв своей политикой десталинизации 

нанёс партии и советскому государству вреда во много раз больше, чем все  антисоветчики. 

Десталинизация нужна была в борьбе с оппонентами из ближнего круга (Маленковым, Молото-

вым, Кагановичем). Здесь Хрущёв опирался на партийную номенклатуру, в том числе с дорево-

люционным стажем, особенно на  более сообразительного Анастаса Микояна, который во власт-

ной вертикали пробыл дольше всех от Ленина до Брежнева или как говорили «От Ильича до 

Ильича без инфаркта и паралича» 3.  

В силу своей необразованности Хрущев  нанес, прежде всего, удар по международному ра-

бочему и коммунистическому движению. Против десталинизации выступило несколько 

коммунистических партий. Китайские лидеры называли советских вождей  после смерти 

Сталина – «большим дураком» и «брехуном» (Хрущева), «глупцом», изменником и преда-

телем социализма (Горбачёва). Причём не только китайцы, итальянская компартия во главе 

с Пальмиро Тольятти резко критиковала Хрущёва за осуществляемую форму десталинизации.  

А потеря союзной Албании обернулась для Советского Союза серьезными экономическими и 

геополитическими проблемами. Албания отказалась из-за «изменника, предателя социализма и 

болтуна»  Хрущева выплачивать Советскому Союзу долги. В результате разрыва албано-совет-

ских отношений, военно-морской флот СССР лишился стратегической военно-морской базы на

Адриатике.  

Политика осуждения «культа личности» проходила в два этапа. Первый напрямую связан с XX 

съездом в 1956-м и с последующим разгромом «антипартийной группы». В результате партий-

ный лидер Хрущёв получил  и пост главы советского правительства. После очевидного провала 

хрущёвских «реформ» в сельском хозяйстве, в социальной сфере и на международной арене, в  

октябре 1961 года на XXII съезде КПСС начинается новый виток антисталинской  политики. 

3 Не «оттепель», а «слякоть». Евгений Спицын  https://e-news.su/mnenie-i-analitika/322201-ne-ottepel-a-
slyakot-evgeniy-spicyn.html

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/322201-ne-ottepel-a-slyakot-evgeniy-spicyn.html
https://e-news.su/mnenie-i-analitika/322201-ne-ottepel-a-slyakot-evgeniy-spicyn.html


Вождя выносят из Мавзолея, а его памятники рушат по всей стране. С этой истерии началось 

восхождение к сомнительной славе  Александра Солженицына со своими лживыми произведе-

ниями. 

Хрущев использовал антисталинскую кампанию для укрепления своей власти с опорой 

на партийную номенклатуру. При Сталине она была представлена служилыми людьми и при

невыполнении государственных или хозяйственных задач они могли  быть жестоко наказаны. 

В апреле 1953 года, с приходом Маленкова к власти, издаются секретные постановления Сове-

та Министров СССР, по которым у партноменклатуры отнята неофициальная  вторая, но более 

высокая «конвертная зарплата», с которой они не платили ни партвзносов, ни налогов. 

Еще до войны примерно с 1939 года и XVIII съезда ВКП (б) была разработана реформа цен-

трального госаппарата. По ней значительная часть его властных функций намечалось передать

Совету Народных Комиссаров СССР, то есть сбалансировать властные партийные и государ-

ственные полномочия. Но Великая Отечественная  война внесла коррективы и вся гра-

жданская, и военная власть была сосредоточена в созданном Государственном комитете оборо-

ны  (ГКО). Во главе этого чрезвычайного органа Сталин сконцентрировал в своих руках все 

главные властные посты. Постановления ГКО имели высшую юридическую силу и были обяза-

тельны для исполнения всеми должностными лицами советского партийного и хозяйственного 

аппарата. Кстати в Великобритании премьер-министр  Черчилль получил почти такие же вне-

конституционные права, а парламент фактически потерял свою роль.

Чрезвычайная система управления была отменена в связи с окончанием войны. В марте 1946 

года проходил первый послевоенный и очень важный  Пленум ЦК, ликвидировавший внутри 

аппарата все отраслевые отделы и создав укрупнённые Управление кадров и Управление аги-

тации и пропаганды. Все хозяйственные функции переходили в Совет Министров СССР. Но 

эта кадровая революция из-за болезни Сталина не была доведена до конца.  Маленков, Берия и

Булганин всё больше замыкали рычаги управления на себя, и в 1949 году частично восстано-

вили прежнюю структуру аппарата ЦК. Когда умер Сталин, Маленков стал главой правитель-

ства и одновременно являлся секретарём ЦК. Но через пять дней после похорон вождя сорат-

ники под благовидным предлогом заставили его уйти с партийного поста и единственным чле-

ном Президиума и секретарём ЦК остался Хрущёв. Буквально накануне Пленума ЦК 1 сентября

1953 года он из партийной кассы выплатил всем первым секретарям обкомов и крайкомов 

неустойку (недополученные ими деньги за полгода) и восстановил «конвертные» выплаты на бу-

дущее. А предложение об избрании его первым секретарём на Пленуме внёс по недальновидно-

сти сам Маленков . Хрущёв понял, что единственной опорой ему в борьбе за власть яв-

ляется партийный аппарат. Параллельно Хрущёв стал громить Совет Министров СССР. Пер-

вый серьёзный удар по нему был нанесён в 1955-м, когда он разделил Госплан на Госкомитеты 

по текущему и перспективному планированию. 

«Совнархозовская» реформа и ликвидация отраслевых министерств началась Хрущевым  в 

феврале 1957 года. Следующий мощный удар был нанесён при расправе с «антипартийной 

группой» Молотова, Маленкова, Кагановича, Первухина и Сабурова, занимавших посты заме-

стителей председателя Совета Министров СССР. Параллельно были уничтожены и многие 



контрольные органы , включая Министерство госконтроля СССР. Процесс развала властных 

полномочий Совета Министров СССР шёл все годы хрущёвского правления. 

В начале 1960-х, когда Хрущёв частично осознал итоги волюнтаристских реформ в экономике 

и социальной сфере, начал восстанавливать сталинскую систему управления народным хозяй-

ством. Был запущен процесс реинтеграции,  на общегосударственном уровне созданы три рес-

публиканских совнархоза (Россия,  Украина и Казахстан), появился Совет народного хозяйства 

СССР под руководством Вениамина Дымшица, и в 1963-м — Высший совет народного хозяй-

ства СССР во главе с Дмитрием Устиновым в ранге первого заместителя председателя прави-

тельства. За 1963 и1964 годы произошёл реальный рост показателей промышленного и аграр-

ного производства только за счёт факта восстановления прежней системы управления. 

Но как подчеркивает Евгений Спицын, реформы Хрущёва не прошли бесследно, он заложил 

мины, которые рванули в поздний брежневский период. Он раскрутил маховик анти-

сталинской кампании в борьбе за власть, но не стремился уничтожить Советский Со-

юз, то есть не был идейным врагом. До Хрущёва прилавки советских магазинов были заби-

ты продовольствием и другими товарами.  Не все их могли купить, но благосостояние миллио-

нов людей реально росло из пятилетки в пятилетку, а пресловутая денежная реформа 1961 го-

да перевернула всю пирамиду советской торговли. 

В октябре 1964 года на Пленуме ЦК КПСС  Хрущев был отправлен на пенсию. Победили старые

кадры в составе триумвирата Брежнев — Косыгин — Подгорный. Второй раз после смерти Ста-

лина повторилась ситуация с «коллективным руководством». Причём в начале у Косыгина пол-

номочий было гораздо больше, чем у Брежнева. 

***
Историки, пишущие  о высоких достижениях периода хрущевской «оттепели» в космосе и со-

здании атомной индустрии, забывают о том, что они в первую очередь  созданы поколением,  

родившемся  в начале двадцатого века в царской России.  Всего несколько знаковых приме-

ров. 

Академик Игорь Курчатов (1903 —1960) — советский физик, «отец» советской атомной бом-

бы. Трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954). Основатель и первый директор

Института атомной энергии (1943—1960). Главный научный руководитель атомной проблемы в

СССР, один из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях. Лауреат Ле-

нинской премии и четырёх Сталинских премий. Почётный гражданин СССР.  В 1949 года зва-

ние Почётного гражданина СССР «за выдающиеся заслуги в укреплении могущества СССР» бы-

ло присуждено Игорю Курчатову и Лаврентию Берии за успешное выполнение задания прави-

тельства по осуществлению советского атомного проекта и создания атомной бомбы. Это на-

граждение стало первым и единственным в истории Советского Союза.

Академик Сергей Королёв (1906 — 1966) — председатель Совета главных конструкторов 

СССР (1950—1966). Является одним из основных создателей советской ракетно-космической 

техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-косми-

ческой державой и основателем практической космонавтики. Под его руководством организо-

ван и осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта пла-

неты Юрия Гагарина. Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. 



Академик Валентин Глушко (1908, Одесса — 1989, Москва) — один из пионеров ракетно-кос-

мической техники, основоположник советского жидкостного ракетного двигателестроения,  ге-

неральный конструктор многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия — Буран». 

Лауреат Ленинской премии и дважды Государственной премии СССР, дважды Герой Социали-

стического Труда (1956, 1961). 

Академик  Юлий Харитон  (1904 – 1996) — физик-теоретик, один из главных  руководителей 

советского проекта атомной бомбы. Беспартийный еврей и сын врагов народа был назначен на

эту должность. Лауреат Ленинской (1956) и трёх Сталинских премий (1949, 1951, 1953). Три-

жды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954), кавалер 6 орденов Ленина. 

Роль академика Андрея Сахарова (1921 – 1989)  в Атомном проекте из-за его нееврейского 

происхождения была преувеличена. Большой вклад  в его реализацию внесла советская внеш-

няя разведка. По воспоминаниям легендарного руководителя спецслужб  Павла Судоплатова 

уже через  12 дней после окончания сборки первой атомной бомбы в США описание её устрой-

ства было получено в Москве.

Свой вклад в реализации Атомного проекта  внесли и немецкие специалисты, вывезенные в 

СССР. О немецких создателях ракет, например Вернере фон Брауне, перебравшихся после 

войны в США знают многие, но об другой группе немецких специалистов, вывезенных в Совет-

ский Союз, известно меньше.

По теме:

Атомный проект. Ученые, инженеры и заслуженный член нацистской партии Третьего
Рейха, ставшие лауреатами Сталинской премии

Как я провел утро в сосновом лесу на секретном острове Городомля, воспетом русским
пейзажистом  .  



«Шестидесятники» в литературе, музыке, кино и живописи

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/

Во времена «хрущевской оттепели» особое развитие среди интеллигенции получило движение 

«шестидесятников», включая  диссидентство. Диссиденты подобны революционерам,  способны

только критиковать существующий строй. После его падения оказываются не у дел, так как ча-

ще всего не думают о социальных последствиях своих протестов. Как правило, наиболее вос-

требованными оказываются люди, не только критически относящиеся к действительности, но 

и  активно участвующие в созидательном строительстве.  

В моей биографии шестидесятые годы стали по истине  незабываемыми. Я окончил в 1962 году

среднюю школу, поступил и в 1967 с отличием окончил главный университет страны. В это де-

сятилетие были достигнуты вершины хрущевской «оттепели» и начался постепенный переход к 

«золотому» застою,  завершившимся Перестройкой и распадом государства. 

Через полвека, когда пишутся эти строки, шестидесятые годы двадцатого столетия  можно оха-

рактеризовать одним словом «ностальгия», если бы  не одно явление.  Это было время первого 

поколения  советской интеллигенции, родившегося после Октябрьской  революции  и до начала

«сороковых» военных лет. Это поколение вошло в историю как «дети XX съезда»» или «шестиде-

сятники». Их взгляды формировались в эпоху сталинизма, в годы Великой Отечественной вой-

ны и хрущевской «оттепели». Примерно десятилетний  период  до середины 60-х годов характе-

ризовался осуждением культа личности Сталина и репрессий 1930-х годов, освобождением по-

литических заключённых и ликвидацией ГУЛАГа. Он сопровождался  ослаблением тоталитар-

ной власти, относительной  свободой слова и либерализацией общественно-политической жиз-

ни, открытостью западному миру и большей свободой творческой деятельности.  Наиболее ем-

ко это поколение  охарактеризовал поэт и бард Булат Окуджава: «Большинство из нас не было 

революционерами, не собиралось коммунистический режим уничтожать. Я, например, даже 

подумать не мог, что это возможно. Задача была очеловечить его».

«Шестидесятников» были выходцами преимущественно из интеллигентских семей. Многие их  

родители  являлись убеждёнными большевиками, посвятившими или отдавшими  жизнь за 



коммунистические идеалы.  У некоторых «шестидесятников» родители были репрессированы, 

посажены или расстреляны. Но это обычно не вызывало у детей радикального пересмотра вз-

глядов на существующий общественный строй. Энергия созидания доминировала над протест-

ными настроениями и  кардинальной оппозиции к властям. Даже мы студенты шестидесятых, 

рождённые преимущественно в послевоенные годы, довольно в мягкой форме критиковали 

власть. 

Можно сказать, что и мои родители относятся к шестидесятникам, они родились и умерли в со-

ветское время, причем мама – в первую ночь распада СССР. Они представляли сельскую ин-

теллигенцию первого поколения — агроном и учитель, выращивали урожаи и учили детей. Па-

па получил высший советский орден Ленина за рекордный урожай риса, а мама стала самой 

молодым Заслуженным учителем  РСФСР.  И относительно ранняя смерть отца была связана со 

служением долгу. В начале 50-х годов он – председатель колхоза — спасал во время метели ота-

ры  овец в астраханской степи. В результате простыл (двухсторонне воспаление лёгких)  на гра-

ни «совместимой с жизнью», но выжил, а в 60 лет последствия этой болезни отправили его в 

царство небесное. Мне ребенком запомнился  случайно подслушанный ранним утром разговор 

отца с другом, председателем райисполкома Иваном Матвеевичем Грибцовым.  На вопрос от-

ца, как спалось, он ответил: «Карпыч! Не поверишь, проснулся в холодном поту.  Приснилось, 

что погиб урожай и меня утром арестовали». 

«Шестидесятники» состояли преимущественно из двух взаимосвязанных  субкультур предста-

вителей научно-технической и гуманитарной интеллигенции, называвшихся «физиками» и «ли-

риками».  Советская власть более терпимо относилась к «физикам», особенно из-за  востребо-

ванности  в оборонной промышленности. 

В Шестидесятые годы прошлого века системный кризис власти закончился разрывом союза 

власти и интеллигенции, продолжавшийся два десятилетия (1947 – 1967) во время и после реа-

лизации Атомного проекта. Власть перестала быть кровно заинтересованной  в этом союзе. Си-

стемный кризис советской власти сопровождался девальвацией высшего образования и про-

фессий инженера, ученого  и педагога. Неслучайно, в зрелом возрасте это поколение оказалось 

безразличным к судьбе коммунистической власти.

Интенсивно проводилась политика КПСС на ротацию интеллигенции. Партия стремилась, что-

бы интеллигенция была преимущественно в первом поколении. Она была более послушна  и 

меньше думала.  Во времена «оттепели» предпринималась  очередная после  20-х годов попытка

формирования преимущественно и интеллигенции первого поколения.  Преимущество для по-

ступления в вузы получили выходцы из пролетарских и крестьян семей с производственным 

стажем и воины Советской Армии.   

Шестидесятники стали представителями самого плодотворного советского поколения, давшего 

шанс на успешную модернизацию страны. Они не только мечтали совместить коммунистиче-

ский  эксперимент с  индивидуальной свободой творчества, но и активно созидали на благо Ро-

дины.  

Из 19 российских Нобелевских лауреатов десять получили премии в 1956–1965 годах: из них 

восемь  физиков и химиков и два писателя (Михаил Шолохов и Борис Пастернак). Правда, они,

родились в начале века, многие из них испытали на себе карающий меч  репрессий.  Советские



ученые с поколением «шестидесятниками»  создали  водородную бомбу и атомную промышлен-

ность обеспечившие мирное существование на десятилетия.  В 1954 году в Обнинске построи-

ли первую в мире атомную электростанцию, а в 1957 — синхрофазотрон в только что создан-

ном международном Объединенном институте ядерных исследований в Дубне и  запустили в 

космос спутник, а уже в 1961 году — первого космонавта Земли. Они были у истоков создания 

генетических и биохимических лабораторий.

«Шестидесятники» стали прообразом людей будущего, трудились в лабораториях, играли на ги-

таре, вели диспуты об обитаемости Вселенной, посещали спектакли театра на Таганке и 

«Современника», вечера поэзии в Политехническом музее. 

Наиболее ярко явление «шестидесятников» проявилось  в литературе. Журнал «Юность», осно-

ванный в 1955 году, и руководимый Валентином Катаевым до 1961 года, а затем Борисом По-

левым, сыграл большую роль в годы «оттепели». Он издавался  огромными тиражами (1 млн. эк-

земпляров в 1964 году, максимум 3,1 млн. в 1989), и был исключительно популярен среди мо-

лодёжи. Годовая подписка часто не выбрасывалась, а хранилась в семейных библиотеках. У ме-

ня сохранились переплетённые томики избранной прозы и стихов, включая произведения Бу-

лата Окуджавы, Василия Аксенова, Анатолия Гладилина, Фазиля Искандера, Михаила   Анчаро-

ва, Анатолия Кузнецова, Юлии Друниной, Риммы Казаковой, Новеллы Матвеевой, Вероники 

Тушновой,  Эдуарда Межелайтиса, Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Евгения Ев-

тушенко,  Андрея Вознесенского, Бориса Пастернака, Андрея Вознесенского и других.  Позже 

появились в библиотеки изданные книги этих авторов, но впервые их произведения были на-

печатаны большими тиражами в «Юности». Молодые литературные герои привлекали искрен-

ностью и неприятием фальши, поиском  своего пути в общественной и личной жизни. 

Одним из символов «хрущёвской оттепели» стала газета «Известия» редактируемая талантли-

вым журналистом и зятем советского вождя Алексеем Аджубеем. За 5 лет тираж газеты уве-

личился почти с 1,6 млн. до более 6 млн. экземпляров в 1964 году.  Популярным был журнал 

«Новый Мир» (тираж 128 тыс., 1965), редактируемый Александром Твардовским, который  

пользуясь своим авторитетом, последовательно публиковал произведения, свободные от соцре-

алистической догматики.  Были изданы  правдивые, «окопные» произведения о Великой Отече-

ственной войне, так называемая «лейтенантская проза»: «В окопах Сталинграда» Виктора Не-

красова, «Пядь земли» Григория Бакланова, «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева, «Мёрт-

вым не больно» Василя Быкова и другие. Однако пика популярности журнал достиг в 1990 году

с тиражом  2,7 млн. экземпляров (в постсоветское время  немногим  более 2 тыс.).

Спустя много лет российская чрезмерно демократическая печать сообщит, что  главным собы-

тием того времени  была публикация  «Новым миром» в 1962 году повести Александра Солже-

ницына «Один день Ивана Денисовича» — первого произведения о сталинских лагерях, его по 

воздействию на умы даже начнут сравнивать  с  XX съездом КПСС.  В моей студенческой уни-

верситетской  среде, в которую входили «физики» и «лирики», повесть воспринималась как без-

дарное и конъюнктурное  произведение. 

Огромной популярностью у молодежи пользовались  вечера в Политехническом музее, где вы-

ступали молодые, но ставшие популярными,  поэты: Евгений Евтушенко, Андрей Вознесен-

ский, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский и Булат Окуджава.  Студенты Московского 



университета, включая автора, имели возможность их увидеть и услышать во Дворце культуры

МГУ.  

***

Увлечение молодежи поэзией привело к рождению «авторской песни». Наряду с её «отцом» Бу-

латом Окуджавой, появились  другие авторы: Александр Галич, Юлий Ким, Новелла Матвеева, 

Юрий Визбор, ставшие классиками жанра. А распространение магнитофонных записей «ав-

торской песни» стало равносильно будущей эпохи социальных сетей Интернета.   

В конце 1960-х, когда  хрущевскую «оттепель»  успешно придушили, возникла новая субкульту-

ра — туристов.  В её основе лежала романтизация экспедиционного быта геологов и географов.

Миллионы  молодых людей  стали проводить отпуска в дальних  и ближних турпоходах, штор-

мовка стала обыденной интеллигентской одеждой. Моя штормовка сохранялись до почтенного 

возраста. Пение у костра под гитару  превратило авторскую песню в массовый популярный 

жанр. По всей стране возникали клубы самодеятельной песни, кумиром которых стал бард 

Юрий Визбор. Одним словом, авторскую песню загнали в тайгу, леса и горы, что стало пред-

вестником будущей беды для коммунистического строя, застрявшего на устаревших идеологи-

ческих догмах.    

***

В 60-е годы молодёжь Запад танцевала под другую музыку. 1 августа 1965 года произошло  

первое исполнение песни Пола Маккартни «Yesterday».

Лос-Анджелес. Голливуд. Сентябрь 1959 года. Советский лидер Никита Хрущев танцует с аме-

риканской девушкой канкан.  Позже, на встрече с профсоюзными боссами в Сан-Франциско, 

вождь прокомментирует это незаурядное событии: «В Голливуде нам канкан показывали. Деви-

цы должны были задирать юбки и выставлять зады. Они хорошие, честные артистки, но хо-

чешь, не хочешь, приходится плясать…».

И советский лидер тоже не устоял перед канканом.
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*** 
Особенно ярко «шестидесятники» проявили себя в кино, несмотря на жесткий контроль власти.

Самыми известными фильмами  были «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Застава Ильича» 

Марлена Хуциева, «Я шагаю по Москве» Георгия Данелия, «Девять дней одного года» Михаила 

Ромма, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» Элема Климоваи «Председатель» 

Алексея Салтыкова.  

Как Никита Хрущев привил интерес к русскому авангарду.

1 декабря 1962 года руководители коммунистической партии во главе с Никитой Сергеевичем 

Хрущевым посетили выставку в Манеже, приуроченную к 30-летию московского отделения Со-

юза художников СССР. На ней были представлены авангардисты, которых советская власть, 

мягко сказать, недолюбливала. Но им приглашение принять участие в выставке поступило да-

же не из Министерства культуры, а из ЦК КПСС. Существуют разные  трактовки такого реше-

ния. Не все в партийном руководстве разделяли оптимизм, что нынешнее поколение советских 

людей будет жить при коммунизме. И вероятно вверху нашлись шутники, решившие, что с 

коммунизмом, который хотя уже не за горами, но все равно напоминает некоторую абстрак-

цию, лучше всего гармонирует не реалистическое, а абстрактное искусство.  

Настоящий скандал на выставке разразился у картины Роберта Фалька и при посещении экс-

позиции художников-авангардистов студии «Новая реальность», размещенной  на антресоли 

бывшей царской конюшни. От увиденного дорогой Никита Сергеевич смог выразить свои чув-

ства только с помощью великой и могучей ненормативной лексики русского языка. Хрущеву 

помогали своими негативными оценками «генералы», руководящие искусством соцреализма. 

Экспозиция авангардистов была убрана, что привлекло к этому событию внимание московской

интеллигенции и студенчества. 



На снимке  — советский лидер в окружении товарищей по партии (справа идеолог Суслов) с 

помощью кулака наглядно выражает свои эмоции по поводу увиденного: Роберт Фальк  «Обна-

женная в кресле» (1922, Государственная Третьяковская галерея).

В начале декабря 1964 года я был в агитпоходе с агитбригадой МГУ и мы организовали в Крас-

ном доме в подмосковном Красновидово шуточную выставку изгнанной экспозиции. Выставку

в Манеже я с товарищем посетил 9 февраля после зимней сессии и студенческих каникул. В за-

писной книжке сохранились записи не только о картинах классиков социалистического реализ-

ма Пименова, Дейнеки, Грабаря, Пластова, Юона, Герасимова и других, но и авангардистах. 

Подробно: Как Никита Хрущев привил интерес к русскому авангарду

Хрущев воспринял «Весну» Пластова с натуралистически изображенной голой молодой бабой, 

одевающую ребёнка как настоящий мужик. Картина классика соцреализма Александра Дейне-

ки «Мать» (1932), которая была выставлена в Манеже под названием «Материнство», вождь 

партии по одним воспоминаниям воспринял молча. Но среди студенчества МГУ ходили слухи, 

что Хрущев обозвал «Мать» порнографией.  

Пластов Весна (1954). Александр Дейнека Мать (Материнство, 1932). 



Вызвала раздражение  Хрущева картина «Геологи» Пав-

ла Никонова: «Картина должна возвышать человека, 

вдохновлять его на благородный подвиг. А разве подоб-

ные картины могут выполнить такие высокие обще-

ственные задачи?». Правда, этот эпизод в моем студен-

ческом окружении  не обсуждался. Мы были воспитаны

как обычная советская молодёжь, и нас больше привле-

кал романтический образ геологов. Он был отражён на картине из запасников Государствен-

ной Третьяковской галерее, висевшей на географическом факультете на 18 этаже главного зда-

ния МГУ «Романтики. Утро геологов»(?). Молодые геологи пели под гитару перед палаткой песни

на рассвете.  Профессор Тушинский приводил картину в качестве иллюстрации к спецкурсу 

«Техника экспедиционной безопасности». Геолог перед маршрутом должен спать, а не петь до 

утра под гитару.  

Запретный плод всегда сладок. Благодаря Хрущеву у меня  появился интерес к другим течени-

ям в изобразительном искусстве, и я стал поклонником французского импрессионизма,  и та-

ких разных художников как Багаевский и Чюрленис. А с приятелем мы начали «охоту» в Моск-

ве по следам  русских авангардистов.   

***
 Хрущевская эпоха закончилась самым неожиданным образом осенью 1964 года.  Дорогой Ни-

кита Сергеевич,  развенчав культ личности Иосифа Виссарионовича Сталина, сам вскоре по-

грузился в дурманящую атмосферу власти и оторвался от реальной жизни.  14 октября 1964 го-

да, в Советском Союзе сменилась власть. Впервые после 1917 года приближенные  (товарищи 

по партии) свергли коммунистического  лидера  бескровно — отправили на пенсию. Никита 

Хрущев  был освобожден от должности Первого секретаря ЦК КПСС и выведен из состава Пре-

зидиума ЦК «по состоянию здоровья».

Я услышал эту новость по радио, находясь в студенческом блоке университетского общежития 

в Главном здании МГУ. Многие среди московской интеллигенции и студенчества в пенсионную

формулировку не поверили, расценивали событие как государственный или дворцовый пере-



ворот.   Я в то время совмещал учебу в МГУ с работой в  Ленинском райкоме комсомола Моск-

вы и  принимал  участие во многих знаковых мероприятиях, среди которых  Всемирный форум

молодежи (1964), XV съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 

(1966).  Был я и на партийном активе, организованном ЦК КПСС, после свержения Хрущева. 

Новое коллективное руководство умудрилось так его провести, что его имя не было названо ни 

разу. И на недоуменные вопросы был один ответ — в авангарде советского народа идет пар-

тия, а не отдельная личность.  

Легко через полвека  выглядеть умным.  В те годы я искренне верил в светлое будущее страны, 

тревожные предчувствия появились позже. Когда я ежедневно по дороге на лекции в универ-

ситет видел огромный закопчённый автомобильной гарью портрет дорогого  Леонида Ильича 

Брежнева в эпоху «золотого» застоя, еще не осознавая, распад советского государства и дегра-

дация экономики еще впереди.  

P. S.
«Шестидесятники» с их несбывшейся  мечтой о коммунизме  ушли в историю. Новые времена к

светлому капиталистическому  будущему потребовали формирование человека, который мень-

ше думает и лучше покупает.  Эту задачу успешно начали выполнять прокремлевские телека-

налы, заполонившие экраны пошлым телешоу и юмором.  Как сетовал известный телеведущий 

научно-популярной передачи «Очевидное – невероятное» профессор Сергей Капица, страной 

дураков легче управлять, но у неё нет будущего.  Но Россию намерено превращают в страну де-

билов. 
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Верхнемоскворечье в истории России и Московского университета

Верхнемоскворечье занимает особое место в российской истории и истории Московского уни-

верситета. Западный край Подмосковья обращен лицом к «цивилизованной» Западной Европе, 

откуда шли не только достижения европейской культуры, но и периодические походы «Дранг 

нах Остен».  

Западное Подмосковье — преимущественно моренная Московская возвышенность с хорошо 

выраженными речными долинами с наибольшей высотой над уровнем моря (310 м) под Мо-

жайском. Климат — умеренно континентальный влажный с тёплым летом и умеренно холодной

зимой. Главной речной артерией является Москва-река, на которой расположена российская 

столица. Этот левый приток Оки (бассейн Волги) длиной в 473 км в пределах Московской обла-

сти начинается на склоне Смоленско-Московской возвышенности и впадает в Оку на террито-



рии Коломны. Крупнейшие притоки — Руза, Пахра и Истра. В прошлом река была важным тор-

говым путем, в настоящее время используется для судоходства, а её воды являются важным 

источником водоснабжения Москвы. Условно исток реки начинается с ручья, расположенного 

к западу от Можайска.  Это место отмечено часовней, возведённой в 2004 году. В 16 км от ис-

тока река  пересекает границу Смоленской области после прохода через Михалёвское озеро, ко-

торое некоторые специалисты считают началом реки. 

Верховья Москвы-реки, особенно до создания Можайского водохранилища, были  не только на 

редкость красивы. Здесь сохранился уголок нетронутой Москворецкой природы, что послужило

важной причиной для создания учебной базы географического факультета МГУ  в Красновидо-

во. Создан государственный природный заказник регионального значения «Красностанское 

Москворечье», целью которого является сохранение природы в естественном состоянии. Заказ-

ник расположен на границе Рузского и Можайского городских округов Московской области, в 4

км к югу от города Рузы и в 8,5 км к северо-востоку от Можайска.
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Можайск. Москва-река. Вид с Ильинского моста. 
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В 2022 году специалистами природоохранного фонда «Верховье» завершена работа по созда-

нию положения о природном парке «Верхнерузско-Москворецкий» (92 тыс. га) на территории 

Можайского и Шаховского городских округов Московской области. Здесь отмечается «беспре-

цедентное» для урбанизированной Московской области видовое разнообразие растений и жи-

вотных. Новый природный парк расположится к западу от Уваровки, в его состав войдут ча-

совня при истоке Москвы-реки, самая высокая точка Подмосковья – Замри-гора, а также два 

памятника природы – «Верхнемоскворечье» и Михалевское озеро. 

Также в природный парк войдут знаменитые лесные насаждения лесничего Тюрмера вокруг 

Поречья и Можайское водохранилище. Планируют включить археологический памятник 

«Троицкое городище» (4 в. до н. э. - 5 в. н. э.), открытое в 1926 году  у села Троица, в 9 км от 

Бородино. Также в природный парк войдет четверть земель территории Шаховского округа. 

Природный парк станет одним из крупнейших центров туризма в Подмосковье. 

На этой территории с 1945 по 1951 год уже существовал Москворецкий заповедник. Почти не-

тронутые леса и поля, где можно было встретить рысь, бурого медведя и редких видов живот-

ных. Он располагался на границе Подмосковья со Смоленской и Тверской областью. В полосе 

шириной около 12 км, от бассейнов рек Рузы и Держи на севере до Москворецко-Протвинского

водораздела на юге. Но тогда советская власть решила из пяти подмосковных заповедников  

оставить только Приокско-Террасный заповедник, что явилось  невосполнимым ударом по эко-

системе Подмосковья. 

Памятник природы регионального значения Московской области «Верхнемоскворечье» (373 га), 

расположенный на западе Можайского городского округа, основан в 2007 году, включает цен-

ные в экологическом, научном и эстетическом отношении природные комплексы и объекты, 

нуждающиеся в особой охране для сохранения их естественного состояния. 

***



Можайское водохранилище (неофициально,  Можайское море) образовано в 1960—1962 годы

в результате сооружения гидроузла с земляной платиной на реке Москве, выше Можайска у де-

ревни Марфин Брод. Полный объём водохранилища — 235 млн. м³,  площадь при нормальном 

уровне 30,7 км², ширина до 3,5 км, длина около 47 км, глубина до 22,5 м.  Водоем замерзает в 

конце ноября, вскрывается в конце апреля, летом в верховье интенсивно зарастает камышом.

Мощность Можайской ГЭС  с двумя агрегатами составляет 2,5 МВт, среднегодовая выработка 

— 8 млн кВт⋅ч в год при напоре 20 метров. На 900-метровой плотине организован автомобиль-

ный переход с пропускной системой.

В Можайское водохранилище втекает река Колочь, урез воды в устье которой (172,4 м) нахо-

дится ниже уровня водохранилища. Поэтому воды реки перекачиваются в водохранилище че-

рез защитную дамбу с помощью специальной насосной станции. Без сооружения защитной 

дамбы воды Можайского моря могли затопить историческое Бородинское поле. Другая защит-

ная Аксановская  дамба сооружена с левого берега водохранилища для защиты от подтопления

лесных и сельскохозяйственных угодий в долине речушки Бодня.

Можайское водохранилище служит для водоснабжения столицы и многолетнего регулирования 

стока Москвы-реки, а так же является популярным местом отдыха, туризма и спортивного ры-

боловства. На его берегах расположены дома отдыха, детские лагеря,  рыболовно-спортивная 

база. В водохранилище ловятся окунь, плотва, лещ, судак, щука, линь, угорь.

Судоходство в настоящее время отсутствует, но в первые годы после создания водохранилища 

существовала прогулочная линия длиной 27 км на участке Марфин Брод — Горетово. На линии

ходило два теплохода типа «Малоозерный». Промысловый лов рыбы не ведётся.

История Можайского водохранилища началась в 1948 году, когда Моссовет принял  решение о 

проектировании водохранилищ на реке Рузе и в верховьях Москвы-реки. Его целью было улуч-

шение снабжения Москвы питьевой водой из Москворецкого источника. Строительство Мо-

жайского гидроузла было начато в 1955 году, в январе 1960 года Москву-реку перекрыли пло-

тиной, и началось заполнение водохранилища, в 1962 году уровень воды достиг проектной от-

метки.

В 2008/09 годы осуществлен ремонт плотин Можайской ГЭС и гидроузла на реке Колочь. Для 

этого уровень воды в водохранилище было частично спущен, летом  он находился  до 6,5 м ни-

же нормального проектного уровня.

Можайская ГЭС. Поселок Марфин Брод. Фотография Владимира Дергачева, 1964 год. 



В 2012 году  во время празднования 200-летия Бородинской битвы у деревни Марфин Брод 

был установлен семиметровый гранитный обелиск, увековечивший  память 1-го Башкирского 

конного полка. В этом месте на Москве-реке  была переправа, по которой многочисленные ра-

неные доставлялись с поля боя на «большую землю». Несли охрану переправы башкирские ка-

валеристы. Башкирский конный полк воевал непосредственно и на Бородинском поле, где 

охранял ставку главнокомандующего русской армии генерала от инфантерии князя М. И. Куту-

зова. 

Обелиск был установлен в знаменательный день, когда на Бородинском поле под Можайском 

прошла самая масштабная за всю историю реконструкция знаменитого сражения. На торже-

ства прибыли президент России Владимир Путин, бывший президент Франции Валери Жискар

д’Эстен, потомки Наполеона, фельдмаршала Кутузова, генералов Петра Багратиона и Дениса 

Давыдова4. 

После Отечественной войны 1812 года в сельце Марфин-Брод князем Гагариным была построе-

на ткацко-прядильная фабрика, которая работала на местном сырье, используя труд крепост-

ных крестьян. С 1850 года по 1898 годы она принадлежала не только различным хозяевам, но 

и меняла профиль выпускаемой продукции, число рабочих перед началом Крымской войны 

возросло до 900 человек. В 1918 году фабрика была национализирована, оборудование де-

монтировано. Сохранились частные кустарные мастерские по изготовлению ветеринарных 

инструментов. В 1928 году мастерские объединили в артель, которая в 1931 году перебазиро-

валась в пустующие помещения бывшей фабрики и получила название «Завод им. 14-й годов-

щины Октября». В предвоенные годы предприятие выпускало продукцию около ста наимено-

ваний и наряду с выпуском ветеринарных инструментов  освоило производство  простейших 

по конструкции медицинских инструментов. Во время войны после непродолжительной окку-

пации  был организован выпуск боеприпасов. После реконструкции в 70-е годы Можайский 

медико-инструментальный завод выпускал до 500 наименований медицинских инструментов, 

включая их уникальные наборы, по своим параметрам не уступающих зарубежным аналогам, 

4 https://borodinoru.ru/wp-content/uploads/sites/16/2018/01/oth103_01.jpg  .  



для микроопераций для восстановления органов слуха, микроинструменты для офтальмологии 

и микроопераций на сосудах. 

***
Деревня Мышкино. Вид с другого берега Можайского водохранилища, где расположена де-

ревня Тушков Городок (4 постоянных жителя, 2010) и дачный поселок Алтаир  в 25 км к се-

веро-западу от Можайска.  

https://an-inhouse.ru/wp-content/uploads/2022/06/1-12.jpeg



https://mosmit.ru/upload/iblock/559/109196.jpg

Сохранился удивительный по красоте ландшафт, насыщенный исторической памятью. Древне-

русская крепость Тушков Городок в верховьях Москвы-реки с 11 по 16 века была одним и фор-

постом на Западе Руси.  

В настоящее время здесь находится  дачная  усадьба Альтамир Фонда развития духовных и 

культурных ценностей во имя Святых Царственных страстотерпцев. На территории парка в 

2016 – 2020 годы возведен  храм Царственных Страстотерпцев, рубленный по всем канонам 

русского деревянного зодчества. Много таких храмов воздвигнуто в современной России  после

канонизация царской семьи — прославления в лике православных святых Николая II, его жены

и пятерых детей, расстрелянных в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. 

В местной галерее устраиваются семинары и лектории, кинопоказы и концерты. Развёрнута 

постоянно действующая выставка — «Бородино Царственных Страстотерпцев» о посещении в 

1912 году Царской Семьёй Бородинского Поля в честь 100-летнего юбилея Бородинского Сра-

жения. Для паломников и гостей в Тушковом Городке работает Дом Приёмов «Александровский

привал».



Верховья Можайского водохранилища у Тушкова Городка. 

https://afystatic.ru/files/.jpeg

Пограничные западные форпосты Московского княжества

Расположенный на крайнем западе Подмосковья Волоколамск (в старых источниках Волок-

Ламский) имеет особое значение для истории и культуры, является старейшим городом Подмо-

сковья (первое упоминание относится к 1135 году). Название происходит от древнерусского 

географического термина волок, которое употреблялось уже в «Повести временных лет» в опи-

сании пути из варягов в греки.

Волок Ламский стал важным торговым узлом на пути из Новгорода в Рязанские и Московские 

земли; здесь новгородцы переправляли («волочили») суда из реки Ламы, притока Шоши, впада-

ющей в Волгу в её верховьях — в Волошню, приток реки Рузы, впадающей в Москву-реку, ко-

торая в свою очередь является притоком Оки. Таким образом, эта переправа была ключевым 

участком между средневековым Новгородом и Москвой.

Из-за военно-стратегического  положения Волоколамска  им пытались завладеть крупные сосе-

ди. За обладание переправой постоянно велась борьба между Новгородской республикой, Вла-

димирским, а позже Московским княжеством. Уже во второй половине XII века в 1160 году его

захватил сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский, а в 1177 году рубежный форпост от-

воёван новгородцами и отдан князю Ярославу Мстиславичу, внуку Юрия Долгорукого. В 1216 

году править им стал владимирский князь Ярослав Всеволодович, — вскоре изгнанный отсюда 

новгородцами, но вернувшийся черед десять лет.



Волоколамск часто разорялся: в 1178 — князем Всеволодом Юрьевичем, в 1238 — ханом Баты-

ем, в 1273 — тверским князем Святославом Ярославичем, в 1293 — Дюденем, братом хана Зо-

лотой Орды Тохты. После окончательного присоединения Волока на Ламе к Московскому кня-

жеству он стал важным укрепленным форпостом на его западных рубежах, отражал атаки 

монголов хана Батыя, и золотоордынского хана Тохтамыша,  литовцев князя Ольгерда. С тех 

пор сохранились валы крепости, в которой располагался кремль.

С конца XIII века Волок Ламский находился в совместном управлении Новгородской республи-

ки и Московского княжества, однако в начале XIV века назначенный в него Иваном Калитой 

московский наместник изгнал новгородского, полностью овладев городом. С 1345 года в Воло-

коламске стал княжить Фёдор Дорогобужский, тесть московского князя Симеона Гордого. В 

1370 году Волок, в котором тогда начальствовал смоленский князь Василий Иванович Березуй-

ский, выдержал трёхдневную осаду литовского князя Ольгерда, а в 1382 году отбил нападение 

войск Тохтамыша. В 1393 году по повелению Василия I был захвачен серпуховским князем 

Владимиром Андреевичем.

В 1398 году Волок Ламский был отдан литовскому князю Свидригайло и находился под его на-

чалом до 1410 года. В 1462 он стал центром удельного Волоцкого княжества, в состав которого 

(помимо Волоколамска) входили города Руза (в 1504 перешла к Москве) и Ржев. После смерти 

князя Фёдора Борисовича, в 1513 году, Волоколамск вошёл в состав Московского княжества, а 

Волоколамское удельное княжество было упразднено. Во время Смуты город был оккупирован 

поляками (1606), в 1608 году освобождён. Безуспешно осаждался Сигизмундом (1612), в 

окрестностях Волоколамска велась крестьянская война.

Впоследствии стратегическое значение города упало, он оказался в стороне от новых торговых 

путей.  Однако Волоколамск сохранил статус уездного города, в 1784 году был утверждён гене-

ральный план его застройки; в 1790 году открылось первое учебное заведение — младшая на-

родная школа. Город насчитывал  240 домов, 35 торговых лавок, 6 постоялых дворов, хар-

чевня, 2 кузницы, 5 питейных домов; число жителей не превышало 1300 человек.

В «Списке населённых мест» 1862 года Волоколамск — уездный город Московской губернии на 

Волоколамском тракте, при реках Ламе и Городне, в 783 верстах от Санкт-Петербурга, с 220 

домами и 2412 жителями. В городе было шесть православных церквей, приходское и уездное 

училища, больница, почтовая станция, фабрика, два завода и две ярмарки5. 

***

Столицей крайнего запада Подмосковья является Можайск (34 тыс. жителей, 2021), который в

XІV веке на Руси стали называть священным из-за чудного явлению Святого Николая во время 

нашествия монголо-татар. Как повествует сказание, местные жители, уповая на помощь свы-

ше, собрались в храме местного кремля и молились Николаю Угоднику. Святой явился над Мо-

жайской крепостью в облаке, в правой руке он держал меч, а в левой как бы город-крепость. 

Враги, увидев это знамение, устрашились и бежали. Подробно: Город воинской славы Мо-

жайск. Лужецкий Рождества Богородицы Ферапонтов монастырь https://dergachev-

va.livejournal.com/359022.html

5 https://narko-konsult.ru/wp-content/plugins/phastpress/phast.php/.q.jpg



К югу от Можайска в 9 км  по прямой расположена  деревушка Борисово с несохранившейся  

средневековой крепостью с необычным названием Царёв-Борисов Городок.

Авторство: SLKozhin. https  ://  commons  .  wikimedia  .  org  /  w  /  index  .  php  ?  curid  =69737436  

Земляные укрепления существовали здесь ещё в XIII—XIV веках. В 1491 году великий князь 

Московский  Иван III Васильевич пожаловал «сельцо Борисово» Троице-Сергиеву монастырю. В 

1586 году напротив Крепостной горы по указу тогда ещё боярина Бориса Фёдоровича Году-

нова (1552 – 1605) построен уникальный каменный Борисоглебский храм высотой до 80 мет-

ров с крестом.  Храм стал самой высокой шатровой церковью на Руси. Только в 1600 году при 

первом русском царе Борисе  династии Годуновых  московская колокольня Ивана Великого, 

имевшая высоту 60 метров, была увеличена до 81 метра. 

Шатровая церковь стала символ прихода к власти династии Годуновых и послужила началом 

строительства новой царской резиденции. В 1598 году Борис Годунов основывает на высоком 

левом берегу Протвы крепость, получившую название Царёв-Борисов Городок. Возможно, 

здесь закладывалась  «несостоявшаяся столица Русского государства». 

Рисунок реконструированного по описаниям Царёва Борисова Городка на реке Протве. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69737436


Предполагается, что строителем Борисова Городка был знаменитый зодчий Фёдор Конь, созда-

тель Смоленского Кремля и Белого города в Москве. В 1604 году Борисоглебский храм  был 

освещен, а вскоре царь  Борис Годунов умирает в возрасте 52 года. После его смерти и убий-

ства  сына Фёдора II царский дворец оказывается заброшенным и со временем его остатки и 

крепости были разобраны. В частности белый камень пошёл на строительство присутственных 

мест Верейского кремля.

Выбор Борисом Годуновым  места  для стольного города привлекает внимание историков и 

краеведов. Возможно, первый царь из новой царской династии, не мог  не чувствовать шат-

кость своего положения,  стремился создать стольный град в стороне от оппозиционной Моск-

вы. Но выбор места был обусловлен и  географическим местоположением (ближе к Европе).  

Царствование Бориса ознаменовалось начавшимся сближением России с Западом. Не было 

прежде на Руси государя, который столь благоволил бы к европейцам. Кроме того, Борисов Го-

родок находился в центре средневековой транспортной логистикой, когда реки и водоразделы 

(волоки) являлись главными путями сообщения. Местоположение города-крепости на Протве, 

позволяла по более короткому пути выходить на юг, где на Донце был создан ещё один Царёв 

Борисов Городок. Кроме того, местоположении на водоразделе двух великих восточноевропей-

ских  речных бассейнов — Днепровского и Волжского давал существенные преимущества (Лам-

ский  волок) для торговых связей с Москвой через Можайск и судоходную Москва-реку.  И до 

Боровска на Протве рукой подать, чтоб было важно для глубоко набожного царя   (И.И. Нико-

лайченко Борис Годунов и село Борисово http://www.borodino2012-2045.com/).

