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Предисловие 
 

15.01.1865 при образцовой сельскохозяйственной Мариинской 

ферме в Николаевском городке Саратовского уезда было открыто зем-

ледельческое училище для подготовки управляющих имениями и сель-

скохозяйственных механиков. По утвержджнному 30.05.1878 «Положе-

нию о земледельческих училищах»  было уравнено с реальными учили-

щами. 

По уставу 1911 года стало называться «Мариинским средним сель-

скохозяйственным училищем». 

В 1920 году реорганизовано в практический сельскохозяйственный 

институт, а в 1923 году переименовано в сельскохозяйственный техникум 

им. К. А. Тимирязева. 

Хотя в заголовок книги вынесено название «Мариинское среднее 

сельскохозяйственное училище», в книгу включены биографии одного 

выпускника Практического сельскохозяйственного института и семерых 

выпускников сельскохозяйственного техникума им. К. А. Тимирязева. 

Причжм самым «поздним» выпускником оказался Председатель Сара-

товского облисполкома Бочкаржв Александр Панкратьевич, закончив-

ший техникум заочно в 1964 году. Из очников, же «самой поздней» была 

учащаяся зоотехнического отделения Столярская Данута Альфредовна, 

ставшая впоследствии известной актрисой. 

Самым же первым выпускником был композитор  духовной музы-

ки Лирин Василий Леонтьевич, окончивший училище в 1869 году в чис-

ле 7 выпускников, второго по счжту в истории училища выпуска. Из 

крупных сельскохозяйственных учжных самым «первым» можно назвать 

профессора А.Н.Челинцева, окончившего училище в 1895 году. 

Конечно это не все выпускники этого замечательного учебного за-

ведения, достигшие определжнных высот в различных областях и сферах 

деятельности, это лишь те, кого мне удалось найти в свободных источ-

никах. 

Надеюсь их биографии будут Вам интересны. 

 

Михаил Степанов. 
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Алексеевский Константин Николаевич родился 22.01.1895 в селе 

Николаевский Городок в семье лаборанта Мариинского земледельче-

ского училища Алексеевского Николая Михайловича, который сам 

окончил это училище в 1885 году. С 1888 по октябрь 1905 года Николай 

Михайлович заведовал метеостанцией Николаевского городка. 

 

  
Алексеевский Николай Михайлович, 

отец Алексеевского К.Н., метеорологиче-

ский наблюдатель и лаборант МЗУ, 

Милашевская Ольга Владимировна, 

мать Алексеевского К.Н. 

 

В Мариинском училище Константин Николаевич учился с 1909 по 

1915 год.  

 

 

Доцент кафедры «Овощеводство» 
Алексеевский Константин Николаевич 
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Ведомость № 2113 Алексеевского Константина Николаевича успехах и поведении ученика 

1 класса Мариинского земледельческого училища. 1910 год. Государственное учреждение 

культуры «Саратовский областной музей краеведения». 
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15.08.1916 закончил 2-ю Петергофскую школу прапорщиков и был 

направлен в 12-й гренаджрский Астраханский полк. 

После войны работу агронома начал в селе Русский Камешкир, за-

тем работал инструктором в Саратовской губернской землеустроитель-

ной комиссии, агрономом по заготовке сырья в Земском Союзе, ин-

структором по садоводству и огородничеству Саратовского губернского 

союза потребительских обществ. В 1921-1926 годах учился в Саратовском 

сельскохозяйственном институте на агрономическом факультете, в 1926-

1927 годах - на садово-огородном отделении агрофака Московской сель-

скохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. 
 

 
Алексеевские: Николай Михайлович (отец) и Ольга Владимировна (слева, мать) с детьми 

и родственниками. Начало 20 в. Саратовский областной музей краеведения 

 

 С конца 1928 года работал заведующим отделом садоводства и 

огородничества Нижне-Волжского краевого земельного управления.  В 

1930 году был арестован ОГПУ, но отпущен. С 1930 года Алексеевский 

К.Н. работал в Саратовском сельскохозяйственном институте. В 1934 го-
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ду он утвержджн в ученом звании доцента. В 1936 году поступил, а в 1937 

закончил 2-х годичный курс Саратовского марксистско-ленинского уни-

верситета. 

Во время Великой Отечественной войны занимался организацией 

колхоза им. Буджнного на месте переселжнных из села Швед двух немец-

ких колхозов, и совхоза НКВД в селе Штоль. 

В 1945 году стал научным руководителем лаборатории элитного 

семеноводства. 4 марта 1946 года утвержден в ученом звании доцента по 

кафедре «Овощеводство». 

В 1965 году был приглашжн на 100—летие своей альма—матер 

Сельскохозяйственного техникума им. Тимирязева. 

Присуждена учетная степень кандидата сельскохозяйственных 

наук, на основании решения совета саратовского СХИ от 20 июня 1967 

года. 

Награжджн медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «Малой памятной медалью Всероссийского 

общества охраны природы»,  а также медалями за участие в ВДНХ и Са-

ратовской областной народно-хозяйственной выставке. 

Проходя в Саратове мимо «Дома связи» (ул.Московская 128) невоз-

можно не обратить внимание на дерево, которое растжт прямо перед 

ним. 

 Это редкое для улиц Саратова «Уксусное дерево» или Сумах оле-

нерогий. Оно распространено на востоке Северной Америки. Оленеро-

гим его называют потому, что раскинувшиеся ветви дерева с тоненькими 

листиками по внешнему виду напоминают рога оленя. А «уксусным» из-

за наличия в листьях дубильных веществ, отчего они имеют кислый ук-

сусный вкус. 

Цветжт дерево летом, напоминая цветение каштана: на концах ве-

ток появляются метжлки, которые покрываются пушком и образуют бе-

лые или тжмно-красные цветки. 

Плодоносит уксусное дерево зимой. Тжмно-красные гроздья мелких 

плодов с ворсистой поверхностью. 

Зелжное весной и летом, и буро-красное осенью оно украшает не-

большой палисадник перед фасадом дома. До 2007 года оно относилось 

к памятникам природы города Саратова. 
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Уксусное дерево памятник природы. На данный момент в пределах палисадника осталось 

два ствола, поросль вся вырубается. Во всем остальном, деревья чувствуют себя вполне удо-

влетворительно. Это свидетельствует об их относительно успешном существовании в 

условиях Саратова. 
  

Растение довольно капризное – требует большого пространства и 

много солнечного света, поэтому то, что оно прижилось на обычной са-

ратовской улице – большая удача. 

Посадил его доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, завка-

федрой овощеводства СХИ Константин Николаевич Алексеевский, ко-

торый жил на 1 этаже этого дома с 1929 года. 

Константин Николаевич был женат на Алексеевской Ольге Фждо-

ровне, имел дочь Наталью и сына Бориса. 

Ольга Федоровна Алексеевская (Высоцкая) (1887–1983). Родилась в 

Покровске, в 1914 году окончила саратовскую гимназию Воротынской 

(Островской-Горенбург). Изучала историю на Бестужевских курсах в Пе-

тербурге, затем перевелась в Москву на Высшие женские курсы Герье, 

которые не окончила из-за революции. В 1917 вернулась в Саратов. В 

1920 вышла замуж за Константина Николаевича Алексеевского. 

Умер Константин Николаевич в 1981 году. 
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Алексеевский Константин Николаевич (сле-

ва) с сестрой Надей. 1897. Государственное 

учреждение культуры "Саратовский об-

ластной музей краеведения" 

Алексеевский Константин Николаевич, 

студент Мариинского земледельческого 

училища, 13.08.1914. Государственное 

учреждение культуры "Саратовский об-

ластной музей краеведения" 

 
Свидетельство № 5 Алексеевского Константина Николаевича об окончании двухгодичного 

курса марксистско-ленинского университета 
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Алексеевский К.Н., зав. кафедрой общего и частного огородничества плодоовощного фа-

культета саратовского СХИ, 1930-е гг. 
 

 
Преподаватели и выпускники плодфака саратовского СХИ. 1954 г., июнь 
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Заседание кафедры плодоовощеводства агрофака саратовского СХИ. 1950-е годы 

 

 
Фотография. Сотрудники кафедры селекции, семеноводства и плодоовощеводства агрофака 

СХИ.1963 г. В 1 ряду 1-й справа - Алексеевский К.Н. доцент кафедры плодоовощеводства. 
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Главный луговод страны. 
Андреев Николай Гаврилович  

 

Николай Гаврилович Андреев родился 1 ок-

тября 1900 года в селе Белый Ключ (Базарно-

Карабулакского района) в семье  Гаврилы Алек-

сеевича и Анны Алексеевны Андреевых. Семья 

была многодетной, у Николая были ещж десять 

братьев и сестер: Степан, Ксения, Мария, Васи-

лий, Сергей, Ольга, Клавдия, Александр, Михаил 

и Владимир. Помогать родителям дети начали с 

раннего возраста. Несмотря на трудности жизни, 

отец любил литературу и приучал к ней детей. 

Читали А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. 

Гончарова, И.С. Тургенева. Все отцовские книги и 

журналы были полны засушенных листочков и 

цветков. Это было Колино увлечение. Когда он стал постарше, любовь к 

травам дополнились привитым родителями пониманием большой цен-

ности трав как главного корма для скота. 

  Началась первая мировая 

война, и пятеро старших братьев 

ушли на фронт. Все домашние дела 

и заботы легли на Николая: пахал, 

сеял, убирал урожай, ухаживал за 

скотом. Работал, не оставляя школу 

(к тому времени он окончил зем-

скую школу и двухклассную мини-

стерскую).   

В 1917 году Николай Андреев 

поступил в Мариинское земле-

дельческое училище, пользовавшееся доброй славой не только в Ниж-

нем Поволжье, но и во всей стране, известное своими замечательными 

традициями, высоким уровнем теоретической и практической подго-

товки. Многие преподаватели были питомцами Петровской земле-

дельческой и лесной академии (ныне Московской сельскохозяйствен-

 
Николай Гаврилович Ан-

дреев 

  
Гаврила Алексеевич и Анна Алексеевна Ан-

дреевы. 
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ной академии им. К.А. Тимирязева). Учебу Н.Г. Андреев совмещал с 

работой на опытном поле Мариинского училища. Окончив училище, 

он продолжил учебу в Саратовском сельскохозяйственном институте. 

Здесь он увлекся геоботаническими обследованиями и блестяще защи-

тил дипломную работу, посвященную изучению природных кормовых 

угодий.  

После окончания института Н.Г. Андреев возвращается в Мариин-

ку педагогом, а потом непродолжительное время работает у профессо-

ра Н.М. Тулайкова во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

засухи, затем снова занимается педагогической деятельностью в Сара-

товском зооветеринарном институте. В 1934 году Н.Г. Андрееву присва-

ивают звание доцента, а через год ВАК при Совнаркоме СССР присуж-

дает ему ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук без за-

щиты диссертации по совокупности печатных работ. В те же годы Ни-

колай Гаврилович становится страстным пропагандистом-

популяризатором научных знаний о лугах. Его яркие лекции, беседы 

сочетаются с поездками в колхозы Саратовской области, экспедициями 

в Нижнее Поволжье. Именно тогда молодой ученый окончательно 

определил главную цель своей жизни—найти надежные способы по-

вышения продуктивности природных кормовых угодий и тем самым 

избавить крестьянский скот 

от бескормицы. Еще в 30-е 

годы Н.Г. Андреев провел 

комплексные исследования 

по изучению агробиологи-

ческой характеристики за-

сухоустойчивых видов луго-

вых трав: остреца, люцер-

ны, костра безостого; раз-

работал приемы омоложе-

ния острецовых залежей; 

главное же внимание уде-

лил введению в культуру костра (костреца) как наиболее потенциально 

продуктивного растения. Начавшаяся Великая Отечественная война 

прервала работу над докторской диссертацией, которая была уже по-

чти готова. 

