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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2021 году в издательстве «Академия Естествознания» вышла исто-
рико-биографическая книга «ЛЕДВАНОВЫ». В ней рассказывалось об 
истории происхождения рода Ледвановых и его известных представите-
лях, в том числе профессоре Михаиле Юрьевиче Ледванове, основателе 
крупного научного издательства «Академия Естествознания». Работая 
над этой книгой, автор закономерно познакомилась и с другими родствен-
ными линиями Ледвановых, в том числе Горьковыми и Каменскими. 
Биографии этих фамилий удивительным образом переплелись в годы 
революции и советской власти. Как это нередко бывало в то время, род-
ные волею судеб оказывались на разных сторонах классовой борьбы. За-
житочные селяне, крестьяне, священники, мещане, первые комсомоль-
цы, сотрудник ЧК, красноармейцы оказывались близкими родственни-
ками. Мы попытались проследить две родословные, Горьковых и Камен-
ских, показать, как причудливо менялись судьбы этих людей, живших в 
прошлом веке. 

Человек на генетическом уровне наследует от своих предков не 
только внешние данные и набор болезней, но и определенные ролевые 
модели поведения. Даже существует некое направление в психологии – 
психогенетика (генетика поведения) – наука о наследственности и из-
менчивости психических и психофизиологических свойств. Изучается 
история семьи, разбираются судьбы каждого предка, его взгляды, успехи 
и проблемы. Анализ трагического или успешного поведения предков 
позволяет потомкам скорректировать свою жизнь, сделать правильную 
ставку на успех или избежать ошибок. Чтобы с пользой проводить такие 
исследования, необходимо как минимум знать правдивые, насколько это 
возможно, биографии своих предшественников. 

Книга не предназначена для широкого круга читателей и издана 
лишь из-за боязни безвозвратной утраты с годами воспоминаний, доку-
ментов, фотографий (которые уже невозможно идентифицировать). 
Поэтому она не претендует на какие-либо читательские оценки. Вероят-
но, с интересом прочтут книгу лишь настоящие и будущие родственники 
Горьковых и Каменских. Удивительно, но степень родства не всегда кор-
релирует с интересом, проявляемым даже к своим близким предкам. 
Иногда родословная оказывается совершенно неинтересна детям или 
внукам (впрочем, с возрастом это отношение может меняться), а трою-
родные внучатые племянники с энтузиазмом ее изучают. Возможно, ка-
кие-то материалы заинтересуют историков, а для кого-то оказаться на 
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страницах этой книги будет единственной возможностью не быть навсе-
гда стертыми из истории ластиком времени. 

В течение прошедших нескольких столетий десятки человек жили, 
чувствовали, любили, действовали, отважно сражались, совершали 
ошибки, принимали решения, и все это для того, чтобы сегодня именно 
определенный потомок (возможно, тот, кто держит сейчас в руках эту 
книгу) мог обрести жизнь. И если бы кто-то из предков был немного дру-
гим, даже совсем чуть-чуть, где-то струсил или, напротив, необдуманно 
рисковал, ленился или предавался порокам, не сумел отстоять отноше-
ния с любимой женщиной, то этого потомка могло и не быть. За это мы 
должны ценить и быть благодарными нашим предкам, всем их извест-
ным и неизвестным поколениям. 

Хочется думать, что документы и сведения, приведенные в этой кни-
ге, помогут или даже станут отправной точкой для дальнейшего изуче-
ния истории Горьковых и Каменских будущими заинтересованными ав-
торами. Надеемся, что острый ум, талант и другие, несомненно яркие, 
природные качества этих людей перейдут к новым поколениям, что по-
служит процветанию великой России, которую они каждый по-своему 
очень любили.
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ГЛАВА I. ГОРЬКОВЫ

Достоверные сведения о представителях рода Горьковых имеются, 
начиная с 1854 года, когда Лаврентий Константинов (Константинов – 
отчество) женился на девице Агафии Ивановой в селе Новоникольском 
Сердобского уезда. Об этом свидетельствует выписка из метрической 
книги. 

Метрическая книга Петровского духовного правления 
Сердобского уезда села Новоникольского Саратовской губернии

Метрическая книга Петровского духовного правления 
Сердобского уезда села Новоникольского Саратовской губернии. 

О бракосочетании дворового человека господина 
Кулябко Лаврентия Константинова (26 лет) 

и девицы Агафии Ивановой (16 лет) 2 июля 1854 года
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Выписка из метрической книги о рождении у дворового человека 
господина Кулябко Лаврентия Константинова и его законной жены 

Агафии Ивановой дочери Варвары 6 декабря 1855 года

Село расположено в 60 верстах от Сердобска. Церковь каменная, с 
такою же колокольнею, построена в 1837 году тщанием прихожан, двух-
престольная: во имя Скорбящей Божией Матери и св. Николая Чудо-
творца. Дворов 192, муж. 618, жен. 611.

Ревизская сказка от 24 мая 1858
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Лаврентий Константинов был дворовым крепостным помещика Ан-
дрея Павловича Кулябко – дворянина Саратовской губернии, участника 
«хождения в народ». Последний был арестован 31 мая 1874 года в Сара-
тове в мастерской сапожного мастера Иоганна Пельконена и дал откро-
венные показания, раскрывшие деятельность этой мастерской. В мастер-
ской находились склад революционных изданий и паспортное бюро; 
сама мастерская должна была служить центральным пунктом для про-
пагандистов Поволжья. Свидетель по «Процессу ста девяноста трех» или 
«Большому процессу» (официальное название – «Дело о пропаганде в 
Империи»). Это судебное дело революционеров-народников разбиралось 
в Санкт-Петербурге в Особом присутствии Правительствующего сената с 
18 октября 1877 года по 23 января 1878 года. К суду были привлечены 
участники «хождения в народ», арестованные за революционную про-
паганду с 1873 по 1877 год. Возможно, революционные настроения 
А. П. Кулябко, а также коммерческие и организаторские способности 
Лаврентия (собрал деньги на выкуп семьи) привели к получению 30-лет-
ним дворовым крепостным вольной. Во всяком случае, в метрической 
книге при рождении сына Михаила (1858 год), он уже числился воль-
ным (до отмены крепостного права оставалось 3 года). 
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Под номером 7 десятой ревизии отмечено, что Лаврентий Констан-
тинов 28 лет отпущен на волю. Строкой выше ужасная запись (принять 
которую современному человеку совершенно невозможно) о том, что не-
кий Михаил 23 лет от роду продан

Крепостничество в России было одним из наиболее трагических и 
ужасных периодов в ее истории. Александр Пушкин писал:

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

Впрочем, автор этих строк, получив от отца в подарок к свадьбе 
200 крепостных душ, не даровал им свободу, а заложил их, чтобы полу-
чить деньги на свадебные торжества.

В газетах тех времен нередко можно было встретить объявления 
следующего содержания.

Не удивительно, что в России сотнями вспыхивали крестьянские 
бунты. Восставшие сжигали помещичьи усадьбы, убивали семьи дворян. 
Эти бунты, подчас жестокие, жадные и бессмысленные тем не менее вы-
зывают у современного читателя внутреннюю поддержку, сочувствие и 
оправдание, если смотреть, например, одновременно на рекламу прода-
жи младенцев за 50 копеек. 
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Неврев Н.В. «Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого»

В.Н.Курдюмов. Разгром помещичьей усадьбы
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Метрическая книга Петровского духовного правления 
Сердобского уезда села Репьевки

Выписка из метрической книги о рождении у отпущенного на волю 
Лаврентия Константинова и его законной жены Агафии Ивановой сына Михаила 

1 января 1858 года

Выписка из метрической книги Петровского духовного правления Сердобского уезда 
села Репьевки о рождении у отпущенного на волю Лаврентия Константинова 
и его законной жены Агафии Ивановой дочери Марии 12 марта 1860 года. 

Мария умерла от кори 10 мая 1861 года
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Вероятно, в 1858 году Лаврентий с семьей переезжает в село Репьев-
ку Сердобского уезда. Село Репьевка расположено на западе Сердобско-
го района, на левом берегу реки Пяша, на границе с Бековским районом. 
Расстояние до центра сельсовета села Долгоруково – 8 км, до районного 
центра г. Сердобска – 22 км.

По исследованиям историка-краеведа М. С. Полубоярова, село осно-
вано братьями-помещиками Репниными: Петром Ивановичем и Серге-
ем Ивановичем около 1721 года. Затем село перешло в наследство Алек-
сандре Николаевне Репниной (1756–1834), которая вышла замуж за 
князя Григория Семеновича Волконского (1742–1824), потом село при-
надлежало их дочери – Софье Григорьевне Волконской (около 1785–
1868), первой статс-даме при императрице, вышедшей замуж за князя 
Петра Михайловича Волконского, фаворита трех императоров (содер-
жал любовницу – Прасковью Николаевну Жеребцову, торговавшую че-
рез князя придворными чинами). В доме Софьи Григорьевны в Санк-
т-Петербурге на Мойке некоторое время подвизался поэт А. С. Пушкин.      

С 1780 года – в Сердобском уезде Саратовской губернии, в 1785 году 
даже была построена церковь во имя святой Софьи. Второе назва-
ние села было Софьино, то ли в честь святой, то ли в честь статс-дамы. 
В 1820 году князь Сергей Григорьевич Волконский (1788–1865), участ-
ник Отечественной войны 1812 года и «декабрист», в имении своей се-
стры Софьи Григорьевны построил большой конный завод, где разво-
дили лошадей саксонской породы. Впрочем, как и повсеместно, судо-
рожные попытки неумелых и недалеких дворян-помещиков переустро-
ить свои вотчины на современный лад заканчивались ничем. Конный 
завод в Репьевке закономерно пришел в запустение, попытки выращи-
вать сахарную свеклу в промышленных масштабах также провалились. 
Дворовые люди при редком посещении барином села бездельничали, 
управляющие воровали. Вот что писал про жизнь в Репьевке того вре-
мени И. М. Кабештов: «Несмотря на значительное сокращение конного 
завода, служащих при нем не уменьшали. Мужчин – больших конюхов 
иногда назначали в лесничие, садовники, дворники и т. п., но все-таки 
вообще дворня была очень велика и праздна. Сколько помню, было 
около десяти изб, в каждой из них по три семейства дворовых. Дворо-
вые женщины не употреблялись ни на какие работы, на них не наки-
дывалось никаких уроков пряжи, тканья или вязанья, как у других со-
седних помещиков. Брались только по две в неделю в дом управляюще-
го для стирки белья и на кухню. Так как их было много, то очередь 
приходилась чрез несколько недель. Праздность была почти что абсо-
лютная. Управляющий обратил на это внимание и порешил с согласия 
или без согласия главной петербургской конторы около 28 душ взрос-
лых девушек и бездетных вдов отправить в Саратов на сарпинскую и 
суконную фабрику какого-то немца, фамилию которого не помню. 
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Работа была тяжелая, не менее 14 часов в сутки, содержание скудное. 
Но самое главное, никакого присмотра за поведением их не было, а пото-
му не более как в полтора года почти буквально все развратились: одна 
бежала с татарином в Казань, откуда была возвращена чрез несколько 
месяцев этапным порядком беременною, другая судилась за скрытие 
плода, но была оправдана, третья с опасною болезнию лежала в боль-
нице. Рассказы этого господина об отвратительном положении фабрич-
ных рабочих достигли до ушей княгини С. Г. Волконской или графа 
Перовского, тогда, кажется, уже министра уделов. Он сообщил об этом 
управляющему Саратовскою удельною конторою, сколько помню, гене-
ралу Свечину. Тот проверил сообщение об положении девушек на фа-
брике, донес в Петербург, и оттуда последовало распоряжение возвра-
тить всех девушек и вдов в родное село. Из 28 душ возвратились, ка-
жется, только 22: две померли, несколько было в безызвестной отлучке, 
одна лежала в больнице и т. д. Соседние мелкие помещики, корнеты, 
подпоручики и служащие из соседних больших имений, приказчики, 
конторщики и пр. обзавелись в этой несчастной дворне любовницами, 
начались гульни, пьянства, появились незаконнорожденные дети. Из 
всех незаконнорожденных детей только одного взял отец-помещик и, 
обучив его, сделал порядочным человеком. Всякий пример заразите-
лен, но в особенности дурной; молодые девушки, только что развивши-
еся, и вдовы, не бывшие на фабрике, тоже пустились в разврат, начал-
ся разлад в семействах: жены изменяли мужьям, мужья били их до по-
лусмерти. Управляющий, будучи сам сладострастным развратником, и 
как бы в отмщение за то, что взяли с фабрики девушек, вопреки его 
распоряжению, смотрел на это сквозь пальцы: Взяли, дескать, с фабри-
ки и теперь кормите этих дармоедов и любуйтесь поголовным 
развратом». 

В то же время трудом простого энергичного и предприимчивого на-
рода, в том числе таких людей, как Горьковы, село неуклонно развива-
лось. В 1877 году село становится волостным центром, при нем распола-
гались волостное правление, поташня, сукновальня, школа, крестьяне 
занимались садоводством. В начале XX века в селе имелись церковно-
приходская школа, начальное земское училище. Бывший крепостной 
Лаврентий Константинов успешно занимается торговлей, растет благо-
состояние его семьи. В 1862 году семья Лаврентия Константинова переез-
жает в г. Сердобск, где он покупает дом и открывает небольшую лавку 
мануфактурных изделий. 23 марта 1863 года у них рождается дочь Ма-
рия. Девочку назвали Марией, так же как их умершую в 1861 году дочь. 
В метрической книге Лаврентий уже числится в сословии мещанина 
(к мещанам относили мелких городских торговцев, ремесленников и 
низших служащих) и получает фамилию Горюнов. Крестили Марию в 
Михайло-Архангельском соборе г. Сердобска. 
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Метрическая книга Петровского духовного правления г. Сердобска

Выписка из метрической книги Петровского духовного правления города Сердобска 
о рождении у мещанина Лаврентия Константинова Горюнова и его законной жены 

Агафии Ивановой дочери Марии 23 марта 1860 года. 
Мария умерла от кори 10 мая 1861 года

В 1867 году 13 сентября родился сын Федор. В метрической книге 
фамилия Горюнов изменена на Горьков. Перепутаны местами также 
имя и отчество Лаврентия Константиновича. Возможно, Лаврентию не 
нравилась фамилия Горюнов, которая происходила от прозвища Горюн – 
так древние славяне называли горемыку, человека с горькой, несчаст-
ной судьбой. От прозвища Горюн со временем произошла фамилия Го-
рюнов. Может быть, смерть дочери Марии была большим горем и в те 
годы его несчастной судьбой. Горем и несчастьем в России никого не уди-
вишь. Не исключено, впрочем, что священник, оформляя документы, 
был не совсем трезв и все перепутал. Во всяком случае именно с этого 
момента в роду появляется фамилия Горьков.
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Выписка из метрической книги Саратовской духовной консистории города Сердобска 
о рождении у мещанина Лаврентия Константинова (ошибочно Константина Лаврентьева) 
Горькова и его законной жены Агафии Ивановой сына Федора 13 сентября 1867 года

Город Сердобск основан в 1698 году засечным сторожем Лисициным 
Александром Александровичем Пензенского уезда как Сердобинская 
(Архангельская) слобода сторожей корабельных лесов, когда, возвраща-
ясь из Азовского похода, царь Петр I посетил Саратов и «дал указание 
посмотреть угожих мест в Пензенскую сторону, да установить там сторо-
жи». В описании 1805–1806 годов говорится, что город расположен на 
обоих берегах реки Сердобы, окружность его составляет 6 верст 354 саже-
ни; имелись каменный собор во имя Михаила Архангела и три деревян-
ные церкви, винный магазин, два питейных дома; жители занимались 
главным образом хлебопашеством. В 1865 году построена деревянная 
кладбищенская церковь во имя Николая Чудотворца, в 1857 – каменная 
Казанская Нагорная церковь, в 1876 – деревянная Крестовоздвижен-
ская церковь (расширена в 1897). В 1869 году основана почта, пущен 
водопровод, в 1871 открылось телеграфное сообщение. В 1894 году через 
Сердобск была проложена железнодорожная ветка Ртищево – Пенза, то-
гда возникла железнодорожная станция Сердобск. Построено первое де-
ревянное здание Сердобского вокзала, простоявшее до 1986 года. В кон-
це XIX века в городе действовали шпалопропиточный, мыловаренный, 
смолокуренный, дегтярный заводы, салотопня, элеватор с паровым дви-
гателем. В 1900 году открылась типография, в 1907 – ремесленное учи-
лище, в 1910 – кинематограф. В 1913 чугунолитейная мастерская, 3 лес-
ные пристани и другие предприятия, 15 магазинов и лавок, реальное 
училище, частная женская прогимназия, 2 кинотеатра; работала дина-
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мо-машина, дававшая электрический свет для административных зда-
ний, земского собрания, больницы, некоторых частных домов. Местный 
драматический коллектив ставил постановки в летнем театре. 

Выписка из метрической книги Саратовской духовной консистории города Сердобска 
о рождении у мещанина Лаврентия Константинова Горькова и его законной жены 

Агафии Ивановой сына Ивана 16 февраля 1870 года. 
Умер 12 июня 1976 года в возрасте 6 лет «от водянки»

Выписка из метрической книги Саратовской духовной консистории города Сердобска 
о рождении у мещанина Лаврентия Константинова Горькова 

и его законной жены Агафии Ивановой дочери Пелагеи 13 мая 1872 года. 
Умерла 22 июля 1976 года в возрасте 4 лет «от колики»

Выписка из метрической книги Саратовской духовной консистории города Сердобска 
о рождении у мещанина Лаврентия Константинова Горькова 

и его законной жены Агафии Ивановой сына Ефимия 13 октября 1877 года. 
Умер 16 ноября 1977 года в возрасте 1 месяца «от колики»
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Выписка из метрической книги Саратовской духовной консистории города Сердобска 
о бракосочетании 10 января 1877 года сына Лаврентия Константинова Горькова 

Михаила 19 лет и девицы Анастасии Андреевой Лушниковой 16 лет первым браком

Выписка из метрической книги Саратовской духовной консистории города Сердобска 
о бракосочетании 5 ноября 1890 года сына Лаврентия Константинова Горькова 
Федора 23 лет и девицы Анны Николаевой Петровой 18 лет первым браком

Сердобский мещанин Лаврентий Константинов Горьков 
умер 17 апреля 1903 года от «старческой дряхлости»



17

Сердобская мещанская вдова Агафия Иванова Горькова 
умерла 9 августа 1916 года в возрасте 78 лет «от старости»

   

Записи о родившихся и усопших проводились в метрических книгах 
нового Михайло-Архангельского собора города Сердобска. Строился собор 
с 1895 по 1905 год по проекту саратовского архитектора А. М. Салько.

Сердобск. Кафедральный собор Архангела Михаила. Базарная площадь. 
Таким храм, вероятно, видели Горьковы 
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Лаврентий Константинович Горьков умер в Сердобске в 1903 году, 
его жена Агафия Ивановна – в 1916. Дочь Мария вышла замуж, жила в 
Сердобске, где держала гостиницу (постоялый двор). Вместе с ними жил 
Михаил Лаврентьевич с семьей. Сын Федор Лаврентьевич в 1890 году 
женился на Анне Николаевне Петровой и переехал в село Малиновку 
того же Сердобского уезда, где начал самостоятельно заниматься хозяй-
ством и торговлей. 

В Сборнике статистических сведений по Саратовской губернии 
(Том IX. Сердобский уезд Саратовского Губернского Земства. 1892) о селе 
Малиновка можно найти следующие данные. 

«От Саратова село находится на расстоянии 160 верст, от г. Сер-
добска – 50 верст, от базара, ярмарки и врачебного пункта – 10 верст 
(в с. Борках), от ближайшей станции железной дороги (ст. Салтыковка) – 
6 верст. Церковь, школа, волостное правление и базар в самом селе. 

Образовалось селение около 100 лет тому назад, переселились 
сюда крестьяне постепенно из деревень Сосновки, Власовки и Маленов-
ки, от которой и назвали селение Малиновкой. После размежевания 
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(в 1848 году) с вышеуказанными селениями, некоторых крестьян, у кого 
родственники были в с. Маленовке, прямо погнали туда, другие же пере-
шли по жребию (жеребьевка была в 1847 году). В 1858 году в Малинов-
ском обществе было 470 душ, к ним до 1867 года причислено: 33 души из 
Драугоновского хутора и 67 душ из деревни Каменный Враг. По вла-
денной записи (1867 года) 566 крестьянских душ получили в надел 
3018,5 десятин удобной земли и 168,5 десятин неудобной земли. Кроме 
того, 441 десятин казенного леса, который находится в общем владении 
с соседними селениями. С X ревизии до 1881 года в селе не было ни пе-
ределов, ни переверсток. Земля тогда раскладывалась на 566 ревизских 
душ. По смерти владельца земельная душа его всегда оставалась в се-
мьи, кто бы там не жил, лишь бы не из другого общества. При таком по-
рядке и вдовы владели землей, если сами не откапывались, но из двора 
во двор, даже к родственникам, земельная душа не переходила. Пусто-
вые, выморочные души прямо поступали в общество и уже им наклады-
вались или на Николаевских солдат, которым всегда давали по 1 душе, 
или на более состоятельных, так как первое время земля дешевле была, 
а платежи не легки. К 1885 году семьи почти все переделились; чем бед-
нее дома, тем больше делятся: каждый думает, что бедность оттого, что 
кормить чужую семью; спорят из-за каждого лишнего человека в братни-
ной семье. На сторону после раздела продают скот, сдают землю, нани-
маются в работу по дешевым ценам, получив деньги вперед, а то строят 
себе плетушки, обмазывают их глиной и живут. 

Лесом, расположенным в 50 верстах от селения, владеют сообща: 
село Малиновка, хутор Драгуновка, деревня Каменный Враг, 233 души 
из села Крутца и 506 душ из села Гривок. Лес – чернолесье; остался мел-
кий; крупный весь перевели. Строевой лес покупают на Салтыковской 
станции по деревно. Дровяной лес не покупают. Топят соломой и кизяка-
ми, которые давно уже научились делать у Балашовских хохлушек, ко-
торые приходят к купцам работать.

Огороды и гумна поделены по дворам, по 12 саженей в ширину, дли-
на же, как речка позволит. Конопляники, расположенные по речке Из-
наиру, делятся по душам одновременно с землей; на душу приходится по 
1,5х80 саженей. На усадебной земле почти у 2/3 домохозяев есть сады, 
преимущественно из одних яблонь (анис, бель, боровинки) и в небольшом 
количестве – груши, вишни, сливы. Начали разводить сады, глядя на 
других и благодаря удобной для садоводств почве. Урожайность выяс-
нить еще трудно, так как разведены сады недавно. Уход за деревьями 
плохой; прививать не умеют. Присадки привозятся из Золота; продают-
ся: яблони 2 летки по 1 руб. за десяток, 4-летки по 4–5 руб. за десяток, 
вишни 3-летки по 3 руб. за десяток. Приезжают продавцы весною и осе-
нью; продажа идет гораздо успешнее осенью, по 50–100 деревцев в раз 
продают. Сборы с садов продают в с. Борках. 
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Общественной запашки нет; лет 20 тому назад под общественную 
запашку засевали по 11 казенных десятин в поле. Прекращена была по-
тому, что магазин был наполнен. Хлебный магазин один, деревянный 
(еловый), крыт железом, длиною в 6 и шириною в 3 сажен, с 3 отдалени-
ями (в 2-х находится рожь, в 1-м овес). В способах обработки земли изме-
нений почти не произошло; только пахота стала теперь плужная почти 
исключительно, бывши таковой раньше по преимуществу. Прежде, когда 
земля была поновее, сеяли яровую пшеницу; перестали сеять уже 15 лет. 
Хлеб продается преимущественно местным скупщикам, которые пере-
продают его на ст. Салтыковку. Таких скупщиков в селе двое. Своего 
выгона больше 200 квадратных десятин, ограничений в праве выпаса 
скота нет. Зимою скот кормят ржаной и яровой соломой, посыпанной му-
кою, а также и мякиной. Сено дают только лошадям, во время работы. 
Для того чтобы прокормить лошадь в течение года, нужно: сена 4 воза, 
ржаной соломы 3 воза, яровой соломы 1 воз, мякины 1 воз, овса 1–2 чет-
верти; а чтобы прокормить корову – ржаной соломы 3 воза, яровой 1 воз, 
мякины 1 воз. Покупают и продают скот или в своем селе, или на ярмар-
ке, в Борках. Из 199 промышленников больше всего поденщиков, пасту-
хов, батраков, сапожников, овчинников, торговцев. Нанимаются кре-
стьяне на полевые работы в соседние экономии. 

Своих нищих теперь домов 20, а зимою 1835/6 гг. побиралась почти 
1/3 всего селения. Ездят (на лошадях) по сторонам; лошадь поставят где-
нибудь, а сами накинут суму и побираются; потом едут дальше. В селении 
находятся 3 лавки с скобяным товаром, 3 – с кожевенным, 5 – с мануфак-
турным, 7 – с мелочным товаром, 6 подвижных лавок, 1 трактирное заве-
дение, 1 питейное заведение, 2 кирпичных завода, 2 кузнецы, 1 сапожная 
мастерская, 4 маслобойни, 5 ветряных мельниц, 1 крупорушка. 

Все мирские расходы, кроме пастушных, уплачивались из доходных 
статей. От податей никто не освобожден. Мирские расходы на 1885 год: 
старосте 75 р., писарю 120 р., сборщику 40 р., смотрителю магазина 
25 руб., пожарному старосте 12 р., 10 полицейским десятникам 50 р., 
2 сельским десятником 30 р., на сборную избу 40 р., на въезжую кварти-
ру 40 р., за страхование общественных зданий 24 р. 50 к., на ремонт и 
преобразование огнегасительных снарядов 25 р., на отопление церков-
ной сторожки 27 р. 60 коп., на общественные молебны 20 р., рекрутам 
20 р., на ремонт общественных зданий 50 р., на разъезды должностных 
лиц по делам общества 50 р., поверенному по лесной части и лесным ка-
раульным 99 руб. 36 коп., на отделение десятских на дежурство в стано-
вую квартиру и на содержание их во время Бековской ярмарки 25 руб., 
на жалованье учителю 120 р., сторожу при училище 63 р., на отопление 
училища 41р., на учебные пособия 50 р., земского сбора за базарную пло-
щадь, склад и питейный дом 100 р., на жалованье полевому сторожу 25 р., 
за прокорм общественных быков 10 р., на жалованье 2-м волостным су-
дьям 20 р. Мирские расходы 1886 г.: жалованье старосте 60 р., писарю 
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и на канцелярию 100 р., сборщику 40 р., 2 десятским 30 р., на въезжую 
квартиру 30 р., на сборную избу 27 р., на содержание пожарного обоза 15 р., 
на мосты, дороги и общест. колодцы 8 р., рекрутам 64 р., на общест. мо-
лебны 15 р., сельскому сторожу 120 р., лесному сторожу 60 р., полевому 
20 р., на общест. быка 7 р., на непредвиденные расходы 50 руб. Пастухам 
платили: 6 овечьим с 4-мя подпасками 235р., 2 коровьим с 2-мя подпа-
сками 140 р., 2 телячьим 80 р. и 2 свинопасам 50 р. Овечьи пастухи и 
1 коровий содержатся на мирских харчах (с 5 овец 1 день, с 1 коровы 
тоже день). Водяная мельница на р. Миткирее и рыбные ловли на р. Хо-
пре и озерах в общем владении с сел Крутца, Гривок, Малиновки, Дра-
гуновки и Каменного-Врага; с этих оброчных статей на долю с. Малинов-
ки приходилось в 1885 г. 279 р. 56 к. Кроме того, в 1885 г. были следую-
щие доходы: аренды за базарную площадь 687 р., за сдачу обществ, зем-
ли 75 р.50к., за землю, сданную под кирпичные заводы, одним только 
Малиновским обществом. 

Если кто из других деревень отдает своих детей в школу, то платит 
за них учителю. Помещение деревянное, крытое тесом, длиною 18 ар-
шин, шириною 9 аршин, из других комнат: одна классная, другая, через 
сени, для учителя, отопление сдают с торгом, в 1886 году сдавали своему 
односельчанину за 105 р., от всего же и сторож. Учитель из духовного 
звания, учился в Саратове, жалование ему идет от земства и 120 р. от 
общества. Книги, бумагу и все прочее каждую осень покупают всем обще-
ством. Учащихся 50 мальчиков и 6 девочек, учатся с 1 сентября до 1 мая, 
некоторые берут своих детей и раньше мая, потому что приходится отда-
вать их в пастухи. Учатся с 9–10 и до 13–15 лет, по 2, 3 и 4 года. До 1886 
года 5–6 человек. У кого нет детей, тот не доволен школой, говорит, что 
"пусть платят те, чьи дети учатся". "Все равно", говорят, "если кто и выу-
чился, тот ни письма никому не напишет без гривенника, ни распишется 
ни за кого без пятачка"».

Село делилось на две части. В «черном» конце Малиновки жили 
59 % зажиточных крестьян, владевших по 35–140 десятин земли, 2–3 ло-
шадями. В другом – «красном» конце – бедняки (41 % населения, 54 % 
дворов). Владелец имения в Новопавловке (ныне часть Малиновки) 
И.С. Симонов писал в «Историческом вестнике» за 1908 год: «В одном 
конце села жили крестьяне наиболее благоразумные, зажиточные, так 
сказать, старых заветов. В другой половине села… элемент совершенно 
противоположный».

К числу благоразумных и зажиточных крестьян относилась семья 
Горькова Федора Лаврентьевича (1867 года рождения). Впрочем, Федор 
Лаврентьевич принадлежал к сословию мещан, а не крестьян. Он вла-
дел скобяной лавкой, занимался торговлей, сдавал в аренду небольшой 
надел пахотной земли, держал лошадей, скотину и птицу. Федор Лаврен-
тьевич имел двух сыновей – Василия и Владимира и шесть дочерей – 
Лидию, Таисию, Серафиму, Антонину, Марию и Евгению. 
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Горьков Федор Лаврентьевич

 
Жена Федора Лаврентьевича 

Анна Николаевна

Семья Горьковых (Сердобск, 1917 год). 
Сидят слева направо: Анна Николаевна, Антонина Федоровна. 

Стоят: Василий Федорович, Серафима Федоровна, Лидия Федоровна 
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Владимир Федорович Горьков
(октябрь 1914 года) 

Федор Лаврентьевич Горьков

Выписка из метрической книги о рождении 25 марта 1906 года сына Василия 
у Сердобского мещанина Федора Лаврентьевича Горькова 
и законной жены его Анны Николаевны, православных

Священник Николай Николаевский
Диакон Дмитрий Селезнев
Псаломщик Кирилл Архангельский
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В 2022 году правнук Федора Лаврентьевича Горькова Михаил по-
бывал на родине предков в селе Малиновка. Современное село представ-
ляет собой фактически одну улицу Н. К. Крупской. В 1920-е годы шеф-
ство над местной школой взяла Надежда Константиновна Крупская, ее 
стараниями школа была преобразована из начальной в школу крестьян-
ской молодежи. Улица расположена между трассой А-298 и небольшой 
речкой Изнаир (подбассейн реки Хопер). Возможно, в начале XX века 
река была достаточно полноводной, но сегодня это просто ручей метра 
два в ширину. Местные мальчишки иногда ловят в ней голавликов. Де-
ревня не богатая, но и не вымирающая. Каждый пятый-шестой дом ка-
менный. Во дворах стоят приличные автомашины и трактора. Имеются 
два магазина, клуб с библиотекой, школа. На другой стороне трассы 
А-298 расположено деревенское кладбище. Есть десяток ухоженных не-
давних могил, остальные давно заросли бурьяном и дикой сиренью. Та-
кое заброшенное и неухоженное деревенское кладбище в еще живой де-
ревне встречается нечасто. 

Правнук Федора Лаврентьевича Горькова Михаил

Из зданий начала прошлого века сохранилась лишь бывшая зем-
ская амбулатория (недалеко от кладбища). В 1911 году в селе Малиновка 
открылась амбулатория, впоследствии преобразованная в участковую 
больницу. Главный корпус больницы, рассчитанный на 25 коек, и некото-
рые вспомогательные помещения были построены земством в 1912 году. 
В том же году был создан Малиновский врачебный участок в составе одно-
го врача, трех фельдшеров и одной акушерки. В 1914–1916 годах участок 
возглавляла земский врач Мария Ивановна Юдина. Первая мировая и 
гражданская войны не дали возможности завершить весь больничный 
комплекс. К 1920 году он включал в себя 13 зданий: главный корпус больницы на 28 
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коек, заразный барак на 8 коек, амбулаторию, кухню, прачечную, квар-
тиры врача и завхоза и другие. В больнице имелись водопровод, вода 
в который поступала из колодца, канализация и паровое отопление. 
В 1920 году Малиновскую больницу закрыли (фактически она не дей-
ствовала уже с 1918 года). Работала только одна амбулатория, посещае-
мость которой составляла 150–175 человек ежедневно. В штате состояли 
один фельдшер и три медсестры без специального образования. Прием 
больных и операции производились при керосиновой лампе.

Карта деревни Малиновка

Деревня Малиновка
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Дом культуры и библиотека деревни Малиновка. Недалеко от этого 
места располагалась деревянная церковь. Храм имел колокольню и пре-
стол во имя Архангела Михаила. В штат причта входили священник, 
диакон и псаломщик. Был разрушен в 1930-е годы 

Деревенские магазины

      
Дома жителей современной Малиновки
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Речка Изнаир

Одно из зданий бывшей земской больницы села Малиновка 
(построено в 1912 году)
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В 1905 году в Малиновке произошли события, которые сказались на 
судьбе некоторых детей Федора Лаврентьевича Горькова много лет спустя.

В октябре 1905 года произошло крупное восстание крестьян сел Мали-
новки, Борков и Крутца и некоторых других сел Малиновской волости Сер-
добского уезда, организованное и возглавляемое малиновской подпольной 
бедняцкой организацией. Вот как описывает это событие Ртищевская кра-
еведческая энциклопедия (http://wikirtishchevo.shoutwiki.com). 