Гидроэлектростанция на реке Протве в селе Борисово построена в 30-е годы по плану ГОЭЛРО,

снимок 1958 года. 



Форум Можайска https://mozhay.org/forum/gallery/image/

Усадьба Поречье. 
Вотчина царских фаворитов, министров и меценатов, бескорыстно служивших Отече-

ству.  
Жемчужина российской культурной жизни

Макет Порецкого музеума на выставке «Быт дворянских усадеб XIX века. Усадьба Поречье» Мо-

жайского историко-краеведческого музея. Дворец неоднократно перестраивался, его парадный

фасад украшают массивные колонны с кариатидами и атлантами, поддерживающими балко-

ны.



В 40 км к северо-западу от Можайска находится старинная усадьба, основанная в середине 18

века морганатическим супругом6 императрицы Елизаветы Петровны, графом Алексеем Разу-

мовским. В 1818 году Поречье стало приданным Екатерины Разумовской, вышедшей замуж за 

графа Сергея Семёновича Уварова, род которого до революции 1917 года владел этой дворян-

ской вотчиной. Усадьбу и дендропарк  во времена графа Алексея Сергеевича  Уварова  называ-

ли «знаменитым на всю Россию культур-

ным  гнездом». В начале 60-х годов, когда 

усадьба была в запустении, парк часто 

посещали студенты МГУ, проходящие 

практику в 17 км от Поречья в Краснови-

дово.  

План усадьбы. «Кузница» (1), «Дом скотни-

ка» (2), Скотный двор (3), Каретник (4), 

Дом с флигелями (5), Дом управляющего 

(6),  Оранжерея (7), Место фонтана (8), 

Церковь (9), Дом притча (10).

 

История. Впервые сельцо 

Беседы-Поречье, располо-

женное на берегу речки 

Иночь (притока Москва-

реки), упоминается в пис-

цовых книгах конца 16 ве-

ка (1569) как дворянская 

вотчина. После Смутного 

времени и войны с Речью 

Посполитой  с 1698 года 

владельцем усадьбы стал 

князь Борис Иванович Прозоровский (1661 – 1718), ведущий родословную от Рюриковичей. 

После смерти бездетного князя Поречье становится дворцовым, вотчиной царицы Екатерины I,

затем имением владел генерал-фельдмаршал  граф фон Миних, сосланный в Сибирь. В 1741 го-

ду на престол восходит Елизавета Петровна и дарит усадьбу Поречье своему фавориту, бывше-

му казачьему певчему из Малороссии, графу Алексею Григорьевичу Разумовскому, произведён-

ному в генерал-фельдмаршалы. В дальнейшем он передает усадьбу своему младшему брату, 

гетману Малороссии, Кириллу Григорьевичу Разумовскому. Это последний гетман Войска 

Запорожского, генерал-фельдмаршал,  бывший полувека (с 1746 – по 1798) президентом Рос-

сийской Академии наук. В 1803 году в управление поместьем вступает его сын Лев Кирилло-

вич Разумовский (1757-1818), который на месте старой усадьбы возвел дворец и положил на-

6 Морганати́�ческий брак между персонами неравного положения, при котором супруг (или супруга) более 
низкого положения не получает в результате этого брака такое же высокое социальное положение. 



чало грандиозному  дворцово-парковому ансамблю в Поречье. Большой любитель заниматься 

благоустройством и землеустройством, граф закладывает в Поречье великолепный архитек-

турно-парковый ансамбль на возвышенном берегу Иночи. Холмистый рельеф местности стал 

идеальным местом для великолепного пейзажного парка с теплицами и оранжереями, а также 

для возведения храма. 

Последующим владельцем усадьбы с 1818 года стала его племянница и младшая дочь Алексея 

Кирилловича Разумовского (министра просвещения Российской империи с 1810 по 1816 гг.). 

Екатерина Алексеевна Разумовская (1783-1849).

Эта любимая фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны, вышла замуж, за Сергея Семе-

новича Уварова (1786-1855), первого из рода графов Уваровых владельцев Поречья, ставшего 

их родовым гнездом  до 1917 года. Граф стремился превратить Поречье в «обитель науки и ис-

кусства» и построил новый усадебный дворец по проекту знаменитого архитектора Жилярди 

(автора восстановления здания Московского Университета на  Моховой, сгоревшего в 1812 го-

ду). 

К середине 19 века Поречье становится известной усадьбой с роскошным дворцом, возведен-

ным  в классическом стиле в обрамлении прекрасного пейзажного шедевра садово-паркового 

искусства. Здесь располагались знаменитый Порецкий музеум с уникальными памятниками 

античности и обширная библиотека с редкими изданиями. Усадьбу посещали ученые, писате-

ли, художники, проводились  «Академические беседы».

Граф Сергей Уваров  из старинного и знатного рода получил великолепное образование, знал 

иностранные языки, знаток европейской культуры. Этот государственный деятель был прези-

дентом Академии наук, министром народного просвещения Российской империи. В 1801-1810 

годы служил дипломатом в Вене и Париже. С 1811 года стал почетным членом, а с 1818  и до 

самой смерти — президентом Императорской Академии наук, в 1839 году основал Пулковскую 

обсерваторию.

Граф в  1815 году принимает участие в создании литературного кружка «Арзамас, членом этого

общества был и Александр Пушкин. Уваров оказался среди первых читателей «Истории Пу-

гачева». Произведение произвела на него крайне негативное впечатление, но он не мог по-

мешать выходу «Истории» в свет, поскольку автор представил ее в высочайшую цензуру 

(царю), в обход общей цензуры министерства просвещения. 

В феврале 1835 года Пушкин записал в дневнике: «В публике очень бранят моего «Пугаче-

ва», а что хуже - не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о воз-

мутительном сочинении. Его клеврет Дондуков  преследует меня своим цензурным коми-

тетом. Он не соглашается, чтоб я печатал свои сочинения с одного согласия государя. 

Царь любит, да псарь не любит».

Назначенный на посты вице-президента Академии наук и попечителя Санкт-Петербург-

ского округа, Дондуков-Корсаков меньше всего подходил к занимаемым должностям. Быв-

ший военный, человек далекий от проблем образования, науки и литературы, князь ока-

зался в полном подчинении Уварова. Впрочем, будучи по натуре добрым и отзывчивым 

человеком,



Дондуков с симпатией относился к Пушкину, помогая впоследствии прохождению через 

цензуру пушкинских сочинений. Грубая эпиграмма Пушкина прозвучала для министра и 

попечителя как пощечина: 

В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?

Потому что <жопа> есть.
1835

Хотя молва приписывала эпиграмму поэту, отличающемуся изяществом изложения слога и об-

разностью, вызванный на «ковер» Пушкин отрицал свою причастность к этим виршам и кон-

кретному адресату. Но в более широком плане великий поэт был прав, в академиях и при ца-

ризме,  социализме и при демократическом капитализме, академики-«дундуки» нередко встре-

чаются.  

***

Граф Сергей Уваров со всей основательностью подошел к переустройству подмосковного поме-

стья, пострадавшего от французов во время Отечественной войны 1812 года.

В 1837 году в Поречье был сооружен каменный двухэтажный в классическом стиле особняк-

дворец с портиком, опирающимся на восемь колонн, по проекту известного зодчего Доменико 

Жилярди. Здание предназначалось, прежде всего, для размещения музейных коллекций. Дво-

рец  венчал оригинальный стеклянный фонарь-бельведер, служащий для освещения централь-

ного помещения Порецкого музеума с его великолепными коллекциями монет, редких книг и 

антиков. 

Граф собрал в Поречье коллекцию, настоящую сокровищницу искусств, и демонстрировал её 

лишь избранным. Со временем уваровская усадьба стала важным центром культурной жизни 

Российской империи. Здесь проводились «академические беседы», привлекавшие профессоров,

академиков, историков, к богатой и уникальной музейной коллекции, а так же гостеприимство

высокообразованного хозяина. Частыми гостями здесь были В. Жуковский, Т. Грановский, Н. 

Погодин и П. Плетнев. Для близкого друга Василия Жуковского граф Уваров соорудил в парке 

поместья небольшой гостевой домик, который не сохранился, как и установленный в парке в 

1853 году оригинальный памятник поэту  по проекту А.П. Брюллова. 

В 1855 г. граф Сергей Семенович умер, наследником Поречья стал его единственный сын Алек-

сей Сергеевич.

***

Граф Алексей Сергеевич Уваров  (1824, Санкт-Петербург — 1884, Москва) — русский архео-

лог, член-корреспондент (1856), почётный член (1857) Петербургской Академии наук, коллекци-

онер, благотворитель. Один из основателей Санкт-Петербургского археологическо-нумизмати-

ческого общества (будущего Императорского Русского Археологического общества). Основатель 

Московского археологического общества, инициатор первых археологических съездов в России.



Авторство: Иван Семёнович Куликов. Общественное достоя-
ние,
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Председатель Ученой комиссии по  созданию Исторического музея в Москве и его первый ди-

ректор.

Получив домашнее образование, граф поступил на историко-филологическое отделение фило-

софского факультета Санкт-Петербургского университета, по окончанию которого в 1845 году,

служил в Министерстве иностранных дел, в 1848 году направлен курьером в Неаполь. Эту 

поездку за границу он использовал для продолжения образования в Берлинском и Гейдельберг-

ском университетах. После пятилетней службы в МИДе, перешёл в Министерство внутренних 

дел (1850—1853), а затем служил при Кабинете Его Величества (1853—1857), затем до 1859 го-

да был помощником попечителя Московского учебного округа.

По примеру отца Алексей Уваров продолжил традиции собирательства предметов истории и 

культуры.  Новые собрания русских древностей и археологических находок уже не вмещали 

усадебные помещения, и дворец подвергся дальнейшей перестройке, был пристроен третий 

этаж.

Граф открыл для широкой публики «Порецкий музеум» с богатой коллекцией предметов камен-

ного и бронзового веков, нумизматики, предметов старинного русского быта, полотнами Рафа-

эля, Мурильо, Тропинина, Брюллова, Кипренского и обширной библиотекой (до 100 тыс. то-

мов). Среди многочисленных античных ценностей  выделялся мраморный 150-пудовый резной 

саркофаг 3 века до н.э., приобретенный у семьи римского кардинала. Большая заслуга в созда-



нии знаменитого дендропарка принадлежала  приглашенного графом известному лесоводу К.Ф.

Тюрмеру.

После смерти графа  большая часть коллекции была передана его вдовой  в Исторический му-

зей и Румянцевский музей (ныне изобразительных искусств им. Александра Пушкина).

В 1846 году граф стал одним из членов-учредителей Санкт-Петербургского археологическо-

нумизматического общества, которое вначале уделяло больше внимание нумизматике. В 1848 

году он провёл исследование древностей на юге России, инициировал раскопки на берегах Чёр-

ного моря в древней Ольвии. И по их результатом издал на русском и французском языках 

труд «Исследования древностей южной России и берегов Чёрного моря» с атласом (Санкт-

Петербург,1851), который принёс ему широкую известность. Также посещал Крым с раскопка-

ми Херсонеса Таврического, Пантикапея. В 1851 году участвовал в раскопках на территории 

древнего Суздальского княжества, где открыл свыше 750 курганов. Во время Крымской войны

1855 года граф состоял в дружину ополчения Владимирской губернии в звании капитана.

В 1857 году он учредил фонд в память Сергея Уварова и Уваровскую премию при Академии 

наук. В это же время Уваров был избран руководителем отдела русской и славянской археоло-

гии, а в 1859 году – членом Общества любителей Российской словесности. В 1864 году в Москве

основал Московское археологическое общество, возглавлял до своей кончины в 1884 года, фи-

нансируя на свои средства первые археологические съезды. В 1874—1884 годах был товари-

щем президента при Императорском историческом музее.

В 1873 году в Ярославской губернии граф открыл первый объект фатьяновской культуры 

(бронзовый век); за исследование «Меряне и их быт по курганным раскопкам» награждён золо-

той Константиновской медалью Русского географического общества. В 1875 году основал Пер-

вое общество железно-конных дорог, осуществлявшее расширение и обслуживание московской

конки, а впоследствии и трамвайных линий.

Скончался  граф в Москве и был похоронен в Новодевичьем монастыре. Многие музейные 

ценности  переданы верной соратницей и женой Алексея Уварова княгиней Прасковьей Серге-

евной Уваровой (урождённой Щербатовой) в Исторический музей и Музей изящных искусств 

(ныне ГМИИ им. А. С. Пушкина) ещё в 1910-х гг.

Последним до революции владельцем поместья Поречье стал граф Федор Алексеевич Уваров 

(1866-1954), выпускник Московского университета, участник археологических экспедиций 

своей матери княгини Прасковьи Уваровой и автор научных работ, член Московского археоло-

гического общества. Усадьба при нем по-прежнему привлекала известных представителей рос-

сийской науки и культуры гостеприимством хозяев и музейными собраниями, постоянно по-

полнявшимися.

***

Создание крупного музея в дальнем Подмосковье, а также высокие государственные должно-

сти графов Уваровых  требовали решение проблем транспортной логистики.  В связи со строи-

тельством во второй половине 19 века железной дороги Москва – Смоленск в 1860 году возник 

железнодорожный посёлок и станция Уваровка,  обязанная своим названием графу Сергею 

Уварову, владельцу  расположенной относительно близко усадьбы Поречье в Можайском уезде. 

Граф принял непосредственное участие в железнодорожном проекте и строительстве подъезд-



ной дороги до ближайшей станции. Расстояние от Поречья до железнодорожного вокзала в Мо-

жайске  по проселочной дороге составляло 41 км, а до станции Уваровка – 25 км. Сегодня, что-

бы проехать расстояние от Уваровки до Поречья на автомобиле  потребуется всего около 20 ми-

нут, на велосипеде —  один часа или пять часов хода пешком. 

Графы Уваровы сделали исключительно много для развития всего западного Подмосковья. 

В прошлом земли, на которых расположена железнодорожная станция Уваровская, принадле-

жали Успенскому Колоцкому монастырю, затем крестьянам Колоцкой слободы. При строитель-

стве железной дороги земли были выкуплены акционерным обществом графа А.С. Уварова, и 

на месте бывшей деревни Покров по просьбе графа была сооружена станция Уваровская.

В 1880-е годы в Поречье приезжали историки Д.И. Багалей (1857-1832), Д.А. Корсаков (1843-

1919), географ и антрополог Д.Н. Анучин (1843-1923), знатоки древнерусского искусства и

письменности Е.В. Барсов (1836-1917), Н.П. Кондаков (1844-1925), профессор Харьковского 

университета Е.К. Редин (1863-1908) и многие другие. Как правило, приезжавшие гостили в 

Поречье несколько дней (а иногда до месяца), они  знакомились с музеем, книжным и руко-

писным собранием, осматривали окрестности. В уваровской усадьбе было всем комфортно и 

уютно — и ученым, изучавшим памятники истории и культуры, и экскурсантам, а также дру-

зьям и родственникам владельцев. 

Графиня Прасковья Сергеевна Уварова (уро-

ждённая княжна Щербатова,1840, Москва ― 

1924, Королевство Югославия) была не только 

супругой археолога графа Алексея Сергеевича 

Уварова (1824—1884). Она занималась археоло-

гическими исследованиями, помогала мужу в 

научных трудах и продолжила его дело коллек-

ционера. С 1864 года участвовала в работе Мо-

сковского археологического общества, стала  его

почетный член и пожизненным председателем. 

С 1912 года была  придворной статс-дамой. 

Графине многим был обязан  профессор Иван 

Владимирович Цветаев, отец поэтессы Марины 

Цветаевой. Он создал в Москве Музей изящных 

искусств (ныне Музей изобразительных ис-

кусств им. А.С. Пушкина). Именно Уварова по-

старалась, чтобы перед профессором Мо-

сковского университета открылись не только 

двери светских салонов, но и приемные особ императорской фамилии, она написала в 1914 го-

ду статью «И.В. Цветаев - творец Музея изящных искусств».     

После революции графине пришлось покинуть Россию. Она умерла в 1924 году в югославском 

местечке Добар. В некрологе академик А.И. Соболевский писал: «Память о П.С. Уваровой среди 

ученых будет жить долго. Едва ли скоро мы увидим опять такого деятеля - бескорыстного, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/.jpg



энергичного, преданного науке до самопожертвования, талантливого, широко образованного, 

как П.С. Уварова».

***

После Октябрьской революции  крестьяне, вдохновленные призывом «грабь награбленное»,  с 

большим воодушевлением и энтузиазмом жгли и грабили богатые дворянские усадьбы, не по-

щадили и поместье великого поэта Александра Пушкина.  Комиссия по охране памятников

и художественных сокровищ,  учреждённая в конце 1917 года при Совете рабочих и солдат-

ских депутатов Московского СовДепа, чтобы предотвратить дикое народное варварство,  эва-

куировала весной 1918 года национальное культурное достояние  коллекции усадьбы Поречье в

Москву, в Исторический и Румянцевский музеи. 

В усадьбе новые власти основали завод по производству сыра, а в 1922 году по инициативе 

Надежды Крупской был открыт детский дом – городок имени Ленина, просуществовавший с 

перерывом до конца 50-х годов.  Долгие годы, благодаря жившим здесь графским садовникам,

сохранялась  редчайшая коллекция оранжерейных растений. 

В годы Великой Отечественной войны старинная усадьба была значительно  разрушена. 

Зимой 1941/42 гг. в ней хозяйничали немцы, а в окрестностях шли ожесточённые бои. В мест-

ных братских могилах захоронен 15 тысяч  советских солдат. 

В конце 50-х годов благодаря энтузиастам власть вспомнила о жемчужине русской культуры и 

в 1960 году согласно Постановлению Совета Министров СССР  усадьба Уваровых была объявле-

на  памятником культуры республиканского значения и взята под государственную охрану.  

В поселке организуется совхоз «Порецкий», а в 1968 году усадьбу передают Министерству ра-

диоэлектронной промышленности СССР, открывшего здесь  дом отдыха и пионерский лагерь.  

В 1970-е гг. шли работы по ее реставрации по проекту архитектора-реставратора Неонилы 

Яворовской, заново открывшей уникальный памятник усадебной культуры, имеющий респуб-

ликанское значение.

Трудные времена вновь наступили в конце 80-х годов, когда местное хозяйство перевели на 

хозрасчет. После  торжества в России чрезмерной демократии и капитализма усадьба Уваро-

вых находится в ведомственной аренде. Именно возможностью и средствами арендаторов бы-

ли проведены масштабные реставрационные работы дворцовых зданий. 

В настоящее время предметы из уваровских коллекций находятся в фондах Государственного 

исторического музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 

Государственной Третьяковской галереи и других музеях.

Поречье во время реконструкции усадьбы. 
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До настоящего времени сохранились главный усадебный дом, два флигеля, оранжерея (также 

проект Жилярди), старинная церковь Рождества Богородицы в стиле зрелый классицизм, 

остатки корпусов суконной и бумагопрядильной фабрики 1830-х гг.

В парке Поречье частично сохранилась уникальная дендрологическая коллекция деревьев (ра-

нее было 90 видов). В прошлом в усадьбе был сооружен великолепный фонтан «Тритон» — точ-

ная копия знаменитого римского на площади Барберини. Он имел искусно устроенное водо-

снабжение из пруда по трубам в бельведер дворца, а затем в фонтан, бьющий благодаря пере-

паду высот.

В настоящее время в усадьбе находится ведомственный санаторий ФСБ РФ, вход на террито-

рию ограничен. Свободно можно посетить храм и парк с прудом.

Усадебный дворец после реконструкции 
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 Отреставрированная Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (храм с колокольней и 

трапезной строился в 1804-1819 годы)

Фото из Интернета 

Вблизи Поречья сохраняются  природные ландшафты  с уникальными памятниками лесо-

культурой деятельности и образцов интродукции западноевропейских и сибирских древесных 

пород, связанные с деятельностью выдающегося лесовода Карла Францевича Тюрмера (1824 

—  1900), немца из Пруссии, приглашенного владельцем усадьбы Поречье графом Сергеем Ува-



ровым и создавшим большой искусственный лес.  В 1966 году организован Государственный 

природный заказник (регионального значения) Московской области в Порецком лесничестве.  

Его территория располагается в пределах Смоленско-Московской физико-географической про-

винции и входит в состав Москворецко-Рузского ландшафта холмистых и грядово-волнистых 

мореных равнин. 

Для растительности заказника характерны старовозрастные культуры лиственницы, сосны и 

ели, пойменные луга, низинные старичные болота, прибрежно-водная растительность реки 

Иночь. Значительные территории представляют собой обширные вырубки, связанные с массо-

вым повреждением старых еловых лесов и лесокультур короедом-типографом.

Фауна заказника отличается высоким видовым разнообразием (77 видов птиц, 16 видов млеко-

питающих, 6 видов земноводных и др.). Объектами особой охраны заказника являются  также 

места произрастания и обитания охраняемых в Московской области растений и животных, за-

несенных в Красную книгу

https://damion.club/uploads/posts/2021-12/.jpg

В Петриковском лесе  (Тюрмеровском парке) растет уникальная европейская лиственница. Это рукотворные насажде-

ния второй половины XIX века. Ранее лиственница (ценная древесина)  никогда в Подмосковье не росла. По теме: Ка-

рельский перешеек. Корабельная роща. Жемчужина лесоразведения.
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Горетово. Мусины-Пушкины и Бестужевы-Рюмины.
Взлеты и падения государственных мужей, владельцев имения

https://travel.riamo.ru/
upload/files/.jpg

Усадьба Горетово. Отреставрированные Троицкая церковь и колокольня.

В 18 км от Можайска в селе Горетово расположена одноименная усадьба, которая с 1685 года 

была передана по именному царскому указу окольничему Ивану Мусину-Пушкину, затем с 

1749 по 1766 гг. принадлежала государственному деятелю,  канцлеру Российской империи гра-

фу А.П. Бестужеву-Рюмину (1693 – 1768). После смерти графа усадьба  перешла к его племян-

нику – будущему генерал-майору, князю Алексею Волконскому. 

Графский и древний дворянский род Мусины-Пушкины берет начало из колена Ратши (Рати-

слава Степана), персонального слуги (титуна) великого киевского князя Всеволода Ольговича. 

По преданию, «муж честен» (этот титул знатного мужа означал высокородного предка) Ратша 

являлся предком Пушкиных, что позволяло великому поэту указывать своё шестисотлетнее 

дворянство. Из этого рода, не прервавшегося до наших дней,  вышло много известных дворян 

и лиц графского достоинства. 

В Горетово издавна стояла церковь Святителя Николая, уничтоженная в Смутное время. В 

1638 года эта церковная земля Лужецкого монастыря отдана в оброк, а в 1679  пустошь стала 

деревней. 

В 1685 году по царскому указу деревня Горетово вместе с двумя селами отдана из дворцовых в

поместье окольничему Ивану Алексеевичу Мусину – Пушкину (1659—1730). Он был сыном 

комнатного стольника, окольничий, потом боярин, воевода в 1683 году в Смоленске, затем

в Астрахани, где защитой жителей от мятежных казаков и кубанцев и увеличением госу-

дарственных доходов снискал расположение Петра Великого. Во время Северной войны 

сопутствовал Петру в походах и участвовал в Полтавской битве. При нем выстроена дере-

вянная церковь во имя Живоначальной Троицы и прирублена церковь Николая Чудотворца. 



Иван Алексеевич был женат на племяннице российского патриарха Иоакима, её отец владел 

сёлами Сивково и Бородино. В 1687 году патриарх освятил церковь в Горетово и некоторое 

время жил в покоях владельца усадьбы. При Иване Алексеевиче возвысился род Мусиных-Пуш-

киных, получивших графское достоинство (1710) и он стал родоначальником первой его граф-

ской ветви.  Он состоял начальником монастырского приказа, в 1711 – сенатором, в 1726 

году — докладчиком Екатерины I, в 1727 году — заведующим Монетным двором. 

По смерти Ивана Алексеевича в 1730 году селом владел его сын, граф и тайный советник Пла-

тон Иванович. При нем вместо ветхой деревянной церкви построен каменный храм, освещен-

ный в 1737 году. 

Граф Платон Иванович Мусин-Пушкин (1698—1743) обучался за границей, в 1716—1719 годах 

состоял в Голландии при после, князе Б. И. Куракине, с дипломатическими поручениями посе-

щал Копенгаген и Париж. Позже был губернатором в Смоленске, Казани и Эстляндии, с 1736 

года президентом коммерц-коллегии, с 1739 года сенатор. В царствовании Анны Иоанновны 

своим возвышением граф обязан дружбой с кабинет-министром А. П. Волынским, который в 

результате дворцовых интриг был обвинен в государственной измене и казнен.  Это и погубило

и графа, в 1740 году он был лишён чинов и графского достоинства и, после вырезания языка, 

сослан в Соловецкий монастырь, возвращён при императрице Елизавете Петровне.

Его сын граф Валентин Платонович (1735—1804) дослужился до генерал-фельдмаршала и гене-

рал-адъютанта, был вице-президентом военной коллегии. В шведскую войну в 1788—1789 го-

ды дважды командовал русской армией, с малыми силами умел удержать завоеванные земли и

крепости, но не всегда действовал решительно.

Первая графская ветвь  Мусиных-Пушкиных угасла в 1836 году при графе-масоне Василии Ва-

лентиновиче (1773—1836), женатого на последней графине Брюс и принявшего фамилию Му-

син-Пушкин-Брюс. Его жена не смогла выполнить супружеский долг, и граф вынужден был за-

вести трех дочерей от любовницы —красавицы и знаменитой  актрисы Нимфодоры Семеновой

(1788 – 1876). Она была урожденной крепостной, но благодаря знатному вельможе «жила в 

ослепительной роскоши». Еще более талантливая актриса, её старшая сестра-красавица Екате-

рина Семенова с 1828 года была замужем за князем  И.А. Гагариным.  Такой мезальянс для 

Нимфодоры  оказался невозможным, так как ходили слухи, что в рождении дочерей принимал 

активное участие  всесильный шеф жандармов, граф Александр Бенкендорф (1782 – 1844). 

В 1749 году усадьба Горетово была пожалована царской милостью графу Алексею Петровичу

Бестужеву-Рюмину (1693-1766), блестящему дипломату и ловкому царедворцу и принадлежа-

ла ему по 1766 год. Граф  был государственным канцлером и в течение многих лет определял 

внешнеполитический курс Российской империи, основанной на союзе с Австрией. С 1741 по 

1757 годы Бестужев участвовал во всех дипломатических делах, договорах и конвенциях, кото-

рые Россия заключила с европейскими державами.



В 1757 году, во время тяжёлой болезни импера-

трицы Елизаветы Петровны, граф самовольно 

вызвал с фронтов Семилетней войны армию 

фельдмаршала Апраксина, опасаясь воцарения 

Петра III, находившегося  под сильным влияни-

ем прусского короля Фридриха II. Ему же при-

надлежал план устранения Петра III и воцаре-

ния Екатерины II. Но Елизавета неожиданно 

выздоровела и в гневе в 1758 года лишила госу-

дарственного канцлера  всех чинов и знаков от-

личия, выслала его в Можайский уезд в Горето-

во. Ссылкой заменили казнь, к которой он был 

приговорен за участие в перевороте, поддержав

возведение на престол Екатерины Алексеевны. 

В усадьбе Бестужев долго жил в дымной избе, 

одевался в кафтан и отрастил бороду. Ему доз-

волено было построить дом, названный им « 

обителью печали», ибо здесь в 1761 умерла его 

супруга. В ссылке он написал книгу «Утешение 

христианина в несчастии». 

Восшествие на престол Петра III принесло свободу многим ссыльным предшествующего цар-

ствования, но не улучшило положение Бестужева. Только июньский переворот 1762 года вер-

нул Бестужеву влиятельное положение. Вступив на престол, Екатерина II не замедлила вернуть 

в Петербург своего недавнего союзника. В 1763 году новая императрица вернула чины и орде-

на, граф был оправдано по пересмотренному делу, возведен в генерал-фельдмаршалы (хотя он 

никогда не воевал) и назначен «первым Императорским советником и первым членом нового, 

учреждаемого при дворе императорского совета». В 1764 году, предчувствуя скорую смерть, он

велел отчеканить медаль   с изображением герба Бестужевых с девизом Религия и Твёрдость. 

На обороте — две скалы среди бушующих волн, с одной стороны озарённые солнцем, с другой 

громимые грозой (1757). На 73-м году жизни после тяжелой болезни он скончался.

После смерти графа усадьба Горетово перешла к его племяннику, будущему генерал-майору 

князю Алексею Волконскому (1720-е —1781), затем его вдове, далее к дочери Екатерине, вы-

шедшей замуж за Алексея Ивановича Мусина - Пушкина (1744—1817), видного представи-

теля другой  графской ветви рода. Этот русский государственный деятель был одновре-

менно археографом, историком, собирателем рукописей и русских древностей. Член Рос-

сийской академии (1789), президент Академии художеств (1795—1797), при Екатерине 

Великой обер-прокурор Святейшего Синода (1791—1797), действительный тайный совет-

ник (1793), Сенатор (1797). Он вошел в российскую историю, введя в научный оборот ряд 

ценнейших древнерусских рукописей, включая «Слово о полку Игореве».

Алексей Иванович возведён императором Павлом Петровичем (1797) в графское достоинство 

Российской империи. От него происходят нынешние графы Мусины-Пушкины. Его жена — 

Авторство: Токке, Луи. Общественное достояние.



княжна Екатерина Алексеевна Волконская (1754-1829). Супруги прилежно потрудились над 

продолжением рода, в браке родилось восемь детей: три сына и пять дочерей. Дети снова раз-

делили имение, владельцем Горетова стал Пётр. С 1768 года до середины 19 века усадьбой Го-

ретово владел княжеский род Волконских. При последних владельцах усадьба достигла наивыс-

шего расцвета. Кроме барского дома, была каменная церковь, плодовые сады, оранжерея с 

теплицами. Имелись винокуренный, кожевенный и кирпичный заводы. При советской власти 

усадьба пришла в упадок. До наших дней сохранились жилой двухэтажный кирпичный фли-

гель первой четверти 19 века в стиле классицизм, Троицкая церковь «восьмерик на четверике»,

возведённая в 1733-1737 гг. по прошению Мусина-Пушкина, остатки пейзажного усадебного 

парка с копаными прудами. Долгое время сохранялся дуб, по легенде под его  короной собира-

лись крестьяне-партизаны в 1812 году. 

План усадьбы Горетово.  Сохранившиеся строения: 1 - Троицкая церковь, 2 - усадебный фли-

гель (фото). 

 



Красновидово. Усадьба «железнодорожных королей» и меценатов фон Мекк, 
бескорыстно служивших Отечеству 

https://f6.mirkvartir.me/journal/custom/b4e74b2a-7c6f-4a52-a4fb-b7dc2f05fa6c.jpg

Бывший Инвалидный дом на территории усадьбы после современной реконструкции. 

Поселок Красновидово в Можайском районе Московской области имеет богатую историю.

Сельцо на Москве-реке в 14 верстах от Можайска основано в 1813 году вскоре после Боро-

динского сражения в результате  раздела имения Старое Село. Выделенный участок в 6 вер-

стах от Бородинского поля перешел во владение одному из героев Бородино капитану Ивану 

Аникееву, затем его супруге или родственнице (О.Д. Аникеевой?). Сельцо впервые было обозна-

чено на карте   в 1839, а в 1852 году здесь проживало 24 человека. Местные крепостные кре-

стьяне работали на суконной фабрике в усадьбе Поречье.

Имеются сведения, что в 1867 году Лев Николаевич Толстой посетил усадьбу Красный Двор 

(Красновидово), которое принадлежало его троюродной тетки, Ергольской Татьяне Алексан-

дровне (1792–1874). Она воспитывалась в доме бабки со стороны отца.  После смерти матери 

Льва Марии Николаевны она посвятила себя воспитанию её детей, поэтому большую часть про-

жила в Ясной Поляне. Писатель считал её самым близким человеком после отца и матери, ока-

завшим на него большое влияние. Она была первой собирательницей и хранительницей бумаг 

будущего знаменитого писателя, включая длительную переписку. Очень многое из жизни и ха-

рактера тетки нашли отражение в образе Сони Ростовой («Война и мир»).

Усадьба Красный двор (Красновидово) на Москве-реке  под Можайском с последней четвер-

ти 19 века до Октябрьской революции 1917 года принадлежала представителям династии фон 

Мекк. Они строили железные дороги, управляли крупнейшей частной транспортной компанией



Российской империи – Московско-Казанской железной дорогой, входили акционерами в  руко-

водство заводов, банков и страховых компаний.

Выходцы из прибалтийских немцев были настоящими русскими  патриотами, они  не жертво-

вали, а осознанно, с чувством достоинства, прирастали могущество России, вкладывая честно 

заработанный капитал на развитие образования, науки, спорта, поддерживали художников и 

музыкантов, помогали обездоленным, строили и жертвовали православным храмам, а в годы 

Великой войны бескорыстно помогали выстоять Отчизне. Представители династии были кол-

лекционерами, просветителями и известными общественными деятелями дореволюционной 

России. 

После Крымской войны с середины 1860-х годов в Российской империи начался бум  строи-

тельства железных дорог, который стал символом ускоренного перехода  страны к капитали-

стическим отношениям.

Имение Красный Двор было куплено Надеждой фон Мекк (1831 – 1894) — богатой вдовой же-

лезнодорожного магната Карла Фёдоровича фон Мекка (1821 — 1876), строителя железных 

дорог Москва – Саратов и Москва – Коломна – Рязань – Козлов.  

Надежда фон Мекк в браке родила 18 (!) детей, из них семеро умерли в младенчестве.  Она 

приобрела имение  для своего сына Владимира, который в 1878 году уже после смерти отца  

создает усадьбу Красный двор (Красновидово). Владимир Карлович фон Мекк продолжил де-

ло отца и внес  большой вклад в  строительство  железных дорог в  России.  Он умер в возрасте 

40 лет, его сын Владимир Владимирович с 15 лет воспитывался в доме брата Николая. Незадол-

го до его смерти, председателем Московско-Рязанской, а позже Московско-Казанской железной

дороги стал его брат Николай Карлович, который успешно руководил ею до её национализации 

после революции.

Династия фон Мекк, начиная с железнодорожного магната Карла Федоровича,  целенаправлен-

но поддерживала культуру и образование. Его супруга Надежда Филаретовна фон Мекк (уро-

ждённая Фраловская, 1831, Смоленская губерния —  1894, Ницца) была извесной  русской ме-

ценаткой, хозяйкой нескольких домов в Москве, подмосковной усадьбы Плещеево, виллы в 

Ницце. 

Отец Надежды Филаретовны, увлекавшийся игрой на виолончели, с детства привил дочери лю-

бовь к музыке, а от матери — племянницы Анастасии князя Григория Потёмкина, — унаследо-

вала деловую хватку, сильный характер и предприимчивость.

В 1848 году 17-летнюю девушку выдали замуж за чиновника Ведомства путей сообщения Кар-

ла фон Мекка, который в 1860 году, оставив казённую службу, занялся предпринимательством 

и стал одним из пионеров  строительства российских железных дорог. Если в 1860 году в Рос-

сии было около одной тысячи километров железных дорог, то уже двадцать лет спустя в значи-

тельной мере благодаря его деятельности  протяженность путей достигла 15 тысяч км. Фон 

Мекк стал миллионером, монополистом транспортировки зерна из чернозёмных областей.

Карл фон Мекк скончался в 1876 году, оставив Надежде Филаретовне большое состояние. Это  

дало ей возможность покровительствовать музыкантам, находясь под сильным впечатлением 

от деятельности «последнего европейского мецената» — короля Баварии Людвига II, установив-

шего  культ Рихарда Вагнера. 



Она управляла большим состоянием твердой рукой, но радость ей доставляла только музыка. 

Надежда Филаретовна оказывала финансовую помощь Николаю Рубинштейну, Генриху Веняв-

скому, Клоду Дебюсси. Однажды баронесса услышала симфоническую фантазию «Буря» препо-

давателя Московской консерватории Петра Чайковского, которая произвела на нее огромное 

впечатление. Ей сказали, что композитор холост и небогат, болезненно застенчив, стесняется 

женщин, одни слово странный человек, но очень милый. Баронесса обратилась к композитору 

с просьбой сделать аранжировку нескольких его пьес для скрипки и фортепиано за большое 

вознаграждение. Петр Ильич выполнил заказ в лучшем виде и она предложила щедрое «гене-

ральское» содержание —  6 тыс. рублей в год, от которого композитор отказать не мог. Нача-

лась их тринадцатилетняя переписка (всего 1200 писем), фактически роман в письмах. 

Она была страстной поклонницей музыки и оказывала существенную моральную и материаль-

ную поддержку музыкантам, в первую очередь великому композитору Петру Ильичу 

Чайковском. Влюбленная женщина предоставила  ему настолько большое финансовое пособие, 

что он смог оставить профессуру в Московской Консерватории, чтобы сосредоточиться исклю-

чительно на творчестве. 

С 1877 года Надежда фон Мекк начала оказывать значительную поддержку Петру Ильичу 

Чайковскому. Получая её финансовое «генеральское» пособие (6 тыс.  рублей в год),  он смог 

оставить профессуру в Московской консерватории, чтобы сосредоточиться исключительно на 

творчестве. В знак признательности Чайковский посвятил 4-ю симфонию и другие произведе-

ния Надежде Филаретовне. Духовная связь с покровительницей сыграла важную роль в его 

творчестве.  

Надежда фон Мекк страстно любила не только музыку Петра Чайковского. Известная своим 

покровительством она долгое время переписывалась с ставшим занменитым композитором. С 

Чайковским Надежда Филаретовна  не встречалась, только во Флоренции в театре  он рассмат-

ривал  в бинокль свою покровительницу, которая вспомнил композитор «болтала со своей пре-

лестной дочкой Милочкой, и лицо её выражало столько нежности и любви (это её любимица), 

что мне даже понравилась её некрасивая, но характерная внешность».

 Сохранилось ей  письмо  из Красновидово от 20 мая 1882 года великому композитору: «Милый,

бесценный друг мой! Пишу Вам от моего Володи. Здесь так хорошо, местоположение пре-

лестное, зелень такая свежая, сирени цветут и издают аромат восхитительный, соловьи по-

ют у самого балкона, словом, рай земной. Я отдыхаю от душных и гадких комнат московской



квартиры, и только забота о покупке имения и неудачи в поисках портят мне мои наслажде-

ния…

Рука не дает дальше писать. До свидания, дорогой мой, несравненный. Всею душою безгранич-

но Вас любящая Н. ф.- Мекк». 

В одном из посланий она приглашала Чайковского в Красновидово. Надежда Филаретовна пи-

сала 20 мая 1882 Чайковскому: «дом не каменный, а маленькая деревянная дача, но и то он 

теперь отстраивает каменный дом в другом имении, лежащем от Красновидово через реку. 

Вообще всё другое, как оранжереи, цветники, скотоводство, птицеводство, конный завод, ле-

са, - всё в отличном порядке, вполне в моем вкусе».

Со временем Чайковский стал знаменит, ему рукоплескала Европа, приглашали на гастроли в 

Америку, а император Александр III, называвший себя его поклонником, подарил ему брилли-

антовый перстень и назначил пенсию. 

С 1890 года она уже не имела возможности оказывать финансовую поддержку композитору 

из-за финансовых проблем или из-за разговоров о нетрадиционной сексуальной ориентации  

композитора (не известно, платонической или физической — свечи при этом никто не держал). 

Чайковский умер внезапно, заразившись холерой, 25 октября 1893 года. На следующий год 

умерла от туберкулеза в Ницце и Надежда фон Мекк. 

В браке с 1848 года она родились 18 детей (семеро умерли в младенчестве), в том числе:

Владимир (1852—1893) — камер-юнкер, председатель правления Либаво-Роменской железной 

дороги (1876—1881).  

Николай (1863—1929) — предприниматель, благотворитель, в 1884 женился на Анне Давыдо-

вой, племяннице Чайковского; с 1892 года — председатель правления Московско-Казанской 

железной дороги; репрессирован и расстрелян в СССР.

Александр (1864—1911) — библиофил, меценат, один из основоположников альпинизма в Рос-

сии, председатель Русского горного общества.

Галина, внучка Николая фон Мекк, в книге воспоминаний рассказывает, что младшая дочь 

Надежды Филаретовны — Людмила (1870—1946)  — появилась на свет в результате её любов-

ной связи с инженером железных дорог Александром Иолшиным (который впоследствии стал 

мужем старшей дочери, Елизаветы). По словам Галины, эта тайна стала известна отцу, и это 

стало причиной скоропостижной смерти Карла Фёдоровича от инфаркта.

Людмила Карловна фон Мекк была замужем с 1886 за князем А. А. Ширинским-Шихматовым 

(1868 – 1927), саратовским губернатором (1913 – 1915). После смерти мужа жила в Москве, где 

в 1930 году арестована. После освобождения в связи с запретом проживания в крупных горо-

дах переехала во Владимир. Она арестована повторно в 1932 и сослана в Тамбов с поражением

в правах на три года. В 1937 года при помощи «Красного креста» получила паспорт. Жила за 

счёт финансовой поддержки родственников, проживавших за границей, но с началом войны в

1941 году эта поддержка прекратилась. Нищенствовала, умерла в 1946 году в Тамбове, могила 

не известна. Трагична судьба её пятерых детей. Сын Михаил, офицер Преображенского полка 

погиб в 1912 году, три дочери и другой сын репрессированы и расстреляны большевиками в 

1937 году.

***



Символично, что судьба усадьбы Красновидово связана с Московским университетом. На сред-

ства Карла Федоровича фон Мекка была оборудована Кафедра антропологии в Императорском 

Московском университет (ныне МГУ), который закончили Николай Карлович фон Мекк и его 

племянник Владимир. Известный антрополог и основатель московской научной школы геогра-

фии, профессор  Д. Н. Анучин был в дружеских отношениях с владельцем усадьбы «Краснови-

дово».  

Николай Карлович фон Мекк и его племянник Владимир Владимирович были  близкие помощ-

ники в делах благотворительности Великой Княгини Елизаветы Федоровны. 

Александр Карлович фон Мекк  в 1901 году  основал Русское Горное Общество, 

положившее начало отечественному альпинизму. Членами общества были выдающиеся универ-

ситетские ученые: географ Д. Н. Анучин, биогеохимик В.И. Вернадский, вице-председатель 

Русского географического общества, исследователь Тянь-Шаня П.П. Семенов-Тян-Шанский, 

географ И.В. Мушкетов, горовосходители и др.

Высшие женские сельскохозяйственные (Голицынские) курсы были учреждены в Москве в 

1908 году княгиней Софьей Карловной Голицыной (урожденной фон Мекк, в первом браке 

Римская-Корсакова, 1867—1936) при поддержке ученых. На трёхлетние курсы принимали слу-

шательниц после окончания семи классов среднего учебного заведения. В конце 1919 года кур-

сы влились в состав факультета общественных наук Московского университета, а в 1922 году 

— в состав Петровской сельскохозяйственной академии.



Российский железнодорожный магнат, 

предприниматель и политический деятель 

Николай Карлович фон Мекк (1863, Москва  

— 1929, Москва)  —  представитель династии 

строителей и собственников нескольких же-

лезных дорог был крупным железнодорожным 

инженером и меценатом,  основателем россий-

ского автомобилизма.

С 1892 года четверть века возглавлял Обще-

ство Московско-Казанской железной дороги, 

одну из крупных экономических компаний в 

царской России. 

 «Энергичный и вечно деятельный» Николай 

Карлович был главным преемником и продол-

жателем  железнодорожного строительства, 

построил во много раз больше, чем отец. Про-

шел путь от кочегара, машиниста, кассира, 

смотрителя, ревизора до председателя Правле-

ния Московско-Казанской железной дороги (с 

1892 года до национализации дороги в 1918 

году). Эта крупнейшая частная компания Российской империи  имела в 1913 году оборот 215 

млн. с доходностью 15% и дивидендами до 32% годовых. При его правлении протяженность 

железнодорожных путей увеличилась в 13 раз, были построены заводы, элеваторы, жилье, 

больницы, школы для работников. Знаменитый  Казанский железнодорожный вокзал в Москве,

находящийся в частой собственности фон Мекков, оформляли известные архитекторы и ху-

дожники (Щусев, Кустодиев, Билибин, Рерих, Лансере, Серебрякова и др.)  Еще до революции 

Николай Карлович разрабатывал план Московского метрополитена, причем не только пасса-

жирского, но и грузового. Юрист по образованию, принимал участие в разрабатке проектов 

паровозов, а во время Великой войны – бронеавтомобилей для железных дорог. Начал строить 

на станции Прозоровская город-сад для служащих Московско-Казанской дороги (ныне Жу-

ковский). Ссуды на приобретение участков выдавались служащим дороги в размере трехгодич-

ного жалованья сроком на десять лет. Проект предусматривал обустройство электрической и 

телефонной сетей, водопровода, трамвайной линии, больницы, здания общественных собра-

ний. Полной реализации планов помешала война.  В 1913 -1917 годы был уполномоченным ми-

нистерства Земледелия по снабжению армии продовольствием. 

Он пользовался заслуженным авторитетом у сотрудников, деловых партнеров, в правительстве,

честно служил царю и отечеству.  