  
Николай Гаврилович и Амалия Ивановна 

 в молодые годы. 
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В августе 1941 года Н.Г. Андреев был призван в армию. Служил в 

звании старшего лейтенанта интендантской службы отдельного артди-

визиона 15-й воздушно-десантной бригады 7-го воздушно-десантного 

корпуса. 05.10.1942 демобилизован. В конце 1942 года по указанию Со-

ветского правительства, в связи с демобилизацией профессорско-

преподавательского состава, он вернулся в Саратовский зооветеринар-

ный институт и был назначен директором его учебного хозяйства. И на 

этом посту, чрезвычайно сложном в военные годы, Николай Гаврило-

вич проявил себя умелым, энергичным организатором, способным ре-

шать самые трудные хозяйственные вопросы в условиях острого недо-

статка средств и людей. Благодаря его стараниям удалось расширить 

посевы люцерны, костра безостого. За пять лет руководства Н.Г. Андре-

ева учхоз превратился в одно из передовых хозяйств Саратовской обла-

сти.  

В 1943 году Н.Г. Андреев завершил подготовку и успешно защи-

тил докторскую диссертацию, которая легла в основу его замечатель-

ной монографии «Костер безостый», изданной впервые в 1945 году. Она 

оказала большое влияние на широкое распространение костра безосто-

го в стране. Возросший научный авторитет Н.Г. Андреева, богатейший 

научный и производственный опыт явились основанием для избрания 

его в 1953 году профессором, а затем заведующим кафедрой луговод-

ства ведущего сельскохозяйственного вуза и научного центра страны—

Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. В 

ТСХА начинается новый, наиболее плодотворный этап деятельности 

ученого. Здесь Н.Г. Андреев загорелся идеей резко поднять продуктив-

ность кормовых угодий в Нечерноземье, где, несмотря на благоприят-

ные условия увлажнения, урожай природных лугов оставался низким. 

Именно в эти годы проявились великолепные качества Н.Г. Ан-

дреева как ученого, сочетающего углубленную разработку агротехниче-

ских мероприятий с их испытанием в производственных условиях и по-

следующим настойчивым внедрением в практику. 

Собрав все лучшее, что было известно в предшествующих работах 

по луговодству, экспериментируя и привлекая аспирантов, студентов-

дипломников к проведению широких опытов на лугах, Николай Гаври-

лович сумел показать пути практического улучшения и повышения 

продуктивности лугов. В Ногинском районе Московской области в 
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1955—1960 годах под руководством Н.Г. Андреева были впервые созда-

ны на больших площадях в большинстве хозяйств орошаемые культур-

ные пастбища. Продуктивность лугов в Ногинском, Шатурском, Сту-

пинском районах Московской области в начале 60-х годов возросла в 

3—4 раза. Этого удалось достичь благодаря неутомимой энергии и зна-

ниям Н.Г. Андреева, который практически «дневал и ночевал» в хозяй-

ствах. При этом нужно учитывать, что в 50-е годы нелегко было пропа-

гандировать травы, существовала жесткая критика травополья со сто-

роны руководителей сельскохозяйственных органов. 

Н.Г. Андреевым совместно с учениками В.А. Тюльдюковым и В.В. 

Белкиным были созданы орошаемые культурные пастбища в Госплем-

заводе «Заря коммунизма» Домодедовского района и колхозе «Ленин-

ский луч» Красногорского района, что позволило повысить удои до 

6000—6600 кг на одну фуражную корову.  

Под руководством Николая Гавриловича в 80-е годы развернулась 

исследовательская и внедренческая работа в большинстве регионов 

страны. В Карельской, Якутской, Калмыцкой, Мордовской и Коми ав-

тономных республиках, Ставропольском, Приморском краях, в 24 об-

ластях РСФСР, 8 областях УССР, БССР выполнена внедренческая работа 

по созданию сеяных сенокосов и пастбищ на площади 1млн га. Эконо-

мический эффект от внедрения разработок кафедры Луговодства в 

производство составил за десятилетие около 20 млн. руб. 

За достижения в развитии луговодческой науки Н.Г. Андрееву 

присуждена Государственная премия СССР. Он неоднократно      

награждался медалями и дипломами ВДНХ за ценные научные разра-

ботки. Особо следует сказать о его педагогической деятельности в сте-

нах Тимирязевки. По ходатайству Николая Гавриловича Московская 

сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева стала первым ву-

зом в стране, где организовано специализированное обучение по луго-

вому кормопроизводству.  

Под руководством Н.Г. Андреева кафедра луговодства ТСХА пре-

вратилась в настоящую кузницу научно-педагогических кадров. На ка-

федре закончили аспирантскую подготовку и защитили кандидатские 

диссертации 200 человек, большинство из которых приступили к пре-

подавательской работе в сельскохозяйственных вузах. 
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Ряд учеников Н.Г. Андреева защитили докторские диссертации и 

стали крупными учеными: ректор Великолукского СХИ В.П. Спасов, 

проректор по учебной работе Московской сельскохозяйственной ака-

демии им. К.А. Тимирязева В.А. Тюльдюков, заместитель директора по 

научной работе НПО «Подмосковье» Г.В. Благовещенский, заведующий 

кафедрой луговодства Белорусской сельскохозяйственной академии В.Г. 

Стрелков, заведующие отделами Всесоюзного научно-

исследовательского института удобрений и агропочвоведения им. Д.Н. 

Прянишникова Р.А. Афанасьев, Г.Е. Мерзлая. 

Творческое горение, преданность нелегкой ноше экспериментато-

ра-новатора и педагога Николай Гаврилович привил и ученикам. Более 

30 лет рука об руку с учителем работал доцент В.А. Савицкая, более 20 

лет — доценты Г.С. Скоблин, В.А. Воронков. 

С 1970 года Николай Гаврилович являлся академиком ВАСХНИЛ. 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1961). Лауреат Государ-

ственной премии СССР. Награжден орденами «Знак Почета» (1957), 

Трудового Красного Знамени (1965, 1972), Ленина (1970), Октябрьской 

Революции (1980) и многими медалями СССР.  

Почетный президент Европейской 

федерации луговодов (1980). Опублико-

вано более 500 научных трудов, в том 

числе 95 книг и брошюр, из них 11 мо-

нографий. Ряд трудов опубликован за 

рубежом.  

Умер Николай Гаврилович 9 фев-

раля 1996 года в Москве. Похоронен на 

Троекуровском кладбище в Москве. 

Николай Гаврилович был женат 

на Амалии Ивановне Кем (1909-1992). У 

них было двое детей. Сын - Лев Никола-

евич Андреев (5.11.1931— 05.04.2006) — 

советский и российский биолог, ботаник, специалист в области имму-

нологии и патологии растений, действительный член Российской ака-

демии наук (2000). 

 

 
Лев Николаевич Андреев 
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Главный металлург СССР 

 Бардин Иван Павлович 

 

Первого ноября (ст. ст.) 1883 года рож-

дение было засвидетельствовано православ-

ной церковью: у портного села Широкий 

Уступ Аткарского уезда Саратовской губер-

нии Павла Дмитриевича Бардина и его жены 

Дарьи Михайловны появился сын, в соответ-

ствии со святцами он наречен Иваном. 

Иван Павлович Бардин – выдающейся 

металлург, ученый, инженер, академик, вице-

президент Академии наук СССР, Герой Со-

циалистического Труда. Руководил проекти-

рованием крупных металлургических пред-

приятий, созданием металлургических агре-

гатов, разработкой и внедрением в СССР не-

прерывной разливки стали и кислородно-конвертерного процесса.  

Отец Ивана был сельским портным, затем грузчиком в Саратове. 

Во время эпидемии холеры в 1891 году умерли все братья и сестры Ива-

на Бардина. 

Начальное образование получил в Саратове: «Здесь меня опреде-

лили в Первое Пушкинское училище. В первом классе учился я не осо-

бенно хорошо, во втором – лучше, а в третий перешел уже с наградой – 

получил однотомник Лермонтова» - писал Иван Павлович в своих вос-

поминаниях. 

Учился в Александровском ремесленном училище, затем в Мари-

инском сельскохозяйственном училище. После его окончания в 1902 году 

назначался в Мурабанское царское имение, находившееся в Средней 

Азии, но тетушка Александра Михайловна, пользуясь своими знаком-

ствами, устроила его поближе – в имение «Бобылевка» Балашовского 

уезда Саратовской губернии. Там работал ее знакомый агроном Д. Н. 

Прянишников. 

 
Бардин Иван Павлович 
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 В 1903 году И.П.Бардин поступил в Ново-Александровский сель-

скохозяйственный институт, но в 1905 году исключен оттуда за активное 

участие в студенческих выступлениях в период первой русской револю-

ции. 

После работы землемером на Ставрополье переехал в Киев, где 

продолжил образование и окончил Киевский политехнический инсти-

тут в 1910 году.  

Не найдя на родине работу по специальности, молодой металлург 

в 1910 году уехал в США в надежде обогатить свои знания и получить 

практический опыт на каком-либо крупном заводе. Попал в город Му-

лен штата Иллинойс. Приехал ночью, а утром уже работал на заводе 

«Дир-Компани», в цехе сборки культиваторов. Потом – завод «Гапрд-

Пар», производивший тракторы, и, наконец, завод «Гэри» близ Чикаго, 

где ему удалось устроиться рабочим в прокатный цех. 

 

 

В 1912 году И. П. Бардин вернулся на родину. Профессор В. П. 

Ижевский помог Бардину устроиться на Юзовский металлургический 

завод, на котором он работал до 1915 года. Здесь он встретился с домен-

щиком М. К. Курако, и этот талантливый самоучка стал вторым после 

профессора В. П. Ижевского наставником будущего академика.  

К началу 20-х годов Иван Павлович Бардин стал известным метал-

лургом. Работал главным инженером Енакиевского завода, где в тяжж-

   
И.П.Бардин студент Ма-

риинского училища 

И.П.Бардин студент поли-

теха 

И.П.Бардин.1920-е годы. 
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лые годы гражданской войны и разрухи сумел организовать производ-

ство чугуна. В 1923 году Бардина направили в командировку за границу: 

он побывал на заводах Бельгии, Англии, Германии. Вернувшись, некото-

рое время работал в тресте «Югосталь», а в конце 1924-го уехал на Маке-

евский металлургический комбинат. В 1925 году его назначают главным 

инженером Днепровского завода имени Дзержинского. 

В дальнейшем И. П. Бардин работал на других металлургических 

заводах юга России: Енакиевском (1915-1923 гг.), Югсталь (1915-1924 гг.), 

Макеевском (1924-1925 гг.), им. Ф. Э. Дзержинского в Запорожье (1925-

1929 гг.). На всех предприятиях И. П. Бардин боролся за строительство 

крупных, полностью механизированных агрегатов, за внедрение самой 

прогрессивной техники. 

В марте 1929 года Бардина назначили техническим директором 

Кузнецкстроя. В 1929-1936 годах И.П. Бардин был техническим директо-

ром и главным инженером строительства Кузнецкого металлургическо-

го комбината. Комбинат был построен в рекордные сроки – ровно 1 ты-

сяча дней с момента забивки первого колышка. Кроме того, в результате 

работы Бардина и других инженеров удалось повысить проектную 

мощность комбината с 400 000 до 1 500 000 тонн чугуна в год. За техниче-

ские разработки и внедрение новых принципов в строительных техноло-

гиях в год ввода в эксплуатацию первой очереди Кузнецкого металлур-

гического комбината (1932) И.П. Бардин был удостоен звания академика 

АН СССР без опубликованных научных трудов и без присвоения звания 

члена-корреспондента. 