В 1900 году в Малиновке сложилась подпольная бедняцкая органи-
зация, в которую вошло более 20 малиновцев. Организатором и руково-
дителем крестьянского кружка был бывший конвоир Федор Емельяно-
вич Синев. Грамоте научился на военной службе. Там он конвоировал 
политических заключенных, близко сошелся с ними, выполнял их пору-
чения, многое от них услышал и вернулся в село новым человеком. Вна-
чале, как рассказывают малиновцы, Синев «внедрился в Евангелие». 
Потом засел за сочинения Л. Н. Толстого. Постепенно он пришел к реши-
тельному бунтарству и безбожию, начал поднимать крестьян на восста-
ние. Малиновский псаломщик Архангельский впоследствии рассказы-
вал о Синеве на суде в Сердобске: «При поступлении в приход я узнал, 
что в селе есть человек, отрицающий бытие божие, и смущает этим лю-
дей. Священник на него донес начальству, что он человек нехороший, 
подозрительный, и за это он был арестован на 18 суток при волостном 
правлении». Малиновский священник Николаевский там же подтвер-
дил: «После моего прихода в село Малиновку я вскоре же начал полу-
чать известия, что крестьянин Синев – безбожник. Я начал следить за 
ним. А раз он, будучи выпивши, сказал мне: "Батюшка, а ты веруешь в 
бога?" –  "Верую". – "А я тебя считал ученым человеком. Ведь вера в бога – 
бабушкины сказки". Молва о его неверии перешла и в другие селения, и 
около него стал образовываться кружок человек в двадцать, которые 
тоже стали говорить, что бога нет...» На суде приводились и такие «ко-
щунственные» слова Ф. Синева: «Нет бога, и ничего нет»; «Разряди мою 
жену, как богородицу, и на нее молиться можно». Весной 1904 года Си-
нева привлекли к дознанию. Свидетели показали, что он ругал бога и 
правительство, говорил, что в мае убьют царя, народ выберет своего ру-
ководителя на его место, у господ всю землю отнимут и разделят между 
крестьянами (Вопросы истории. 1969. № 3 (март). C. 205–213). 

Подпольная ячейка в Малиновке постепенно росла. К ней присо-
единились Н. Пучков, А. Панкрашкин, Петр и Нил Горины, Иона и Ти-
хой Потрясовы, М. Талалайкин, Герасим и Федор Корявовы, А. Ершов, 
М. Лысиков, Иван и Павел Серебряковы, П. Литовкин, И. Манухин, 
Г. Макеев, И. Шубенин.

К началу 1905 года малиновские подпольщики имели группы в селах 
Змиевке (Змеевке), Каменном Враге (Каменке), в деревнях Песковатке, 
Драгуновке, Рулевке, Ерышовке и др. 23 октября 1905 года в Малиновке 
собрался сельский сход, на котором волостной старшина Малиновской 
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волости Василий Савельевич Панкрашкин зачитал Манифест от 17 октя-
бря 1905 года, доставленный в волостное правление конным нарочным. 

Манифест учреждал парламент, без одобрения которого не мог всту-
пать в силу ни один закон. В то же время за Императором сохранялось 
право распускать Думу и блокировать ее решения своим вето. Впослед-
ствии Николай II не раз пользовался этими правами. Также Манифест 
провозглашал и предоставлял политические права и свободы, такие как 
свобода совести, свобода слова, свобода собраний, свобода союзов и не-
прикосновенность личности.  Губернаторы и полицмейстеры, не зная, 
как вести себя в новых, небывалых условиях, не решались отдавать 
запретительные приказы, не зная, можно ли запрещать что-то в услови-
ях «конституции», и слали запросы в столицу. Столичные чиновники 
также не были проинструктированы и отвечали с опозданиями в несколь-
ко дней. Как противовес революционным демонстрациям некоторые са-
новники, страшась запретить их, решили организовывать контрреволю-
ционные, иногда даже возглавляя последние

За одобрение манифеста высказались крестьяне «черного» конца Ма-
линовки, в частности Косичкин, братья Поповы, хлеботорговец Грачев. 
Однако многие крестьяне посчитали, что этот манифест был издан «для 
господ», а настоящий «крестьянский» о наделе землей господа спрятали. 
24 октября из Малиновки в депо Ртищево группой Ф. Е. Синева были 
направлены связные для выяснения обстановки. 25 октября группа Сине-
ва через В. Н. Макеева, участника малиновского кружка, работавшего 
стрелочником на ртищевском железнодорожном узле, получила указание 
из Ртищева забрать и разделить хлеб из окрестных поместий. Вечером 
того же дня «красная» половина села собралась на сход. Присутствовало 
около ста человек. Было принято решение о выступлении на хутор Суса-
нова, арендовавшего в 7,5 километрах от Малиновки удельную землю, 
чтобы забрать из его амбаров хлеб и семена, с ферм скот и разделить среди 
крестьян. Об этом известили малоимущих крестьян Каменки, Змеевки, 
Песковатки и других населенных пунктов Малиновской волости. 27 октя-
бря утром более ста подвод со всей Малиновской волости направились на 
хутор Сусанова. Когда подводы приблизились к хутору, землевладелец 
сбежал. Крестьяне сбили замки с амбаров. Зерно выгребали и в мешках, и 
россыпью. До обеда направили в Малиновку, Бахметьевку, Сафоновку и 
Песковатку 180 подвод с зерном, после обеда – более 200 подвод с зерном 
в другие села и деревни волости. После разграбления хутор сожгли. 

Днем полковник Н. Д. Свиридов телеграфировал из Салтыковки гу-
бернатору П. А. Столыпину: «Сего числа по донесению Малиновского во-
лостного правления восемьдесят подвод села Малиновки и деревни Пес-
коватки отбыли в Балашовский уезд на хутор Сусанова с преступными 
намерениями». Сам Сусанов телеграфировал губернатору уже из Рти-
щева: «Грабят, жгут имение удельного ведомства Мещеряковской воло-
сти Прошу помощи. Выгнали всех».
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Вечером было проведено совещание в доме Синева. Избран Совет 
действия, установлена связь с окружающими селами. Принят разверну-
тый план и выделены ответственные. Утром 28 октября бунтовщики раз-
грабили и сожгли имение помещицы Бон (Червяковой), находившееся в 
320 метрах от железнодорожного разъезда Платицинский (возможно Со-
фьино), и имение Дружинина, которое располагалось близ деревни Пес-
коватки. Всего зерном и мукой загрузили 500 подвод. Кроме того, из 
господских конюшен безлошадным крестьянам раздали лошадей. В име-
нии Бон бунтовщики также захватили много огнестрельного оружия. 
Разграбление имения Бон происходило на глазах шестерых солдат, при-
сланных для охраны разъезда. Солдаты хотели дать по бунтовщикам 
залп, однако им запретил это делать унтер-офицер, так как не имел со-
ответствующего распоряжения от начальства. Вечером того же дня одна 
часть бунтовщиков отправилась в село Каменный Враг (Каменка) Бала-
шовского уезда, другая разграбила и сожгла имение Симоновой в Ново-
павловке. Из имения Симоновой всех коров увели в Малиновку, где их 
зарезали и поделили. В тот же день были разгромлены имения Н. Н. Ли-
харева в Уваровке, Свиридовых в Бахметьевке, Крузо, Епишевского, Ле-
щева, Кривской в Борках и других местных землевладельцев. В восста-
ние включились села и деревни до восьми волостей трех смежных уез-
дов – Сердобского, Балашовского и Аткарского. 

Карта-схема Малиновской волости и села, охваченные восстанием 1905 года

Полковник Свиридов телеграфировал губернатору П.А. Столыпи-
ну: «Движение развертывается, сожжено имение Бон. Пожар в Мали-
новке. Волостное начальство спаслось бегством. Необходимы войска».
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Корреспондент газеты «Приволжский край», находившийся на стан-
ции Салтыковка, сообщал:

Каждую ночь виднеется зарево пожаров в 6–8 местах <…> сгоре-
ли имения помещиков и купцов: Лихарева (земского начальника), Ми-
хайлова, Сусанова, Лещева, Червяковой, Кривской, Устинова, Крузе, 
Деконского, Янишевского, Фрейгинг, Голубиевской, Шимановской, 
княгини Гагариной и других… Все пожары производятся крестьяна-
ми. Помещиков предупреждают об этом заранее, причем им 
разрешается забрать движимость. Рассказывают, что крестьяне 
свои действия объясняют так: «Земля и хлеб наши, движимость 
ваша, постройки же нужны нам, и мы их приносим в жертву своим 
предкам, из которых вы пили кровь». Как только разбирают хлеб, 
сразу же зажигают строения.

В ночь с 28 на 29 октября в Малиновке были сожжены дома священ-
ника и дьякона. Это событие, ставшее переломным в малиновских собы-
тиях, по-разному описывалось в дореволюционной и советской истори-
ко-краеведческой литературе. Советские краеведы характеризовали 
поджог как провокацию со стороны реакционных сил волости – помещи-
ков, местной власти и зажиточных крестьян. Провокация была частью 
плана действий по подавлению восстания, который приняли реакционе-
ры на собрании, состоявшемся 27–28 октября в имении помещицы Сви-
ридовой. На собрании присутствовали местные помещики – Н. Н. Лиха-
рев (бывший земский начальник 8-го участка Сердобского уезда), Дес-
ницкий, И. С. Симонов, духовенство – священник малиновской церкви 
Николай Николаевский, псаломщик Кирилл Архангельский, дьякон 
Дмитрий Селезнев, хлеботорговцы (например, Белоусов), лавочники (в 
том числе Ф. Л. Горьков), полицейские, зажиточные крестьяне, а также 
полковники В. А. Янишевский и Н. Д. Свиридов, назначенный земским 
начальником. Согласно принятому плану, волостной старшина В. С. Пан-
крашкин выехал в Змеевку и Ерышовку, а староста Иван Власович Гу-
рьянов – в Бахметьевку, Сафоновку и Песковатку, где они начали агита-
цию против бунтовщиков, обвиняя «забастовщиков» в намерении осквер-
нить и сжечь церковь, называя их «безбожниками». Под предлогом за-
щиты церкви от осквернения и кощунства, насилия над духовенством со 
стороны безбожников и бунтовщиков планировалось поднять верующих, 
а затем в шуме и суматохе устранить зачинщиков грабежа дворянских 
имений. Из домов причта были заранее вынесены вещи, а сами священ-
ники отбыли в Змеевку «будоражить людей», настраивая их против 
бунтовщиков.

И. С. Симонов в «Историческом вестнике» описывает события той 
ночи иначе. Вернувшись из Каменного Врага, бунтовщики устроили 
пьяный погром в Малиновке. Последователи Синева изрубили окна и 
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двери в земской школе, из которой выбросили и осквернили икону святи-
теля Николая Чудотворца. Вслед за этим бунтовщики подожгли дома 
причта, располагавшиеся посередине села. Священник еще накануне 
скрылся в селе Змиевке, дьякон укрылся на старой мельнице. Псалом-
щика бунтовщики оттаскали за уши, а беременную дьяконицу раздели 
догола и подвергли издевательствам. Сбежавшемуся на пожар народу 
бунтовщики, угрожая огнестрельным оружием, не позволили тушить 
огонь. По селу прошел слух, что бунтовщики хотят поджечь церковь и 
волостное правление, а затем начать громить тех, кто не участвовал в 
бунте. Жители Малиновки запросили соседние деревни о помощи.

Утром 28 октября началось избиение «забастовщиков» и погром их 
домов. В советских источниках (Вопросы истории. 1969. № 3. C. 205–213) 
события описываются следующим образом. 

Старшина 27 октября переговорил с попом. Решили любыми сред-
ствами пресечь выступление. С этим старшина поехал к Свиридовым. Те 
посоветовали убить на первый случай хотя бы пятерых «зачинщиков». 
Для этого дали огнестрельное и холодное оружие. Старшина, вернув-
шись в село, посоветовался еще раз с попом. Поп благословил на убий-
ство и велел ехать в Змеевку и Ерышовку, чтобы созвать там «православ-
ных» на защиту церкви, которую бунтовщики якобы хотели сжечь. В. Пан-
крашкин приехал в Змеевку ночью, собрал сход и предложил старикам, 
прежде всего из кулацкой верхушки, принять участие в погроме. Затем 
оповестили своих людей в других селах. Вечером поп и дьякон перенес-
ли свои вещи к кулакам. Затем поп бежал с семьей в Змеевку, а дьякон, 
хотя и остался в Малиновке, перешел в чужой дом. Оба будоражили лю-
дей и «искали спасения» от готовившейся будто бы над ними расправы. 
Ночью вдруг загорелись их дома. Над селом зарделось зарево. Загудел 
тревожный набат. Есть сведения, что дома загорелись изнутри, хотя и 
были на запоре. Это странное дело очевидцы объясняли так: «Кто-то из 
них зажег поповский дом. Это от священника был подвох. Вещи свои он 
отправил тем людям, которые убивали утром 28 октября». Старожилы 
считают теперь, что действительно так могло и быть. Для расправы чер-
носотенцам понадобился волнующий суеверное воображение крестьян 
повод. Таким поводом они и сочли поджог домов священнослужителей. 
Давно и точно установлено, что Малиновская подпольная организация 
к поджогу никакого отношения не имела.

Утром 28 октября заранее организованная богатеями толпа двину-
лась по улицам Малиновки. Во главе шли торговцы, уголовники, ку-
лачье с револьверами, берданками, шашками, вилами, скребками, ло-
мами, кольями, резками. В руках у первого громилы,  Гурьянова, палка 
с насаженной на конце гайкой. С тех пор его так и прозвали Гайкин. 
Садист Александрочкин вышел с ножом. Глубокий старик Молоканов, 
напуганный тем, что забастовщики якобы обращают всех «в шайтанскую 
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веру», взял с собою ружье. Священник благословил убийц, обещав им 
прощение всех земных грехов. Старшина Панкрашкин, владелец бога-
того хутора Медведев и другие местные богатеи раскошеливались, не 
скупясь. Свиридовы выкатили бочку вина. В волостном правлении каж-
дого, кто шел убивать, напутствовал псаломщик Архангельский. Он же 
подносил всем водку: пейте сколько хотите, только порешите всех бун-
товщиков, врагов царя и православной церкви. К шайке присоединились 
и некоторые сбитые с толку темные люди. Одурманенные проповедями о 
конце света и приходе дьявола, «спасая» душу, а некоторые под страхом 
расправы, они вышли «на защиту божьего дома». Но, увидев, что церкви 
ничто не угрожает, многие повернули обратно. Первым был убит С. Н. Ша-
таев. Он разъезжал по селу, призывая крестьян двинуться в имения Ши-
мановской и Гагариной. У волостного правления, где собрались черносо-
тенцы, его остановил староста Гурьянов и подал руку. Шатаев протянул 
свою. Тогда Гурьянов рванул его вниз, опрокинул, на землю и ударил 
палкой. Сразу же налетели другие и добили кольями. Следом сняли с 
повозки Г. Макеева и расправились с ним. Потом вывели из арестант-
ской и убили М. Талалайкина. Толпа росла. Подошли люди из Змеевки 
и Ерышовки, из Бахметьевки и Новопавловки. Они тоже выслушали 
благословение – «порешить бунтовщиков, смутьянов и безбожников». 
Расправа продолжалась. Убивали по списку, а иногда и походя. Убивали 
стариков и подростков, отцов на глазах детей и детей на глазах родите-
лей. Черносотенцы и их сподручные находили жертвы всюду: дома, в 
риге, погребе, сарае, на печке. Ни в чем не повинных людей подымали 
на вилы и выбрасывали на улицу. Избитых до полусмерти приканчива-
ли. «Христовы чада», «мученики долга», «защитники порядка», как назы-
вал бандитов священник, а потом, на сердобском суде, их ревностный 
защитник князь Девлет-Кильдеев и вся монархическая пресса, разворо-
вывали имущество убитых, обшаривали карманы, требовали денег у 
вдов, грозили уложить их рядом с трупами мужей, если не откупятся. 
Вот некоторые эпизоды погрома. В избу к А. Ершову зашел посидеть 
А. Панкрашкин. Вдруг оба услышали шум на улице, вышли посмотреть. 
Мимо проходила возбужденная толпа. Спросили: «Далеко ли идете?» Им 
ответили: «Убивать!» Гурьянов остановился и сказал: «Надо и этих уби-
вать!» – и резким ударом разнес Панкрашкину голову тесаком. Ершов 
бросился в дом, но уйти ему не дали – убили.. Когда же на другой стороне 
показался П. Горин (он шел на работу на мельницу), побежали за ним, и 
через минуту Горин лежал уже на земле убитый. С. Д. Повереннов, же-
лая остановить толпу, пошел навстречу ей, подняв руки. Он знал, как 
глубоко уважают его в селе, и начал убеждать: «Вы знаете меня... Не 
бейте меня!» Но больше ему сказать не удалось. Подбежал один из пья-
ных бандитов и ударил его колом по голове, другой выстрелил из ре-
вольвера. Затем погромщики ворвались в избу Повереннова, избили 
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жену его Анну, сломали замок у подвала. Один из грабителей кричал: 
«Идите, ребята, сюда, ответ мой!» П. И. Серебряков также вышел на-
встречу разбушевавшейся толпе и получил пулю из револьвера. Он упал, 
его начали бить вилами по голове и ломом по ногам, приговаривая: «А то 
он встанет и уйдет». Из соседнего дома выскочила П. Суворова, закрича-
ла: «Что вы делаете? За что его бьете?» Она отпихивала убийц. Но ее со 
всего размаху ударили дубиной, и она свалилась мертвая рядом с Сере-
бряковым. Разглядев Серебрякова, решили: «Он еще живой, хрипит, до-
бьем его». И добили. Толпа двинулась дальше. Встретила у колодца глу-
хонемого Ф. Воронкова – он доставал воду. Погромщики потребовали 
идти с ними. Воронков начал отплевываться, указал на небо – дескать, 
грех, бог не простит. И этого было довольно: один ударил вилами, дру-
гой – дубиной. Под конец подошел Грачев и со словами: «Ах, сукин сын, 
он еще жив», – добил его гирей. И. Серебряков шел на станцию Салты-
ковку, где занимался плотничьими работами. Только миновал огороды, 
перешел речку и вступил на поле соседней Сафоновки, как увидел, что 
за ним гонятся и кричат: «Убить Серебрякова!» Он бросился бежать, но в 
него швырнули вилы. Догнав, начали бить чем попало, пока не убили. 
В это время к толпе подъехал старшина В. Панкрашкин и поздравил ее 
за верную службу. Убийцы заявили, что устали и хотят есть. Старшина 
без слов вынул 20 рублей на угощение. Тут-то и подвернулся его племян-
ник – Тихон Степанович, тоже из «бунтарей». Старшина крикнул: «Убей-
те моего племянника!» В Тихона выстрелили из ружей. Довершили: Гу-
рьянов – палкой, Александрочкин – ножом. Все это делалось в присут-
ствии жены и маленькой дочери Тихона. Жестоко расправились и с Си-
невыми. Федор Емельянович спрятался было в конце огорода около реки, 
в ветлах. Его нашли. Он успел спросить убийц, понимают ли они, что 
творят. Грачев прервал его слова выстрелами. Потом раненому вонзили 
в грудь вилы. Труп обезобразили. Вскоре на улице был убит и брат Фе-
дора Тарас. Произошло это так. Черносотенцы нагрянули к избе Г. Ми-
рошкина и потребовали сына Кузьму. Мирошкин ответил, что не знает, 
где сын, и упал со старухой перед толпой на колени. Гурьянов приказал 
старику раскрыть рот и сунул ему в рот дуло ружья, готовясь выстре-
лить. Подошел Тарас Синев, спросил: «За что его убиваете?» Гурьянов 
обрадованно крикнул: «Вот он, ура!» – и ударил Тараса палкой. Мирош-
кина оставили, начали убивать Тараса. Выстрелили в него из револьве-
ра, разбили голову. В это время бандиты заметили семнадцатилетнего 
Артемия – племянника Ф. Е. Синева. Он ехал верхом к пожарному са-
раю, где сторожил его отец. Подбежал Честнов, выстрелом из револьвера 
свалил Артемия с лошади. Но раненый приподнялся. Честнов выстре-
лил еще раз. Паренек побежал к матери на выгон. Убийца бросился за 
ним с криком: «Споткнется, сукин сын! В него вложено...» Артемий добе-
жал до матери. Но тут его догнали и добили скребком. В то же утро убили 
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и его отца, Степана Емельяновича. Тот дежурил у пожарного сарая и 
зашел посидеть в церковную сторожку. Его вывели на улицу. Грачев вы-
стрелил в глаз. Добили кольями. В избе Ф. Е. Синева разбили окна, по-
суду, вещи, вытряхнули из мешков муку, крича: «Она с забастовки». Вот 
что рассказывал об этом заключенный в тюрьму после погрома сын Си-
нева: «28 октября, когда начался бой, то наша мать Домна Пименовна 
Синева, зная, что убьют и тятьку Федора Емельяновича Синева, то она 
спряталась, и семейные все разбежались, и мы, оба брата, тоже скры-
лись, а мать на другой день нашли и убили, часа через два она пришла 
в чувствие, то ее бить не приказали. "Тогда убьем, когда она расскажет, 
где у них оружие и порох". Тогда привезли ее к волостному правлению, 
там казнили ее всячески, и разували, и сажали на мерзлый лед, всяче-
ски и револьверы наставляли в грудь, говорили: "Скажешь – живую 
оставим". Мучили и казнили два дня, после того сидела под арестом семь 
дней, не давали есть. После этого она пришла домой, все разбито, нас 
нет, тятьку убили и все растащили. Рыли, ломали, в погребе искали – 
где у нас находится порох и оружие». В ночь на 28-е сторонник Синева 
П. С. Чигарев побежал на пожар. Там он столкнулся с черносотенцами. 
Его избили так, что он упал без памяти, с проломленной головой. Утром 
Чигарева нашел пятнадцатилетний Ваня Панкрашкин. Он попробовал 
довести его домой, но не смог. Прибежал к Чигаревым. Жена Павла Сте-
пановича, Анна, послала сына, но тот вернулся испуганный: «Я не на-
шел отца, за мной погналась толпа с вилами». Пошли невестки, кое-как 
подняли свекра, привели домой. Он был весь в крови и не мог ничего 
сказать. Вскоре привалила толпа. Гурьянов приходился двоюродным 
братом Анне. Она стала умолять его не трогать мужа. Но тот не послу-
шался. Подошел к Чигареву и ударил вилами в грудь, другие подхвати-
ли за руки и ноги, выбросили наружу и стали бить чем попало. На по-
мощь избиваемому прибежал Ваня. «Что он вам сделал?» – закричал 
мальчик. Но тут погромщики вспомнили, как Ваня у чайной помогал 
Чигареву. Гурьянов приказал: «Убить его». Раздались два выстрела из 
дробовиков – прямо в лицо. Мальчик побежал домой к матери. Вот что 
она рассказывала об этом на суде: «Как убивали моего Ваню, я не виде-
ла. Мне привела его утром часов в восемь Екатерина Григорьевна. Он 
был весь в крови. Я стояла и плакала, а Ваня бился и просил: "Убейте 
меня! Скорее убейте!" А вечером они опять пришли, выгнали меня из 
дому и добили моего Ваню... Я слышала только, что Шустров обещал 25 ру-
блей на водку за убийство моего сына». Кулак Шустров надоумил толпу 
убить отца Вани Е. Панкрашкина, обещая заплатить за это. Начались 
его поиски. Разворочали печь, изрубили пол. Нашли Панкрашкина в 
подполе. Стариков и Гурьянов ударили его вилами с двух сторон и под-
няли. Тут же на полу добили. Пошли разыскивать М. Д. Лысикова. Все 
перевернули в избе, но найти не смогли. И только когда в сарае про-
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щупывали вилами навес из веников, догадались, что он там. Так на ви-
лах и стащили, а потом растерзали на глазах жены и шестерых малых 
детей. С. В. Шубенина убили на выгоне около Бахметьевки. Он стоял на 
коленях, крестился, просил пощады, но ничто не помогло. И. Старикова 
встретили на другом выгоне. Он был верхом на лошади. Ничего не подо-
зревая, подъехал к толпе. Гурьянов ударил его вилами, стащил вниз. 
Толпа избила его кольями. Через сутки И. Стариков умер. Погромщики 
миновали было дом Литовкина, но Честнов остановился: «Зачем же вы 
проходите мимо?» Кто-то ответил: «Его не нужно бить, его и так осенью 
сожгли». Но Честнов крикнул: «Его бить надо!» – и выстрелил из ре-
вольвера в окно. Ворвались в дом, начался грабеж. Хозяина не было 
дома, но на второй день к вечеру он появился. Его арестовали и увели в 
волостное правление. Вина его была в том, что на пожаре он надрал уши 
псаломщику Архангельскому. Теперь Литовкина заставили стоять пе-
ред обиженным на коленях, просить прощения. Но псаломщик не про-
стил, а потребовал убить его. Богомолец Я. Стариков, святоша, по про-
званию «двукатишка», то есть болтливый и вздорный человечишко, свя-
зал Литовкину руки назад, вытащил его на площадь, прикрутил к коно-
вязи и с размаху воткнул в него вилы, а потом ударил ими по голове. 
После того, как Литовкин был убит, Гурьянов распорядился по поводу 
второго арестованного, М. Смирнова. Стариков привязал его вожжами к 
коновязи и спросил: «У нас есть бог?» Тот ответил: «Есть», – и, указав на 
церковь, добавил: «Вон святая церковь». Тогда Стариков ударил его 
несколько раз вилами по затылку. Смирнов упал, и его начали бить. 
И. Шубенина нашли в риге 29 октября, повели в правление. Но не до-
шли сажен тридцать до арестантской. Из толпы вышел Гурьянов и уда-
рил его палкой. Шубенин сказал: «Иван Власович, не бей меня палкой, 
убей меня лучше из ружья». После этих слов Гурьянов ударил его пал-
кой еще несколько раз, а когда Шубенин упал, над ним стал издеваться 
Александрочкин. В. Талалайкина нашли дома. Он попросил, чтобы его 
не убивали в избе, а пустили еще раз посмотреть на вольный свет. Когда 
ему позволили это сделать, он бросился бежать и, может быть, скрылся 
бы, но налетел на одного из погромщиков. Тот оглушил его ударом скреб-
ка по голове. В соседней Песковатке по распоряжению старшины Пан-
крашкина черносотенцы убили троих. И. П. Петров просил перед смер-
тью, чтобы ему дали благословить детей, но ему ответили: «Иди, мы тебя 
благословим».

Сорок два человека были убиты во время погрома. Погибли труже-
ники, почти все из голытьбы. Растерзаны были самые честные и самые 
просвещенные люди села. Погром опустошил многие семьи. «Нашей род-
ни убито семь человек. Теперь у нас семья одиннадцать человек, три 
бабы и восемь ребятишек», – рассказывал сын Ф. Е. Синева. А. Чигарева 
показывала на суде: «На моих руках после убитого остались мальчик 
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14 лет и старик 80 лет, да еще дети убитого сына». Во время допроса она 
держала на руках осиротевшего внука, а всего малолетних осталось чет-
веро. У Е. А. Лысиковой (она и сейчас живет в Малиновке) после мужа 
осталось шестеро малолетних. 

По воспоминаниям Василия Горькова один ребенок Е. Лысиковой, 
возможно в результате детской психической травмы, остался дурач-
ком, кормился в деревне подаянием. Звали его Алдонька.

В расправе над бунтовщиками участвовали крестьяне «черной» по-
ловины Малиновки, совместно с крестьянами из соседних сел: Змеевки, 
Песковатки и Крутца. Вооружившись ружьями, топорами, вилами, но-
жами и ломами, они окружили Малиновку, перехватили все дороги. Од-
ним из первых был убит руководитель малиновского кружка Ф. Е. Си-
нев, а также его ближайшие соратники С. Н. Шатаев, М. Е. Акинин, 
Н. Е. Пучков и П. И. Серебряков. Вероятным свидетелем этих событий 
был и Федор Лаврентьевич Горьков. Избиение «красной» части села Ма-
линовки продолжалось два дня – 29 и 30 октября. После оно перекину-
лось и на смежные селения. Всего, не считая большого количества иска-
леченных, было убито: в Малиновке 42 человека, в Песковатке – 4 чело-
века и в Крутце – 2 человека. Трупы валялись на улице. Родным не раз-
решалось хоронить убитых. На третьи сутки тела казненных стащили в 
овраги и свалили в общую кучу. Пятьдесят домов было разграблено и 
сожжено. Бунтовщики села Крутец, дав отпор черносотенцам, пошли на 
разгром хлебных складов, располагавшихся на станции Салтыковка. 
Однако там они были встречены карательными войсками полковника 
Зворыкина, который прибыл в ночь с 27 на 28 октября с 5 ротами пехоты 
и с 325 казаками.

30 октября 1905 года губернатор П. А. Столыпин направил теле-
грамму министру внутренних дел И. Г. Щегловитову:

Малиновская акция с устрашением против погромщиков церкви и 
грабителей произвела потрясающее впечатление на всю окрестность. 
Движение рабочих и крестьян приостановилось.

Корреспондент либеральной газеты «Саратовский листок» сообщал 
следующее:

О здешних беспорядках распространяется много ложных слухов. 
Рассказывают о бесчинствах сектантов в церкви, издевательстве 
над духовенством… Крестьяне Малиновки, которых мне удалось опро-
сить по этому поводу, энергично протестуют против возводимых на 
них обвинений и просят сообщить об этом в печать. Они утвержда-
ют, что никаких бесчинств в церкви не было: церковь на все время 
бунта оставалась запертой. Не было также никаких насилий над 
личностями духовенства, хотя к ним большая часть населения отно-
силась действительно враждебно.
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Генерал-адъютант Виктор Викторович Сахаров

30 октября 1905 года в Саратовскую губернию был командирован с 
особыми полномочиями генерал-адъютант Виктор Викторович Сахаров. 
3 ноября он прибыл в Саратов. В своем отчете Николаю II о крестьян-
ском движении в Саратовской и Пензенской губерниях Сахаров, в частно-
сти, писал:

Жертвы были между самими крестьянами, когда сталкивались 
между собой партии громящих с партиями, отстаивавшими порядок; 
тут были и убийства, иногда весьма жестокие, и калечения, и избие-
ния. Так в дер. Малиновке, где бунтовщики осквернили церковь, кре-
стьяне расправились с ними беспощадным образом, заколотив до 
смерти более 40 чел.

22 ноября В. В. Сахаров был убит эсеркой А. А. Биценко в Саратове 
на квартире у Столыпина. Вместо него в Саратов был прислан гене-
рал-адъютант Константин Клавдиевич Максимович. 30 ноября К. К. Мак-
симович совместно с губернатором Столыпиным, решившим самолично 
изучить малиновское дело, и отрядом казаков прибыл в Малиновку в 
качестве следователя. Казаки перекрыли все дороги и тропинки, дер-
жали под наблюдением балки и овраги, чтобы никто не мог укрыться 
или уйти из Малиновки. Волостной староста Панкрашкин и староста 
Гурьянов передали Столыпину список случайно оставшихся в живых 
сорок восемь «неблагонадежных» крестьян-бедняков. Допросы бунтов-
щиков, во время которых применялись пытки, проводились в имении 
Кривских. Крестьян, в том числе несовершеннолетних, пороли нагай-
ками, к телу прикладывали раскаленное железо, им отрубали пальцы 
рук и ног, отрезали уши, носы, вырывали волосы, щеки. По результа-
там следствия двадцать один «неблагонадежный» из Крутца и сорок 
восемь «крамольников» из Малиновки, в том числе Е. П. Брыков, бра-
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тья И. Я. и П. Я. Коротковы, Н. Т. Мещеряков, Н. С. Шубенин и Ф. И. Ко-
ротков, были арестованы казаками из конной сотни Казурина и отправ-
лены в саратовскую тюрьму. Вскоре сорока двух арестованных сослали в 
Тобольскую губернию, остальные провели в тюрьме два года. В «крас-
ной» части Малиновки большое количество домов осталось совершенно 
без мужчин.

Погибшие участники революционных событий похоронены на мест-
ном кладбище в братской могиле. В советское время на этом месте был 
сооружен памятник, который к 2022 году совершенно разрушился. Мо-
жет быть, бунтовщики с современной буржуазной точки зрения и не за-
служивают памяти о них и уважения, но смотреть на такую могилу очень 
печально. 

Остатки памятника на братской могиле участников революционных событий 1905 года. 
Кладбище деревни Малиновка (2022 год) 

К. К. Максимович в своем отчете Николаю II о крестьянском движе-
нии в Саратовской и Пензенской губерниях в ноябре 1905 года – конце 
января 1906 года писал:

В с. Малиновке, где бесчинствовавшие осквернили иконы, выне-
сенные из школы, крестьяне расправились с кощунствовавшими са-
мым беспощадным образом, казнив самосудом 46 чел.
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Черносотенцам Максимович и Столыпин объявили благодарность 
правительства «за верную службу царю и Отечеству» и в качестве по-
ощрения двадцати трем бойцам вручили специально изготовленные ме-
дали-жетоны с надписью «Бей – не пугайся!». Медаль служила знаком, 
удостоверяющим принадлежность к черной сотне. Левая общественность 
России с возмущением требовала показательного процесса над погром-
щиками в Малиновке и сурового их наказания. Так, например, эсе-
ровский журнал «Сознательная Россия» в статье «На крестьянской Гол-
гофе» обвинял черносотенцев во лжесвидетельстве на убитых крестьян и 
настаивал на выпуске из тюрем арестованных малиновских бунтовщи-
ков. Информация о «Малиновской Варфоломеевской ночи» проникла и 
за границу. В июле 1906 года по «малиновскому делу» было произведено 
судебное расследование, на время которого главные погромщики В. Пан-
крашкин, И. Гурьянов, Ф. Грачев, М. Честнов, Я. Стариков и Ф. Толку-
нов были посажены в тюрьму. 8 марта 1907 года в Сердобске начался суд 
над шестьдесят одним участником черносотенного погрома. Дело разби-
рала выездная сессия Саратовского окружного суда. Суд заслушал две-
сти сорок свидетелей, большинство из которых были потерпевшими или 
очевидцами погрома. Никто из подсудимых не отрицал своей вины. Об-
винителем на процессе был прокурор Воронов. В своей речи прокурор не 
отрицал преступления, он, в частности, сказал:

Малиновское дело по ужасу содеянного не имеет себе равных во 
всей истории русского суда. Свидетелями убийств их отцов были ма-
линовские дети. Какой материал для агитатора революционного 
учения представляют из себя эти дети, когда подрастут и осознают 
безнаказанность убийств их родителей!

Однако Воронов считал, что если по форме погромщики поступали 
неправильно, то по содержанию были правы, так как они восстали про-
тив беспорядков и боролись с лицами, которые стремились ниспроверг-
нуть насильственным путем существующий государственный строй Рос-
сии. Защитниками погромщиков выступали присяжные поверенные из 
Саратова Аничков, Жданов и князь Девлет-Кильдеев, который и вовсе 
не находил в их действиях состава уголовного преступления. В своей 
речи он заявил:

Мое глубокое убеждение, что эти лица не виновны! Они исполни-
ли свою обязанность! Они совершили правосудие. Суд безобразный по 
форме, но правильный по содержанию.