Заботясь о подготовке специалистов, он открывал технические училища, участвовал в деятель-

ности Общества распространения полезных книг. Поддержал организацию потребительской 

кооперации для снабжения железнодорожников продуктами.

Барон Николай фон Мекк.

Картина художника  Бориса Кустодиева.
 https  ://  www  .  mos  .  ru  /  upload  /  newsfeed  /  newsfeed  /  fon  -  
mekk  (27).  jpg  



В 1905 году отказался выдать властям зачинщиков забастовок.

Член Совета Русско-Азиатского банка. Гласный Московского Земского Собрания от Подольско-

го уезда, член финансовой комиссии 1913—1915. Почетный Мировой Судья Киевского Су-

дебно-Мирового округа.

После революции не эмигрировал, принимал активное участие в восстановлении хозяйства и 

транспорта страны.  Николай Карлович надеялся, что его знания и опыт по-прежнему будут 

полезными государству. Он продолжал интересоваться вопросами развития железнодорожного 

транспорта, работал консультантом финансово-экономического управления Народного комис-

сариата путей сообщения, представлял его в Госплане. Свои идеи в области экономики и пер-

спектив отечественного железнодорожного транспорта фон Мекк изложил в книгах, опублико-

ванных в 1921—1927 годах. Несмотря на это, несколько раз подвергался арестам. В очередной 

раз был арестован в 1928 году в ходе следствия по делу о контрреволюционной вредительской 

организации в Народном комиссариате путей сообщения. В обвинительном заключении суда 

ложно обвинялся не только в руководстве вредительства на транспорте, но и как участник 

«всесоюзного контрреволюционного центра». 22 мая 1929 года коллегией ОГПУ фон Мекк был 

приговорён к расстрелу и убит в возрасте 66 лет.  Академик В. И. Вернадский, на собственном 

опыте знавший цену официальным обвинениям, заметил, что фон Мекк, добровольно отдав-

ший советской власти свои капиталы, был убит «совершенно невинно в общественном мне-

нии».

Его супруга с 1884 года Анна Львовна Давыдова (1864—1942), внучка декабриста В. Л. Давы-

дова, племянница композитора П. И. Чайковского,  после расстрела мужа была арестована и 

приговорена к 3 годам ссылки. У супругов было шестеро детей. В 1904 году фон Мекки удоче-

рили Елену — дочь друга брата Николая Карловича, умершего с женой во время эпидемии хо-

леры. Елена впоследствии стала матерью советского академика Никиты Николаевича Моисее-

ва. Оба сына фон Мекк  — офицеры погибли, один ― в Брусиловском прорыве на Великой вой-

не,  другой в 1918 году  расстрелян большевиками  в Омске. Дочь Галина в 1941 году, восполь-

зовавшись немецкой оккупацией, ушла на Запад, умерла в Англии.

Племянник Николая Карловича Владимир Владимирович фон Мекк (1877, Москва — 1932, 

Нью-Йорк) был любимым внуком Надежды Филаретовны фон Мекк. Он достойно служил 

Отечеству, 

был губернским секретарем, камер-юнкером высочайшего двора, уполномоченным Красного 

Креста по вызволению пленных из Японии в 1904-1905 гг, особо уполномоченный по всем соб-

ственным Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны 

складам и отрядам в действующих армиях 1914-1917 гг., личный секретарь Елизаветы Федо-

ровны, сестры императрицы, награжден боевыми орденами и медалями. Одновременно он был

живописцем-любителем, театральным художником, организатором выставок и известным ме-

ценатом. Одним из главных его увлечений было коллекционирование картин. В его собрании 

были преимущественно работы М. А. Врубеля и В. М. Васнецова, а также И. И. Левитана, К. 

Коровина, Н. К. Рериха, К. А. Сомова и других. Оказывал значительную моральную и матери-

альную поддержку М. А. Врубелю.



В 1883 году в усадьбе у барона Владимира фон Мекк гостил русский драматург Александр 

Островский, автор «Грозы» и «Бесприданницы». Барон построил в Красновидово храм Алек-

сандра Невского и инвалидный дом для пенсионеров-железнодорожников, ставший после Ве-

ликой Отечественной войны главным корпусом дома отдыха МГУ.  

После Октябрьской революции Владимир Владимирович остался в России, работал художником

в  Малом театре. В 1923 году он был направлен с художественной комиссией в Париж для от-

бора картин русских художников, проживающих за границей, для Передвижной выставки рус-

ского искусства в Америке. В Россию больше не вернулся, перебравшись из Парижа в США. 

Вместе с ним не вернулось пять человек из восьми, в том числе скульптор Коненков и худож-

ник Сомов.

***
Другой сын, барон Николай фон Мекк, часто посещавший Красновидово,  женился в 1884 го-

ду на племянницы Петра Чайковского  — Анне Львовне Давыдовой (1864—1942), внучке де-

кабриста В. Л. Давыдова.  С 1892 года он был председателем правления Общества Московско-

Рязанской железной дороги. Более четверти века, вплоть до национализации в 1918 году, с его 

именем связано развитии транспортной сети  России. За первые девять лет его управления 

протяженность  линий Московско-Казанской железной дороги увеличилась с 233 верст до 2,1 

тысячи верст. Николай фон Мекк  стоял у истоков российского автомобилизма. После револю-

ции работал консультантом финансово-экономического управления Народного комиссариата 

путей сообщения (НКПС), представлял комиссариат в Госплане. Свои идеи в области экономи-

ки и перспектив отечественного железнодорожного транспорта изложил в ряде книг. Репресси-

рован и  расстрелян советской властью в 1929 году.  Академик В. И. Вернадский оставил за-

пись в своих дневниках, где отметил, что фон Мекк, добровольно отдавший после Октябрьской

революции все капиталы, был убит «совершенно невинно в общественном мнении». Анна Львов-

на после расстрела мужа была арестована и приговорена к 3 годам ссылки. У супругов было 

шестеро детей. В 1904 году фон Мекки удочерили Елену, чьи родители  умерли во время эпиде-

мии холеры, она стала матерью советского академика Никиты Николаевича Моисеева. 

Воспоминания о поездках в Красновидово оставил Член Государственного совета Российской 

империи, Московский губернский предводитель дворянства, почётный член Императорской 

Академии наук граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844 – 1918), который был женат на 

внучке Петра Вяземского (друга Пушкина). В течение многих лет известный в те времена писа-

тель, актер и организатор первого в России театрального музея Иван Фёдорович Горбунов 

(1831 – 1895)  проводил каждое лето в усадьбе Красный Двор  у беспредельно хлебосольного 

Владимира Карловича фон Мекк (предводителя дворянства Можайского уезда).

***

В 1879/80 годы на территории бывшего имения Владимира Карловича фон Мекка в Краснови-

дово  был построен Инвалидный дом для железнодорожных служащих. Этот приют в Мо-

жайском уезде, Московской губернии состоял из двух дач – Красновидовской и Путятинской 

(по названию деревень). Вопрос об учреждении Инвалидного дома был положительно рассмот-

рен на заседании XI Общего Съезда представителей русских железных дорог и предоставил 

Министру путей сообщения проект учреждения Инвалидного дома с хозяйством и о присвое-

нии ему имени Императора Александра II. Это ходатайство было удостоено Высочайшего 



утверждения 15 февраля 1880 года. В 1885 году усадьба была продана Обществу русских же-

лезных дорог, открывшего здесь в следующем году Московское отделение Инвалидного дома 

для служащих железной дороги, получивших увечья на службе.

Содержание Инвалидного дома Министерства путей сообщения  было возложено на владельцев

Московско-Казанской железной дороги, основателем которой был Карл фон Мекк, а позже 

председателем правления в течение 27 лет (до революции) был его сын Николай Карлович фон 

Мекк. Их деятельность  служила ярким примером истории благотворительности в России.

Общий вид московского отделения Инвалидного дома императора Александра II для железно-

дорожных служащих. Красновидово. Московская губерния. 1901 год.

http://mozhay.org/forum/uploads/gallery/album_26/gallery_296_26_85531.jpg

Техника безопасности в  те годы отставала от железнодорожного строительства, что приводило 

к большому числу несчастных случаев. Московское отделение Инвалидного дома включало зда-

ния разного назначения, в том числе  28  домов для семейных инвалидов. Одновременно в нем 

могли пребывать 180 человек, инвалиды, члены их семей, вдовы  погибших железнодорожни-

ков. Выбор Красновидово для организации Московского отделения Инвалидного дом опреде-

лялся близостью к железнодорожным станциям Можайск и Бородино, прекрасным видом на 

долину реки Москвы и сравнительно  удобной  для устройства  такого рода учреждения плани-

ровкой усадьбы. В Инвалидном доме его обитатели, не только проживали, но и обучались реме-

слам, дети учились в начальной школе. При нем действовало подсобное хозяйство, обеспечива-

ющее инвалидов продуктами питания. 

В 1889 году в Красновидово был освящен храм  во имя Александра Невского (к сожалению, 

подтопленный при строительстве Можайского водохранилища, а затем разобранный). Число 

прихожан составляло около 700 человек. Фундамент храма можно увидеть поздней осенью и 

зимой, когда  падает уровень воды в Можайском водохранилище.   



Редкое фотография 1901 года  храма Александра Невского, остов которого покоится ныне на 

дне Можайского водохранилища. Построен на средства Владимира Карловича фон Мекк в его 

имении Красновидово в 1889 году, разобран в 1960 году, сейчас на месте усадьбы дом отдыха 

МГУ, который, кстати, закончил и В.К. фон Мекк и его сын В.В. фон Мекк.

https://pastvu.com/_p/d/t/t/8/tt87yptw3ipb29y3t1.jpg

В 1895 году Инвалидный дом окончательно перешел в ведение Министерства путей сообщения,

поскольку частные железные дороги были выкуплены государством. Финансирование Инвалид-

ного дома формировалось из доходов железных дорог с отчислением  по 5 рублей с версты каж-

дой колеи главного пути. 

Группа инвалидов и их детей у памятника императору Александру II в пятнадцатую годовщину

открытия Инвалидного дома. Красновидово. 1901 год. Царь  вошёл в историю как реформатор 

и освободитель, был смертельно ранен после нескольких покушений в 1880 году. После револю-

ции бюст императора был повержен, сохранилась часть постамента. В 1960-е годы, мы, сту-

денты-практиканты МГУ,  по ошибке считали, что это бывший памятник, умершим от ран вои-

нам, сражавшим на Бородинском поле.  



http://mozhay.org/forum/gallery/image/

***
На одном из строений Красновидово имеется мемориальная доска «Дом Дервиза». В 

1860-х годах два прибалтийских немца — Карл фон Мекк и Павел фон Дервиз (1826 – 1881)  —

взяли концессию на строительство Московско-Рязанской и Рязанско-Козловской железных до-

рог, а затем — Курско-Киевской. Они не только достойно вошли в историю российского пред-

принимательства, но и фантастически обогатились. Если в отношении инженера путей сообще-

ний Карла фон Мекка  это было вполне объяснимо, то каким образом фон Дервиз из чиновни-

ка, не имевшего технического образования,  стал  успешным строителем железных дорог? Он 

объяснял  необычный успех  удачным размещением акций компании, высокой доходностью 

железных дорог, построенных в нужное время в нужном месте с развитым земледелием и про-

мышленностью. Однако со временем выяснилось, что на прокладку некоторых железнодорож-

ных участков контора Дервиза представляла завышенные сметы, а основная часть акций Ря-

занско-Козловской дороги была скуплена по дешевке. Это стало возможным благодаря покро-

вительству министра финансов графа (немца) Михаила Рейтерна, товарища Дервиза по Учили-

щу правоведения.

Павел Григорьевич Дервиз решил вовремя остановиться на этом пути, и, по словам С. Ю. Вит-

те, изрек, что он «не такой дурак, чтобы, раз нажив состояние, <…> рисковать им»1. Он вложил 

сверхприбыли в строительство отделанных с царской роскошью особняков в Москве и Петер-

бурге, приобретению земель в Рязанской и других губерниях, виллы в Швейцарии на озере Лу-

гано. Недаром современники прозвали Павла Григорьевича «русским Монте-Кристо». Впослед-

ствии сам он признавался, что вращался в кругах воротил-казнокрадов. В народе поговарива-

ли, что на семью «железнодорожного короля» пало-таки мужицкое проклятие. Его дети стали 

умирать от неизвестной в то время болезни, которую теперь определяют как костный туберку-

лез4. В 1868 году Дервиз, оставив дела, купил участок в Ницце и выстроил там великолепную 

виллу «Вальроз» («Долина роз»), надеясь, что благотворный климат этих мест поможет спасти де-



тей. Будучи страстным меломаном, при доме он устроил театр и «держал большую оперу ис-

ключительно для самого себя и очень редко кого-нибудь приглашал.

Павел Григорьевич развертывает обширное строительство в рязанском селе Старожилово, за-

казывает реконструкцию имевшихся в селе жилых построек, а также возведение усадебной 

церкви — родовой усыпальницы Дервизов, проектирование конного завода, картинной гале-

реи с музыкальным органным залом. У него было все, кроме семейного счастья, он тратил 

огромные суммы на любовниц. В результате   не прекращающихся семейных трагедий (смерти 

сына и дочери) фон Дервиз скончался в 1881 году в возрасте 55 лет. 

Фон Дервиз, обладавший значительным состоянием, отличался широкой благотворительностью.

На его пожертвования в Москве в 1876 году была учреждена Владимирская детская больница 

(названная по имени умершего сына фон Дервиза).

***
В период с 1917 по 1934 годы Дом призрения в Красновидово постепенно трансформировался 

в дом отдыха Наркомпроса (или МГУ?). В 1938 - 1941 годы в одном из корпусов разместился 

детский дом для трехсот испанских детей из республиканской Испании, весной сорокпервого 

их навестила Долорес Ибаррури. 

В Красновидово в ночь на 8 октября 1941 года генерал армии Жуков  вместе с Ворошиловым, 

Коневым, Булганиным разбирались с обстановкой на Западном фронте, а 10 октября Жуков 

был назначен командующим фронта. Ставка фронта через несколько дней была переведена 

под Голицыно.  Подробно: Красновидово в истории России. Здесь в 1941 году решалась 

судьба Москвы.



После войны в Красновидово вновь расположился дом отдыха Московского университета и 

учебная база практик географического факультета.  Боле подробную информацию о Краснови-

дово можно получить на сайте http://krasnovideo.narod.ru/

***

Уроженцем красновидовских мест  был русский художник-живописец Иван Лаврентьевич Го-

рохов (1863, деревня Бели, Можайский уезд — 1934, Можайск) — член Товарищества пере-

движных художественных выставок. Об одаренном крестьянском мальчике узнал Владимир 

Карлович фон Мекк. Он приобрел несколько его рисунков и показал их гостившему у него ве-

ликому пианисту Николаю Григорьевичу Рубинштейну. Они предложили Ване поступить в Мо-

сковское училище живописи, ваяния и зодчества, пообещав помощь в устройстве и финансо-

вую поддержку на время обучения. В 1886 году И. Л. Горохов окончил училище с присуждени-

ем Большой серебряной медали (Большую золотую медаль присуждали тогда лишь в Петербург-

ской академии художеств) и звание классного художника.

Жизнь в Москве требовала больших расходов, и художник после окончания училища вернулся 

на родину в родную деревню Бели Можайского уезда (между Красновидово и Перещапово). 

Там он создал полотна, посвященные повседневной жизни крестьян и крестьянских детей. 

С 1905 по 1930 год Горохов вел ху-

дожественный класс в Можайском 

реальном училище. После Октябрь-

ской революции он осваивает жанр

социалистического реализма. 

Большинство картин это жанра не 

сохранилось, они погибли во время 

в 1941—1942 годах. Скончался 

Иван Лаврентьевич Горохов 6 октя-

бря 1934 года в Можайске. 

За свою жизнь И. Л. Горохов создал

около 600 произведений крестьян-

ского жанра. Его картины приобре-

тали известные собиратели искус-

ства второй половины XIX — нача-

ла XX веков, в том числе импера-

трица Александра Федоровна и ве-

ликий князь Константин Констан-

тинович Романов. Большинство 

живописных произведений Горохо-

ва в настоящее время находятся в 

собраниях частных российских и 

зарубежных  коллекционеров. Его 

живопись представлена в Третья-

Иван Горохов Девочка с котятами, 1895. В 2016 году 

картина была приобретена в Аукционном доме  

Stockholms за 30 662 доллара США.



ковской галерее (картина «Швея» приобретена лично П. М. Третьяковым), Русском музее Санкт-

Петербурга и многих других картинных галерей.

Иван Горохов «Купание в реке». (Москва-река у деревни Аксаново)

***
В российской столице реализуется  проект «Серебряные волонтеры Москвы – милосердие как 

норма жизни» на грант «Москва – добрый город» Департамента труда и социальной защиты на-

селения Москвы.

До настоящего времени Инвалидный дом используется как дом отдыха Московского Государ-

ственного Университета (студентом которого был и Владимир Карлович фон Мекк)

Масштабы и география благотворительности династии фон Мекков безграничны. Когда я был в

Буэнос-Айресе, то обнаружил, что православный храм в столице Аргентины создан на пожерт-

вования российских предпринимателей, среди которых были и Карл фон Мекк. 

По масштабам благотворительности они выделялись не только среди российских предпринима-

телей,  но и современных олигархов – главного достояния безграничной демократии Россий-

ской Федерации. Поэтому не только большевики кровавой косой  прошлись по этой династии, 

но и сегодня власти не всегда удобно вспоминать великих подвижников этого рода.   



Когда в 1929 году Николай фон Мекк в возрасте 66 лет был расстрелян по обвинению во вре-

дительстве. Перед казнью при свидании в тюрьме с дочерью сказал: «Доченька, только не надо

за все это ненавидеть свою страну».

Источники: 

История рода фон Мекк. Cайт Дениса фон Мекк www  .  von  .  meck  .  info  
Потомок и продолжатель традиций династии фон Мекк Денис фон Мекк «Благотворитель-
ность и меценатство династии фон Мекк».https://youtu.be/vfijOtUuTSY

Красновидово в истории России.
Здесь в 1941 году решалась судьба Москвы7

Фотография Леонида Вардомского

Памятник «Заседание штаба Западного фронта»  10 октября 1941 года — событию, сыгравше-

му поворотную роль в Битве под Москвой, сооружен на территории пансионата МГУ «Красно-

видово». Скульптор А.И. Рукавишников.

В этом здании  размещалась начальная школа 

Инвалидного дома, а после 1945 года – камераль-

ный корпус учебной базы МГУ. В октябре 1941 

года  в Красновидово несколько дней располагал-

ся  командный штаб войск Западного фронта, 

который сыграл важную роль не только в подго-

товке Можайской линии обороны. Прежде чем 

перейти к историческому заседанию в штабе 

Западного фронта,  обратимся к воспоминаниям 

Маршала Ивана Конева: «За три дня, к 25 июня 

1941 года, противник продвинулся вглубь страны на 250 километров. 28 июня взял столицу 

7 В соавторстве с Л.Б. Вардомским.



Белоруссии Минск. Обходным маневром стремительно приближается к Смоленску. К середине

июля из 170 советских дивизий 28 оказались в полном окружении, а 70 понесли катастрофи-

ческие потери. В сентябре под Вязьмой были окружены 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 

артполк Резерва Главного командования и полевые Управления четырех армий. В Брянском 

котле очутились 27 дивизий, 2 танковые бригады, 19 артполков и полевые Управления трех 

армий. Всего же в 1941–м в окружение попали и не вышли из него 92 из 170 советских дивизий,

50 артиллерийских полков, 11 танковых бригад и полевые Управления 7 армий»8.

12 сентября 1941 года генерал-полковник И.С. Конев был назначен четвертым (!) с начало вой-

ны (за 2 месяца и 20 дней)  командующим войсками Западного фронта. Первый командующий

фронтом   Герой Советского Союза, генерал армии Д. Г. Павлов отстранён от должности 30 

июня и впоследствии расстрелян вместе с начальником штаба. Арестованы и расстреляны  бы-

ли  и другие высокопоставленные генералы Западного фронта.    

Как вспоминал Георгий Жуков, «к  исходу 7 октября все пути на Москву, по существу, были 

открыты»9. В 2 часа 30 минут ночи 8 октября он позвонил Сталину, который работал и доло-

жил обстановку на Западном фронте:  «Главная опасность сейчас заключается в том, что по-

чти все пути на Москву открыты, слабое прикрытие на можайской линии не может гаран-

тировать от внезапного появления перед Москвой бронетанковых войск противника. Надо бы-

стрее стягивать войска, откуда только можно, на можайскую линию обороны». Верховый 

Главнокомандующий отправил Жукова на фронт с исключительными полномочиями. 

К 9 октября войска правого крыла Западного фронта (22-я, 29-я и 31-я армии) с ожесточенны-

ми боями отошли на рубеж Селижарово — Ельцы — Оленине — Сычевка. На втором рубеже в 

районе Сычевка — Гжатск должна была находиться 49-я армия Резервного фронта (командую-

щий маршал С.М. Буденный). Но, как выяснилось, армия к этому времени уже была погружена

в эшелоны и… отправлена на Юго-Западное направление. Таким образом, никаких войск Ре-

зервного фронта на этом рубеже не оказалось. 

С одобрения Ставки штаб Западного фронта был переведен в Красновидово, расположенное  в

нескольких километрах северо-западнее Можайска. Сюда утром 10 октября прибыл генерал ар-

мии Жуков. На новый командный пункт прибыла и комиссия Государственного Комитета Обо-

роны  во главе с В. М. Молотовым, который настойчиво потребовал, чтобы командующий 

фронтом  немедленно отводил войска, которые сражаются в окружении, на Гжатский рубеж и 

пять-шесть дивизий передал в резерв Ставки. В это время шло ожесточенное сражение в райо-

не Вязьмы, и абсурдное требование Молотова было абсолютно невыполнимым. В начале окября

войска Западного фронта на московском направлении попали в тяжелое положение, а страте-

гическая инициатива, превосходство в силах и средствах, особенно в танках и авиации, были 

на стороне противника10. 

8 https://postivka.blogspot.com/2019/05/voina.html
9 Г.К. Жуков Воспоминания и размышления. — М.: Издательство АПН, 1968. 
10 И. С. Конев, Маршал Советского Союза, бывший командующий Западным фронтом. Начало 
Московской битвы http://militera.lib.ru/memo/russian/moscow2/02.html

http://militera.lib.ru/memo/russian/moscow2/02.html
https://postivka.blogspot.com/2019/05/voina.html


Западный фронт был растянут и не располагал резервами, обороняющиеся части испытывали 

острый некомплект личного состава.  Прорыв немецко-фашистских войск в районе Спас-

Деменска дал возможность соединениям противника глубоко войти в тыл Западного фронта. У 

Резервного фронта на этом направлении вообще не было никаких войск.

Но вермахт,  добившись в начале октября 1941 года оперативных успехов, не сумел развить 

наступление на Москву. Войска Западного фронта оказали ожесточенное сопротивление врагу.

Несмотря на тяжелую обстановку, задержали противника,  чтобы выиграть время для органи-

зации обороны на Можайском рубеже и дать возможность развернуть подходящие из глубокого

тыла резервы. В окружении под Вязьмой советские войска упорным сопротивлением задержа-

ли до 10 дней вражеские ударные группировки и обеспечили время для  усиления обороны мо-

сковского направления. 

Около 30 дивизий группы армий «Центр» оказалось скованно сражениями против окруженных 

под Вязьмой войск 19, 20, 24 и 32-й армий. Благодаря их героическому сопротивлению гитле-

ровцы несли большие потери, а  резервов для развития ударов на Москву не оказалось. С 7 по 

16 октября немецкое командование располагало для развития наступательных действий на 

Москву всего несколькими дивизиями. Главные же силы группы армий «Центр» сдерживались 

войсками Западного фронта, враг нес тяжелые потери.  Благодаря героизму и доблести войск, 

попавших в окружение, наступление вермахта на Москву было приостановлено. 

Все собравшиеся  на командном пункте Западного фронта в Красновидове: член Военного со-

вета Н. А. Булганин, Народный комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов, К. Е. Вороши-

лов, А, М. Василевский и И.С. Конев, обсудив создавшееся положение, выработали  предложе-

ния, переданные в Ставку: 

«Москва, товарищу Сталину. 

Просим Ставку принять следующее решение: 

1. В целях объединения руководства войсками на Западном направлении к Москве объединить 

Западный и Резервный фронты в Западный фронт. 

2. Назначить командующим Западным фронтом тов. Жукова. 

3. Назначить тов. Конева первым заместителем командующего Западным фронтом. 

4. Назначить тт. Булганина, Хохлова и Круглова членами Военного совета Западного фронта.

5. Тов. Жукову вступить в командование Западным фронтом в 18 часов 11 октября. 

Молотов, Ворошилов, Конев, Булганин, Василевский».

Эти предложения были одобрены Ставкой, и командование Западным фронтом возложено на 

генерала армии Г. К. Жукова. Он руководил оборонительным сражением и контрнаступлением 

под Москвой. 12 октября Военный совет Западного фронта отправил генерала Конева на кали-

нинское направление, чтобы принять необходимые меры к задержанию врага. 

В первом издании «Воспоминай и размышлений» Маршала Жукова 1968 года этот документ не 

излагается, был изъят при редактировании и рецензировании текста. В результате  в мемуарах



на 342-й странице приводится ложное изложение события, из которого следует, что решение 

первоначало принял Сталин. 

Комиссия ГКО во главе с Молотовым прибыла на командный пункт в Красновидово с репрес-

сивными целями выполнить волю Сталина — отдать под военный трибунал командующего 

фронтом генерала Конева за очередную катастрофу на Западном фронте. Толька благодаря ге-

нералу армии Жукова, командующий и другие генералы избежал расстрела (правда, маршал 

Конев, много лет спустя отплатит маршалу Жукову чёрной неблагодарностью).  Но в Красови-

дово не повторилось предыдущее разбирательство, когда в результате действий менее предста-

вительной комиссии во главе с Мехлисом были расстреляны командующий фронтом генерал 

армии Павлов, начальник штаба фронта генерал-лейтенант Климовских и другие генералы и 

офицеры.Очередные репрессивные меры в отношении руководства Западного фронта могли 

иметь деморализующие последствия для командования Красной Армии. 

 «Инициативу командующих сковывала постоянно нависавшая над ними опасность расправы. 

В штабе работала комиссия Государственного Комитета Обороны в составе Молотова, Воро-

шилова, Василевского, разбираясь в причинах катастрофы войск Западного фронта. Во время 

работы комиссии состоялся телефонный разговор Сталина с Жуковым. 

Сталин: Мы решили освободить Конева с поста командующего фронтом. Это по его вине 

произошли такие события на Западном фронте. Командующим фронтом решили назначить 

вас. Вы не будете возражать? 

— Нет, товарищ Сталин, какие же могут быть возражения, когда Москва в такой смертель-

ной опасности. 

Сталин: А что будем делать с Коневым? 

— Оставьте его на Западном фронте моим заместителем. Я поручу ему руководство группой

войск на калининском направлении. Это направление слишком удалено, и необходимо иметь 

там вспомогательное управление, — доложил я Верховному. 

Сталин подозрительно спросил: 

— Почему защищаете Конева? Он ваш дружок? 

— Мы с ним никогда не были друзьями, знаю его по службе в Белорусском округе. 

Сталин: Хорошо. В ваше распоряжение поступают оставшиеся части Резервного фронта, ча-

сти, находящиеся на Можайской оборонительной линии и резервы Ставки, которые находят-

ся в движении к Можайской линии. Берите быстрее все в свои руки и действуйте. 

— Принимаюсь за выполнение указаний, но прощу срочно подтягивать более крупные резервы,

так как надо ожидать в ближайшее время наращивания удара гитлеровцев на Москву. 

Войдя в комнату, где работала комиссия, я передал ей свой разговор со Сталиным»11. 

Вскоре в штаб Западного фронта передали нижеследующий приказ Ставки: 

«По прямому проводу Военному совету Западного фронта. Военному совету Резервного 

фронта, командующему Резервным фронтом тов. Жукову, тт. Молотову, Ворошилову. 

11 Карпов В. В Битва за Москву http://militera.lib.ru/bio/karpov/31.html
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10 октября 1941 г. 17 час. 

В целях объединения руководства войсками западного направления Ставка Верховного Главно-

командования приказывает: 

1. Объединить Западный и Резервный фронты в Западный фронт. 

2. Назначить командующим Западным фронтом тов. Жукова. 

3. Назначить тов. Конева заместителем командующего Западным фронтом. 

4. Назначить тт. Булганина, Хохлова и Круглова членами Военного совета Западного фронта.

5. Тов. Жукову вступить в командование Западным фронтом в 18.00 11 октября 1941 г. 

6. Управление Резервного фронта расформировать и обратить на укомплектование Западно-

го и Московского Резервного фронтов. Получение подтвердить. 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. Сталин. Б. Шапошников. № 2844».

Работа комиссии  ГКО  в тот же день была прекращена, а штаб фронта переводился в Алабино,

расположенное в 60 км от Москвы. Это последний  восточный рубеж Западного фронта на мо-

жайском-московском направлении во время битвы за столицу.  

Жуков в «Воспоминаниях» пишет: «Благодаря упорству и стойкости, которые проявили наши 

войска, дравшиеся в окружении в районе Вязьмы, мы выиграли драгоценное время для органи-

зации обороны на Можайской линии. Пролитая кровь и жертвы, понесенные войсками окру-

женной группировки, оказались не напрасными. Подвиг героически сражавшихся под Вязьмой 

советских воинов, внесших великий вклад в общее дело защиты Москвы, еще ждет должной 

оценки».

Можайско-Малоярославецкая оборонительная операция Западного фронта под руко-

водство генерала армии Жукова осуществлялась с 10 по 30 октября 1941 года. 10 октября два  

армейских корпуса вермахта на Калужском и Малоярославецком направлениях начали наступ-

ление и прорвали оборону. Только к 16 — 17 октября на рубеж Можайск — Малоярославец на-

чали подходить резервы Ставки. Часть личного состава окруженных в районе Вязьмы дивизий 

вырвалась из вражеского кольца. С целью не допустить прорыва  немецкой группы армий 

«Центр» на московском направлении, советское командование укрепило главный рубеж  сопро-

тивления –  Можайскую линию обороны. Из резерва Ставки,  а также с других фронтов и Мо-

сковского военного округа,  на Западный фронт прибыло 14 стрелковых дивизий, 16 танковых

бригад, более 40 артиллерийских  полков и другие части. Можайская линия обороны была 

укреплена и войсками, вышедшими из окружения в районе Вязьмы. На этом рубеже было со-

здано три эшелонированных укрепрайона — Волоколамский, Можайский и Малоярославский.  

Однако не все оборонительные объекты были сооружены.  9 октября противнику удалось за-

хватить Гжатск и продолжить наступление в направлении Можайска. На 125-м километре 

Минского шоссе, у деревни Ельня, воины 5-й армии приняли первый бой. 

Войска Западного фронта, уступая противнику в численности, оказали ему упорное сопротив-

ление, обескровили и к концу октября остановили его ударные группировки, которые не смогли

прорвать Можайский рубеж обороны. Но неблагоприятное развитие военной обстановки в рай-

оне Вязьмы и Брянска  создало большую опасность на Можайском направлении. 



С 13 октября начались ожесточенные бои на рубежах Можайского и Малоярославецкого, а с  

16 октября — и на рубеже Волоколамского укрепрайона, то есть на всех главных оперативных 

направлениях, ведущих к Москве. 

В сложившейся обстановке советское партийное руководство и Государственный Комитет Обо-

роны приняли решение срочно эвакуировать из Москвы в Куйбышев часть центральных учре-

ждений,  дипломатический корпус, а также вывезти из столицы особо важные государствен-

ные ценности. С каждым днем усиливались бомбежки Москвы. Несмотря на то, что Верховное 

Главнокомандование сконцентрировало в районе Москвы крупные группы истребительной, 

штурмовой и бомбардировочной авиации обстановка была напряженной. После принятия по-

становления «Об эвакуации столицы СССР», предусматривавшего отъезд из Москвы правитель-

ства во главе с И. В. Сталиным, по Москве распространились слухи, что город сдают немцам. С

15 по 17 октября в столице началась паника, десятки тысяч человек пытались выехать из горо-

да. Промышленные предприятия закрывались, работникам выдавали месячную зарплату, из 

продовольственных магазинов стали раздавать прохожим продукты. Отмечались случаи напа-

дения на эшелоны. Городское руководство не пыталось прекратить преступления, так как само

спешно покидало город. Обстановку  дестабилизировали и действия немецких диверсантов. 

Раздавались призывы к расправе над евреями. Московское метро 16 октября не работало 

(единственный день за всю его историю), так как велась подготовка к его уничтожению в соот-

ветствии с поступившим накануне указанием Л. Кагановича, но уже на следующий день оно 

было отменено. 

Паника и бегство  прекратились, когда был издан приказ применять к трусам, паникёрам и 

мародёрам любые меры вплоть до расстрела, на улицах появились военные и милицейские па-

трули.  С 20 октября в Москве и прилегающих районах постановлением Государственного 

Комитета Обороны было введено осадное положение. 

Немецкая армия за четыре месяца с начала войны оказалась под Москвой и Ленинградом. Ис-

ход войны был непредсказуем. Гитлер по плану Барбаросса собирался закончить молниеносную

войну (блицкриг») на востоке к наступлению холодов. У немецких солдат не было настоящей 

зимней одеждой, соответствующей русским морозам. И советское командование приняло ре-

шение о тактике выжженной земли перед наступающим захватчиком. 17 ноября 1941 года 

выходит секретный приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 428 о сожжении 

населённых пунктов на оккупированной территории.

По теме: Трагедия «с грифом секретно» на озере Селигер в ноябре 1941 года

В шестидесятые годы ежегодно в начале декабря агитбригада географического факультета 

МГУ выезжала с концертами и лекциями в Можайский район Московской области. По дороге 

на Минском шоссе вблизи деревни Петрищева по сложивший традиции мы возлагали хвойный

венок к памятнику Зои Космодемьянской, которая в составе  диверсионной группы выполняла 

секретный приказ Ставки. Летом, во время учебных практик на университетской базе в Крас-

новидово, мы часто посещали соседние деревни, где слышали рассказы о подвиге Зои, не сов-

падающие с официальной версией.



В ноябре 1941 года в основном закончились попытки советских вождей грозить военачальни-

кам расправами и расстрелами. Когда в середине месяца товарищ Молотов  позвонил в штаб 

Западного фронта с очередными абсурдными указаниями, генерал Жуков послал его… занять 

пост командующего войсками, после чего каждый занялся своим делом. 

Памятная доска с надписью «В этом здании в октябре 1941 года размещался штаб Западного 

фронта. Командовал фронтом генерал армии Георгий Константинович Жуков». Ранее в доме, 

построенном в конце 19 века Владимиром фон-Мекком,  был интернат для детей из Испании и 

профилакторий железнодорожников.

Фотография Леонида Вардомского 

Военный парад на Красной площади в Москве  7 ноября 1941 года стал событием,  сыгравшим

огромную роль в укреплении морального духа армии, советского народа и имел большое меж-

дународное значение. В выступлениях советского вождя Иосифа  Сталина  на торжественном 

заседании в зале станции метро «Маяковская» вновь прозвучала уверенность партии и прави-

тельства в неизбежном разгроме немецко-фашистских захватчиков. 

Парад на Красной площади абсолютно зависел от погоды.  В нашу бытность студентами на во-

енной кафедре МГУ преподавал синоптику полковник Н.А. Северов. Он, будучи старшим лей-

тенантом, получил наряду с другими офицерами орден Красной Звезды за метеопрогноз на 7 

ноября 1941 года. Тогда парад войск на Красной площади мог состояться только при нелетной 

погоде, так как авиация люфтваффе господствовала в воздухе над Москвой. После парада Ста-

лин лично распорядился передать военным синоптикам ящик с коньяком. Если бы прогноз не 

оправдался, они получили бы нечто другое.





Почему из многочисленных заседаний фронтовых штабов выделяется заседание штаба Запад-

ного фронта, содержание которого замалчивалось или искажалось долгие годы?

10 окября 1941 года в штабе Западного фронта в Красновидово впервые с начала войны про-

фессионализм и прагматизм военачальников победил репрессивный подход к управление вой-

сками  со стороны советских вождей. Генерал армии Жуков, генерал-полковник Конев и гене-

рал-лейтенант Василевский вышли победителями в противостоянии с Молотовым, Булганины-



ми и Ворошиловым. Как впоследствии вспоминал  Маршал Жуков: «…Нужно сказать, что Во-

рошилов, тогдашний (до 1940 года) нарком, в этой роли был человеком малокомпетентным. 

Он так до конца и остался дилетантом в военных вопросах и никогда не знал их глубоко и 

серьёзно…».

Генерал-лейтенант А. М. Василевский был  заместителем начальника Генштаба маршала Ша-

пошникова — начальником Оперативного управления. Во время Битвы за Москву с 5 по 10 

октября входил в группу представителей ГКО, обеспечивавших отправку на Можайский оборо-

нительный рубеж отступающих и вышедших из окружения войск. Василевский сыграл одну из 

ключевых ролей в организации обороны Москвы и последовавшего контрнаступления. В самые

критические дни под Москвой, с 16 октября до конца ноября, когда Генштаб был эвакуирован,

он возглавлял в Москве оперативную группу (первый эшелон Генштаба) для обслуживания 

Ставки.

На заседании Западного фронта 10 окября 1941 года вслед за бывшим наркомом обороны Во-

рошиловым (экс-командующим Ленинградским фронтом)  был отправлен в историю главный 

кавалерист, маршал Буденный (командующий Резервным фронтом).  Война моторов требовала 

новое поколение командующих. Хотя  в узком семейном  кругу бывшие герои гражданской 

войны моги продолжать петь «Марш красных кавалеристов» («Веди, Будённый, нас смелее в 

бой!») и «Красная Армия всех сильней…». 

***
8 мая 2020 года  в рамках торжественного онлайн-мероприятия Московского университета, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ректор МГУ 

имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий выступил с обращением из пансионата 

МГУ «Красновидово». Он  анонсировал открытие памятника «Заседание штаба Западного 

фронта» после снятия ограничений, введенных в связи с пандемией СOVID-19. 

Мемориал был сооружён по инициативе Московского университета на месте исторического со-

вещания командования Западного фронта и представителей Ставки Верховного главнокоман-

дования, на котором в октябре 1941 года решались стратегические вопросы обороны столицы. 

На заседании штаба Западного фронта генерал армии Г.К. Жуков был назначен командующим 

Западным и Резервным фронтами, а генерал И.С. Конев его первым заместителем. Уже 11 

октября началась битва за Москву, которая завершилась контрнаступлением в декабре. Даль-

нейший ход истории показал, что она стала прологом к Сталинграду, Курску и водружению 

знамени Победы над Рейхстагом.  

Около  трех месяцев Красновидово было оккупировано немцами, а в январе 1942 года они   

были выбиты наступающей советской армией.  

После проигранной в декабре 1941 года Битвы под Москвой в Берлине наступило некоторое 

отрезвление, но началось «головокружение»  от первого крупного успеха в Кремле и в Ставке 

Верховного главнокомандования (ВГК).  Было принято решение, не подкреплённое материаль-

ными ресурсами,  о начале контрнаступления по всему фронту с помощью мощных группиро-

вок ударных армий, в том числе  для разблокирования Ленинграда, создания «котла» для груп-



пы армии «Центр», освобождения Харькова и Крыма. Для выполнения стратегического плана 

особая роль  отводилась  только что сформированным ударным армиям. Они находились как, 

правило, в резерве Ставки ГВК и предназначались для разгрома  группировок противника на 

главных  направлениях. К началу 1942 года было создано пять ударных армий. К сожалению, 

их материальное обеспечение не всегда было удовлетворительным, испытывался огромный де-

фицит артиллерийских снарядов, не хватало авиации для прикрытия стрелковых дивизий. Из-

за отсутствия реактивных снарядов на подкрепление ударных армий не были выделены из Ре-

зерва СВК гвардейские ракетно-минометные полки с самым грозным секретным оружием зна-

менитых «Катюш». По теме: Совершенно секретные части Красной Армии

Вмешательство советских партийных вождей во главе с Иосифом Сталиным в руководство во-

оружёнными силами привело к катастрофе Красной Армии в 1942 году. 

Подробно:

Трагедия Красной Армии. Провал стратегического плана закончить войну в 1942 году

Преданная память о забытом сражении. Окопная правда из волховских болот

Витебские (Суражские) «ворота» жизни

***

Со второй половины 40-х годов история Красновидово связана с Московским университетом, 

здесь создается  подсобное хозяйство МГУ, проходили полевые практики студенты географиче-

ского и геологического факультетов. В 1947 году была открыта Гидрофизическая лаборатория 

Географического факультета МГУ, а позднее — университетский дом отдыха, который в начале

90-х годов  пришел в упадок, но в последствие реконструирован. 

Деревня Мышкино, прославленная кинематографом

Автор фотографии Шелковников Евгений  .   6 августа 2016 года

Храм Успения Божией Матери деревни Мышкино, слева – церковный дом. 



Художественный фильм «Председатель» снимали с августа 1963 по июль 1964 года, в том числе

многие натурные сцены  — в Можайском районе Московской области в деревне Мышкино, а 

так же вблизи  Красновидово и в Можайске. Павильонные съемки прошли осенью 1963 года на

территории Рижской киностудии и немного на Мосфильме.

Подробно:
Зона коммунизма. Шедевр советской кинематографии фильм «Председатель» о жесто-

кой реальности послевоенной деревни (начало) https://dergachev-va.livejournal.com/
422952.html. (продолжение) https://dergachev-va.livejournal.com/423319.html

Мистика или случайное совпадение? Название подмосковной деревни Мышкино, где снима-

лась натурные сцены фильма «Председатель»  аналогично белорусским Мышковичам — родно-

му селу Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда  Кирилла Орловского, став-

шего прототипом главного героя фильма. 

***

Деревня Мышкино, где велись основные натурные съемки,  – одна из древнейших вотчин Лу-

жецкого православного монастыря, расположенного на окраине Можайска.  Предположитель-

но, деревня была приписана к монастырю в год его основания в 1408 году, а местные крестья-

не стали строителями обители. В престольные праздники на Успение и на мученицу Параскеву 

здесь устраивались ярмарки. От столицы до Мышкино было 126 верст, от уездного города – 25 

верст по проселочной дороге. По документам 1776 года, при церкви было 274 двора.

В Отечественную войну 1812 году Мышкино пострадало от французов, разоривших и ограбив-

ших Успенскую церковь. Новый кирпичный храм типа восьмерик на четверике в русско-

византийском стиле с трапезной и колокольней бы возведен к 1867 году. По всей ширине хра-

ма пристроена трапезная с приделами святого преподобного Сергия Радонежского и святой 

мученицы Параскевы Пятницы, перекрытая сводами на четырех столпах. В подвальном поме-

щении под трапезной находились печи. К храму было приписано около пятнадцати деревень. В

1874 году в селе Мышкино было 198 дворов, в нем обитало 2573 души мужского и женского 

пола, а к 1907 году  осталось 78 дворов. 

При советской власти церковь Успения была окончательно закрыта в 1941 году,  а после осво-

бождения от немецко-фашистских захватчиков  в 1942 года в Успенской церкви поместили 

школу, затем клуб и наконец — склад.  Впоследствии храм остался бесхозный, стоял без окон и 

дверей и пришел в полную негодность. 

Писатель Юрий Нагибин, посетивший съемочную группу  фильма «Председатель» в 1963 году  

упоминает о монастыре на можайской земле, в кельях которого жили актёры. Первоначально я 

подумал о Колоцком монастыре.  Но вряд ли разрешили бы снимать натуру на заповедном Бо-

родинском поле. Выбор остановился на деревне Мышкино, до которой от Можайска по шоссе 

на Поречье примерно 30 км. 

Силуэт порушенного Успенского храма  деревни Мышкино (без колокольни)  можно увидеть в 

одной из сцен фильма «Председатель».  



https://photo.russian-church.ru/6e/ee/a7/bc/6e/1000-865-1dedaa988d0a69e4ca436.jpg

В 90-е годы руины Успенского храма были переданы Русской Православной Церкви как Патри-

аршие подворье московского храма Митрофания Воронежского на Хуторской. Церковь восста-

новлена с помощью благотворителей.  На Рождество 2001 года в приделе святой мученицы Па-

раскевы Пятницы служилась первая Божественная литургия.

Московский храм Митрофания Воронежского при Елизаветинском приюте для сирот был воз-

веден в 1895 году на средства купца Митрофана Грачёва.   Храм закрыт в 1935, а в 1990 году 

возвращён Русской православной церкви. При нем действуют воскресная и хоровая школы, 

школа иконописи и пять детских домов, общая численность их воспитанников составляет 50 

брошенных детей.  На подворье в Мышкино при Успенском храме действуют детский (летний?)

пансион  и воскресная школа. 

Успенская церковь 1860-х годов постройки (отреставрирована Н. Б. Васнецовым).



Здесь и далее фотографии Леонида Вардомского 

Богослужения в Успенском соборе совершаются в среднем 2-3 раза в неделю - в субботу, 

воскресенье, двунадесятым и великим праздникам и дням памяти чтимых святых. Среди свя-

тынь — Иверская икона Божией Матери (ростовая) – единственная сохранившаяся икона хра-

ма до его ограбления и разрушения. Её вернули родственники прихожанки, спасшей икону от 

поругания и хранившей её дома. В церкви хранятся частицы мощей Святителя Луки Крым-

ского (Войно-Ясенецкого, 1877 – 1961) — врача-хирурга, учёного и духовного писателя, про-

фессора, доктор медицины (1915) и доктора богословия, Лауреата Сталинской премии первой 

степени (1946) за монографию «Очерки гнойной хирургии».