С ростом Кузнецкого металлургического комбината всж больше 

требовались грамотные инженерные кадры. Нужны были не просто тех-

нические работники, а специалисты высшего класса, способные разра-

ботать технологию производства металла. По инициативе И. П. Бардина 

в 1931 году в Новокузнецке открылся Сибирский металлургический ин-

ститут. И. П. Бардина часто можно было видеть в студенческих бараках, 

где проводились вечера вопросов и ответов, диспуты о будущем совет-

ской металлургии. В спорах и мечтах проявлялась удивительная картина 

будущего комбината, красивого города, имя которому - Новокузнецк. 

Он принимал активное участие в учебном процессе: читал лекции бу-

дущим сталеплавильщикам и прокатчикам, внимательно следил за ста-
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новлением и ростом института, за строительством учебного корпуса и 

общежития. 

Детищем И. П. Бардина является и научно-

техническая библиотека КМК, которой после 

смерти академика было присвоено его имя. Во 

всжм помогая библиотеке, И. П. Бардин требо-

вал от неж активного участия в решении произ-

водственных задач. 

В 1937 году И. П. Бардина вызывают в 

Москву и назначают главным инженером ГУМП 

Народного комиссариата тяжелой промышлен-

ности СССР. С 1938 года он возглавляет техниче-

ский совет Наркомтяжпрома СССР, с 1939 года – 

заместитель народного комиссара чжрной ме-

таллургии СССР. Становится членом Совета по 

металлургии и химии при Совнаркоме СССР, а с 1941 года - Государ-

ственным советником Совнаркома СССР. Тогда же в прессе Бардина ста-

ли называть «главным металлургом СССР». 

 В 1937-1953 годах возглавлял 

Уральский филиал Академии наук 

СССР. Директор Института металлур-

гии АН СССР (с 1939). С 1942 года И.П. 

Бардин – вице-президент АН СССР, 

курирующий технические науки, он 

занимал этот пост до конца жизни. В 

годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945) руководил работами ака-

демии, направленными на мобилиза-

цию ресурсов восточных районов 

СССР для нужд обороны. В возглавля-

емый И.П. Бардиным Уральский фи-

лиал АН СССР влились эвакуирован-

ные крупнейшие научные института 

страны. Его огромная заслуга в том, 

что советская наука в тяжелейшие во-

енные годы не прозябала в трудных 

 
И.П.Бардин.1932г. 

 
Академик И.П. Бардин за работой в 

лаборатории УФАН, 1942 г. 
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условиях эвакуации, а совершила невиданный качественный рывок впе-

ред, принеся неоценимую помощь сражающейся армии и тыловой во-

енной промышленности.  

После войны его освобождают от работы в наркомате, чтобы он 

мог заниматься работой в Академии наук. При его участии развивалась 

тяжелая промышленность Казахстана и Западной Сибири, создавались 

Карагандинский, Западно-Сибирский металлургические заводы. В 1940-

1946 годах был во главе коллектива ученых, разрабатывавших проект 

строительства Череповецкого металлургического завода, а затем активно 

участвовал в его строительстве. 

В 1943-1958 годах И. П. Бардин преподавал в Институте стали им. 

И. В. Сталина. С 1944 по 1960 год был директором Центрального научно-

исследовательского института чжрной металлургии. В 1960 году этому 

институту было присвоено его имя. 

И.П.Бардин награжджн семью орденами Ленина (15.12.19З4, 

12.11.1943, 31.03.1945, 10.06.1945, ...), медалями. Лауреат Ленинской пре-

мии 1958 года (за работы по созданию первых промышленных установок 

непрерывной разливки стали), двух Сталинских премий 1942 года (за 

работы по мобилизации ресурсов Урала для нужд обороны СССР) и 

1949 года (за работы по интенсификации мартеновского процесса путжм 

применения кислорода). 

За выдающиеся заслуги в деле проектирования, строительства и 

освоения крупнейших металлургических заводов и за крупнейшие до-

стижения в области черной металлургии, Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 10 июня 1945 года Бардину Ивану Павловичу при-

своено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ле-

нина и золотой медали «Серп и Молот». 

До последних мгновений своей жизни И. П. Бардин был полон сил 

и творческих замыслов. Он и умер на посту - на заседании Госплана 

СССР, через несколько минут после того, как закончил свою речь о пер-

спективах развития советской металлургии. Это было 7 февраля 1960 го-

да. Причиной смерти стал сердечный приступ после критического раз-

носа Бардина как сторонника расширения Череповецкого металлурги-

ческого комбината. Однако время доказало правоту Бардина. 
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Группа академиков: первый ряд: Павлов М.А., Лысенко Т.Д., Шверник Н.М., Комаров В.Д., 

Зеленский И.Д., Скрябин Т.И. второй ряд: Бардин И.П., Петровский И.Г., Орбели Л.И., 

Мещанинов И.И., Абрикосов А.И., Байков А.А. 

 

 Похоронен И.П.Бардин на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 

Иван Павлович был членом 

Главной редакции 2-го издания 

Большой Советской Энциклопедии. 

Депутат Верховного Совета СССР 1-

5-го созывов (1937-1960). 

Памятник И. П. Бардину от-

крыт 1 августа 1967 года в соответ-

ствии с решением Новокузнецкого 

горисполкома от 04.11.65 г. Скуль-

птор С. Д. Шапошников, архитектор 

Ю. П. Гимбург. Памятник представ-

ляет собой бюст, который располо-

жен в центре сквера по проспекту 

Металлургов. 

Звание «Почжтный гражданин города Новокузнецка» присвоено И. 

П. Бардину посмертно 30 июня 2009 года.  

 
Могила И.П.Бардина на Новодевичьем 

кладбище. 
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Памятник И. П. Бардину в Новокузнецке. 

 

 

 
1983 году Московский монетный двор. 

Медальер Н.С. Филиппов. На лицевой сто-

роне внизу подпись: «ФС», на оборотной 

стороне под обрезом клеймо «ММД», год 

«83», подпись «ФС». Томпак. Диаметр 

66,9 мм. Вес 152,30 г. Салыков, Шкурко № 

1507. 

6-7 июля 2017 года на торце дома № 28 по 

улице Кирова появился многометровый 

граффити-портрет Ивана Бардина. 
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Именем академика 

И.П. Бардина названы ули-

цы в Волгограде, Липецке, 

Енакиево, Донецке, Новоси-

бирске, Новокузнецке, Ека-

теринбурге, Саратове (мик-

рорайон Солнечный), Чере-

повце, Керчи, Тамбове, Туле, 

Оленегорске, Магнитогорске 

и Москве. 

Имя И. П. Бардина 

также носит научно-

техническая библиотека 

КМК. С 11 апреля 1984 года 

имя академика И. П. Барди-

на носит Кузнецкий метал-

лургический техникум, а 1 

марта 2021 года вышло по-

становление Правительства 

Кузбасса № 97 , подтвер-

ждающее присвоение Госу-

дарственному профессио-

нальному образовательному 

учреждению «Кузнецкий 

металлургический техни-

кум» имени Бардина Ивана 

Павловича. 

Академику и Герою 

установлены памятник в Но-

вокузнецке и барельеф в Киеве (в главном корпусе Киевского политех-

нического института); открыты мемориальные доски в Новокузнецке, 

Туле и Киеве (на одном из зданий Киевского политехнического институ-

та). Именем Бардина назван проспект и Дом науки и техники в Новокуз-

 
Мемориальная доска И.П. Бардину. Институт 

химии твердого тела УрО РАН и Президиум УрО 

РАН. Екатеринбург. На доске текст: «1937-1953 гг. 

Президиум УФАН СССР возглавлял выдающийся 

учжный-металлург, герой Социалистического тру-

да, Лауреат Ленинской и Государственных премий, 

вице-президент Ан СССР академик Иван Павлович 

Бардин». 

 
Мемориальная доска в Туле, ул.Металлургов, 4 
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нецке, профессиональный технический лицей в Череповце. Открыты 

кабинет-музей И.П. Бардина в Новокузнецке и вагон-музей в Череповце.  

 
Мемориальная доска на улице Бардина в Екатеринбурге. Улица Академика Бардина, 28. 

 

 

 

 
Мемориальная доска И. П. Бардину 

(Киев), ул. Академика Янгеля, 3 

Открыта в 1984 году. 

 г. Новокузнецк, Центральный рай-

он, Площадь Побед, 1, на здании 

заводоуправления Кузнецкого ме-

таллургического комбината 

Открыта: 1 сентября 1961 
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Председатель Саратовского облисполкома 

 Бочкаржв Александр Панкратьевич 

 

 

Бочкарев Александр Панкратьевич родил-

ся 13 декабря 1908 года в с. Ново-Спасское Са-

марской губернии в семье рабочего. В 1916–1920 

годах учился в школе 1-й ступени и, окончив ее, 

работал до 1926 года в своем хозяйстве. 

В 1926–1928 годах А.П. Бочкарев работал 

сезонным ремонтным рабочим на железной 

дороге, в 1928 году – чернорабочим на складе в 

г. Сызрани, в 1929 году -  грузчиком на желез-

ной дороге. В 1930–1932 годах служил в рядах 

Красной Армии. Там же в 1931 году вступил в 

партию. Демобилизовавшись, до июня 1935 го-

да, работал председателем Ново-Спасского 

районного совета Осоавиахима. 

С июня 1935 по 1937 год, уполномоченный Народного комиссариа-

та заготовок СССР по Ново-Спасскому району (Средне-Волжский -   

Куйбышевский край - Куйбышевская область). 

 В 1937 – 1938 годах - 2-й секретарь Ново-Спасского районного ко-

митета ВКП(б) (Куйбышевская область) 

 С 1938 по июль 1941 года, 1-й секретарь Чапаевского районного ко-

митета ВКП(б) (Куйбышевская область). 

В августе 1941 года он был утвержден заместителем председателя 

Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся. В связи с ор-

ганизацией политсекторов при областных земельных отделах А.П. Боч-

карев в ноябре 1942 года был назначен начальником Политического сек-

тора Пензенского областного земельного отдела. 

В январе 1943 года по решению ЦК ВКП(б) он был отозван и 

утвержден первым заместителем начальника Политического управле-

ния Народного комиссариата земледелия СССР, где работал до его ре-

 
Бочкарев 

Александр Панкратьевич 
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организации. С августа 1943 по ноябрь 1944 года был слушателем Выс-

шей школы парторганизаторов при ЦК ВКП(б). 

В ноябре 1944 года А.П. Бочкарев решени-

ем ЦК ВКП(б) был направлен в Куйбышевскую 

область и утвержден первым заместителем 

председателя облисполкома. 28 июня 1946 года 

он был избран председателем Исполкома Куй-

бышевского областного Совета депутатов тру-

дящихся. 9 февраля 1947 года был избран депу-

татом Верховного Совета РСФСР.  В июне 1947 

года на первой сессии Верховного Совета 

РСФСР а.П.Бочкаржв был избран членом Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР. 

30 декабря 1948 года А.П. Бочкарев реше-

нием бюро обкома ВКП(б) был освобожден от обязанностей председате-

ля облисполкома в связи с уходом на учебу. 

С 1948 по 1949 год, слушатель Курсов переподготовки при ЦК 

ВКП(б). 