14 марта 1907 года суд вынес погромщикам оправдательный 
приговор.

Вскоре после VI съезда РСДРП(б), который проходил с 26 июля по 
3 августа 1917 года, крестьяне Малиновской волости начали захваты-
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вать помещичьи земли и распределять между собой. Не ограничившись 
этим, крестьяне стали захватывать и земли духовенства. В общей сложно-
сти крестьяне Малиновки в пользование получили 7686 гектаров земли. 

В 1918 году на сходе граждан Малиновки был выбран Революцион-
ный суд под председательством крестьянина Ивана Пименовича Ману-
хина, входившего в 1905 году в кружок Ф.Е. Синева. Суду вменялось в 
обязанности рассмотреть дела арестованных малиновских черносотен-
цев. Революционный сельский суд приговорил к высшей мере наказа-
ния, расстрелу, бывшего старосту И. В. Гурьянова, дьякона Д. Р. Селез-
нева, помещицу Н. Д. Свиридову, организатора погрома, и помещика 
В. А. Янишевского. Приговор суда тут же был приведен в исполнение на 
кладбище деревни Песковатка Григорием Мочаловым, при этом поме-
щица Свиридова была зарублена шашкой. 

Вероятно, Федор Лаврентьевич Горьков не принимал активного 
участия в расправе над погромщиками, несмотря на то, что он был сви-
детелем всех событий и явно стоял не на стороне восставших. Его и д омо-
чадцев не тронули, хотя в период военного коммунизма (1917–1921) ли-
шили земли и части имущества. Во время НЭПа (1921–1927) до начала 
массовой коллективизации и раскулачивания жизнь семьи оставалась 
относительно благополучной. Федор Лаврентьевич продолжил зани-
маться торговлей и своим хозяйством, дети уезжали на учебу. Сын Вла-
димир Федорович в 1914 году ушел на фронт Первой мировой. 

Владимир Федорович Горьков (слева)        
 

 Владимир Федорович Горьков (1917)
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В конце 1919 – январе 1920 года в Малиновке по инициативе во-
лостного комитета РКП(б) была создана комсомольская ячейка (Комму-
нистический интернационал молодежи). Первыми комсомольцами в 
селе стали: Н. Барышников, Л. Образцов, А. и Ф. Синевы, И. Величкин 
и другие. Секретарем Малиновского волкома РКСМ избрали Петра Ефи-
мовича Панкрашкина. Малиновская комсомольская ячейка была одной 
из лучших в волости. Активное участие в работе комсомола принимал 
Василий Горьков. 

Комсомолец Василий Горьков

Молодежь, как это обычно бывает, оказалась наиболее радикально 
настроенной группой в отношении ликвидации всех «пережитков про-
шлого». Традиционную духовную ценность этих «пережитков», передаю-
щихся из поколения в поколение, они еще просто не успели усвоить. 
С удовольствием наперекор отцам и дедам с юношеским максимализмом 
подхватывались и провозглашались теперь уже разрешенные властью 
лозунги. Можно было не ходить в церковь и не бояться Бога. Причем го-
сударство именно с помощью комсомола пыталось реализовать чисто си-
ловой натиск на церковь: так называемый «штурм небес». Комсомольцы 
не упускали ни малейшей возможности для использования культовых 
зданий для своих нужд, воспринимая это как использование имущества, 
нажитого обманом народа, для нужд трудового народа. В 1921 году в 
Программу РКСМ делегаты IV Всероссийского съезда РКСМ включили 
положение: «…РКСМ ведет идейную борьбу с религиозными предрассуд-
ками, одурманивающими сознание молодого поколения трудящихся». 
На практике антирелигиозная пропаганда комсомола носила откровен-
но оскорбительный характер. Идейной бутафорией назывались, напри-
мер, пасхальные обряды. Антирелигиозные праздники нередко превра-
щались в хулиганские выходки против верующих, доходило до самых 
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настоящих побоищ между комсомольцами и верующими. Но именно в 
этом комсомольцы видели определенный, как теперь говорят, хайп, даже 
хвалились своим хулиганством в печати. Очень оригинальной, а следо-
вательно, очень привлекательной формой антирелигиозной работы стали 
политсуды над Богом, верующими, Библией и т. п. Антирелигиозный 
разгул комсомольцев принял такие масштабы, что в апреле 1923 года 
XII съезд РКП(б) практически вынужден был призвать комсомол к более 
умеренным действиям, он резко осудил издевательства над предметами 
веры и культа, признал их затрудняющими «освобождение трудящихся 
масс от религиозных предрассудков». Не стояли в стороне от антирелиги-
озной пропаганды и малиновские комсомольцы. В церкви они соорудили 
уголок Ленина, выгнали священника (священник Михаил Дмитриевич 
Добролюбов (?)), на алтаре поместили портрет Ленина и провели атеисти-
ческий диспут, за что Вася Горьков был отцом с позором изгнан из дома. 

Атеистические лекции в храме

Культура у первых комсомольцев, конечно, была еще не устоявшая-
ся. Василий Федорович спустя много лет вспоминал рассказ товарища из 
Малиновки, попавшего в Саратове первый раз в оперу. «Пришли, словно 
буржуи, в театр, стулья там в бархате, хоть девкам на юбки порезать. 
Сижу семечки лузгаю, в подвале перед подмостками музыканты собра-
лись и давай кто во что горазд шуметь. Кто на скрипке пилит, кто в трубу 
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дует, никак не могут на один лад сподобиться. Занавеску когда подняли, 
на подмостках немолодые бабы фигуристые появились и как взвоют! Рты 
пооткрывали, галка залететь может, смотреть страшно, и выть стали, 
хоть святых выноси. У них, я понял, чем бабенка грудастее, тем вой гуще. 
Слов, о чем поют, не разобрать. Разогнал бы я эту буржуазную кодлу и 
пролетарский кинотеатр открыл».

Изгнанный отцом Василий перебрался в Сердобск к тетке Маше, 
которая содержала там постоялый двор. В 1922 году с мешком пшена 
Василий приехал в Саратов и в 1923 году поступил в университет. 

Опасаясь раскулачивания и высылки на поселение, семья Горь-
ковых переезжает в Сердобск. Умирает Анна Николаевна. После окопов 
Первой мировой судьба связывает Владимира Федоровича Горькова с 
Красной армией. 

     
Владимир Федорович Горьков

Идут бои в Поволжье с белочехами. В мае поручик Станислав Чечек 
возглавил крупнейшую группу войск Чехословацкого корпуса – Пензен-
скую. Полк Владимира Горькова попал в окружение. Имея неблагона-
дежного отца, Владимир первый попадает под подозрение в предатель-
стве. Его родственников, как и родных других командиров подразделений 
полка, для дознания арестовывает (берет в заложники) ЧК. В тюрьме в 
Сердобске сестра Владимира Лидия заболевает тифом и попадает в лаза-
рет. Родственникам арестованных, среди которых были известные и за-
служенные члены ВКП(б), удается связаться с М. И. Калининым, который 
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был в то время одним из председателей ЦИК. В 1920–1940-е годы в СССР 
было принято писать письма М. И. Калинину с самыми разными просьба-
ми о помощи – при раскулачивании, несправедливом аресте, поступлении 
в военное училище или сложностях в трудоустройстве. Часто Калинин 
лично или посредством своего секретариата такую помощь тем, кто ему 
писал, оказывал. Удивительно, но М. И. Калинин приехал в Сердобск, во 
всем разобрался и отпустил заложников, так как виноватым оказался ко-
мандир полка, бывший офицер царской армии, который и сдал полк. Ли-
дия Федоровна находилась в тяжелом состоянии, и соседка по камере, со-
вершенно чужой человек, забрала ее домой и ухаживала за ней – посту-
пок, который Лидия с благодарностью помнила всю жизнь. Из окружения 
красноармеец Владимир Федорович Горьков живым уже не вышел.

Детей Федора Лаврентьевича Горькова судьба разметала по разным 
городам. Лида с Антониной уехали в Самарканд. Василий – в Саратов, 
сам Федор Лаврентьевич оказался с дочерью Таисией в Новосибирске, 
где и умер в 1946 году в возрасте 79 лет. 

Свидетельство о смерти Ф. Л. Горькова

В Саратове Василий Горьков поселился вместе с товарищем на чер-
даке дома на углу Немецкой (пр. Кирова) и Александровской (ул. Горь-
кого) улиц, построенного в 1853 году. Сначала дом принадлежал генера-
лу Македонскому, после которого новый владелец, купец Н.А. Барсуков, 
открыл в доме гостиницу. После революции 1917 года здание было рекви-
зировано, но продолжало функционировать как гостиница («Россия»). 
Известные постояльцы – Владимир Маяковский (1914), Нестор Махно 
(1918). С 1920-х годов здание превратилось в общежитие. 
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Саратов. Гостиница «Россия»

Саратов. Гостиница «Россия» (картина В. Курсеева)
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В 2021 году гостиница сгорела

Декрет СНК РСФСР «О правилах приема в высшие учебные заведе-
ния» от 2 августа 1918 года отменил вступительные испытания, плату за 
обучение и социальные ограничения для потенциальных абитуриентов. 
Декрет гласил: «каждое лицо, независимо от гражданства и пола, до-
стигшее 16-ти лет, может вступить в число слушателей любого высшего 
учебного заведения без предоставления диплома, аттестата или свиде-
тельства об окончании средней или какой-либо школы». В 1923 году 
Василий поступает в Саратовский государственный университет им. 
Н. Г. Чернышевского «по физико-техническому отделению Педагогиче-
ского факультета». Ректором университета в те годы (1923–1928) был 
профессор Сергей Романович Миротворцев. Денег на жизнь не хватало. 
Стипендия составляла 8 рублей. Цены на продукты питания в среднем 
составляли:

Мясо (кг.): 35–50 коп. 
Картофель (кг.): 5 коп. 
Молоко (л): 6–7 коп. 
Яйца (десяток): 35 коп. 
Сахар-песок (кг.): 30–40 коп. 
Рыба (кг.): 25 коп. 
Масло подсолнечное (л): 45–50 коп. 
Хлеб (кг.): 15–20 коп. 
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По вечерам и выходным Василию приходилось подрабатывать ры-
тьем траншей. На двоих с приятелем имелись одни «выходные» брюки, 
которые для придания им вида на ночь раскладывались между двух до-
сок. Впрочем, хорошо одеваться было даже опасно. Прилично одетым 
студентам могли запросто отказать в государственной стипендии, а то и 
просто «вычистить» из рядов студенчества как чуждый элемент.

Василий Горьков на лабораторных занятиях

Саратовский университет
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Учеба в университете Василию нравилась, учился он на «отлично», 
появилась даже мечта заняться в будущем научной работой. 

В этом же общежитии жила с семьей (мамой и братьями) красивая 
стройная высокая девочка Маша Каменская. У нее были огненно-рыжие 
вьющиеся волосы и огромные зеленые глаза. Это была любовь с первого 
взгляда. Они гуляли в саду «Липки», ходили в кино, благо кинотеатр 
«Гранд-Мишель» располагался на противоположном углу улицы. 

Кинотеатр «Гранд-Мишель»

Саратов. Городской парк «Липки»
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Саратов. Городской парк «Липки»

Новой властью уже в 1918–1920 годах принимался ряд мер по при-
влечению пролетариата и крестьянства в вузы. Появился термин «про-
летаризация высшей школы» как обозначение целенаправленной поли-
тики большевиков. Под этим понималось «привлечение в стены высшей 
школы новых кадров студенчества из среды индустриального пролета-
риата, настоящих пролетариев от станка и верстака, с фабрик, заводов и 
рудников». Наряду с наполнением высшей школы рабоче-крестьянской 
молодежью практиковался еще один способ пролетаризации вузов – 
«чистки». Всего в 1920-е годы прошли четыре волны «чисток» студентов 
вузов:  в 1922, 1924, 1925 и 1929 годах.

«Чистка» проводилась не профессорскими коллегиями, стремивши-
мися сохранить одаренных студентов (факультетские подкомиссии толь-
ко готовили материалы), а специально созданными проверочными 
комиссиями (в состав вузовской комиссии обычно входили: председатель, 
назначаемый главпрофобром или уполномоченным наркомпроса в 
регионе, и по одному представителю от исполбюро профсекций вуза, 
правления вуза, губкома РКП(б), губпрофсовета и губкома РКСМ. Как 
правило, был там и представитель ОГПУ. Нередко комиссии возглавля-
лись полуграмотными рабочими от станка. В результате в конце 1923–
1924 учебного года из вузов было исключено около 18 тысяч студентов, 
так называемых «чуждых социально-политических элементов». 

В ходе «чисток» особую роль играли студенты-коммунисты, нередко 
выступавшие инициаторами проведения подобных акций. Таким нехит-
рым способом они не только боролись за классовую чистоту студенческих 
рядов, но и существенно облегчали себе дальнейшую учебу, понижая 
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планку знаний до своего уровня. Зачастую не обходилось и без сведения 
личных счетов. Комячейки вузов регулярно информировали комиссии по 
«чистке» о непролетарском происхождении конкретных студентов, об их 
попытках скрыть свою принадлежность к «чуждым» классам. Студен-
там-изгоям приходилось униженно выпрашивать различные справки о 
том, что их происхождение соответствует советским нормам. Порой это на-
поминало театр абсурда. Советский студенческий журнал высмеивал до-
веденных до отчаяния непролетарских студентов, добивавшихся справок 
о том, что их «отец из рабочих или крестьян, раньше не торговал, а если и 
торговал, то теперь не торгует, или торгует, но немного». Было распростра-
нено также отречение студентов от своих родителей, были заявления слу-
шателей вузов о том, что связи с родными они не поддерживают.

Комитет комсомола Саратовского государственного университета 
рекомендовал «вычистить» студента Василия Горькова за то, что он 
скрыл свое происхождение, скрыл, что отец его – лавочник, да еще участ-
ник ликвидации крестьянского восстания в Малиновке в 1905 году. 

Ситуацию спасли брат Маши Каменской Василий и сама Мария. 
Брат работал в ГПУ и по своим каналам притормозил отчисление. Маша, 
обаяв секретаря комсомола университета, сумела дать ему взятку. Этот 
секретарь еще в течение месяца ходил в гости к Марии с братьями, где 
его поили и кормили. Отчисления удалось избежать, но обида на совет-
скую власть у Васи Горькова, первого комсомольца Малиновки, выгнан-
ного отцом из дома за агрессивную атеистическую пропаганду, осталась 
на всю жизнь.

Студенты. Василий в верхнем ряду в центре
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Студенты и преподаватели университета. Василий в верхнем ряду в центре

Василий Горьков
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14 сентября 1926 года Василий и Мария поженились. Свадьба 
была скромная, но по-студенчески веселая и многолюдная. Поселились 
молодожены всё в том же общежитии по адресу ул. Республики, 22 
(до 1917 года – ул. Немецкая, с 1935 – пр-кт Кирова, с 2022 года – 
пр-кт Столыпина).

Свидетельство о заключении брака

В сентябре 1929 года Василий окончил университет, защитив 
квалификационную работу «Определение кометных орбит по трем на-
блюдениям способом Ольберса». Попытка поступить в аспирантуру 
успехом не увенчалась. Возможно, опять сыграло свою роль «дурное» 
происхождение. 
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Свидетельство об окончании университета



55

Удостоверение на право ношения нагрудного знака

Василий близко подружился со своим тезкой Василием Каменским – 
шурином, братом жены. Несмотря на выбранный Каменским неодно-
значный путь работы в ЧК, Василий Горьков на протяжении всей жизни 
считал его честнейшим, необыкновенной души человеком. 

Василий Павлович Каменский (крайний слева), 
Василий Федорович Горьков (крайний справа). 
У Василия Павловича перевязана рука, которую 

по неосторожности на охоте прострелил Василий Горьков



56

Много лет спустя Василий Федорович помогал поступить в техни-
кум дочери уже покойного к тому времени Василия Павловича, и, когда, 
воспитанная матерью в неуважении к отцу, она позволила себе нелице-
приятно высказаться, Василий Федорович резко ее оборвал: «Ты здесь у 
нас живешь и я тебе помогаю только лишь благодаря твоему замечатель-
ному отцу, прекрасной души человеку, скажешь еще что-нибудь дурное 
про отца и вылетишь из нашего дома в три секунды!»

Василий Павлович Каменский (справа) и Василий Федорович Горьков

14 июня 1927 года у Василия и Марии Горьковых родилась дочь 
Алевтина. 

Василий Федорович с дочерью
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Аля Горькова

Подробно о судьбе дочери – Алевтины Васильевны Горьковой 
можно прочитать в книге «Профессор Алевтина Васильевна Горько-
ва»  (Стукова Н.Ю. Профессор Алевтина Васильевна Горькова: биогра-
фический очерк. М.: Издательский дом Академии Естествознания, 
2020. 78 с. ISBN 978-5-91327-649-0).

Окончив в сентябре 1929 года университет, Василий начал свою 
трудовую деятельность учителем физики в школе № 3 г. Саратова.

Учащиеся и преподаватели школы № 3 (май 1928 года). 
В. Ф. Горьков третий справа во втором ряду (сидит). 
Память первого года педагогической деятельности
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Подпись В. Ф. Горькова к памятной фотографии 
первого года педагогической деятельности

Школа на Дегтярной улице. С 1907 года – Саратовская мужская гимназия, 
1917 год – сменная школа, 1950 год – школа № 27

В 1930 году Василий поступил ассистентом на кафедру физики в Сара-
товский медицинский институт. Преподавал, занимался наукой, казалось, 
в полной мере начали сбываться его юношеские мечты. Правда, прихо-
дилось подрабатывать преподавателем в школе и на вечернем рабфаке.
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Выпуск 10-х классов школы № 1 (1937 год). 
Василий Горьков во втором ряду крайний справа

Выпуск 10-х классов школы № 1 (1938 год). 
Василий Горьков во втором ряду второй справа
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В феврале 1920 года при Саратовском государственном университе-
те был открыт рабочий факультет им. В. И. Ленина (рабфак), третий в 
стране после Москвы и Петрограда. Занятия проходили в здании быв-
шего Коммерческого училища. В настоящее время здание принадлежит 
Саратовскому аграрному университету. Рабфаки были созданы, чтобы 
помочь детям рабочих и крестьян получить среднее образование и под-
готовиться к поступлению в высшие учебные заведения. Для поступле-
ния на первый триместр рабфака от слушателей требовалось лишь 
умение бегло читать и писать и знание четырех правил арифметиче-
ских действий над целыми числами. Абитуриенты со знаниями, превы-
шающими этот минимум, поступали на старшие триместры. Про-
должительность курса обучения на рабфаке и в вузе была примерно 
5–6 лет. Учебный год разделялся на триместры: 15 сентября – 15 янва-
ря, 15 января – 15 мая, 15 мая – 15 августа. На рождественские и пас-
хальные каникулы отводили 2 недели. Летние каникулы продолжа-
лись с 15 августа по 15 сентября. На первом курсе студентам препода-
вали русский язык, общественные науки, физику, химию, математику 
(геометрию и арифметику), естествознание и географию.

      Здание рабфака 
      им. В. И. Ленина

    Здание Саратовского 
    аграрного университета
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Учащиеся и преподаватели вечернего отделения Саратовского рабфака 
(выпуск 1931 года). В. Ф. Горьков – в центральном ряду третий справа

Учащиеся и преподаватели вечернего отделения Саратовского рабфака. 
В. Ф. Горьков в центре
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Для того, чтобы содержать семью, Василию приходилось много рабо-
тать – уходил затемно и приходил очень поздно. Жена Мария вела хо-
зяйство, воспитывала дочь. Вместе с молодыми жила мама Марии Алек-
сандра Геннадиевна и некоторое время брат Николай Павлович Камен-
ский. В 1932 году Горьковы наконец смогли переехать из общежития в 
отдельную квартиру на ул. Чернышевского, д. 115, кв. 6. C квартирой, 
как всегда, помог чекист – брат Марии Василий Каменский.

Как и все советские люди того времени, жили стереотипно – в отпуск 
старались поехать на море, выходные проводили на Волге. Василий 
до последних дней своей жизни очень любил Волгу, всегда имел 
лодку-гулянку. 

Семья Горьковых

Василий и Мария Горьковы (1935)
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Василий Горьков с дочерью (справа) на Волге

Василий Горьков (справа) на своей лодке на Волге

С мечтой о научной работе Василию пришлось распрощаться в 
1940 году, когда его уволили по сокращению штатов. Василий на протя-
жении всех десяти лет работы на кафедре ощущал негласное приторма-
живание его карьеры, это касалось и должностного роста, и работы над 
кандидатской диссертацией. В начале 1930-х годов его несколько раз 
вызывали в ОГПУ, интересовались земляками из Малиновки, взаимоот-
ношениями на кафедре. Возможно, от такого «сомнительного» сотрудни-
ка захотел избавиться и ректор П. Л. Рапопорт, состоявший в непростых 
отношениях с «органами».
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Страницы трудовой книжки В. Ф. Горькова

В. Ф. Горьков со студентами медицинского института
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Страницы трудовой книжки В. Ф. Горькова

1 сентября 1940 года Василий Федорович Горьков поступил на рабо-
ту в Техникум коммунального строительства им. В. И. Ленина. Техни-
кум располагался по адресу ул. Чернышевского, д. 139. Сейчас это Госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской обла-
сти среднего профессионального образования «Саратовский архитектур-
но-строительный колледж». В техникуме Василий преподавал 
математику и теоретическую механику. В январе 1941 года В. Ф. Горьков 
был освобожден от должности «в связи с окончанием курса теоретиче-
ской механики». В том же месяце Василий поступает на работу препода-
вателем физики в спецшколу военно-воздушных сил № 8 ВВС. Тогда он 
еще не представлял всю судьбоносность такого решения. 22 июня 
1941 года началась Великая Отечественная война. 

Решение об открытии в крупных городах нашей страны 20 специ-
альных школ было принято в 1940 году. Их целью и задачей Совет на-
родных комиссаров обозначил подготовку будущих кадров для ВВС. О 
том, насколько серьезным был вопрос и понимание необходимости этих 
кадров, говорит тот факт, что форму одежды для этих школ утверждал 
председатель Совнаркома, нарком обороны Иосиф Сталин. Открылась 
школа в Саратове с началом не учебного, а нового 1941 года – занятия в 
ней начались 13 января. Под школу выделили здание, где теперь разме-
щается институт травматологии и ортопедии. Через некоторое время 
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учебное заведение перевели в другое место – на ул. Плац-Парадную 
(ныне ул. Заулошнова). Сейчас в этом здании находится Институт ис-
кусств СГУ им. Н. Г. Чернышевского. Конкурс при поступлении все годы 
работы школы был огромный – до 12 человек на место. Принимали в 
учебное заведение после седьмого класса. Для поступления нужно было 
сдать экзамены по нескольким общеобразовательным предметам и прой-
ти медкомиссию.

Мемориальная доска спецшколе № 8 ВВС (ул. им. А. Н. Заулошнова, д. 5)

В. Ф. Горьков в классе спецшколы № 8 ВВС
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Василий Федорович Горьков

Страницы трудовой книжки В. Ф. Горькова

25 октября 1941 года В. Ф. Горьков был уволен с должности гра-
жданского преподавателя спецшколы ВВС в связи с призывом по моби-
лизации в РККА. Служил адъютантом-старшиной в 9-й саперной брига-
де (позже переформирована в 3-ю инженерно-минную бригаду) с октября 
1941 года по апрель 1942 года. Имея высшее образование, занимался 
бумагами и организационной работой в штабе. Перед самой отправкой 
части на фронт (апрель 1942 года) Василия возвращают преподавать в 
спецшколу ВВС. В декабре 1944 года был уволен в запас как имеющий 
высшее образование. 
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Страницы военного билета В. Ф. Горькова

Страницы военного билета В. Ф. Горькова
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      Василий Горьков – боец РККА

Удостоверение личности В. Ф. Горькова – адъютанта-старшины 
отдельного саперного батальона 9-й саперной бригады
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Денежный аттестат, выданный Горькову Василию Федоровичу за март 1942 года, 

по которому жене Горьковой Марии Павловне полагалось получать 
из военкомата по пятьсот рублей ежемесячно

Страницы трудовой книжки В. Ф. Горькова
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В январе 1945 года Василий Федорович был назначен директором 
Петровского педагогического училища (г. Петровск Саратовской области). 
Семье в Петровске предоставляли большую квартиру, но жена Мария 
Павловна категорически отказалась переезжать в провинциальный захо-
лустный Петровск, тем более что дочь Алевтина в это время оставалась с 
бабушкой в Саратове, в 1944 году окончила школу и поступила в инсти-
тут. Василий Федорович 10 января 1946 года увольняется из училища и в 
том же месяце устраивается на работу в Саратовское Суворовское учили-
ще на должность старшего преподавателя физики и астрономии. 

Город Петровск. Двухэтажный каменный дом духовного училища 
1879 года постройки. После 1917 года в нем размещались школа, 

затем Петровский педагогический техникум и педагогическое училище

Страницы трудовой книжки В. Ф. Горькова
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В 1947 году Василий Федорович переходит на работу в Саратовский 
электромеханический техникум (с 1992 года – Колледж радиоэлектрони-
ки имени П. Н. Яблочкова) преподавателем физики. В техникуме он 
преподавал почти 20 лет. Несмотря на то, что Василий Федорович всю 
свою жизнь трудился на педагогических должностях, эту работу он не 
любил. Его мечта заниматься наукой, астрономией так и не сбылась. 
Сначала мешало происхождение, потом была война, а далее уже было 
поздно. Поэтому, как только Василию Федоровичу исполнилось 60 лет, 
ни месяцем позже, он вышел на пенсию. Обиженный и непризнанный, 
он демонстративно выбросил на помойку адрес с благодарственным 
письмом (за многолетнюю безупречную работу), выданный пенсионеру 
Горькову от имени руководства техникума. Пенсия за выслугу лет была 
максимальная – 120 рублей. Выше были выплаты лишь пенсионерам 
разного уровня: «республиканского значения», «всесоюзного значения» 
и т. д. Василий Федорович саркастически замечал: «Вот уж кто не име-
ют никакого значения, так это пенсионеры, ни сельского, ни вселенско-
го». Вообще, в своих суждениях по большинству вопросов Василий Фе-
дорович был весьма резок и категоричен: правительство состояло из 
выживших из ума дегенератов, советскую власть называл не иначе как 
скотской (старался, чтобы внук этого не слышал). Мужчин, рассуждаю-
щих о любви и поэзии, называл «мышиными жеребчиками», а отноше-
ния мамаш к своим чадам именовал не иначе как «рыбьей психологи-
ей». Алкоголиков считал наглыми симулянтами, не понимая, как это 
против своей воли и во вред себе можно продолжать пить. В молодости 
Василий Федорович курил, но, как только ему сказали, что у него что-
то с легкими, бросил в один день и больше об этом не вспоминал. До 
вполне преклонного возраста Василий Федорович оставался весьма 
привлекательным и солидным мужчиной, непринужденно вел себя в 
любой компании, был остроумен и отличался энциклопедическими 
знаниями в разных областях, играл на гитаре и приятным барионом 
пел романсы. В то же время стихи Василий Федорович не любил. Он не 
понимал (во всяком случае весьма категорично заявлял), зачем, изла-
гая мысль, нужно коверкать фразу в угоду поиска схожих окончаний. 
Впрочем, один поэт ему все же нравился. И это был Владимир Мая-
ковский. Уже в достаточно преклонном возрасте он на память мог чи-
тать стихи революционного поэта. 

Удивительно, что, имея простое крестьянское происхождение, Васи-
лий Федорович был по-настоящему интеллигентным человеком. Интел-
лигентом, как известно, притвориться, казаться невозможно. Поражала 
правильная русская речь без каких-либо деревенских оборотов, абсолют-
ная грамотность. Возможно, сказались десятилетия педагогической ра-
боты. Никто и никогда (даже на рыбалке, когда с крючка срывался жир-
ный жерех) не слышал от него матерных слов. Была, правда, у него одна 
причуда, связанная с русским языком. Слово портфель он употреблял с 
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ударением на первый слог. Васили Федорович прекрасно знал правиль-
ное ударение, даже поправлял внука, когда тот пытался копировать 
деда. Но сам в произношении этого слова был непреклонен. Вероятно, 
когда-то в молодости его обидно поправили, и он наперекор всем всю 
жизнь отстаивал свое право говорить так, как ему хотелось. Не исключе-
но, что в жизни так много раз приходилось говорить не то, что хотелось, 
что хоть право на по́ртфель он оставил за собой. Родной пример зарази-
телен, и внук Василия Федоровича Михаил Юрьевич Ледванов (доктор 
медицинских наук, профессор), говоря о помидорах, использовал исклю-
чительно женский род – помидора, помидорка. Последнее не исключало 
прекрасную осведомленность о происхождении, свойствах Solanum 
lycopersicum семейства Пасленовых. «Можете есть свои безвкусные жи-
листые толстокорые помидоры, а я буду наслаждаться сочными аромат-
ными превосходными помидорками», – шутил Михаил.

Сложно и теперь уже некому рассказать об отношениях Василия 
Федоровича с женщинами. С внуком Михаилом откровенных разговоров 
дед не вел, видимо полагал, что воспитательного давления со стороны 
матери Михаила уже и так более чем достаточно. Лишь однажды (из 
того, что вспомнил Михаил) дед предостерег внука: как только услы-
шишь от девушки слово «конкретно», разворачивай ее в сторону двери 
и вытряхай. Видимо, на протяжении жизни выслушивание от женщин 
этого слова частенько портило Василию Федоровичу настроение. По 
словам дочери, Василий Федорович достаточно критично относился к 
дамам, особенно зрелого возраста. Возможно, причиной тому была пе-
чальная история его друга, который женился второй раз на женщине с 
детьми. Отстроил квартиру и дачу, дал образование ее детям. В пятьде-
сят с небольшим лет у него случился инсульт. Жена тотчас подала на 
развод и отвезла (с энтузиазмом помогали ее воспитанные отчимом 
дети) парализованного мужа на каталке к первой жене, оставив его у 
ее двери. В народе бытует мнение, что в пятьдесят лет мужчины неред-
ко уходят из семьи и женятся на молодых, однако по статистике чаще в 
этом возрасте сами женщины бывают инициаторами развода. Дети вы-
росли, все что можно материального и организационного из мужа вы-
жато, климакс освободил от физиологических потребностей, остались 
лишь обременительные заботы о пожилом и часто нездоровом челове-
ке. Многовековая эволюция Homo sapiens сформировала у женщин 
мощный инстинкт охранения и альтруистического благообеспечения 
своих детей, компенсаторно убрав или значительно понизив какие-ли-
бо моральные принципы в отношении чужих детей, мужчин, да и не-
редко даже своих родителей. Прогресс вида (увеличение числа особей и 
ареала их обитания) мог осуществляться лишь в этих продиктованных 
природой жестких условиях взаимоотношения полов. Впрочем, обижать-
ся на женщин не следует, сейчас нас на земле почти 8 миллиардов, и в 
этом их основная заслуга.
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Василий Федорович ведет занятие в Электромеханическом техникуме

В 1949 году дочь Василия Федоровича Алевтина окончила меди-
цинский институт и в 1953 году вышла замуж. 9 июля 1956 года родился 
внук Миша Ледванов. 

Подробно о судьбе внука – Михаила Юрьевича Ледванова можн о 
прочесть в книге «ЛЕДВАНОВЫ» (Стукова Н. Ю., Каменский Л. Г. ЛЕД-
ВАНОВЫ.  М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2022.  
556 с. ISBN 978-5-91327-716-9).

Ледванов Михаил Юрьевич, 1956 года рождения, окончил в 1979 году 
с отличием лечебный факультет Саратовского медицинского инсти-
тута. В том же году прошел по конкурсу в аспирантуру по кафедре био-
логии с основами генетики. В 1980 году защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук. В 1987 году защи-
тил докторскую диссертацию на тему «Метаболизм лимфоцитов и 
функциональная активность иммунной системы в противохолерном 
вакцинном процессе». В 1993 году утвержден ВАК СССР в ученом звании 
профессора. С 1981 по 1999 год прошел путь от младшего научного со-
трудника до заведующего отделом Всесоюзного (Российского) науч-
но-исследовательского противочумного института «Микроб» (Сара-
тов). С 1990 по 1999 год был председателем диссертационного совета по 
иммунологии, биохимии и патологической физиологии. Профессором 
Ледвановым М. Ю. были открыты новые механизмы иммунопатоге-
неза ряда особо опасных инфекций, предложены критерии оценки им-
мунологической эффективности и реактогенности вакцинных пре-
паратов. Открыт и описан механизм развития иммунологической 
толерантности при многократной вакцинации людей против холеры.  
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Он принимал участие в разработке и руководил доклинической оценкой 
первой в мире живой генно-инженерной противохолерной вакцины. 

С 1999 по 2012 год М. Ю. Ледванов по приглашению администра-
ции города Пензы занимался организацией вновь открытого меди-
цинского факультета государственного университета, заведовал ка-
федрой биологии с лабораторией генетической диагностики. 

C 2012 года по настоящее время ведет большую научно-организа-
ционную и издательскую работу, является президентом Международ-
ной ассоциации ученых, преподавателей и специалистов (Москва), глав-
ным редактором и членом редколлегий ряда российских научных жур-
налов, учредителем и главой крупного российского научного издатель-
ства «Академия Естествознания». Под его научной редакцией уже 
много лет выходят ежегодные тома больших научных энциклопедий – 
«Известные ученые» и «Основатели научной школы».

М. Ю. Ледванов является автором более 200 научных работ, моно-
графий и учебных пособий. Имеет ряд авторских свидетельств и па-
тентов. Под его руководством выполнено и защищено (утверждено 
ВАК СССР и РФ) 17 кандидатских диссертаций. 

Одноклассница, сокурсница и коллега Михаила профессор Г. А. Без-
рукова рассказывала: «Это большое счастье быть рядом с таким челове-
ком, как Михаил Юрьевич. Другие стр емятся познакомиться с ним, по-
общаться, что-то обсудить, узнать мнение, а мне волею судьбы была 
дана возможность постоянного общения с таким замечательным чело-
веком. Удивительно добрый, порядочный, энциклопедически образован-
ный. Меня всегда поражал огромный диапазон его таланта и интересов. 
Несмотря на всепоглощающую целеустремленность и занятие работой 
Михаил не был закоренелым праведником и «ботаником». Судьба подчас 
преподносила ему неожиданные романтические зигзаги». 

Михаил Юрьевич Ледванов (внук Василия Федоровича Горькова)
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В 1961 году Горьковы разменивают квартиру на ул. Чернышевско-
го. Алевтина и ее муж Юрий переезжают в две комнаты в коммунальной 
квартире в доме на ул. Ленина (теперь Московская), а ее родители в дом 
на ул. Некрасова. 