Колокольня храма

В 1999 году Патриаршим указом учреждено Патриаршье подворье храма Успения Божией Ма-

тери. Ежегодно на августовский престольный праздник настоятель при большом стечении на-

рода совершает в храме молебны. На Рождество 2001 года в приделе святой мученицы Парас-



кевы Пятницы служилась первая Божественная литургия.

Деревня Мышкино. Вид с другого берега Можайского водохранилища.  

https://www.msu.ru/images/depts/sockul/kr3.jpg

Вблизи Успенского храма возведена скромная часовня во имя святого великомученика Георгия

Победоносца. Еще одна часовня находится на территории детского православного пансиона 

«Павлин».



https://mosppp.ru/wp-content/uploads/2017/07/5Q1A8723-2.jpg

В октябре 1941 года в ближайшем селе Красновидово, находился штаб Западного фронта, ко-

торый возглавил  генерал армии Георгий  Жуков. На  Бородинском поле, расположенном на 

правом берегу Москвы-реки 32-я мотострелковая дивизия полковника Виктора Полосухина на 

5 дней задержала немецкое наступление. Комдиву посмертно в 1999 году было присвоено зва-

ние Героя России.  В деревне Мышкино, расположенной на левом берегу  реки  вдоль церков-

ного участка долгое время  сохранялись  окопы. Местные жители помнили  рассказ стариков о 

солдате, который с колокольни корректировал огонь артиллерии  и погиб вместе с уничтожен-

ной звонницей.  

При реставрации в толще западной стены трапезной обнаружен неразорвавшийся немецкий 

снаряд. При рытье колодца найдены останки трех человек, убитых выстрелами в голову. 

Найдено также старое захоронение. Подробно: Красновидово в истории России. Здесь в 

1941 году решалась судьба Москвы     https://dergachev-va.livejournal.com/290145.html  .  

В 2010 году в Мышкино проживало 86 человек, не считая дачников. Коммунизм в деревне не 

построили, но храм с церковным  домом восстановили, возведено еще две часовни. 



Вид из Мышкино на противоположный берег Можайского водохранилища, где расположена 

деревня Тушков Городок  (4 постоянных жителя, 2010) или дачный поселок Алтаир  в 25 км к

северо-западу от Можайска.  

Использованные источники:

Мышкино. Церковь Успения Пресвятой Богородицы https://sobory.ru/article/?object=02776
Патриаршее подворье храма успения Пресвятой Богородицы в Мышкино  
https://mosppp.ru/prihod/rajona-mo/



Глава третья. 
Поволжская экспедиция МГУ.

Хрущевский эксперимент с совнархозами
Поволжская экспедиция в нефтяное Второе Баку

Казань. Столица Татарстана
«Знакомство» с секс-символом советских девушек

Не зарастающая народная тропа к могиле Василия Сталина (Джугашвили)
Второе Баку. Конфликт между нефтяниками, руководством автономных республик и
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Казанский кремль  – историческое сердце татарской столицы. Здесь обнаружены археологи-

ческие остатки первого городища XII—XIII веков. В Кремле  расположена официальная рези-

денция Президента Республики Татарстан,  объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года.

Кремль расположен на мысу высоких левых берегов Волги и  Казанки.

Поволжская экспедиция МГУ (1963) и зимняя студенческая экспедиция в Поволжье 

(1964) –первые в моей жизни. Они были не столь романтичными, как в кино и последующие 

экспедиции в Сибирь и на Дальний Восток: Забайкальская экспедиция (1965), Западно-

Якутская экспедиция контр-адмирала Бурханова (1966) и Комплексная Восточная (даль-

невосточная)  экспедиция МГУ (1971 – 1974) – самая крупная в Советском Союзе, организо-

ванная МГУ совместно с Академией наук СССР. На материалах этих экспедиций я написал 

курсовую и дипломную работы и защитил кандидатскую диссертацию. Кроме того выработал 

технологию, как я её называю,   дальних мониторинговых поездок, благодаря которой посетил 

полмира.  



Поволжская экспедиция в нефтяное Второе Баку

Поволжская экспедиция  на географическом факультете МГУ была  организована  в1963 году и

вела научно-исследовательские работы  по экономико-географическому изучению промышлен-

ности  Средне-Волжского экономического района и основных направлений его развития на ге-

неральную перспективу по заданию Средне-Волжского совнархоза. 

В Советском Союзе дважды  создавались государственные органы территориального управле-

ния народным хозяйством  — с 1917 по 1932 год и с  1957 по 1965 год. По состоянию на 1963 

год в стране было  выделено 47 совнархозов, в том числе 32 в РСФСР и 7 на Украине.  

После окончания первого курса географического факультета МГУ я поменял дальнюю общегео-

графическую практику в Хибинах на работу в экспедиции. Это давало дополнительный зарабо-

ток не только  во время полевых работ, но и в последующем полставки лаборанта на кафедре 

для обработки экспедиционных материалов.  Маршрут полевых исследований:  Москва – Ка-

зань – Бугульма – Альметьевск – Октябрьский (Туймазы,  Белебей и Приютово) – Уфа – Стерли-

тамак - Ишимбай - Салават. 

   



  

Семнадцатилетний сотрудник  Поволжской экспе-

диции МГУ. 

Фактически отряд, в который я входил, обследовал 

предприятия нефтяной, газовой и химической про-

мышленности «Второго Баку» (Волго-Уральской 

нефтегазоносной области). Это крупнейшее в те го-

ды месторождение нефти было обнаружено случай-

но в 1929 году после открытия профессором 

Пермского университета Павлом Преображенским 

(бывшим министром народного просвещения в пра-

вительстве  Колчака) Верхнекамского месторожде-

ния калийных и магниевых солей (Соликамск). 

В конце 1920-х годов советское правительство при-

шло к выводу, что с позиций геополитики  концен-

трация нефтедобычи и переработки в южных 

регионах страны весьма уязвима. Поэтому, согласно

«Плану разведочных работ в восточных районах СССР» по инициативе академика И. М. Губки-

на Государственный исследовательский нефтяной институт направил  в Волго-Уральский 

регион в  1929 году двенадцать геологических партий.

Мнение Губкина сыграло решающую роль, было создано особое бюро «Уралнефть»  для руко-

водства всеми работами по разведке нефтяных и газовых месторождений Урала. Трест получил

возможность напрямую работать с заграницей. Для комплектации буровых станков из США 



поставлялось оборудование. Руководители «Уралнефти» в  1930 году отправились в команди-

ровку в Германию и США для изучения опыта работы нефтяной промышленности и закупки 

оборудования. На учебу в Америку были направлены десять рабочих и специалистов треста. 

Все это способствовало ускорению темпов разработки Верхнечусовского и других  месторожде-

ний. 

16 мая 1932 года с глубины 680 метров скважина № 702 выбросила первый 36-метровый 

фонтан промышленной нефти. Эта дата является началом становления нефтяной промышлен-

ности Башкирии. Был создан первый в Поволжье и на Урале нефтепромысел, а в 1935 году в 

Ишимбае организован трест «Башнефть». Ишимбайское нефтяное месторождение положило 

начало разработке крупнейших месторождений между Волгой и Уралом, получивших название 

«Второй Баку». По аналогии «Третьим Баку» стала Западная Сибирь. 

В 1934 году была построена ширококолейная железная дорога Ишимбай — Уфа, протяженно-

стью 171 км, предназначавшаяся для доставки нефти из Ишимбая на нефтеперерабатываю-

щий завод. В 1937 году ввели в эксплуатацию нефтепровод Ишимбай — Уфа. Во второй пяти-

летке (1933—1937) трубопроводная сеть СССР увеличилась ещё на 1151 км.

К 1939 году в Волго-Уральском регионе было открыто 12 нефтяных месторождений и создано 7

небольших нефтепромыслов. Если в 1940 году удельный вес «второго Баку» в общесоюзной до-

быче нефти составлял всего 6%, то в  1956 году этот показатель вырос до 63%. С начала 50-х 

годов, благодаря Волго-Уральскому нефтяному району, РСФСР впервые и окончательно заняла 

первое место в СССР по добыче и переработке нефти.

Начиная с 1950-х гг. «Второй Баку» вышло на 1-е место в СССР по размерам добычи нефти (72 

% в 1965), но в связи с освоением вновь открытых нефтеносных месторождений в Западной 

Сибири, на полуострове Мангышлак доля «Второго Баку», при абсолютном росте добычи, стала 

снижаться (в 1970 — 59 %). 

***

8 июля 1963 года я выехал с другими студентами из Москвы в Казань,  которая насчитывала в

1963 году 730 тыс. жителей (1,3 млн., 2020) . Казань была основана как пограничная крепость 

на севере Волжской Булгарии примерно тысячелетие назад.  С 1438 по 1552 годы — столица 

средневекового татарского Казанское ханство (около 450 тыс. подданных), образованного при 

распаде Золотой Орды на территории Булгарского улуса.  После взятия Казани царём Иваном 

Грозным ханство прекратило существование, а его территории присоединили к Русскому цар-

ству. Благодаря выгодному географическому положению  Казань издавна была посредником в 

торговле  Востока и Запада. Казань исторически являлась одним из главных научных центров 

России, здесь находится Казанский федеральный университет.  В столице Татарстана  прово-

дятся многие международные форумы, ежегодно город посещают свыше 3,5 млн. туристов. 

В современной экономике города доминирует машиностроение, химическая и нефтеперераба-

тывающая промышленность. В Казане находятся крупные заводы самолётостроения (произво-

дитель крупнейшего в мире стратегического бомбардировщика Ту-160), вертолётостроения и 

двигателестроения. 



Наш экспедиционный отряд изучал только что созданный Завод Органического синтеза (ныне 

Казаньоргсинтез). Можно сказать, что первая продукция фенола и ацетона была выпущена к 

нашему приезду 13 июля 1963 года.  Особенно тяжелое впечатление оставила работа в заводо-

управлении фото-желатинового завода, обеспечивающего своей продукцией   промышленность

при производстве кинофотопленки и фотобумаги.  Желатин выпускался  из отходов мясоком-

бинатов и раскалённый летний воздух на территории завода и окрестностях наполнялся  непо-

вторимый запахом. В 90-х годах производство желатина резко сократилось, а завод успешно 

обанкротили и распродали по частям. 

Казань. Столица Татарстана

В свободное от работы в заводоуправлениях  время мы знакомились с достопримечательностя-

ми столицы Татарстана. Казань является многонациональным городом, в котором в двадцатом 

столетии преобладали русские, а в настоящее время  – татары.  

Казанский Кремль. Дозорная башня Сююмбике из 7 

ярусов ориентировочно датируется 1645—1650 годом. Не-

которые историки указывают на её сходство с Боровицкой 

башней Московского кремля. Предположительно мо-

сковский князь мог прислать для постройки башни в Ка-

зань своих мастеров. С 1917 до 1930-х российский герб на 

вершине башни заменили полумесяцем, затем полумесяц 

убрали, в 1990-х вернули на свое место.  Башня занесена в 

список сорока падающих башен мира, её отклонение от 

вертикали составляет 2 метра. Это произошло по причине 

частичного проседания фундамента. На сегодняшний день 

падение башни остановлено.  Здесь и далее черно-белые фотогра-

фии Владимира Дергачева. 



Реставрируется Спасская башня Казанского кремля — глав-

ная проездная башня и памятник архитектуры XVI века. 

Четырёхъярусная Спасская башня с надвратной церковью 

Спаса Нерукотворного — главный въезд в Казанский кремль

— расположена в южном прясле крепостной стены. Возве-

денная в XVI веке псковскими зодчими и неоднократно 

перестраиваемая башня получила своё название от иконы 

Спаса Нерукотворного, которая находилась над её вратами. 

Икона Спаса представляет собой точную копию со знамени 

Ивана Грозного (в настоящее время знамя в Оружейной па-

лате), водруженного в ходе сражения за город на месте буду-

щей башни.

Бывшее здание Татарского обкома коммунистической партии Советского Союза. Памятник во-

ждю всемирного пролетариата обращен к  театру оперы и балета.  Складывается впечатление, 

что  Владимир Ильич устал от партийных дел и собирается в театр. Согласно первоначальному 

проекту  здание  обкома  партии намечалось построить по аналогии с московскими высотками 

и намного выше,  чем жилые дома похожего стиля, которые в это же время строились в Каза-

ни. По проекту здание обкома имело 10 этажей (не считая цокольного), однако не повезло. В  

1955 году вышло постановление о борьбе с «излишествами» в архитектуры, подобные проекты 

стали массово упрощать.

Здание Центрального  универмага Казани построено в 1963 году. 



Лозунгами «Слава КПСС!» и «Решения XXII съезда  КПСС выполним!» была утыкана вся столица 

Татарстана, другие города республики.  

 



«Знакомство» с секс-символом советских девушек

На снимке Татарский театр оперы и балета, в котором в августе 1963 года гастролировал Мо-

сковский драматический театр им. К. С. Станиславского, среди его актеров был  Евгений Ур-

банский, можно сказать секс-символ советских девушек той эпохи.  В него была влюблена моя

однокурсница, племянница Василия Васильевича Кузнецова, первого заместителя министра 

иностранных дел СССР  или  его супруги Зои Петровны Игумновой, доцента МГУ, преподавав-

шая нам историю КПСС.  По просьбе однокурсницы мы охотились за актером по улицам Каза-

ни. И однажды, когда он шел вместе с другим актером Анатолием Кузнецовым, я задал ему во-

прос «который час»,  чтобы он обратил внимание на влюбленную девушку.  Вероятно,  я не пер-

вый использовал  такой примитивный прием, и знакомство не состоялось – актёр рекомендо-

вал посмотреть на часы на моей руке. Но через несколько дней в воскресенье на местном волж-

ском пляже мы вновь увидели знаменитого актера. И моя однокурсница попросила придумать 

что-нибудь оригинальное для знакомства.  Мы расположились в непосредственной  близости к  

искомому объекту, и я начал щекотать соломинкой его пятки. Однако задремавший под жар-

ким солнцем актер не проявил активности, что мы объясняли его главной ролью в фильме 

«Коммунист». Впоследствии Урбанский трагически погиб во время съемок фильма «Директор».  

По теме: «Коммунист». Самый эротичный фильм о строителе коммунизма

Не зарастающая народная тропа к могиле Василия Сталина (Джугашвили)

Сотрудники  экспедиции первым делом организовали для вновь прибывших студентов самую 

популярную экскурсию на местное кладбище, где в 1963 году был похоронен младший сын во-

ждя народов  Василий Сталин (Джугашвили) или «Васька», как его называл местный народ. На 

Казанском Арском городском кладбище  имеется мемориальная аллея, где хоронили известных 

ученых, эвакуированных и умерших в Казани во время войны. Аллея заканчивается обелиском



погибших во время войны и захоронениями военных, немного в стороне – могила Василия Ста-

лина. На гранитном памятник надпись «Джугашвили Василий Иосифович (1920 – 1962) с фото-

графией летчика в форме генерал-лейтенанта. Памятник на могиле  заботливо убирали, воз-

можно, последняя жена. Однако периодически кто-то осквернял надгробие, вокруг валялись 

разбитые  бутылки. 

Фото Евгении Долгих http://www.m-
necropol.ru/stalin.html

 Здесь Василий Сталин  жил в ссылке после отбытия тюремного срока с формулировкой за ан-

тисоветскую пропаганду и злоупотребления служебным положением. После войны он командо-

вал авиацией Московского военного округа, был страстным болельщиком «Динамо» и  подвер-

жен самой распространенной болезни души. После смерти отца лишен звания генерал-лейте-

нанта,  осужден и сидел во Владимирском централе. Василию после смерти Сталина запретили 

носить фамилию-псевдоним вождя. Во время казанской ссылки он  работал на авиационном 

заводе. По вечерам отправлялся на такси в ресторан «Заря». Диспетчеры при заказе машины 

привыкли к голосу мужчины, который представлялся «Василий», в ресторане его ждали почита-

тели - собутыльники.  Василий Сталин скончался  19 марта 1962 года в возраст сорока лет.

Через 40 лет после смерти, в 2002 года, стараниями его младшей приемной дочери Татьяны 

Джугашвили, останки Василия Джугашвили (Сталина) были перезахоронены в Москве, на 

Троекуровском кладбище (13 участок), рядом с его последней женой Марией Джугашвили. Над-

гробие на Арском кладбище в Казани сохранилось.

Но вернёмся к нашим экспедиционным делам. 17 июля в Казань прибыл  начальник Поволж-

ской экспедиции  МГУ доцент Шапошников, выстроил личный состав и по загоревшим лицам 

сделал правильное заключение о том, как мы «интенсивно» работаем на обследуемых предприя-

тиях. Действительно, в летнюю жару сидеть в заводоуправлениях,  переписывать документы о 

перспективах развития предприятий было утомительно. Это убивало экспедиционную роман-

тику, когда тебе 17 лет.



Второе Баку. Конфликт между нефтяниками, руководством автономных республик и
хрущевскими совнархозами 

https://s16.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/11345889/inx960x640.jpg

Из Казани наш малочисленный отряд во главе с ассистентом кафедры  экономической геогра-

фии СССР и бывшим сотрудником  Госплана СССР Виктором Ивановичем Паршуковым  летит 

из казанского аэропорта на самолете Ил-14 на юг Татарстана в Бугульму, откуда мы отправ-

ляемся в столицу нефтяников — новый город Альметевск.

Советский ближнемагистральный самолёт Ил-14 был  разработан в конце 1940-х годов для за-

мены устаревшего самолёта Ли-2. Регулярные перевозки пассажиров начались в 1954 году. В 

1955 году во время визитов советской правительственной делегации в Индию, Бирму и Афга-

нистан десять самолётов Ил-14П пролетели в общей сложности по 22 500 км. Ил-14П, а затем 

ИЛ-14М стали основным магистральным самолётом Аэрофлота с вместимостью от 18 до 24 пас-

сажиров на магистральных внутренних и международных воздушных линиях. После внедрения

на авиалиниях СССР турбовинтовых пассажирских самолётов Ан-24, Ил-14 стали использо-

ваться на местных воздушных линиях. Пассажировместимость  Ил-14П была постепенно повы-

шена до 36 мест.



Здесь и далее черно-белые фотографии Владимира Дергачева

Здание аэропорта Бугульма

Советский поршневой пассажирский и военно-транспортный самолёт времён второй мировой 

войны для линий средней протяжённости Ли-2, ведущий родословную от  лицензионного 

производства американского пассажирского самолёта Douglas DC-3. Строился в СССР по 1953 

год включительно. Самолёт был очень надёжен, хорошо освоен и пользовался заслуженной по-

пулярностью. Поставлялся на экспорт в ряд дружественных стран. В СССР Ли-2 был оконча-

тельно списан в середине 70-х годов 20-го века.



Альметьевск (158,4 тыс. жителей, 2020) — самый крупный город в полицентрической Альме-

тьевско-Бугульминско-Лениногорской агломерации,  четвёртый по численности населения го-

род Татарстана.  В 1963 году в нем проживало 59 тыс.  жителей.  Город расположен в Закамье,

на склонах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, на левом берегу реки Зай (приток Ка-

мы), в 265 км к юго-востоку от Казани. Находится вблизи  крупнейшего Ромашкинского место-

рождения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.  

В Альметьевске располагается офис градообразующей нефтяной компании ПАО «Татнефть» и 

многие другие предприятия, включая компании «Татнефтедор», «Татнефтепром» и трубный за-

вод. В районе города берёт начало магистральный нефтепровод «Дружба» в Центральную Евро-

пу, а также проходят нефтепроводы в Нижний Новгород, Пермь, Самару. Альметьевск неодно-

кратно становился самым благоустроенным городом  Татарстана  и России. 

Первым руководителем «Татнефти» и Татсовнархоза был Алексей Тихонович Шмарёв (1913—

1993) — советский нефтяник и учёный, государственный и хозяйственный деятель. Один из 

выдающихся организаторов нефтяной и газовой промышленности, крупный специалист в об-

ласти геологии, бурения и разработки нефтяных и газовых месторождений. Он руководил  так 

же Совнархозом Татарской АССР. Заместитель министра геологии РСФСР. Лауреат Сталинской 

и Ленинской премий. Награжден двумя орденами Ленина, пятью (!)  орденами Трудового Крас-

ного Знамени, орденами «Знак Почёта»  и Дружбы народов. 

Относительно молодой Алексей Шмарев  отлично зарекомендовавшего себя в качестве органи-

затора и управленца. Созданное и бессменно возглавляемое им объединение «Татнефть» всего 

за 6 лет существования увеличило добычу более чем в 20 раз с 867 тыс. тонн в 1950 году до 

17,9 млн. тонн в 1956 году, что составило более 20% от общесоюзной. Татария заняла первое 

место в СССР и удерживала его до 1975 года. В 1956 году была принята в эксплуатацию пер-

вая очередь крупнейшего в Европе Миннибаевского газобензинового завода. ГБЗ располо-

жен в 12 км от Альметьевска, где расположился экспедиционный отряд  Поволжской экспеди-

ции, и каждый день мы ездили на работу в заводоуправление.   

Альметьевск. Дом культуры 



Окрестности Альметьевска  с инфраструктурой  нефте-газодобычи. 

В Альметьевске у нас возникли проблемы с допуском на предприятия и несколько дней мы 

провели без работы. Через много лет я узнал, что причина заключалась в конфликте между 

нефтяниками и руководством Средне-Волжского совнархоза, по зданию которое была органи-

зована экспедиция.    

В 1957 году решением пленума ЦК КПСС в стране была проведена реорганизация управления 

промышленностью и строительством, были ликвидированы соответственные министерства и 

взамен созданы советы народного хозяйства (совнархозы) в республиках, краях, областях. 

Каждый регион самостоятельно мог решать многие вопросы своего развития, хотя и под руко-

водством Госплана СССР, Госэкономсовета СССР, Высшего совета народного хозяйства (ВС-



НХ). В июне 1957 года был сформирован Татарский совет народного хозяйства во главе со 

Шмаревым. Новый руководитель Совнархоза Татарской АССР  перевел руководство объедине-

ния  «Татнефть» из Бугульмы в Казань, что вызвало протесты многих нефтяников. В результате 

в начале 60-х годов управление «Татнефти» вернулось ближе к производству на юго-восток Та-

тарстана, в Альметьевск.  

Сторонники отраслевого управления экономикой  считали, что создание совнархозов  было не-

продуманной инициативой, волюнтаризмом Никиты Хрущева, и после его отставки страна 

вернулась к отраслевому (министерскому)  принципу управления экономикой. Сторонники тер-

риториального принципа управления, наоборот, первые совнархозы (1957 - 1963) называют са-

мым эффективным периодом развития страны.

В 1963 году новой инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева стало 

укрупнение совнархозов, в том числе Татарский, Башкирский и Куйбышевский объеди-

нили в Средне-Волжский с центром в Куйбышеве (ныне областной центр Самара). По 

объему промышленного производства он занимал одно из лидирующих мест в стране.  В этом 

совнархозе (куда входила и нефтяная промышленность Пермской и Оренбургской областей) 

было сосредоточено около 80% общесоюзной добычи нефти, более 30% переработки нефти и 

нефтехимии, существенная доля оборонной промышленности. 

Как отмечают  историки, Хрущев допустил роковую политическую ошибку с укрупнени-

ем совнархозов, поскольку партийные организации автономных республик, областей и 

краев, где были ликвидированы совнархозы, посчитали себя обманутыми. Это обстоя-

тельство стало одной из причин, по которой  14 октября 1964 года пленум ЦК КПСС освободил 

Хрущева от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС и члена президиума ЦК КПСС. В следу-

ющем, 1965, году была ликвидирована и вся система совнархозов, были образованы новые ми-

нистерства, а также Госплан СССР и Госснаб СССР.



Современный Альметьевск.

© Фото Кирилла Здорова  Альметьевск с высоты. Июль 2019.  https://zdorovs.livejournal.com/37710.html

Октябрьский. Столица башкирских нефтяников
Нефтегазоносный район «Второе Баку» преимущественно расположен в пограничных районах 

Татарстана и Башкирии. Поэтому дальнейший экспедиционный маршрут пролег через 

Октябрьский, Уфу, Стерлитамак и Салават.

Октябрьский  (114,2 тыс. жителей, 2019, в 1963 проживало 70 тыс.) является пятым по ве-

личине городом в республике, находится в 180 км к западу от Уфы. Город во всероссийском 

конкурсе по благоустройству  занял в 2015 году первое место в категории «Городские поселе-

ния с населением от 100 тысяч человек и более». 

Октябрьский. Столица башкирских нефтяников. Слева гостинца «Девон», где размещались со-

трудники  экспедиции.   Бывший проспект Сталина, переименованный в проспект Ленина. На 

снимке вождь всемирного пролетариата машет нам рукой. 



В центре нефтедобывающей  промышленности Башкирии сегодня расположены крупные 

компании «Туймазанефть»,  «Башнефть-Добыча», «Башнефть» (добыча нефти и газа, произ-

водство и реализация нефтепродуктов), входящая  с 2016 года в «Роснефть», контрольный па-

кет которой принадлежит государству. Главный офис расположен в городе Уфе. В 2013 году 

«Роснефть» стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти. В городе расположе-

ны заводы, производящие оборудование для нефтяной промышленности: «ОЗНА» (нефтеаппа-

ратура, запасные части к буровым насосам, котельное оборудование), «Роснефтемаш» (нефте-

промысловое оборудование, станки-качалки, подъёмно-транспортное оборудование), «Таргин» 

(нефтеаппаратура, запасные части к буровым насосам) и «Октябрьскхиммаш» (оборудование 

для нефтяной, газовой и химической промышленности). В конце 70-х годов построен крупный 

завод автоприборов — спутник КамАЗа. Из Октябрьского наш экспедиционный отряд напра-

вился в столицу Башкирии. 

Уфа. Столица Башкирии и крупнейший в стране нефтеперерабатывающий комплекс

Уфа (1,1 млн. жителей, 2020, в 1964 году – 700 тыс.)  была основана в 1574 году как  первая 

русская крепость  на башкирской земле. Сегодня город входит в число крупных экономиче-

ских, культурных и научных центров Российской Федерации. Указом Президента Российской 

Федерации в 2020 году городу присвоено звание «Город трудовой доблести». Уфа расположена 

в центре республики, где сливаются её основные реки Белая, Уфа и Дема,  на стыке трех при-

родных территорий  — лесистого Уфимского  плато, горнозаводского Урала, нефтегазоносного 

и хлебородного Предуралья.  Во время работы нашей экспедиции руководство республики было

недовольно, что Башкирию включили в Средне-Волжский совнархоз. 



В Уфе находится главный офис компании «Башнефть», входящей в «Роснефть».  В  башкирской

столице расположен один из самых современных и крупнейших в России нефтеперерабатыва-

ющих комплексов. Уфимская группа заводов является лидером в нефтепереработке России по 

таким показателям, как глубина переработки, выход светлых, качество выпускаемой продук-

ции. Глубина переработки нефти здесь  составляет 85 % при среднероссийском уровне 74 %. В 

1963 году я исследовал Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод, а мои коллеги работали

в заводоуправлении Уфимского нефтеперерабатывающего завода.

Развитие башкирской нефтепереработки началось в 1938 году с запуском в  эксплуатацию 

Уфимский НПЗ (ныне «Башнефть – УНПЗ»). После модернизации и оснащения современным 

технологическим оборудованием сегодня завод способен выпускать автомобильное топливо, со-

ответствующее стандартам Евро-4 и Евро-5. 

Новоуфимский НПЗ (ныне «Башнефть-Новойл») – один из крупнейших в России производи-

телей высококачественных топлив и масел. Третий завод «Башнефть-Уфанефтехим» специали-

зируется на переработке нескольких видов углеводородного сырья с получением различных ма-

рок топлива и продуктов нефтехимии.



В Уфе работают крупные предприятия нефтехимии  —  «Уфаоргсинтез» (производство полиэти-

лена, фенола, ацетона, полипропилена, синтетического и гидролизного этилового спирта), 

Уфимский лакокрасочный завод» (производство масляных красок и лака, синтетических ма-

стик). 

Транспортировку нефти, нефтепродуктов и газа осуществляют «Транснефть-Урал»  и «Газпром 

трансгаз Уфа».

Административное здание Республиканского обкома КПСС. Речной вокзал

Из Уфы меня направили на обследование крупного промышленного узла Стерлитамак – Сала-

ват – Ишимбай. Эти города образуют компактный треугольник  на расстоянии до 25 км друг от

друга. Здесь на базе ишимбайской нефти и подземных залежей поваренной соли сформировал-

ся  крупный центр химической промышленности.  В 1960 году  сооружен завод синтетического

каучука, а в 1964 году в Салавате (152 тыс. жителей, 2019, в 1963  – 73 тыс.) стал работать  

крупнейший в стране режимный химический завод. Несмотря, что у меня был допуск для ра-

боты с секретными материалами,  он оказался недостаточным. Но продукцию завода можно 

было почувствовать носом без всякого допуска — это   бесцветный газ (диметиламин техниче-

ский) с резким аммиачным запахом.  Сегодня  это единственное в России химическое предпри-

ятие, производящее ракетное топливо.  

В Салавате я оказался на финансовой мели, не рассчитал свои возможности. Пришлось посы-

лать телеграмму SOS родителям. После получения денег отправился в Оренбург и далее через 

узловую станцию Урбах  на Нижнюю Волгу в родительский дом.  

Нижнему Поволжью, где я провёл детство, посвящен отдельный цикл статей:
Путешествие на Нижнюю Волгу в поисках торжества российского капитализма

Послесловие. Осенью 1964 года советский лидер Никита Хрущев   был отправлен товарищами

по партии на заслуженный отдых,  и закончился эксперимент с организацией  совнархозов — в

1965 году они были ликвидированы и восстановлены промышленные министерства. Страна 

вновь перешла к отраслевому принципу управления экономикой, правда в последующих пяти-

летних планах стали выделяться крупные территориальной-производственные комплексы.  



Работа Поволжской  экспедиции была свернута, а научные материалы опубликованы в двух то-

мах «Экономическая география Поволжья» (М.: Издательство МГУ, 1967). 

***

В 80-е годы, советское руководство осознало, что для светлого будущего на нефтедолларах 

необходимо найти альтернативу Западной Сибири. В соответствии с решениями 27 съезда 

КПСС в пятилетнем плане предусматривалось формирование Прикаспийского нефтегазового 

комплекса, который должен был стать вторым по величине после Западной Сибири. В 1986 го-

ду была создана межведомственная Прикаспийская экспедиция. В ноябре состоялось заседа-

ние Бюро Отделения экономики АН СССР и межведомственной Прикаспийской экспедиции 

(Москва, Октябрьский зал Дома Союзов). После вступительного слова Президента Академии 

наук СССР академика Г.И. Марчука был заслушан доклад председателя КЕПС при Президиуме 

АН СССР академика А.Г. Аганбегяна о предварительных результатах работы Прикаспийской 

экспедиции. В годы перестройки академик был советником Генерального секретаря ЦК КПСС 

Михаила Горбачёва.

На совещании выступили первый секретарь ЦК Компании Азербайджана, первые секретари 

Волгоградского, Астраханского, Дагестанского, Калмыцкого, Гурьевского, Мангышлакского, 

Красноводского обкомов КПСС и компартий Казахстана и Туркменистана, а так же зам мини-

стры нефтяной, газовой промышленности, минводхоза, рыбного хозяйства и других мини-

стерств и ведомств. От совещания запомнилось обилие бутербродов с черной икрой. Что свиде-

тельствовало, что Прикаспийская экспедиция трудилась недаром. Я, молодой доктор географи-

ческих наук,  был включен в комиссию по обследованию  прилегающих к Каспию территорий 

республик и областей.  

Подробно:

Азербайджан. Вдоль каспийского побережья

Привет трубадуру общечеловеческих ценностей из горного аула 

Воспоминания о кавказской геополитике

Бронзовый символ советского Баку

Увы, совещание в Москве не стало историческим для начала новой эпохальной программы 

освоения нефтегазоносных ресурсов Каспия. После распада СССР богатства новых независи-

мых государств стали прирастать и за счет ресурсов Каспия. 



Глава четвертая. 
На пути к коммунизму. Время сушить сухари. Зимняя студенческая экс-

педиция в хлебное Поволжье
Великая стройка коммунизма. Волжская (Куйбышевская) ГЭС и крупнейшее водохрани-

лище Волжско-Камского каскада
С сухарями в хлебную столицу Поволжья

Город-герой Волгоград (Сталинград)
Американский след советской индустриализации

Великая стройка коммунизма. Волжская (Сталинградская) ГЭС

Автор: Е.Гундобин - http://www.stamprussia.com/51_im.htm, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=8711510

На географическом факультете МГУ, студенты которого  готовились и к экспедиционной дея-

тельности, существовала практика студенческих экспедиций.  На зимних каникулах в январь - 

феврале 1964 года я  принял участие в Поволжской студенческой экспедиции по маршруту 

Москва – Куйбышев – Жигулевск – Сызрань - Саратов – Волгоград. В экспедицию отправлялись

с рюкзаком сухарей. В стране очередной неурожай и в хлебном (!) Поволжье  дефицит хлеба. 

Коммунистическая партия – рулевой советского народа во главе с кукурузоводом Никитой Хру-

щевым – в начале 60-х годов довела страну до ручки, вначале исчез хлеб, а затем и мясо.  



Великая стройка коммунизма. Волжская (Куйбышевская) ГЭС и крупнейшее водохрани-
лище Волжско-Камского каскада

С Казанского вокзала Москвы мы в плацкартном вагоне  прибыли в Куйбышев и далее в Жигу-

левск. Первым нашим объектом была Волжская ГЭС имени Ленина (до 1958 года – Куйбы-

шевская ГЭС,  с  2004 – Жигулевская ГЭС) на реке Волга,  расположенная между городами Жи-

гулёвск и Ставрополь (с августа 1964 – Тольятти). 

Гидростанция является шестой ступенью Волжско-Камский каскад ГЭС на Волге. Вторая по 

мощности гидроэлектростанция в Европе, в 1957—1960 годах была крупнейшей ГЭС в мире. 

Помимо выработки электроэнергии, ГЭС обеспечивает крупнотоннажное судоходство, водо-

снабжение, защиту от наводнений. В настоящее время собственником Жигулёвской ГЭС (за ис-

ключением судоходных шлюзов) является крупнейшая российская государственная  энергети-

ческая компания «РусГидро».
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Водохранилище Жигулёвской ГЭС является основным на Волжско-Камском каскаде, частью 

Единой глубоководной речной транспортной системы Европейской части России. Водохрани-

лище обеспечивает повышенные судоходные пропуски в период навигации, а Жигулёвская 

ГЭС — глубину не менее 4 м и создает условия для крупнотоннажного судоходства на участке 

Волги от Новочебоксарска до Тольятти, а также улучшает условия судоходства ниже Волгоград-

ского гидроузла вплоть до Астрахани. По плотине проложены переходы для железнодорожного 

и автодорожного транспорта, что обеспечивает кратчайшую связь районов Поволжья. Жи-

гулёвская ГЭС является единственным железнодорожным переходом на участке Волги от Улья-

новска до Сызрани, а также единственным автодорожным переходом на участке от Улья-

новска до Балаково. Автодорожный переход  перегружен, в 2019 году начато строительство 

моста через Куйбышевское водохранилище у села Климовка. Проект является частью междуна-

родного транспортного коридора Европа – Западный Китай.



Куйбышевское водохранилище обеспечивает водоснабжение большого количества населённых 

пунктов, включая такие крупные города, как Тольятти, Ульяновск и Казань, а также промыш-

ленных предприятий. Водохранилище гарантирует  защиту нижележащих территорий от на-

воднений, имеет большое рыбохозяйственное (в 2018 году выловлено 3,8 тыс. тонны рыбы, без 

учёта любительского лова) и рекреационное значение, обеспечивает выполнение специального 

повышенного весеннего попуска в Нижнюю Волгу с целью обводнения Волго-Ахтубинской пой-

мы  во время нереста рыбы. 

Жигулёвская ГЭС стала основой для формирования крупного Тольяттинско-Жигулёвского про-

мышленного узла, включающего Волжский автомобильный завод, предприятия химической 

промышленности (Тольяттиазот, Куйбышевазот, Тольяттикаучук) и др. При строительстве этих 

предприятий активно использовались производственные мощности и инфраструктура, создан-

ные при возведении гидроузла, так с 1958 по 1965 год Куйбышевгидрострой сдал в эксплуата-

цию 303 промышленных объекта. Посёлок строителей ГЭС стал городом Жигулёвск с населени-

ем более 50 тыс. человек, а попавший в зону затопления и перенесённый на новое место Став-

рополь-на-Волге с населением около 12 тыс. человек превратился в крупный город Тольятти с 

населением около 700 тыс. человек.

Создание Куйбышевского водохранилища привело к затоплению значительных земельных пло-

щадей. При его создании было переселено 134 тысячи человек (около 36 тыс. домовладений). 

Были полностью перенесены на новое место небольшие города Ставрополь-на-Волге и Куйбы-

шев (Спасск-Татарский, Булгар), находящийся на территории столицы средневековой Волж-

ской Булгарии. Процесс переселения ускорил необратимое разрушение традиционного уклада 

жизни населения.

***

Первый проект гидроэлектростанции на Волге в районе Жигулёвских гор был предложен в 

1910 году инженером Константином Богоявленским (1978 – 1942), который уже при совет-

ской власти по 1929 год возглавлял Самарское техническое общество и занимался разработкой 

проекта сооружения этого гидроузла. Автор идеи Волгостроя  в 1936 году был приговорен к 

расстрелу, заменённому на 10 лет  заключения, по надуманному обвинению в шпионаже, отбы-

вал первый срок в  Норильлаге. Вторично он арестован в 1940 году и умер в Красноярском ла-

гере ГУЛАГа. 

В 1931 году в Госплане СССР было организовано постоянное совещание по проблеме Большой 

Волги. В 1936 году на второй день после ареста инженера Богоявленского экспертная комис-

сия Госплана утвердила схему «Большой Волги», по которой основной упор был сделан на круп-

ные гидроузлы, с максимальным подпорным уровнем, что обеспечивало максимальную выра-

ботку энергии и судоходные глубины. При этом затапливались большие площади, и наносился 

значительный ущерб рыбному хозяйству. По схеме «Большой Волги» Самарская ГЭС должна бы-

ла иметь мощность 2700 МВт и выработку в 11,5 млрд. кВт·ч в год. 

В 1937  году принято совместное Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)  «О строительстве Куй-

бышевского гидроузла на реке Волге и гидроузлов на реке Каме»,  создано управление строи-



тельства Куйбышевского гидроузла, которое возглавил С. Я. Жук. Свои изменения в проект 

вносил и  лично Иосиф Сталин.  

Сергей Яковлевич Жук (1892, Киев — 1957, Москва) — советский гидротехник, старший май-

ор государственной безопасности НКВД (1940),  генерал-майор инженерно-технической служ-

бы (1943), Герой Социалистического Труда (1952),дважды лауреат Сталинской премии,  акаде-

мик АН СССР (1953).В 1931 году был арестован органами ОГПУ по обвинению в причастности 

к контрреволюционной офицерской организации, отбывал срок  на строительстве Беломор-

ско-Балтийского канала, проявил себя в качестве инженера и  в 1932 году был зачислен в кад-

ровый состав ОГПУ СССР, назначен на должность заместителя главного инженера Беломор-

строя. С 1933 года — заместитель и главный инженер по строительству канала  имени Моск-

вы.  Его прах был захоронен в Кремлёвской стене на Красной площади, а имя присвоено инсти-

туту «Гидропроект» (1957).

Подготовительные работы по строительству Куйбышевского гидроузла были развёрнуты в 1937

году. Для ведения строительства создан Самарлаг ГУЛАГа, просуществовавший до октября 

1940 года. Численность заключённых в лагере достигла к 1939 году  36,8 тыс. человек. Заклю-

чённые были основной рабочей силой на стройке. Работы по проекту прекращены в 1940 году 

после решения о приостановке строительства Куйбышевского гидроузла.

К вопросу о строительстве Куйбышевской ГЭС вернулись после завершения Великой Отече-

ственной войны. В 1949 года Совет Министров СССР принял постановление «О строительстве 

Куйбышевской гидроэлектростанции на реке Волге». Выполнение проектно-изыскательских и 

исследовательских работ возлагалось на институт «Гидропроект».

Проектное задание было утверждено в 1951 году, установленную мощность приняли равной 

2100 МВт, что обеспечивалось 20 гидроагрегатами по 105 МВт каждый. Средняя годовая вы-

работка предполагалась в 10,7 млрд. кВт·ч. За разработку проекта большая группа сотрудни-

ков «Гидропроекта» была удостоена Сталинской премии первой степени. Технический проект 

гидроузла был утверждён в 1956 году. В процессе строительства проект претерпел некоторые 

изменения,  удалось увеличить мощность гидроагрегатов до 115 МВт и соответственно мощ-

ность всей ГЭС до 2300 МВт.

Строительство Куйбышевской ГЭС было возобновлено (фактически, начато заново) по новому 

проекту в другом створе в 1949 году. И вновь как перед войной основной рабочей силой стали 

заключённые одного из крупнейших в системе  ГУЛАГа Кунеевского исправительно-трудового 

лагеря. Максимальная численность заключённых в ИТЛ была зафиксирована в 1954 году и со-

ставляла 46,5 тыс.  человек. Головной организаций по строительству станции стал специально 

созданный трест «Куйбышевгидрострой», его взаимоотношения с Кунеевским ИТЛ строились на

договорах. Лагерь продолжал существовать и поспи смерти Сталина,  был ликвидирован только

в 1958 году.

Когда в далеком 1964 году нас, студентов МГУ, знакомили с Куйбышевской ГЭС, в машинном 

зале сотрудник  гидроузла рассказывал о великом трудовом подвиге советских людей, включая

«комсомольцев-добровольцев».  Много лет спустя, когда я работал в Дальневосточной экспеди-



ции МГУ, в Комсомольске-на Амуре  настоящие ветераны-строители города в тайге  (бывшие 

заключённые ГУЛАГа) возмущались  сооружённому  памятнику «комсомольцам-добровольцам».

Ещё до завершения строительства, в 1958 году Куйбышевская ГЭС переименована в Волжскую

ГЭС имени В. И. Ленина. В 1957—1960 годах станция была крупнейшей ГЭС в мире, уступив 

этот титул Волжской ГЭС. В 1966 году станция выработала первые 100 млрд. кВт·ч электро-

энергии. 

Несмотря на проведённые в советское время модернизации, к началу 1990-х годов оборудова-

ние Жигулёвской ГЭС отработало более 30 лет и стало нуждаться в замене. С 1999 по 2017 го-

ды были заменены старые турбины на новые,  и мощность станции  достигла в 2019 году  2488

МВт.

***

Жигулевские горы с высотой до 380 метров  являются частью Приволжской возвышенности на

правом берегу Волги, огибаются  самой крупной на реке излучиной Самарской Луки. Это уни-

кальный природный уголок России, здесь организован Жигулёвский заповедник и националь-

ный парк Самарская Лука. В Жигулях художник Илья Репин написал знаменитых «Бурлаков», 

здесь родилась любимая народом песня «Есть на Волге утес…». 

Жигулевская кругосветка 

С сухарями в Хлебную столицу Поволжья

Из Сызрани мы отправились поездом в Саратов — хлебную столицу Поволжья.  Саратов 

(838 тыс. жителей в 2020, 650 тыс.  в 1964) расположен на правом берегу Волгоградского во-

дохранилища реки Волги напротив устья реки Саратовки и города Энгельс на расстояние в 442

км от Самары и в 858 км к юго-востоку от Москвы. В Саратове мы изучали экономико-геогра-

фическое положение города и знакомились с его достопримечательностями. 



После походов русских войск на Казанское ханство в 1552 и на Астраханское ханство в 1556 

году Русское царство получило обширные территории Поволжья. При царе Фёдоре Ивановиче 

начали строить на Волге новые города-крепости. Летом 1586 года была основана крепость Са-

мара, а летом 1589 года — Царицын (ныне Волгоград). Саратов основан как сторожевая кре-

пость для охраны южных рубежей Русского государства в 1590 году на месте средневекового 

золотоордынского городища на полпути между Самарой и Царицыном. Во второй половине 

XVIII века Саратов стал крупным перевалочным пунктом и центром торговли рыбой и солью, а 

затем  зерном. Губернский город с 1780 года, в начале XX века был крупнейшим  по численно-

сти жителей на Волге. 

Основой торговли Саратова конца 19 века стал хлеб.  Здесь был один из крупнейших в Россий-

ской империи центров торговли зерном и мукомольной промышленности. Саратов по произ-

водству муки на паровых и водяных мельницах  лидировал в стране.  Продукция Торгового до-

ма «Братья Шмидт» отмечена золотой медалью на сельскохозяйственной выставке в Саратове в

1889 году, а в 1893 году удостоена большой бронзовой медалью на Всемирной выставке в Чи-

каго. 

На пристанях Самары, Хвалынска, Баронска (ныне Маркс), саратовскими купцами-мукомола-

ми закупалось по несколько миллионов четвертей знаменитой пшеницы «русская». 

Дальнейший рост ремесла и торговли стимулировал развитие на Волге пароходства. В XIX веке 

Саратову для развития необходим был водный транспорт, так как железные дороги и гужевой 

транспорт не обеспечивали всех потребностей торгово-промышленного центра. Местоположе-

ние Саратова на Волге — главной транспортной магистрали России, превратили  город в один 

из самых богатых и благоустроенных в Российской империи.

Современный Саратов — многофункциональный центр с многочисленными промышленными, 

культурными, образовательными учреждениями. Здесь развито машиностроение, нефтяная и 

химическая промышленность, а кроме  университета функционирует более двух десятков ву-

зов. Указом Президента Российской Федерации в  2020 городу присвоено звание «Город трудо-

вой доблести». 