Бочкарев Александр Панкратьевич был 

избран первым секретарем Ульяновского обко-

ма ВКП(б) 5 марта 1949 года. Для Ульяновской 

области это был последний год послевоенного 

восстановления. Первые реформы Александра 

Панкратьевича были связаны с омоложением 

руководящего состава народного хозяйства ре-

гиона. Большое внимание уделялось наличию 

высшего образования. На 1 января 1949 года 

руководящих работников в Ульяновской обла-

сти, имеющих высшее образование, было 27%, 

то к лету 1952 года -  41%. Выдвижение более 

молодых и образованных сотрудников в реги-

оне было обусловлено идентичными процесса-

ми в центральных органах партии и власти. На деле же, в некоторой 

степени позитивные тенденции обернулись значительной сменяемостью 

руководящих кадров. За период с января 1950 по апрель – июнь 1952 го-

да по 978 номенклатурным должностям Ульяновского обкома партии 

 
А.П.Бочкарев 

Г.Куйбышев 

 
А.П.Бочкарев 

Г.Ульяновск 



 31 

 

сменился 941 работник. В районах за это же время сменилось 33 первых 

секретаря райков ВКП(б) и 48 председателей исполнительных комитетов 

районных советов депутатов. Почти 28% от числа всех сменных работни-

ков составляли те, кого снимали с формулировкой «не справившихся с 

работой». За 10 дней до отозвания Александра Панкратьевича в распо-

ряжение ЦК ВКП(б) вышло постановление, обязывающее территори-

альные партийные организации Ульяновской области повысить требо-

вательность к руководящим кадрам. В итоге, процессы обновления 

управленческого состава продолжались вплоть до августа 1952 года. 

Особое внимание А.П. Бочкарев уделял вопросам рассмотрения 

жалоб и личных просьб граждан, поступавших в партийные структуры 

и в органы исполнительной власти. Так,  за время его нахождения в 

должности Ульяновский обком партии рассмотрел свыше семи тысяч 

жалоб и заявлений. За 1951 год в исполкоме Ульяновского областного 

совета депутатов было рассмотрено 3185 писем от граждан.  

28 апреля 1952 года Александр Панкратьевич был отозван в ЦК 

ВКП(б), где на протяжении тржх лет работал в должности инструктора 

отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов. Затем 

направлен в Саратовскую область.  

В 1955 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 

С 1955 по декабрь 1962 года и с 1964 по 1971 год – председатель ис-

полнительного комитета Саратовского областного Совета народных де-

путатов, в 1963 – 1964 годах – первый секретарь Саратовского сельского 

обкома КПСС.  

В 1964 году окончил Сельскохозяйственный техникум имени К. А. 

Тимирязева (заочно). 

31.10.1961 - 30.3.1971- кандидат в члены ЦК КПСС. Депутат Верхов-

ного Совета СССР 2, 3, 6, 7 созывов. Делегат XX съезда КПСС. 

С 1971 года на пенсии. 

Скончался 14 апреля 1985 года. Похоронен в г. Саратов. Похоронен 

на участке 9 Елшанского кладбища г.Саратова. 

 

Награды 

орден Ленина (12.12.1968) 

3 ордена Трудового Красного Знамени (03.03.1959; <; <) 

Медали 
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Бочкаржв Александр Панкратьевич (крайний слева) на I сессии 5 -го созыва Верховного Сове-

та РСФСР.  Москва - Кремль. 1959 год. 

 
Бочкаржв Александр Панкратьевич (сидит второй слева). Группа участников февральского 

пленума Центрального Комитета КПСС. Москва - Кремль. 1964 год 
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У спускаемого аппарата гагаринского коробля «Восток». Слева-направо: 

Второй секретарь Куйбышевского обкома КПСС И.М.Буров, Д.М.Козлов, председатель Са-

ратовского облисполкома А.П.Бочкарев, заместитель С.П.Коралжва по испытаниям 

Л.А.Воскресенский. 12.04.1961.

 
Торжественная церемония закладки памятника В.И.Ленину на площади революции в Са-

ратове 22 апреля 1969 года. Первый секретарь обкома КПСС А.И. Шибаев, председатель 

облисполкома А.П. Бочкарев (справа) на закладке памятного камня. 
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Профессор Бэйнинского университета  
Веревкин Иван Николаевич 

 

Веревкин Иван Николаевич (1880—1933). Родился в деревне Пуш-

карная Рыльского уезда Курской губернии. 

Окончил Мариинское земледельческое училище (1902) и Восточ-

ный институт во Владивостоке (1908). Участник Русско-японской войны, 

занимался сбором информации в Маньчжурии (29 марта —1 августа 

1906). 

Сотрудник таможен в Маньчжурии. Секретарь-редактор газеты 

«Харбинский вестник». Секретарь ОРО. Преподаватель русско-

китайской школы КВЖД в Пекине. Профессор Бэйнинского университе-

та (Пекинский университет (кит. трад. 北京大學, упр. 北京大学, пиньинь 

Běijīng Dàxué, палл. Бэйцзин дасюэ), известный также под сокращжнным 

названием «Бэйда» 北大 — основанный в 1898 году, крупнейший универ-

ситет Китая, один из старейших вузов страны). Составитель библиогра-

фии по шелководству и ковроделию. 

О нем Серебренников писал: «Русское посольство и Русская духов-

ная миссия в Китае уже по самому существу выполнявшихся ими задач 

должны были служить очагами русской синологии. Кроме этих двух 

учреждений, однако, в Пекине существовало еще одно учреждение,  кос-

венно служившее также задачам русской синологии: я разумею в дан-

ном случае Китайский институт русского языка и русской литературы. 

Это китайское учебное заведение, возникшее в свое время едва ли не на 

русские средства, знакомило студентов не только с русским языком и 

литературой, но и некоторыми юридическими науками. Преподава-

тельский персонал этого института состоял преимущественно из рус-

ских; среди них старейшими по времени службы преподавателями бы-

ли Я. Я. Брандт и И. Н. Веревкин». 

«В дореволюционные годы он был пекинским корреспондентом 

некоторых больших русских газет Петербурга и Москвы. В революцион-

ные годы И<ван> Н<иколаевич> примкнул к большевикам, точнее, к 

большевизанствующей части русской колонии Пекина». 
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Предпочжл остаться только в театральном 

 Волков Павел Михайлович 

 

 

Павел Волков родился 29 июня 1897 года в 

селе Поворино Новохоперского уезда 

Воронежской губернии в бедной крестьянской 

семье. Учился сначала в приходской школе, а 

затем в Мариинском сельско-хозяйственном 

училище в селе Николаевский городок 

Саратовского уезда, по окончании которого в 

1919 году был направлен агрономом в 1-й 

совхоз садово-огородной секции города 

Саратова. 

В 1920 году Павел Волков оставил работу в 

совхозе ввиду его поступления на 

агрономический факультет Саратовского 

университета. Одновременно он держал экзамен в Высшие 

государственные мастерские театрального искусства в Саратове 

(Саратовский театральный техникум с 1923 года), куда так же был 

принят. Два года Волков совмещал занятия в этих учебных заведениях, к 

третьему году обучения предпочжл остаться только в театральном. 

Параллельно, с 1921 по 1923 годы, он участвовал в спектаклях 

Саратовского детского театра. По окончании института в 1923 году Павел 

Михайлович был оставлен там преподавателем ритмики и акробатики. 

В 1925 году, по семейным обстоятельствам, Павел Волков был 

вынужден пойти на вновь открытые золотые прииски в посжлке 

Незаметный (город Алдан с 1939 года), где работал старателем и 

заведующим клубом. В 1926 году, упав на работе в глубокий забой и 

поломав ржбра, Волков был отправлен на лечение. 

По выздоровлении Павел Михайлович поступил в Московский 

передвижной организационный синтетический театр Международного 

Красного стадиона и Осоавиахима СССР, где работал сначала актжром, а 

впоследствии и руководителем этого театра. В 1928 году Волков привжз 

 
Волков Павел Михайлович 
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свой театр на гастроли в Алдан, где когда-то работал старателем, а в 1930 

году стал директором театра при Алданских золотых приисках. 

В конце 1931 года Павел Михайлович поступил на один сезон в 

Ашхабадский русский театр, а в 1932 году был приглашжн в Ленинград, в 

театр имени Ленинградского областного совета профессианальных 

союзов (ЛОСПС) (впоследствии – Новый театр), где проработал 12 лет, 

до 1944 года.  

Работая в театре, с 1934 года Павел Волков начал сниматься в кино, 

дебютировав в роли председателя исполкома Быстрова в фильме 

«Секрет фирмы». 

Павел Волков виртуозно 

играл на гармошке, и этот его 

талант был использован в 

одном из первых фильмов 

актжра – «Юности Максима» 

Григория Козинцева и 

Леонида Трауберга. «<играл 

на ней Павел Михайлович как 

раз так, как играл бы человек, 

роль которого он исполнял, – 

вспоминал Козинцев, – 

музыке не учился, нот не знал, 

но зато умел вложить в 

грошовый инструмент душу. 

И гармошка разговаривала у него человеческим голосом». 

В 1941 году Ленинградский Новый театр был командирован для 

обслуживания частей Дальневосточного фронта, где актжр пробыл три 

года. В течение этих лет Волкову много пришлось работать в шефских 

концертах, за что он был награжджн множественными грамотами. 

В 1943 году, по приказу Комитета по делам искусств СССР, Павел 

Волков был откомандирован театром в город Алма-Ата для съемок в 

фильме Братьев Васильевых «Фронт», после окончания которых, в 1944 

году актжр вернулся в Ленинград и был принят в актжрский штат 

киностудии «Ленфильм». А в 1949 году, в связи с ликвидацией штата, 

Волков был переведжн в Москву, в Театр-студию киноактжра, где работал 

до ухода на пенсию в 1963 году. 

 
Волков Павел Михайлович в фильме «Юность 

Максима» 
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 На сцене этого театра им были сыграны: Досаев в «Тржх солдатах» 

Ю.П. Егорова и Г.С. Победоносцева, Левкоев в «Софье Ковалевской» Бр. 

Тур, Ванюшин в «Детях Ванюшина» С.А. Найджнова, Любим Торцов в 

«Бедность – не порок» А.Н. Островского и другие роли. 

В кино Павел Михайлович чаще всего исполнял положительных 

героев, наделжнных мудростью и жизненным опытом. Среди лучших 

ролей: Архип («Дубровский»), Степан Никитич («Комсомольск»), Иван 

Федорович («Учитель»), Мирон Горлов («Фронт»), Василий Иванович 

Ковалев («Сын полка»), мичман Булат («Счастливого плавания»), лекарь 

Ермолаев («Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы и 

другие. 

Заслуженный артис РСФСР с 1967 года. 

Павел Волков был дважды женат. Его первая супруга Мирра 

Абрамовна была прекрасной пианисткой. В конце 1940-х годов, узнав, 

что еж муж увлжкся молоденькой актрисой, покончила жизнь 

самоубийством. Вскоре Павел Михайлович женился во второй раз на 

актрисе Елене Васильевне Игнатьевой, которая была младше его на 23 

года. В 1951 году у них родилась дочь Наталья. 

Наталья Павловна 

Волкова (р.16.02.1951) в 

1973 году окончила 

актжрский факультет 

Школы-студии МХАТ, 

была актрисой театра 

«Вернисаж» и Первого 

областного драматическо-

го театра. Ныне – 

галерист, работает в 

выставочном зале «Домик 

Чехова».  

Скончался Павел 

Михайлович 10 июля 1970 года. Урна с прахом Павла Волкова 

захоронена в колумбарии Введенского кладбища.1 
  

1 Всегда со мною. Авторский проект Алексея Тремасова. Электронный ресурс 

(http://a-tremasov.ru/volkov-pavel-mixajlovich) 
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Депутат Государственной Думы 

Голованов Иван Фждорович  
 

 

Иван Фждорович Голованов родил-

ся 20 марта 1876 года в крестьянской се-

мье села Быково Быковской волости Ца-

ржвского уезда Астраханской губернии. 