Василий Федорович и Мария Павловна у дома на ул. Некрасова. 
Этого дома теперь нет

В доме на ул. Некрасова, 28, куда переехали Горьковы, жили три 
семьи. Одна семья в глубоком подвале и две семьи в разделенном на две 
стороны доме. Когда въехали в этот дом, в нем не было ни туалета, ни 
ванной, только дровяная печь и две смежные комнаты. Василий Федоро-
вич вместе с зятем Юрием без посторонней помощи провели отопление 
от газового котла, сделали ванную комнату и санузел, слив и построили 
небольшую открытую веранду. Ко всему прочему у Юрия были золотые 
руки. Мария Павловна заложила небольшой садик – несколько плодо-
вых деревьев и кусты смородины. Внук Миша часто бегал в булочную в 
проезде Котовского, и потом на этой веранде они с бабушкой пили чай со 
свежими плюшками. 

Около дома на ул. Некрасова имелся достаточно большой двор, по 
которому внуку можно было даже кататься на велосипеде. Двор жил 
общественной жизнью (около десятка семей), в порядке вещей было 
занять муки, соли, сахара, спичек, а иногда и денег. На общественных 
веревках сушили белье и никогда по этому поводу не конфликтовали. 
Помогали присматривать за детьми. Вытаскивали во двор запаривать 
бочки для солений, а частенько и старую мебель, чтобы как следует 
пролить ее кипятком от клопов. У всех водились, мигрируя из дома в 
дом, в большом количестве рыжие тараканы – «прусаки». (Кстати, мало 
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кто знает, что рыжие тараканы прекрасно летают. Иногда Мария 
Павловна прокаливала газовую плиту от тараканов, и они, спасаясь, 
раскрывали крылья и красиво разлетались в разные стороны.) Особняком 
держались зубные врачи Шефтали. Их не любили, и антисемитизм здесь 
не при чем, просто не надо выпендриваться – говорили старожилы. Вот 
семья Шнайперов была вполне своя. Несмотря на такую коммунальную 
жизнь двора, особых скандалов и ругани никогда не возникало. 

Сохранившиеся в семье 
корыто и тяпка 

для шинковки капусты

     На зиму в дубовых бочках солили капусту, 
помидоры, огурцы, хранили в погребе. Осе-
нью весь двор заготавливал капусту. Коча-
ны привозили с базара в детских колясках, 
тачках, на телегах. Выносили во двор сто-
лы, деревянные корыта для шинковки. Из 
кочана вырезали кочерыжки (их грызли па-
цаны) и измельчали капусту специальны-
ми тяпками. С квашеной капустой потом 
часто ели субпродукты: почки, легкие, брю-
шину. Зять Юрий умел их вкусно готовить. 
А вот современный деликатес – черная икра 
ценился не очень. Не еда это! Из Астрахани 
отцу от бывшего пациента часто приходили 
посылки с паюсной (высушенной пластами) 
черной икрой. Мария Павловна угощала 
всех ребят со двора этой икрой. Можно было 

видеть, как пацаны бегали по двору, грызя пласт такой икры. Часто пек-
ли пироги, пирожки с картошкой, жарили блины и блинчики. 

Жители двора часто варили холодец. При вываривании говяжьих 
ног получались гладкие красивые надкопытные кости, которые 
назывались казанки (козны) или бабки. Кости детворой использовались 
для одноименных игр. Научил своего внука Мишу и его друзей играть в 
козны Василий Федорович. Это была любимая игра детворы его родного 
села Малиновка. Игра была прообразом современных городков. Хотя в 
спортивных магазинах Саратова продавались недорогие наборы для 
игры в городки, козны привлекали пацанов своей необычностью и 
возможностью похвалиться, как сейчас бы сказали, «хайпануть». 

Козны расставлялись в ряд и примерно с трех метров выбивались 
битой. Часто в качестве биты использовали более крупную и увесистую 
кость (бабку). Некоторые лодыжки по бокам красоты ради подтесывались. 
Такие лодыжки назывались стесками и употреблялись как битки, т. е. 
ими было хорошо швырять: они в лету были более устойчивы. Если игрок 
выбивал козны, то ход оставался за ним. Кто выбивал больше всех фигурок 
(из кознов делались сложные построения), тот являлся победителем. 
Вариаций и дополнительных правил у игры было немерено. В прошлом 
(в начале XX века), у кого в деревне не хватало казанков, тот мог их 
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прикупить у товарища, 3–4 пары казанков стоили одну копейку. Бывали, 
как рассказывал Василий Федорович, среди деревенских ребят своего 
рода ростовщики, которые во время игры, особенно во время больших 
праздников, например на Пасху, когда в играх принимали участие многие 
взрослые и даже женатые, продавали казанки вдвое дороже.

    Козны

В. Е. Маковский «Игра в бабки»

Игра в козны
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Хотя все работали (кроме бабушки) и внук был один, материальное 
положение семьи в послевоенные годы оставляло желать лучшего. Мясо с 
базара могли себе позволить раз-два в месяц. Иногда на проспекте Кирова 
в магазине «Колбасы» покупали немного этого потрясающе вкусного тогда 
продукта. Старшее поколение помнит необыкновенный запах копчено-
стей и колбас в знаменитом магазине. Докторская и любительская колба-
сы стоили 2 рубля 80 копеек за килограмм, копченая – 4 рубля. Колбаса 
делалась из натуральных продуктов и могла лежать в холодильнике не 
более трех суток. Потом ее нужно было жарить, традиционно получалась 
восхитительная яичница с колбасой на завтрак! Современная колбаса 
скорее высохнет, чем пропадет. Ее даже микробы не жрут! В основном же 
ели картошку, капусту, пшено, макароны, рыбу. Речной рыбы было много 
и разной. Сейчас мало кто может похвалиться, что ел картофельный суп, 
сваренный с соленой воблой. Конечно, уловы не могли сравниться уже с 
довоенными, но все же рыбка на столе была отменная.

Волжская белуга (1922 год)

Рыбалка на Волге
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Василий Федорович во дворе дома на ул. Некрасова

Миша Ледванов, Юрий Федорович Ледванов и Василий Федорович Горьков



81

Василий Федорович Горьков

   

   
Василий Федорович Горьков на Волге
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Каждое лето вплоть до своей смерти Василий Федорович пропадал 
на лодке на Волге. Последнюю лодку он строил сам во дворе дома на ул. 
Некрасова. Ему даже помогал семилетний внук Миша – лудил гвозди, 
окуная их в расплавленное олово, подносил мелкие детали, доски. 
В длину лодка получилась 12 метров, с каютой и тентом на случай до-
ждя. Мотор Л12/4 – четырехцилиндровый, 12 лошадиных сил. Двигате-
ли Л12 изначально разрабатывались для привода электрогенераторов, 
насосов и др., но нашли применение и для лодок. 

И. Репин «Шторм на Волге»

Буря на Волге у Саратова
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Василий Федорович очень хорошо знал Волгу, ее подчас непредска-
зуемый суровый нрав. В мгновение мог налететь шторм, поднимая вол-
ны на несколько метров. Огромное число людей и плавсредств поглоща-
ли они ежегодно. Больше десятка человек спас Василий Федорович на 
Волге за свою жизнь. 

Часто дед брал с собой на лодку внука, купались, ловили и коптили 
рыбу. Ловили «на кольцо», в кормушки добавляли колоб (жмых семян 
подсолнечника). На ночном небе Василий Федорович показывал разные 
созвездия, учил находить планеты и самые яркие звезды – Венеру, Юпи-
тер, Марс, Сириус. Михаил на всю жизнь запомнил, как по положению 
созвездий Большой и Малой Медведиц найти Полярную звезду (Поляр-
ная звезда указывает на Северный полюс мира и находится в созвездии 
Малая Медведица, в ее хвосте, она самая крайняя). 

    
   Последняя лодка Василия Федоровича.               Дочь Алевтина и внук Миша

Василий Федорович и внук Миша на Волге

Близкими друзьями у Василия Федоровича были Григорий Алек-
сандрович Замятин и Павел Кондратьевич Табаков (отец знаменитого 
артиста Олега Табакова). Павел Кондратьевич, известный большим 
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количеством жен, иногда приезжал на лодку к Василию Федоровичу с 
очередной молодой девушкой. Если в это время с ними был маленький 
внук Миша, то ему было уже не так скучно. Любопытная Мария Павлов-
на потом тщательно расспрашивала Мишу о новой пассии Табакова. Па-
вел Кондратьевич часто помогал с билетами в московские театры (в со-
ветское время это тоже был страшный дефицит) через своего сына Олега. 
У Василия Федоровича даже сохранилось письмо Павла Кондратьевича 
к сыну с просьбой помочь с билетами. 

Письмо Павла Кондратьевича Табакова к сыну Олегу

Григорий Александрович (прожил более 100 лет), в отличие от Васи-
лия Федоровича, тщательно следил за своим здоровьем и придерживался 
строгой диеты, что иногда даже приводило к конфликтам между старыми 
друзьями. Однажды, отдыхая на лодке, Василий Федорович приготовил 
для всех отменно вкусный картофельный суп с жирной бараниной, достал 
бутылочку водки и уже приготовился к совместному пиршеству, как уви-
дел, что Григорий Александрович на обед достает пакетик с тертой мор-
ковкой и термос с отваром шиповника. Гришина морковка вместе с ши-
повником полетели за борт. Месяц Григорий Александрович с Василием 
Федоровичем не разговаривал. Основой долголетия (кроме диеты и регу-
лярной физической нагрузки) Григорий Александрович считал макси-
мальное исключение каких-либо переживаний и тягостных забот. Поня-
тия стресс и психосоматика тогда еще не были столь популярны. 
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Григорий Александрович (слева) с Василием Федоровичем 

(1979, за несколько месяцев до смерти)

Будучи уже на пенсии, Василий Федорович придерживался актив-
ной жизненной позиции. Занимался хозяйством, летом пропадал на 
Волге, много читал, особенно любил книги по истории, выписывал жур-
нал «Наука и жизнь». Даже учебники внука по истории были им прошту-
дированы от корки до корки. Исторических книг (кроме истории КПСС) 
достать было невозможно, магазины были забиты лишь пропагандист-
ской макулатурой. Василий Федорович даже записался в библиотеку и, 
чертыхаясь, возвращался из нее, как правило, ни с чем. Внука Мишу, 
еще когда он был младшим школьником, удивляли бесполезные изда-
тельские затраты государства. В школах, учебных заведениях и на произ-
водстве заставляли все советские семьи подписываться на политическую 
литературу: журналы «Агитатор», «Коммунист», «Вопросы философии», 
газету «Правда» и т. п. Семью, выписавшую десяток подобных изданий, 
награждали подпиской на журнал Работница (с выкройками), «Наука и 
жизнь», а то и на один из толстых литературных журналов. Собирая ма-
кулатуру, Миша видел стопы годовых подписок ни разу не раскрытых 
политических журналов. У пионера возникала очень простая и спра-
ведливая мысль – зачем зря истреблялось такое количество бумаги, на 
которой можно было бы напечатать хорошие детские книги?! В горе ма-
кулатуры на школьном дворе Мише удалось раскопать, как ему показа-
лось, настоящую историческую книгу – «Капитал» Карла Маркса, и он 
притащил ее домой для деда. Василий Федорович приступил к чтению 
знаменитого труда и занимался этим несколько недель. Позже удиви-
тельным для внука было знание Василием Федоровичем трудов осново-
положников анархизма Бакунина и Кропоткина. Вероятно, в двадцатые 
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годы их книги были доступны студентам. В семидесятые анархистов, 
естественно, не читали и не знали, но беспощадно клеймили. 

К наследственной монархии Василий Федорович относился непри-
миримо, как к омерзительным пережиткам средневековья. Руководящие 
(да и вообще сколь-нибудь значимые) позиции в обществе, считал он, 
могут занимать люди, реально заслужившие их и выбранные народом. 
Может быть, и сегодня в России нужно перестать играть в президентство 
и перейти к выборной монархии. Несправедливым и требующим полной 
отмены Василий Федорович считал также наследственное право. Не мо-
жет человек лишь за счет регистрации простого физиологического акта 
совокупления предков приобретать не заработанные им самим блага и 
имущество. Впрочем, по поводу монархии он иногда оговаривался – 
крайне редко благодаря счастливой случайности комбинации половых 
клеток теоретически в монаршей семье может родиться порядочный че-
ловек и потом возглавить государство, чего уж точно никогда не бывает 
в «демократическом» (советском или капиталистическом) обществе. Ве-
роятно, Василий Федорович до конца жизни придерживался анар-
хо-коммунистических принципов, разделяя почти религиозные взгляды 
П.А. Кропоткина на возможное благополучное существование добро-
вольных профессиональных объединений честных и воодушевленных 
трудом работников, освобожденных от ига государства. 

Верующим человеком, впрочем как и воинствующим атеистом, Ва-
силий Федорович, не был. Интересовался политикой, попутно ненавидя, 
как и положено анархисту, советскую власть. Однажды он получил при-
глашение из родной Малиновки на празднование 50-летия ВЛКСМ 
(Ленинского комсомола) как один из первых комсомольцев села. Васи-
лий Федорович в ярости разорвал приглашение на мелкие кусочки и 
демонстративно спустил их в унитаз. Так и не смог простить советской 
власти прошлых обид. Будучи ровесником Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева (родился в 1906 году), мечтал «пережить эту сво-
лочь» и повеселиться во время его похорон. Не получилось, Брежнев 
пережил Василия Федоровича на 3 года. 

Василий Федорович категорически не хотел жить по-стариковски, 
превращаться, как он говорил, в «крысолова» (так назывались малень-
кие никчемные потрепанные паршивые собачки, промышлявшие кры-
сами, проживавшие в его родном селе) и гулять, как его бывшие коллеги, 
с «бадиком по набережной», «лучше сразу на жареный бугор» (Елшанское 
кладбище). Впрочем, если бы он все же пожил некоторое время «крысо-
ловом», наверняка сплясал бы и на похоронах Брежнева. Жена Мария 
Павловна с пятидесяти лет плохо ходила, болели ноги (полиартрит, 
недостаточность глубоких вен). Многие домашние хозяйственные дела 
ложились на Василия Федоровича. Он ходил на базар, по магазинам, 
относил белье в прачечную. Устав от этих проблем, иногда с обидой на 
жизнь даже называл себя ИОП (исполняющий обязанности Парашки). 
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К концу семидесятых годов жизнеобеспечение советского народа неу-
клонно ухудшалось. За самыми простыми продуктами выстраивались 
огромные очереди. Буквально все продукты и товары переходили в раз-
ряд дефицита. «У моего отца в лавке было продуктов больше, чем в цен-
тральном саратовском гастрономе», – говорил Василий Федорович.

Василий Федорович очень любил технические новинки. Одним из 
первых он купил телевизор КВН с линзой. Во дворе телевизора ни у кого 
не было, и соседи приходили смотреть на диковинку. Потом был телеви-
зор «Радий», приемники «Балтика» и «Атмосфера», стиральная машина 
«Заря». У Горьковых первых появился холодильник «Саратов». Удиви-
тельно, но этот холодильник, которому более 60 лет, как раритет цел и 
сегодня (у внука Михаила) и даже работает. Когда появились переносные 
катушечные магнитофоны, Василий Федорович увлекся звукозаписью и 
брал его с собой на лодку. 

Телевизор «КВН» 
(http://www.rrl-museum.

cqham.ru)

  магнитофон «Комета»   

приемник «Балтика»

      

Телевизор «Радий»  

транзисторный приемник 
«Атмосфера»

  сохранившийся 
в семье оригинальный 
холодильник «Саратов» 
(позднее был перекра-
шен в желтый цвет)
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Инструменты, принадлежавшие Василию Федоровичу 
(хранятся у внука М. Ю. Ледванова)

Уже будучи на пенсии Василий Федорович где-то раздобыл леген-
дарный военный радиоприемник Р250М. Приемник в разных модифи-
кациях выпускался с 1949 (рассекречен в 1959 году) по 1980 год. Кроме 
армии, ВМФ, ГРУ и КГБ, приёмники Р-250 использовали МВД, МИД, 
министерства морского и речного флота, научные организации, в том 
числе космического направления. Стояли такие приемники и на аркти-
ческих станциях и атомных ледоколах. 

Радиорубка атомного ледокола Ленин (www.orbterra.ru)
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Радиорубка атомного ледокола Красин (www.niskgd.ru)

Радиоприёмник полностью ламповый, даже блок питания сделан 
на лампе кенотроне, так что ядерная война ему абсолютно не страшна. 
Весит примерно 85 килограмм, а блок питания к нему 25. С успехом ис-
пользуется радиолюбителями коротковолновиками до настоящего вре-
мени, является предметом коллекционирования. Василий Федорович по 
ночам слушал на нем «вражеские» голоса: Радио Свобода, Голос Амери-
ки и другие. Высокая, чувствительность, наличие множества фильтров, 
систем стабилизации и шумоподавления позволяли отстроиться от со-
ветских «глушилок», забивавших частоты зарубежных радиостанций. 
Внук Михаил с приятелем помогал протянуть между домами специаль-
но рассчитанную дедом дипольную антенну. Освоив эту военную техни-
ку, Михаил, будучи школьником, увлекся радиоспортом на коротких 
волнах. Получил в радиоклубе ДОСААФ позывной радиолюбителя-на-
блюдателя и даже участвовал в соревнованиях. Правда, в 10 классе за-
бросил это увлечение в связи с подготовкой к экзаменам в институт. Меч-
та построить собственный зарегистрированный коротковолновый пере-
датчик так и не осуществилась. 

Приемник почти 40 лет пролежал в сарае и сам, выйдя на пенсию, 
Михаил уже со своим сыном Юрием (специалистом по радиотехнике, за-
кончившим Санкт-Петербургский университет железнодорожного транс-
порта) его реанимировал и с трепетным ностальгическим чувством ино-
гда слушал завораживающие звуки эфира. Похожее чувство, вероятно, 
можно испытать, проехав по Москве на старой Победе или Волге М21. 



90

Художник Зенькова Р. «Юные радиолюбители»

 
Внук Василия Федоровича Горькова Михаил Ледванов 

за радиоприемником Р250М
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В 1967 году Василий Федорович и Мария Павловна Горьковы 
переезжают в квартиру на ул. Шевченко, д. 55. Алевтина Васильевна 
Горькова с сыном – в квартиру на ул. Аткарской, д. 55.

    
Дом 55 по ул. Шевченко, где жили Горьковы до 1980 года (теперь его уже нет)

Дом 55 по ул. Аткарской, где с 1967 по 1980 год проживала 
Алевтина Васильевна Горькова с сыном Михаилом
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Василий Федорович на даче (арендованной на лето дочерью) 

на 9-й Дачной остановке (Саратов)

Осенью 1979 года Василий Федорович заболел. Результатом неже-
лания смириться с возрастом (эксплуатация большой моторной лодки-гу-
лянки в 73 года), состоянием здоровья (гипертония, мерцательная арит-
мия) явился инсульт. Эффективных лекарств в то время не существова-
ло (во всяком случае, у простых граждан). Гипертонию лечили дибазо-
лом с папаверином, нарушения ритма сердца – обзиданом (блокирует 
бета-адренорецепторы, ослабляет влияние симпатической импульсации 
на сердце и уменьшает частоту и силу сердечных сокращений). Всю ин-
тенсивную терапию и уход организовали дома. Тут и пригодились навы-
ки внука Михаила – он делал деду внутривенные инъекции. За три ме-
сяца удалось практически полностью восстановить и речь, и двигатель-
ные функции. 

Пока Василий Федорович болел и не мог вставать, у него сложились 
удивительно добрые отношения с сиамским котом Гамилькаром. Кот 
был красивым – голубоглазым с черными лапами и мордочкой, характер 
у него был весьма независимый и временами даже злобный. За бесцере-
монные ласки и несанкционированные игры он крайне невзлюбил вну-
ка Михаила, несмотря на то, что именно им был котенком принесен в 
дом. Приходя к бабушке и деду, Михаил быстро ставил обувь на полку 
для головных уборов, иначе мщение было неизбежным, мгновенным и 
непоправимым. Отмыть обувь от выделений кота стиральные средства 
тех лет не позволяли. Однажды Михаил даже сварил ботинки в мыль-
ном растворе, что не помогло избавиться от напоминания о Гамилькаре, 
особенно если приходилось походить в этой обуви несколько часов. Васи-
лий Федорович кошек не то чтобы не любил, но относился к ним по-дере-
венски утилитарно. Считал, что кошек кормить не следует и что они 
должны находить себе пропитание сами, ловя мышей и крыс. Человек 
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же должен лишь давать им временный приют в сильные морозы. Га-
милькар приспособился ночевать в ногах у больного Василия Федорови-
ча, иногда подбирался ближе и, мурлыча, устраивался на плече у пара-
лизованного больного. Когда Василий Федорович начал самостоятельно 
ходить, внук увидел необыкновенную картину – дед варил Гамилькару 
куриные гребешки и, с трудом наклоняясь, накладывал их коту в таре-
лочку. Называл кота Василий Федорович не иначе как Подлецом, впро-
чем, любя.

В октябре у внука Михаила родился сын Александр. В декабре Ми-
хаил с женой приезжали к Василию Федоровичу и Марии Павловне по-
казать правнука. Выходит, Александр все-таки оказался, правда несколь-
ко формально, знаком со своим прадедом.

Для дальнейшей реабилитации в конце декабря Василия Федоро-
вича положили в больницу (кафедра пропедевтики внутренних болез-
ней, 2-я городская больница). Уже в клинике у него неожиданно начался 
отек легких (сердечная недостаточность). Назначили мочегонные, а 
предупредить, что нельзя вставать и нужно использовать судно, забыли. 
Так Василий Федорович всю ночь ходил в туалет, а утром 31 декабря 
1979 года умер. Лечащим врачом был Юра Шигин. 

Мария Павловна и Василий Федорович Горьковы

С женой Марией Павловной Василий Федорович прожил 53 года. 
Они не расставаясь прожили вместе трудную, полную как лишений и 
проблем, так и простых радостей жизнь. 

Похоронили Василия Федоровича на Елшанском (теперь уже Ста-
ром) кладбище Саратова. Том самом «жареном бугре», куда он так не 
хотел попадать. Участок № 48. Если вдруг кто соберется навестить. 
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Схема расположения могилы Горьковых. Пятый ряд от угла 48 участка

   
Старый памятник 

на могиле Горьковых (1980)    

Памятник, который поставил Горьковым 
в 2021 году внук Михаил
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Внук Василия Федоровича Горькова Михаил с сыном Юрием и внуком Федором

Внук Василия Федоровича Горькова Михаил с сыном Александром 
и внуками Кириллом (слева) и Ильей

Как мы помним, у Василия Федоровича был брат Владимир (погиб 
в Гражданскую войну) и шесть сестер – Лидия, Таисия, Серафима, Анто-
нина, Мария и Евгения. Об их судьбе, к сожалению, нам известно не так 
много. Василий Федорович с сестрами общался мало. Немного о своей 
семье и жизни матери Лидии Федоровны Горьковой рассказал ее сын 
Владимир Константинович Попов, когда ему уже исполнилось 90 лет, он 
же предоставил и несколько семейных фотографий.
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Антонина Федоровна 
Горькова (Сердобск)

    

Антонина Федоровна с дочерью Эвелиной, 
г. Ташкент

Лидия Федоровна Горькова родилась в 1901 году. В 1930-е годы в 
поисках работы Лидия уехала к сестре Антонине в Самарканд, где по-
ступила в детский дом воспитателем. Там же работал будущий муж Ли-
дии Попов Константин Ерастович. В 1931 году у супругов родился сын 
Владимир.

В 1930-х годах в Узбекистане жизнь была не такой голодной, как в 
центральных районах России. В то же время молодой советской власти в 
этом регионе требовались грамотные специалисты, владеющие русским 
языком. Все это обусловило активное переселение русских в советский 
Узбекистан. К сожалению, найти потомков родственников Горьковых в 
Узбекистане не удалось. Внук Василия Федоровича Михаил в 2022 году 
побывал с женой в Ташкенте и Самарканде, хотя бы походив по тем ме-
стам, где в начале прошлого века жили его родные. 

В апреле 1966 года в Ташкенте произошло землетрясение силой до 
9 баллов. Центральная часть города была практически полностью разру-
шена. Однако жертв было немного за счет повсеместного одноэтажного 
строительства легких глинобитных мазанок. Сохранилось лишь не-
большое количество каменных сооружений. Среди них был дворец Нико-
лая Константиновича Романова. В свое время Николай был обвинен в 
краже бриллиантов и сослан монаршей семьей в Ташкент.
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Дворец Николая Константиновича Романова, 
каким его увидел внук Василия Федоровича Горькова Михаил в 2022 году

Дворец Николая Константиновича Романова, 
каким, вероятно, его видели Горьковы в начале XX века
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Михаил с женой Наталией на площади Ансамбля Хазрати Имам

Роскошный религиозный комплекс Ташкента посвящен ученому 
имаму Хазрати, владевшему, согласно преданию, 70 языками и перево-
дившему текст Ветхого Завета на арабский. Медресе Муйи Муборак пре-
образовано в музей-библиотеку (на фото справа) со старинными кни-
гами, в одном из залов здесь хранится редчайшее издание Корана 
VII века с сохранившимися частицами крови Усмана (Османа) – зятя 
пророка Мухаммада. 
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Медресе Шердор – исламское образовательное, духовно-просветительское 
и мемориально-культовое сооружение XVII века в Самарканде на площади Регистан. 
Вместе с медресе Улугбека и Тилля-Кари образует целостный архитектурный ансамбль. 

В 2001 году вместе с другими достопримечательностями Самарканда внесено 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Возможно, таким медресе Шердор видели Горьковы в начале прошлого столетия. 
Площадь Регистан занята торговыми палатками
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Эвелина (справа) 
с дочерью Сталиной (Линой) 

          

Эвелина Алешина 
(дочь Антонины) Учкудук 

Сталина (Учкудук 1972)
  

Лидия Федоровна 
и Константин Ерастович Поповы, 

г. Самарканд, 1930 год

Дожить до преклонного возраста (97 лет) Лидии Федоровне Горько-
вой помог случай и доброе отношение людей. У нее после родов разви-
лась родильная лихорадка (Puerperalfi eber, послеродовой сепсис) – соби-
рательное название для заболеваний, которые обусловливаются инфек-
ционным заражением при родах. Однако фельдшер по безграмотности 
диагностировал у нее столбняк с соответствующим фатальным прогно-
зом. Опытная медсестра (имя которой, к сожалению, уже забыто), не-
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смотря на то, что ее отпустили домой, осталась с роженицей и, используя 
доступные в те годы скудные средства, все же смогла выходить ее, и Лида 
осталась жива, что при таком диагнозе было редкостью. 

В 1932 году семья Поповых переехала в Сочи, а затем в Москву, 
где жили родственники мужа Лидии Федоровны. В 1933 году Констан-
тин Ерастович нашел работу с предоставлением квартиры директо-
ром дома отдыха учителей в Зеленом городе под г. Горьким, затем 
трудился в обкоме профсоюза учителей. Лидия Федоровна занима-
лась домашним хозяйством, потом работала учителем в младших 
классах и библиотекарем. 

Летом 1941 года Лидия Федоровна уехала в санаторий в г. Цхалтубо 
(Грузия), а сына отправила в пионерский лагерь. 22 июня началась вой-
на. Путь с курорта домой был сопряжен с большими трудностями. Все 
прямые поезда на Москву и Горький были отменены. С большим трудом 
на перекладных из Цхалтубо она доехала до Сталинграда, чтобы уже по 
Волге попытаться добраться до Горького. Продукты и деньги закончи-
лись. Лидия Федоровна тайком ухитрилась без билета проникнуть на 
пароход, шедший до Саратова. Капитан сжалился над ней и не стал вы-
саживать на ближайшей пристани. В Саратове ее встретил брат Васи-
лий Федорович, накормил, снабдил деньгами, и Лидия Федоровна благо-
получно добралась до дома. 

Пароходы на Волге

Мужа Лидии Федоровны в мае 1942 года призвали в армию, а в мар-
те 1943 года он погиб под Сталинградом. Фамилия Попова К.Е. значится 
на знамени в зале военной славы Мемориального комплекса Героям 
Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде, а фотогра-
фии размещены на сайте «Дорога памяти» и в галерее музейного комплек-
са «Дорога памяти» в парке «Патриот» в Подмосковье.
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Константин Ерастович Попов

Лидия Федоровна с сыном до 1944 года жили в Зеленом городе под 
Горьким (в 25 километрах). Работала в госпитале кастеляншей, библио-
текарем. Работа в госпитале позволяла не умереть с голоду. В госпиталь-
ной кухне давали обеды домой – суп или щи, а на второе – картошку, 
тушенную с капустой (шукрут) и по 200 граммов хлеба. Жили в общежи-
тии, в комнате примерно 12 квадратных метров с еще одной женщиной. 
Сын учился в школе в 4 километрах от дома. Зимой с другом Вовой Гага-
евым ходил в школу на лыжах, 3 километра лесом и 1 километр полем. 
В метель в поле маленького Вову сдувало с ног. Дочку начальника гос-
питаля возили на санях или на тарантасе. 

Владимир Попов (справа) с другом Вовой Гагаевым
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В 1944 году вернулись в Горький. В 1946 году к Поповым приехала 
Таисия Федоровна из Новосибирска, после того, как умер их отец Федор 
Лаврентьевич. Таисия Федоровна работала в школе, преподавала мате-
матику, Лидия Федоровна трудилась в библиотеке. Зарплаты были ма-
ленькие, поэтому сестры подрабатывали – вязали пуховые женские шап-
ки на продажу. Владимир как мог помогал матери и тетке – выпиливал 
лобзиком из фанеры рамки для фотографий и продавал. Пенсия за мужа 
составляла 200 рублей, в то время это цена буханки хлеба на рынке.

Таисия Федоровна, Владимир Попов, Лидия Федоровна. 23 августа 1949 года

После школы-семилетки Владимир Попов поступил в техникум, по 
окончании которого в 1950 году был направлен по распределению во 
Фрязино в НИИ-160. Сначала работал мастером по испытательному обо-
рудованию, а с 1951 года – начальником БТК (бюро технического контро-
ля) цеха. В 1952 году поступил в Московский авиационный институт, по 
окончании работал инженером того же НИИ, а с 1963 года – началь-
ником лаборатории. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию. 
В 2000 году Владимир открыл собственное дело – занялся пчеловодством 
в Кировской области в поселке Донаурово. 

В 1955 году Владимир женился на Любови Андреевне Чекалкиной, у 
них родились дочери – Марина (1956) и Елена (1959). Марина работала 
преподавателем математики, а Елена – врачом. Поступала Лена в Сара-
товский медицинский институт. К вступительным экзаменам по биологии 
ее готовил внук Василия Федоровича Горькова Михаил. В 2000 году Лена 
трагически погибла в автомобильной катастрофе. У нее осталось двое де-
тей Михаил и Валентина. Дети Марины – Зиновий и Владимир.



104

В 1981 году Таисия Федоровна умерла от цирроза печени. Лидия 
Федоровна умерла в 1998 году, не дожив до 100 лет всего три года. 

Владимир Попов с женой Любой. 9 июля 1955 года

 
Любовь Андреевна с детьми Мариной (справа) и Леной
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На даче в СНТ «Заря-2». Подмосковье, 2019 год. 
Слева направо. Взрослые: Зиновий, Валя, Роман, Юля (жена Миши), 

Миша, Владимир Попов, Вова, Ольга (жена Зиновия), Марина. 
Дети: Егор Петренко; Миша, Петя, Варя Мартемьяновы, Маша Петренко

Серафима Федоровна Горькова практически всю жизнь прожила в 
Саратове. Работала бухгалтером. 

Серафима Федоровна Горькова
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Счеты, принадлежавшие Серафиме Федоровне

У нее был один сын Василий. К сожалению, ее муж Михайлов (рабо-
тал геодезистом) оказался пьяницей, вовлек в это пристрастие сына Ва-
силия. Итогом, как обычно, явилась ранняя смерть обоих. После их смер-
ти Серафима Федоровна жила одна, общаясь с женой брата Марией 
Павловной, племянницей Алевтиной Васильевной Горьковой и ее сыном 
Михаилом. С братом Василием Федоровичем отношения были прохлад-
ные. Василий Федорович жестко критиковал ее жизнь с негодным пья-
ницей и не понимал, почему она с ним не разведется. Подвыпивший 
муж нередко выгонял ее с маленьким сыном зимой на улицу, и они пря-
тались в холодном сарае во дворе.

В начале июня 1999 года с переломом шейки бедра Серафима Фе-
доровна попала в больницу. У Серафимы Федоровны (в семье ее зва-
ли тетя Сима) в Саратове кроме Михаила и его мамы никого не было. 
В 6-й городской больнице, куда поступила тетя Сима, работали хорошие 
знакомые ее внучатого племянника Михаила – профессор, блестящий 
хирург Юрий Викторович Чалык (у его жены Михаил был руководите-
лем по диссертации) и заведующий отделением Фидель Лоцманов (его 
жена работала в лаборатории Михаила). Обсудили с ними и привлечен-
ными травматологами возможность операции. Серафиме Федоровне 
было хорошо за восемьдесят. Общее мнение – шансов нет. Хотя сейчас 
пожилых пациентов оперируют и вполне удачно. Забрали тетю Симу к 
ней домой и начали ухаживать. Михаил с женой Наталией ездили к 
ней два раза в день, кормили, убирали. Скончалась Серафима Федоров-
на 25 июня 1999 года. И опять, как и свою родную бабушку Марию Пав-
ловну, Михаил держал за руку тетю Симу в последние минуты ее жиз-
ни. Похоронили ее вместе с сыном Василием и мужем. Царствие небес-
ное рабе Божьей Серафиме! Двухкомнатная квартира тети Симы по 
завещанию досталась Михаилу. В старом довоенном двухэтажном доме 
с газовым отоплением. 
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Свидетельство о захоронении С. Ф. Горьковой

Печальна судьба сестры Василия Федоровича Евгении. Она, как 
рассказывали, была потрясающе красивая девушка с удивительными 
огромными голубыми глазами. К сожалению, ни одной ее фотографии 
не сохранилось. В припадке ревности в 1920 году Евгению застрелил 
влюбленный студент, который после этого покончил с собой. Информа-
цию о другой сестре Марии авторам найти не удалось, хотя фотография 
ее дочери Галины сохранилась. 