В начале 20 века  развитие город сдерживалось отсутствием стационарных транспортных 

переходов через Волгу.  В 1902 году началось строительство стратегической железной дороги 

из Центральной России через Саратов  в Нижнее Поволжье к Каспию.  Дорога протяжённостью

в 1103 км прокладывалась в сложных геологических и климатических условиях безводной сте-

пи и  летучих барханных песков.

Самым сложным было сооружение железнодорожного моста на Волге у Саратова,  строитель-

ство которого из-за Мировой  войны и Октябрьской революции началось  лишь в 1930 году. 

Технический проект моста  с сооружением огромных насыпей-подъездов к нему высотой до 28 

метров был одним из сложнейших в стране.  На строительстве было занято более 1300 человек, 

включая  профессиональных специалистов, добровольцев и заключенных. Для отделки моста в 

мраморе и граните с кладбищ Саратова удалили все мраморные и гранитные надгробия, за ис-



ключением памятников на могилах выдающихся деятелей революционных движений, науки и 

искусства. 

13 апреля 1934 года на стройке произошла крупная трагедия. Из-за слабой стяжки болтов и 

других технических проблем мост буквально развалился на части. В полдень большинство рабо-

чих,  в целях экономии времени,  обедали  прямо на рабочих местах. Падая с 14-метровой вы-

соты, люди пробивали своими телами тающий лед. Спастись было трудно – лед не давал плыть 

и не выдерживал тяжести людей, которые пытались выбраться на него из ледяной воды, утону-

ло около 150 человек.  17 мая 1935 года крупнейший в Европе мост длиной в 1730 м был при-

нят в эксплуатацию. 

Саратовский автомобильный мост  через Волгоградское водохранилище соединяет правый 

берег, на котором стоит Саратов, и левый — на котором расположен город Энгельс. Для движе-

ния мост открыт в 1965 году. Судоходная часть реки перекрыта неразрезным решетчатым 

пролётным строением («птичкой») длиной 710 м из  железобетона. Саратовский мост на момент 

открытия в 1965 году был самым длинным мостом в Европе (его длина — 2826 метров).

Автор: Олеся Боева  - http://www.photosight.ru/photos/4384566/

***

В Саратове сохраняется память о знаменитом земляке Александре Радищеве. Имение Верх-

нее Аблязово, где родился писатель, относилось к Саратовской губернии (ныне в Пензенской 

области). 

По иронии судьбы, как и во времена  издания его самого известного произведения «Путеше-

ствие из Петербурга в Москву»,  в  стране строителей коммунизма  был неурожай. В экспеди-

цию отправлялись с рюкзаком сухарей, в хлебном (!)Поволжье  — острый дефицит хлеба. Оче-

реди в магазинах Саратова, хлебной столицы Европы, занимали с полуночи. Стояли трескучие 

морозы, я на улицах обморозил щеки. В столовых вместо хлеба насыпали в бумажные кульки 

порцию воздушной кукурузы.  Хрущевские эксперименты с сельским хозяйством достигли 

кульминации. После хлебного голода в Поволжье исчез бесплатный хлеб в студенческих столо-

вых МГУ. Хлебный коммунизм откладывался на неопределенное время.

 Мы посетили  Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева, од-

ни из старейших общедоступных музеев российской провинции.  Музей был торжественно 



открыт 29 июня 1885 года стараниями внука А.Н. Радищева, художника-мариниста А.П. Бого-

любова, написавшего в автобиографической книге: «Мне всегда хотелось увековечить имя мое-

го знаменитого деда, Александра Николаевича Радищева, саратовского дворянина и урожен-

ца». Сделать это по тем временам было непросто, цензурные ограничения на публикацию тру-

дов Радищева был сняты только в 1905 году. Подробно: Александр Радищев. Отец русских 

либералов, не любящих Родину

Саратов. Памятник революционеру-демократу Николай Гавриловичу Чернышевскому, теорети-

ку утопического социализма, философу-материалисту, публицисту и писателю. Его сочинения 

оказали влияние на творчество Владимира Ленина и некоторых других революционеров и со-

циалистов.  Справа на снимке – Саратовская консерватория (1912 года подстроки). 

http://www.gallerymedia.com/images/goroda/sara.jpg

Справа на снимке – общежитие Саратовского университета с бедными комнатами и минималь-

ными удобствами в конце коридора. 



 

Раннее морозное утро. Горожане в походе за дефицитным хлебом 



Мы у  входа в Саратовский  театр оперы и балета перед просмотром оперы итальянсокго 

композитора  Леонкавалло «Паяцы».

      

Из Саратова участники  студенческой экспедиции  совершили поездку в город Энгельс (до 

1914 года — Покровская Слобода, до 1931 года — Покровск) — второй по числу жителей в Са-

ратовской области. Город  расположен на левом берегу Волги напротив Саратова, Он основан в

1747 году чумаками из Полтавской и Харьковской губерний. С 1922 по 1941 годы — столица 

Автономной Республики Немцев Поволжья. Население — 227 тыс. человек (2020). 

Мы посетили  Троллейбусный завод имени Урицкого или ЗИУ (ныне  Российская машинострои-

тельная компания «Троллейбусный завод») — крупнейший в стране производитель троллейбу-

сов. Троллейбусы и электробусы с динамической подзарядкой «Тролза» эксплуатируются в 86 

городах Российской Федерации. В 2020 году объявлено о прекращении производства транспор-

та компанией «Тролза», а на площадке арендуемой  компанией «Транспортные системы» пре-

зентовали обновлённую версию низкопольного троллейбуса ПКТС-6281 «Адмирал».

На снимке троллейбус ЗИУ—5, выпускавшийся в начале 60-х годов.  



В Энгельсе расположена одна из крупнейших в мире авиабаза ВКС России, на которой дисло-

цируется 22-я Донбасская тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия Дальней авиации.

Это одна из двух (наряду с авиабазой Украинка) оставшихся действующих баз российской 

стратегической авиации, на которой расположены бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 МС имею-

щие на вооружении крылатые ракеты с ядерными боеголовками. При авиабазе функционирует

музей дальней авиации. 

Среди  известных уроженцев города (бывшего Покровска) — советский писатель Лев  Кас-

силь (1905—1970). Самое значительное из его произведений, которым я зачитывался в детстве,

«Кондуит и Швамбрания» (1928—1931), написанное на автобиографическом материале, расска-

зывает о жизни гимназистов в дореволюционной России и в 1917—1919 гг. 

Город-герой Волгоград (Сталинград)

https://img.geliophoto.com/volgograd2016/02_volgograd2016.jpg  .   Слава Степанов Волгоград с высоты https://
gelio.livejournal.com/218671.html

Из Саратова участники студенческой экспедиции МГУ прибыли в город-герой Сталинград. Ро-

кадная железная дорога Саратов – Сталинград сооружена во время Великой Отечественной 

войны как часть Волжской рокады. Летом 1942 года вермахт развивал наступление  на вос-



ток, и были перерезаны все железные дороги к Сталинграду  по правому берегу Волги. Совет-

ское руководство приняло решение  о строительстве Волжской рокады от станции Свияжск 

(близ Казани) через Ульяновск, Сызрань  и Саратов до станции Иловля под Сталинградом. Из-

за дефицита рельсов  была частично демонтирована недостроенная  Байкало-Амурской маги-

страль (180-километровая ветка линии БАМ-Тында, а также ветка Известковая – Ургал). Строи-

тельство велось преимущественно заключёнными ГУЛАГа, было создано три ИТЛ под Сызра-

нью, Саратовом и Сталинградом.  Строительные организации были усилены саперными частя-

ми Пятой армии, возводившими оборонительные сооружения под Сталинградом. На стройку 

привлекались в порядке военно-трудовой повинности местные колхозники  с лошадьми и под-

водами для ведения земляных работ. Практически за полгода Волжская рокада протяжённо-

стью 978 км была сооружена. Почти тысячекилометровую стальную магистраль удалось по-

строить в фантастически короткий срок. Никто и никогда в мире не монтировал столь протя-

женные железнодорожные пути с такой невероятной даже для военных лет скоростью. Во вре-

мя строительства от обстрелов фашистских летчиков погибло немало строителей рокады. Похо-

ронены они были рядом с насыпью, а 9 мая 1965 года останки военных строителей были пе-

резахоронены со всеми воинскими почестями на привокзальной площади станции Петров Вал. 

***
Первоначально основанный в 1589 году город Волгоград назывался Царицын, в  1925 году он 

переименован в Сталинград (во время гражданской войны Сталин руководил обороной города 

от наступавших  частей атамана Петра Краснова). В 1961 году в рамках борьбы с культом лич-

ности населенный пункт переименовали в Волгоград.



Выгружаемся из плацкартного вагона поезда Сызрань – Волгоград. 

Здесь и далее черно-белые фотографии Владимира Дергачева 

Центр города в феврале 1964 года.

Американский след советской индустриализации

В Волгограде мы посетили тракторный завод и Волжскую ГЭС.  Волгоградский тракторный 

завод до 1961 года именовался Сталинградский тракторный завод имени Ф. Э. Дзержинского 

(СТЗ), построен в числе первых промышленных объектов, возведённых по планам советской 

индустриализации. 

В 1926 году Высшим Советом народного хозяйства СССР было принято решение о строитель-

стве в Сталинграде тракторного завода, первого в стране, в  14 километрах от центра города. 

Строительство осуществлялось с привлечением специалистов с Запада, в первую очередь США. 



Спроектировала завод в кратчайшие сроки  американская фирма «Альберт Кан Инкорпо-

рейтед» знаменитого архитектора Альберта Кана. 

Информация для размышления. Знаменитый американский индустриальный архи-

тектор Альберт Кан (1869, Раунен, Германия — 1942, Детройт, США) выходец из семьи не-

мецких евреев, эмигрировавших в США в 1880 году. Его карьера связана с  центром амери-

канской автомобильной промышленности в Детройте, где он  в 1919 году спроектировал 

штаб-квартиру корпорации General Motors. Кана называли  архитектором промышленника 

Генриха Форда,  который впервые стал использовать промышленный конвейер для поточного 

производства автомобилей.  

В 1928 году Альберт Кан с группой из 25 инженеров был приглашён в СССР для участия в ин-

дустриализации. Приехал в Москву и в течение двух лет подготовил более 4 тыс.  специали-

стов. Между 1929 и 1932 годами его фирма «Альберт Кан Инкорпорейтед», московский филиал

под скромным названием «Госпроектстрой» (свыше 600 сотрудников), филиалы в Ленинграде и 

Харькове   спроектировали и организовали строительство по конвейерной технологии свыше 

520 (!) промышленных объектов на территории СССР. Это тракторные (танковые) заводы в 

Сталинграде, Челябинске, Харькове; автомобильные заводы в Москве и Нижнем Новгороде; куз-

нечные цеха во многих промышленных центрах. Американцы проектировали  станкострои-

тельные заводы в Калуге, Новосибирске. Им принадлежат проекты сталелитейных цехов и 

прокатных станов в Коломне, Кузнецке, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Верхнем Тагиле, Сор-

мово; подшипникового завода в Москве, Волховского алюминиевого завода и многие другие12.

Взявшая курс на индустриализацию  советская власть  пригласила в страну  более 6 тысяч 

иностранных специалистов, в том числе известных инженеров и архитекторов, таких как Ле 

Корбюзье.  Только американцы в 30-е годы построили  в СССР 1,5 тысячи  (!) заводов и фа-

брик. Из-за скромности советская власть об этом лишний раз не трубила. Сегодня в стране 

сохранились и добротные жилые  дома, построенные американцами для своих специалистов. 

Значительные кредиты для строительства были выделены одним из крупнейших американских

банков.  

Следует обратить внимание, что это были годы Великой депрессии в США. Дипломатические 

отношения с СССР отсутствовали до 1933 года. Но и в этих непростых условиях  советско-аме-

риканское сотрудничество было взаимовыгодным. 

Сталинградский тракторный завод был полностью построен в США,  и в 1930 году размонтиро-

ван, перевезён на ста судах в СССР. За 6 месяцев  СТЗ собран под наблюдением американских

инженеров.  17 июня 1930 года с конвейера завода сошёл первый колесный трактор СТЗ-1 

мощностью 30 лошадиных сил.  20 апреля 1932 года освоена проектная мощность завода, с 

конвейера сходило 144 трактора в сутки. 

12 Milka Bliznakov The realization of Utopia: Western technology and Soviet avant-garde architecture// William 
C. Brumfield, ed., Reshaping Russian architecture: Western technology Utopian dreams. — New York: Cam-
bridge University Press, 1990. - P 173. Рудольф Волтерс Специалист в Сибири. — Свиньин и сыновья, 
2010.

http://www.rgo-sib.ru/book/kniga/169.htm


Со Сталинградским тракторным заводом неразрывно связана история советского танкострое-

ния. В 1932 году на предприятии создан специальный конструкторско-экспериментальный 

отдел и начат серийный выпуск простых в изготовлении и эксплуатации и достаточно надеж-

ных танков Т-26. 

11 января 1936 года на заводе был установлен стахановский рекорд. Большой конвейер за 6 

часов 50 минут собрал 210 тракторов при норме 150 тракторов, которые сходили с конвейера 

через каждые две минуты.  В 1938 году на Всемирной промышленной выставке в Париже 

трактор АСХТЗ-НАТИ был отмечен высшей наградой — «Гран-При». К середине 1940 года  

232,7 тыс. тракторов (более половины тракторного парка страны) сошли с конвейера Сталин-

градского тракторного завода. 

В 1940 году завод получил задание организовать производство танков Т-34 и танковых дизе-

лей. Выпуск продукции осуществлялся даже в период после прорыва вермахта к Сталинграду 

23 августа 1942 года, причем попытка захвата города «сходу» ударом вдоль реки с севера была 

отбита с участием бригады рабочего ополчения СТЗ.  Производство было окончательно оста-

новлено только 13 сентября 1942 года, когда бои шли уже непосредственно на территории за-

вода. 

В 1949 году  был осуществлён переход на выпуск трактора ДТ-54 оснащённого дизельным дви-

гателем мощностью 54 л. с.  В конце  1963 года после проведённой реконструкции завод при-

ступил к выпуску тракторов ДТ-75.  

В 1992 году Волгоградский тракторный завод приватизирован в частное акционерное обще-

ство и в последующие годы освоил серийное производство нового гусеничного трактора ВТ-100

мощностью 120 л. с. и различных модификаций. В 2005 году решением областного Арбитраж-

ного Суда Волгоградский тракторный завод был признан банкротом. В 2017 году для финансо-

вого оздоровления предприятия принято решение о вхождении военной составляющей концер-

на в государственную  корпорацию «Ростех».  

Мы на фоне танка Т-34, установленного у входа  Сталинградского тракторного завода.

Волжская (Сталинградская) ГЭС



Волжская ГЭС (ранее Сталинградская ГЭС, Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС)  располо-

жена между городами Волгоградом и Волжским. Крупнейшая гидроэлектростанция в Европе, в

1960—1963 годах  — крупнейшая ГЭС в мире, входит в Волжско-Камский каскад ГЭС, являясь

его нижней ступенью. Волжская ГЭС играет важную роль в обеспечении надёжности работы 

Единой энергосистемы России, а также обеспечивает крупнотоннажное судоходство, водоснаб-

жение, орошение засушливых земель.

Возможность сооружения Волжской ГЭС (первоначально в створе в районе Камышина) 

рассматривалось с начала 1930-х годов в рамках плана «Большая Волга», предусматривавшего 

зарегулирование Волги каскадом гидроузлов. Строительство станции было начато в 1950 году 

как одна из «Великих строек коммунизма». Первоначально строительные работы велись под 

контролем МВД СССР с использованием труда заключённых, с 1953 года и до завершения 

строительства в 1962 году станция возводилась силами вольнонаёмного персонала. 

Строительство Волжской ГЭС и связанных с ней линий электропередачи сыграло решающую 

роль в объединении энергосистем Центра, Поволжья и Юга, с линий электропередачи Волж-

ской и Жигулёвской ГЭС, что способствовало  формированию Единой энергосистемы России. 

Станция стала основой  формирования крупного Волжского территориально-производственно-

го узла, включающего города Волгоград и Волжский, Волгоградский алюминиевый завод, 

Волжский завод органического синтеза, Волжский завод синтетического волокна, завод синте-

тического каучука, подшипниковый завод и др. Возведённый на пустом месте посёлок гидро-

строителей превратился в город Волжский с населением более 300 тысяч человек. Собственни-

ком Волжской ГЭС (за исключением судоходного шлюза, а также автодорожного и железнодо-

рожного переходов) является «РусГидро» —  российская энергетическая компания, одна из 



крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и тре-

тья в мире гидрогенерирующая компания. 

Волжская ГЭС представляет собой низконапорную русловую гидроэлектростанцию, включаю-

щую здание гидроузла  с донными водосбросами и сороудерживающим сооружением, водо-

сбросную плотину с рыбоподъёмником, судоходные шлюзы с дамбами, подходными каналами 

и Межшлюзовой ГЭС. По плотине проложены автомобильная и железная дороги. Установлен-

ная мощность электростанции — 2693 МВт, проектная среднегодовая выработка электроэнер-

гии — 11 500 млн. кВт·ч. В состав сооружений станции входят русловая и две пойменные зем-

ляные плотины, образующие большую часть напорного фронта. 

В машинном зале ГЭС установлены 22 вертикальных гидроагрегата мощностью 115 – 125 МВт.

Для пропуска через гидроузел речных судов используются расположенные на левом берегу. 

двухниточные двухкамерные судоходные шлюзы с аванпортом и низовым походным каналом и

водосбросом. 

По расчётам 1960-х годов себестоимость электроэнергии ГЭС была в 9 раз ниже себестоимости 

электроэнергии тепловых электростанций, строительство гидроузла позволило отказаться от 

сжигания 5 млн. тонн донецких углей и окупилось уже к 1967 году. 

Напорные сооружения ГЭС образуют крупное Волгоградское водохранилище, площадью при 

нормальном подпорном уровне 3,1 тыс.  км², длиной 524 км, максимальной шириной 17 км и 

максимальной глубиной 41 м. Отметка нормального подпорного уровня водохранилища состав-

ляет 15 м над уровнем моря. 

Волгоградское водохранилище является важной частью Единой глубоководной системы Евро-

пейской части России.   Волжская ГЭС обеспечивает глубину не менее 4 м и создает условия 

для крупнотоннажного судоходства на участке Волги от Саратова до Астрахани.  ГЭС является 

единственным железнодорожным переходом на участке Волги от Саратова до Астрахани. 

Волгоградское водохранилище обеспечивает водоснабжение населённых пунктов, включая Вол-

гоград, и промышленных предприятий, а также функционирование  Палласовской, Заволж-

ской, Большой Волгоградской и Тажинской оросительных систем. Также водохранилище обес-

печивает защиту нижележащих территорий от наводнений, имеет большое рыбохозяйственное 

(допустимый вылов оценивается в 1420 тонн в год) и рекреационное значение. 

Создание водохранилища привело к затоплению значительных земельных площадей (269 тыс. 

га) в Волгоградской и Саратовской областях, в том числе 30,4 тыс. га пашни  107 тыс. га сено-

косов и пастбищ. Потери сельского хозяйства от затопления земель компенсировались вводом в

оборот новых угодий и повышением эффективности использования существующих, в том чис-

ле  за счет орошения.  Для защиты отдельных участков городов Сталинграда, Камышина, Ду-

бовки, Саратова, Вольска и Энгельса от затопления построены инженерные береговые укрепле-

ния. При создании водохранилища переселено около 55 тысяч человек, затронуто подтоплени-

ем 125 населённых пунктов.

Плотина Волжской ГЭС, являющейся нижней ступенью каскада, ограничила путь на нерест 

проходным рыбам Каспийского моря. Особенно пострадали белуга, русский осётр, белорыбица,

волжская сельдь. В меньшей степени были затронуты виды, нерестящиеся ниже плотины ГЭС, 

например, севрюга и вобла. С целью компенсации ущерба рыбному хозяйству было организо-



вано искусственное рыборазведение, с 1961 года функционирует Волгоградский осетровый 

рыбоводный завод.  В состав сооружений станции был включён рыбоподъёмник, также пред-

полагался пропуск рыбы через судоходные шлюзы. С 1993 года рыбоподъёмник не эксплуати-

руется из-за  отсутствия подхода осетровых рыб к плотине ГЭС. 

Функционирования Волжско-Камского каскада привело к уменьшению продолжительности и 

степени заливаемости Волго-Ахтубинской поймы и ухудшило условия нереста рыбы. Для мини-

мизации негативных последствий в период половодья для Волжской ГЭС назначается специ-

альный режим повышенного пропуска воды (специальный весенний попуск). При строитель-

стве Волжской ГЭС одной из земляных плотин было перекрыто естественное русло Ахтубы, для 

обеспечения подачи в неё воды был построен Волго-Ахтубинский канал длиной 6,6 км. 

История строительства. В 1931 году в  Госплане СССР было организовано постоянное сове-

щание по проблеме Большой Волги.  Был принято решение о  строительстве Камышинской 

ГЭС, но в 1936 году работы были свёрнуты из-за  необходимости концентрации ресурсов на 

строительстве более эффективного и приоритетного Куйбышевского гидроузла. 

После Великой Отечественной войны в 1949 году начались  проектно-изыскательские работы 

по Сталинградской гидроэлектростанции. Гидропроект Главгидростроя МВД СССР отказался 

от створа в Камышине в пользу строительства двух ГЭС в районе Балаково (будущая Сара-

товская ГЭС) и Сталинграда, что позволяло уменьшить площади затопления.  В 1950 году при-

нято постановление Совета Министров СССР о сооружении Сталинградской ГЭС мощностью 

1700 МВт с отметкой НПУ водохранилища 30 м и выработкой около 10 млрд. кВт.ч электро-

энергии. При проектировании Сталинградской ГЭС широко использовался опыт проектирова-

ния и строительства Куйбышевской ГЭС.

Технический проект станции был утверждён в 1956 году при мощности до 2563 МВт. В ре-

зультате объявленного советским лидером Никитой  Хрущёвым курса на ликвидацию «архитек-

турных излишеств» из проекта станции  их убрали.  Всего в проектировании и строительстве 

Волжской ГЭС участвовали 11 научно-исследовательских институтов и около 100 проектных 

организаций, учебных заведений и заводских конструкторских бюро. В рамках создания Ста-

линградского гидроузла также проектировался крупный самотечный магистральный канал для 

обводнения северной части Прикаспийской низменности, который должен был протянуться от 

Волгоградского водохранилища до реки Урал, но после смерти Сталина от его строительства 

отказались.

Великая стройка коммунизма. Строительство Сталинградской ГЭС было возложено на МВД 

СССР, её возведение планировалось с 1951 до ввода на полную мощность в 1956 году. Для соо-

ружения станции была организована строительная организация «Сталинградгидрострой», а для

обеспечения её рабочей силой образован Ахтубинский исправительно-трудовой лагерь (Ахту-

благ, ИТЛ Сталинградгидростроя). Первоначально на строительстве Сталинградской ГЭС рабо-

тало 6084 человека, в том числе 4969 заключённых и 1115 вольнонаёмных. Строительство 

станции потребовало проведения масштабных работ по разминированию территории, посколь-

ку в годы войны недалеко от стройплощадки велись тяжёлые бои. Численность заключённых 

Ахтублага достигла максимума в начале 1953 года — 26 тыс.  человека. 



В воспоминаниях одного из инженеров-строителей гидроузла, опубликованных в 90-е годы в 

журнале «Огонек»,  на территории стройки была  оборудована землянка со всеми удобствам, 

можно сказать, кабинет политико-сексуального воспитания,  где отобранные представи-

тельницы слабого, но прекрасно пола из числа заключённых оказывали  интимные услуги  для 

важных персон, инспектирующих стройку. 

После смерти И. В. Сталина было принято решение о резком сокращении использования труда 

заключённых на стройках коммунизме, проведена широкомасштабная амнистия миллиона за-

ключённых (из их общего числа в 2,5 млн.). Ахтублаг был ликвидирован, а строительство ГЭС 

было выведено из зоны ответственности МВД СССР, «Сталинградгидрострой» был передан 

Главгидрострою Министерства электростанций и электропромышленности СССР. Таким об-

разом, заключённые принимали участие в возведении Волжской ГЭС только на начальном эта-

пе строительства. Уход со строительства заключённых, которых не удалось быстро заменить 

вольнонаёмным персоналом, привёл к заметному снижению темпов строительства. 

В 1958 году  на стройке трудилось  38 тыс.  человек (максимальное количество за весь период 

строительства).  Река Волга была перекрыта 31 октября 1958 года, а в конце декабря осуще-

ствлён пуск первого гидроагрегата. В 1960 году завершено строительство сооружений напор-

ного фронта, водохранилище заполнено до проектной отметки и завершена установка всех 

гидроагрегатов. На полную мощность 2541 МВт Волжская ГЭС вышла 30 ноября 1962 года и 

на некоторое время стала крупнейшей ГЭС в мире. 

Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС в феврале 1964 года с лозунгом «Выполним решения  

XXII съезда КПСС!». 



Рекламный проспект 1964 года.

Рыбоподъемник, водосбросный канал и судоходный шлюз. 

   
Рекламный проспект 1964 года.

В ходе строительства Волжской ГЭС для транспор-

тировки строительных материалов через Волгу была

построена уникальная канатная дорога с пешеход-

ным мостом (https://i.pinimg.com/474x/3a.jpg  )  

На левом берегу Волги была  расположена конечная

железнодорожная станция Паромная, куда ходили 

поезда из Астрахани. Мой отец, когда учился на за-

очном отделении Сталинградского сельскохозяй-

ственного института, несколько раз, проделывал 

этот путь  над Волгой. 

До 1963 года Волжская ГЭС являлась крупнейшей 

гидроэлектростанцией СССР и мира, уступив пер-

венство Братской ГЭС. Несмотря на проведённые в

советское время модернизации, к началу 1990-х го-

дов оборудование Волжской ГЭС стало нуждаться в

замене. Работы по замене гидроагрегатов станции 

планируется завершить в 2025 году. В результате 

замены оборудования мощность Волжской ГЭС по-

степенно увеличивается и после окончания модернизации должна составить 2744,5 МВт.

***



Мы на Мамаевом кургане феврале 1964 года. На снимке слева направо Миша Плахутин, Вла-

димир Дергачев, Владимир Горлов и Людмила Фаустова (вторая справа).

  

Руководитель студенческой экспедиции Владимир Николаевич Горлов защитил в 1969 году 

диссертацию, стал кандидатом географических наук, а с 1976 года  доцентом по кафедре эко-

номической и социальной географии СССР, много лет читал для студентов курс «География 

энергетики».  

После завершения студенческой экспедиции я отправился из Волгограда на мою малую роди-

ну,  на Нижнюю Волгу по еще одной Рокадной дороге. В сентябре  1941 года советское руко-

водство в связи с угрозой наступающего на восток вермахта приняли решение о сооружение 

наряду с рокадой Свияжск (близ Казани)– Сызрань – Саратов – Иловля (под Сталинградом) же-

лезной дороги Сталинград – Владимировка (ныне Ахтубинск). Строительство осуществляло  же-

лезнодорожное строительное управление, которое подчинялось командующему Резервным 

фронтом (сентябрь — октябрь 1941), затем  главкому войск Северо-Кавказского направления 

(апрель — май 1942) маршалу Семёну  Будённому. Он распорядился выделить в помощь строи-

телям мощные тягачи и два автомобильных батальона. В строительстве так же принимали уча-

стие военные железнодорожники и 17 тысяч гражданского населения («трудфронтовцы») Ста-

линграда, Средней Ахтубы, Ленинска и Владимировки. Общая численность личного состава  

строительного управления  достигала 24,6 тыс. человек. Несмотря на трудности, 180-киломте-

ровая дорога была построена всего за 72 дня и вошла в строй в январе 1942-го с паромной ле-

докольной переправой через Волгу. На переправе были задействованы два мощных самоход-

ных парома и ледокол. Дорога связала Сталинград с идущей слева от Волги  Рязано-Уральской 

железной дорогой (станицей Баскунчак). Железная дорога Сталинград  (Паромная) — Влади-

мировка осуществляла  доставки живой силы, техники и боеприпасов к Сталинграду в 1942—

1943 годах и сыграла значительную  роль в победе Красной армии в Сталинградской битве.  В 

августе 1942 года было открылось движение на линии Астрахань — Кизляр (349 км), что дало 



прямой железнодорожный  выход к нефти Баку. Подробно: Нижнее Поволжье. Из истории 

строительства железных дорог  .  

***

Прошли годы. Традиция студенческих экспедиций продолжается на географическом  фа-

культете МГУ имени Ломоносова, она не имеет аналогов на других факультетах университета  и

в других вузах.  В настоящее время Комиссия по научно-исследовательской работе студентов и

аспирантов Ученого совета Географического факультета  продолжает организовывать  зимние 

студенческие экспедиции. Каждый год в зимние каникулы более 150 студентов факультета с 

научными руководителями выезжают в разные регионы России и ближнего зарубежья и прово-

дят исследования в рамках кафедральных научных тем. Студенты получают ценный опыт по-

левых исследований в зимних условиях, собирают в экспедициях материалы для курсовых и 

дипломных работ. Финансирование экспедиций осуществляется факультетом и кафедрами на 

паритетных началах. По итогам экспедиционных исследований студенты пишут научные отче-

ты, а в апреле выступают с докладами на Ломоносовской конференции МГУ. 



Глава пятая.
 Зона коммунизма. Забайкалье. Безработица, бичи 

и падшие женщины 
Дорожные встречи на пути в Забайкалье 

Чита. Забайкальская столица 
Восточное Забайкалье. Безработица, бичи и падшие женщины на перевоспитании

«Бог создал Сочи, а черт Могочи»
Тупик. Дорога в Мраморное ущелье смерти

Купеческий Сретенск. Начало великого водного пути Российской империи к Тихому
океану

Речные ворота Российской империи на Дальний Восток
На колёсном пароходе вниз по Шилке. Усть-Кара. Каторга и блеск золота

©Александр Леснянский. Цветет багульник  

Моя сознательная жизнь прошла в Восточной Европе — в Российской Федерации, Белоруссии и

на Украине, но родился я в Забайкалье.  Подробно: Забайкалье, Приамурье и Приморье в 

моей жизни https://dergachev-va.livejournal.com/94106.html

Дорожные встречи на пути в Забайкалье

Будучи студентом 3 курса  географического факультета Московского государственного универ-

ситета, 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 и собрать 

материалы для курсовой работы.    



10 июня 1965 года я отправился в путь на Дальний 

Восток.  Предварительно, в бухгалтерии  географиче-

ского факультета МГУ мне выдали аванс в 82 рубля 90 

копеек. Перед дальней дорогой по Транссибу я закупил 

в столичном гастрономе «Москва», расположенном в 

здании одноименной знаменитой гостиницы,  скум-

брию горячего копчения.  Этого дефицитного  по тем 

временам продукта, в университетском  гастрономе  не

было. 

В плацкартном вагоне моими соседями оказалось два 

молодых отпускника-геолога, возвращающиеся с Югов 

на забайкальский север и в забайкальскую степь,  где 

они работали в геолого-разведочных партиях в услови-

ях  сухого закона. Геологи не смогли израсходовать все отпускные и очень сокрушались по это-

му поводу, приняли меня с дефицитной рыбой в свою компанию. На всем протяжении пути, 

каждое утро начиналось с  «забегов» в продовольственные магазины  на железнодорожных 

станциях с целью покупки одной бутылки  главного русского горячительного  напитка. Для эф-

фективного проведения операции мы втроем рассредоточивались, по составу, чтобы  один из 

нас оказался ближе к желанной цели. Одним, словом, доехали весело, хотя я не злоупотреблял 

спиртным, задушевные застолья  дали мне много интересной информации о жизни «в глубине 

сибирских руд». 

Один из попутчиков работал в геологической экспедиции,  исследующей на крайнем севере За-

байкалья крупнейшее в стране и третье в мире  по запасам Удоканское месторождение меди, 

открытое в 1949 году. Планировалось на базе освоения месторождения создать город с населе-

нием 100 тыс. жителей. Но как часто бывает на Дальнем Востоке из-за бездорожья, отсутствия 

необходимого капитала освоение Удокана неоднократно переносилось, даже после строитель-

ства БАМа. Ближайшая железнодорожная станция Новые Чары, расположена всего в 30 км от 

Удокана. Очередная попытка освоения предпринимается уже после распада СССР  Байкаль-

ской горной компанией «Металлоинвест» — ведущего производителя и поставщика железоруд-

ной продукции на мировом рынке, обладающего вторым по величине в мире разведанными 

запасами железной руды. В 2008 году на её базе была создана российская частная горно-

металлургическая компания «Удоканская медь» связанная с олигархом Алишером Усмановым. 

Удокан является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире неразработанных ме-

сторождений меди. В 2019 году началось строительство горно-металлургического комбината 

«Удокан» и сопутствующей инфраструктуры. Выход на проектную мощность первой очереди 

комбината запланирован на 2023 год. Ожидаемый срок отработки месторождения составляет 

до 60 лет. От попутчика с Удокана я впервые узнал о заброшенном лагере ГУЛАГа в горном 

ущелье  на севере Забайкалья. 

Другой попутчик оказался геологом с только что открытого месторождения урана в забайкаль-

ских степях. Из Читы должен был лететь в поселок геологоразведчиков Краснокаменск. Ныне 

это второй по величине город Забайкальского края с население свыше 55 тыс. жителей. Здесь 



расположено  Приаргунское производственное горно-химическое объединение — крупнейшее 

российское уранодобывающее  предприятие и один из крупнейших в мире поставщиков при-

родного урана (93% российской и 5% мировой добычи, 2013).  

Мои попутчики не были особыми любителя зеленного змея, но сокрушались, что  товарищи по 

работе их не поймут, если они вернутся с нерастраченными отпускными. Поэтому по прибы-

тию в Читу мы отправились в железнодорожный ресторан на прощальный обед.     

***

Читинская лаборатория Института географии Сибири и Дальнего Востока проводила по-

левые и экспедиционные работы по теме «Развитие и размещение производительных сил Чи-

тинской области на перспективу до 1980 года». Несмотря на скучное название темы, работа 

была государственной важности и выполнялась в соответствии со специальным Постановлени-

ем Советами Министров СССР от 5 декабря 1963 года.  Читинская лаборатория была образова-

на в том же году и располагалась на улице Бутина в дореволюционном особняке. 

Объект культурного наследия фе-

дерального значения двухэтажный

кирпичный особняк (Бутина, 26) был

построен в 1910 году в эклектичном 

стиле с элементами модерна. Дом 

принадлежал надворному советнику 

и общественному деятелю Илье Ва-

сильевичу Ореловичу, уполномочен-

ному главного управления Россий-

ского общества Красного Креста в 

Чите. Он служил в Казенной палате, 

звание надворного советника (гра-

жданский чин, жалующий личное 

дворянство) получил за выслугу лет и приложил много усилий для ускорения строительства ле-

чебницы Красного Креста в Чите, награжден орденом Анны II степени.

После 1920 года здание было национализировано, здесь располагалось Дальбюро ЦК ВКП(б) – 

политический штаб большевиков, осуществлявший контроль за внутренней и внешней полити-

кой Дальневосточной республики и Забайкальской губернии. В его состав входил министр ино-

странных дел и 2-й Председатель Совета министров Дальневосточной республики (1920) Борис

Шумяцкий (1986 -1938), в будущем один из организаторов органов власти в МНР (1921), со-

ветский посол в Иране (1923 – 1925)  и начальник Главного управления кинопромышленности 

Комитета по делам искусств СССР (1930 – 1938). 

Ответственный секретарь Дальбюро, член ВЦИК Пётр Анохин (1891 - 1922) в тридцатилетнем 

возрасте был  убит членами банды в отрогах Яблоневого хребта. Секретарь Дальбюро Николай 

Кубяк (1881 – 1937), впоследствии секретарь ЦК ВКП(б), нарком земледелия РСФСР.  Как и 

Шумяцкий он репрессирован и расстрелян, а в Чите центральная улица Ленина раньше была 

Кубяковской.  С1924 года в здании располагалось представительство (консульство) Китайской 

республики. В конце 1950-х годов особняк был передан Забайкальскому филиалу Сибирского 



отделения Академии наук СССР, в настоящее время здесь расположены лаборатории  Институ-

та природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения РАН.

Улица Бутина в Чите одна из самых главных и красивых.  Фамилия Бутин характерна для за-

байкальских гуранов (старожилов). В Нерчинске бывший дворец золотопромышленника Миха-

ила Бутина известен как Даурский Версаль. До революции улица называлась Софийской, а при

советской власти её назвали в честь  профессионального революционер Ивана Бутина, казнён-

ного  в 1918 году при «белом терроре» атамана Григория Семенова.  

Иван Афанасьевич Бутин (1886 - 1919), революционный деятель, первый председатель За-

байкальского (Читинского) облисполкома. Окончил церковно-приходскую школу  и Нерчинское 

уездное училище (1902), обучался в Томской учительской семинарии, перевелся в Петербург-

ский учительский институт, который окончил в 1906. Преподавал в Сретенском городском 

училище. В 1908 году за революционную деятельность он арестован, бежал, вновь арестован 

и весной 1909 года сослан в Енисейскую губернию. После ссылки жил в Москве, редактор кре-

стьянского журнала «Новый колос», в мае 1917 года вернулся в Забайкалье, левый эсер. В мар-

те 1918 года на 3-м съезде Советов рабочих, крестьянских, казачьих и бурятских депутатов 

он избран председателем Забайкальского облисполкома, с августа на нелегальное положение. 

В декабре арестован в Благовещенске и в июне 1919 года направлен в Читинскую тюрьму, за-

тем на главную гауптвахту в селе Маккавеево, где казнен. На здании Читинской городской 

администрации установлена памятная мемориальная доска.

Революционная деятельность Ивана Бутина в Забайкалье перекликается с другим профессио-

нальным революционером Николаем Баранским, ставшим известным  ученым-географом, со-

здателем «советской районной школы». В качестве члена Союзного Комитета Сибирского со-

циал-демократического союза Баранский посещал Читу в 1904 —1907 годах пять раз. Чи-

тинская организация РСДРП после поражения первой русской революции переживала кризис. 

Баранский был арестован в Чите 3 мая 1907 года по доносу провокатора, освобождён в начале

1908 года. Постановлением иркутского генерал-губернатора ему было запрещено жить в 

местностях Иркутского генерал-губернаторства, и он был выслан в Уфу, где в то время про-

живала его мать. В Чите одна из улиц названа в честь Николая Баранского. 

***

Научным руководителем моей студенческой практике фактически был заведующий  Чи-

тинской лабораторией Института географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР, канди-

дат географических наук Алексей Александрович Недешев 

(1922-1999). Впоследствии  — доктор географических наук 

(1973), профессор, заслуженный работник культуры РСФСР 

(1982), почетный гражданин Читинской области (1992), руково-

дитель целевой комплексной программы «Медные руды Удокана»,

один из авторов программы «Сибирь», член Научного Совета АН 

СССР по проблемам БАМа. 

Алексей Александрович родился в селе Ирково Владимирской гу-

бернии в семье священника. Участник Великой Отечественной 

войны, сержант. В 1952 году с отличием окончил географический



факультет, а в 1956 году — аспирантуру  Ленинградского Государственного университета.  

Направлен на работу в Восточно-Сибирский филиал АН СССР (Иркутск), затем в Забайкалье, 

где в 1964 году возглавил Читинскую лабораторию Института географии Сибири и Дальнего 

Востока. В дальнейшем он стал директором-организатором  основанного в 1981 году Чи-

тинского института природных ресурсов СО АН СССР. Основные научные труды посвящены 

развитию производительных сил Читинской области. А.А. Недешев награжден орденом Отече-

ственной войны II степени (1985), медалями: «За боевые заслуги» (1945), «За взятие Вены» 

(1946), «За взятие Будапешта» (1946), «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-

не» (1946) и др. 

Непосредственным моим куратором в полевых исследованиях  Алексей Александрович опреде-

лил сотрудника лаборатории  Льва Гавриловича Наумова, выпускника географического фа-

культета МГУ 1963 года.   С ним я уже был знаком по агитбригаде МГУ, в которой он руководил

лекторской группой и передал свои функции мне. Со Львом я последний  раз виделся на Всесо-

юзной конференции по географии населения в Перми в 1973 году, он преподавал в Читинском 

пединституте экономическую географию, но диссертацию не защитил.     



Чита. Столица Забайкалья
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Чита – рубежный город Восточной Сибири и Дальнего Востока.  Читинский острог был основан

в 1653 году землепроходцем из Енисейска казаком Петром Бекетовым, который заложил так 

же Якутск и Нерчинск. Название пошло от одноимённой реки, впадающей в Ингоду.  

История город связана с пребыванием здесь с 1827 года в ссылке декабристов. С 1851 года Чи-

та стала городом и административным центром Забайкальской области, включающей большую

часть современной Бурятии и Байкал. Из дореволюционных памятников сохранился «церковь 

декабристов» (1776) и дома купцов-золотопромышленников  начала 20 века.   

Советская власть была установлена в Чите в феврале 1918 года, но в августе казаки  атамана 

Семенова взяли город. В начале 1920 года после гибели адмирала Колчака было образовано чи-

тинское Правительство Российской Восточной Окраины. Но под натиском Народно-революци-

онной армии Дальневосточной республики войска атамана Семенова отступили в Маньчжу-

рию, а сам он бежал из Читы на самолете.  

В 1920 – 1922 гг. Чита была столицей буферной Дальневосточной республики, затем центром 

Забайкальской губернии, с 1926 года — окружным городом  Дальневосточного края,  с 1937 го-

да — административным центром Читинской области, с 2008 года стала столицей Забайкаль-

ского края.   

Чита всегда была важным военным форпостом, здесь находилось управление Забайкальского 

казачьего войска, насчитывающего 16 тыс. штыков (1916).  При советской власти в городе 

располагалось управление Забайкальского, а затем до 2010 года — Сибирского военного окру-

га.  

За период Гражданской войны население Читы сократилось с 77 до 57 тысяч. Перед Великой 

Отечественной войной в городе проживало 120 тыс.  жителей.  В 1965 году население прибли-



жалось к 200-м тысячам и продолжало расти, но в 1992 – 2007 гг. сократилось с 376 до 306  

или на 70 тысяч (!). Но для восточных регионов России это далёко не худший показатель.  К 

2021 году население выросло до 334,4 тыс. жителей.  

Основой экономики является энергетика (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) и пищевая промышленность. Мест-

ный камвольно-суконный комбинат успешно разворован и разрушен. 

С прокладкой Транссибирской магистрали (1897)  Чита становится крупнейшим транспортным

и промышленным узлом Забайкалья.  В настоящее время здесь стыкуются  федеральные авто-

мобильные трассы «Байкал» и «Амур». 

Международный аэропорт имеет небольшой пассажирооборот в 580 тыс. (2022). Выполняются 

внутренние рейсы, в том числе  в Москву, Красноярск, Владивосток и на местных авиалиниях. 

Открыты международные (преимущественно чартерные) рейсы в  Пекин, Хайлар, Санья (КНР) 

и Пхукет (Таиланд). 

Мне запомнился аэровокзал во время «бабьего лета» осенью 1985 года. Из Владивостока, где 

проходила Всесоюзная конференция по морской экономике, мы вылетели в летней одежде при 

температуре воздуха  + 20°С, в Одессе было +25°С, а на промежуточной посадке в Чите — ми-

нус 10°С с пронизывающим степным ветром. Нас вывели из самолета в здание неотапливае-

мого аэровокзала.  В вокзальном буфете было шаром покати, если не считать  дородную бу-

фетчицу, которая на возмущение пассажиров, что нет чая, кофе и более серьёзных согреваю-

щих напитков, сказала, что может предложить только себя за дополнительную плату.  

Расположенный в горной котловине город испытывает существенное загрязнение атмосферы.  

Характерен недостаток фтора и йода по сравнению с оптимальным содержанием в питьевых 

подземных водах, используемых жителями Читы при децентрализованном водоснабжении. 

Поэтому, как мне запомнилось, в 60-е годы  местная кондитерская фабрика выпускала так на-

зываемые «морские камушки с изюмом»  с повышенным содержанием йода.  Меня ими снаб-

жала молодой технолог фабрики Аня, с которой я познакомился на танцах в Окружном доме 

офицеров. 

Архитектурный облик столицы Забайкалья существенно преобразился за последние годы. Так 

выглядела Чита на моих фотографиях 1965 года. 

Центральная площадь имени Ленина. Здание управления Забайкальской железной дороги

Здесь и далее черно-белые фотографии Владимира Дергачева 1965 года. 



Гостиница «Ингода»  

Это здание-дворец бывшего Окружного дома офицеров Забайкальского военного округа  было 

простроено в 1940 году,  и стало не только архитектурным украшением Читы, но центром 

культурной жизни Забайкалья.
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Во время Великой Отечественной войны здесь выступали (были в эвакуации) Московский те-

атр сатиры, Центральный театр Советской Армии, ансамбль песни и пляски донских казаков, 

Харьковский оперный театр, Ленинградский театр оперетты, Киевский театр Красной Армии,  

Молдавский ансамбль песни и пляски и многие другие прославленные коллективы.  В 1942 го-

ду в Читу был эвакуирован  Львовский драматический театр имени Леси Украинки и получил 

наименование Театра Забайкальского фронта. На одном из спектаклей этого театра  и позна-

комились мои родители в 1944 году. В том же году театральный коллектив  был направлен в 



Одессу, а в 1953 году вернулся во Львов взамен Театра  оперетты и музыкальной комедии, ко-

торый перевели в «жемчужину у моря».  