Окончил Мариинское земледельческое 

училище. Служил заведующим сель-

скохозяйственных машин и орудий пе-

реселенческого управления с жаловань-

ем 1200 рублей в год. Был подвергнут 

административным преследованиям по 

политическим мотивам. Состоял в 

РСДРП.  

В 1905 году из Омска в Кустанай 

прибыли члены РСДРП (б) В.А.Рябов и 

И.Ф. Голованов. Последний – по 

направлению Омского переселенческо-

го управления. Ему было тогда уже около сорока лет. Агроном по обра-

зованию, он устроился на работу заведующим сельскохозяйственным 

складом, здание которого на улице Калинина сохранилось и поныне 

(спортзал). Продавая крестьянам различный сельскохозяйственный ин-

вентарь, он объяснял, как пользоваться им и одновременно рассказывал 

о большевиках и их революционной программе. 

При выборах депутатов во II Государственную Думу большевики 

предложили Ивана Федоровича Голованова. Их кандидат не раз высту-

пал на предвыборных собраниях с изложением задач ленинской пар-

тии в борьбе за политические и экономические права рабочего класса и 

трудового крестьянства. Не случайно большинство проголосовало за 

него.  

12 февраля 1907 года в Народном доме проходили выборы во вто-

рую Государственную думу от Тургайской области. В Кустанай съеха-

лись выборщики из других уездов, всего их было 40, в том числе во-

 
Иван Фждорович Голованов. 1907г. 
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лостной старшина, два писаря, мелкий торговец, отставной чиновник и 

35 крестьян. 

Собрание продолжалось три дня (по положению выборщики не 

имели права покидать место голосования до окончания выборов). Было 

выставлено пять кандидатов от всех политических группировок. Около 

Народного дома собралась огромная толпа. Открылись двери и все вы-

борщики вышли к народу. Объявили, что избранными оказались двое: 

заведующий складом земледельческих орудий Иван Федорович Голо-

ванов и крестьянин Камень-Белоярской волости Дмитриенко. Право 

быть членом Думы по брошенному жребию досталось Голованову.  

 

 
Сибирская группа во Второй Государственной Думе: слева направо, сидят: А. К. Бе-

ренжанов, А. К. Виноградов, Ш. Кощегулов, И. П. Лаптев, Т. Т. Нороконев, Т. В. Алек-

сеев; стоят: Ф. И. Байдаков, И. Ф. Голованов, Н. Л. Скалозубов, Н. Я. Коншин, В. В. 

Колокольников 

 

Когда избирательная комиссия установила это, Голованов выбро-

сил в форточку записку: «Наша взяла!». Эта весть быстро облетела фев-

ральский Кустанай, и на улице Большой (ныне проспект Ленина) перед 
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Народным домом стихийно состоялся торжественный митинг. Куста-

найцы кричали своему депутату «Ура». 

15 февраля 1907 года более тысячи человек провожали 

И.Ф.Голованова в Петербург. В Думе он вошжл в Социал-

демократическую фракцию, примыкал к еж меньшевистскому крылу. 

Состоял в распорядительной и аграрной комиссиях. 

3 июня 1907 члены фракции были арестованы по обвинению в 

подготовке к «ниспровержению государственного строя». В июне 1907 г. 

338 жителей Кустаная собрались, чтобы составить петицию на имя ми-

нистра Внутренних дел для представления на Высочайшее имя импе-

раторского величества, что арестованный член Госдумы Голованов вы-

сказывал лишь требования выборщиков, и просили о его освобожде-

нии. 

Проходил по делу думской Социал-демократической фракции и 

1 декабря 1907 по обвинению в принадлежности к «противоправитель-

ственной партии» приговоржн к четырем годам каторжных работ в 

Нерчинске. С 16 февраля 1910 содержался в Акатуйской каторжной 

тюрьме Нерчинской каторги. В 1911—1912 в ссылке на поселении в По-

сольской волости Селенгинского уезда Забайкальской области. В 1912—

1916 годах жил под надзором полиции в Чите, где работал письмово-

дителем. В 1916 году прибыл на Камчатку. С 19 сентября 1916 года по 1 

сентября 1922 года работал заведующим сельскохозяйственной фермой 

в окрестностях Петропавловска. 

Главной заботой Ивана Федоровича Голованова было содержание 

коров на городской сельхозферме, получение надоев и сбыт молока 

жителям Петропавловска. Надо сказать, что основными потребителями 

молока с сельхозфермы являлись, конечно же, чиновники и некоторые 

городские обыватели, которые не держали собственных животных. Зи-

мой, когда надои падали, молока не хватало. Тогда составлялись списки 

с указанием кому и сколько отпускать. Например, в январе 1917 года:  

«По одной бутылке: Головченко, Багинову, Кровякову, Одынцу, 

Нигголь, Штарку, Яхонтову, Ерохину, Воротникову, Ковальчуку. Лари-

ну, Пшенникову и еще 30 фамилий.  

По две бутылки: Чаплинскому, Кадышевскому, Рубецкому, Пиме-

нову, Королевичу, Кодылеву.  

По три бутылки: Клочкову и городской больнице».  
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Списки составлял сам Голованов. Он же нанимал людей для вы-

полнения работ на ферме, рассчитывался с ними, распоряжался день-

гами, выделяемыми из областного бюджета для фермы. Черную работу 

он, естественно, не выполнял, поэтому свободного времени имел 

предостаточно. Это позволило ему в дальнейшем включиться в процесс 

создания новой власти на Камчатке после Февральской революции 1917 

года, не оставляя своей основной работы. 

На Камчатке в марте 1917 года стал членом Областного комитета 

общественной безопасности, в апреле избран заместителем его предсе-

дателя А. А. Пурина. 

С 20 июля по 8 августа в весьма торжественной обстановке проис-

ходил Первый Камчатский областной съезд представителей туземного и 

городского населения. На съезд прибыло 46 делегатов, а также были 

приглашены представители ведомств и сведущие лица. Президиум 

съезда по единогласному выбору делегатов составился из: председателя 

К. П. Лаврова, его заместителей А. А. Пурина и Ф. М. Коршунова, секре-

тарей И. Ф. Голованова и В. П. Леонтьева. В работах съезда участвовали 

областной комиссар К. А. Емельянов, от Приамурского краевого комис-

сара капитан А. А. Борисоглебский и от Управления государственных 

имуществ М. С. Алексин. 

В истории Камчатской области этот съезд имеет исключительное 

значение. На нем впервые за всю историю края были выслушаны мне-

ния туземцев, обрисовавших особенности их жизни, состояние местного 

хозяйства, и разработан план переустройства экономической и хозяй-

ственной жизни края. Съезд создал краевую общественную и админи-

стративную власть. Выбранные лица были утверждены Временным пра-

вительством. 

 Съезд избрал новых областного комиссара и его помощника. Кан-

дидаты представлены на утверждение правительству. Областным комис-

саром избран заведующий статистико-экономическими обследования-

ми пушных промыслов в области, член партии социалистов-

революционеров и активный работник в рядах этой партии с 1905 г., за 

что не раз отбывавший тюрьму и ссылку, Константин Прокопьевич Лав-

ров. Помощником областного комиссара избран член Второй Государ-

ственной Думы социал-демократической фракции, отбывавший за при-
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надлежность к этой фракции каторжные работы, Иван Федорович Голо-

ванов. 

 Позднее в октябре 1917 года Голованов — камчатский областной 

комиссар.  

1 января 1918 года Совет созвал большой митинг и объявил себя 

высшей властью в городе Петропавловск. На этом митинге было выска-

зано, что Областной комитет имеет буржуазное направление, и что чле-

ны его кроме пули и веревки ничего другого не заслуживают. На митин-

ге пытались выступить защитники народовластия, которые доказывали, 

что Областной комитет очень далек от буржуазного направления и яв-

ляется подлинным выразителем воли населения области, но ответом на 

это служили призывы к расправе с комитетом. 

Началась тяжелая беспокойная жизнь и еще более тяжелые усло-

вия для работы. И. Ф. Голованов под давлением Совета сложил с себя 

обязанности комиссара Временного правительства и функции свои пе-

редал Областному комитету. 

 12 мая 1920 года был избран казначеем распорядительного коми-

тета Общества изучения Камчатской области. В ноябре 1922 года — 

председатель Петропавловского городского ревкома. 12 января 1923 года 

постановлением № 5 Камчатского губревкома был создан финансовый 

отдел, его руководителем назначен Голованов. 

В 1933 году жил в Петропавловске, но место работы его указано не 

было, из чего можно заключить, что к этому времени был безработным. 

16 апреля 1933 года арестован. Привлечжн к делу о так называемой «Ав-

тономной Камчатке». 1 января 1934 года приговоржн тройкой при ПП 

ОГПУ ДВК по обвинению по статьям 58-2, 59-6, 58-8, 58-11 УК РСФСР к 

расстрелу и конфискации имущества. Расстрелян в январе 1934 года. 

27 апреля 1957 года определением Военного трибунала ДВО реаби-

литирован. 

 
 

 

 



 43 

 

 

Агроном, Герой и Лауреат 
Гусев Иван Дмитриевич 

 

Гусев Иван Дмитриевич – заведующий 

районным отделом сельского хозяйства Ново-

Анненского района Сталинградской области. 

Родился 8 апреля 1895 года в деревне Кувыка 

Саратовского уезда Саратовской губернии, 

ныне Татищевского района Саратовской обла-

сти, в крестьянской семье. Русский. В 1911 году 

окончил 2-классную церковно-приходскую 

школу. 

В 1917 году окончил Мариинское земле-

дельческое училище в Николаевском городке 

Саратовского уезда. В том же году поступил в 

Саратовский университет на агрономический 

факультет, но учебу не закончил.  

В 1918 году был избран председателем Кувыкского сельсовета, был 

членом волостного Совета. Как агроном начал трудовую деятельность с 

1919 года уездным агрономом Аткарского уезда Саратовской губернии, 

одновременно преподавал в Лисичкинской сельхозшколе.  

С 1924 года работал инструктором на станции защиты растений 

при Саратовском губернском земельном управлении, с 1927 года – уезд-

ным агрономом Новоузенского района Саратовской области.  

В 1928 году И.Д. Гусев назначен окружным агрономом Пугачевско-

го округа Нижне-Волжского края. Он принимал активное участие в кол-

лективизации сельского хозяйства и организации первых колхозов и 

совхозов, машинотракторных станций. Советское правительство отме-

тило активное участие агрономов Пугачевского округа, в том числе и 

И.Д. Гусева, в проведении сплошной коллективизации.  

Летом 1930 года в составе советской делегации находился в загра-

ничной командировке, на протяжении полутора месяцев знакомился с 

организацией сельскохозяйственного производства Германии и Дании.  

 
Гусев Иван Дмитриевич 
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По возвращении на родину с 1931 года И.Д. Гусев работал замести-

телем директора по производственной части зерносовхоза «Первомай-

ский» Дергачевского района Саратовской области, с 1933 года - агроно-

мом в совхозе «Динамо» Нехаевского района Сталинградской области.  

С сентября 1937 года на протяжении 4 лет работал заведующим 

учебным хозяйством и преподавателем Новоаннинского сельскохозяй-

ственного техникума.  

В годы Великой Отечественной войны И.Д. Гусев трудился стар-

шим агрономом Ново-Анненской машинно-тракторной станции, об-

служивавшей 23 колхоза Ново-Анненского района Сталинградской об-

ласти.  