Галина (Авдеева) дочь Марии Федоровны Горьковой
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Представляется, что так могла выглядеть Евгения 
(художник Abbey Alston, фрагмент)

Эдуард Мане. Самоубийство студента. 1880

Вот, пожалуй, и все сведения, которые удалось собрать о семье Горь-
ковых. Это были красивые, высокие, в большинстве своем образованные, 
честные, предприимчивые, трезвые, прямолинейные и доброжелатель-
ные люди. Прекрасно, что в роду Горьковых не было биологически дегра-
дировавших представителей дворянско-помещичьей социальной про-
сло йки и они смогли сохранить здоровые, отобранные эволюцией гены. 
Хочется думать, что приведенные данные смогут лечь в основу дальней-
ших исследований рода Горьковых потомками, позволят им не быть пре-
зренными «Иванами, родства не помнящими». В представленных био-
графических данных оказалось много белых пятен и еще не описанных 
разрозненных судеб. Верится, что кто-нибудь обязательно соберет их во-
едино. По мужской линии фамилия Горьковых (если считать от Федора 
Лаврентьевича), к сожалению, прервалась. Возможно, где-то живут по-
томки Михаила Лаврентьевича Горькова (умер в возрасте 53 лет), но 
нам о них ничего не известно.
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ГЛАВА II. КАМЕНСКИЕ

Доподлинная история рода Каменских известна нам лишь со време-
ни их проживания в селе Богдановка Николаевского уезда Самарской 
губернии. 

Фрагмент карты Самарской губернии

В 1746 году отставной капитан, надворный советник Моисей Алек-
сандрович Богданов купил у башкира Куругды Чемеева за 100 рублей 
серебром 30000 десятин земли. На этих землях в 1748 году было основа-
но село Богородское, состояло поселение из 10 дворов, переведенных из 
Симбирского уезда, из деревни Бирючевки. В 1765 году уже 20 дворов, а 
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по духовной росписи за 1781 год значится уже 210 человек мужского 
пола. После смерти Александра Моисеевича Богданова в 1789 году село 
стало называться Богдановка. В 1820 году, после смерти бездетного сына 
А. М. Богданова, село перешло его дочери Екатерине Александровне Бо-
гдановой, по мужу Путиловой. В 1829 году село по наследству достается 
ее сыну Дмитрию Путилову, а после его смерти в 1866 году переходит в 
приданое его дочери Аделаиде и его зятю Валерию Ивановичу Чарыко-
ву. С 1884 года Богдановка стала вотчиной последнего владельца села 
Николая Валерьевича Чарыкова. 

В селе был построен храм в честь Казанской Божией Матери. В ре-
визской сказке (материалах переписи населения) священно- и церковно-
служителей Самарской губернии, составленной в марте 1858 года, среди 
штатных церковнослужителей села Богдановка Николаевского уезда 
указаны вдовствующий дьячок Иван Иванович Каменский и его сын 
Павел. На момент проведения ревизии И. И. Каменскому было 35 лет 
(по предыдущей ревизии, 1850 года, 28 лет), его сыну Павлу – 2,5 года. 
У Ивана Ивановича Каменского были также три дочери: Евдокия (14 лет), 
Мария (11 лет) и Александра (5 лет). 

Основным источником сведений о семье Каменских являются кли-
ровые ведомости церкви села Богдановка за период с 1852 по 1887 год. 

Фамилия Каменский принадлежит к интереснейшему типу рус-
ских семейных именований, образованных от географических назва-
ний. Первые обладатели фамилии могли некогда проживать в поселе-
ниях с названием Каменск, Каменка, Каменское или подобных, ка-
ковые и поныне встречаются во многих областях России, а также Укра-
ины, Белоруссии и Казахстана. Впрочем, фамилия Каменский могла 
быть связана со сложившейся в конце XVIII века в церковной среде 
традицией давать священнослужителям новые, искусственные фами-
лии. Давались они вместо уже имеющихся или присваивались в духов-
ных училищах ученикам, ранее не имевшим фамилий. Самую много-
численную группу семинарских фамилий составляют фамилии «гео-
графические». В основной массе семинарских «географических» фами-
лий, записанных в Российских епархиальных ведомостях, упоминается 
едва ли не больше половины общего числа российских сел и уездных 
городов. Поскольку православные священники могли вступать в брак, 
то их искусственные фамилии наследовались детьми и получали даль-
нейшее распространение. Поскольку в роду Каменских на протяжении 
нескольких поколений были священнослужители, второе предположе-
ние кажется более вероятным. 

Об Иване Ивановиче Каменском в этих клировых ведомостях име-
ются следующие сведения: родился в 1822 году, по происхождению был 
сыном пономаря. В 1840 году окончил три класса Сызранского духовного 
училища. 
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Пономарь – служитель православной Церкви, обязанный прислу-
живать при богослужении, а также звонить в колокола. В России по-
номарь уважительно именуется алтарник, а в разговорной речи – дья-
чок. Нередко в деревнях дьячок был единственным учителем грамоты 
для крестьянских детей. 

В. В. Пукирев «Дьячок объясняет крестьянам картину Страшного Суда»

Дьячок и крестьянские дети
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21 июля 1841 года указом преосвященнейшего Анатолия, архиепи-
скопа Симбирского и Сызранского, посвящен в стихарь (то есть в степень 
церковнослужителя) в село Кривуши Карсунского уезда Симбирской 
губернии. 

Здание бывшего Сызранского духовного училища

(Стихарь составляетъ принадлежность степени церковнослу-
жителя и долженъ даваться вмѣстѣ съ этою степенью: только 
причетникъ, имѣющій стихарь, есть полноправный церковно служи-
тель, могущій исполнять всѣ обязанности, свойственныя этой сте-
пени, въ особенности читать и пѣть на амвонѣ и исполнять олтар-
ную должность. )

Указом Симбирской духовной консистории 30 июля 1845 года Иван 
Иванович переведен на должность пономаря в село Шереметево Сыз-
ранского уезда Симбирской губернии. 7 марта 1846 года указом Симбир-
ской духовной консистории переведен в город Самару, в Преображен-
скую церковь, также в должность пономаря. 4 июля 1849 года указом 
Симбирской духовной консистории переведен в должность дьячка са-
марской Иоанно-Предтеченской кладбищенской церкви. 26 сентября 
1851 года указом Самарской духовной консистории перемещен в село 
Богдановка Николаевского уезда Самарской губернии на должность 
дьячка. Имел документы, подтверждающие его утверждение в должно-
сти (ставленую грамоту и переместительный указ). Впоследствии испол-
нял также должность псаломщика. 

В клировых ведомостях содержатся характеристики службы И. И. Ка-
менского в качестве дьячка Казанско-Богородицкой церкви села Богда-
новка: «Читает и поет порядочно, катехизис и грамоту знает не худо» 
(1856 год); «Читает и поет порядочно, из катехизиса знает мало» (1878 год). 
Поведение его оценивается как «хорошее» и «очень хорошее», «в должно-
сти исправен». 
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Преоб раженская церковь, г. Самара (снесена в 1952 году). 
В 1846–1849 годах в ней в должности пономаря служил И. И. Каменский. 
На месте церкви построен жилой дом. При работах по рытью котлована 

(ул. Куйбышева) были обнаружены многочисленные церковные захоронения. 

Земляные работы на ул. Куйбышева (ныне М. Горького)

Место, где стояла Преображенская церковь 
(Самара, ул. Горького и Комсомольская, 2022 год) 
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Самара. Праправнук И. И. Каменского Михаил Ледванов в Самаре (2022 год)

Казанская церковь села Богдановка (новая постройка). 
Старая церковь просуществовала до 1933 года
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Село Богдановка, Нефтегорский район, Самарская область, 
Координаты: 52. 707599, 50. 758017

В 1852 году «за повенчание будто бы малолетних браком» (то есть 
заключение брака между несовершеннолетними, что запрещалось 
церковными правилами) состоял под следствием, однако, судя по всему, 
расследование не подтвердило выдвигавшихся против него обвинений, 
поскольку во всех последующих клировых ведомостях указано, что Иван 
Иванович «судим и штрафован не был». В 1873 году ему была объявлено 
благословение преосвященнейшего Герасима, епископа Самарского и 
Ставропольского, за исправность по должности, о чем было опубликова-
но извещение в № 1 «Самарских епархиальных ведомостей» за 1873 год. 

Герасим, епископ Самарский и Ставропольский (26 января 1866 — 8 декабря 1877). 
В миру Георгий Иванович Добросердов
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Первой женой И. И. Каменского была Наталья Егоровна (1826–
1857). В 1844 году у супругов родилась дочь Евдокия, в 1847 году – Ма-
рия, в 1852 году – Александра, в 1855 году – сын Павел (он впервые 
упоминается в клировой ведомости за 1856 год). Судя по всему, Ната-
лья Егоровна умерла в 1857 году, так как в ревизской сказке 1858 года 
И. И. Каменский назван вдовцом. 

Вторую жену Ивана Ивановича звали Евдокия Ивановна Иванова 
(1830–?). Она также происходила из духовного сословия, была дочерью 
дьячка. В первом браке она носила фамилию Павловская и имела сына 
Николая (1850–?). Впервые Евдокия Ивановна упоминается в клировой 
ведомости села Богдановка за 1863 год. Вероятно, брак был заключен в 
этом же году. Сестра Евдокии Ивановны, незамужняя Мария Ивановна 
Иванова (1832–?), жила вместе с семьей Каменских и состояла просфор-
ней (занималась выпечкой хлеба, используемого при богослужениях и 
причастиях) при церкви села Богдановка. 

В 1864 году от второй жены у И. И. Каменского родился сын Влади-
мир. В ведомости 1882 года, когда Владимиру был 18 лет, указано, что он 
имеет свидетельство на звание почетного гражданина (очевидно, анало-
гичное свидетельство получал по достижении 18-летнего возраста и Па-
вел Иванович Каменский, который, согласно принятому в 1869 году за-
кону, приобретал статус личного почетного гражданина по праву рожде-
ния, как сын церковнослужителя). 

Свидетельство Личного Почетного гражданина (образец)
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По месту в общественной иерархии группа почетных граждан пред-
ставляла собой небольшую «прослойку» между низшими, непривилеги-
рованными сословиями и дворянством. Она не имела своей корпоратив-
ной организации подобно дворянским собраниям или купеческим гиль-
диям. Обладание статусом почетного гражданина не являлось преиму-
ществом на государственной службе. Смысл существования этого 
института состоял не столько в обретении привилегий (особые права и 
преимущества почетного гражданина заключались в свободе от рекрут-
ской повинности, от подушного оклада, от телесного наказания, в праве 
именоваться во всех актах почетным гражданством, а также участвовать 
в выборах по недвижимой в городе собственности и быть избираемыми в 
городские общественные должности), сколько в том, чтобы «предохра-
нить почетные роды граждан от упадка, открыть вящее поощрение к 
труду и благонравию», дать «добрым навыкам, трудолюбию и способно-
стям в сем роде жизни свойственную им награду, почесть и отличие». 

В 1883 году Владимир Иванович Каменский женился на Агафье 
Ульяновне (1865–?), в 1885 году был принят на военную службу. 

Иван Иванович Каменский, согласно клировой ведомости села Бо-
гдановка за 1886 год, 31 октября 1886 года был уволен за штат. Судя по 
всему, Иван Иванович умер в том же году, потому что в клировых ведо-
мостях за 1886 год Евдокия Ивановна Каменская записана как вдова. 
После смерти мужа в ее собственности остался деревянный дом с лавкой 
(торговым помещением) и надворными службами в селе Богдановка на 
обывательской (то есть принадлежащей местным жителям) земле. Вла-
димир Иванович Каменский в 1887 году был освобожден от исполнения 
воинской повинности как единственный сын при матери. 

Сын Ивана Ивановича Павел (личный почетный гражданин) с 
1886 года проживал в селе Малая Быковка и работал писарем волостно-
го правления. До него в Малой Быковке волостным писарем был Алек-
сандр Артемьевич Гумилевский. 

Русская казенная деревня Малая Быковка, также Тягуновка, была 
основана в 1812 году. Основателем села был помещик Родичев, приехав-
ший в 1812 году, во времена наступления Наполеона на Москву. При-
был он сюда со своими родственниками и крепостными крестьянами из 
Тульской губернии, Одаевского уезда, села Забаевки. Построил первый 
дом на яру Иргиза. Следом отстроили деревянные дома все остальные. 
Первая улица называлась Дряплы, от слова «драпать». Из мелкопомест-
ных дворян был Голобоков. Тот построил ряд домов на реке Быковка. 
Потом появились Политовы, Сочневы, Веретенниковы. Проложили де-
ревянные мосты через Быковку и Иргиз в село Быков Отрог. Первую 
церковь построили в 1836 году. Ее здание было каменным и имело коло-
кольню и престол во имя Николая Чудотворца. В 1884 году в Малой Бы-
ковке открылось мужское министерское перворазрядное училище. Непо-
далеку от села пролегал Балаковский тракт. 
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На момент отмены крепостного права в селе проживали 1131 муж-
чина и 1129 женщин. В составе Николаевского уезда Самарской губер-
нии село было центром Мало-Быковской волости. В 1862 году тщанием 
прихожан Никольская церковь была распространена и обрела два пре-
дела: южный во имя Успения Божией Матери и северный во имя Архи-
стратига Михаила и прочих сил бесплотных. В штат причта входили 
священник, диакон и псаломщик, дома для которых были общественно-
церковные. Библиотека при храме насчитывала 126 томов. Министер-
ское училище Малой Быковки в 1881 году по ценности здания и благо-
устройству получило через ходатайство министерства народного просве-
щения в память в Бозе почившего Государя Александра II наименова-
ние Александровского. По статистическим данным 1890 года в селе 
насчитывалось 432 двора, 1261 мужчина и 1272 женщины. Грамотными 
были 257 мужчин и 20 женщин, в школе учились 80 мальчиков и 5 де-
вочек. Пятую часть всех земель составлял чернозем, остальные поля – 
суглинок с желтой глиной в подпочве. Сеяли крестьяне рожь и в мень-
ших количествах пшеницу, из скота держали 1401 лошадь, 405 жеребят, 
114 волов, 405 коров, 403 теленка, 2430 овец и 339 свиней. В селе име-
лась пасека на 10 ульев, 42 сада, 24 торгово-промышленных заведения 
и один трактир. 325 домов были деревянными, также имелось 45 по-
строек из сырцового кирпича и один каменный дом. Зимой 1894–
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1895 годов в Малой Быковке открылась одноклассная женская церков-
но-приходская школа, разместившаяся в снятой обществом квартире. 
По данным переписи 1910 года уже насчитывалось 512 дворов, 1622 муж-
чины и 1701 женщина. Работали две  школы, волостное правление, 
военно-конский участок, храм. Надельных посевов у крестьян было 
7731 десятина (из них 1171 десятина неудобной земли). В 1916 году в 
селе открылось почтовое отделение. В ранние советские годы Малая 
Быковка осталась волостным селом и стала центром одноименного сель-
совета Пугачевского уезда. 

Решение вопросов повседневной жизни села в рамках волости на-
ходилось в ведении правления во главе с избираемым старшиной. Осу-
ществление делопроизводства в волостном правлении возлагалось на 
писаря (В. Г. Безгин, 2013). Волостной писарь обязан был правильно 
вести документацию «…и с надлежащей точностью излагать на бумагах 
и свидетельствах, выдаваемых от волостного старшины, волостного 
правления, волостного схода, волостного суда, то, что ими было положе-
но и решено». Должность сулила ее обладателю неплохой по сельским 
меркам доход. Что касается социальной принадлежности волостных пи-
сарей, то здесь были представлены все сословия – и дворяне, и крестья-
не, и мещане, и дети духовенства. Волостной писарь получал жалованье 
от 25 до 30 руб. в месяц при готовой квартире, отоплении, освещении. 
Кроме того, писарь мог заработать частными делами (составление про-
шений, жалоб и т. п. ). Обязанности волостного писаря были многогран-
ны, и их объем возрастал по мере бюрократизации системы сельского 
управления. На нем лежало все делопроизводство правления и суда. Он 
вел десятки книг по волостному правлению и готовил решения волостно-
го суда. Нередко писарь был единственным грамотным членом волостно-
го правления, что еще более усиливало его вес и влияние в глазах окру-
жающих. К его услугам крестьяне прибегали в случае необходимости 
составления деловых бумаг: жалоб, прошений, купчей, закладной и т. п. 
Осуществлял писарь и нотариальные действия, выполняя в селе функ-
ции нотариуса. В волостном правлении велась «особая книга сделок и 
договоров», в которой записывались и регистрировались все нотариаль-
ные акты, совершаемые на территории данной волости. В указанную 
книгу волостной писарь правомочен был вносить записи различного 
рода сделок, заключаемых крестьянами, как между собой, так и с ины-
ми лицами в пределах 300 рублей. За чисто формальными функциями 
скрывалось истинное значение этого чиновника как «серого кардинала» 
волости. «У нашей волости есть один хозяин – волостной писарь, а не 
волостной старшина, потому что старшина ничего и никакого дела не 
знает и не понимает, почему все крестьянские дела зависят от писа-
ря», – говорили крестьяне. Они относились к писарю с уважением и бо-
ялись его больше, чем старшины, так как в его руках находились все 



121

дела правления, он мог дать тот или иной ход делу. Местные жители 
часто говорили: «Надо писаря попотчевать, он все устроит». Писарь ока-
зывал самое непосредственное влияние на деятельность волостного 
суда. В глазах крестьян писарь был не только представитель волостной 
администрации, но и знаток, а порой и «толкователь» законов, которые 
в большинстве своем крестьянам были неведомы. В ряде случаев он был 
в деревне единственным специалистом, который мог правильно и гра-
мотно составить для крестьян требуемые бумаги. 

М. И. Зощенко «Волостной суд»

У волостного писаря (П. Д. Мартынович)
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В русско-турецкой войне 1877–1878 годов и русско-японской войне 
1904–1905 годов Павлу Ивановичу участвовать не пришлось. В клиро-
вых ведомостях церкви села Богдановка за 1878 год сообщалось, что 
П. И. Каменский находится «в ополчении». Назван ополченцем он также 
в клировых ведомостях за 1884 и 1885 годы. Согласно Положению о госу-
дарственном ополчении, принятому в 1876 году, ополчение представля-
ло собой резерв действующей армии и состояло из мужчин, не находя-
щихся на действительной военной службе, от 20 до 43 лет включительно. 
Лица, состоящие в ополчении, назывались ратниками и делились на два 
разряда. Ратниками первого разряда, предназначавшимися для попол-
нения войск в случае войны, становились военнослужащие, уже прошед-
шие действительную службу и состоявшие в запасе, а также годные к 
военной службе, но по тем или иным причинам не призванные в армию. 
К ратникам второго разряда, предназначавшимся для пополнения опол-
ченских частей, относились те, кто был физически негоден для военной 
службы, но способен носить оружие, а также лица, пользовавшиеся льго-
тами первого разряда по семейному положению. 

Термин «ополчение» в более ранний период (например, во время 
Отечественной войны 1812 года и русско-турецкой войны 1853–1856 го-
дов) означал также временное войско, формируемое в период войны на 
добровольных началах в помощь действующей армии. Однако в ходе 
русско-турецкой войны 1877–1878 годов народное ополчение в России не 
созывалось. Существовало, в качестве части Русской императорской ар-
мии, Болгарское ополчение, которое состояло из добровольцев-болгар, в 
том числе проживавших в России, под командованием офицеров русской 
армии и включало также некоторое число русских солдат, находившихся 
в отпуске. Однако участие П. И. Каменского в Болгарском ополчении 
1877–1878 годов было бы возможно лишь в том случае, если бы он к это-
му времени уже отслужил срок действительной службы в армии или 
был офицером. Между тем, исходя из даты рождения Павла Ивановича 
(1855 год), он мог быть призван в армию не ранее 1875 года. Поскольку 
статус ополченца П. И. Каменский сохранял и в середине 1880-х годов, 
можно с уверенностью утверждать, что термин «ополченец» примени-
тельно к нему означал нахождение в государственном ополчении, то есть 
резерве действующей армии. Отсюда следует, что он, будучи ополченцем 
в 1878 году и позже, не мог участвовать в боевых действиях во время рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 годов. 

Со времен Отечественной войны 1812 года опознавательным зна-
ком ратников ополчения являлся четырехконечный ополченский крест, 
изготовлявшийся из желтой меди. В центре помещался вензель имени 
царствующего императора, на четырех концах креста – надпись с деви-
зом «За Веру, Царя, Отечество». Этот нагрудный знак ратники ополче-
ния имели право носить и после прекращения службы в ополчении. 
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Ополченский крест периода правления императора Александра III

В 1878 году Павел Иванович Каменский (23 года) женится на Олим-
пиаде Александровне 1860 года рождения (18 лет), и у них в 1879 году 
рождается дочь Вера, а в 1880 году сын Иван. В метрической книге села 
Сёстры за 1881 год, в составе сводной метрической книги сел Николаев-
ского уезда, была найдена запись о рождении у почетного гражданина 
Павла Ивановича Каменского и его жены Олимпиады Александровны 
сына Николая 18 декабря 1881 года (крещен 19 декабря). Восприемника-
ми при его крещении были учитель земской школы села Канаевки Алек-
сандр Васильев и девица диаконская дочь Пелагея Златорунская. Обряд 
крещения совершил священник Иоанн Соковнин. Тот факт, что рождение 
сына Николая зарегистрировано в церкви села Сёстры, не обязательно 
означает, что семья П. И. Каменского проживала именно в этом селе. Од-
нако, вероятно, с церковной средой этого села у семьи Каменских имелись 
дружеские связи, поскольку диакон этого села Василий Васильев был впо-
следствии поручителем на свадьбе дочери П. И. Каменского, Веры. 

В метрических книгах села Малая Быковка имеется ряд записей о 
рождениях и смертях детей Павла Ивановича Каменского от брака с 
первой женой, Олимпиадой Александровной:

● 4 апреля 1886 года родилась (6 апреля крещена) дочь Мария, вос-
приемники – крестьянин села Удельная Маянга Трофим Харитонов Ры-
жейкин и села Канаевки диаконская девица Елизавета Александрова 
Златорунская. Мария умерла от младенческой (судорог) в возрасте полу-
тора месяцев, 28 мая 1886 года (похоронена 30 мая);

● 6 апреля 1887 года родилась (7 апреля крещена) дочь Александра, 
восприемники – крестьянин села Удельная Маянга Трофим Харитонов 
Рыжайкин и диаконская дочь девица Елизавета Александрова Злато-
рунская. Александра умерла от младенческой (судорог) в возрасте 2,5 ме-
сяцев 1 июля 1887 года (похоронена 3 июля);

● 15 ноября 1889 года родился (20 ноября крещен) сын Михаил, вос-
приемники – крестьяне села Удельная Маянга Трофим Харитонов Ды-
линкин и мещанка города Алатырь Симбирской губернии Александра 
Иванова Филиппова. Михаил умер от поноса 12 июля 1890 года в воз-
расте 9 месяцев (в записи ошибочно 9 лет), похоронен 14 июля;
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● 28 апреля 1890 года умер в 7-летнем возрасте от дифтерита сын 
Петр (30 апреля похоронен);

● 13 марта 1891 года родилась (15 марта крещена) дочь Лидия, вос-
приемники – крестьянин села Удельная Маянга Трофим Харитонов Ры-
чайкин и диаконская дочь девица Елизавета Александровна 
Златорунская;

● 16 сентября 1892 года родилась дочь Любовь (17 сентября креще-
на), восприемники – земский начальник 2-го округа Николаевского уез-
да Николай Димитриев Шидловский и села Удельная Маянга псалом-
щица Александра Александрова Образцова. Любовь умерла от поноса 
20 июня 1893 года в возрасте 9 месяцев (похоронена 22 июня);

● 16 февраля 1895 года родилась вторая дочь с именем Лидия (кре-
щена 18 февраля), восприемники – учитель Малобыковской приходской 
школы Егор Григорьевич Невзоров и псаломщика села Удельная Маян-
га Андрея Николаева Образцова жена Александра Александрова;

● 22 февраля 1897 года родилась дочь Антонина (крещена 23 февра-
ля), восприемники – учитель Малобыковской земской школы Георгий 
Григорьев Невзоров и псаломщика села Удельная Маянга Андрея Нико-
лаева Образцова жена Александра Александрова. В возрасте 3 месяцев, 
22 мая 1897 года, Антонина умерла от поноса (похоронена 24 мая);

9 апреля 1898 года родилась дочь Александра (крещена в тот же 
день), восприемники – учитель Малобыковской земской школы Георгий 
Григорьев Невзоров и приходского священника Иоанна Иоаннова Попо-
ва жена Вера Иоаннова. 

Незавидная и горестная была судьба первой жены Павла Иванови-
ча, как он ее любовно называл, Липочки. Хоронили они детей одного за 
другим. 

Сведений о смерти Олимпиады Александровны Каменской и о за-
ключении П. И. Каменским брака с его второй женой, Александрой Ген-
надьевной, в метрических книгах села Малая Быковка нет (возможно, 
это связано с тем, что данные события происходили в других населенных 
пунктах). Тем не менее можно предположить, что во второй брак П. И. Ка-
менский вступил в 1899 году. 

Александра Геннадьевна работала в Балаково в ателье портнихой, 
закройщицей, модисткой. Потом она научила прекрасно профессиональ-
но шить свою дочь и внучку. Для нее это был второй брак. Первый муж 
умер, детей в первом браке у нее не было. Александра очень любила сво-
его первого мужа. Чуть ли не ежедневно в течение года ходила на его 
могилу. Родственникам с трудом удалось ее отвлечь и сосватать за уже 
относительно немолодого (44 года) вдовца Павла Ивановича 
Каменского. 

29 августа 1900 года от его брака с Александрой Геннадьевной ро-
дился сын Александр (крещен 30 августа), восприемниками при креще-
нии были учитель Малобыковского земского училища Георгий Григо-
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рьев Новиков и жена чиновника почтово-телеграфного учреждения Фе-
дора Петрова Тихова Вера Павловна (дочь П. И. Каменского). Александр 
умер 3 декабря 1900 года (похоронен 4 декабря) в возрасте 3 месяцев от 
«младенческой» (судорог). 

Павел Иванович Каменский

Семья Павла Ивановича Каменского проживала в селе Малая Бы-
ковка до 1918 года. После Октябрьской революции любое старорежимное 
руководство воспринималось беднейшим крестьянством как враждеб-
ное. Летом 1918 года к Павлу Ивановичу ночью постучал сторож во-
лостного правления Ион и предупредил, что утром крестьяне села соби-
раются разделаться с семьей Каменских. Пришлось срочно грузить на 
телегу, благо имелась лошадь, самое необходимое, сажать ребятишек и 
бежать. К телеге привязали корову, но далеко увести ее не удалось и 
пришлось продать за бесценок. Александра Геннадьевна любила свою 
корову, плакала и никак не могла с этим согласиться. Куда, к каким 
родственникам шли Каменские, спросить уже было не у кого. Где и как 
умер Павел Иванович, также неизвестно. Возможно, они добрались до 
сына Ивана, жившего в Самаре. Позже Александра Геннадьевна (уже 
без Павла Ивановича) оказалась с дочерью Марией в Новоузенске у сына 
Василия, который, встав на ноги, устроил их в Саратове. 
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Помещик и священник приговорены к смерти революционным трибуналом 
(glav. su)

Крестьяне возвращаются домой  после разграбления барской  усадьбы 
(glav. su)

В мае 2022 года родину предков, село Малая Быковка, посетили 
правнук и праправнук Павла Ивановича Каменского Михаил Юрьевич 
и Юрий Михайлович Ледвановы. 
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Въезд в село Малая Быковка. На фото М. Ю. Ледванов с сыном Ю. М. Ледвановым

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа с. Малая Быковка» 

Балаковского района Саратовской области, построена в 1937 году. 
На фото М. Ю. Ледванов с сыном Ю. М. Ледвановым
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Памятник воинам – жителям Малой Быковки, павшим в Великую Отечественную войну. 
На фото М. Ю. Ледванов с сыном Ю. М. Ледвановым

Река Большой Иргиз, на левом берегу которой расположено село Малая Быковка. 
На фото М. Ю. Ледванов с сыном Ю. М. Ледвановым
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Река Быковка

Пустырь, где до 1930-х годов располагалась каменная церковь с колокольней 
и престолом во имя Николая Чудотворца (построена в 1836 году). 

На месте церкви в советское время был построен клуб, который позднее 
благополучно развалился. Более ничего на святом месте жители строить 

не решились и превратили участок в свалку
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По свидетельству дочери Павла Ивановича Марии Павловны до зре-
лых лет дожили сыновья Каменского Иван Павлович (1880–?), Констан-
тин Павлович (1906–?), Василий Павлович (1902–?), Николай Павлович, 
а также дочери Вера Павловна (1879–?) и Мария Павловна (1904–). 

Согласно архивной справке из метрической книги церкви села Ма-
лая Быковка Василий Павлович Каменский родился 5 апреля 1902 года 
(крещен 7 апреля) в семье лично-почетного гражданина Павла Ивано-
вича Каменского и его жены Александры Геннадьевны. Восприемника-
ми новорожденного были приходской священник Малой Быковки Иван 
Иванович Попов и псаломщицкая вдова села Удельная Маянга Алек-
сандра Александровна Образцова. Обряд крещения был совершен свя-
щенником Иоанном Поповым и исполняющим должность псаломщика 
Николаем Архангельским. 

В 1910 году, в возрасте 8 лет, Василий поступил учиться в сель-
скую школу в Малой Быковке. Спустя три года, в 1913 году, он окон-
чил школу и поступил в Самару в реальное училище. Реальное учи-
лище – среднее или неполное среднее учебное заведение, в котором 
главная роль отводится предметам естественной и математической 
направленности. Обучение в реальном училище давало право на по-
лучение высшего образования по профилям. В Самаре В. П. Камен-
ский жил и находился на воспитании у своего единокровного брата 
Ивана, сына П. И. Каменского от первой жены. В училище Василий 
учился до 1918 года. 

Самара. Реальное училище
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Учащийся Василий Каменский (в центре) в Самаре с родственниками (?)

  
Автобиография Василия Каменского
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Самостоятельная трудовая деятельность В. П. Каменского началась 
с 1919 года. В его послужном списке основная специальность указана 
как «письмоводитель». 15 января 1919 года он поступил на службу дело-
производителем юридического бюро в г. Новоузенск Саратовской губер-
нии. В 1920 году В. П. Каменский вступает в ряды Коммунистической 
партии (партбилет № 443180) и с 1 июня 1920 года работает заведующим 
общим отделом Новоузенского уездного комитета РКП(б). С 20 октября 
1920 года занимает должность ответственного секретаря Новоузенского 
уездного комитета коммунистического союза молодежи (комсомола). 
Уездные комитеты комсомола были созданы для руководства работой 
райкомов, комсомольских организаций на территории уездов, идейно-
политического воспитания молодежи, вовлечения ее в общественную 
жизнь. В Новоузенском уезде проживало около полумиллиона человек, 
в его состав входило 46 волостей и 7 станов. 

Карта Новоузенского уезда Саратовской губернии
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Новоузенск в 1920 году

В 1920–1922 годах Новоузенский уезд являлся гнездом бандитизма. 
Впрочем, «бандитами» нередко были известные красные командиры, ге-

рои Гражданской войны. Одним из них 
был признанный красный командир, 
начальник дивизии, член партии 
большевиков, награжденный орденом 
Красного Знамени за героическую обо-
рону Уральска от белоказаков, один из 
друзей В. И. Чапаева, уроженец г. Ново-
узенска Александр Сапожков. Он лично 
руководил самыми ответственными бое-
выми действиями и всегда с успехом. Так, 
в ходе знаменитого боя на окраине Ураль-

Комдив Красной Армии 
Александр Петрович Сапожков
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ска, в районе Казенного сада, Новоузенский и Малоузенский полки 22-й 
дивизии под личным командованием Сапожкова наголову разгромили 
два полка переправившихся через реку Чаган казаков (Масянов Л. Ги-
бель Уральского казачьего войска. Нью-Йорк: Всеславянское издатель-
ство, 1963. С. 139). 

Бойцы 22-й дивизии еще в осажденном Уральске знали из писем от 
родственников (почту туда доставлял авиаотряд 4-й армии) о «переги-
бах» органов Советской власти в Новоузенском и Николаевском уездах: о 
«грабительской» продразверстке, о политике «красного террора», когда 
убивали по весьма незначительным поводам даже родственников крас-
ноармейцев и командиров, а их семьи оставляли без продовольствия, об-
рекая на голодную смерть. Близкого родственника потерял и сам начдив 
Сапожков. Крестьяне не хотели понимать, что жестокие меры при прове-
дении продразверстки были вызваны «государственной необходимостью» 
прокормить голодающий пролетариат крупных городов России – глав-
ную опору режима большевиков в стране. В дивизии служил народ, 
сжившийся со своими командирами в боях и невзгодах 4,5-летней гра-
жданской войны, такими же мужиками, как и они, кровью доказавшими 
свою преданность Республике. Сапожков среди солдат, в большинстве 
своем земляков, имел непререкаемый авторитет. Решение заменить 
комдива и поставить на его место бывшего белого офицера (приказ ко-
мандующего Заволжским военным округом Авксентьевского) послужило 
поводом для восстания. 14 июля 1920 года собрание командного состава 
дивизии решило просить оставить начдивом Сапожкова и выдвинуло ло-
зунги: «Долой спецов – вчерашних контрреволюционеров!», «Да здрав-
ствуют наши старые вожди с 1917 года!» С первых дней восстания диви-
зия была переименована в Армию «Правды». Был образован Реввоенсо-
вет Армии «Правды», который опубликовал Воззвание ко всему бедней-
шему, обиженному и угнетенному крестьянству и рабочему населению 
Российской Республики: «Сегодня в вашу местность пришла 1-я Красная 
Армия "Правды" освободить вас наконец от того ужаса и насилия, кото-
рому вы подвергаетесь не первый год. Наша армия была на Уральском 
фронте, где совершила много подвигов. Будучи на фронте, мы получали 
тысячи писем от наших отцов и братьев, все они были полны стонами и 
жалобами на все те насилия, безобразия, оскорбления, унижения, лише-
ния имущества и даже жизни, которое производилось от имени Народа, 
от имени Народной Советской власти. Под маской друзей народа во все 
наши Советы, учреждения и государственные места пролезли люди не-
честные, пролезли бывшие буржуи, помещики, генералы и прочая подоб-
ная сволочь. Мы дали себя закабалить всякого рода проходимцам. Вы-
шло это потому, что нынешняя партия коммунистов забрала власть в 
стране и всецело стала проводить диктатуру своего пролетариата. На все 
места были посажены члены партии коммунистов без разбора того, че-
стен он или вор, вошедший в партию только для того, чтобы нажиться 
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Свободные выборы производиться перестали. Нам назначали неиз-
вестного человека должностным лицом, который начинал править нами, 
как пристав. Все, что он делал плохого, все покрывалось его партией 
коммунистов, все, что он делал преступного, все защищалось партией 
коммунистов, и в крайнем случае его только переводили с одного места 
на другое для того, чтобы он по хитрости продолжал пить нашу кровь. 
К вашим жалобам, протестам никто не прислушивался, потому что вы, 
беспартийные, были вроде рабочего скота, который обязан работать, мол-
чать и все терпеть. Получая ваши письма на фронте, мы долго не хотели 
верить тому, что у нас здесь творится. Ликвидировав Уральский фронт, 
мы пришли сюда к вам в тыл на отдых и здесь-то мы своими ушами услы-
шали ваши стоны, вопли, жалобы; мы здесь своими глазами увидели 
уездные и губернские тюрьмы, битком набитые нашими стариками, отца-
ми, женами, детьми и братьями, ввергнутыми туда теми же лжекоммуни-
стами за малейшие проступки. Мы требуем с оружием в руках настоящей 
свободы, неприкосновенности личности и честной трудовой жизни, без 
всякого грабежа и насилия. Мы не белогвардейцы-монархисты, как на 
нас говорят коммунисты, – мы революционеры. Мы хотим, чтобы нами не 
управляли бывшие генералы, имеющие партийные билеты, мы говорим: 
"Да здравствуют Советы, выборные самим народом!", "Да здравствуют все 
честные работники, будь они коммунисты или некоммунисты!", "Долой 
«диктатуру пролетариата" подлой советской буржуазии, бывших врагов 
народа. Кучка тиранов не устоит против идеи Правды». 