В 1965 году, когда я был на практике в Чите, Дом офицеров сохранял роль центра культуры 

Забайкалья. Здесь я познакомился с выступлениями известных советских солистов оперы и 

оперетты.  На летних гастролях в Чите были в частности, Иркутский театр музыкальной коме-

дии и Бурятский академический театр оперы и балета  с солистами, народными артистами  

СССР певцом Л. Л. Линховоином  и балериной  Л. П. Сахьяновой.  После  посещения театра мо-

лодёжь шла на летнюю танцевальную площадку в саду Дома офицеров. 

В девяностые годы двадцатого столетия  

вместе  с наступлением эпохи дикого рос-

сийского  капитализма  и разгулом преступ-

ности город стали называть Читаго, но вре-

мя это уже прошло.   

***
В этой «хрущевке» в 60-е годы находилась 

квартира-общежитие для молодых специали-

стов  Читинской Лаборатории Иркутского 

институт географии Сибири и Дальнего Востока, где я впервые узнал, что такое сибирские кло-

пы. Самым эффективным методом борьбы была неожиданная атака на кровопивцев. Дежур-

ный по общежитию будил всех глубокой ночью на борьбу с насекомыми, которые выползали из 

своих нор. Их просто давили на стенах или поджигали с помощью горящей спички.     

В городской черте расположено пресновод-

ное озеро Кенон — место отдыха читинцев. 

На берегах озера функционируют (?) сана-

торий и база отдыха. Здесь в жаркие летние

месяцы 1965 года, особенно по воскресе-

ньям, на полудиком пляже негде было ябло-

ку упасть. На снимке я со Львом Наумовым,

моим куратором. 

http://chita.3goroda.ru/uploads/chita-gallery/image-
156.jpg

Местные экологи уже многие годы встревожены состоянием пресноводного озера, которое го-

родская ТЭЦ использует в качестве водоема-охладителя и нарушает температурный режим.   

Современный вид на реку Ингоду и читинскую ТЭЦ-2. 



http://nesiditsa.ru/wp-content/uploads/2012/07/CHita-31.jpg

Так выглядела Ингода в пригородах Читы на снимке 1965 года



Восточное Забайкалье. Безработица, бичи и падшие женщины на перевоспитании

«Лед тронулся — бичи тронулись».
 Народная поговорка

Романтиком коммунизма Никитой Хрущевым было объявлено, «что нынешнее поколение совет-

ских людей будет жить при коммунизме», то есть к 1980 году. Так как «светлое будущее» уже 

было не за горами, необходимо было основательно подготовить к этому событию местные 

производительные силы. А с этим дела обстояли не самым лучшим образом. Сибирь была слабо-

заселённым краем, который согласно официальной пропаганде осваивали «комсомольцы-

добровольцы». Действительность была такова, что на сибирских стройках коммунизма  передо-

вой отряд «романтиков», формировался из заключенных исправительно-трудовых лагерей. Хотя

ГУЛАГ как государственную систему к этому времени ликвидировали. 

При советской власти Забайкалье  традиционно оставалось краем депрессивного развития. В 

первые послевоенные пятилетки капиталы и материальные ресурсы направлялись на восста-

новление разрушенной войной западных регионов страны.  К этому добавилась неожиданно 

другая проблема. Безработицы в СССР официально не существовала. И вдруг как снег на голо-

ву,  местная власть в Забайкалье начала рапортовать Москве о проблемах с трудовой занято-

стью  населения. 

Особенно острая проблема с безработицей возникла в Восточном Забайкалье.  Здесь после вы-

работки мелко контурных месторождений цветных металлов, рабочие поселки оказывались 

брошенными на произвол судьбы. Так как оргнабора трудовых ресурсов «в глубине сибирских 

руд» в природе не существовало. 

В стране победившего социализма официально не было не только безработицы, но и проститу-

ции.  Если и встречались слабовольные женщины, которые уступали себя просто так, а не за 

деньги, их называли другим словом из богатой ненормативной лексики  могучего русского язы-

ка. 

На пути к коммунизму партия начала широкую борьбу с паразитическим существованием  за 

счет общества. В 1961 году Верховный совет РСФСР принял  Указ «Об усилении борьбы с лица-

ми (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклонявшимися от общественно  полезного  тру-

да  и ведущими  антиобщественный  паразитический образ жизни». Кстати, самым знамени-

тым «паразитом» стал будущий лауреат Нобелевской премии  поэт Иосиф Бродский, сосланный 

на поселение на Русский Север в 1964 году. 

Под указ попадали столичные элитные проститутки, обсуживающей иностранцев, но в Сибири 

на поселении они не встречались. Только через несколько лет я узнал секрет их сохранения на 

«боевом» посту.  Многие из них были официальными осведомительницами, и состояли на учете 

в милиции, куда регулярно  строчили отчеты о своих клиентах и их «буржуазном» мировоззре-

ние.  

Под Указ попадали не работающие женщины и матери-одиночки. Некоторые из них содержа-

лись любовниками, но эти доходы, естественно, считались  нетрудовыми. Женщины, уклоняю-

щие  от общественного  полезного труда и ведущие  антиобщественный паразитический образ 

жизни, часто направлялись на поселение в сибирские регионы, где работы не было для мест-

ных «правильных» женщин. В результате, чтобы выжить, они осваивали древнюю  профессию. 



Благо, что мужиков в Сибири всегда больше, чем женщин. В результате началось разложении и

без того не идеальных местных нравов. Сибирячки относились к тунеядкам еще хуже, чем  

вождь всемирного пролетариата к буржуазии. 

Во время летних полевых экспедиционных исследований нам и предстояло выяснить сложив-

шуюся обстановку в Восточном Забайкалье, не только изучать местные производительные си-

лы, но и выяснить сложившуюся социальную обстановку. Один из полевых отрядов состоял из 

двух человек — начальника Льва Наумова, выпускника геофака МГУ, сотрудника Читинской 

лаборатории и меня. 

Красным цветом отмечен район полевых исследований, где мы посетили все отмеченные на 

карте города, поселки, а так же рудники и шахты. 

Северное и Восточное Забайкалье отличается суровостью климата. На севере в Каларском рай-

оне отмечена самая низкая температура Забайкалья — минус 64°С.  Не случайно эта гористая 

часть Забайкалья с Кодорским хребтом  высотой до 3 км была приравнена к районам Крайнего

Севера. Даже летом кажется, что другого Крайнего Севера быть не может. 

После летнего полевого сезона, проведенного в Восточном Забайкалье летом 1965 года, я на 

следующий год  проходил преддипломную производственную практику в экспедиции в Якутии,

то есть на тысячу километров севернее, где летом стояла жаркая погода, а в районе Якутска 

вызревали даже арбузы (правда, не астраханские).   

*** 

В Восточном Забайкалье гордились, что знаменитые чешские путешественники Иржи Ганзелка

и 

Мирослав Зикмунд, проехавшие вдоль и поперек весь мир,  осенью 1963 года не смогли 

преодолеть на «Татре» бездорожье союзного значения. И когда  они путешествовали по СССР из

Владивостока до Москвы, часть пути  на Дальнем Востоке автомобиль вместе с пассажирами 

преодолел на железнодорожной платформе. Путешественники, которых  сопровождали «сотруд-

ники» Академии наук СССР, критически  описали реальность советской экономической систе-



мы, а так же отметили открытость, щедрость и бескорыстность сибиряков.  Прошло немногим 

больше чем полвека, и строительств федеральной трассы «Амур» было завершено автопробегом 

на трех «Калинах» национального лидера России Владимира Путина.

Федеральная трасса Амур в Восточном Забайкалье 

http://s002.radikal.ru/i198/1212/00/646e0778a8ed.jpg

*** 

В середине 60-х годов Восточное Забайкалье, где наблюдалась реальная безработица, был вы-

брано как одно из мест для поселения тунеядок и других «падших» женщин из Москвы и  цен-

тральных районов Европейской территории страны. На Западе с их перевоспитанием не могла 

справиться передовая советская общественность, включая Академию педагогических наук, а  

в забайкальских поселках их перевоспитание было возложено на местных участковых милици-

онеров. Если милиционер слишком рьяно начинал заниматься «перевоспитанием» сосланных 

женщин, у него  начинались неприятности дома, особенно с ревнивыми женами. 

***

В Сибири и на Дальнем Востоке при советской  власти существовало еще одно необычное явле-

ние, связанное с сезонными летними  экспедиционными работами – бичи или бескорыстные  

романтики без комсомольской  путевки  на стройки  пятилетки. Образование у них было сред-

нее, чаще  семилетнее; зимовали они на Югах в Средней Азии и на Кавказе; летом трудились в 

Сибири.  Верили в коммунистическое завтра  и не заботились  о стаже и пенсии на  закате лет. 

В зрелые годы  создавали семью,  одну-две  — в местах трудовой деятельности  и зимнего 

отдыха.  Были очень подвижны  в смене  того  и другого; уважали уголовный  кодекс, но не 

всегда взаимно; не отказывались выпить, еще чаще сами  угощали  окружающих; придержива-

лись правила:  деньги  — зло, заработал — пропил. Начальники  отделов кадров  сибирских 

приисков и  экспедиций  не любили бичей, но относились к  ним с уважением. Бич летом — 

главная производительная сила  на Востоке СССР. Существовала даже народная сибирская по-

говорка  «Лед тронулся — бичи тронулись».  

***



Во время полевых работ мы обследовали таёжные поселки в долине реки Желтуги.  С названи-

ем реки связана история Желтугинской республики или Амурской Калифорнии. «Республика» 

образовалась стихийно в конце девятнадцатого столетия в Маньчжурии на берегах одноимен-

ной реки Желтуги — притока Албазихи, впадающей в Амур. Открытие богатого месторождения

золота вызвало наплыв  золотоискатели, каторжников и ссыльных, авантюристов из русских, 

китайцев и корейцев. Образовалась самоуправляемая колония в примерно в 15 тыс. человек. 

Избиралась местная власть, которая ввела  суровые законы, бандитов вешали. В Желтугу по-

тянулись купцы из Забайкалья и Приамурья. Товары реализовывались по высоким ценам. 

Открывались банки, отели, казино. У маньчжурской династии, правящей в Китайской импе-

рии, закончилось терпении. Зимой 1885/86 гг. были посланы войска, и самостийная республи-

ка прикатила существование,  русские бежали в свою империю, а местных китайцев казнили, 

отрубив головы.

«Бог создал Сочи, а черт  — Могочи»
  

 Восточное Забайкалье относится к регионам на «краю света». Автор на фоне Могочи. 1965 год

Возможно, не в одной северной стране, кроме России,  не могла по-

явиться эта поговорка в отношении богатой природными ресурсами 

территории. В Восточном Забайкалье, я впервые услышал изречение: 

«Бог создал Сочи, а черт  — Могочи». Через десятилетие, работая в 

Дальневосточной экспедиции МГУ, я познакомился в Приамурье с 

другим расширенным вариантом «Бог создал Ялту и Сочи, а черт - 

Сковородино и Могочу». Действительно, на Транссибирской магистра-

ли Могоча и Сковородино являются полюсом холода из-за сурового 

климата, вечной мерзлоты, высотной зональности.   



http://www.fototerra.ru/image.html?id=149255&size=medium

Могочинский район, расположенный в горно-таежном Восточном Забайкалье в зоне вечной 

мерзлоты,  из-за сурового климата был приравнен к Крайнему Северу. Расстояние от Могочи до

центра Забайкальского края (Читы) больше, чем от Москвы до Санкт-Петербурга.  На террито-

рии района две реки Шилка и Аргунь дают  жизнь дальневосточному  Амуру. Правда, редкий 

жителей Могочи был на Амуре (далеко, бездорожье). Более привлекательна и доступна долина 

реки Шилка, где климат значительно мягче, чем в Могоче. На берегах Шилки  был создан дет-

ский оздоровительный лагерь Часовинка в 65 км от Могочи (40 км по федеральной трассе 

«Амур»  и 20 км грунтовка). 

В Могочинском районе на территории в 25,5 тыс. кв. км проживает 21,4 тыс. человек (2021), в 

том числе в  райцентре  — 12,4 тыс. Население района сократилось с 1965 года  почти на 22 

тыс., а Могочи – на 4 тыс. жителей. В наибольшей степени сократилось население в горноруд-

ных поселках:  Амазар – с 5,2 до 2,0 тыс., Ксеньевки — с 7,7 до 2,4 тыс., Давенды — с 6,5 тыс. 

до 583 жителя. 

Могочинская земля богата рудным золотом и лесом, а так же серебром, ураном, молибденом, 

полиметаллами, драгоценными камнями и асбестом. В годы советской власти  промышленная 

и старательская добыча золота велась в Кудечи, Косе и Нижней Давенде и на других не-

больших реках. В середине 60-х годов в Могочинском районе, в основном на Ключевском при-

иске добывалось 505 кг золота в год.   

В 1940 году ввели в эксплуатацию  рудник  Давенда, где велась добыча молибдена. Поселок 

Давенда расположен в верховьях одноименной реки и связан грунтовыми дорогами с Могочей 

(50км) и железнодорожной станцией Кислый Ключ (25 км). Как и у большинства месторожде-

ний Забайкалья, промышленные запасы были ограничены,  и к 1965 году рудник находился в 

стадии угасания, а в начале 90-х годов добыча молибдена была прекращена и началась разра-

ботка Александровского месторождение золота на тех же площадях. Рудник Александровский 

(650  работников) должен в ближайшие годы извлекать до  2 тонн золота в год (одно из круп-



нейших месторождений в Забайкалье). Однако экономические санкции против России дошли и

до этих горно-таежных мест – рудник не получил часть необходимого импортного  горного обо-

рудования. 

Мой куратор производственной практики Лев Наумов с девушками из Давенды. 1965 год

Большинство полиметаллических месторождений Забайкалья небольшие по размеру, поэтому к

середине 60-х годов возникла острые проблемы угасания горнорудных поселений и безработи-

цы. Но централизованного оргнабора в другие регионы не существовало, так как считалось, 

что в Сибири безработица не может быть по определению. 

Несмотря на реальную безработицу, Могочинский район наряду с другими  советская власть 

выбрала как место поселения и перевоспитания для высланных из Москвы и центральных об-

ластей Европейской части страны «тунеядок». В частности их поселили в  поселке Амазар, где 

они должны были работать в местном леспромхозе. Но количество женских рабочих мест было 

ограничено,  и «тунеядки» ездили по району и  просились у кадровиков рудников на работу. В 

свою очередь кадровики жаловались,  что не могут устроить на работу даже родственников. 

Помыкавшись, ссыльные женщины возвращались к занятию проституцией.    

***

Так как писать в открытой печати о безработице  в Забайкалье на фоне высылки тунеядок бы-

ло нельзя, я с помощью университетских коллег издал в самиздате (в  пяти экземплярах)  сбор-

ник  рассказов. Мне повезло, что рукопись не попала, куда не надо, а я занялся наукой, а не 

литературным творчеством. Привожу фрагмент из моих литературных опусов с эпиграфом. 



 «За паразитический  образ жизни, проституцию  и другие пороки

 выслать в Могочинский район  Читинской области женщин-тунеядок 

Московской, Рязанской, Орловской и Пензенской областей. 

Определить  место поселения  — город Могоча и поселок  лесорубов Амазар»

 (Из приказа  Министерства  охраны общественного порядка РСФСР 

от 2 ноября  1962 года).

Тревожные дни наступили для  матерей  Могочи — по  Транссибирской магистрали в  город за-

везли первые многообещающие  партии  советских  женщин с недалеким прошлым и казен-

ным будущим из центральных областей Черноземной России. 

Благодаря  заботам родной партии  и правительства жизнь в городе  несколько оживилась. 

По-прежнему, по пустынным и немощёным  улицам вдоль  покосившихся, набитых благополу-

чием забайкальских изб, проносился пустой, но полный собственного достоинства,   видавший 

виды автобус — единственная гордость  городского транспорта. Но ничто  уже не могло убе-

речь  многих  почтенных граждан от  неумолимо  надвигающейся  второй молодости. 

Неузнаваемо  изменилась  подрастающая молодежь, период  возмужания  пришел на  смену  

сопливого детства. Крепла мощь Советской Армии  — в авиацию, на  флот, в мотопехоту и 

артиллерию пошло новое  поколение  зрелых, познавших жизнь воинов-могочинцев. В этом  

скромная заслуга и  временно падших  женщин. Не только  местных граждан, но  бездомных  

бичей  согревали они лаской  в суровом  и мужественном забайкальском краю.

***

Вертолет  повис над  походной кухней, вокруг которой суетилась  баба Марфа,  давно уже вы-

шедшая из женского возраста. 

— Утюг нагрей-ка,  чертова баба! — послышалось сквозь  шум  лопастей. 

Прилетела  поисковая партия — в лагере оживление. На тентах  жилых палаток и просто на

даурских лиственницах  плакаты: «Трудолюбивый в СССР — самый счастливый!», «В Поле  

можно  подхватить  насморк, а в Могоче  — гриппер!». Несмотря на последнее  предупрежде-

ние, над входом в одну из палаток  висит  скромная табличка «Осторожно,  триппэр». Ясно. 

Убедительно. Скоро дело делается,  да не  быстро лечится. 

Поисковая  партия бичей-рабочих,  отутюжив штаны, сбросив щетину, устремилась в 

направлении районного города.  А в это время  с другой стороны из  поселка  не только лесору-

бов  Амазар в Могочу  торопились  тунеядки черноземных областей  России, совращая на пути

своем все  живое и распевая  популярные куплеты:

«А путь не  далек и не близок,

И нельзя повернуть назад.

Крепись  геолог, крепись географ,

Та-та, тра-та-та, та-та...»

К вечеру избранное общество  было в сборе. Мужчины  гуськом ходили вокруг   единственной  и 

перевернутой  городской танцплощадки. То одна, то другая тунеядка  незаметно от подруг 

задирала подол, её хватали и уводили в сторону  возбужденные мужчины.  И потоптавшись, 

час-другой,  общество разбрелось —  кто куда. 



И зря в понедельник  вертолет  натружено рвал лопастями  сибирский воздух — бичи-рабочие 

на базу не явились. В Могочу  срочно вылетел  чрезвычайный представитель  экспедиции, в 

райцентр летели  грозные  телеграммы «Верните  наших мальчиков!».

Чрезвычайный представитель арендовал гордость  могочинцев — городской автобус, работни-

ки отдела   народного образования совместно  с отделением  милиции  составили план-набро-

сок  «центров сексуального просвещения» и поиски начались.

Автобус подкатил  к ветхому дому. 

— Эй, Манька, — крикнул милиционер  Гришка, — опять  Ваньку в заперти держишь?

— Не отдам и все  тута, — парировала любвеобильная женщина. 

— Эх ты, пропадешь, девка, к сознательной жизни  задом  поворачиваешься, а  передом к 

Ваньке, — и чрезвычайный представитель перешел на понятный  в народе  язык. Ваньку вы-

тащили  из дальнего  угла кровати,  тот сопротивлялся и плакал, его связали, и отнести в  

автобус. 

К счастью, Петра Сисякина  никто не искал, он  сам  выполз из знаменитой  горсоветовской 

лужи. Провожая мимолетного  друга,  хрюкали свиньи. Макса Балаганова  застали в  перевер-

нутом  виде. С достоинством,  одевшись и поцеловав  Любку  в носик, Макс ретировался. 

Поздно  ночью  поисковая партия  была в сборе. 

***
В наступившую эпоху безграничной российской демократии в Могочинском районе Забайка-

лья китайская компания «Полярная» начала строит Амазарский целлюлозно-промышленный 

комбинат.  Возможно у китайцев в планах не один такой «свечной заводик» на территории рус-

ского Дальнего Востока. Вся продукция должна была  поставляться в Поднебесную. (Подробно: 

Семен Ласкин Китайский тупик.)     Но в начале 2020 года наступил конец амазарской целлю-

лозной аферы. Компания Kiu Hung International Holdings Limited (Гонконг) объявила о прекра-

щении участия в проекте по созданию лесного и целлюлозно-бумажного комплекса и о растор-

жении контракта с компанией Polaris на управление этим проектом. 

Вполне логично предположить, что обещания построить завод были лишь приманкой для рос-

сийских чиновников, от которых требовалось разрешение на строительство мостового перехода

и нового пограничного пункта пропуска через Амур вблизи вымершей деревни Покровка, в се-

мидесяти километрах от Амазара. Этот мост, если бы был построен, обеспечил бы Китаю самый

быстрый и простой выход на две главные российские транспортные магистрали, соединяющие

Сибирь с Дальним Востоком, причем в одном из самых малонаселенных районов. Российские 

власти разрешения на строительство моста не дали и работы по проекту стали сворачиваться. 

За пятнадцать лет были возведены руины целлюлозного завода, два некрупных неработающих 

деревообрабатывающих заводика, и плотина на реке Амазар. Но гарантий, что на смену одним

аферистам не пришли другие, никто не давал. 

На российском Дальнем Востоке уничтожен и успешно разграблен один из крупнейших в Со-

ветском Союзе Амурский целлюлозно-картонный комбинат.  Если сами разграбили, так, кто же

построит новый, как не китайцы? Но за все надо платить. Я был на Амурском комбинате и 

знаю, какое это экологически вредное производство.  

Российско-китайское соглашение  о строительстве Амазарского завода был подписано в 2003 

году.  В аренду китайским лесозаготовителям сроком на 49 лет было передано около 40% тер-



ритории Могочинского района. Деловая древесина вывозилась в Китай через пограничный 

переход Покровка – Лоугухэ. В 2008 году только через десять лет бесконтрольной эксплуатации 

российской тайги переход закрыли.  Но было реанимировано строительство  Амазарского цел-

люлозного комбината. 

При официальном обязательстве о найме местной рабочей силы, на стройке работали преиму-

щественно китайские рабочие.  Китайская компания «Полярная» заявляла о расходовании 25 

млн. рублей в рамках социально-экономического партнерства за 2011/12 гг. на ремонт школы 

и дорог. Но удалось найти следы только 5 млн. рублей, израсходованные на местные социаль-

ные нужды. Куда потратила остальные деньги местная власть, выяснить не удалось. Было воз-

буждено уголовное коррупционное дело против главы посёлка Амазар13. 

Богатый природными ресурсами район вынужден просить в краевых инстанциях деньги на 

местные нужды.  Когда налоговое законодательство оставляет  нищенские местные бюджеты, 

населения  больше надеется на китайцев, чем на российскую власть. В условиях экономиче-

ских санкций против России Забайкальский край еще в большей степени ориентируется на Ки-

тай. 

Проблеме российско-китайского пограничья посвящена статья: «На границе тучи ходят хму-

ро»?

Восточное Забайкалье. Тупик. Дорога в Мраморное ущелье смерти

В Забайкалье и на Дальнем Востоке  многие

проекты заканчивались тупиком (см. фото 

http://img-fotki.yandex.ru/get/5010.jpg). В 

1911 году в Восточном Забайкалье, в связи 

с продолжением сооружения Транссибир-

ской магистрали на восток, от станции Мо-

гоча намечалось провести железную дорогу 

на Якутск. Но началась Первая Мировая 

война, и проект закрыли, как оказалось на-

всегда. Дорогу к Якутску продолжили 

строить уже при советской власти в другом 

месте.  Из-за экономических санкций  и расходов на Крым заморозили строительство железно-

дорожного и автомобильного моста через Лену у Якутска, ввод в эксплуатацию которого наме-

чалось к 2012 году, то есть к столетию начал строительства первой железной дороги в Якутию. 

В Восточном Забайкалье от первого железнодорожного проекта сохранилась  грунтовая дорога 

и село, получившее в честь незавершенного строительства  символическое  название  Тупик.  

Село расположено на реке Тунгир (бассейн Лены) в 100 км от Могочи. Сегодня летом этот путь 

можно преодолеть на автомобиле за два-три часа. В Тупике, ставшим центром Тунгиро-Олек-

13 http://mogocha-media.ru/tags/

http://mogocha-media.ru/tags/%D6%CF%CA+%CF%EE%EB%FF%F0%ED%E0%FF/


минского района, проживает 940 жителей, а всего в районе, равном по площади Московской 

области – 1370 человек. 

Под китайское целлюлозное производство в Амазаре забайкальская власть намеревалась отдать

под рубку  до 20 тыс. кв. км наиболее ценной по древесине тайги Тугиро-Олекминского райо-

на.  Это не простой административный район, а национальный, где живут эвенки, занимаю-

щиеся традиционной пушной охотой.  И тайга для малого коренного народа – кормилица и ме-

стообитание. Существуют международные правила конференции ООН по коренным народам, 

требующие соблюдать незыблемый принцип «получения добровольного, заблаговременного со-

гласия на промышленную деятельность на территориях общин коренных народов». 

***

В 1949 году ударными темпами рабским  трудом за-

ключённых был сооружен секретный автозимник  Мо-

гоча – Тупик –  Чара (крайний Север Забайкалья). Про-

сто так для удобства местных жителей  тогда дороги не

строились.  И в середине 60-х годов я не смог узнать 

истинное назначение этого автозимника, кроме того, 

что им пользовались геологи Удоканской  экспедиции, 

открывшей крупное месторождение меди, а затем 

строители БАМа.    

 Только впоследствии появилась информация, что зим-

ник  из Могочи через Тупик вел к поселку Мраморный 

в отрогах Кодорского хребта.   Здесь в Мраморном 

ущелье работал рудник по добыче урана. 

Как я уже писал выше, мой попутчик в поезде Москва 

– Чита рассказал  о заброшенном лагере ГУЛАГа в гор-

ном ущелье  на севере Забайкалья. Но информация  

тогда была скудной, только в 90-е годы я узнал об од-

ном из самых страшных гулаговский лагерей –  Борлаге. Здесь в 1949 – 1951 гг. в Мраморном 

ущелье,  трудом заключённых, включая власовцев и политических,  добывался радиоактивный 

уран. На руднике работали и вольнонаёмные инженеры, административный персонал. Заклю-

ченные и вольнонаемные жили в больших палатках, а в бревенчатых бараках располагалась 

начальство лагпункта и охрана. Руда зимой вывозилась на «материк» по построенному заклю-

чёнными автозимнику Мраморный – Тупик – Могоча.  Однако прогнозные запасы не под-

твердились и  рудник с лагерем закрыли. 



Купеческий Сретенск. Начало великого водного пути Российской империи к Тихому
океану

http://sretensk.ucoz.ru/6_01.jpg 

В сентябре 2014 года город отметил свой 325-летний юбилей.  Парадный вид Сретенска, доре-

волюционные здания 1912 года постройки с символикой  Сибирского пути. Тогда еще город 

застраивался с расчетом на светлое будущее. В здании справа расположена  городская адми-

нистрация со всеми удобствами во дворе. На переднем плане флагман пассажирского судо-

ходства на Шилке  теплоход «Заря» (эта серия судов была построена в 1965/83 гг. на Мо-

сковском судостроительном заводе).  По Шилке  и Амуру настоящие пассажирские пароходы и 

теплоходы давно не ходят — успешно сданы на металлолом.   

Сретенск расположен на берегу реки Шилки в 385 км от Читы.  Сретенский острог был осно-

ван в 1689 году и на протяжении длительного времени  был казачьей станицей. Здесь в начале 

20 века до 1912 года заканчивались Транссибирская магистраль, поэтому Сретенск с 1897 года

становится крупной перевалочной базой и торгово-купеческим центром Забайкалья. Здесь пер-

воначально была конечная станция Транссибирской железнодорожной магистрали, где грузы и

товары  перегружались на речные суда, идущие с Шилки на Амур. 

До революции в Сретенске находились филиалы Русско-Азиатского и Сибирского банков, Вза-

имного кредита, работали мыловаренный, пивной, кожевенный, шубной, веревочный и другие 

заводы. 

Дореволюционная открытка 



В городе было много увеселительных заведений (кабаков)  и учреждений  интимного профиля с 

русскими, китайскими и даже японским жрицами мимолетной любви, в которых старатели с 

приисков могли «культурно» провести время и избавиться от лишних денег.   

От Сретенска начинался великий водный путь к Тихому океану. Первые пароходы «Аргунь» и 

«Шилка» были построены на забайкальском Шилкинском Заводе. Пароход «Аргунь» отправился 

в первый рейс на Амур  в 1854 году с генерал-губернатором Восточной Сибири  Н.Н. Муравье-

вым, который в 1958 году после подписания Айгунского  мирного договора с Китаем и  присо-

единения Приамурья к Российской империи  был произведен царем в графское достоинство с 

титулом Амурский.  Пароход возглавил флотилию из 77 барж и плотов, загруженных военны-

ми, пушками, порохом и провиантом. С Низовьев Амура Муравьев  отправился на Камчатку, 

где выбрал место для артиллерийских батарей в Авачинской бухте. Крымская война (1953 – 

1856) показала, что «братание» с Европой закончилось, и Россия более энергично начала про-

двигаться на восток к Тихому океану и укреплять дальневосточные границы.

В  1860 году открылась постоянная пассажирская линия из Забайкалья к дальневосточной сто-

лице Николаевск - на - Амуре. В Интернете можно встретить ошибочную информацию о пасса-

жирском судоходстве Чита – Николаевск-на Амуре.  Река Ингода в районе Читы мелководна, 

но в период паводка сплавлялись баржи по Ингоде на Амур, что делали купцы до строитель-

ства железнодорожной линии Чита – Сретенск, которая была сдана в постоянную эксплуата-

цию в 1900 году.  В  публикациях  зафиксирован эпизодический  рейс по Ингоде парохода (ка-

тера?) «Гонец» из Сретенска в Читу в 1864 году по большой воде. С 1872 года было организова-

но регулярное пассажирское сообщение от Сретенска до столицы Дальнего Востока — Никола-

евска-на-Амуре на протяжении трех тысяч километров.   Пик судоходства был достигнут в 

1895 году (56 пароходов и 64 баржи).

Я был в Сретенске в 1965 году,  можно сказать, в период демографического «расцвета». С тех 

пор население города сократилось с 15 тыс. до  6,1 тыс. (2021). После Великой Отечественной 

войны восстанавливались западные регионы страны, и было не до Забайкалья. При советской 

власти к  середине шестидесятых годов в городе было построено только капитальное здание 



школы. Промышленным флагманом была фабрика валяной обуви, которая во время войны 

снабжала валенками красноармейцев.  

Паромная переправа через Шилку у Сретенска. На левом берегу в начале  двадцатого столетия 

заканчивалась Транссибирская магистраль. И дальше на Дальний Восток грузы отправлялись 

по Шилке и Амуру.  

На снимке  — центральная часть Сретенска в эпоху развитого социализма.

Надежды на светлое будущее местная администрация связывает с включением Сретенска в 

федеральную программу «Малые города России», которую в народе часто называют «Малые 

умирающие города России». Самым крупным событием за последние сто лет стало строительств

моста через Шилку. Теперь пассажирам, прибывающим на местную железнодорожную стан-

цию, не нужно пользоваться паромной переправой, чтобы попасть в город.   

Основой бич небольших забайкальских городов еще с советских времён – безработица.  В пери-

од дикого российского капитализма безработица получила второе дыхание. Как пишут на фо-

румах в социальных сетях, сретенцы вынуждены покидать город из-за отсутствия работы, а 

оставшаяся местная маргинальная прослойка «проедает-пропивает последнее из уцелевшего 

уникального исторического наследия, разворовывает то, что «плохо лежит». 



Вблизи Сретенска вверх по Шилке расположен поселок Кокуй. В настоящее время население 

Кокуя сократилось с 1979 года  в два раза (5,4 тыс. жителей в 2021 году). Здесь в конце 19 и 

начале 20 веков строился флот  для судоходства по Амуру, другим рекам и морям Дальнего 

Востока. Действовали филиалы Балтийского, Сормовского и Воткинского судостроительных за-

водов. Судостроительный завод в Кокуе является родиной Амурской военной флотилии, так 

как боевые корабли строились или собирались на его производственной базе.  

По сложившейся российской традиции Сретенский судостроительный завод, расположенный в 

Кокуе, оказался в новую эпоху российской капитализма на грани банкротства. Только после об-

ращения руководства завода к премьер-министру Дмитрию Медведеву  предприятию были вы-

делены бюджетные ассигнования  по программе «Ускоренное развитие  оборонно-промышлен-

ного комплекса». 

***

Небольшая «литературная» зарисовка будней во время пребывания в Сретенске. В каме-

ру предварительного  заключения  Сретенского отделения  милиции настойчиво постучали. Де-

журный  милиционер  Ваня  открыл  дверь — на пороге стояли крепкие  парни. 

— Вот что, друг, приготовь-ка постель, возьми три рубля и валяй  за пол литром,  — приказал 

здоровый  детина. 

— Да Вы  знаете, я Вас за  это..., — попытался возразить  сержант Ваня.

— На, читай, — здоровяк протянул записку. «Ваня! Пусти мальчиков и будь с ними вежлив — 

могут побить! С приветом, майор Басалай!»

— Слушаюсь, — выпалил  сержант  и отдал честь  мальчикам, — все  будет сделано. 

На утро мальчики отправились к старому  купеческому дому с масленой вывеской: «ДОМ ОДИ-

НОКОГО КОЛХОЗНИКА (во дворе злая собака)».

— Ето плохо, что для одиноких, без баб значит, а собака  гавкать будет — прибьем, — решили  

бичи. 

Устроившись  с ночлегом, ребятишки занялись  личной собственностью и пустыми животами.  

Бич по  клички  «Сиплый» отправился на тупиковую  железнодорожную  станцию.  Встав у 

края перрона, он просил  приезжих  геологов: «Возьмите дяденьки на работу, я лопатой умею  

ворочать!». — «Не можем, не надо», — отвечали  приезжие. «Тогда  дайте 50 копеек», — обижал-

ся «Сиплый»  и ему давали. 

Бич «Пусик» никуда не пошел, он достал замызганный бывший офицерский планшет и развер-

нул  географическую карту. «Так, Букачача — шахтерка Маруся,  Давенда — буфетчица Роза, 

Ксеньевка — японка Си-Сена, Светлый Ключ — Джамиля»,  — читал  «Пусик» надписи. Нако-

нец, в углу карты  вблизи  советско-китайской границы  он наткнулся  на прииск с романтиче-

ским названием «Любовь». «О, тут - то  у меня никого нет, завтра поеду же, приласкаю кого-

нибудь», — решил «Пусик» и  заснул  крепким сном. 

Остальным  бичам в эти  трудные для живота  минуты было  не до  женщин. Планов было  

много, предлагали продать  картины  знаменитых русских  художников, щедро развешанных 

по гостиничным номерам. Пригласили местного специалиста — учителя рисования для оценки 

товарной  стоимости. Он долго рассматривал  «Девятый вал» мариниста Айвазовского  и при-

шел к  заключению, что художник, написавший копию, добавил  десятый вал,  вероятно, от  



щедрости натуры. В копии картины Шишкина  «Утро в сосновом  лесу» к удивлению непросве-

щенных  бичей, кроме косолапых мишек,  была обнаружена  гончая собака, а в глубине лесной 

чащи  отчетливо различалась фигура охотника. Заключение учителя было  суровым: «Халтура, в

базарный день не пройдет». 

Томительно медленно  тянулось время, как вдруг раздался  крик  старухи-администраторши: 

«Верните,  нехристи!».  Она преследовала бичей,  уносящих  по деревянному  скрипучему тро-

туару в сторону городского базара  бюст вождя всемирного пролетариата.

— Отстань,  пережиток капитализма, ты что думаешь — не продадим? Да за Ленина  люди 

жизнь отдадут, — с гордостью  парировали  бичи.  

Забайкалье. Река Шилка ниже Сретенска по течению.

© dimorphotheca



На колёсном пароходе вниз по Шилке. Усть-Кара. Каторга и блеск золота
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Такие дореволюционные пароходы плавали по Шилке  до середины 60-х годов двадцатого сто-

летия. 

В советском прошлом на Шилке действовали пассажирские линии с пароходами «Ермак», «Му-

ром», «Жемчуг» от Сретенска до поселка Усть-Карск и вверх от Сретенска до Усть-Онона. В 

1965 году,  наш немногочисленный полевой отряд (я и Лев Наумов) плыли по Шилке из Сретен-

ска в Усть-Кару на пароходе «Муром», который в том же году был передан Сретенскому судо-

строительному заводу  и использовался ещё несколько лет для проводки судов на Амур. Мы шли

одни сутки, обратный путь против течения  пароход  преодолевал за трое суток. 

Пароход «Муром» проплывает мимо сретенского пляжа.

Старая фотография из Интернета 

Так выглядела Шилка на моей фотографии 1965 года



Поселок городского типа Уст-Карск  расположен вниз по течению Шилки в 123 км от Сретен-

ска. Численность населения сократилась за последние полвека с 4 тыс. до 1525 жителей. Посе-

лок основан в 1838 году в связи с открытием золотоносных россыпей. Связь с райцентром осу-

ществляется по Шилке и прорубленной вдоль скалистых берегов автомобильной «дороги». В 

2004 году по ней даже курсировало маршрутное такси, водитель которого заслуживает присво-

ения звания мастера спорта экстремальных трасс. 

В поселке сохранился памятник вождю всемирного пролетариата, ныне указывающий путь к 

светлому будущему капитализма (http://leninstatues.ru/sites/default/files/styles/). 

На пароходе с нами плыла молодая женщи-

на, младший лейтенант милиции. Когда «Му-

ром»  пришел в поселок, нас (меня, Льва 

Наумова и женщину)  разместили в комнате

для приезжих при поселковом совете (см. 

фото)  и предупредили, чтобы мы ночью не 

открывали двери посторонним лицам. Так 

как с пароходом прислали  зарплату работ-

никам прииска, её  заперли в сейфе посел-

кового совета. Глубокой ночью нас разбудил

громкий стук в дверь. Мы решили, что это 

грабители и начали баррикадировать вход-

ную дверь, вооружившись туристическим  топориком и лезвием для бритвы. Но в процессе 

переговоров выяснилось, что это рабочие с прииска, загулявшие в поселке и решившие пере-

спать в поселковом совете. Комичность ситуации  возникла из-за  женщины-милиционера. 

Она,  как выяснилось,  сопровождала деньги, помещенные в поселковый сейф, и утром должна

была передать их представителям золотодобывающего участка.  Во время интенданта она дела-

ла вид, что спала, так как боялась, что бандиты или хулиганы отнимут у неё табельный писто-

лет.    



В Усть-Карске мы заканчивали полевые исследования 

в Восточном Забайкалье и должны были вылететь в 

Читу. Роль местного аэровокзала выполняла изба на 

опушке тайги, поэтому аэродром получил у народа на-

звание «Усть-Дыра». Свинцовые тучи из-за китайской 

границы  брезгливо брызгали  атмосферными осадка-

ми и «Анушка» (12 пассажиров или 12 мешков почты) 

надолго застряла в неизвестности.  

Образовалась очередь из пассажиров. Первым был 

неудачный местный охотник, которого сильно помял в

тайге медведь-шатун. По вечерам пассажиры уходили

ночевать в посёлок. Начальник аэроизбы Митрич еже-

дневно приходил из поселка, чтобы проверить це-

лостность амбарного замка.  Изба запиралась на ночь и мы, натаскав лапника, ночевали на 

чердаке.  

К этому времени нами был израсходован неприкосновенный запас с банками дефицитной 

тушенки (часть съели, а часть продали, чтобы не носить тяжесть в рюкзаках).  Но самолет в за-

данное время за нами не прилетел из-за погоды по трассе. Нас выручали девушки, с которыми 

мы успели познакомить на местных танцах в поселке. Несколько раз они приносили из посёлка

хлеб, вяленую рыбу и даже огурцы. Чай мы кипятили в котелке на костре.  

Кроме безденежья и  периодического голода, обнаружили еще одну беду – укусы таежного кле-

ща (энцифалита). Перед поездкой на полевую практику в Забайкалье,  мне  в университетской 

поликлинике МГУ сделали болезненные антиэнцефалитные уколы. Предупредили, что при обна-

ружении  клещей на теле, желательно обратиться к врачу. В принципе на это не обращали вни-

мании и выковыривали гадов из тела самостоятельно.  В Сибири была распространена шутка  

«Укус энцефалита (таежного клеща) вызывает легкое нарушение умственной деятельности, 

что не мешает человеку добраться без посторонней помощи до желтого дома  и написать за-

вещание». Шутка шуткой, но неприятно когда у тебя клещ обосновался в виде ячменя под гла-

зом,  и опасно проявлять самодеятельность. 

***

В 1832 года на речке Кара, левом притоке Шилки были открыты Карийские золотые прииски, 

положившие начало  золотодобычи в Забайкалье.  И сегодня в поселке  расположена контора 

прииска Усть-Кара, к которому имеются претензии со стороны местных жителей и экологов. 

Прииск осуществляет сбросы породы в реку Желтуга в недопустимых масштабах.  Но что не 

сделаешь  сегодня в России ради блеска желтого металла. В 1964 году на участке Усть-Кара  

Ксеньевского прииска было добыто 146,5 кг золота при содержании в породе 200 мг/куб. метр.

В 1993 году был образован прииск Уст-Кара, добывший в 2002 году 329,5 кг золота. 

Так выглядела Желтуга в конце сентября во время сброса породы в реку. 
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Забайкалью нужны новые рабочие места, но не все прожекты вызывают восторг у местных 

жителей. В 2011 году компания российского олигарха Дерибаски  «En+» и крупнейшая гидро-

энергетическая корпорация Китая China Yangtze Power Co озвучили планы о строительстве 

Транссибирской ГЭС на реке Шилке  мощностью до 900 Мвт14. Вероятно, разработано технико-

экономическое обоснование и подсчитана эффективность проекта. Только не учтена самая ма-

лость. Водохранилище ГЭС затопит следы русского освоения долины Шилки и даст новое дыха-

ние депопуляции местного населения. Будет затоплено 23 населённых пункта с сократившимся

за последние десятилетия населением, включая поселок Усть-Карск и старинное село Горбица, 

где располагалась небольшое  казачье пограничное укрепление во второй половине 19 века и 

проживало до 3,5 тысяч человек (в 2014 году менее ста жителей).  

В Горбице сохранился (?)  редкий для Забайкалья 

памятник культовой архитектуры  —  небольшой 

православный деревянный храм Святого Проко-

пия, сооружённый в 1887 году. 

Оптимизм внушает то обстоятельство, что часто 

дальневосточные проекты трансформируются не-

реализованные прожекты. Местное население  

надеется, что повезет и в этот раз. 

14 Семен Ласкин Топили и топить будем. — «Новая газета» № 119 от 24 октября 2011

http://www.novayagazeta.ru/issues/2011/1788.html


***

В Российской империи Восточное Забайкалье  

было местом каторги. На Нерчинской каторге за 

19 век побывало на «перевоспитании» сотни ты-

сяч человек, включая политкаторжан из декабри-

стов и народников, которые концентрировались 

на Карийской каторге, а затем в Акатуйской  ка-

торжной тюрьме.  Основные места содержания 

каторжан показаны на схеме с географическими 

ошибками (Монголия находится в другом месте, 

а Транссиб  проходит на восток не через Сре-

тенск). 

В 1889 году политические заключенные Карий-

ской каторги совершили массовое самоубийство 

в знак протеста  против невыносимых условий 

обращения.  

 Карийская каторжная тюрьма
Широкую известность получили строчки из знаменитой песни: «Долго я звонкие цепи носил, 

долго скитался в горах Акатуя...»,  где при серебросвинцовом руднике в 1815 году была соору-

жена «образцовая» каторжная тюрьма. Здесь отбывали каторгу участники польского восстания 

1830 года, известный декабрист Михаил Лунин, который умер в 1845 году и похоронен в Ака-

туе. Отбывал каторгу в Забайкалье революционер-демократ и писатель  Николай Чернышев-

ский. В 1911 – 1913 году каторгу принудительно посетил, но успешно сбежал Григорий Ко-

товский, будущий герой Гражданской войны.   

***



Предостережение и наказание. После возвращения в Читу в свободное от обработки экспе-

диционного материала время  я посещал спектакли театров-гастролёров  в Окружном доме 

офицеров и летнюю танцевальную площадку. Однажды  после танцев, не зная местных нравов,

проводил девушку на окраины города. Меня, еще на танцплощадке, можно сказать, культурно 

предупредили, но я не послушался.  И в темном переулке получил удар кастетом по носу и про-

вел оставшуюся неделю моей практики в клиники челюстно-лицевой хирургии с исключитель-

но интересными персонажами.  Родителям я сообщил, что упал со скалы, на что отец ответил, 

что он тоже в молодости падал со скал, но более успешно. 

Стоматологическая клиника челюстно-лицевой хирургии Читинского медицинского института. 

Через много лет я узнал, что клиника была расположена в историческом здании. Доходный 
двухэтажный каменный дом построен в 1917 году, в нем расположилась первая в Сибири Чи-
тинская художественно-промышленная школа, обучающая техническим приемам по обработке
дерева и шерсти. В декабре 1917 года владелец дома Мария Кувылева продала его основателям
«Товарищества Д. Ф. Трухин и А.О. Смолянский», чья главная контора располагалась на стан-
ции Маньчжурия. Товарищество занималось заготовкой скота, покупкой пушнины, торговлей 
чаем, сахаром, крупчаткой. Трухин и Смолянский бывали в Чите наездами, а проживали глав-
ным образом в Маньчжурии (Харбине). 

В 1918 году в здании размещалось офицерское гарнизонное собрание, с 1923 года — советско-
партийная школа с общежитием, затем окружной отдел народного образования. В 1953 году 
здание передано Читинскому медицинскому институту, здесь располагалась стоматологиче-

ская клиника челюстно-лицевой хирургии.  Исключительно акту-
альное медицинское учреждение для Забайкалья. В результате 
многочисленных  приключений в «глубине сибирских руд» чаще всего 
от кастетов страдали челюсти, зубы и  нос. Здание полностью от-
реставрировано в 2014 году под деловые офисы, является объектом 
культурного наследия регионального значения.  