В 1946 году Иван Дмитриевич назначен заведующим районным от-

делом сельского хозяйства Ново-Анненского района.  

В первые послевоенные годы 4-й пятилетки (1946-1950) район до-

стиг высоких показателей в подъеме сельского хозяйства, после неуро-

жайного, из-за засухи, 1946 года в следующем 1947 году получен рекорд-

ный урожай зерновых культур.  

Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 15 февраля 1948 года за по-

лучение высоких урожаев пшеницы и 

ржи в 1947 году Гусеву Ивану Дмитриеви-

чу, обеспечившему своей работой пере-

выполнение в целом по району планового 

сбора урожая пшеницы и ржи на 21,3 

процента, присвоено звание Героя Соци-

алистического Труда с вручением ордена 

Ленина (№ 66547) и золотой медали 

«Серп и Молот» (№ 429).  

Этим же указом высокого звания 

были удостоены ещж 8 тружеников сель-

ского хозяйства и руководителей Ново-

Анненского района, в том числе секретарь 

райкома ВКП (б).  

В 1950 году окончил Всесоюзный сельскохозяйственный институт 

заочного образования. 

 
Гусев Иван Дмитриевич 
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С 1951 года И.Д. Гусев работал председателем исполкома Ново-

Анненского райсовета, с 1955 года он возглавлял Новоаннинскую район-

ную сельскохозяйственную инспекцию, с 1961 года работал во Всесоюз-

ном научно-исследовательском институте агромелиорации до ухода на 

пенсию в 1962 году.  

Лауреат Сталинской премии 3-й степени 

за широкое внедрение травопольных севообо-

ротов в колхозах района (1949). 

Избирался делегатом XX съезда КПСС 

(1956).  

Награжджн 2 орденами Ленина 

(15.02.1948; 20.11.1958), медалями.  

В 1951 году в Сталинграде Областное 

книгоиздательство выпустило книгу И.Д. Гусе-

ва «Опыт освоения основной системы обра-

ботки почвы в колхозах Ново-Анненского рай-

она». 

В 1966 году в Москве в издательстве «Со-

ветская Россия» вышла его книга «Записки агронома». 

Последнее время проживал в горо-

де-герое Волгограде, скончался 20 нояб-

ря 1980 года. Похоронен вместе с суупру-

гой – Евгенией Владимировной Гусевой, 

на Центральном кладбище Волгограда. 

 

Использован материал и фото Ге-

роя, любезно предоставленные О.В. Со-

лоповой – главным хранителем фондов 

Новоаннинского историко-

краеведческого музея, Волгоградская об-

ласть.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Могила Гусева Ивана Дмитрие-

виач.2008г. 
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Организатор кинопроизводства в СССР 
Жилин Василий Ильич  

 

 

Василий Ильич Жилин (24.12.1896 — 

21.04.1938) — участник революционного движе-

ния и Гражданской войны в Росcии, советский 

деятель внешней торговли, организатор кино-

производства, редактор, первый заместитель 

начальника Главного управления кинемато-

графии Всесоюзного комитета по делам искус-

ств при СНК СССР. 

Родился 24 декабря 1896 года в селе Кру-

тое Липецкого уезда Тамбовской губернии в 

многодетной семье. Отец работал приказчи-

ком, затем занимался мелкой торговлей, со-

держал чайную лавку на станции Хворостянка Юго-восточной железной 

дороги. Начальное образование получил в двухклассной церковнопри-

ходской школе, в 1918 году окончил Мариинское среднее сельскохозяй-

ственное училище в Николаевском городке. 

В училище увлжкся революционным движением, в 1917 году всту-

пил в партию социалистов-революционеров, избирался секретаржм Са-

ратовского уездного комитета партии. В октябре 1918 года был арестован 

по делу о контрреволюционном заговоре офицеров и правых социали-

стов-революционеров в 4-й армии. Был взят на поруки своим другом, 

военным комиссаром Московского окружного артиллерийского управ-

ления Борисом Муравиным и освобожджн. В декабре 1918 года переехал 

в Москву, работал управляющим совхозами Васильевского района Руз-

ского уезда. В июле 1919 года перешжл в ряды РКП(б). Являлся связным 

между Сибирским бюро и ЦК РКП(б), в 1919 году доставлял в Новони-

колаевск решения ЦК РКП(б) о сибирских партизанских отрядах. Руко-

водил подпольной работой В. И. Жилина — Б. З. Шумяцкий. 

В 1920—1922 годах — заместитель председателя, председатель Си-

бирского земельного отдела Сибревкома. С июня 1922 года одновремен-

но являлся председателем совета Сибирского областного союза сельско-

 
Василий Ильич Жилин 
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хозяйственных кооперативных союзов «Сибсельскосоюз». Избирался 

членом президиума Томского губисполкома (1920). Входил в состав ор-

ганизационного бюро II Всесибирского земельного съезда (3—10 июля 

1921, Омск). 

С ноября 1922 года — заместитель, затем — начальник кооператив-

ного отдела Народного комиссариата земледелия РСФСР. Одновремен-

но учился в Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. В 

1923 году прервал учжбу из-за командировки в Китай, работал директо-

ром общества «Thе Sibеrian Agricultural Ltd.» в Харбине, Пекине и Шан-

хае. 

В 1924—1927 годах — член правления, заместитель председателя 

правления Всероссийского центрального кооперативного союза льново-

дов и коноплеводов «Льноцентр». Участвовал в работе XI конгресса 

Международного кооперативного альянса в Генте (1924). Ответственный 

редактор журнала «Лжн-пенька» (1926—1927). В 1927—1931 годах — 

председатель правления Всесоюзного акционерного общества для экс-

порта льняного и пенькового волокна «Экспортлжн». 

В 1931—1934 годах — начальник 3-го экспортного отдела, началь-

ник экспортного сектора Наркомвнешторга СССР, с марта 1932 года — 

член коллегии Наркомвнешторга СССР. 

С февраля 1934 года — член правления, заместитель председателя 

правления Всероссийского кооперативного акционерного общества 

«Аркос» в Лондоне. В 1935—1936 годах — заместитель торгового пред-

ставителя СССР в Англии, член Совета при Наркомвнешторге СССР. 

С августа 1936 года — первый заместитель начальника Главного 

управления кинематографии (ГУК) Всесоюзного комитета по делам ис-

кусств при СНК СССР. Входил в состав киносекции при ВАК по рас-

смотрению вопросов о присуждении учжных званий и степеней препо-

давателям и научным сотрудникам, работающим в вузах и научно-

исследовательских институтах, подведомственных ГУК. 

В 1937 году был подвергнут критике в центральной печати. В до-

кладной записке о кадрах ГУК в январе 1938 года в числе других работ-

ников ГУК был рекомендован к снятию с работы. Арестован 29 января 

1938 года. На допросах сознался в том, что он является участником анти-

советской организации правых и с 1935 года агентом английской развед-

ки. Дополнительно показал, что в антисоветскую организацию правых 
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он был завербован в 1934 году Фрумкиным и был направлен им в Лондон 

с заданием заключать невыгодные для СССР сделки с английскими 

фирмами, исходя из общей вредительской установки правых. Показал о 

ряде заключенных им сделок, заведомо невыгодных для Советского Сою-

за. 

21 апреля 1938 года приговоржн Военной коллегией Верховного су-

да (ВКВС) СССР за участие в контрреволюционной террористической 

организации и подготовке терактов к ВМН. Расстрелян в этот же день. 

Реабилитирован 4 августа 1956 года определением ВКВС СССР. 

 

Семья. 

Незарегистрированным браком был женат с 1922 на Ольге Григо-

рьевне Муравиной (урожджнной Цыпкиной) (1895—1959), агрономе-

экономисте. В июне 1938 года Особым совещанием при НКВД СССР как 

ЧСИР была приговорена к 8 годам ИТЛ, срок отбывала в Акмолинском 

лагере жжн изменников родины с 1940 года — в Бурминском отделении 

Карлага. 

Дочь — Нэра Васильевна Жилина (1925—1988), замужем за Б. М. 

Генисом, инженер, работала в «Мосинжпроекте». 

Дочь — Наталья Васильевна Жилина (в браке Поль) (1933—2000), 

инженер, работала в НПО «Пластик». 
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Не ставший агрономом 

 Зубрик Климент (Климентий) Михайлович 

 

Зубрик Климент Михайлович родился 

23.11.1889 в г. Вильно, в семье чернорабочего. По 

происхождению имел русские и белорусские 

корни. К 17 годам получил только двухклассное 

образование. В 1907 году за участие в забастовке 

арестован, освобожден как несовершеннолетний. В 

1912 окончил Мариинское земледельческое 

училище. Но по специальности не работал. Уехал 

в Среднюю Азию, где и поступил на службу в 

отдел по строительству и изысканию системы 

орошения в Голодной степи (сейчас это 

территория Узбекистана) по руководством 

профессора и инженера, известного гидротехника Георгия 

Ризенкампфа. Переброска вод реки Сырдарья в полупустыню для 

создания крупных хлопковых плантаций стала едва ли не самым 

большим проектом такого рода в дореволюционной России, а в команде 

профессора Ризенкампфа состоялись многие инженеры старшего 

поколения, которые через 35 лет будут принимать участие в 

проектировании Волго-Дона. В Средней Азии Зубрик пережил 

Революцию и Гражданскую войну, продолжая заниматься вопросами 

орошения и ирригации. Тогда же он начал заниматься и разработкой 

собственных проектов плотин и каналов.  

В 1920-1923 годах Климент Зубрик был членом технического совета 

Туркестанского водхоза и преподавал в Туркестанском государственном 

университете. Тогда же он смог получить законченное высшее 

образование в Ленинграде. Был постоянным сотрудником Комиссии по 

экономическому объдинению Средниазиатских республик и член 

Комиссии Главпрофоба по профессионально-технического образованию 

в Туркестане. По хадатайству совета инженерно-строительного 

факультета ЛПИ в 1924 году зачислен на 3 курс. Одновременно старший 

инженер на проектировании системы орошения Голодной степи, 

 
Зубрик 

Климент Михайлович 
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научный сотрудник Научно-мелиорационного института, консультан по 

водохозяйственной схемы бассейна р. Сырдарьи. консультант по 

водохозяйственным исследованиям в Армении и т.д.  

К перспективному инженеру проявило интерес ОГПУ, кадровики 

которого занимались подбором инженерного состава для строительства 

Беломоро-Балтийского канала. В 1930 году Климент Зубрик был 

арестован по обвинении во вредительстве и приговорен к 10 годам 

лагерей. Главой вредительской организации инженеров-гидротехников 

был назначен наставник Зубрика Георгий Ризенкампф. После 

оглашения приговора Зубрику сделали предложение, от которого 

нельзя было отказаться: ему предложили поработать в закрытом 

институте для интересов строительства Беломоро-Балтийского канала. 

Вначале инженеры-зэки работали в Москве, а потом инженерную 

бригаду перевели непосредственно на стройку в Карелию. На канале 

перед Зубриком поставили сложную задачу: строить гидротехническое 

сооружения из дерева при минимальной использовании стали, бетона и 

механизмов руками неквалифицированных заключенных. 
 

 
Шаваньская плотина 
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С 1931 года Зубрик - старший инженер проектного отдела 

Белморстроя, а с 1932 года - инспектор работ при главном инженере 

строительства. Руководитель проектирования четырех гидротехнических 

сооружений, в том числе судоходного шлюза и водосливной плотины. 

«Жемчужиной» лагерной стройки Зубрика стала деревянная 

водосливная Шаваньская плотина рядом со шлюзом №11 Беломоро-

Балтийского канала. Уникальность этой плотины в том, что она 

построена из дерева. Точнее – наклонные деревянные ряжи заполнены 

камнем. Так как плотина переливная, то дерево постоянно смачивается 

водой и от этого не гниет - так и служит непрерывно с 1933 года! 