2 августа В. И. Ленин направил телеграмму ревкому Уральской об-
ласти и Саратовскому губисполкому: «Бывшим начдивом 2-ой туркдиви-
зии Сапожковым поднято восстание в Бузулукском районе. Сапожкову 
удалось привлечь на свою сторону некоторые красноармейские части и 
часть кулацкого населения, и в настоящее время он стремится пробиться 
на Новоузенск. Предлагаю: обязать все ревкомы и исполкомы оставаться 
на местах до последней возможности, всячески препятствуя его агитации 
среди населения, пресекать в корне всякое проявление сочувствия и тем 
более содействия местного населения Сапожкову, используя всю полноту 
революционной власти; в тех случаях, где содействие имело место, потре-
бовать выдачу виновных главарей; от селений, лежащих на пути следова-
ния отрядов Сапожкова, брать заложников, дабы предупредить возмож-
ность содействия. . . » (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 347–348). 

7 августа 1920 года Сапожков совершил налет на Новоузенск. 
Небольшими группами с пулеметами и двумя орудиями сапожковцы со-
вершили серию атак на город и испортили железнодорожные пути на 
129-й версте, но большего добиться не сумели и были отброшены в сторо-
ну Куриловки новоузенским гарнизоном, незадолго до этого получив-
шим подкрепление из центральных районов страны. Новую атаку по-
встанцы предприняли 8 августа, но были остановлены у хутора Мылова. 
Следующие налеты последовали 11 и 28 августа, причем в ходе послед-
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него наступления на город было выпущено более 50 снарядов. Взять го-
род Сапожкову так и не удалось. Заведующий общим отделом Новоузен-
ского уездного комитета РКП(б) Василий Павлович Каменский (ему 
только в апреле исполнилось 18 лет) принимает активное участие в ор-
ганизации обороны города, в агитационной работе с местным населени-
ем, проводит собрания с комсомольцами, выступает на митингах. 

Остатки сапожковских отрядов, лишившихся руководителя (по од-
ной из версий убит сотрудником ЧК), рассеялись по огромным про-
странствам Поволжья. «Армия Правды» прекратила свое недолгое суще-
ствование. После гибели Сапожкова командир полка 22-й дивизии Се-
ров, ранее тоже активный участник гражданской войны на стороне крас-
ных, продолжил вооруженную борьбу с властями на территории 
Саратовской, Самарской, Оренбургской, Астраханской, Уральской, Бу-
кеевской (часть Астраханской, существовала в 1920–1925 годах) и других 
соседних губерний вплоть до 1926 года. В Заволжье продолжали орудо-
вать многочисленные банды зеленых, отряды атамана Вакулина. Одной 
из важнейших задач РКП(б) была агитационная работа на местах, 
направленная на отсечение бандитов от сочувствующего им населения, 
лишение их продуктов, фуража и лошадей. В составе отрядов особого 
назначения с задачами агитации и политпросвещения в села Заволжья 
выезжал и коммунист Каменский. 

Части особого назначения (ЧОН), отряды особого назначения 
(ОСНАЗ) – военно-партийные отряды. Создавались при местных пар-
тийных организациях на основании постановления. ЦК РКП(б) от 17 ап-
реля 1919 года для оказания помощи органам Советской власти в борьбе 
с контрреволюцией, для поддержания порядка, охраны государствен-
ных. объектов. Для общего руководства выделялись ответственный орга-
низатор при ЦК РКП(б) и организаторы при губкомах, укомах и т. д. 
ЧОН формировались из коммунистов, сочувствующих им рабочих и чле-
нов профсоюзов, а также из комсомольцев. Весь личный состав ЧОН раз-
делялся на кадровый и переменный. Кадровый состав состоял на службе 
в Красной Армии, а переменный состав состоял из комсомольцев и ком-
мунистов в возрасте от 17 до 55 лет; комсомольцы 14–17 лет числились в 
частях особого назначения на особом учете и привлекались для ведения 
разведки и организации связи. Женщины привлекались для военно-
вспомогательных задач. Переменный состав должен был периодически 
призываться для учебных сборов или для выполнения боевых заданий. 

Василий Каменский еще мальчишкой, во время своей жизни в Ма-
лой Быковке, очень любил лошадей, умел с ними обращаться и был не-
плохим наездником, чаще даже без седла. Возможно, поэтому его назна-
чали командиром конных отрядов ЧОН. Много лет спустя он со слезами 
вспоминал своего боевого серого коня по кличке Посох, раненного банди-
тами, но спасшего ему жизнь, которого Василию пришлось потом самому 
пристрелить. 
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Бойцы ЧОНа

В Новоузенске вместе с Василием жили его мать Александра Генна-
дьевна и младшая сестра Мария. Они переехали к нему из Самары, где 
материальное положение семьи было очень тяжелое. Иван Павлович 
Каменский оставил у себя двух младших братьев Константина и 
Николая. 

Мария Павловна рассказывала случай из своего детства. Однажды 
брат Василий взял ее и свою маму в поездку с отрядом особого назначе-
ния, которым командовал, по селам Заволжья. Почему они оказались с 
отрядом, Мария Павловна вспомнить не смогла. Возможно, Василий по 
каким-то причинам опасался тогда оставить семью одну в Новоузенске 
(ожидал захвата города Сапожковым?). Однажды в село, где располо-
жился отряд, вернулся разъезд красных и предупредил о приближаю-
щейся банде. Принять сражение ввиду малочисленности отряд не мог, и 
пришлось срочно уходить верхом на лошадях. Мать с сестрой Василий 
оставил в семье у местного священника. Мария Павловна слышала, как 
Василий предупредил попа: «Если ты выдашь моих бандитам и что-то 
случится с семьей, я вернусь, а ты знаешь, что обязательно вернусь, и 
вырежу всю твою семью (12 человек). Священник, несмотря на всю нена-
висть к красным, вероятно, внял угрозам 18-летнего рыжего командира 
и представил бандитам мать и дочь Каменских как своих дальних 
родственников, поселив их в сарае. Узнав, что Мария «разумеет грамо-
те», налетчики велели ей прийти в их штаб, который разместился в прав-
лении. Несколько дней Мария ходила на работу в банду и переписывала 
приказы и распоряжения. За работу ей даже платили хлебом и сахаром 
и не обижали. Спустя несколько дней, придя на «работу», Мария увиде-
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ла пустое правление с валяющимися на полу бумагами. Банда ночью 
исчезла. Потом Мария Павловна любила всем рассказывать, как она в 
14-летнем возрасте работала секретарем в настоящей банде и получала 
за это сладкий паек. 

Василий проявил себя в Новоузенске как преданный делу револю-
ции храбрый боец и отличный грамотный организатор. 4 марта 1921 года 
В. П. Каменского назначают следователем Особого отдела (военной 
контрразведки) Саратовской ЧК, а с 1 января 1922 года – помощником 
уполномоченного Особого отдела. 19 декабря 1919 года решением Бюро 
ЦК РКП (б) деятельность ВЧК и Военного контроля были объединены. 
Новый орган военной контрразведки получил название – Особый отдел. 
ЧК в то время располагалась в Саратове по адресу ул. Крапивная, 26 
(в настоящее время ул. Т. Шевченко). До революции (с 1916 года) в зда-
нии находилась народная консерватория. С 1924 года по настоящее вре-
мя это здание вновь занимает детская музыкальная школа. 

Детская музыкальная школа, ул. Шевченко, д. 26

Позже Василий перешел на работу в Информационный отдел ЧК, 
занимавшийся сбором, обработкой, анализом информации о положении 
в стране, настроениях населения и т. д. и ознакомлением центральных и 
местных властей с этими данными. С 27 февраля 1922 года В. П. Камен-
ский – уполномоченный отдела, с 1 августа 1922 года – помощник на-
чальника Информационного отдела. После этого он вновь вернулся в 
Особый отдел, где работал на должности помощника уполномоченного с 
20 декабря 1922 года вплоть до 1 января 1923 года, когда был уволен из 
органов ВЧК, как указано в его послужном списке, «за пьянку». Этот по-
рок преследовал по жизни многих Каменских, да и как было не поддать-
ся искушению залить алкоголем тяжелые моральные испытания, вы-
павшие на долю еще психологически не окрепшего молодого человека. 
В 1923 году ему был всего 21 год!

После увольнения из органов ВЧК 12 февраля 1923 года В. П. Ка-
менский поступил на работу коммерческим агентом в Саратовский 
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губернский комиссариат промышленности. С 9 августа 1924 года – заме-
ститель заведующего транспортной частью саратовского отделения ак-
ционерного общества «Хлебопродукт», государственно-коммерческого 
предприятия, которому в годы нэпа поручалось проведение хлебозагото-
вок, то есть закупка хлеба у частных производителей – крестьян. Нахо-
дясь на этой должности, В. П. Каменский занимался также повышением 
квалификации – в 1923–1925 годах, согласно автобиографии, слушал 
лекции на мукомольно-хлебных курсах в Саратове. Со 2 июля 1926 года 
он работал заведующим мельницей в уездном городе Сердобске Сара-
товской губернии (ныне в Пензенской области). 

В 1930 году В. П. Каменский снова был принят на службу в органы 
государственной безопасности. Теперь его деятельность была связана с 
экономическим отделом (ЭКО) ОГПУ, задачей которого была борьба с хо-
зяйственными преступлениями (спекуляцией, промышленным шпиона-
жем, диверсиями и т. д. ). В его послужном списке указано, что 15 апреля 
1930 года он был назначен уполномоченным ЭКО Пензенского окружного 
отделения Полномочного представительства ОГПУ по Средневолжскому 
краю. Затем переведен в г. Ульяновск, тогда также относившийся к Сред-
неволжскому краю, где с 16 мая 1931 года занимал должность уполномо-
ченного Экономического отдела Ульяновского районно-городского отделе-
ния (затем Ульяновского оперативного сектора) ОГПУ. 

В дальнейшем В. П. Каменский идет на повышение по служебной 
линии: 1 августа 1933 года он становится уполномоченным 1-го отделе-
ния (по тяжелой и топливной промышленности) экономического отдела 
(ЭКО) Полномочного представительства ОГПУ в Средневолжском крае, 
с 1 декабря 1933 года – уполномоченным 3-го отделения (по военной про-
мышленности) того же ведомства. Таким образом, В. П. Каменский в 
1933–1934 годах по линии ОГПУ курировал всю военную промышлен-
ность Средневолжского края (образован в 1928 году из территорий 
четырех бывших губерний: Самарской, Пензенской, Ульяновской и 
Оренбургской; административный центр – Самара). 

В начале 1940-х годов Александра Геннадьевна Каменская вместе с 
внучкой Алей приезжала к сыну в гости в Самару. У Василия Павловича 
в это время были сложные отношения с женой, и он жил на подведом-
ственной ОГПУ конспиративной квартире. Туда же были приглашены и 
мама с племянницей. По воспоминаниям Александры Геннадьевны, 
иногда в квартиру приходил следователь ОГПУ и принимал информато-
ров. Он просил Александру Геннадьевну помогать ему, чтобы информа-
торы не пересекались и не видели друг друга. Приходилось разводить их 
по отдельным комнатам и даже отправлять в ванную. В подвале дома 
хранились запасы продуктов: колбасы, копчености, сало, варенье, водка, 
самогон. Иногда для некоторых информаторов Александра Геннадьевна 
по просьбе следователя накрывала стол. Чекист заранее предупреждал 
об уровне приема, когда ставить на стол самогон с салом, а когда коньяк 
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с копченой колбасой. Вареньем с редкими копченостями бабушка стара-
лась угостить и внучку. С работы Василий Павлович часто возвращался 
в подавленном настроении. То ли переживал трудности в семье, то ли 
угнетала необходимость принимать какие-то сложные и морально неод-
нозначные рабочие решения. Садился за стол, молча выпивал стакан 
водки, сидел так полчаса, потом ел что приготовила Александра Генна-
дьевна и приходил в себя. Иногда Василий Павлович приезжал в гости 
к матери в Саратов. Его маленькой племяннице Але такие приезды за-
помнились. Во двор въезжала черная машина, солдаты вытаскивали 
большие чемоданы и несли их в дом. В багаже были деликатесы и подар-
ки для всех членов семьи. Але доставались красивые немецкие куклы. 
Василий Павлович часто привозил с собой огромную овчарку, которая 
сидела на крыльце и никого не пускала в дом, но позволяла Але доста-
точно бесцеремонно с ней играть. 

В верхнем ряду слева Мария Павловна Каменская. 
На фотографии (май 1931 года, Ульяновск) запечатлены 

жена Василия Каменского Александра Васильевна (1904–?), 
а также его дочь Александра (1929–?)

В 1922 году были введены и знаки различия для сотрудников неко-
торых подразделений ГПУ – транспортных органов приказом ГПУ 
№ 78 от 17 мая 1922 года, сотрудников особых отделов (ОО) и контр-
разведывательных отделов (КРО) приказом ГПУ № 181 от 18 августа 
1922 года. Геометрические фигуры на клапане указывали на должность 
сотрудника ГПУ: 4 прямоугольника («шпалы») – помощник начальника 
особого отдела дивизии, уполномоченный отделения особого отдела 
или контрразведывательных отделов центральных управлений. 
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Василий Павлович Каменский 

Сотрудники ОГПУ. В центре во втором ряду В. П. Каменский

В большой семье Горьковых и Каменских все души не чаяли в Василии 
Павловиче. Сегодня мы борьбу ОГПУ с саботажем и вредительством на со-
ветских, в том числе военных, предприятиях чаще воспринимаем исключи-
тельно как злоупотребления чекистов и сталинские репрессии, однако в ре-
альной жизни это была ожесточенная борьба за выживание страны. 
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В феврале 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с И. В. Стали-
ным обсудило вопрос о ситуации в ВПК и мерах по преодолению послед-
ствий вредительства и приняло специальное постановление. 

Из материалов постановления

Заслушав доклад ОГПУ о ликвидации на предприятиях военной 
промышленности последствий вредительства, ЦК ВКП(б) конста-
тирует, что до настоящего времени всей военной промышленностью 
не принято достаточных реальных мер по ликвидации этих послед-
ствий и до сих пор имеет место выпуск военной продукции с понижен-
ными боевыми качествами во всех военных производствах. 

Создавшееся положение объясняется главным образом тем, что 
у руководителей заводов, трестов, ГВПУ имеется недооценка всей 
глубины расстройства военной промышленности, получившегося в 
результате вредительства, и отсюда:

Несерьезное отношение большинства руководящего состава воен-
ной промышленности к информационным документам ОГПУ (срав-
нительное заключение по вредительству от августа 29 г.) и другим 
сообщениям. 

Большинство руководителей (директора и члены Правлений 
трестов) военной промышленности не сделали из вышеуказанных до-
кументов практических выводов и не проработали конкретных 
мероприятий:

а) не мобилизовали внимания рабочих и всего инженерно-техни-
ческого персонала к восстановлению утерянных навыков точных 
работ;

б) не приняли серьезных мер по оздоровлению в кратчайший срок 
лекального и инструментального дела, обеспечивающего требуемое 
качество продукции;

в) отнеслись формально к определению мощностей заводов, отче-
го это определение еще не везде закончено и остались еще преумень-
шенные мощности (в особенности ОАТ и ПТТ);

г) не улучшили сколько-нибудь заметно наблюдение и контроль 
за производством и качеством продукции, в особенности в части 
изготовления высококачественных сталей. 

По-прежнему не привлечен к организации и рационализации 
производства беспартийный и коммунистический рабочий актив, 
благодаря чему остались не устраненными ряд дефектов и затрудня-
лось дальнейшее выявление вредительских актов. Приказы ВСНХ о 
рассекречивании остались на бумаге, как по вине некоторых руково-
дителей хозяйственных органов, так и низовых профессиональных и 
партийных организаций. 

Наблюдаются случаи активного и пассивного сопротивления ди-
ректоров заводов мероприятиям ОГПУ по ликвидации последствий 
вредительства. 

Как И. В. Сталин планировал исправить сложившееся положение в 
ВПК? По утверждению «реабилитаторов», очень просто – приказал аре-
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стовать, объявить вредителями и расстрелять все руководство и спецов 
из ВПК. Как говорится, нет человека – нет проблемы. И виноваты во 
всем сотрудники ОГПУ. В жизни все было немного по-другому. Сотруд-
ники ОГПУ не только боролись с осознанным и неосознанным вреди-
тельством. Они принимали участие в разрешении громадной проблемы 
технического оснащения Красной армии и, в частности, своевременном 
осуществлении одобренных Политбюро мероприятий по артиллерийско-
му, танковому, авиационному, химическому перевооружению по пяти-
летнему плану, что возможно только при наличии сильных конструк-
торских и технических бюро на предприятиях военной промышленности, 
работающих в полном взаимодействии со всеми научно-исследователь-
скими и техническими учреждениями страны и с привлечением загра-
ничной технической помощи. Исходя из этого, от ВСНХ совместно с ОГПУ 
требовалось немедленно усилить существующие конструкторские и тех-
нические бюро на заводах опытными специалистами, организовать их 
там, где они отсутствуют, привлечь техническую помощь из-за границы. 
Особенное внимание обращалось на артиллерийское, танковое, авиаци-
онное и химическое дело. Запад столетиями ненавидел Россию, и во все 
времена нужно было противопоставлять ему талант, организованность и 
порядок. Василий Павлович Каменский искренне верил в великое буду-
щее России и не жалел сил на своем посту для спокойного и планомерно-
го развития промышленности в Средневолжском крае. 

Генах Гершенович Ягода

     В начале 1930-х годов в CCCP возникли три 
ветви власти – партийная, государственная и 
чекистская. Спецслужбы стали вторым по силе 
центром власти, которая стала настолько силь-
ной, что могла оказывать влияние на внутрипо-
литические процессы. Естественно, что в верх-
них эшелонах власти плелись интриги и было 
жесткое противостояние. Председатель ОГПУ 
Вячеслав Рудольфович Менжинский был болен, 
ведомством фактически руководил Генрих Яго-
да (Генах Гершенович Ягода). Василий Павло-
вич неоднократно встречался с Генахом Ягодой. 
Возможно (об этом упоминал Василий Федоро-
вич Горьков), он принимал участие в руководи-

мой Ягодой разработке дела о вредительстве в системе Наркомата СССР. 
Кавалер Ордена Ленина «Генеральный комиссар госбезопасности» 

Генах Ягода был расстрелян 15 марта 1938 года. Дальнейшая судьба и 
Василия Павловича Каменского, как и многих его товарищей, к сожале-
нию, не стала исключением. Сфабрикованное уголовное дело, заключе-
ние, туберкулез и преждевременная смерть. Одновременно с Василием 
Павловичем пострадал и его брат Константин Павлович – был выслан в 
Казахстан за «антисоветскую» деятельность. 
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Послужной список Василия Павловича Каменского 
из его личного дела (1933 год)
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Архивное дело: ОФ-8286
Каменский Константин Павлович (1906)
• Дата рождения: 1906 г. 
• Место рождения: Саратовская обл. , Балаковский р-н, с. Быковка
• Пол: мужчина
• Профессия / место работы: без определенных занятий. 
• Место проживания: г. Саратове
• Где и кем арестован: УНКВД по Саратовской области. 
• Мера пресечения: Арестован УНКВД по Саратовской области. 
• Дата ареста: 24 июня 1936 г. 
• Обвинение: за антисоветскую деятельность
• Осуждение: 28 августа 1936 г. 
• Осудивший орган: Особое Совещание НКВД СССР
• Приговор: к высылке в Казахстан на 3 года. 
• Дата реабилитации: 9 августа 1989 г. 
• Реабилитирующий орган: Саратовской областной прокуратурой. 
• Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; 

Книга памяти Саратовской обл. подготовительные материалы

Константину еще повезло, что он отделался высылкой на три года в 
Казахстан. Просто сотрудники НКВД не заморачивались судебными 
разбирательствами. 28 марта 1924 года ЦК СССР утвердил Положение 
о правах ОГПУ в части административных высылок, ссылок и заключе-
ний в концентрационный лагерь людей, обвиненных в контрреволюци-
онной деятельности, шпионаже, контрабанде, спекуляции золотом и ва-
лютой. Согласно этому документу ОГПУ получило право без суда ссы-
лать обвиненных на срок до трех лет, заключать в концентрационный 
лагерь, высылать за пределы Государственной границы Союза ССР. Ре-
шения о ссылках принимало Особое совещание в составе трех членов 
Коллегии ОГПУ. 

Особое совещание в составе трех членов Коллегии ОГПУ
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Сведения о В. П. Каменском из архива ФСБ

Сестра Василия Мария вместе с матерью Александрой Геннадьев-
ной жили в Саратове. С общежитием, как всегда, помог брат. За Марией 
ухаживали двое: нэпман и бедный студент Вася Горьков. Нэпман дарил 
ей большие букеты цветов, шоколадные конфеты, водил в кино, где они 
ели вкусную халву. У студента, который жил на чердаке общежития, 
были одни выходные брюки на двоих с товарищем. Когда оба сделали 
предложение и поставили девушку перед выбором, Василий Павлович 
категорически рекомендовал студента, только с ним у сестры могло быть 
будущее. Сестра послушалась. Позже нэпмана расстреляли. 

14 сентября 1926 года Василий и Мария поженились. Свадьба 
была скромная, но по-студенчески веселая и многолюдная. Поселились 
молодожены все в том же общежитии по адресу ул. Республики, д. 22 
(до 1917 года – ул. Немецкая, с 1935 года – проспект Кирова). 

14 июня 1927 года в Саратове в семье Василия и Марии Горьковых 
родилась дочь. Назвали ее Алевтина. 
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Подробно о судьбе дочери – Алевтины Васильевны Горьковой можно 
прочитать в книге «Профессор Алевтина Васильевна Горькова» (Сту-
кова Н. Ю. Профессор Алевтина Васильевна Горькова: биографический 
очерк М. : Издательский дом Академии Естествознания, 2020. 78 с. 
ISBN 978-5-91327-649-0), а также в сокращенном варианте в отдель-
ной главе данной книги. 

С началом Великой Отечественной войны Мария Павловна посту-
пила на работу агрономом при огородах Зеленого острова на Волге 
(участки раздавались всем жителям). Жилка авантюризма была прису-
ща всем Каменским. В огородничестве Мария Павловна особенно не раз-
биралась. Позже поступила на работу нянечкой в детские ясли № 16 г. 
Саратова. Проявив себя хорошим организатором в тяжелейших услови-
ях тыла, она быстро заняла должность заведующей. Следует отметить, 
что количество детских садов и яслей во время войны увеличилось в 
несколько раз. Женщины, как могли, заменяли на рабочих местах ушед-
ших на фронт мужей, братьев, отцов и больше не могли заниматься толь-
ко домашним хозяйством. Многие области страны, в том числе Сара-
товская, принимали эвакуированных детей. Самым сложным было орга-
низовать полноценное питание. Марии Павловне удалось где-то раздо-
быть для яслей корову. На столе всегда было свежее молоко. Ухаживали 
за животным и заготавливали корма сотрудники яслей. 

В начале войны в доме Горьковых появилась странная маленькая 
женщина в старомодной шляпке – вспоминала дочь Алевтина. Разгова-
ривала она как-то очень «по-книжному», неторопливо ела скудную пищу, 
но обязательно с ножом и вилкой. Родители просили Алю никому о ней 
не говорить, но, если спросят, отвечать – это беженка, бывшая учитель-
ница французского языка. В начале 1945 года она исчезла. Спустя годы 
Мария Павловна проговорилась, что это была бывшая подруга Василия 
Павловича, спасенная им от репрессий графиня. К сожалению, позже ее 
имени и судьбы уже никто не помнил. 

После войны Мария Павловна занималась домашним хозяйством, 
воспитывала дочь, а потом и внука Михаила. Михаил поступил в меди-
цинский институт, занимался наукой, защитил докторскую диссерта-
цию, стал профессором. 

         Подробно о судьбе внука – Михаила Юрье-
вича Ледванова можно прочитать в книге 
«ЛЕДВАНОВЫ» (Стукова Н. Ю., Камен-
ский Л. Г. ЛЕДВАНОВЫ. М. : Издатель-
ский дом Академии Естествознания, 2022. 
556 с. ISBN 978-5-91327-716-9). 
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Александра Геннадьевна Каменская умерла в Саратове в 8 июня 1953 года. 
Своего правнука Михаила она не увидела

Александра Геннадьевна Каменская
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Александра Геннадьевна Каменская

Аля с мамой Марией Павловной 

Аля с бабушкой Александрой Геннадьевной 
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Мария Павловна Горькова (в центре) — заведующая яслями (фото 1947 года)

Мария Павловна Горькова (в центре) — заведующая яслями
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Удостоверение к медали «За доблестный и самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны»

Благодарность Горьковой Марии Павловне за хорошее содержание яслей

Профсоюзный билет Горьковой Марии Павловны
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Мария Павловна Каменская (Горькова)

Мария Павловна с внуком Михаилом

После смерти мужа с 1980 года Мария Павловна проживала с доче-
рью Алевтиной Васильевной в Саратове в квартире по ул. Московской, 
д. 135/144 (бывший проспект Ленина). Пока позволяло здоровье, занима-
лась хозяйством, готовила. В 15 минутах ходьбы от бабушки в институте 
«Микроб» работал внук Михаил и каждый день приходил к ней на обед. 
Мария Павловна к его приходу всегда старалась приготовить что-нибудь 
вкусное, хотя выбор продуктов в те годы был невелик. Самым вкусным 
блюдом были ее знаменитые котлеты «от Каменских», сочные благодаря 
добавлению в фарш сливочного масла, с хрустящей корочкой за счет 
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посыпки небольшим количеством ман-
ной крупы. Воспроизвести такие котле-
ты впоследствии, несмотря на знание 
рецепта, никому уже более не удалось. 
А какие пироги (с яблоками, печенью, 
капустой, картофелем) пеклись в ста-
рой настольной электрической духовке! 
Газовый духовой шкаф пироги лишь су-
шил. Использование кастрюли с водой 
и красных кирпичей, подкладываемых 
в нее, не спасало. Плохие были бытовые 
советские газовые плиты. 

Летом такую духовку брали на дачу и почти каждый вечер устраи-
вали чаепитие с пирогами у электрического самовара. Электрический 
самовар у Марии Павловны появился у одной из первых. Бабушка само-
вар очень берегла и никому не давала. 

Чаепитие у самовара

Мария Павловна всегда была в курсе событий в стране. Дочь для 
нее выписывала газету «Правда», журналы «Коммунист» и «Работница». 
Внук возмущенно удивлялся: «Что там можно читать!» От своей мамы 
Александры Геннадьевны (в прошлом профессиональной портнихи) Ма-
рия Павловна научилась прекрасно шить и постоянно для себя и дочери 
создавала простые, но добротные модели одежды. В семье сохранилась в 
прекрасном рабочем состоянии ее швейная машинка. К сожалению, 
шить на ней уже никто не умеет. 

Мария Павловна несла в себе нескончаемый источник оптимизма 
до самых последних дней, буквально заряжала позитивом и добром. 

Настольная 
электрическая духовка
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Умела мудро уладить любое семейное недоразумение, обладала особой 
житейской хитростью, защищавшей всю семью. С ней было всегда спо-
койно и уютно. С огромной добротой и теплом относилась она к своему 
внуку. При своих весьма скромных возможностях она всегда старалась 
чем-то порадовать его к праздникам. Бескорыстно отдавала ему свои 
силы, любовь и терпение. 

Мария Павловна была верующим человеком, крестила дочь и вну-
ка, но церковь посещала нерегулярно, да и пост особенно не соблюдала. 
Почитаемым святым, как и у большинства русских людей, был святой 
Николай Чудотворец. В семье на протяжении нескольких поколений 
хранилась его икона. На Пасху красили яйца, чаще луковой шелухой, и 
ездили на кладбище на могилу Александры Геннадьевны. Когда Мария 
Павловна ходить уже не могла, могила (на саратовском Воскресенском 
кладбище), к сожалению, была утрачена. Найти ее никто уже не смог. 

Семейная икона Каменских Николая Чудотворца

День рождения Мария Павловна не праздновала, но обязательно 
отмечала именины. На 14 апреля приходился день святой Марии 
Египетской. 

Мария родилась в Египте в середине V века и в возрасте двенадца-
ти лет покинула родителей, уйдя в Александрию, где стала блудницей. 
Осознав свое падение, она начала молиться перед иконой Богородицы. 
Мария обратилась с благодарственной молитвой к Деве Марии и услы-
шала голос, сказавший ей: «Если перейдешь за Иордан, то обретешь 
блаженный покой». Послушав этого повеления, Мария приняла прича-
стие и, перейдя Иордан, поселилась в пустыне, где провела 47 лет в 
полном уединении, посте и покаянных молитвах. 
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Скончалась Мария Павловна после непродолжительной болезни на 
руках дочери и внука 26 июля 1993 года. Похоронили ее вместе с мужем 
Василием Федоровичем на старом Елшанском кладбище, участок № 48. 

Храмовая икона (Святая великомученица Мария Египетская, 
Святой великомученик Феодор Стратилат, Преподобный Серафим Саровский). 

Была приобретена внуком Михаилом как именная покойных прадедушек 
и бабушки – Федора Лаврентьевича, Федора Ивановича и Марии Павловны
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Сведений о других представителях семьи Каменских получить уда-
лось немного. Вера Павловна жила в Саратове и умерла в 1952 году, 
детей у нее не было. Николай Павлович Каменский имел высшее техни-
ческое образование, работал инженером на крупных производствах, зло-
употреблял алкоголем, после войны случайно попал в село Белая Глина 
Краснодарского края, где женился на колхознице Анисе. Бросил пить, 
помогал в тяжелые послевоенные годы воспитывать детей жены. Как 
сложилась жизнь Ивана Павловича и его детей, неизвестно. 

Николай Павлович Каменский с женой Анисой и внучкой

Маргарита Каменская. Дочь Константина Павловича Каменского. 
Родилась 29 января 1931 года. На снимке ей 1 год и 2 месяца
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Маргарита Каменская. Дочь Константина Павловича Каменского

В старом семейном альбоме Марии Павловны Горьковой (Камен-
ской) обнаружились старинные фотографии родственников, вероятно, по 
линии Каменских. К сожалению, идентифицировать этих людей было 
уже некому. 

Внук Василия Федоровича Горькова Михаил вспоминал о рассказах 
бабушки о репрессированных родственниках (Горьковых, Каменских?), 
работавших на военном заводе за Уралом. Родственники тесно контакти-
ровали с Серго Орджоникидзе, который в 1930-е годы был наркомом тя-
желой промышленности. Орджоникидзе приходил к ним домой, и даже 
была фотография, где их ребенок Борис сидел у него на коленях. Жела-
ние Орджоникидзе защитить тех, кто работал под его руководством, и 
противостояние курсу на массовые репрессии привели к многочислен-
ным ссорам со Сталиным. Орджоникидзе выступал против вмешатель-
ства в заводские дела. В итоге Политбюро отстранило прокуроров от рас-
следования заводов и запретило даже заходить туда. В 1936 году был 
арестован старший брат Орджоникидзе Павел (Папулия). В самом конце 
октября Орджоникидзе уехал в Москву, где, по официальной советской 
версии, вскоре с ним случился сердечный приступ, однако есть целый 
ряд свидетельств и мнений высокопоставленных советских деятелей, что 
Серго застрелился. Кого-то из родственников Горьковых, контактировав-
ших с Орджоникидзе, арестовали, уцелевшие переехали в Саратов к Ва-
силию Федоровичу с Марией Павловной. Через месяц они сняли кварти-
ру в г. Энгельсе (город на противоположной стороне Волги). Мария Пав-
ловна и Василий Федорович несколько раз навещали их в Энгельсе. 
В один их приездов родные попросили их больше не приезжать и не пи-
сать – за ними велось постоянное открытое наблюдение. Очень опаса-
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лись навредить Горьковым, которые так по-родственному их приняли и 
помогали. Больше о судьбе этих людей никто уже ничего не знал. Вся 
семья бесследно исчезла. Фамилии этих людей и степень родства в семье 
уже никто не помнил. 
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Неизвестные родственники семьи Горьковых-Каменских
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ГЛАВА III. АЛЕВТИНА ВАСИЛЬЕВНА ГОРЬКОВА

Сокращенный вариант книги Стукова Н. Ю. 
Профессор Алевтина Васильевна Горькова: 
биографический очерк. М.: Издательский дом 
Академии Естествознания, 2020. 78 с. 
ISBN 978-5-91327-649-0

Четырнадцатого июня тысяча девятьсот двадцать седьмого года в 
Саратове в семье Василия и Марии Горьковых родилась дочь. Назвали 
ее Алевтина. 