Надпись на фотографии моего куратора практики.  «Я всегда раз-

мышлял о твоем будущем, Володька, 

и был твердо уверен, что твои похождения  по Забайкалью 



кончатся плохо» Лев Наумов, февраль 1967 года. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

ЧИТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСИТУТА
СПРАВКА

Дергачев В.А. находился на стационарном лечении в клинике с диагнозом: Двойной открытый

перелом носа без смещения отломков,

с 11 августа по 16 августа 1965 года.

Лечащий врач. Подпись. Главный врач. Подпись.

***

Курсовая работа, написанная по материалам полевых исследований, «Некоторые особенности  

хозяйственного освоения  горнотаежных территорий Востока Забайкалья» была отмечена на 

конкуре студенческих работ. Однако опубликовать статью в научном журнале не разрешили. В

работе в частности шла речь о безработице в Восточном Забайкалье. Но, как известно, в Совет-

ском Союзе не было не только секса, но и безработицы.  

***

На своей малой родине, на станции Карымская я был 15 минут. Столько здесь стоял  скорый 

фирменный поезд «Россия» (Москва – Владивосток), которым я (старший лейтенант запаса) по-

сле двухгодичной службы в Советской Армии направлялся осенью 1971 года на работу в Тихо-

океанский институт географии ДВНЦ АН СССР. Подробно: Дальний Восток. Владивосток. 

ТИГ

Поселок городского типа Карымское (12,8 тыс. жителей, 2014) является центром одноименного 

района Забайкальского края. Численность населения сократилась 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 Маньчжу-

рию. Несмотря на созвучье названия поселка с  Крымским, оно пошло от прозвища местных 

крещеных бурят – карымов. 

Забайкалье. Долина реки Ингоды на моей малой родине 



http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/124437907256.jpg

Вместо заключения. Смертельный удар советская власть нанесла по забайкальскому казаче-

ству, большинство которого во время гражданской войны воевало на стороне белых, а затем с 

семьями ушли в Маньчжурию (Китай). Оставшиеся на родине казаки  подверглись раскулачи-

ванию в 30-е годы. В 1945 году многие из ушедших за границу казаков вновь подверглись со-

ветским репрессиям, но уже на чужбине, и разбрелись по миру, вплоть до Австралии. Части ка-

заков, прошедших фильтрацию спецслужб, разрешили вернуться на Большую Родину и … по-

селили в Казахстане. Прошли годы  и после распада СССР их потомки вновь оказались за гра-

ницей. Можно назвать много примеров, когда Российская империя и СССР   выдавливали из 

государства наиболее деятельную, патриотическую, православную часть своих граждан.  

Прошло уже полвека после наших полевых исследований в Восточном Забайкалье. Светлое 

коммунистическое будущее  не состоялось, уже демократическая российская власть олигархи-

ческого государства начала обещать скорое пришествие капиталистического рая, которое для 

многих в 90-е годы казалось не за горами. 



Глава шестая.
Зона коммунизма. Якутск. Западно-Якутская экспедиция МГУ.

 Российские алмазы
Столица советской Якутии. На речном пароходе вдоль знаменитых Ленских столбов.
Алмазная столица. Кимберлитовая трубка «Мир». На строительстве Вилюйской ГЭС.

Кимберлитовая трубка «Айхал». Не счесть алмазов и редкоземельных металлов в сибир-
ской земле

https://ecostandardgroup.ru/upload/iblock/35f/35feb46bca07548b0ec7c785c6c81a74.jpg

Мирнинский горно-обогатительный комбинат алмазодобывающей компании Алроса. Современ-
ный вид.

Преддипломную практику я проходил в Западно-Якутской экспедиции МГУ (июль – август 

1966 года) под руководством контр-адмирала Бурханова. В Якутии имя адмирал хорошо знали.

Во время Великой Отечественной войны он в качестве заместителя командующего Тихо-

океанским флотом принимал участие в создании маршрутов Алсиба  (Аляска – Сибирь) и аэро-

дромов, обеспечивающих доставку американской помощи по ленд-лизу, а в послевоенные го-

ды, будучи заместителем начальника Главного управления Севморпути, был назначен  началь-

ником штаба морских операций Восточной Арктики. В суровые годы он обеспечивал доставку 

продовольствия в Якутию, что спасло многих местных жителей от голодной смерти. Поэтому 

«мандат», подписанный Бурхановым, открывал многие официальные двери. Подробно: Почет-

ный полярник, инженер-контр-адмирал Василий Бурханов 

***

С начала 60-х годов население республики Саха (Якутия) увеличилось с 500 тыс. до 1,1 млн. че-

ловек в 1989 г., сократилось к 2010 году до 849 тыс., и выросло к 2023 году до 

996 тыс. человек,  в том числе  55 % якутов и 32 % русских.  Климат в Якутии резко континен-

тальный. В Верхоянске расположен Полюс холода Се6верного полушария, где зарегистрирова-

на в конце девятнадцатого столетия  температура - 69,8 °С.  

***



Я в качестве сотрудника экспедиции должен был с однокурсником Аркадием

Черкасовым совершить маршрут Москва – Якутск (самолет) — Ленск (парохо-

дом) — Мирный — Чернышевск — Айхал и обратный путь Мирный —  Ир-

кутск  — Москва.  Запомнился первый в моей жизни длительный перелёт с 

сильным шумом в салоне самолета от работающих двигателей, на лайнере 

Ил-18  по маршруту Москва — Свердловск — Красноярск — Якутск.

Столица советской Якутии

Якутская столица встретила тридцатиградусной жарой и … клопами, получившими постоян-

ную прописку в гостинице. Эти коварные насекомые в противоборство с советской властью 

явно выигрывали. Поэтому, когда в Якутске проходил международных конгресс по мерзлотове-

денью, иностранных гостей разместили на зафрахтованном пассажирском теплоходе.  Начало 

центральной магистрали столицы Якутии – проспекта Ленина. Об этом торжественно сообщает 

табличка на будке, в которой расположился фирменный магазин «Кулинарных и кондитерских 

изделий».



Здесь и далее черно-белые фотографии Владимира Дергачева

Проспект Ленина. По вечерам здесь, несмотря на тридцатиградусную июльскую   жару, гуляли 

местные девицы в плащах «болонья». Сегодня трудно оценить этот подвиг.  

Центральный ресторан «Северный» столицы орденоносной Якутии. Летом в фирменном меню 

обязательно присутствовал коктейль «Северное сияние» (спирт с шампанским). Шампанское за-

возилось для местных гурманов  по Лене только в период навигации. Зимой приходилось до-

вольствоваться «Северным сиянием»  уже без шампанского, что было в самый раз при пятиде-

сятиградусных морозах. Фирменное блюдо ресторана — шашлык из жер (жеребятины). Но пи-

салось сокращенно на французский манер, чтобы не травмировать вкус привередливых посе-

тителей. 

Мой сосед по номеру в гостинице прилетел из Тикси. Но познакомился я с ним только через не-

делю. В Тикси был сухой  закон, и считалось  первым долгом  по-человечески напиться. После 

выпитой бутыли сосед отключался и просыпался, когда я уходил на работу. Но, в конце концов,

мы познакомились и отметили это событие в центральном ресторане.    



Многие министерства, положенные по статусу автономной республики, располагались в обыч-

ных деревенских избах. На фотографии внизу – Министерство лесного хозяйства Якутской 

АССР. 

Когда мне нужно было починить наручные часы,  я не мог найти мастера-часовщика, но на ра-

бочем месте был министр бытового обслуживания, который и  оказал мне протекцию.   

Современный центр Якутска. Население столицы республики выросло с 92 тыс. (1966) до 355,4 

тыс.(2020), то есть более чем в 3,5 раза.  Город изменился до неузнаваемости.  



https://picworld.ru/wp-content/uploads/2017/03/Yakutsk_09.jpeg

***

Памятник-мавзолей погибшим в Гра-

жданскую и Великую Отечественную войну в

пригородном колхозе близ Якутска. Вокруг 

него на поляне  устраивают торжественные 

гуляния и отмечают праздники. 

Национальный праздник якутов Ысыах, по-

священный  наступлению лета и изобилию  

молочных продуктов. На этих торжествах  за 

счет местного колхоза каждого угощали  ку-

мысом (кобыльем молоком) и  шашлыком из 

жеребятины. На празднике почитают духов-

небожителей — хозяев природы, покрови-

тельствующих  разведению лошадей. 

Название праздника происходит от  

глагола «ыс» — кропить. Это свиде-

тельствует, что в его  основе лежит  

обряд брызгания кумыса в жертву ду-

хам природы и покровителей скота.  

Автор посетил это событие по пригла-

шению  симпатичной сахалярочки 

(якутской девушки). На фотографии с

ней мило беседует студент МГУ Арка-



дий Черкасов. Хотя на священном празднике пить спиртное грех, после остались кучи брошен-

ной стеклопосуды. 

Чтобы ощутить летний климат Цен-

тральной Якутии, необходим предва-

рительно посетить север  Забайкалья,

где даже картошка не растет. В 

Олекминском районе Якутии произ-

растает  пшеница,  и даже созревают

арбузы.  Летом в центральной Якутии

воздух прогревается до + 36°С. Автор

на пляже в пригороде Якутска (Бес-

тяхе).

На речном пароходе вдоль знаменитых Ленских столбов

Так как главная задача Западно-Якутской 

экспедиции  была транспортная логистика, 

разработка оптимальной схемы доставки 

грузов на алмазодобывающий комплекс, 

наш экспедиционная группа отправилась 

речным маршрутом. Из Якутска пароходом 

«Красноярск» путь лежал вверх по Лене к мо-

лодому городу Ленску, откуда самолетом до-

бирались до Мирного.  

Речные среднемагистральные грузо-

пассажирские колёсные пароходы 

типа «Красноярск» строились с 1951

по 1959 годы на киевском судо-

строительном заводе «Ленинская 

кузница». Большинство их было вы-

ведено из эксплуатации к середине 

80-х годов, при этом суда обычно не

списывались, а передавались тури-

стическим базам и домам отдыха 

для использования в качестве пла-

вучих гостиниц. 



Пароход «Красноярск» дожил до торжества российской демократии и успешно сел на мель 

(фотография 2022 года). По информации в Сети выкуплен  частным лицом, который мечтает 

его восстановить. 

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/5222751/pub

С борта парохода можно было не только любоваться  уникальным памятником природы – Лен-

скими столбами,  представляющими  собой  многокилометровую стену из множества верти-

кально вытянутых скал. С  2012 года Ленские столбы стали объектом всемирного наследия 

ЮНЕСКО, а с 2018 года обрели статус национального парка России. 



Пассажирам повезло, у Столбов была техническая остановка парохода. Пока матросы заготав-

ливали дрова, которыми топили плиты в ресторане, пассажиры смогли погулять по окрестно-

стям и позагорать на местном галечном пляже.    

Ленские столбы. Туристические теплоходы.

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/:Lone-maiden-formation.jpg



Авторство: ZankaM. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20193219

В 1966 году Ленск напоминал большое село, а в 2020 году в городе проживало  21,4 тысяч жи-

телей. Местный порт Мухтуя — речные ворота Западной Якутии, отсюда автозимником про-

мышленные грузы доставлялись в столицу алмазодобытчиков — город Мирный.  В порту и дру-

гих стройках работали летом заключенные  из местного исправительно-трудового лагеря. 

Прошло более полувека. Из Ленска, остающимся главными воротами не только алмазодобываю-

щего комплекса, но и нефтедобывающей столицы  Якутии в Талакане  нет  надежной транс-

портной связи.  Ставшая круглогодичной автомобильная дорога в Мирный в межсезонье и до-

жди практически непроходимая. Местный аэропорт с земляной взлетной полосой может при-

нимать только в сухую погоду устаревшие Ан-24 и Як-40. Жители, чтобы вылететь к месту 

отдыха, лечения или в командировку, зачастую вынуждены брать авиационные билеты из 

Мирного, куда сложно в распутицу доехать. 

Алмазная столица. Кимберлитовая трубка «Мир». Вилюйская ГЭС.

Западно-Якутская Экспедиция МГУ должна была дать ответ на оптимальную схему транспорт-

ной доставки грузов в создающийся алмазодобывающий комплекс в Якутии. Промышленные 

грузы в центр алмазодобычи  — город Мирный — шли из Европейской части страны по желез-

ной дороге до порта Осетрово в верховьях Лены, где часто зимовали, из-за загруженности пор-

та во время короткой навигации. Но даже если они сплавлялись вовремя по реке до Ленска, 

откуда шел автозимник к столице якутских алмазов городу Мирному, вновь приходилось ждать

зимы. В результате терялось время. Поэтому нужно было рассмотреть альтернативный вариант



доставки грузов Северным морским путем до порта Тикси  с дальнейшей перегрузкой на реч-

ные суда.  Рассматривался вариант более широкого применения транспортной авиации. 

***

Развитие отечественной алмазодобывающей отрасли началось в 1954 году, когда в Якутии бы-

ла открыта кимберлитовая трубка «Зарница», в следящем году обнаружены трубки «Мир» и 

«Удачная» и некоторые другие коренные месторождений алмазов. В 1957 году в Мирном осно-

ван трест «Якуталмаз», началась добыча первых промышленных алмазов, а затем их продажи 

на мировом рынке.

Первоначально разрабатывалась кимберлитовая трубка «Мир» и прилегающих к ней россыпей. 

Были созданы рудники, построены фабрики, введены в строй энергетические мощности. В 

1963 году СССР заключил первые контракты о продаже части алмазов международной алмазо-

добывающей корпорации «Де Бирс». 

Алмазоносная кимберлитовая трубка «Мир» имеет глубину 535 метров и диаметр 1,2 км. Ка-

рьерные грузовики «накручивали» по спиралевидной дороге 8 км от дна до поверхности. На 

втором плане – город Мирный.

https://topkin.ru/wp-content/uploads/2016/08/Kimberlitovaya-trubka-Mir-v-Yakutii-5.jpg

 

Крупнейший ювелирный  алмаз, найденный в России, был добыт в карьере «Мир» 23 декабря 

1980 года. Необработанный  бриллиант лимонно-желтого цвета весит 342,5 карата (более 68 г) 

и называется «XXVI съезд КПСС». Это самый крупный драгоценный бриллиант, когда-либо 

найденный в России или на территории бывшего Советского Союза, и один из крупнейших в 

мире по состоянию на 2016 год.

Добыча алмазоносной кимберлитовой руды открытым способом прекращена в 2001 года, а в 

2009 -2017 годы велась на подземном руднике «Мир», затопленного из-за аварии (https://sun6-

22.userapi.com/s/v1/if1/KuDNT6GlP  ).    Возобновление добычи алмазов на трубке «Мир» в 2030-х годах 

обойдется в ₽120 млрд., запасы алмазов составляют около 200 млн. карат.

Алмазная фабрика № 4. Снимок сделан в августе 1966 года с использование  светофильтра, без

которого корпус фабрики не просматривается. На сортировке промышленных алмазов были 

заняты женщины, которых после смены про-

веряли милиционеры из якуток. Они обязаны 

были тщательно проверять интимные места 

на предмет возможной кражи. В городе Мир-

ном  бытовала поговорка «Нашел самородок 

алмаза — втопчи его в землю». Удаленность 

от Большой Земли и наличие местного отда-

ления  Комитета госбезопасности СССР сви-

детельствовало о государственном подходе к 

охране алмазов.     



Центр города Мирный в 1966 году, горсовет и главпочтамт. В 2020 году здесь проживало 34 

тыс. жителей.

Непременные «шанхаи» великих строек коммунизма.



Внизу на фотографии — гордость алмазной столицы — утепленная уборная  на 12 посадочных 

мест. Жилой фонд города состоял преимущественно из общежитий со всеми удобствами во 

дворе. 

На строительстве Вилюйской ГЭС

Для обеспечения электроэнергией  алмаздобывающего комплекса и окружающих территорий 

Западной Якутии потребовалось создание Вилюйской ГЭС. 

Август 1966 года. Панорама строительства Вилюйской ГЭС (земляная платина) и монтаж водо-

приемника для турбин.   

Строительство Вилюйской ГЭС началось в 1959 году, ввод агрегатов осуществлен в  1967—

1968 и 1975—1976 годы. Строительство велось в  условиях чрезвычайно сурового климата с 

морозами до −65°С в совершенно необжитой территории вечной мерзлоты с отсутствием жи-

лья, дорог, производственной базы. Транспортная логистика осуществлялась по сложной схеме 

— сначала речным транспортом по Лене, затем автодорогой до Мирного и далее по автозимни-



ку протяженностью 100 км (автодорога вместо зимника была построена лишь в 1965 году). 

Строительство Вилюйской ГЭС мощностью 648 МВт было завершено в 1978 году.

Август 1966 года. Земляная плотина перегородила реку Вилюй, и паводок спускается по специ-

ально вырытой траншее.

Вилюйская ГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2, Каскад Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука) является основ-

ным источником энергоснабжения Западной Якутии.

http://www.rushydro.ru/upload/iblock/f91/KVGES_04.JPG



Начальником «Велюйгэсстроя» был Евгений Никанорович Батенчук (1914—1999), ставший ле-

гендарным советским строителем. Родился  он в городе Балта (ныне Одесская область Украи-

ны) в рабочей украинской семье.  В 1925 году семья переехала в Одессу, где служил отец, крас-

ный командир. Здесь Евгений окончил школу-семилетку и пошёл работать слесарем. В восем-

надцать лет был назначен директором завода, выпускавшего поршневые кольца для амери-

канских тракторов «Фордзон». Затем семья переехала в Донбасс, в Рубежное, где  Евгений 

окончил рабфак и химико-технологический институт, получил диплом инженера-механика. 

Перед началом войны преподавал в Одесском инженерно-строительном институте.

Участник Великой Отечественной войны, за мужество, проявленное в приграничных боях, был 

награждён орденом Красной Звезды. Во время отступления попал в плен, где принимал уча-

стие в создании подпольной организации, главной целью которой было препятствовать вступ-

лению военнопленных в армию генерала Власова. 

В послевоенные годы освоил новую профессию — строителя-гидротехника. В 1955 году, уже 

как опытный инженер-строитель, Батенчук был приглашен на строительство Иркутской ГЭС 

заместителем главного инженера, а в 1958 году назначен  начальником строительства Ви-

люйской ГЭС. 

В мире не было опыта строительства гидроэлектростанции на вечной мерзлоте и строительное 

управление Вилюйгэсстрой стало первым.  В 1971 года Батенчук назначен начальником «Кам-

гэсэнергостроя», осуществляющим строительство промышленных объектов Камского автомо-

бильного завода («КАМАЗ») в Набережных Челнах. 

Батенчуку посвящены несколько документальных и художественных произведений,  в том чис-

ле пьеса Алексея  Арбузова «Иркутская история» (1959), его имя носит ювелирный алмаз весом 

64,47 карата. Награды: Герой Социалистического Труда (1981), три ордена Ленина, ордена 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны

2-й степени и медали. Заслуженный энергетик СССР, Заслуженный строитель РСФСР, Заслу-

женный строитель Татарской АССР и Якутской АССР. Почетный гражданин городов Мирный 

(Якутия) и Набережные Челны (Татарстан).

Кимберлитовая трубка «Айхал»

В 1960 году к северу от Мирного была обнаружена 

кимберлитовая трубка «Айхал», а в 1969 году — труб-

ка «Интернациональная». 

«Дорога» к Северному Полярному кругу на Айхал и 

прииск Удачный, где было открыто еще более богатое

месторождение алмазов. На фотографии автозимник

летом. 

У Полярного круга у алмазного рудника  Айкал пла-

нировалось создать образцовый коммунистический 

город под куполом. Но это, как показало время, было

утопией. Вместо очередного «города Солнца» увидел 

местное кладбище, где были похоронены романтики 

преимущественно в возрасте от 18 до 30 лет. У госу-



дарства не было возможностей даже установить обычно надгробие, вместо временной 

конструкции из кривых низкорослых берез. Строители несколько лет зимовали за полярным 

кругом в палатках, утепленных войлоком.  Даже в конце августа по ночам в ведре замерзала 

вода.  На снимке руины палаточного лагеря в 1965 году.  

Первые каменные жилые дома Айхала, в котором в 2020 году проживало 13,4 тыс. человек. 

В 1980-е годы началась разработка алмазоносной кимберлитовой трубки «Юбилейной» в Айха-

ле, её размеры по поверхности больше, чем трубки «Мир» (1600 х 2000 метров), а в глубину — 

640 метров. Фотография  из Интернета.  



  

Современный вид центра Айхала

https://bronevik.com/static/photo/g/a97ac608f0f7f819d445b740e85770db

Севернее Айхала в 14 км южнее Северного полярного круга и в 550 ким к северу от алмазной 

столицы  — Мирного расположен город Удачный (с 1987 года), население —12, 9 тыс. жителей 

(2020). Прииск возник в 1955 году в связи с открытием кимберлитовой трубки Удачная. В 1974

году для ускорения создания плотины обогатительной фабрики  был произведен  подземный 

ядерный взрыв на глубине 98 метров и на расстояние менее 3 км от жилого поселка. Произо-



шел аварийный выброс радиации, из-за этого через много лет был ликвидирован поселок Ста-

рый Удачный.  Основной карьер комбината «Удачный» на сегодняшний день является одним из

крупнейших открытых карьеров в мире.

***
По материалам  экспедиции я написал и защитил  дипломную работу «Формирование экономи-

ческого подрайона и особенности хозяйственного освоения и развития Западной Якутии 

(Западно-Якутского алмазодобывающего комплекса)  

P. S. Не счесть алмазов и редкоземельных металлов в сибирской земле

В 1992 году была создана акционерная компания «Алроса» (Алмазы России) на базе предпри-

ятий «Якуталмаза», преобразованная в 2011 году в открытое акционерное общество, и её акции

поступили в свободное обращение на фондовом рынке. Корпорация занимается разведкой ме-

сторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Прогнозные запасы состав-

ляют около одной трети общемировых запасов алмазов. Основная деятельность сосредоточена 

в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. Штаб-квартиры — в Мирном (Якутия) и 

в Москве.

«Алроса» добывает 95 % всех алмазов России, занимая лидирующее положение в мировой добы-

чи алмазов (27 %). Доля акций, принадлежащих Российской Федерации составлять 33 %. В 

2017 году предприятия группы «Алроса» добыли 39,6 млн. карат алмазов, выручка от продажи 

алмазов составила $4,2 млрд., от реализации бриллиантов — $96,9 млн., объём продаж алмаз-

ного сырья –41,2 млн. карат, а рыночная капитализация — $9,6 млрд. 

В 2020 году «Алроса» впервые обошла De Beers по объёму выручки от продаж природных алма-

зов и бриллиантов ($2,8 млрд.). 

Основные производственные мощности «Алроса» сосредоточены преимущественно в  Западной 

Якутии и Архангельской области. Всего компания разрабатывает 27 месторождений, в том чис-

ле . 11 коренных и 16 россыпных. Коренные месторождения отрабатываются как открытым 

(карьерным), так и подземным способом. Группе «Алроса» принадлежит шесть горнодобываю-

щих комплексов, четыре из которых входят в состав «Алроса»: Удачнинский ГОК, Айхальский 

ГОК, Нюрбинский ГОК и Мирнинский ГОК, а два других дочерние предприятия: Севералмаз в 

Архангельской области (Ломоносовский ГОК) и Алмазы Анабара (включая Нижне-Ленское) в 

Якутии.

Мирнинский горно-обогатительный комбинат основан в 1957 году и является старейшим 

предприятием «Алроса». Доля ГОКа в общей добыче алмазов группы «Алроса» в 2017 году соста-

вила 18 %. ГОК добывает алмазы на кимберлитовых трубках «Мир» (временно законсервирова-

на), «Интернациональная», из трех россыпей, а также из техногенного месторождения 

«Хвостохранилище фабрики № 5». Объём добычи алмазов на кимберлитовой трубке «Интерна-

циональная» в 2017 году составил 3,7 млн. карат, а на трубке «Мир» — 2,76 млн. карат. Объём 

добычи алмазов из россыпных месторождений  — 740 тыс. карат.

Айхальский горно-обогатительный комбинат был организован в 1986 году. Доля комбината

в общей добыче алмазов группы «Алроса» в 2017 году составила 30 %. 



Удачнинский горно-обогатительный комбинат  основан в 1979 году. Это градообразующее 

предприятие города Удачный, который расположен в 15 км от Полярного круга. В 2018 году 

производство товарной продукции составило  свыше 5 млн. карат.

Нюрбинский горно-обогатительный комбинат — один из самых молодых предприятий 

«Алроса». Доля ГОК в общей добыче алмазов группы «Алроса» в 2017 году составила 19 %. Здесь 

впервые в истории компании применяется вахтовый метод с привлечением работников, про-

живающих в Мирном, Нюрбе и Верхневилюйске. В 2017 году производство товарной продук-

ции ГОК составило 7,7 млн. карат.

***
В 1998 году было создан дочерняя компания «Алмазы Анабара» для добычи россыпных алма-

зов в Анабарском улусе (крайний северо-запад Якутии). В 2013 году эта компания приобрела 

алмазодобывающее акционерное общество «Нижне-Ленское». Доля этих двух компаний в общей

добыче алмазов группы «Алроса» в 2017 году составила 13 %, а производство товарной продук-

ции – 5,2 млн. карат.

Компания «Алмазы Анабара» на месторождении «Эбелях» на севере Якутии добыла кристалл ве-

сом 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета. Это один из самых крупных цветной ал-

маз, когда-либо добытый в России. Алмаз имеет размеры: 47х24х22 мм. Возраст драгоценного 

камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 млн. лет.

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/.jpg

Россыпное алмазное месторождение «Эбелях», находящееся на правом притоке реки Анабар, и 

ранее давало крупные алмазы. Летом 2017 года здесь были добыты сразу три уникальных фан-

тазийных алмаза – ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три камня прошли 

огранку. Желтый бриллиант, получивший название «Жар-птица» массой 20,69 карата был про-

дан известному мировому бренду Graff Diamonds.

В Москве действует филиал — «Бриллианты Алроса», который является собственным граниль-

ным предприятием компании, а также выполняет функции мониторинга рынка и маркетинга. 

В 2017 году его продукцию приобрели 159 компаний, представляющих основные мировые цен-

тры торговли бриллиантами. 

«Алроса» владеет 32,8 % акций горнорудного общества «Катока Лтд» — крупнейший производи-

теля алмазов Центральной Африки, ведущий добычу алмазов в Анголе. Кимберлитовая трубка 



Катока — четвёртая в мире по размерам. «Алроса» активно занимается разведкой новых место-

рождений в России, Анголе и Ботсване. 

Сбытовые организации компании «Алроса» имеют представительства во всех основных миро-

вых алмазных центрах — США, Бельгии, ОАЭ, Китае, Великобритании и Израиле. С 2009 года 

компания самостоятельно реализует свою продукцию на мировом рынке.

В 2022 году из-за вторжения России на Украину, «Алроса» включена в санкционный список Ка-

нады, Великобритании, Украины, Австралии и Новой Зеландии.   В этих странах по требова-

нию США добытым в России алмазам  присвоен статус  «конфликтных» или «кровавых». Так на-

зывают ценные минералы, добытые в районе военных конфликтов, и использующихся для фи-

нансирования незаконных формирований.

Компания выделяет значительные  средства на программы регионального развития,  особенно  

Якутии через «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха».

***
Еще дальше за Полярным кругом находится крупнейшее в мире  Попигайское месторожде-

ние импактных алмазов, открытое и засекреченное  в 70–х годах прошлого века, располо-

женное в районе древнего метеоритного кратера в бассейне реки Попигай  на границе северо-

западной Якутии и Таймырско Долгано-Ненецкого  (бывшего Хатангского) района Краснояр-

ского края.  Месторождение образовано в результате удара астероида о поверхность Земли 

около 35,7 млн. лет назад. Попигайские алмазы в несколько раз тверже обычных естественных 

и синтетических камней с более высокими абразивными и режущими свойствами. Имеются 

перспективы  на выявление богатых алмазных месторождений, аналогичных по параметрам 

кимберлитовым трубкам «Мир» и «Удачная», и создание на границе северо-западной Якутии и 

Таймыра  горно-геологического Полигайского кластера по добыче редкоземельные металлы и 

алмазы. 

***
Уникальное месторождение редкоземельных металлов Томтор  находится на северо-запа-

де Республики Саха (Якутия), в пределах Оленёкского улуса, в 400 км к югу от побережья моря 

Лаптевых. Месторождение является одним из самых богатых в мире по содержанию в руде 

редкоземельных металлов (РЗМ) и крупнейшим по запасам ниобия. Его освоение  обеспечит 

экономическую безопасность России путем гарантированных поставок РМЗ.  Это позволит  

ликвидировать технологическое отставание от Китая, Соединенных Штатов Америки, Японии в

извлечении, разделении и получения редких и редкоземельных металлов и производства высо-

котехнологичной продукции нового поколения.

Томторское месторождение  — основной стратегический сырьевой источник редкоземельных 

металлов в России.  Оно  уникально как по запасам, так и по содержанию полезных компонен-

тов (ниобий, скандий, лантан, церий, празеодим, неодим, европий и самарий и др.). 

Сложной логистической проблемой является  выбор маршрута транспортировки продукции. 

Вывозить руду на переработку планируют по 600-километровой трассе зимника  через Хатанг-

ский морской порт. Отсюда будет вывозиться продукция всего Томторского горнорудного кла-

стера, включая добычу алмазных россыпей, платины, дефицитный марганец, месторождения 



которого после распада СССР оказались на Украине. Подробно: Арктика. Суровый, но бога-

тый Таймыр http://dergachev.org/geop_events/280621-07.html

***
В российской Арктике уже не в первый раз возвращаются или планируют вернуться к нереа-

лизованным советским проектам. Это становится   возможным в связи с потеплением Арктики

и открытия новых месторождений. Здесь уместно вспомнить об истории морского  порта 

Нордвик (бывшей бункерной угольной базы) и треста «Нордвикстрой» Главного управления 

Севморпути. Активное освоение этой арктической территории происходило более двух десяти-

летий  с 1933 по 1956 год, когда были открыты месторождения соли, бурого угля и нефти (едва 

ли не «Второе Баку»). Территория  активно осваивалась в рамках концессионного соглашения 

между США и СССР. Все коммуникации и оборудование были из Соединённых Штатов. Амери-

канцы строили здания (по технологиям из толстого бруса) с паровым отоплением. На электро-

станции применялись американские генераторы. Из Америки поставляли паровозы для узкоко-

лейной железной дороги. Возможно, присутствием иностранцев можно объяснить невероятный

для Крайнего Севера факт, здесь не было лагерей ГУЛАГа, и не применялся труд заключённых. 

Территорию осваивали вольнонаёмный контингент, живший и трудившийся в крайне экстре-

мальных условиях. 

Первый караван судов пришел в бухту Нордвик в 1933 году, где создали морской  порт и трест

«Нордвикстрой» Главного управления Севморпути. В довоенные годы была налажена добыча 

соли, бурого угля, организована нефтеразведка, проложена самая северная в мире узкоколей-

ная железная дорога от рудника по добыче соли до морского порта и возведено несколько жи-

лых поселков – Морской Порт, Угольная Шахта и Солевой Рудник. Порт Нордвик располагался 

на полуострове к западу от одноименной бухты. К концу 1940-х годов Нордвик получил статус 

поселка городского типа с населением в  нескольких тысяч человек. После смерти Сталина 

проект строительства Нордвикского горно-промышленного комбината был свернут в 1956 году,

угольные шахты и рудник закрылись, людей переселили, а большую часть капитальных жилых 

домов разобрали и вывезли в Хатангу. Но еще в 1959 году в посёлке проживало 404 жителя. По

теме: Покоренная Арктика. Советские «Ост-Индские компании». Героизм в годы репрес-

сий http://dergachev.org/geop_events/280621-02.html  .  
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Подмосковье. Усадьба Плесково на Пахре. Дом отдыха тетра Вахтангова

Объединённый профсоюз Московского университета имени Ломоносова  ежегодно на зимние и

летние студенческие каникулы  выделял факультетам бесплатные и льготные путёвки в спор-

тивные  лагеря (Анапа, Пицунда) и дома отдыха, многие  из которых находились в подмосков-

ных старых дворянских усадьбах. Зимой 1963 года я отдыхал в доме отдыха «Плесково», распо-

ложенном на берегу Пахры в 5 км от поселка Новомихайловское, в 29 км к западу от Подольска

и 60 км от Москвы по Калужскому шоссе. 

Во второй половине XVIII века в Плесково (альтернативное название Княжево) на Пахре была 

усадьба поручика князя Николая Петровича Волконского, в начале XIX века ею владели поме-

щики Мясоедовы, в середине столетия — штабс-капитан Иван Галушка. Затем охотничья 

усадьба входила в имение губернского секретаря Александра Сергеевича Мусина-Пушкина.  

Последним владельцем охотничьей усадьбы до 1917 года был граф Сергей Дмитриевич Шере-

метев. Сохранились руинированные флигель и охотничий домик рубежа XIX-XX вв., пейзаж-

ный парк из смешанных пород деревьев на берегу Пахры.

***

Плесково упоминается в военных записках Дениса Давыдова, поэта, участника войны

1812 года. В окрестностях усадьбы действовал партизанский отряд капитана Александра Фиг-

нера, который в октябре 1812 года «взял пять французских офицеров в плен и триста шесть-

десят рядовых и отбил огромный транспорт со съестными припасами, по деревням собранны-

ми».

Свернув со Старой Калужской дороги, французская армия двигалась по правому берегу Пахры

мимо усадьбы Михайловское, где расположила свои бивуаки. Сам Наполеон со старой гвардией

двинулся проселочными дорогами на Боровск через Плесково и заночевал в окрестностях села. 

***

Граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844, Санкт-Петербург — 1918, Москва) — обер-егер-

мейстер (1904), действительный тайный советник, общественный деятель, историк, коллекцио-

нер. Крупнейший землевладелец, ему принадлежали подмосковные Кусково, Михайловское, 

Введенское, Остафьево, Фонтанный дом в Петербурге. Его именем названа железнодорожная 

платформа «Шереметьевская», а впоследствии – самый крупный российский  аэропорт Шереме-

тьево. 

С 1868 года граф был женат на Екатерине Павловне Вяземской (1849—1929), дочери Павла 

Петровича Вяземского, внучке и наследнице поэта Петра Андреевича Вяземского – друга 



Александра Пушкина.  Будучи активным человеком, обладая огромной работоспособностью, 

она помогала отцу в работе Общества любителей древней письменности. 

В 90-х годах ХIХ века в Плескове имелось значительное хозяйство с пасекой, в оранжереях вы-

ращивали персики. Здесь проводились семинары и экскурсии для знакомств с интенсивным 

ведением сельскохозяйственного производства. Большое внимание уделялось созданию парков,

уходу за лесами, прочистке родников и рек. В Плескове располагались также ясли и церковно-

приходская школа, попечительницей которых была графиня Екатерина Павловна Шереметева.

Школа прекратила свое существование около 1920 года.

Во время Первой мировой войны Шереметевы открыли в усадьбе лазарет для раненых.

Супруги прожили вместе полвека, воспитали семерых детей, были единомышленниками, тру-

жениками в помощи нуждающимся, в деле служению русской науке, просвещению и охране 

памятников старины.

***

После Октябрьской революции история Плескова не случайно оказалась связана с театром Вах-

тангова. Будущий академический театр начался со студенческого любительского спектакля, 

поставленного молодым 30-летним режиссером Евгением Вахтанговы в созданной в 1913 году 

Студенческой драматической студии по инициативе пяти студентов Московского университе-

та. 

 26 марта 1914 года самодеятельные артисты студии играли спектакль «Усадьба Ланиных» в по-

пулярном Охотничьем клубе Москвы. Среди его именитых членов были великие князья, круп-

ные государственные сановники, предприниматели, деятели науки и литературы, увлеченные 

охотой. В их числе: светлейший князь Д. Б. Голицын, владелец усадьбы Плесково (с 1889 года 

— начальник Императорской охоты), князь Л. А. Шаховской, князь Д. А. Оболенский, братья 

Рябушинские, Бахрушины, В. А. Гиршман, В. А. Гиляровский, П. Д. Боткин, Морозовы и мно-

гие другие.

В  феврале 1922 года в холодном помещении студии шла последняя репетиция «Принцессы Ту-

рандот». Простуженный Вахтангов репетировал в меховой шубе, его бил озноб, вернувшись до-

мой, он лег и больше уже не вставал. 31 мая режиссера похоронили на Новодевичьем кладби-

ще.

По воспоминаниям современников15, успех «Принцессы Турандот» был невероятным у мо-

сковской интеллигенции, студенческой молодежи, у рабочих и НЭПманов. Умирая, Вахтангов 

на нехитрый сказочный  мотив «создал спектакль такой невероятной жизненной силы, такой 

счастливой побудительности, что казалось, смерти не бывает. Вахтангов преодолел ее в ис-

кусстве».

Студенческая драматическая студия, с 1921 года известная как Третья студия МХТ, с 1926 го-

да стала театром имени Евгения Вахтангова. В 20-30-е годы завсегдатаями театра были совет-

ские вожди (Иосиф Сталин, Климент Ворошилов, Авель Енукидзе), а также руководители  ОГ-

ПУ, затем НКВД. По воспоминаниям очевидцев, Иосиф Сталин приходил запросто и садился в 

шестом ряду партера. Позднее его постоянное место было в правительственной ложе, в углу 

второго ряда, за широкой спиной телохранителя. 

15 История театра имени Евгения Вахтангова на Арбате https://liveinmsk.ru/places/doma/teatr-
vahtangova



Естественно, театр обратился к революционным постановкам, а «главным Лениным» стал актер

и режиссер Борис Щукин. «Однажды актеров-вахтанговцев пригласили показать сцены из 

идеологически выдержанного спектакля на Кремлевском праздничном концерте для Сталина. 

За артистами прислали машину. В нее сели уже загримированные Рубен Симонов в образе 

Сталина и Борис Щукин в образе Ленина. Водитель, боясь опоздать, превысил допустимую 

скорость. На подступах к Кремлю машину остановил милиционер. Каков же был его ужас, 

когда в направляющемся в Кремль автомобиле возле водителя он увидел Сталина, а за ним… 

Ленина!».

***

В конце 20-х годов, в Плесково организовали  дом отдыха для артистов театра Вахтангова, с 

начала 60-х годов он стал называться «Дом отдыха ВЦСПС» и Дом отдыха «Плесково».

Из воспоминания Анны Масс: «В период нашего отрочества, в конце, 40-х, это дивное, краси-

вейшее место Подмосковья ещё сохранило некую благородную индивидуальность, вкус, стиль 

и дух пребывания прежних владельцев, несмотря на казённые дощатые пристройки, нищету 

окружающих деревень, где старые крестьяне с нежным чувством вспоминали «хорошую жизнь

при графе» («Плесково - остров воспоминаний»).

Народный артист России Михаил Державин посвятил усадьбе несколько страниц в своих мему-

арах «Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу». Со слов матери, в конце 30-х годов в 

доме отдыха  «Плесково» Народный артист СССР Борис Васильевич Щукин (1894 — 1939), но-

сил Мишу Державина на руках. В бывшей усадьбе до середины лета был пионерский лагерь 

для детей Театра Вахтангова, а во второй половине лета —  Дом отдыха Театра Вахтангова.  

«Молодые, впоследствии знаменитые актеры вахтанговского театра работали в лагере  пио-

нервожатыми. Целыми днями мы бегали, ловили рыбу в Пахре, с тех пор я еще больше полю-

бил рыбалку. Время было сказочное. И, надо сказать, сытное, несмотря на послевоенные 

трудности. У нас было подсобное хозяйство, в котором мы выращивали огурцы, редиску, лук, 

морковь… Сами пололи все грядки. У всех было тогда какое-то приподнятое настроение, люди 

излучали оптимизм. Все жили с ощущением того, что уж теперь-то все будет очень хорошо».

«В Плескове потрясающая природа — обрывистые, заросшие берега реки Пахры. На этих бере-

гах я постоянно играл в киногероя тех времен — Тарзана. Привязывал веревку где-нибудь на 

самой верхотуре, на макушке высоченного дерева (причем один, без приятелей), а потом ле-

тал на этой веревке над рекой и улюлюкал, и вопил, как настоящее дитя природы, воспитан-

ник диких обезьян. Девчонки все время боялись, как бы я не сверзился оттуда, не разбился. А я 

получал большое наслаждение от этих каскадерских трюков». Я кричал на всю округу, причем

старался подражать Тарзану из знаменитого голливудского фильма. 

Как вспоминала сестра Державина, Анна Михайловна: «Рядом с Плесково находилась деревня 

Лужки. Там все, конечно, успели на его кульбиты насмотреться. И когда Мишка уже в юно-

сти, на первом курсе Щепкинского училища, снялся в фильме «Они были первыми», в деревне 

висели самодельные плакаты: «Сегодня в Плесково будет показан кинофильм «Они были первы-

ми», где играет Мишка Державин (Тарзан)». И вся деревня пошла в клуб дома отдыха — по-

смотреть на своего Мишку-Тарзана».



Однажды с актерами в Плесково приехал невысокий человек в плаще и кепке, который во вре-

мя игры в футбол встал на ворота. В них начинающий нападающий другой команды Михаил 

Державин забил гол.  «Тогда актер Борис Владимиров (Авдотья Никитична) вдруг провозгласил:

«Михал Михалыч забил гол лучшему вратарю мира». Ребята все насторожились, а Владимиров

продолжал: «В наших воротах стоит Лев Иваныч Яшин». Это было невероятно!»16. 

***

Мой зимний отдых в «Плесково»  запомнился не-

забываемой студенческой атмосферой, пере-

несённой на природу. Тогда о евроремонтах в 

старой усадьбе даже не слышали, но сохранился 

флигель  дворянской усадьбы и охотничий до-

мик. Вблизи — известный своей красотой лес и 

долина реки Пахры. В конце января 1963 года 

здесь отдыхали студенты и аспиранты МГУ, МА-

ДИ и МИФИ. В основе отдыха были лыжные про-

гулки и застолья, которые так же стимулировали  активный отдых. 

В столовой дома отдыха.

В номерах без существенных удобств жили по три-четыре человека. 

Стояла великолепная погода, поэтому до и после обеда обследовали с незабываемыми впечатле-

ниями зимний лес, катались на санках с высокого берега Пахры. 
16 http://loveread.ec/read_book.php?id=71423&p=9



Как правило, администрация  профсоюзных домов отдыха боялась студенческих заездов. Мо-

лодёжь не устраивали  редкие танцы под баян и обычные мероприятия культработника.

По вечерам играли в шахматы или пили под интеллектуальные разговоры.

За спиртным (сухим вином) отправлялись на лыжах проигравшие в шахматы или карты в по-

селок Новомихайловский. Поводов для ежедневного застолья было много: отмечали  день ро-

ждения  местного кота Васьки, мужской и женский банный день (ванны с горячей водой  в но-

мерах не предусмотрены), освобождение Плескова от французов в 1812 году  и немецко-

фашистских захватчиков. Но когда выяснили, что враг в 1941 году до дома отдыха не дошел 

— пили уже по этому поводу. Но главным стержнем застолий были интеллектуальные разгово-

ры.  

По воспоминаниям, уже в профсоюзном доме отдыха «Плесково» отдыхали актеры кино. Среди 

них народный артист СССР Петр Глебов  («Тихий Дон»), заслуженная артистка РСФСР, лауреат 

двух Сталинских премий  Зоя Федорова («Свадьба в Малиновке»), засуженный артист РСФСР 

Алексей Локтев  («Я шагаю по Москве»), и многие другие. 

С 2012 года поселение Михайлово-Ярцевское с посёлком дома отдыха «Плесково» (218 жителей) 

вошло в составе Троицкого административного округа Москвы в ходе реализации проекта по 

расширению столицы. 



В 2015 году в Плесково возвели храм Живоначальной Троицы, спроектированный как необыч-

ный «ковчег». Официальная версия гласит, что храм выстроен в честь победы российских 

войск над Наполеоном. Армия французского императора отступала от Москвы к Малоярослав-

цу как раз в этих местах. Символика строения по задумке архитектора достаточная возвышен-

ная. Храм-корабль символизирует собой ковчег, у руля которого сам Спаситель, носовая же фи-

гура ангела олицетворяет Россию, стремящуюся в будущее. 

https://www.fedmp.ru/wp-content/uploads/2019/01/.jpg

В настоящее время в поселке находится православная гимназия (школа-пансион) «Плесково» с 

упором на несколько зарубежных языков, гуманитарные и физико-математические дисципли-

ны. 

Река Пахра 
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Абхазия. Пицунда. Воспоминания  об отдыхе в Золотой бухте 
между госдачами Хрущева и Сталина

https://cf.bstatic.com/xdata/images/hotel/max500/181792464.jpg?k

Летом 1966 года я провел полевой сезон в Западно-Якутской экспедиции МГУ контр-адмирала 

Бурханова, в конце августе вернулся в Москву, откуда к родителям на Нижнюю Волгу. Как 

правило, новый учебный год в университете начинался 1 сентября, но на экспедиционных фа-

культетах – географическом и геологическом — иногда в середине или конце сентября. Поэтому

профсоюз мне выдал путевку в спортивно-оздоровительный лагерь МГУ в Пицунде (бесплатно 

или по символической цене) на бархатный сезон. И я решил совершить первое длительное путе-

шествие на Кавказ. Поездом Астрахань – Махачкала прибыл в столицу Дагестана, но так ночью

почти не спал из-за духоты в вагоне, то первым делом отравился на каспийский  пляж, где 

выспался и провел почти весь день до посадки на поезд Махачкала – Баку.  В столице Азер-

байджана я совершил пешеходную прогулку по центру Баку и ночным поездом отравился в 

Тбилиси.  Эта кавказская столица  запомнилась мне, прежде всего, грузинской  кухней. В ста-

ром Тбилиси я зашел в неприметное частное заведение, где хачапури покорило не только мой 

желудок. 