Находчивость Зубрика лагерное начальство оценило. В ноябре 1932 года 

его досрочно освободили, но рекомендовали остаться на стройке 

вольнонаемным инженером. В следующем 1933 году Зубрик был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени и восстановлен в 

гражданских правах со снятием судимости. В 1934 году получил звание 

инженера. 

С 1935 по 1941 год руководил проектированием и строительством 

гидротехнических сооружений на Дальнем Востоке и строительством 

Ондской и Маткожненскои ГЭС. Во время Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг. работал на сооружении оборонительных рубежей и 

на строительстве Тагильского металлургического завода. В 1944 году 

Сергей Жук позвал Зубрика в «Гидрострой», где он работал директором, 

для проектирования Волго-Донского канала. Зубрик проработал там с 

1944 по 1959 год начальником отдела. 

В 1948 году проект строительства гидроузла на Дону и канала был 

утвержден Советом Министров СССР. Именно в нем и было принято 

решение о переносе плотины ГЭС ниже станицы Цимлянской. В том же 

1948 году жители оказавшихся в зоне затопления хуторов и станиц 

узнали о грядущем переселении. 

Идея создания плотины у станицы Цимлянской отстоял именно 

главный инженер проектов института «Гидропроект» Климент Зубрик. 

В новой редакции плана строительства Волго-Дона плотина рядом со 

станицей Цимлянской в створе у Кумшацкого бугра позволяла 

использовать ресурсы водохранилища для орошения правобережья 

Дона в Ростовской области. Идея Зубрика была вознаграждена. Вместе с 

двумя другими сотрудниками «Гидропроекта» - Александром 
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Михайловым (разработка проекта малых водохранилищ на трассе 

Волго-Донского канала) и Николаем Иванцовым (проект насосной 

станции, совмещенной с водосбросом) Зубрик стал лауреатом 

Сталинской премии.1 

 

 

Руководил разработкой схем Волго-Донского водного пути, 

орошения земель в Ростовской области, черных земель и Сарпинской 

низменности, гидротехни-ческих мероприятий по сохранению и 

развитию сельского и рыбного хозяйства в низовьях Волги. Участвовал в 

разработке генеральной схемы использования и охраны водных ресурсов 

СССР. Лауреат Государственной премии. Награжджн двумя орденами 

Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени. 

После выхода на пенсию и вплоть до смерти 11 марта 1967 года 

Климент Зубрик жил в Москве. Похоронили его на Новодевичьем 

кладбище. Рядом с ним похоронена его жена Зубрик-Карабанова Лидия 

Сергеевна (1893-1973). 
 

 

1 Блокнот Волгодонск. электронный ресурс (https://bloknot-volgodonsk.ru/news/kak-

tovarishch-zubrik-otpravil-stanitsu-tsimlyansk-1282963) 

  
Климент Зубрик и Свято-Никольский собор в затопленной 

станице Цимлянской. 

Могила К.М.Зубрика 
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Командир Партизанской армии 
Кравченко Александр Диомидович  

 

 

Александр Диомидович Кравченко — 

российский революционер, один из 

руководителей советского партизанского 

движения в Сибири в годы Гражданской войны, 

автор мемуаров. 

Родился 3 сентября 1880 года в слободе 

Гончаровка, Острогожского уезда, Воронежской 

губернии в крестьянской семье. Окончил 

Гончаровскую сельскую школу и Острогожское 

городское училище. С 1898 года – член партии 

социалистов-революционеров. Учился с 1900 по 

1905 год в Мариинском земледельческом 

училище, арестовывался и экстерном получил 

специальность агронома.  

Во время революции 1905—1907 годов за революционную 

пропаганду среди крестьян был приговоржн к двухлетнему тюремному 

заключению, вскоре заменжнному отправкой в солдаты. Призванный на 

военную службу, окончил учебную команду 218-го Борисоглебского 

стрелкового полка и школу прапорщиков.  Благодаря грамотности был 

зачислен в школу прапорщиков, однако по окончании учжбы вместо 

производства в офицеры уволен из армии за открывшуюся 

принадлежность к боевой группе Украинской социал-демократической 

рабочей партии. Вскоре уехал в Сибирь. 

В период столыпинской аграрной реформы с 1907 по 1914 год 

работал в Нижнеудинске, Красноярском уезде, Манском лесничестве, 

затем служил агрономом в селе Шушенском Минусинского округа. С 

началом Первой мировой войны осенью 1914 года был мобилизован в 

армию, но из-за революционных взглядов оставлен ротным командиром 

в резервном полку в Красноярске. Его караульная рота охраняла 

продовольственные пункты вдоль Транссибирской магистрали от Канска 

до Мариинска.  

 
Александр Диомидович 

Кравченко 
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После февраля 1917 г. избран в совдеп 13-го Сибирского 

стрелкового полка и комитет общественной безопасности, а 17 апреля 

возглавил городскую милицию. Но вскоре сложил с себя служебные и 

общественные обязанности и перебрался заведовать Нарвским пунктом 

проката сельхозмашин. Во время антибольшевистского переворота в 

июне 1918 года, находился в Красноярске по делам кооперации и 

оказался в качестве офицера мобилизованным в войска Временного 

Сибирского правительства. В начале сентября дезертировал. Осенью 

того же года согласился примкнуть к повстанцам в качестве военспеца.  

В конце января 1919 года избран главнокомандующим 

Крестьянской армией Степно-Баджейского партизанского района. В 

апреле 1919 года партизанский отряд Кравченко соединился с 

партизанским отрядом П. Е. Щетинкина, была создана красная 

Партизанская армия под общим командованием Кравченко. Партизаны 

одержали ряд побед над белоказаками и 13 сентября 1919 года заняли 

Минусинск. К ноябрю 1919 года численность армии достигла 18 тысяч 

человек.  

В январе 1920 года партизаны влились в состав 5-й армии РККА на 

правах отдельной дивизии (Енисейская стрелковая дивизия имени 3-го 

Интернационала). После освобождения Красноярска от колчаковцев 

дивизия развернула собственное наступление на Белоцарск (ныне 

Кызыл).  

27 февраля 1920 года Кравченко был арестован чекистами, которые 

опасались «сибирской махновщины», а его части под Ачинском были 

разоружены. Но затем был председателем губернской комиссии по 

восстановлению разрушенных войной крестьянских хозяйств и 

организатором добровольческих отрядов из бывших партизан для 

пополнения Красной Армии. На губернском съезде советов (сентябрь 

1920 года) избран членом Енисейского губернского исполкома. 

Командуя 2-м Восточно-Сибирским полком, осенью 1920 года отбыл на 

Западный фронт. 

С 9 декабря – командир 237-го Минского полка 27-й стрелковой 

дивизии, воевавшей с поляками. Находясь в Москве, оформил свое 

членство в РКП(б). 

Демобилизовавшись, с 13 января 1921 года работал районным 

инструктором по коллективизации сельского хозяйства в Центральном 
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отделе коллективных хозяйств Наркомзема РСФСР по Брянской, 

Витебской, Гомельской и Смоленской губерниям, с 3 июня – 

заведующим подотделом по обобществлению крестьянских хозяйств в 

земельном отделе Сибревкома. В августе 1921 года сибирские власти 

направили его на работу в Енисейскую губернию, а в сентябре – членом 

Чрезвычайного трибунала для производства суда над Унгерном. 

 
Памятник Кравченко, Щетинкину и Сургуладзе в Минусинске, у места 

захоронения Кравченко и Сургуладзе 

 

11 ноября того же года назначен заместителем заведующего 

Енисейского губернского земельного отдела. С 23 декабря – председатель 

губернского транспортного бюро. Находился в сложных отношениях с 

местным руководством, которое ему не доверяло. Направленный с 10 

июня 1922 года заведующим районного управления по заготовкам леса, 

не справился с его сплавом на р. Мана. 26 октября того же года 

откомандирован в распоряжение ЦК РКП(б), с 21 ноября назначен 

начальником Терского губернского земельного управления. Избирался 

членом губернского исполкома, комиссии СТО по восстановлению  
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сельского хозяйства Терской 

губернии и делегатом Х 

Всероссийского съезда советов. В мае 

1923 года, будучи уже больным 

туберкулезом легких, направлен 

заведующим курортным хозяйством 

г. Пятигорска.1 

Умер 21 ноября 1923 года в 

больнице г. Ростова-на-Дону.  

Автор воспоминаний 

«Камарчагский фронт» 

(опубликованы в кн.: «Годы огневые. 

Сб. воспоминаний», 1962) и 

«Белогвардейский переворот». 

В 1979 году А. Д. Кравченко, 

был перезахоронен в Минусинске на 

улице Кравченко, неподалжку от 

памятника П. Е. Щетинкину. У места 

захоронения был установлен 

памятник в 1993 году (скульптор Х. 

Б. Геворкян).  

Его именем названы улицы в 

Красноярске, Абакане, Ачинске,  

Заозжрном и Минусинске.  

Именем А. Д. Кравченко назван 

посжлок в Партизанском районе 

Красноярского края, где 

расположена станция Кравченко 

Красноярской железной дороги на 

линии Красноярск—Абакан через 

Саянскую. Перед станционным зданием установлен бюст А. Д. 

Кравченко (скульптор неизвестен). 

 
 

1 А.А.Шекшеев. КОМАНДНЫЙ СОСТАВ КРЕСТЬЯНСКОГО ПОВСТАНЧЕСТВА НА 

ЕНИСЕЕ В ЛИЦАХ (1918–1922 гг.) Хакасская республиканская организация 

«Общество Мемориал». 

 
Именем А. Д. Кравченко назван посжлок в 

Партизанском районе Красноярского 

края, где расположена станция Кравченко 

Красноярской железной дороги на линии 

Красноярск—Абакан через Саянскую. 

Перед станционным зданием установлен 

бюст А. Д. Кравченко (скульптор 

неизвестен). 
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Одним из наиболее известных исследований революционных со-

бытий 1905 года в Мариинской волости Саратовского уезда, является 

книга В. В. Ложкина «История одного поиска». Одним из действующих 

лиц этой книги является Александр Георгиевич Кузнецов сын беззе-

мельного крестьянина деревни Константиновка. Именно о нжм, собрав 

воедино все эпизоды из указанной книги, мы сегодня расскажем. 

В 1899-1900 годах Александр Кузнецов жил в слободе Покровской 

(Энгельс) и Саратове. В это время, по воспоминаниям самого Кузнецова, 

он «стал постоянным учеником одного марксиста-«земледела», имени 

которого он не помнил. Под его влиянием он вошжл в один из саратов-

ских революционных кружков марксистского направления.1 

В 1902 году в 16-летнем возрасте он поступил в Мариинское земле-

дельческое училище. Тогда же, при содействии И. Ф. Илларионова, 

вступил в РСДРП, партийная кличка «Слепой».  

В 1904 году с благословения начальства начались сборы пожертво-

ваний среди учащихся на Красный Крест, в связи с началом Русско-

японской войны. Ученик 3-го класса Александр Кузнецов с группой то-

варищей выразили протест.  

А. Г. Кузнецов вжл очень активную работу среди крестьян. «Мне 

была поручена, пишет он в своей биографии, - ответственная работа по 

связи и организации деревенских кружков Саратовского уезда, а равно и 

по распространению марксистской литературы, еж перепечатыванию и 

хранению».2 

Весной 1904 года в губернское жандармское управление донесли о 

революционной пропаганде, ведущейся учащимися среди крестьянства. 

21 человек был привлечжн жандармами. 