Аля Горькова (2 августа 1927 года)
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Имя Алевтина относится к православным именам. В переводе с 
греческого языка оно означает «отражать» или «отражение». Также 
встречается и другое значение имени, которое определяется двумя сло-
вами «чуждая дурного». Имя это довольно редкое, и мировой истории 
известно немного обладательниц этого красивого имени. Святая 

мученица Алевтина в истории упомина-
ется вместе с другими христианами, по-
страдавшими за веру в Иисуса Христа: 
Павлом и Хионией. Однажды мученица 
вместе с другими христианами была схва-
чена и по приказу императора доставлена 
в Кесарию. Здесь мученики подверглись 
допросу, на котором они отказались от-
речься от веры в Господа и остались верны 
своим религиозным убеждениям. За это их 
подвергли жестоким пыткам: сначала каж-
дому сожгли левую ногу, затем выкололи 
правый глаз и только потом дали умереть. 
Первою была повешена верующая Хиония, 

после нее зверски замучена Алевтина, а затем обезглавлен Павел. 
Считается, что редкое имя делает его обладательницу заметной в 

любом коллективе. Алевтина с детства растет непохожей на других, 
уверенной в своей неповторимости и превосходстве. Она прямолиней-
на, справедлива и больше предпочитает общество мужчин, нежели 
женщин. Во многом это и подтвердилось дальнейшей жизнью Алевти-
ны Горьковой. 

Дома звали дочь Алей, Аличкой. Василий учился тогда в Сара-
товском университете, мама была домохозяйкой, и жила с ними еще ба-
бушка Александра Геннадьевна. Аля трогательно любила бабушку, как 
она потом признавалась, больше матери, даже переживала из-за этого. 
Будучи в прошлом профессиональной портнихой, бабушка научила 
внучку придумывать модели одежды, кроить, шить. Жили они тогда в 
красивом доме на углу Немецкой (пр-кт Кирова) и Александровской 
(ул. Горького) улиц, построенном в 1853 году. Принадлежал он в то 
время генералу Македонскому, после которого новый владелец, купец 
Н. А. Барсуков, открыл в доме гостиницу. После революции 1917 года 
здание было реквизировано, но продолжало функционировать как го-
стиница. Известные постояльцы – Владимир Маяковский (1914), Нестор 
Махно (1918). С 1920-х годов здание превратилось в общежитие, в кото-
ром и поселилась семья Горьковых. На коридор с шестнадцатью комна-
тами приходилась одна кухня с четырьмя газовыми плитами, общий ту-
алет и помещение для помывки. Полы в коридоре были асфальтирован-
ными. Парадная чугунная лестница осталась со времен гостиницы. 
Между первым и вторым этажом на ней располагался грот с рыбкой. 
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Маленькой Але очень нравился этот грот. Он казался таинственным и 
волшебным. По удивительному стечению обстоятельств впоследствии в 
этом общежитии жила и семья Стуковых. Их дочь Наташа любила играть 
около этого грота, придумывая сказочных принцев и волшебные встречи 
с ними. И действительно, много, много лет спустя волшебная встреча с 
принцем произошла – на Наташе женился сын Али Михаил. 

Общежитие на углу Немецкой и Александровской улиц

То, что осталось от волшебного грота в 2020 году
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Родители жили, как многие в те годы: любили, радовались, ездили 
отдыхать на море.

Аля с родителями

Аля с родителями
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Когда Але исполнилось 14 лет, грянула война. Никто особенно не 
испугался в первые дни войны. Детям, да и взрослым было даже ин-
тересно. Ведь вера в то, что «Красная Армия всех сильней», была незы-
блема. Все ждали, что враг со дня на день будет разбит и Германия по-
вержена. Но из магазинов очень быстро стали исчезать продукты. Сколь-
ко-нибудь значимых запасов сделать уже не удавалось. Зимой 1941 года 
начался голод. Этот зимне-весенний период 1941–1942 годов был для 
большинства жителей Саратова самым страшным за всю войну. 

Определенную продовольственную помощь населению города ока-
зала депортация немцев Поволжья. Через Волгу напротив Саратова рас-
полагалась достаточно обширная и богатая Автономная Республика 
немцев Поволжья с центром в г. Энгельсе. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах По-
волжья» от 28 августа 1941 года республика была ликвидирована. Нем-
цам было отдано распоряжение в течение 24 часов подготовиться к пере-
селению и с ограниченным количеством своего имущества прибыть в 
пункты сбора. Переселенцы старались, насколько это возможно, быстрее 
распродавать бросаемое имущество. Саратовцы устремились в немецкие 
поселения и за бесценок скупали продукты и вещи. Родителям Али 
удалось купить топленого масла, вяленого мяса – сколько могли унести. 
За какие-то копейки предлагалась корова. Но куда и как ее транспорти-
ровать, где хранить мясо? Об этой корове родители вспоминали все го-
лодные военные годы. Тяжелое было время. Но любая война несправед-
лива и страшна. Можно, конечно, и это правильно, жалеть немцев По-
волжья, но немцы ждали своих, да и построенный компартией «социа-
лизм» им не нравился. По воспоминаниям Л. Д. Петрова, заброшенный 
в республику после начала фашистской интервенции на советскую тер-
риторию десант переодетых в фашистскую форму советских воинов был 
с восторгом встречен жителями республики как ожидаемое прибытие 
своих (Феликс Чуев. 140 бесед с Молотовым. Второй после Сталина. М.: 
Родина, 2019. С. 652. 656 с. ISBN 978-5-907149-23-6).

12 августа в Саратове было установлено полное затемнение. Первые 
вражеские самолеты в небе над Саратовом были замечены в феврале 
1942 года. Саратовский авиационный завод и Саратовский нефтепере-
рабатывающий завод (крекинг-завод) были включены лично Гитлером в 
список объектов, подлежащих обязательному уничтожению. Важнейшей 
целью им ставилось также разрушение железнодорожного моста через 
Волгу в районе Саратова – единственного в Нижнем Поволжье. Нача-
лись бомбежки. 8 июня 1943 года полсотни бомбовозов Junkers и Heinkel 
нанесли сильнейший удар по крекинг-заводу и расположенной поблизо-
сти Увекской нефтебазе. Налеты повторились еще 8 (!) раз, в результате 
чего НПЗ был практически полностью разрушен. Всего на завод и при-
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легающие к нему кварталы и подъездные пути было сброшено около 
1 тыс. фугасных и 5 тыс. зажигательных бомб. Война пришла в Саратов.

С весны 1942 года всем желающим жителям города раздавались 
участки земли для ведения подсобного хозяйства. Семья Горьковых по-
лучила участок земли на Соколовой горе для выращивания проса и уча-
сток на Зеленом острове (в середине Волги) под огород. 

Аля с отцом или матерью, а часто и одна добиралась на остров на 
старой барже, принимавшей на борт людей сверх всяких нормативов. 
Неоднократно такая баржа становилась целью немецких летчиков. Бар-
жи они не бомбили: видимо, им запрещалось нецелевое использование 
авиабомб. А пострелять на бреющем полете любили. Капитан в такой 
ситуации перекладывал штурвал слева направо и наоборот. Баржу ки-
дало из стороны в сторону, и основной задачей пассажиров было остаться 
на палубе. Родители Али рассказывали, как у Зеленого острова немцы 
все-таки потопили баржу с арбузами. Транспортировка двух мешков вы-
ловленных ими арбузов до дома была очень тяжелым, но веселым 
занятием. 

Осенью собрали два мешка проса. Хозяин просорушки запросил 
полмешка за обработку. В итоге получился мешок пшена. Плюс карто-
фель, огурцы, капуста, вяленая рыба – и зиму 1942 года пережили уже 
лучше. 

Василий преподавал физику в спецшколе ВВС.
Холодно, голодно, война и жизнь продолжались. К сожалению, осо-

бенно для волжанина, пришлось сдать на хранение не только радиопри-
емник, но и моторную лодку. Удивительно, но в конце войны ее вернули 
почти целую.

Началась эвакуация в Саратов с запада страны. Первые эшелоны с 
эвакуированным населением и предприятиями прибыли в область уже в 
конце июня, а наиболее интенсивным их поток был с августа по ноябрь 
1941 года. Эвакуированных размещали в том числе в домах и квартирах 
населения. В целом саратовцы с пониманием и сочувствием относились 
к беженцам, помогали чем могли. Семье Горьковых также пришлось 
одну комнату из двух отдать эвакуированной семье. Наиболее «проблем-
ные» беженцы были с Запада Украины. Они привезли с собой большие 
деньги, ценности. Цены на продукты на базаре взлетели в десятки раз. 
Впервые в обществе в полной мере и очень наглядно возник «тот самый 
вопрос». После занятий школьники, ребята вместе с девчонками, ходили 
лупить заносчивых приезжих. Забавно, но в драках с удовольствием 
участвовали и исторические земляки эвакуированных. 

Аля в школе училась очень прилежно и хорошо. В Саратове, веро-
ятно для какой-то махинации с отсрочкой от армии, группой дельцов 
была организована вечерняя школа для подготовки к сдаче экстерном 



168

экзаменов за 10 класс. Дети в эту школу практически не ходили и, со-
ответственно, экзамен стоил денег. Организаторов школы арестовали, 
а школьникам предложили сдать настоящий экзамен за 10 класс. Из 
43 учеников на экзамен пришли пять человек. Сдали экзамен только 
двое: Аля Горькова и Владик Мышкин (брат известного впоследствии в 
Саратове профессора – хирурга К. И. Мышкина). Таким образом, школу 
с отличием Аля закончила на год раньше сверстников. Встал вопрос о 
поступлении в вуз. 

Ведомость оценки знаний и поведения ученицы 5 «Б» класса 
5-й школы г. Саратова Горьковой Алевтины за 1939/1940 год
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Настоящий аттестат выдан ГОРЬКОВОЙ АЛЕВТИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ, 
родившейся в 1927 году, в том, что она подверглась испытанию экстерном 

в 1944 году при 19 мужской средней школе г. Саратова, 
сдала полный курс школы и обнаружила следующие знания: (все отлично)



170

В эвакуации в Саратове находились многие организации: вузы и 
театры Украинской ССР, Московский художественный академический 
театр (МХАТ), Московская консерватория имени П. И. Чайковского, Ле-
нинградский государственный университет, Государственный институт 
театрального искусства, Киевский академический театр Красной Армии, 
Полтавский драматический театр, Украинский театр имени Т. Г. Шев-
ченко, 2-й Харьковский украинский театр. 

Аля, имея аттестат с отличием, поступает в 1944 году на дневное 
отделение (лечебный факультет) в Саратовский медицинский институт 
и на вечернее отделение на физико-математический факультет в эваку-
ированный Ленинградский государственный университет. В двух вузах 
Аля проучилась семестр, сдала все экзамены на отлично, но выбор сде-
лала в пользу медицины. Аля вспоминала: иду на занятия, в кармане 
кусочек хлеба, и думаю: если бы черного хлеба вдоволь, досыта, горы 
можно было бы свернуть. 

Началась студенческая жизнь, знакомства, подруги, ребята, заня-
тия в научных кружках. Занятия в кружках проходили по вечерам, а 
ходить пешком по темному городу из дома до института было очень 
страшно. Жила семья тогда уже в отдельном достаточно большом доме 
на ул. Чернышевского. С переселением из общежития в свое время по-
мог дядя Али Василий Павлович Каменский, легендарный красный ко-
мандир, работавший в Самаре на большой должности в НКВД.

Студенты. Аля в нижнем ряду, крайняя справа
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Студенты. Аля в верхнем ряду справа

Студенты. Аля на переднем плане внизу

8 мая 1945 года в Саратове уже начались разговоры, что война за-
кончилась. А 9 мая, когда об этом объявили официально, все пошли на 
площадь Революции (ныне Театральная площадь). Там проходил торже-
ственный митинг, выступали руководители, простые люди, военные. Ко-
нечно, Победе все очень радовались, был неописуемый общий праздник! 
Ужас накрыл жителей, когда объявили о начале войны с Японией. Ни-
кто толком не знал, где эта самая милитаристская Япония. Все думали о 
повторении страшных лет. С ликованием встретили известия об атомной 
бомбардировке американцами японских городов. В военкомате объяви-
ли о возможности брать пленных немцев на работу. Мария, а иногда и 
Василий приводили утром из военкомата немца, он делал ремонт в квар-
тире. Белил потолки, красил стены. В обязанность хозяев входила до-
ставка немца и его питание. Немец был вежливый, предупредительный. 
Сделал от себя резную полочку в подарок. 
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Аля в 1949 году с отличием заканчивает институт и получает рас-
пределение врачом в Алтайский край. За время учебы в институте же-
лание заниматься исследовательской работой только окрепло. Алевти-
не очень хотелось остаться в аспирантуре и продолжить обучение. Тем 
более что все формальные права она на это имела, даже более, чем 
кто-либо другой. 

На кафедре фармакологии объявляется прием в аспирантуру – одно 
место. Кафедрой фармакологии заведовал в те годы доктор медицинских 
наук, профессор Константин Андреевич Шмелев. Аля ходила в научный 
кружок при кафедре, делала доклады, ставила эксперименты. Констан-
тин Андреевич видел в ней будущего талантливого исследователя и знал 
о ее огромном желании учиться. Аля подала заявление в аспирантуру. 
На это же место подала заявление и дочка ректора политехнического 
института Лида Прокофьева. Могли быть у кого-то сомнения в результа-
те конкурса? Отец Али в то время лаборант кафедры физики, мать – до-
мохозяйка. На приемном экзамене Константин Андреевич ставит Але 
отлично, Лиде – удовлетворительно. Скандал! На такое мог решиться 
только очень порядочный и уверенный в себе человек (он был Героем 
Социалистического Труда, был награжден Орденом Ленина). Алевтину 
вынужденно (с точки зрения ректора мединститута) принимают в аспи-
рантуру. Но тут же находится еще одно место в аспирантуре и для Про-
кофьевой. Хотя справедливости ради следует отметить, что и Лида впо-
следствии стала доктором наук, профессором, читала превосходные лек-
ции по физиологии. 
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Всю жизнь Алевтина вспоминала с благодарностью и большой теп-
лотой своего первого учителя – профессора Константина Андреевича 
Шмелева. Ему она была благодарна за всю свою дальнейшую судьбу и 
научную карьеру. 

Шмелев Константин Андреевич
(1892–1954), фармаколог, Герой Труда (1935),

доктор медицинских наук, профессор

Справка о зачислении А. В. Горьковой в аспирантуру
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На кафедре под руководством К. А. Шмелева сложился увлеченный 
талантливый коллектив (К. А. Кузьмина, С. Л. Фрейдман, Л. А. Марты-
нов, К. И. Бендер, С. Г. Кузнецова, Б. Г. Волынский и др.). Новым науч-
ным направлением кафедры явилось изучение зависимости действия 
различных групп лекарственных веществ от функционального состоя-
ния (обменных процессов) организма. Полным ходом шла работа над 
кандидатской диссертацией, тема которой звучала так: «Влияние неко-
торых ядов на активность сукциндегидразы сердечной мышцы, почек и 
печени у кроликов при введении их в организм». Материалы диссерта-
ции публиковались в авторитетном журнале «Фармакология и токсико-
логия» (№ 5, 1953, № 6, 1958).

Сотрудники кафедры фармакологии Саратовского медицинского института

19 мая 1953 года Алевтина успешно защищает кандидатскую 
диссертацию.
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Лаборатория кафедры фармакологии. Саратов

Аля была ошеломляюще красивой девушкой. Неудивительно, что от 
поклонников и воздыхателей не было отбоя.
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Аля и любимец всей семьи пес Мишка. 
После рождения сына Миши был переименован в Шарика

В институте Аля знакомится со знаменитым Юрием Ледвановым 
(как сейчас бы сказали, секс-символом мединститута тех времен) – от-
личником, спортсменом. Юра Ледванов имел редкую, просто «голливуд-
скую» внешность. «Золотые» волнистые волосы, темные густые ресницы, 
темные брови и голубые глаза. Да еще мастер спорта по спортивной гим-
настике. Не было студентки (и не только студентки), которая не знала бы 
его и не мечтала бы с ним подружиться. С Алей иногда они ходили в 
кино, ездили на пляж, занимались в научном кружке. Ничего серьезно-
го, предвещающего брак.

   
Аленьке от преданного друга Юрия (1952)
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Ю. Ф. Ледванов Юрий Ледванов выступает 
на городских соревнованиях (1948)

Классификационный билет спортсмена

Судейский билет
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После защиты диссертации Алевтину направляют на педагогиче-
скую работу по специальности в Воронежский медицинский институт. 
Места на кафедре в Саратове ей, в отличие от Л. Прокофьевой, получить 
уже не удалось. В то же время Алевтину приглашали (за нее тогда хло-
потал будущий академик И. В. Доморадский) на должность научного со-
трудника в знаменитый противочумный институт «Микроб». Но изба-
виться от направления в Воронеж не получилось. 

Воронежский медицинский институт

30 октября 1952 года Алевтина Васильевна Горькова была зачисле-
на на должность и. о. ассистента кафедры фармакологии, где и прорабо-
тала до 1 июля 1953 года. 

Интересно, что эти месяцы работы в Воронеже Алевтина вспомина-
ла как одни из самых интересных, счастливых и беззаботных дней своей 
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жизни. Она рассказывала, как перед Новым годом на одну из первых 
зарплат на базаре купила гуся, обложила его апельсинами в посылке 
(на базаре в Воронеже было все) и отправила родителям в Саратов. Роди-
тели эту посылку вспоминали всю жизнь. В Воронеже она знакомится с 
талантливым молодым человеком Рэмом Петровым (будущий вице-пре-
зидент РАН, академик). Его настроенность на науку, образованность, 
эрудиция поражали. Они много времени проводили вместе, обсуждали 
книги, научные статьи, театр. Близилось логическое развитие их друж-
бы, но в Воронеж к Але из Ленинграда приезжает Юрий Ледванов. Хотя 
Аля и была очень правильной, с твердым характером и волей, но она 
все-таки была молодой женщиной. Юрий делает предложение, и она со-
глашается. 14 апреля 1953 года в Воронеже они заключают брак. Юрию 
еще нужно закончить Ленинградскую военно-медицинскую академию и 
получить распределение. Оставлять Алю в Воронеже Юрий не захотел, 
ей пришлось уволиться и переехать на время в Куйбышев, где благодаря 
знакомым отца удалось устроиться с 27 ноября 1953 года в медицинский 
институт на должность ассистента кафедры фармакологии. 

Летом 1954 года состоялся выпуск офицеров Ленинградской военно-
медицинской академии, и Юрий Федорович Ледванов получил распре-
деление на Семипалатинский ядерный полигон. 

Как жену офицера Алевтину переводят в Семипалатинский меди-
цинский институт на кафедру биохимии на должность ассистента с 16 сен-
тября 1954 года. У заведующего кафедрой, к несчастью, случился ин-
сульт, и с 1 ноября 1954 года Алевтина стала исполнять обязанности за-
ведующей кафедрой. 
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Военный врач Ледванов Юрий 

Курьезный случай. У всех студентов института были студенческие 
билеты, являвшиеся пропусками. У преподавателей таких пропусков не 
было. В корпусе, где располагалась кафедра, сменился вахтер. Алевти-
ну, несмотря на ее заверения, что она заведующая кафедрой, вахтер не 
пропускал, полагая, что над ним издеваются. Собралась толпа студен-
тов, радостно сообщавших, что эта девушка на самом деле заведующая 
кафедрой биохимии, что еще больше заводило вахтера. Ситуацию спас 
подошедший и вызвавший доверие у вахтера сотрудник кафедры. Але 
нравилось вспоминать этот случай.
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Семипалатинский медицинский институт

Алевтина и Юрий сняли комнату в частном доме недалеко от мед-
института. Юрий работал на полигоне и приезжал в Семипалатинск 
только на выходной. 

Обитатели Семипалатинска. Фото прислано Алевтиной родителям в Саратов

С сентября 1954 года по август 1956 года на полигоне было произве-
дено более 20 атомных взрывов, воздушных и наземных. Алевтина Васи-
льевна вспоминала: на горизонте появлялась темно-коричневая при-
ближающаяся и увеличивающаяся полоса, превращающаяся в облако, 
застилающее все небо. Хозяйка квартиры привычно бросалась как мож-
но скорее плотно закрывать все окна и двери дома. Налетал сильный 
ветер и все вокруг на несколько миллиметров покрывалось тонкой, как 
пудра, коричневой пылью. Потом приходилось несколько дней все сме-
тать и мыть. Пыль проникала в дом, и избавиться от нее было непросто. 
Конечно, ни про какую радиацию никто не думал. 



183

22 ноября 1955 года бомба мощностью 1,6 Мт (первая термоядерная 
бомба РДС-37) была сброшена с самолета Ту-16 и взорвалась на высоте 
1550 метров. Случаи разрушения остекления наблюдались в отдельных 
населенных пунктах, расположенных на удалении до 350 километров. 
В корпусах медицинского института вылетели почти все стекла, поранив 
некоторых сотрудников. К удивлению жителей, в течение нескольких 
часов в город прибыли грузовики с солдатами и стеклом. К концу следу-
ющего дня почти все стекла в городе были вставлены.

Жизнь семьи в Семипалатинске была непростой. Плохие жилищ-
ные условия без ясных перспектив на их улучшение. Редкие встречи с 
мужем. Опасность близости полигона. Разочарование в карьерном росте. 
Назначение на заведование кафедрой решалось в пользу поддержки на-
циональных кадров. И, наконец, беременность. С большим трудом Юрию 
удается демобилизоваться, и супруги решают вернуться в Саратов. По пути 
в Саратов в Омске у Алевтины начинаются роды. 9 июля 1956 года ро-
дился сын Михаил.

Вернувшись в Саратов, семья поселяется у родителей в доме на ул. 
Чернышевского. Алевтина устраивается с 16 ноября 1956 года на работу 
ассистентом кафедры патологической физиологии Саратовского мед-
института, Юрий – хирургом в клинику. Благодаря хорошим знаниям и 
доброжелательности, неконфликтности и выдержанному характеру 
Юрий сразу снискал уважение и доброе отношение коллектива.

Кафедра патологической физиологии СМИ. 
В центре зав. кафедрой доцент П. Я. Новорасова. 

Вторая слева в нижнем ряду – А. В. Горькова (Ледванова)
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Характеристика Ю. Ф. Ледванова

 
Аля, Юрий и маленький Миша
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Юрий и маленький Миша

Алевтина Васильевна впоследствии не любила вспоминать этот пе-
риод работы на кафедре патологической физиологии. Маленький ребе-
нок, сложный быт. Приходилось каждые три часа бегать домой кормить 
Мишу. Невозможность выспаться. Алевтина Васильевна рассказывала, 
что на занятиях, объясняя предмет, она старалась не садиться и быть все 
время на ногах, чтобы не уснуть. Какая уж тут подготовка к занятиям, а 
она всегда старалась быть отличницей, самой лучшей. 

Страницы из трудовой книжки А. В. Горьковой (Ледвановой)

За последние годы Алевтина привыкла быть самостоятельной, при-
нимать решения, руководить. Жизнь в одном доме с родителями тяготила 
всех. Алевтина и Юрий переезжают в две комнаты в коммунальной квартире 
в доме на ул. Ленина (теперь Московская), а ее родители в дом на ул. Некра-
сова. Нельзя сказать, что жилищные условия семьи улучшились. Пять 
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семей на общей кухне. Удобства во дворе. Печь топится углем (главное, не 
угореть). Газ только обещали провести. Уголь приходилось носить на вто-
рой этаж из сарая во дворе. Одна соседка больна шизофренией. При готов-
ке еды от плиты отходить нельзя. Хотя маленькому Мише квартира нра-
вилась. Так таинственно разжигалась печь и завораживающе горел уголь. 
И по коридору можно было кататься на велосипеде. Понятно, что в таких 
условиях ребенок все чаще оставался у бабушки. 

Дом (на фото слева), где жила семья Ледвановых. 
Три крайних окна второго этажа. Теперь этого дома нет

Родители А. В. Горьковой у дома на ул. Некрасова. Этого дома теперь тоже нет
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На кафедре обсуждалось грядущее сокращение штатов. Обычно со-
кращали пришедших последними, хотя заведующая клятвенно обещала 
не сокращать Алевтину. У них были свои отношения. Полина Яковлевна 
Новорасова очень любила ходить в кино. Для компании она часто брала 
с собой надежную Алевтину, объявляя на кафедре, что они идут на 
какое-нибудь заседание, и поручала другим преподавателям заменить 
Алевтину на занятиях. Але такая ситуация нравилась, она могла, во 
всяком случае, отоспаться на сеансе.

В Саратовском НИИ ортопедии и восстановительной хирургии 
функционировала патофизиологическая лаборатория. Лабораторией 
по совместительству заведовала ассистент кафедры физиологии Са-
ратовского медицинского института Сусанна Артемьевна Георгиева 
(с марта 1946 года по июнь 1958 года). В 1954 году пост директора НИИ 
занял известный саратовский хирург-травматолог доцент Я. Н. Родин 
(1954–1972 годы). Яков Николаевич стремился развивать фундамен-
тальные научные направления в травматологии. Естественно, его не 
устраивало совместительство заведующей лабораторией патофизиоло-
гии. Был объявлен конкурс, Алевтина подала документы и прошла по 
конкурсу на должность заведующей лабораторией. Уходя с должности 
ассистента кафедры патологической физиологии мединститута, в день-
гах никакого выигрыша она не получала (институт был III категории), 
но появлялась стабильность, самостоятельность и, наконец, возмож-
ность заниматься наукой.

 

16 сентября 1958 года Алевтина Васильевна приступила к работе в 
СарНИИТО. 
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Саратовский институт травматологии и ортопедии

В первую очередь она начала оснащение лаборатории, приобрета-
лось новое оборудование для проведения биохимических и электрофи-
зиологических исследований. 

В институте была также организована биохимическая лаборатория. 
С 1957 по 1966 год лабораторией заведовал Владимир Иванович Рубин. 
В это время им была выполнена докторская диссертация «Нарушение 
некоторых показателей азотистого обмена и изменения состояния надпо-
чечниковой системы у больных с травмой спинного мозга», вышедшая из 
двух учреждений: Саратовского института травматологии и Ленинград-
ского института нейрохирургии. Лаборатории конструктивно сотрудни-
чали, в соавторстве с другими научными сотрудниками института выхо-
дили публикации (Горькова А. В., Рубин В. И., Супоницкая М. А., Баби-
ченко Е. И., Новиков А. М., Крылов А. А., Черфас М. Д., Комаров Ю. В., 
Родин Я. Н., Косицина А. М., Горюнов Ю. Г. и др.). 

В авторитетном профильном журнале «Травматология, ортопедия 
и протезирование» (№ 11) уже в 1959 году выходит работа А. В. Горько-
вой «Некоторые изменения в содержании АТФ и активности сукцинде-
гидразы в филатовском стебле при его формировании и миграции». Это 
был безусловный успех. Алевтина Васильевна принимает участие во 
многих всесоюзных конференциях, публикуется (что было непривычно 
для того времени) в зарубежных журналах (“Neurologia, psihiatria, 
neurochirurgia”, “Cas. Lec. ces.”, “Ceskoslovenska epidemiologie, mikkrobi-
ologie, immunologie”.

Полученные результаты складываются в возможность обобщения в 
виде докторской диссертации. На одной из конференций Алевтина Ва-
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сильевна встречается с Иакимом Романовичем Петровым, известным 
патофизиологом, академиком АМН, Председателем Всесоюзного обще-
ства патофизиологов. И. Р. Петров успешно занимался исследованием 
значения макроэргических фосфорных соединений при кислородном 
голодании. Обсудив имеющиеся у Алевтины Васильевны результаты 
исследований и публикации, Иаким Романович соглашается быть 
консультантом по докторской диссертации. Вторым консультантом 
Алевтина Васильевна просит стать известного саратовского биохими-
ка, лауреата государственных премий, профессора Н. Н. Ивановского. 

Конечно, более возрастным сотрудницам СарНИИТО (М. А. Супо-
ницкая, Л. С. Моногенова, В. И. Плотнягина) было крайне тяжело ви-
деть, как молодая (ей еще не было 40 лет) красивая женщина заканчи-
вает докторскую диссертацию (такова природа). «Девочки» убедили ди-
ректора Я. Н. Родина взять по совместительству консультантом заведую-
щего кафедрой патофизиологии Саратовского медицинского института 
профессора В. В. Михайлова для «помощи» и контроля за деятельно-
стью лабораторий института в надежде притормозить работу А. В. Горь-
ковой над докторской. Сюда же за компанию безвинно попал и В. И. Ру-
бин. В. В. Михайлов, ничего не подозревая, предлагает Алевтине Васи-
льевне консультативную помощь по диссертации и просит ознакомить-
ся с результатами. Алевтина Васильевна сообщает Михайлову, что 
консультант у нее уже имеется и он академик АМН, а помогать ей раз-
бираться с результатами не нужно, поскольку это патофизиология трав-
мы, а не ботулизм, и вы, Владимир Валентинович, ничего в этом не 
понимаете (Алевтина Васильевна к тому времени уже имела признан-
ный в стране авторитет в области патофизиологии травмы), но, если 
хотите, можете попробовать предложить свои услуги Владимиру Ива-
новичу Рубину. Михайлов отправился к Рубину, который предусмотри-
тельно запер дверь лаборатории и, притворившись отсутствующим, его 
не пустил. Каким-то образом получаемые в качестве консультанта 
деньги Михайлову нужно было отрабатывать, и он начал «приставать» 
с дискуссиями и вопросами к Алевтине Васильевне и В. И. Рубину (не 
понимая ситуации) на ученых советах и конференциях. Алевтина Ва-
сильевна, блестяще разбираясь в своем научном направлении, да и во-
обще будучи большой умницей, жестко, остроумно, по сути дела и ино-
гда с откровенной издевкой ему отвечала. Михайлов не был ее началь-
ником и не был интересен ей как специалист, защита должна была со-
стояться в Москве (ЦИТО), она ничем не рисковала. Директору Родину 
такие «дискуссии» очень нравились, он видел в них яркое проявление 
«высокой научности» проведения ученых советов. Следует отметить, что 
В. В. Михайлов был умным человеком и высокообразованным специали-
стом, и такое сомнительное положение в институте перестало ему нра-
виться. В конце концов он уволился. 
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Ездить в Москву по делам диссертации (к консультанту и в научную 
часть ЦИТО, к оппонентам) было очень сложно. Как известно, в гостини-
цу в Москве без брони устроиться было невозможно. Алевтина Васильев-
на останавливалась в доме на ул. Пятницкой, снимая у хозяйки раскла-
душку на ночь. Кроме того, такие поездки при ее зарплате были чрезвы-
чайно дороги. Иногда Алевтина Васильевна останавливалась у двою-
родного брата Владимира (сына сестры отца Лидии Федоровны) во 
Фрязино, что было очень далеко от Москвы. 

8 июня 1966 года в Москве в Центральном научно-исследователь-
ском институте травматологии и ортопедии состоялась успешная защита 
диссертации «Энергетический обмен в организме после травмы».

   

При изучении патофизиологических закономерностей изменений 
биоэнергетики в организме человека, перенесшего травму, А. В. Горько-
ва впервые установила, что травма независимо от ее характера (перелом 
костей, операция, травма центральной нервной системы), как правило, 
сопровождается истощением энергетических ресурсов организма, заклю-
ченных в макроэргических связях аденозинтрифосфорной кислоты и 
креатинфосфата. Возникновение дефицита АТФ в клетках является са-
мым общим и универсальным патогенетическим механизмом, влекущим 
за собой ослабление и нарушение разнообразных их функций и деятель-
ности различных органов. Контроль и коррекция этих нарушений позво-
ляют осуществить прогноз и скорректировать терапию возникающих 
осложнений. Для 1960-х годов методический подход, новизна и практи-
ческая ценность таких исследований были неоспоримы.
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Алевтина Васильевна (в центре) с коллегами

На Первомайской демонстрации 

Занимаясь диссертацией, Алевтина Васильевна успевала уделять 
внимание и работе с учениками. Под ее руководством были защи-
щены кандидатские диссертации А. М. Новиковым, М. В. Ткачевой, 
Н. Е. Ветловой. 
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Авторефераты кандидатских диссертаций учеников А. В. Горьковой 

Алевтина Васильевна высоко ценила своего ученика Александра 
Новикова как блестящего практического врача-травматолога. Когда 
много лет спустя, уже работая в институте «Микроб», Алевтина Васи-
льевна сломала ногу, к ней домой приехал Александр, осторожно паль-
пировал ногу, без всякого рентгена поставил диагноз перелома малой 
берцовой кости без смещения и дома наложил гипс. Впоследствии при 
снятии гипса диагноз подтвердился рентгенологически. Алевтина Васи-
льевна абсолютно без сомнений доверилась знаниям и опыту доктора 
Новикова как травматолога. 

На личном фронте дела обстояли хуже. Юрий Федорович, имея от 
природы потрясающие способности и задатки, не смог их реализовать в 
требуемой супругой степени. Властный, временами суровый, требова-
тельный к себе и другим характер жены, ее поглощенность работой и 
мягкий, покладистый, безответный характер мужа плюс его злоупо-
требление алкоголем не позволили сохранить семью. Супруги разо-
шлись в 1963 году. Тяжелая драма развода, здоровье, вероятно, подо-
рванное на ядерном полигоне, – в итоге Юрий Федорович умирает спу-
стя всего шесть лет, в 1969 году. Вскоре умирает и старший брат Юрия 
Александр. Их мать Мария Михайловна Ледванова остается одна в тя-
желом материальном положении. Алевтина Васильевна регулярно вы-
сылала свекрови деньги до самой ее смерти в 96 лет, но от очных встреч 
отказывалась.

Развод и ядерный полигон не прошли бесследно и для Алевтины 
Васильевны. В 1964 году у нее обнаружили опухоль брыжейки. Страш-
ный диагноз, страшный прогноз. Оперировал известный в Саратове хи-
рург Николай Васильевич Герасимов (зав. кафедрой общей хирургии 
СМИ с 1956 по 1967 год). Опухоль оказалась доброкачественной, и Алев-
тина Васильевна получила новую путевку в жизнь.
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Почетный гражданин г. Саратова хирург Н. В. Герасимов

В 1967 году Алевтина Васильевна повторно выходит замуж за Ста-
нислава Георгиевича Окрокверцхова (по паспорту грузина), заведующе-
го отделом на одном из военных предприятий Саратова (так называе-
мый «Почтовый ящик»). Впоследствии С. Г. Окрокверцхов работал глав-
ным метрологом государственного научно-производственного предприя-
тия «Контакт». Был Заслуженным метрологом Российской Федерации, 
Почетным радистом РФ. 

Отчим хорошо относился к сыну Алевтины Михаилу. Занимался с 
ним радиотехникой, учил собирать и ремонтировать радиоприемники и 
магнитофоны.

Родители Алевтины Васильевны переезжают в квартиру Станисла-
ва Георгиевича на ул. Шевченко, а новая семья – в двухкомнатную квар-
тиру на ул. Аткарской. 