Я посетил Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда (Святая го-

ра). В некрополе похоронены многие из известных писателей, артистов, учёных и националь-

ных героев Грузии. Пантеон организован на территории вокруг церкви Святого Давида «Мама-

давити» на склоне горы Мтацминда и официально открыт в 1929 году к 100-летней годовщине 

трагической гибели Грибоедова в Иране. Ряд захоронений дореволюционного времени находил-

ся в самом храме Святого Давида и около него. 

Первым знаменательным захоронением было погребение русского писателя и дипломата Алек-

сандра Грибоедова (1795—1829), позднее рядом с ним похоронена и его жена — княжна Ни-

но Чавчавадзе (1812—1857). Надпись на могиле Грибоедова: «Ум и дела твои бессмертны в 



памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя».  Запомнилась могила Екатерины 

(Кеке) Геооргиевны Джугашвили, в девичестве Геладзе (1858—1937) — матери Иосифа Ста-

лина. 

В некрополе похоронены Илья Чавчавадзе (Святой Илья) (1837—1907), советский диссидент и

первый Президент Грузии Звиад Гамсахурдия (1939—1993, перезахоронен в 2007), писатель 

Нодар Думбадзе (1928—1984, перезахоронен в 2009), поэт Галактион Табидзе (1892—1959).

Здесь находится могила советской грузинской актриса театра и кино Верико Анджапаридзе 

(1897 — 1987), Народной артистки СССР (1950), Героя Социалистического Труда (1979), Лауре-

ата трёх Сталинских премий (1943, 1946, 1950). Её дочь — актриса театра и кино Софико Чи-

аурели (1937—2008) , народная артистка Грузинской ССР (1976) и Армянской ССР (1979). Пле-

мянник Верико Анджапаридзе — Георгий Данелия – стал известным кинорежиссером (род. 

1930), Народным артистом СССР (1989), снявший такие культовые фильмы как «Я шагаю по 

Москве» (1964), «Афоня», «Мимино» и «Осенний марафон». По теме: Грузия. Тбилиси. Столица,

встречающая гостей чашей вина  .  

В закавказских республиках  я впервые познакомился с особенностями бизнеса на государ-

ственных ресурсах. Для тех, кто не знал этого,  в гостиницах никогда не было мест, а на желез-

нодорожных станциях искомых билетов. Недавно я перечитал рассказ писателя Владимира Со-

лоухина «Терновник», в котором он описывает отдых дикарями на Кавказе в Грузии. В холле 

центральной столичной гостинице «Тбилиси» многочисленная толпа ждала администратора. Но-

чью из отеля выехало  труппа Большого театра и ожидали администратора, чтобы заселится: 

«Наконец  на лестнице  появился  мужчина лет  пятидесяти, с худым выразительным лицом  

римского императора. Следующая  фраза, замечательная по своей лаконичности и непрелож-

ности, подтвердил первое впечатление».  Он сказал, возвышаясь  как с трибуны над людьми: 

«Граждане, запомните, в этой гостинице никого не было, нет, и не может быть  свободных 

мест!». Произнеся свою историческую фразу, он  спокойно удалился, спокойно разошлись и 

граждане. 

У меня, пока еще не искушенного в этих делах, неожиданно возникла проблема с железнодо-

рожным билетом на поезд Тбилиси – Сочи в Гагры и я с трудом купил с рук  в купейный вагон 

билет с переплатой до конечной станции.  На следующий день ранним утром сосед по купе 

предложил сыграть в карты. Я не отказался, хотя по технике безопасности, курс которой чи-

тался на экспедиционных факультетах,  знал, что играть в карты и пить со случайными попут-

чиками категорически возбраняется. Игра «в дурачка» плавно перешла в игру за  символиче-

ские деньги. Появился еще один пассажир из соседнего вагона, «друг» моего попутчика. И игра 

продолжилась,  и я выиграл небольшую сумму.   И здесь меня вызвала сердобольная проводни-

ца, якобы за билетом. И предупредила, что играют со мной железнодорожные шулеры. Как 

опытные мошенники решили «кинуть» студента я точно не знаю. Возможно, я успел прогово-

риться, что  работал в экспедиции  в Якутии и еду на отдых. И они перепутали меня с богатым 

«буратино».  Спас меня и билет, купленный до Сочи. Мошенники считали, что у них еще есть 

время, чтобы раскрутить меня по полной программе, а я вдруг  начал собираться на выход в 

Гаграх.  Обычно говорят, что отделался небольшим испугом, но в моем случае  – небольшим вы-



игрышем. Мои напарники по картам, при подходе поезда к станции спрыгнули из вагона, 

предварительно обругав проводницу.  

 От помпезного железнодорожного вокзала «Гагра»  я автобусом доехал в Пицунду и вышел на 

остановке «Рыбзавод», откуда по тропе (25-30 минут хода) между скалами и морем отравился с 

чемоданом во второе ущелье Бзыбского хребта (или точнее Мюссерского горного кряжа), где 

располагался спортивно-оздоровительный лагерь МГУ. Можно сказать, что оздоравливаться  

по-спортивному я начал с чемоданом в руках, который заменил десятикилограммовую гирю.  

Более полувека прошло с тех времен, столько событий, а этот путь и сегодня остаётся основ-

ным для отдыхающих в  этом ущелье, получившем позднее название «Золотая бухта».  В ущелье

есть горная дорога (5 км от Пицунды) и можно даже заказать трансфер из аэропорта Адлера, 

но он обойдется в сумму, которая запомнится надолго. 

И так  в 60- годы в Золотой бухте спортивный  лагерь представлял собой армейские палатки, 

установленные в несколько рядов на склоне горы, так как своенравная местная речушка Ряпш

часто меняло русло или  разливалась во время дождей в горах. Но главная особенность место-

положения ущелья заключалось в его срединном положении между госдачами  Хрущева в Пи-

цунде и Сталина в Мюссере. Территория ущелья граничит с  Пицундо-Мюссерским заповедни-

ком.

https://imgprx.livejournal.net/8316

Пляж Золотой бухты – небольшой, его длина состав-

ляет около 300 метров (фото, http://img-

fotki.yandex.ru/get/5107/.jpg). При этом берег очень 

живописен, так как с обеих сторон его окружают 

горы-скалы, покрытые лесом. Пляж в основном пес-

чаный, частично песчано-гравийный, по краям –  

каменные глыбы.  Речушка Ряпш во время дождей 

часто меняло свое русло в устье, что не лучшим об-

разом сказывалось на состоянии пляжа. В обычные 

солнечные дни она превращалась в ручеек, получив-



ший название «вонючка». В соседнем (первом) ущелье Мюссерского горного кряжа  расположен

лучший в районе Пицунды песчаный пляж, который иногда называют Суперпляжем.  

С нашего пляжа открывался чудесный вид на бухту курорта Пицунда, где расположена прави-

тельственная летняя резиденция главного кукурузовода страны и строителя коммунизма Ники-

ты Хрущева. Здесь он узнал, что его товарищи по партии, которые перед этим на семидесяти-

летний юбилей с подобострастием лобызали дорогого Никиту Сергеевича, совершили государ-

ственный переворот.  

Отдыхающие  преимущественно сами организовывали досуг.  Кроме пляжа, настольного тен-

ниса, волейбола и футбола самыми популярными были прогулки вглубь ущелья и попытки про-

никнуть вдоль моря к сталинской даче в Мюссере.  В ущелье мы обнаружили заброшенное гре-

ческое село, жители которого был в 1949 году депортированы в Казахстан. Остались одичав-

шие сады, в которых и без хозяев  плодоносили  виноградники, инжир и ореховые деревья. 

Студенты МГУ здесь регулярно паслись, что создавало конфликты с оставшимся не греческим 

местным населением в ущелье, осуществлявших негласное «шефство» над урожаем  осиротев-

ших садов.     

Ходили в ущелье  Бабы Яги, которое постепенно сужается  и романтическим девушкам каза-

лось, что из-з скалы  она появится, костяная нога и умыкнет в  жуткие заросли. Сегодня к Бабе

Яге организуются конные экскурсии, а в самом ущелье  местные умельцы  вырезали из пней 

сказочные фигуры. 

Студенты устраивали походы в третье ущелье, налево по побережью. В наши годы в нем оста-

навливались дикие туристы, затем появился кемпинг. Можно было идти по горной тропе или 

пробираться вдоль моря. Но самый романтичный  путь пролегал по обнаруженной пещере. Воз-

можно, это был заброшенный туннель, который прорубали к даче Сталина в Мюссере.  К самой

госдаче мы не смогли добраться вдоль моря. Считай, что нам сильно повезло, так как не знали, 

что она охраняется очень серьезным ведомством под названием КГБ, а не мужиком с бердян-

кой.   

Традиционно на пляже отмечался День Нептуна, который украшал местный ишак, взятый на 

прокат в горном селении. 

Спортивный лагерь МГУ. Несколько рядов армейских палаток на склоне горы. 



http://visualrian.ru/images/old_preview/7/22/72241_preview.jpg

На Кавказ едут не только за морем и солнцем, но и как сказал герой одного культового совет-

ского фильма,  за «большой и возвышенной любовью», даже мимолетной. Как  уже подмечено, 

девушки и женщины в большей степени мобильны и в спортивных и туристических лагерях 

часто составляют большинство. Так случилось и в лагере МГУ. К сожалению, местные джигиты 

не любили скакать во второе  ущелье Бзыбского хребта из-за его удаленности и отсутствия ком-

фортабельных мест для земной любви (многоместные палатки  и отсутствие даже приличного 

сеновала к этому не располагало). Одним словом девушки и молодые женщины в спортивном 

лагере МГУ  уже никого не ждали по вечерам и не вглядывались  в темноту береговой линии.

Бывший корреспондент  журнала «Советская женщина» Юрий Маслов приехал  неожиданно 

для всех.  Обитательницы  Бзыбского  ущелья  Главного Кавказского  хребта  затаили дыхание. 

Бывший журналист и свободный писатель   поселился  у владельца шашлычной  и иногда спус-

кался к морю и женщинам. Но его бурная активность на женском фронте, лишенная роман-

тизма, оттолкнула от него мечтательниц «высокого и возвышенного». 

***

После завершения танцев в 23.00 объявлялся отбой и вырубался генератор. В  темноте насту-

пало время романтических свиданий под луной, отражающейся в море. Её лунный след (до-

рожка) уводил в страну грез. Но прежде чем уединится вдвоем с любимой девушкой,  после за-

вершения танцев и отбоя, ночная жизнь перемещалась в шашлычную, расположенную у моря 

на скале. Шашлыки с немного честно разбавленным, но поэтому  дешевым  вином, с горящими

свечами на столе создавали атмосферу счастья и умиротворенности. И после романтической 

ночи при свечах и под луной  было совсем безразлично, спать в палатке на пятерых или  номе-

ре пятизвездочного отеля.  

***



По утрам в ущелье работал мини-базар.  Местные торговцы из соседних сел подкатывали на 

разноцветных «Волгах» с разнообразным товаром первой необходимости для спортсменов – ча-

чей и вином.  Виноградная водка предлагалась самого высокого качества.  Продавец в присут-

ствии покупателя поджигал в блюдце драгоценный напиток, и он горел синим пламенем.  В ка-

честве закуски предлагался виноград и инжир.

Спортивный лагерь МГУ. Столовая, в которой по вечерам 

устраивались дискотеки и жилая армейская палатка. Здесь и

далее фотографии 1966 года  Владимира Дергачева. 

Студент Вова с Русалкой  (Таней Лопатиной) на фо-

не строящегося курорта «Пицунда» (видны три пан-

сионата), справа — одно из строений госдачи Хру-

щева. 

Несколько фрагментов из «Собрания сочинений пи-

сателя Вовы, сохраняющего литературную дев-

ственность». Они благодаря моим коллегам по рабо-

те в Минске были изданы самиздатом и ходили в 

рукописном виде в близком кругу. В дальнейшем я 

отказался от этой деятельности. Как сказал в буду-

щем, мой  научный руководитель кандидатской и 

консультант докторской  диссертации профессор 

Саушкин, вначале защитись, а затем можешь в 

свободное от науки время  увлекаться литератур-

ным творчеством.  

***
«Ударник коммунистического труда  завхоз  спортлагеря  Карапет обедал  в семейном кругу  с

линяющей женой  Тамрико  и любимой собакой  Вано. Посвятив всю сознательную  жизнь слу-

жению народу и перевыполнению государственных планов, Карапет все же нашел время же-

ниться на вдове  Тамрико и в светлую память о её первом муже  дал собаке имя Вано. 

Будучи завхозом, отвечающим за продукты питания, Карпет  выполнил  семилетний план до-

срочно. Все, что он планировал украсть  за годы семилетки,  было украдено всего за три года». 

***



Как я уже писал выше, в ущелье были  заброшенные сады  с  грецкими орехами, виноградом и 

инжиром, официально они принадлежали  местном колхозу. Предприимчивые отдыхающие  

местных баз отдыха  решили собрать орехи на продажу. 

Из моего рассказа «Грецкие орехи». «Супруги-отдыхающие Толстомордниковы наводили се-

мейный порядок в колхозной ореховой роще, расположенной в Бзыбском ущелье Главного Кав-

казского хребта. 

— А ну её, Колька, тряхни еще разок, - кричала разгоряченная Зинка, - ну-ка  дай палку, я 

тресну хорошенько. 

— Не нукай, я тебе не бугай, сгрябай орехи лучше, - парировал Колька. 

Зинка обиженно засопела и лихорадочно заработала руками и ногами, ползая по ореховой ро-

ще.

К ночи, сгибаясь под тяжестью  мешка с орехами, измотанный Колька приближался к спящей 

здравнице.  Возбужденная Зинка шла рядом и рассуждала: «Ишь, ты, целый мешок с деньгами.

Колька! Мы как  орехи продавать будем, оптом или в розницу?»

— В розницу лучше, больше денег дадут, - мечтательно выдавил из-под мешка муж Колька.

Утром в здравнице поднялся шум. 

— Орехи сперли, - кричал всеобщий любимец тридцатилетний Шурик, а про себя добавил: 

«Опередили гады!».

Мешок с грецкими орехами покоился под зинкиной кроватью. Толстомордниковы по очереди в 

течение нескольких дней стояли на часах, но напрасно, не уберегли. Супруги затаились и ста-

ли ждать ползучих слухов.  Вечером в радиорубке  послышался звон стаканов, а через некото-

рое время радист Вано пьяным голосом предоставил микрофон  представителю местного кол-

хоза «Чайная роза Ильича»  товарищу Гоге, срочно прибывшим в район ЧП.

Укравшим орехи гражданам  предлагалось добровольно сдаться с повинной и заплатить 

штраф. Вырученная сумма пойдет в международный фонд помощи голодающим Африки. Об 

этом будет сообщено по месту учёбы или работы раскаивающихся жуликов. В послании  бу-

дет указано, что они добровольно сдали краденное и засуживают поощрения за благородный  

поступок в пользу африканских голодающих. Толстомордиковы не стали ждать благодарно-

сти и на следующий день ранним утром их видели с чемоданами на тропе,  ведущей к Пицун-

де, подальше от греха».  

Виды  второго ущелья. 



Во время отдыха наша студенческая компания написала 

сценарий для любительского фильма про шпионов и про-

стую бескорыстную девушку Дуньку. На фотографии агент

иностранной разведки Ганс Остерберг пересекает государ-

ственную границу СССР. 

Простая советская  девушка Дунька в ожидании приключений на морском берегу 

http://dergachev-va.livejournal.com/pics/catalog/450/8158


Ганс Остерберг  входит в доверие советской общественности   

Встреча с резидентом 

Мы так увлеклись сюжетом, что для правдоподобия заказали билет для «шпиона» на самолёт до 

Москвы  и Юра Ильев, исполняющий роль Ганса, улетел с этим билетом из Адлера. Теперь та-

кие шутки в эпоху терроризма  практически невозможны.  



Грузино-абхазский конфликт 90-х годов  привёл к запустению Золотой бухты (второго ущелья). 

Спортивный лагерь МГУ сгорел, база отдыха МИСиСа была в руинах, но имелся сторож, охра-

нявший оставшуюся  национализированную недвижимость. 

В настоящее время во втором ущелье, которое иногда именуют и Ряпшским по названию про-

текающей здесь речушки, а чаще «Золотой пляж»,  расположены пансионат МГУ  «Солнечный» 

(бывший спортивно-оздоровительный лагерь Пицунда) и база отдыха «Золотая бухта» в 70 мет-

ров от моря. Рядом с «Золотой бухтой» находится действующая база отдыха «Ряпш» Националь-

ного исследовательского технологического университета «МИСиС» (бывший Московский инсти-

тут стали и сплавов).  В советское время здесь располагались спортивно-оздоровительный ла-

герь МГУ и база отдыха  Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). 

Может не случайно появилось новое название побережья ущелья – «Золотая бухта» или «Голден 

Бэй». Бухта как бы спряталась в многолюдный летний сезон Черноморском  побережье Кавказа

от людских глаз среди скал и леса, чтобы обеспечить неприхотливым туристам спокойный и 

тихий отдых. Уединенное расположение идеально для любителей «пассивного» отдыха или 

больших дружных компаний. 

Пансионат МГУ «Солнечный» рассчитан всего на 70 мест. 



https://otdih-abhazia.ru/data/n01-07-481461704868-5921.jpg

Современный вид пляжа «Золотой бухты» с баром.

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/120/321/120321660_IMG_3611.JPG

Другие публикации об отдыхе в Абхазии: 
Абхазия. Бывшая всесоюзная здравница для народа. Столица Сухум, Гагры, Гульрипш

Абхазия. Специальные объекты для отдыха советских  вождей
Абхазия. Черноморская жемчужина курорт Пицунда. Природный антидепрессант

Абхазия. Кавказская жемчужина озеро Рица



Подмосковье. Турпоход на Волгушу.
Жемчужина природы, край боевой славы и начало пути на Берлин

https://kottedj-dmitrov.ru/images/news/panorama-river-volgusha.jpg
Государственный природный заказник областного значения «Долина реки Волгуши и Парамо-

новский овраг». 

В конце октября 1966 года у нашей студенческой компании в МГУ закончилась стипендия, и 

чтобы  пережить «голодные» дни мы отправились в турпоход. На полях Подмосковья заверша-

лась уборка картофеля, моркови и капусты.  По сложившейся традиции после этого часть уро-

жая богатой страны  оставалась на полях, о чем были хорошо осведомлены студенты. Мы взяли

с собой немного тушенки, хлеб, соль, чай и отправились в турпоход на Волгушу. 

Транспортные расходы — 5 копеек на метро и безбилетный проезд до платформы Турист  

Савёловского направления Московской железной дороги в электричке.  Железнодорожные 

контролёры студентов жалели и только самые «кровожадные» могли высадить на полустанке.  

Чтобы этого не произошло, в вагоне устраивали импровизированный концерт. И контролёры 

предпочитали не связываться с пассажирами, благодарными самодеятельным «артистам». 

Платформа Турист в посёлке Деденево открылась в 1901 году как станция Влахернская (по на-

званию Спасо-Влахернского женского монастыря). Эта обитель Сергиево-Посадской епархии 

Русской православной церкви была названа в честь Влахернской иконы и Спасского собора 

монастыря.  В советское время утратила статус станции, а в 1936 году на магистральном пути 

к светлому коммунистическому будущему связанное с монастырем название заменили на «Ту-

рист». Платформа используется местными жителями, дачниками, посетителями горнолыжных 

баз, работниками Канала имени Москвы.

Подмосковная Волгуша (в прошлом Волкуша), длиной всего 40 км, берет начало из озера Нер-

ского и впадает в реку Яхрому у станции Турист Савёловской железной дороги. Через 10 км от 

истока река протекает по глубокой долине через Клинско-Дмитровскую гряду, образуя в низо-

вьях живописный Парамоновский овраг — одно из самых посещаемых туристами мест Подмо-

сковья. Обрывистые высокие берега оврага, покрытые смешанным лесом, необыкновенно жи-

вописны. 

https://kottedj-dmitrov.ru/images/news/panorama-river-volgusha.jpg


Путь от железной дороги проходил в живописных окрестностях деревни Парамоново (116 жи-

телей, 2010),  сегодня известной благодаря расположенной здесь санно-бобслейной трассе. В 

советское время на местных полях выращивали не лопухи,  а картофель, капусту и морковь. 

Здесь мы и «отоварились» по дороге к берегам Волгуши. 

Осенние берега Волгуши 

http://static.esosedi.org//fiber/256347/f.png

http://static.esosedi.org//fiber/256347/fit/1400x1000/paramonovskiy_ovrag_vid_na_dolinu.png


Волгуша летом. 

Автор фото П.В. Воеводин.

Волгуша весной 

https://krot.info/uploads/posts/2021-12/thumbs/.jpg

https://krot.info/uploads/posts/2021-12/thumbs/1638623477_9-krot-info-p-reka-volgusha-dmitrovskii-raion-krasivie-f-9.jpg


Волгуша. Парамонов овраг

Фотография из Интернета

Помня о героическом прошлом этих мест, в течение нескольких дней играли в партизанский 

отряд, пока не надоела варёная и печеная в костре картошка. 

Комиссар партизанского отряда думает у костра и красного флага.



После очередной удачной вылазки на колхозное поле партизанка Таня сушит сапоги.



На строевых занятиях партизан. Стрельба из лука на берегу Волгуши.

Культурный отдых советских партизан. Таня Супрунова и Аннушка Булгакова исключительно 

душевно пели под гитару популярные в те годы авторские песни.

Жемчужина природы приобретает более глубокий смысл, если ландшафт насыщен историче-

ской памятью. Во время Великой Отечественной войны в этих краях северного Подмосковья  

происходили знаковые события. В конце ноября 1941 года, немецкая армия, стремившаяся 

окружить Москву, вышла на севере Подмосковья к каналу Москва – Волга. 28 ноября была за-

хвачена Яхрома,  и враг, форсировав канал, захватил в пригородах Дмитрова южную окраину 

села Перемилово, бывшую усадьбу генерал-фельдмаршала С. С. Апраксина (1702 – 1758). Воз-

никла реальная угроза окружения Москвы с севера. 



Положение на фронтах под Москвой 5 – 6 декабря 1941 года.

Дмитров получил название в честь сына князя Юрия Долгорукого – Всеволода Большое Гнездо 

(христианское имя Дмитрий), родившегося в год основания (1181) этого форпоста на северо-

западном рубеже Владимиро-Суздальских земель. Через Дмитров на реке Яхроме пролегал важ-

ный водный путь к Верхней Волге. По протекающей неподалеку Клязьме товары переправля-

лись дальше во Владимир. Столь выгодное торговое местоположение привлекало не только куп-

цов, но и завоевателей.  Но впервые пришлось его защищать от «цивилизованных» немцев. 

Перемиловская высота – важный рубеж Великой Отечественной войны, где остановили враже-

ские войска на пути к Москве. Здесь наступала 7-я танковая дивизия вермахта, которая от-

личилась еще в начале Второй мировой войны при взятии Парижа и несколько других евро-

пейских городов. Для немцев Дмитров, находившийся всего в 65 километрах от столицы, был 

важной стратегической целью. Здесь проходит канал Москва-Волга, где планировалось  

открыть шлюзы, чтобы затопить Москву. 

В конце 1941 года обороной Дмитрова руководил командующий 1-й Ударной армией генерал-

лейтенант  Василий Иванович Кузнецов (1894 – 1964), который в Ставке ВГК получил от 

Верховного главнокомандующего  Иосифа Сталина приказ любой ценой остановить врага. Ва-

силий Иванович, поблагодарив за доверие, высказал свое мнение, что «армия куцая» и посето-

вал «какой дурак корпуса отменил».  

Перемиловская высота стала знаковым местом обороны Москвы на севере, с которого началось

победоносное шествие Красной армии на запад. 7 декабря в ходе ожесточенных боев совет-

ские войска вошли в Яхрому, ставшую первым городом в Подмосковье, освобождённым от за-

хватчиков. 

Ударная армия, несмотря на грозное название, была наскоро сформирована 25 ноября 1941 

года из ограниченного резерва Ставки ВГК, включая стрелковые бригады, отдельные лыжные 

батальоны и артиллеристский полк, бронепоезд НКВД и дивизион «катюш» с одним бое-



комплектом. Для усиления армии было направлено  подразделение моряков Тихоокеанского 

флота.  

Символично, что в 1945 году 3-й ударная армия под руководством уже генерал-полковника 

Кузнецова участвовала в Берлинской наступательной операции, а 1 мая 1945 года её воины во-

друзили над рейхстагом Знамя Победы. После Победы во время приема в Московском Кремле 

Сталин неожиданно вспомнил старый разговор с генералом: «А помнишь, как ты меня дураком

тогда назвал?..». Советский вождь не всегда был злопамятным, за взятие Рейхстага генерал был

удостоен звания Героя Советского Союза17. 

***

Обстановка в Подмосковье в конце 1941 года была настолько критичной, что Ставка ВГК по-

шла на радикальные  меры. В 1943 году   под грифом «секретно» был опубликован Военным из-

дательством НКО СССР трехтомник «Разгром немецких войск под Москвой» (Московская опе-

рация Западного фронта 18 ноября 1941 г. — 31 января 1942 г.), подготовленный Генераль-

ным штабом Красной Армии под общей редакцией маршала Шапошникова. Труд охватывает 

военные действия на Московском направлении с 16 ноября 1941 года по 31 января 1942 года 

(в настоящее время текст доступен в Интернете). 

В этом труде  впервые излагалась инженерная операция по затоплению в северном Подмоско-

вье пойм рек Сестра и Яхрома в конце ноября 1941 года, чтобы остановить окружение Москвы

с севера, когда немецкие войска вышли к каналу Москва - Волга. Затопление не было таким  

масштабным и катастрофическим, как об этом пишут в многочисленных публикациях. Но 

предпринятые меры задержали форсирование водной преграды  танками противника. Од-

новременно удалось  сохранить большинство сооружений канала, основного источника водо-

снабжения Москвы18. 

***

Дмитров – один из знаковых городов для анархистов, здесь установлен памятник князю Петру 

Кропоткину, известному геологу, географу, историку и теоретику анархизма. Многие годы он 

провел в эмиграции, а после Февральской революции по приглашению Владимира Ленина вер-

нулся в Россию. Москва встретила его голодом, разрухой и последние годы жизни Кропоткин 

провел в подмосковном Дмитрове, где автор «Хлеба и воли», «Этики», «Истории Французской ре-

волюции» и других трудов закончил свой жизненный путь в далеком 1921 году. В 2012 году 

здесь  прошли 4-е Международные Кропоткинские чтения, посвященные 170-летию со дня ро-

ждения революционера и ученого Петра Кропоткина. 

17 Перемиловская высота https://www.kleo.ru/club/palkin/ar4842.shtml
18 Подробности затопления пойм рек Сестра и Яхрома в конце ноября 1941 года 
https://ikuv.livejournal.com/73279.html  .   
Какие сёла Подмосковья были затоплены при взрывах плотин в 1941 году - Русская семерка. russian7.ru.

https://ikuv.livejournal.com/73279.html


Дом отдыха «Кашира» на Оке. 
Зимний студенческий отдых по-советски

http://www.sokol-pustin.ru/images/.jpg

«В доме отдыха не знают ни профессий, ни должностей друг друга». 

Илья Ильф. Записная книжка.

На пятом курсе на зимние каникулы  я отдыхал в доме отдыха Кашира на Оке.   С другом Ва-

лерой Винокуровым, студентом физического факультета (ныне профессором МГУ),  мы  с Паве-

лецкого вокзала добрались электричкой до Каширы (времени в пути около 2 часов), а оттуда 

автобусом (около 20 минут) в дом отдыха.

Дом отдыха «Кашира» на берегу Оки гордился, что дворянская усадьба Лиды была одной из 

первых национализирована по ленинскому декрету 1921 года «О домах отдыха». В главном 

корпусе — бывшей дворянской усадьбе Лиды, возможно со времен прежних хозяев, сохранил-

ся  зимний сад, где в феврале цвела сирень. 

Администрация дома отдыха ждала студенческий заезд как татаро-монгольское нашествие.  

Так как обычные формы культурно-массовых мероприятий  – танцы или  разучивание  попу-

лярных советский песен под гармошку (или баян) абсолютно не проходили. 

 «Директор». Так сложилось,  что в студенческие годы во мне уживалось два образа  — образ-

цовый студент, заканчивающий с отличием университет, активный комсомолец, можно ска-

зать районного масштаба. И одновременно казался несерьёзным человеком, способным на 

рискованные поступки.  Девушка, обдумывающим  свое будущее семейное бытие,  не  нрав-

люсь, что трудно было понять, когда я говорю серьёзно, а когда шучу.  Может  быть,  это было 

связано с моим возрастом,   среди сверстников, поступивших в МГУ в 1962 году,  я был одним 

из самых молодых и оканчивал университет в 21 год. Кроме того, среди однокурсников преоб-

ладали  студенты с двухлетним трудовым стажем. Так как в начале 60-х годов в советские ву-

зы страны рабочих и крестьян стали им отдавали преимущества при поступлении,  по сравне-

нию с выходцами из среды интеллигенции без рабочего стажа. 



Одна из рискованных шуток студента Вовы была связана с самоназначением И. О. Директора 

дома отдыха «Кашира» во время студенческого заезда на зимние каникулы. Из опыта предыду-

щего отдыха было известно, что администрация профсоюзных домов отдыха с ужасом ожидала

студенческих заездов. В отличие  от зимних заездов лиц пенсионного возраста, студенты отли-

чались неутомимой энергией, что проявлялось в количестве испорченной мебели и перебитой 

посуды. С помощью гармониста и массовика затейника  унять эту энергию было не возможно. 

Приехав с другом Валерой Винокуровым в дом отдыха, Вова вывесил на доске объявления в 

вестибюле усадебного дома  приказ, в котором были указаны наши настоящие фамилии и из-

менены имена в соответствии с нашими прозвищами в среде студентов.  

 

ВСЕСОЮЗЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

Московское отделение

Дом отдыха «КАШИРА»

ПРИКАЗ  №1(7)

По дому отдыха «Кашира» (студенческий заезд) от 23 января 1967 года.

§ 1

Утвердить должность И.О. директора дома Отдыха «Кашира» с 23 января с. г. 

§ 2

Назначить Дергачева Николая Николаевича И.О. директора дома отдыха с 23 января с .г. 

§ 3

Предложить Винокурову Валерию Никандрычу должность  временно исполняющего обязанно-

сти Заведующего хозяйственно-административными мероприятиями (завХАМа). 

§ 4

Довести настоящий приказ до сведения всего обслуживающего персонала и отдыхающих дома

отдыха «Кашира».

И.О. Директора Дома отдыха «Кашира»                             Н.Н. Дергачев

 

Университетские коллеги восприняли приказ как должное, учитывая, что я был комсомольским

«деятелем» и новое «назначение» рассматривалось ими как очередное общественное поручение 

на период студенческих каникул.   

Вечером  в клубе дома отдыха во время знакомства студенческого заезда с администрацией  

настоящий директор Лев Львович Френкель, представив своих коллег, объявил (зачитал) мой 

приказ. Произошло редкое совпадение. Директор уезжал на курсы повышения квалификации, 

и перед администрацией усложнялась задача выживания в период «самого долгожданного 

заезда». Поэтому, понимающий юмор директор, оценил шутку. И материально ответственным 

на время его отъезда был назначен его реальный заместитель (бухгалтер), а для управления сту-

денческим заездом – студент. 

В доме отдыха изменился полностью режим.  Новым «директором» были разрешены танцы во 

втором корпусе до утра. На завтрак разрешалось опаздывать до 12 часов дня. 

Среди студенческого заезда было несколько самодеятельных коллективов популярных в тех го-

ды исполнители авторской песни, среди которых были организованы соревнования. Победите-



лю полагался торт, который выдавался жюри, возглавляемой ЗавХАМом Никандрычем, кото-

рый быстро перевел дело на коммерческую основу. Победить мог только тот коллектив, кто 

уступит по договоренности полторта жюри. В трудной борьбе победила супружеская чета сту-

дентов физического факультета Татьяны и Сергея Никитиных, ставшими впоследствии извест-

ными исполнителями авторских песен.  

Для кабинета И.О. Директора была нагло переоборудована комната для шахматистов и  назна-

чены приемные часы для недовольных отдыхающих с 15.00 до 17.00. Так как это совпадало с 

мертвым часом, число желающих жаловаться со временем испарилось. 

По проблемам питания  прием вел Ва-

лера (зав ХАМ). 

Возможно, в связи с отъездом настоя-

щего директора шеф-повар столовой 

дома отдыха всегда был в приподнятом

настроении, которое пытался передать 

отдыхающим  студентам. Но они не 

всегда отвечали взаимностью, глядя на 

приготовленную пищу. Самым  люби-

мым блюдом повара был фирменный  

форшмак. Это аппетитное еврейское 

блюдо при некоторой фантазии повара превращалось в советскую котлету из рядовой селедки 

(не дунайской и не астраханской).  С мясом в стране была напряженка. Поэтом у кого чрезмер-

ная ностальгия о Советском Союзе, можно попробовать упрощенный  форшмак  по-советски. 

Иногда подавались и мясные блюда типа хлебная котлета, жаренная вареная колбаса  и изред-

ка блюда, которые благодаря фантазии повара, присваивались романтические названия —  гу-

ляш, ромштекс и бифштекс. На полдник выдавали мутный напиток типа чай с пончиками. 

Студенческий народ начал роптать. Чтобы снять возникшую напряженность, были организова-

ны «бесплатные» столы с солеными огурцами, помидорами и винегретами, которые можно было

забирать с собой на закуску во время студенческих застолий.     



В связи с разрешенными ночными танцами возникла небольшая проблема. Два молодых пре-

подавателя МГУ, проживающие во втором корпусе и систематически не высыпающиеся из-за 

шума, ничего лучшее не придумали, как позвонить в Каширский горком партии. Они утвер-

ждали, что домом отдыха руководит проходимец. Горком сообщил в милицию и к вечеру в дом 

отдыха прикатил на мотоцикле наряд милиции. Однако, хорошо накормленные не в сухую в 

столовой милиционеры увидели мирно танцующих в темном холле студентов и заявили, что 

мордобоя они не видят, а время окончания танцев – это дело внутреннего распорядка дома 

отдыха, к которому милиция не имеет никакого отношения. 

С учетом, можно сказать,  присвоенных статусных коммуникаций Вова и Валера пользовались 

повышенным спросом у девушек, чрезмерно умных, хороших, наивных, приятных в обраще-

нии, с любовью к поэзии и т.д. «Директора» и его «зама» часто приглашали на дни рождения. 

Пришлось по этому случаю закупить в местном ларьке дюжину бубликов и лаврового листа. 

Сохранились соответствующие выписки из Приказов по дому отдыха «Кашира»: 

«В ознаменовании дня рождения….. и в связи с некоторыми заслугами в общественной  и меж-

личностной жизни наградить юбиляра Бубликовым венком с лавровым листом высшего сор-

та.

Довести настоящий приказ до сведения всех сотрудников и отдыхающих путем создания над-

лежащего шума в палатке №… без вытекающих из неё последствий». 

Администрация дома отдыха была довольна нашей работы и заявила, что эксперимент со сту-

денческим самоуправлением способствовал порядку и отсутствия признаков хулиганства. 

В последний день студенческого отдыха появился наш очередной приказ: 

ВСЕСОЮЗЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

Московское отделение

Дом отдыха «КАШИРА»

ПРИКАЗ  №3(9)

По дому отдыха «Кашира» (студенческий заезд) от 2 февраля 1967 года.

§ 1

От себя лично и своего заместителя объявляю благодарность директору дома отдыха «Кашира»

Сергею Львовичу Френкелю за период нашей совместной деятельности. 

§ 2

Выношу благодарности:

Шеф-повару Николаю Ивановичу за неиссякаемый оптимизм при приготовлении пищи,

организатору культурно-массовой работы Антонине Алексеевне за творческий энтузиазм и ор-

ганизацию тишины и спокойствия.

§ 3

Благодарю весь обслуживающий персонал дома отдыха и поздравляю от своей души лично и

души своего заместителя  с отъездом «самого долгожданного заезда». 

§ 4

Освободить Дергачева Николай Николаевича от занимаемой должности и. о. директора Дома

отдыха «Кашира» в связи с переездом на другую работу. 

§ 5



Рассматривать настоящий приказ как приложение к Книге отзывов и пожеланий.

И.О. Директора Дома отдыха «Кашира»                     Н.Н. Дергачев

Заведующий хозяйственно-административными мероприятиями              В.Н. Винокуров

Послесловие. Директор Дома отдыха «Кашира» по возвращению из Москвы объявил самозван-

цев почетными отдыхающими дома отдыха. И через несколько лет мы воспользовались этим 

титулом, заехав на обед в Дом отдыха при возвращении аспиранта Валеры Винокурова с убор-

ки картофеля в приокском совхозе.   

***

В советскую эпоху абсолютными лидерами по количеству персональных монументов были 

вождь всемирного пролетариата Владимир Ленин и отец народов Иосиф Сталин. Третье место 

после вождей прочно занимало скульптурное изображение девушки-спортсменки с веслом или 

хоккейной клюшкой,  символизирующих здоровый образ жизни.  После Великой Отечествен-

ной войны, на которой погибли миллионы мужчин, пропаганда женского спорта  было исклю-

чительно  актуальна. Девушка с веслом и соответственно натренированными мускулами могла 

выполнять работу вместо мужчин  – пахать землю, укладывать шпалы, рубить дрова. 

В советских домах отдыха упор делался на  занятии физкультурой и спортом на свежем возду-

хе.  На территории дома отдыха Кашира находилось несколько памятников советского мону-

ментального искусства, пропагандирующих здоровый образ жизни.  Перед входом в усадебный

дом возвышалась скульптура настоящей советской девушки-пловчихи  с ярко выраженными 

формами. Она и в горячую избу войдет или ударно будет трудиться на сибирском лесоповале, 

если  её туда пошлют соответствующие органы.  Этот и другой памятник (девушка-хоккеистка)

пользовались повышенным вниманием отдыхающих студентов.  Они вскарабкивались на пье-

дестал и фотографировались с обнимку с положительными  женскими образами на память об 

отдыхе. 

Студент Московского университета во время прогулки по парку обнимается с девушкой- плов-

чихой. 



Здесь и далее фотографии Владимира Дергачева. 

В 60-е годы на первое место по популярности вышел советский хоккей. Телевизионные переда-

чи о чемпионате Европы или мира имели самый высокий рейтинг, выше, чем современные 

фильмы о «хороших» бандитах демократической России. Поэтому, скульптор, уловив дыхание 

времени, вложил в руки девушки хоккейную клюшку.  Девушка-хоккеистка с успехом  рекла-

мировала здоровый образ жизни. 

Фотосессия со спортсменкой-хоккеисткой  на память 

Вечерние спуски на лыжах с крутого берега Оки 

***

Пансионат «Соколова пустынь» был расположен в нескольких километрах от дома отдыха 

«Кашира» на противоположном от дома отдыха берегу Оки в  райском, живописном  уголке 

Подмосковья среди лесов и родников. И мы решили совершить лыжный поход к соседям.  

Когда мы оказались в пансионате, то был время  обеда, с которым мы пролетали (не успевали 

вернуться вовремя в свой дом отдыха).  Поэтому вынуждены были выдать себя за вновь при-



бывших отдыхающих и оценить меню в местной столовой  и вовремя без скандала  отправить-

ся в обратный путь.  

Интересна история названия пансионата. Здесь когда-то находился скит отшельника Федора 

Сокола. Благостность места издавна тянула сюда людей,  как говорят, здесь помыслы очища-

лись от скверны.  Отшельник вместе с другими  себе подобными молился за спасение земли 

русской и всего народа честного. И по преданию, после горячих очистительных молитв, из зем-

ли забил целебный родник с освежающей водой. Женщины, умывшиеся из него, сохраняли 

красоту на долгие годы, а мужчинам вода из источника умножала мужскую силу. В 1996 года 

Министерство здравоохранения России признало высокое качество и природную чистоту це-

лебного источника «Серебряный ручей»,  приносящего пользу здоровью. Вблизи пансионата 

проходит федеральная автомобильная дорога М4 «Дон» — Москва — Воронеж — Ростов-на-

Дону — Краснодар — Новороссийск, что облегчает  доступность  этого места. 

https://q-cf.bstatic.com/images/hotel/max1280x900/243/243957618.jpg

Азбука здорового образа жизни советского  человека в середине 60-х годов, воспроизведённая 

перед входом  в бывший усадебный дом Лиды. 



По теме: Владимир Дергачев Пу-
тешествие по Срединной России.
Окский край. Ландшафты вдох-
новения https://dergachev-
va.livejournal.com/282955.html



Послесловие

Хрущевская «оттепель» и «застой», наступившие в середине советской эпохи,  стали генераль-

ной репетицией перед окончательным распадом СССР.  В борьбе за власть между кремлевски-

ми деятелями был нанесен ощутимый удар по мировому социалистическому лагерю. В конце 

80-х годов это завершилось геополитическим самоубийством коммунистической партии и со-

ветской сверхдержавы.  

Во времена «хрущевской оттепели» особое развитие среди интеллигенции получило движение 

«шестидесятников», включая  диссидентство. Многие либеральные  историки считают, что ше-

стидесятники стали представителями самого плодотворного советского поколения, давшего 

шанс на успевшую модернизацию страны. Они не только мечтали совместить коммунистиче-

ский  эксперимент с  индивидуальной свободой творчества, но и активно созидали на благо Ро-

дины.  

Но в реальной действительности, диссиденты подобно многим пламенным революционерам,  

были способными только критиковать существующий строй. После его падения оказались не у 

дел, так как чаще всего не думали о социальных последствиях своих протестов. Как правило, 

наиболее востребованными оказываются люди, не только критически относящиеся к действи-

тельности, но и  активно участвующие в созидательном строительстве.  

Среди «шестидесятников» были и  комсомольские работники без стремления к личной наживе, 

они работали на идейной убеждённости во благо Родины. Их неподкупность обеспечивала сози-

дательное движение вперед. Однако в последующие два десятилетия  советской власти пришло

новое поколение, использующее комсомол преимущественно  для номенклатурного роста. Нача-

лась деградация комсомола, уже не вдохновлявшего на трудовые подвиги, а занимавшегося с 

большой долей цинизма  имитацией бурной деятельности.  В результате из ВЛКСМ, служившей 

кузницей кадров для КПСС, вышли предприимчивые люди, ставшие важной основой бизнес 

элиты  капиталистической коррумпированной России. Одним словом, вместо социализма ком-

сомол постепенно стал кузницей кадров капитализма,  к закату СССР его предприимчивый мо-

лодой авангард отлично понимал,  к какому светлому будущему дует попутный ветер. Этот ве-

тер дул к большим деньгам и большой наживе.

В Шестидесятые годы прошлого века системный кризис власти закончился разрывом союза 

власти и интеллигенции, продолжавшийся два десятилетия (1947 – 1967). Власть перестала 

быть кровно заинтересованной  в этом союзе. Системный кризис советской власти сопрово-

ждался девальвацией высшего образования и профессий инженера, ученого  и педагога. Неслу-

чайно, в зрелом возрасте это поколение оказалось безразличным к судьбе коммунистической 

власти.

Интенсивно проводилась политика КПСС на ротацию интеллигенции. Партия стремилась, что-

бы интеллигенция была преимущественно в первом поколении. Она была более послушна  и 

меньше думала.  Во времена «оттепели» предпринималась  очередная после  20-х годов попытка

формирования преимущественно интеллигенции первого поколения.  Преимущество для по-

ступления в вузы получили выходцы из пролетарских и крестьянских семей с производствен-

ным стажем и воины Советской Армии.   



Советская страна спешила в «светлое будущее», поэтому партия призвала в Шестидесятые годы

повернуться «лицом к деревне». Лучшие архитекторы и специалисты  направлялись на  этот 

фронт борьбы. В типичном коммунистическом духе был взят курс на очередную «ликвидацию»,

в данном случае различий между городом и деревней. Началось укрупнение центральных уса-

деб, а многие деревни были объявлены неперспективными. Однако построить коммунизм на 

селе оказалось делом накладным и дорогим. При этом абсолютно не учитывались психологиче-

ские факторы отрыва человека не только от земли, но и родного «проселка».

Процессы в Советской Армии являлись зеркальным отражение событий, происходящих в со-

ветском обществе. Страшная государственная тайна заключалась в том, что готовность к атом-

ной войне часто соседствовала с низкой профессиональной подготовкой солдат срочной служ-

бы. В милитаризованном государстве резкое сокращение военнослужащих привело к массово-

му недовольству, что наряду с другими факторами, в конце концов,  закончилось отставкой 

Хрущева. 

В Семидесятые годы были достигнуты вершины  реализации советского проекта. Это время 

названо трубадурами Перестройки (предателями во власти) «золотым застойным периодом». 

После бурных лет социалистического строительства, репрессий и Великой Отечественной вой-

ны наступил «штиль» за «железным занавесом». Многих не только в партийной номенклатуре, 

но среди простых людей устраивало такое положение общества. Но мир не стоял на месте, и 

началось катастрофическое отставание в научно-техническом прогрессе.

  