Миша с отчимом Станиславом Георгиевичем
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Письмо отчима к Михаилу
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Станислав Георгиевич Окрокверцхов

Алевтина Васильевна и Станислав Георгиевич Окрокверцхов (1972)
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6 мая 1967 года Алевтина Васильевна (в возрасте 40 лет) получает 
диплом доктора наук. С научной и организационной точек зрения докто-
ру наук, ученому уже другого масштаба, становится тесно в па тофизио-
логической лаборатории ортопедического института со штатом из одной 
заведующей и одного лаборанта. Да и заработная плата доктора наук в 
НИИ третьей категории была значительно ниже, чем, например, в меди-
цинском институте. Многие сотрудники СарНИИТО старались перейти 
на кафедры мединститута (Е. И. Бабиченко, В. И. Рубин и др.). 

Хорошая подруга Алевтины Васильевны Нина Урюпина знакомит 
ее с заместителем директора института «Микроб», доктором медицинских 
наук, профессором Алексеем Константиновичем Адамовым. 

Профессор А. К. Адамов 

Алексей Константинович заинтересовался возможностью примене-
ния методологических подходов, разрабатываемых Алевтиной Васильев-
ной, применительно к иммунологическим и инфекционным процессам. 
Алевтину Васильевну (второй раз спустя 15 лет) приглашают в институт 
«Микроб» на должность старшего научного сотрудника патофизиологиче-
ской лаборатории. И вновь возникают проблемы. Директор СарНИИТО 
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Я.Н. Родин не отпускает Алевтину Васильевну из института, мотивируя 
это решением партийного бюро. Формально третий секретарь обкома 
КПСС (занимающийся кадровыми вопросами в области) Зинаида Ми-
хайловна Бубнова, поддерживая решение партбюро СарНИИТО, не ре-
комендует партийной организации института «Микроб» принимать на 
работу А. В. Горькову. Такие были времена. Отменить решение Бубно-
вой мог только второй секретарь обкома КПСС Виктор Яковлевич Гера-
симов. Казалось бы, уже ничего нельзя было сделать. Тогда муж Стани-
слав Георгиевич через своего друга (тогда инструктора обкома КПСС) 
Геннадия Анфиногентова договаривается о приеме Алевтины Васильев-
ны вторым секретарем Герасимовым. Только лишь о приеме через секре-
тариат в период отсутствия в городе Бубновой. Сможет Алевтина Васи-
льевна убедить Герасимова разрешить перевод – будет работать в «Ми-
кробе». Не сможет – рушится и вторая попытка. Как вспоминала Алевти-
на Васильевна: «Больше всего я боялась, что Герасимов окажется, как 
это помягче сказать, малоинтеллигентным представителем передового 
отряда рабочих и крестьян. Но с первых же фраз я поняла, что передо 
мной интеллигентный, умный и проницательный человек». Разговор 
длился долго, о развитии науки, поддержке молодых ученых, современ-
ной медицине. В конце разговора Виктор Яковлевич просит соединить 
его с Родиным и говорит, что обком партии не возражает против перево-
да Горьковой в институт «Микроб». 

Институт «Микроб»

Всю жизнь Алевтина Васильевна была благодарна Алексею Констан-
тиновичу Адамову за прием на работу в институт «Микроб». Она никогда 
не выступала против А. К. Адамова и не соглашалась конкурировать с 
ним за место зав. лабораторией микробиологии холеры, хотя в одно вре-
мя ей настойчиво это предлагали и ее избрание практически было 
гарантировано.
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Удивительные бывают пересечения судеб и людей. Впоследствии 
дочка Бубновой Людмила Тихомирова работала старшим сотрудником в 
отделе Алевтины Васильевны в «Микробе». Сын Алевтины Васильевны 
Михаил некоторое время был с ней весьма близко знаком. А внучка Ма-
рии Дмитриевны Стуковой, работавшей всего за несколько лет до Бубно-
вой третьим секретарем обкома КПСС, стала снохой Алевтины 
Васильевны.

Алевтина Васильевна проходит по конкурсу и 1 июля 1968 года при-
ступает к работе во Всероссийском научно-исследовательском противо-
чумном институте (ВНИПЧИ) «Микроб» в должности старшего научного 
сотрудника лаборатории патофизиологии. Лабораторией заведовал то-
гда еще кандидат медицинских наук Константин Максимович Мохин. 

Профессор К. М. Мохин поздравляет Алевтину Васильевну с юбилеем
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Сразу же возникает необходимость изучения особенностей инфекци-
онных процессов при карантинных (особо опасных) инфекциях и адапта-
ции к ним методологических подходов, применяемых в современной пато-
физиологии. Ведется большая комплексная экспериментальная работа 
совместно с другими лабораториями института. Результаты докладывают-
ся на различных общероссийских конференциях, публикуются в журналах 
«Проблемы особо опасных инфекций», «Журнал микробиологии, эпидемио-
логии и иммунобиологии». Изменения в ключевых звеньях энергетическо-
го обмена организма оказываются важными и в развитии инфекционного 
процесса, и в формировании иммунобиологической перестройки. 

Директору института, видному военному бактериологу, доктору ме-
дицинских наук, профессору, генерал-майору Н. И. Николаеву, 70 лет. 
Молодой энергичный заместитель торопит события. Но вопреки его ожи-
даниям в 1972 году Н. И. Николаева сменяет Сергей Михайлович Рассу-
дов. В институте разгораются склоки и интриги, формируются группы 
оппозиции. Впрочем, это характерно для всех НИИ. Ярче они прояв-
ляются только в сфере искусств. Ученые советы превращаются в поля 
сражений, после которых в медпункт измерять давление выстраивается 
очередь. И только у А. К. Адамова давление 120/70. Профессор К. М. Мо-
хин с физиологической точки зрения объясняет это низкой организаци-
ей его нервной системы – «у земноводных давление не повышается». Са-
мая безобидная и милая шутка из всех звучащих. Работа института па-
рализуется. В группы поддержки вовлекаются деятели (родственники 
деятелей) коммунистической партии, социалистической торговли, а так-
же компетентных и малокомпетентных органов. Уже не осталось в жи-
вых большинства участников тех событий, и объективную картину проис-
ходившего восстановить невозможно, да теперь уже и не нужно. Следует, 
однако, отметить, что Алевтина Васильевна занимала всегда нейтраль-
ную позицию (опыт СарНИИТО). Об интригах и склоках в противо-
чумной системе и АО «Биопрепарат» лучше почитать в книге академи-
ка И. В. Доморадского «Перевертыш». Конечно, многое в этой книге субъ-
ективно и прославляет лично автора, но, как говорится, «из первых уст».

В конце концов (1973) должность директора достается П. И. Аниси-
мову, а на должность заместителя директора по науке министерство ста-
вит нейтральную А. В. Горькову. В это же время она принимает руко-
водство крупным подразделением – отделом подготовки специалистов. 
Здесь нужно сказать, что отдел подготовки специалистов был одним из 
ключевых в институте, да и во всей противочумной системе. Отдел гото-
вил чумологов, имеющих допуск к работе с особо опасными инфекциями 
(чума, холера, сибирская язва, туляремия, бруцеллез и др.). Подготовка 
длилась шесть месяцев. Курсанты сдавали экзамен и получали удо сто-
верение «врача-специалиста по особо опасным инфекциям». Только 
лица, имеющие такое удостоверение, могли работать с возбудителями. 
Курс включал теоретические занятия и практику, в том числе работу 



200

с вирулентными микробами чумы и холеры. Работа отдела была очень 
ответственной в плане соблюдения режима работы с возбудителями и 
предотвращения внутрилабораторных заражений.

Алевтине Васильевне самой пришлось пройти курсы подготовки спе-
циалистов в своем отделе и получить соответствующее удостоверение.

В течение 20 лет она возглавляла отдел подготовки специалистов. 
Под ее руководством были организованы и ежегодно проводились допол-
нительные курсы специализации и усовершенствования врачей и биоло-
гов противочумных и санитарно-эпидемиологических учреждений стра-
ны по особо опасным инфекциям.

Во времена СССР работали пять противочумных институтов (ВНИП-
ЧИ «Микроб», Волгоградский ПЧИ, Ростовский ПЧИ, ПЧИ Сибири и 
Дальнего востока, ПЧИ Кавказа и Закавказья, Среднеазиатский ПЧИ). 
Головным был Всесоюзный научно-исследовательский институт «Ми-
кроб». Институты в подчинении имели противочумные станции, стан-
ции – отделения. Руководство противочумной системой осуществляло 
Главное управление карантинных инфекций (ГУКИ) при министерстве 
здравоохранения СССР с начальником управления в ранге заместителя 
министра. Теперь остатки противочумной системы подчиняются так на-
зываемому «Потребнадзору». Крайне неудачное, с точки зрения многих 
специалистов, название, напоминающее булгаковскую «Главрыбу». 

Все сотрудники противочумных учреждений должны были прохо-
дить курсы подготовки специалистов по особо опасным инфекциям. Для 
Сибирского региона аналогичные курсы были в ПЧИ Сибири и Дальне-
го востока. Но курсы «Микроба» всегда оставались методическим цен-
тром. Отсюда становится понятным значение для страны отдела, воз-
главляемого Алевтиной Васильевной, и важность ее работы. 



201

Ст
ру
кт
ур
а 
се
ти

 п
ро
ти
во
чу
мн

ы
х 
уч
ре
ж
де
ни

й 
ст
ра
ны



202

Курсанты отдела подготовки специалистов. В центре профессор А. В. Горькова

Коллектив отдела подготовки специалистов. 
Пижамы – спецодежда в заразном блоке
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Выпускной экзамен на курсах подготовки специалистов. 
В центре – заведующая курсами А. В. Горькова

Курсанты жили в общежитии, располагавшемся в здании бывшей 
церкви. Неслучайно многие курсанты отмечали странные, необъясни-
мые, порою жутковатые явления, происходящие в этом помещении. 
Все-таки церковь не место для достаточно веселого длительного прожи-
вания оторвавшихся от семей и работы молодых людей. В настоящее 
время церковь восстановлена.

Общежитие института «Микроб» в бывшем здании церкви
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Лекции профессора А. В. Горьковой, которые она читала на всех 
курсах, не только отличались высоким научно-теоретическим уровнем, 
но были эмоциональны и увлекательны. Большое внимание уделялось 
подготовке молодых преподавателей. Регулярно проводился пересмотр 
программ и учебных планов в соответствии с последними достижениями 
науки в области эпидемиологии, лабораторной диагностики и иммуно-
логии особо опасных (карантинных) инфекций.

Работа курсов была отлажена подобно часовому механизму. Четкий 
график лекций, которые читали ведущие сотрудники института и при-
глашенные специалисты. Каждый сотрудник четко знал свои обязанно-
сти на текущий учебный день и месяц вперед. Это подготовка штаммов 
возбудителей, препаратов, микроскопов, инструкций, посуды, сред, экс-
периментальных животных, дезрастворов, обеззараживание отработан-
ного материала, костюмов и масок для практических занятий 20 уча-
щихся. С каждой пятеркой курсантов работал отдельный преподаватель. 
Максимальная концентрация внимания, как у авиадиспетчера. В любой 
момент курсант мог устроить аварию с опасным микробом. В противо-
чумной системе существовала «Инструкция по противоэпидемическому 
режиму работы с особо опасными инфекциями». Эту инструкцию все со-
трудники должны были знать наизусть и сдавать зачет по ней каждый 
год. Инструкция, как говорили, была писана кровью. Никто не имел 
права выехать за пределы области без шестидневной обсервации с изме-
рением температуры, если работал с заразным материалом или посещал 
«заразный» блок. Прошедшему обсервацию выдавали специальный до-
кумент – обсервационное удостоверение. Выезд без обсервационного удо-
стоверения – увольнение в 24 часа, и это в лучшем случае. Обычно 
курсантам рассказывали хрестоматийный, описанный, естественно, в 
открытых источниках пример внутрилабораторного заражения чумой. 

В 1939 году Абрам Львович Берлин (ин-
ститут «Микроб») работал с эксперимен-
тальным заражением вакцинированных 
животных аэрозолем чумных микробов и, 
вероятно, где-то допустил оплошность. 
Возможно, боксы для аэрозольного зара-
жения были не столь совершенны. Не за-
метив совершенной аварии, Берлин без 
прохождения обсервации (самая главная 
ошибка или даже преступление!) выез-
жает в Москву для доклада на коллегию 
Народного комиссариата здравоохране-
ния, где он должен был доложить о ре-
зультатах работы над противочумной 
вакциной. В Москве ему был заброниро-
ван номер в гостинице «Националь». 

А. Л. Берлин. 
Сотрудник института «Микроб», 
который привез в Москву чуму 

в 1939 году
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Утром он побрился у парикмахера, затем сделал доклад на коллегии 
Наркомздрава в присутствии наркома и еще почти десяти человек, об-
щался с коллегами. Почувствовал себя плохо, и к нему в гостиницу вы-
звали терапевта. Тот поставил диагноз «крупозная пневмония» и отпра-
вил больного в НовоЕкатерининскую больницу. В приемном покое его 
принял дежурный – ассистент кафедры терапии Первого мединститута 
доктор С. З. Горелик, выпускник Сорбонны и Женевского университета. 
Обратив внимание на клиническую картину и узнав из беседы с боль-
ным, что тот работает с чумными животными (анамнез!), он сразу поста-
вил диагноз «легочная чума», сообщил обо всем коллегам и начальству и 
заперся с больным, понимая, что сам уже инфицирован и они умрут вме-
сте. Всех, кто контактировал с Абрамом Львовичем, отправили в изоля-
тор. Эпидемии удалось избежать. Помимо Берлина и Горелика, умерли 
еще несколько человек, включая гостиничного парикмахера. Цена про-
пущенной аварии и нарушения режима. 

Так подробно останавливаться на этом случае пришлось, чтобы под-
черкнуть ту огромную сложность, ответственность и значимость работы 
отдела подготовки специалистов под руководством Алевтины Васильевны.

А. В. Горькова – автор более 200 научных работ, опубликованных в 
отечественных изданиях и научных журналах Чехословакии, Польши, 
Румынии, посвященных проблемам патологической физиологии особо 
опасных и других инфекционных заболеваний, механизмам формирова-
ния иммунитета к ним, генетической детерминированности иммунного 
ответа на бактериальные антигены, а также реактивности организма 
диких грызунов – носителей чумы в природных очагах чумы. К сожале-
нию, далеко не все работы А. В. Горьковой доступны в открытой печати. 
Многие исследования существуют в виде так называемых спецотчетов. 

Профессор А. В. Горькова – основатель научной школы, объединяю-
щей исследователей научных коллективов института «Микроб», других 
противочумных институтов, Саратовского медицинского института, ГИСК 
им. Л. А. Тарасевича, Института иммунологии, которые работают в обла-
сти обоснованного ею нового в инфекционной патологии направления – 
метаболический, иммунный и гормональный статус организма при особо 
опасных инфекциях, интоксикациях и формировании иммунитета с поис-
ком новых методических подходов к разработке вакцинных препаратов и 
оценочных критериев биологического действия их на организм.

При использовании широкого спектра современных методов исследо-
вания профессором А. В. Горьковой и ее учениками в экспериментах на 
животных и в наблюдениях за людьми детально изучены основные этапы 
формирования иммунитета на различных функционально-структурных 
уровнях организма (системном, тканевом, клеточном и внутриклеточном). 
В результате установлены важные закономерности и заложены фунда-
ментальные основы для решения задач по расшифровке механизмов им-
муно- и патогенеза, а также сложных практических проблем инфекцион-
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ной иммунологии, вакцинопрофилактики и патогенеза особо опасных и 
других инфекций. Определены соотношения и роль специфических и не-
специфических факторов антиинфекционной защиты и предложен 
комплекс новых информативных лабораторных методов оценки эффек-
тивности вакцинации, а также иммунологической безвредности, реакто-
генности, аллергизирующей активности вакцин, их повреждающего дей-
ствия на органы и системы организма. Изданы соответствующие инструк-
тивно-методические документы, утвержденные на уровне МЗ СССР. 

Среди них:
● определение стрессорного действия чумных вакцинных препара-

тов для оценки их безвредности (1980);
● определение гистамина крови для оценки аллергизирующего дей-

ствия вакцинных препаратов (1984).
Указанные тесты использовались как на этапе доклинических ис-

пытаний вакцинных препаратов, так и на ограниченных и широких 
контингентах людей. 

Предложены способы повышения эффективности вакцинации пу-
тем использования иммуномодуляторов различной природы. В этом 
направлении большая работа велась совместно с Институтом иммуноло-
гии и его руководителем, академиком Рэмом Викторовичем Петровым 
(Искусственные вакцинирующие препараты на основе капсульного ан-
тигена чумного микроба и синтетических полиэлектролитов, Сб. трудов 
НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, М., 1990). 

Участники симпозиума «Регуляторные пептиды и искусственные антигены» 
13–18 октября 1986 года, Сочи (комплекс Дагомыс) 
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Уже в те годы в качестве иммуномодулятора Р. В. Петровым был 
предложен полиоксидоний. Препарат действительно оказывал выражен-
ное влияние на иммунокомпетентные клетки. Осуществлялись попытки 
конъюгирования полиоксидония (других полиэлектролитов) с антигенами 
возбудителей для более прицельной активации иммунокомпетентных кле-
ток. На статистическом уровне при использовании больших выборок ре-
зультат был позитивным, хотя на этой основе собственно вакцину создать 
так и не удалось. Спустя много лет исследований иммунобиологических 
свойств полиоксидония последователям Р. В. Петрова удалось вывести 
препарат с таким названием на рынок в качестве иммуномодулятора.

С учетом особенностей режима работы с возбудителями ООИ Алев-
тиной Васильевной с сотрудниками были разработаны чувствительные 
и простые в исполнении методы определения гормонального баланса, 
ферментативной активности и других биохимических показателей в био-
логических жидкостях организма при чумной инфекции. Эти лаборатор-
ные методы могут применяться в случае заболевания чумой людей для 
оценки тяжести состояния организма, степени повреждения жизненно 
важных органов и систем и при решении вопросов рациональной патоге-
нетической терапии. Исследования показателей гормонального, метабо-
лического и иммунного статуса организма диких грызунов и оценка их с 
позиций эпизоотологических характеристик природных очагов чумы 
позволили обосновать возможность использования данных критериев 
для тестирования популяций и определения их эпизоотической значи-
мости. Этими исследованиями создано новое направление в изучении 
природноочаговых инфекций, имеющее значение в плане усовершен-
ствования методов обследования энзоотичных по чуме территорий.

Еще одним приоритетным направлением с участием и под руко-
водством А. В. Горьковой была разработка моделей инфекционного про-
цесса с использованием безмикробных (гнотобиотических) животных 
(совместно с И. В. Исуповым, В. А. Душкиным, М. М. Интизаровым и 
др.). Исследовалось влияние антигенов и токсинов холерного вибриона 
на организм гнотобиотических миниатюрных поросят в зависимости от 
микробного статуса животных (Теоретические и практические проблемы 
гнотобиологии. М., 1986).

Одними из первых для изучения вопросов иммунологии и патогене-
за особо опасных инфекций Алевтина Васильевна и профессор Игорь 
Викторович Исупов, морфолог, стали применять линейных, в том числе 
бестимусных, мышей. 

Конечно, со времени разработки этих методов и получения результа-
тов прошло уже немало времени, но методические подходы и получен-
ные данные остаются актуальными и интересными по настоящее время. 
Результаты, полученные А. В. Горьковой с учениками на моделях ин-
фекционного и иммунологического процессов, имели значение не только 
для особо опасных инфекций. На их базе разными исследователями 



208

были запланированы и реализованы многочисленные научные работы в 
области хирургии, терапии, гинекологии, урологии (Мелещенко Н. Ю. 
«Популяционные и функционально-метаболические изменения в элек-
трокинетически гетерогенных фракциях лимфоцитов крови у беремен-
ных с генитальным кандидозом»; Чалык Н. Е. «Функциональное состоя-
ние рецепторного аппарата нейтрофилов в зависимости от изменений их 
метаболизма при различных антигенных, фармакологических и других 
воздействиях и при ишемической болезни сердца» и мн. др.). 

Алевтина Васильевна уделяла большое внимание подготовке спе-
циалистов высшей квалификации. Под ее руководством выполнены и 
защищены около 20 кандидатских диссертаций. Среди них: 

● Активности аминотрансфераз и альдолаз в процессе формирова-
ния иммунитета к чуме и при экспериментальной чумной интоксикации 
(Новинская Г. Б., 1977);

● Показатели медиаторного обмена в процессе формирования имму-
нитета к холере (Щуковская Т. Н., 1978);

● Процессы перекисного окисления в организме людей и лаборатор-
ных животных после введения холерных вакцин и токсинов (Петяев И. М., 
1982);

● Изменение баланса кортикостероидных гормонов и активности ами-
нотрансфераз, альдолаз при экспериментальной чуме (Челова Л. А., 1984);

● Изменение миграции и пролиферации стволовых кроветворных 
клеток, электрофоретической подвижности и популяционного состава 
иммунокомпетентных клеток в процессе формирования у мышей имму-
нитета к чуме (Тихомирова А. И., 1990);

● Влияние гормонального баланса в организме полуденных песча-
нок на их инфекционную чувствительность к чуме и вирулентные свой-
ства чумного микроба (Штельман Ю. А., 1991);

● Сравнительная оценка реактивности организма диких грызунов и 
лабораторных животных к возбудителю чумы и его антигенам по показа-
телям иммунного и метаболического статуса (Растунцева Е. В., 1994).

В 1981 году Алевтине Васильевне присваивается (ВАК СССР) уче-
ное звание профессора.
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В 1995 году присваивается почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации».

 

Многолетней деятельностью в должности заместителя директора по 
научной работе института «Микроб» А. В. Горькова внесла значитель-
ный вклад в развитие и организацию на современном уровне научных 
исследований противочумных учреждений. Ею проведена большая рабо-
та по совершенствованию планирования, повышению эффективности 
исследований и ускорению внедрения в практику научных достижений 
противочумных организаций. Своей работой она способствовала повы-
шению роли института «Микроб» в координации научных исследований 
противочумных учреждений, установлению ведущих позиций института 
по основным направлениям научной деятельности в области особо опас-
ных инфекций. Работа профессора А. В. Горьковой в качестве председа-
теля проблемных комиссий (института «Микроб» и межинститутской) по 
микробиологии, лабораторной диагностике, иммунологии и патогенезу 
особо опасных инфекций была направлена на совершенствование форм 
интеграции фундаментальных и прикладных исследований, повыше-
ние их результативности. 

Алевтина Васильевна приложила много сил к организации в инсти-
туте советов по защите диссертаций. Благодаря этому был значительно 
расширен перечень специальностей, по которым проходили защиты. 
К защите принимались диссертации не только сотрудников противочум-
ной системы, но и ученых из других институтов. Многие преподаватели 
Саратовского медицинского института защищались в «Микробе» по спе-
циальностям: иммунология, биохимия, патологическая физиология. 

Являясь в течение многих лет заместителем председателя трех спе-
циализированных советов по защите докторских и кандидатских диссер-
таций, А. В. Горькова способствовала улучшению качества экспертизы 
диссертаций на всех этапах прохождения их в советах. 

Алевтина Васильевна всегда старалась не допустить сведения ка-
ких-либо счетов или решения «политических» задач теми или иными 
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лицами и группировками при защите учеными диссертаций, признавая 
только научную ценность представленных работ. Всю жизнь огромную 
благодарность за организационную помощь в защите докторской диссер-
тации в сложное для него время выражал ей Вячеслав Ильич Вейнблат. 
Она «спасла» также докторскую Александра Федоровича Филиппова от 
его недоброжелателей. 

Алевтина Васильевна внесла существенный вклад в редакци-
онно-издательскую деятельность института «Микроб». Была ответствен-
ным редактором (или зам. ответственного редактора) более 50 изданий 
трудов противочумных организаций. Во многом благодаря ее активному 
взаимодействию с Министерством здравоохранения СССР удалось воз-
обновить издание ликвидированного журнала «Проблемы особо опасных 
инфекций», но уже в виде институтского научного сборника (4 выпуска в 
год), который впоследствии опять стал полноценным авторитетным 
научным журналом и издается до настоящего времени. Алевтина Васи-
льевна неоднократно работала председателем комиссий МЗ СССР по 
проверке деятельности противочумных институтов (Иркутского, Ро-
стовского, Ставропольского). 

Алевтина Васильевна никогда не поддерживала коммунистическую 
и советскую идеологию. Хотя по понятным причинам это не афиширова-
ла. Советские ученые первыми осознавали, как чудовищна пропасть тех-
нологического отставания от западных стран в области медицины. В отли-
чие от других граждан, они все же имели возможность читать западные 
научные журналы и книги. Сопоставление импортного исследователь-
ского оборудования с советским было не в пользу последнего. Российская 
медицинская микробиология, однако, не была фатально отстающей, в 
основном за счет таланта и энтузиазма наших ученых. 

Это понимала и Алевтина Васильевна. Однако по должности ей 
было необходимо быть членом КПСС. Она вступает в партию в 1974 году.
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На заседании партийного бюро

На демонстрации, посвященной Октябрьской революции
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На протяжении многих лет Алевтина Васильевна избиралась депу-
татом Городского Совета депутатов трудящихся.

В различные годы у Алевтины Васильевны было много возможно-
стей перейти на работу в Москву, в том числе заместителем директора 
ВИНИТИ, в аппарат Министерства здравоохранения СССР и др. Даже в 
период работы в ортопедическом институте ей предлагали переехать в 
Ригу, возглавить крупную лабораторию. Но ребенок, пожилые родители, 
проблемы с жильем... Квартиры обещали дать не ранее чем через год-
два. Интересная и хорошо оплачиваемая работа в Саратове (зарплата за-
местителя директора составляла 825 рублей, в те времена огромная сум-
ма). Все это не позволило ей решиться на такой поворот в своей жизни.

В 1988 году в возрасте 59 лет П. И. Анисимов покидает должность 
директора института «Микроб» и руководителем учреждения становится 
зав. отделом биохимии А. В. Наумов. О причинах и механизмах смены 
руководства хорошо могут знать только его фигуранты. Возможно, энер-
гичному, относительно молодому и успешному А. В. Наумову становится 
тесно в отделе биохимии, тогда как все обстоятельства складываются в 
его пользу. Это и проблемы со строительством огромного производствен-
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ного комплекса в селе Елшанка (четвертьвековой долгострой). Постоян-
ное в этой связи недовольство министерства директором. По удачному 
стечению обстоятельств хороший друг А. В. Наумова Ю. И. Кондрашин 
работает в системе аппарата ЦК КПСС, а в отделе Наумова работает сын 
генерала КГБ С. А. Коровкин. 

Алевтина Васильевна уходит с должности заместителя директора 
по научной работе 31 мая 1987 года, и ее должность занимает старший 
научный сотрудник из отдела А. В. Наумова Сергей Коровкин. Спустя 
некоторое время директор вводит для баланса должность еще одного за-
местителя (по режиму и эпидемиологическим вопросам). Им становится 
доктор медицинских наук Илья Геннадиевич Дроздов, генетик, один из 
талантливейших ученых института. Впоследствии Дроздова назначают 
генеральным директором знаменитого новосибирского НПО «Вектор».

В течение 14 лет Алевтина Васильевна была не просто заместителем 
директора головного в противочумной системе НИПЧИ «Микроб» по 
научной работе, она фактически возглавляла планирование и организа-
цию научной работы во всей системе (пять подведомственных институ-
тов, их станции и отделения с огромным числом научных сотрудников и 
подразделений). 1973–1987 годы были периодом активной и эффектив-
ной работы по созданию новейших методов и средств в противоэпидеми-
ческой защите населения, которые обеспечивали за счет созданного за-
дела эпидбезопасность в стране еще долгие годы «перестройки», «демо-
кратизации» и разрухи девяностых. В частности, в эти годы была органи-
зована разработка и внедрение в практику таблетированной вакцины 
для профилактики холеры «Холероген-анатоксин + О-антиген». У исто-
ков создания этой вакцины стояла доктор наук Марианна Николаевна 
Джапаридзе. Потом, конечно, эта вакцина обросла массой других пер-
вых соавторов и «создателей». 
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До 1992 года Алевтина Васильевна продолжает заведовать отделом 
подготовки специалистов, а с 1992 года переходит на должность главно-
го, а потом ведущего научного сотрудника этого отдела. Отдел возглав-
ляет доктор наук Андрей Филиппов, который потом эмигрирует в США 
и работает там лаборантом в одном из микробиологических институтов. 

Артур Викторович Наумов получил институт не в лучшее для стра-
ны время. Девяностые годы. Сокращение финансирования. Сотрудни-
ков переводят на доли ставки. Отправляют в неоплачиваемые отпуска. 
Научные сотрудники пытаются выжить, кто-то продает газеты в киоске 
«Печать», кто-то продает на базаре картошку. Многие пытаются эмигри-
ровать. Начинается отток специалистов в вузы Саратова и других горо-
дов. Кто-то уходит в бизнес. Идут сокращения. Руководил институтом 
Наумов до 1997 года. Молодые сотрудники за глаза называли его «Бать-
ка». Выйдя на пенсию, стал писать стихи, весьма неплохие (https://stihi.
ru/avtor/lemuria1). 

Я построил свой дом из стихов и из песен.
Приходите, друзья, пока путь не далек…
Может, я окажусь и для Вас интересен –
Просто так заходите, на мой огонек!

Поэт А. В. Наумов (80 лет)

Отдыхать у Алевтины Васильевны получалось нечасто. Больше 
всего она любила ездить в Кисловодск и часами гулять по горному пар-
ку. Ближе к пенсии ездила в речные круизы. Всего лишь однажды ей 
удалось съездить за границу – во Францию. Эту поездку она вспоминала 
часто. Как и любого советского человека, ее потрясла красота Парижа, 
его пригороды. Когда зарубежный туризм стал доступен и в семье сына 
появились достаточные средства на любую поездку, Алевтина Васильев-
на уже не могла никуда поехать, не позволяло здоровье. Нужно ста-
раться помогать родителям как можно раньше. Потом можно и не успеть. 
31 декабря 1979 года умер отец Алевтины Васильевны, Василий Федоро-
вич Горьков, а 25 июля 1993 года – мама, Мария Павловна Горькова. 
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Родились внуки – Александр (1979) и Юрий (1988). Правнуки: Кирилл, 
Илья, Федор. Из ближайших родственников Алевтина Васильевна регу-
лярно общалась с теткой – Серафимой Федоровной Горьковой (умерла в 
1999 году) и, конечно, с сыном и его женой. На протяжении всей жизни 
Алевтина Васильевна уделяла огромное внимание образованию и про-
фессиональному росту сына, Ледванова Михаила Юрьевича (хотя до 
14 лет он жил в основном с бабушкой). Михаил Юрьевич стал доктором 
медицинских наук, профессором, известным ученым, организатором на-
уки, крупным издателем. 

Родители Алевтины Васильевны 
Мария Павловна и Василий Федорович

Сын Алевтины Васильевны Михаил Юрьевич с женой Наталией Юрьевной
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Несмотря на свою постоянную занятость, Алевтина Васильевна хо-
рошо готовила. Ее торт «Наполеон» с заварным кремом был бесподобен. 
Пироги с вишней, яблоками, курагой! Тушеное мясо с черносливом и бе-
лыми грибами! Великолепные котлеты с хрустящей корочкой, обвалян-
ные особым образом в манной крупе! Новогодний и рождественский гусь! 
Жареный гусь (кусочками) на Новый год был всегда! Если гусь оказы-
вался не того размера и не той упитанности, сын, доставлявший продук-
ты, получал строгий выговор. (От этого блюда Алевтина Васильевна 
отказалась лишь в возрасте 90 лет и то из-за камней в желчном пузыре; 
пришлось перейти на строжайшую диету.) Варилось варенье, заготавли-
вались банки с вишневым компотом, соления. 

В доме Алевтины Васильевны всегда жили кошки. Она помнила их 
всех с самого детства по именам и могла что-то рассказать о каждой. Кот 
Казик (Казимир), например, очень любил катать куриные яйца. Алевти-
на Васильевна спрятала как-то от него таз с тремя десятками яиц высоко 
на шкаф на кухне. Утром все яйца были на полу. Кот Лисик ходил в туалет 
в унитаз и однажды сломал лапку. Пришлось ему сделать специальную 
подставку и сажать туда на руках. Последним у нее жил большой рыжий 
кот Бакс. Вероятно, Алевтина Васильевна применила к его воспитанию 
весь свой опыт руководителя. Кот знал команды и беспрекословно по ко-
манде «место» шел на кухню. Естественно, коту все это очень не нрави-
лось, и он вымещал обиду на приходящих в дом чужих. Шерсть вставала 
дыбом, и с диким воплем он бросался в атаку. Нежелательных гостей 
Алевтина Васильевна предупреждала: «Осторожно, он сейчас на вас бро-
сится!» Умер кастрированный Баксик от камней в почках. Хозяйке уже 
было далеко за восемьдесят, она очень переживала, но заводить другую 
кошку отказалась.

31 июля 1997 года в возрасте 70 лет Алевтина Васильевна выходит на 
пенсию. Жила она одна в большой квартире на ул. Московской в доме 
135/144 (угол Рахова). Ей помогали сын Михаил и его жена Наталия. 
Большую помощь, особенно медицинскую, также оказывали дочь Наталии 
Мария и ее муж Кирилл (Бизенковы). Алевтина Васильевна всегда очень 
тепло о них отзывалась и была благодарна. Сын подарил ей и постоянно 
пополнял большую библиотеку. Пока позволяло зрение, много читала. Ез-
дила к сыну на дачу, очень любила пионы, которые обычно распускались к 
ее дню рождения. Интересовалась политикой, телевизор чаще был вклю-
чен на новостные каналы. Из сотрудников института Алевтина Васильев-
на чаще общалась со своей ученицей, очень хорошим добрым человеком 
Еленой Васильевной Растунцевой. Алевтина Васильевна и ее бывшие кол-
леги, такие же пенсионеры – Алексей Константинович Адамов (в прошлом 
заведующий лабораторией микробиологии холеры), Ираида Ивановна 
Щуркина (работала председателем режимной комиссии института), Нико-
лай Иванович Хотько (был заведующим отделом эпидемиологии) – пере-
званивались по телефону и поздравляли друг друга с праздниками. 
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12 сентября 2020 года в 14:30 в своей квартире на 94 году жизни по-
сле непродолжительной болезни Алевтина Васильевна скончалась. 
Мера дел ее была исполнена…

Алевтина Васильевна была энциклопедически образованным, яр-
ким, одаренным, неординарным человеком, гордым и самодостаточным. 
Память о ней останется в наших сердцах на долгие-долгие годы. 

Научная биография Алевтины Васильевны размещена в юбилейной книге, 
посвященной 100-летию института «Микроб»

Научная биография Алевтины Васильевны размещена в юбилейной книге, 
посвященной 70-летию СарНИИТО
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ФОТОГРАФИИ АЛЕВТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ГОРЬКОВОЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ЛЕТ
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