Большинство попало под особый надзор полиции, в том числе и А. 

Г. Кузнецов. 3 
 

1 В.В.Ложкин. «История одного поиска».М.1979. С.20 
2 Там же. С.36 
3 Там же. С.39 

 

Консул СССР в Норвегии 

Кузнецов Александр Георгиевич 
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А.Г. Кузнецов среди учащихся Мариинского училища. Второй слева в первом ряду. 1904г. 

 

В марте 1905 года было принято решение училище закрыть до сен-

тября и исключить 92 ученика. Среди них был и А.Г.Кузнецов.4 

В октябре 1905 года Кузнецов вернулся в Николаевский городок, 

где встал во главе революционной борьбы вместе с Ухановым и другими. 

Помогал Кузнецову в Константиновке его товарищ Константин Светли-

ков. Как говорилось в обвинительном акте, они «возбуждали крестьян 

против правительства и подстрекали к разборке хлеба с Мариинской 

земледельческой фермы». В Константиновке после агитации А. Г. Куз-

нецова 20 октября сельский сход вынес решение об удалении из деревни 

полицейского стражника. Крестьяне тут же осуществили данное реше-

ние. 5 

 
 

4 В.В.Ложкин. «История одного поиска».М.1979. С.49 
5 Там же. С.66 
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Революционным комитетом А. Г. Кузнецов был выбран в качестве 

«военного представителя», специально занимающегося военными во-

просами. Как представитель крестьянского комитета он, по его воспо-

минаниям, «организовал вооружжнный захват почты и почтового отде-

ления Николаевска». 6 

В ночь на 23 октября «Николаевская республика» перестала суще-

ствовать. А. Г. Кузнецов, как и большинство руководителей восстания, 

бежал. За два года сменил Николаевский Городок на Вольск, затем Сара-

тов, Смоленск, Самара, Валуйки. Иван Никитин, «Прохор», Петр Бала-

банов – такие партийные клички сменил за это время Кузнецов. Был 

арестован, год сидел в одиночной камере, однажды в дороге после до-

проса ему удалось бежать. По настоянию партийных товарищей он эми-

грировал. В своей биографии Александр Георгиевич рассказывал: «С 

маршрутом в Колорадо (Америка), где жили мои товарищи по делу 

1905 года, и с явкой товарищей-самарцев в Льеж (Бельгия), к Мишелю 

Герасимову, я перебрался через австрийскую границу. Денежных 

средств, которые я должен был получить от т. Балабанова в Брюсселе, не 

оказалось, и вместо Донвера я остался в Льеже, где вошжл в нашу пар-

тийную группу».7 

Здесь он вступил в Бельгийскую социал-демократическую рабочую 

партию и начал активную работу. За участие в забастовках он подвер-

гался преследованиям, обыскам, увольнениям, заносился в «черные 

списки». Он сменил много мест работы, был чернорабочим на угольных 

шахтах, потом освоил ряд профессий: слесаря, электротехника, монтж-

ра-механика, лекальщика-инструментальщика, шофжра-механика.8 Од-

новременно был председателем рабочего союза русских рабочих-

политэмигрантов, ведя среди них работу против оппортунизма справа и 

слева. 9 

Ольга Георгиевна, сестра А. Г. Кузнецова, рассказывала, что пред-

шествовало эмиграции. В то время они жили в Покровске (теперь Эн-

гельс). «Очень тревожились. Нету вестей от Саши (было ем тогда 21 год).  
 

6 В.В.Ложкин. «История одного поиска».М.1979. С.68 

7 Там же. С.110 
8 Там же.  
9 Там же. С.111 
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Угроза ареста нависла над отцом. Под видом больного его укрыл глав-

ный врач городской больницы, отец известного советского писателя 

Льва Кассиля («Больных я не выдаю», - заявил он жандармам). 

Помню тот вечер. Мы с мамой сидели одни. Вдруг стук в дверь. Это 

корреспондент местной газеты, который вжл отдел происшествий. Он 

знал нашу семью, хорошо относился к отцу. 

- Только что из полиции, - сказал он, даже не раздеваясь. – Видел 

ордер на обыск у вас. Спрячьте всж. 

Через некоторое время снова стук. Полиция? Нет. Это был Саша. 

Его не узнать. Волосы выкрашены в рыжий цвет, очки, щека завязана, 

будто зубы болят. Он пришжл проститься, бежал за границу. 

- Куда ты? – спрашивала мама. 

- Потом напишу. 

Мы торопили его: уходить надо. Только успел уйти – страшные 

удары в дверь: полиция, обыск. Но ничего не нашли. А вскоре Саша 

прислал весточку: жив-здоров».10 

В 1909 году Кузнецов встречался в Льеже с Лениным. Об этом он 

напишет позднее в своих воспоминаниях.  

В Льеже А. Г. Кузнецов окончил вечерние курсы электротехниче-

ского рабочего института, стал высококвалифицированным рабочим ме-

таллистом. 

После революции в 1918 году А.Г. Кузнецов вернулся в Россию и 

сразу вступил в Красную Армию. Тот самый Саша Кузнецов, который в 

1905 году был военным представителем партийной организации в рево-

люционном крестьянском комитете, в годы гражданской войны стал 

председателем Всероссийского Совета Военно-Воздушного Флота11, во-

енным комиссаром Красного Воздушного Флота республики. Он один из 

тех, кто стоял у истоков создания советской военной авиации. 

Много лет А.Г. Кузнецов работал в наркомате внешней торговли.  

 
 

10 В.В.Ложкин. «История одного поиска».М.1979. С.111 
11 Всероссийский Совет Военно-Воздушного Флота образован постановлением I 

Всероссийского авиационного съезда, как коллегиальный исполнительный ор-

ган на период между авиационными съездами в составе 29 человек. В его задачу 

входила координация деятельности авиационных учреждений и частей. 
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Заведовал отделом в Аркосе12, работал с Александрой Михайлов-

ной Коллонтай, был торговым, морским представителем, консулом 

СССР в Норвегии. Коллонтай вспоминая о совместной работе, писала 

ему в 1946 году: «Я не забыла нашего хорошего сотрудничества в Норве-

гии». 

 

 
На снимке, сделанном в Норвегии, справа от А.М.Коллонтай торгпред Аким Макси-

мович Николаев, во втором ряду в центре стоят так же мариинцы: третий слева 

А.Г. Кузнецов, справа от него И.Ф.Илларионов. 

 

Умер А. Г. Кузнецов в 1952 году, будучи персональным пенсионе-

ром.13 

 

 

12 АРКОС (англ. Arcos, All Russian Cooperative Society Limited, Всероссийское 

кооперативное акционерное общество) — советская хозяйственная организация 

в Великобритании. 
13 В.В.Ложкин. «История одного поиска».М.1979. С.117-118 
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Духовный композитор  
Лирин Василий Леонтьевич 

 

Лирин Василий Леонтьевич (1840, г. Балашов Саратовской губер-

нии - после 1914), духовный композитор, издатель и редактор духовно-

музыкальных сочинений, учитель пения и регент. Родился в семье учи-

теля пения и музыки. С 7 до 16 лет пел у отца в хоре, с 9 лет начал само-

стоятельно учиться игре на скрипке. Отец неоднократно посылал сына 

играть на свадьбах и вечерах, поручал ему переписывать хоровые пар-

тии, готовить поступавших в хор мальчиков. После смерти отца Василий 

в Саратове продолжил музыкальное образование. Там он играл в теат-

ральном оркестре, регентовал, преподавал пение и музыку. Во 2-й поло-

вине 60-х годов XIX века в течение 5 лет обучался в Мариинском земле-

дельческом училище при образцовой сельскохозяйственой ферме. По-

сле успешного окончания училища в 1869 году (второй выпуск училища) 

несколько лет работал по специальности, затем целиком посвятил себя 

музыке.  

 

 
Сведения об окончивших полный курс учениках Мариинскаго земледельческого училища со 

времени открыпя его по 1890 год. Исторический очерк 25-летия Мариинского земледельче-



 63 

 

ского училища. Саратов 1891. 

В 1878 году Василий Леонтьевич из Саратова переехал в посад Ду-

бовка Царицынского уезда Саратовской губернии. В течение 20 лет слу-

жил учителем пения двухклассного мужского училища и регентом хора 

Успенского собора. Благодаря его заслугам хор этот стал лучшим в Ду-

бовке по подбору голосов и репертуару. 

   В конце XIX века Дубовка вступила в период затяжного экономи-

ческого кризиса. Жертвователи стали сокращать свои дотации на со-

держание церковного хора. Финансовые затруднения вынудили протои-

ерея установить для регента ограничения в расходах. По новым прави-

лам половина всех доходов от праздничных концертов и треб (состав-

лявших от 8 до 25 рублей) должна была поступать в пользу мальчиков 

певчих. Решения по финансовым вопросам принимались церковным 

старостой и считались для регента обязательными для исполнения. Ли-

рин, отказавшийся принять новые правила, был одновременно осво-

божден от должности регента и учителя пения мужского училища. По-

сле его отставки уровень исполнительского мастерства соборного хора 

значительно снизился. Лирин вынужден был начать создавать новый хор 

при Троицкой церкви Дубовки. За короткое время он обучил певчих и 

составил церковный хор с удачным подбором голосов. Публика оценила 

труды Лирина по достоинству: число прихожан в церкви быстро увели-

чилось. Послушать хор приходили даже верующие из других приходов. 

Хор пользовался успехом и на светских мероприятиях. Так, в ноябре 

1901 года на народных чтениях многочисленные слушатели восторженно 

рукоплескали хору, исполнившему программу, включавшую: «Царю 

небесные» Дегтярева, «Сторонка ль сторонка» из оперы Направника 

«Нижегородцы» и песни Римского-Корсакова. Лирин отличался мягким 

характером, материально помогал мальчикам-певчим, старался воздей-

ствовать на их духовный мир. Среди учеников Лирина особое место за-

нял С.И. Семенов, ставший первым поэтом Дубовки, а также редакто-

ром и издателем первой газеты в посаде «Дубовский листок». 

   Лирин был активным общественным деятелем. С 1900 года он из-

бирался гласным посадской думы, ученым управителем, членом управы, 

заступающим на место головы. С отставкой головы Барашевского в 1906 

году, связанной с крупными политическими волнениями в Дубовке, Ли-

рин стал исполнять его обязанности. По политическим взглядам Лирин 
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примыкал к черносотенцам. Беспорядки в Дубовке в 1906 году он при-

писал агитации крамольных учителей и объявил гонения на образова-

тельный учительский ценз. «Не нужно нам учителей со специальным 

образованием, - решил он. – Они только политикой занимаются. Мы 

найдем кого попроще». Результатом такой политики был перевод ква-

лифицированного учителя в Царицын. На его место назначен человек 

без педагогического образования, а на другое вакантное место прочился 

ученик второклассной церковно-приходской школы. 

   Последние два года перед кончиной Лирин занимал должность 

управляющего дубовского отделения Русского торгово-промышленного 

банка. 

Во вторую половину жизни Лирин занимался изданием и распро-

странением собственных духовно-музыкальных сочинений. В конце 90-х 

годов XIX в. в письме к Н. В. Всеславинскому сообщал: «Первая мысль о 

композиторстве возникла у меня в 1888 году, но выступить сразу с ори-

гинальными сочинениями я не решился, а взялся на первый раз облаго-

образить известные уже ходячие пьесы, исправив их сообразно своему 

вкусу и современным требованиям музыки (№ 1-6). Благоприятные от-

зывы о первых моих изданиях придали мне бодрость и уверенность». 

Редактируя рукописные сочинения конца XVIII - 1-й половины XIX в., 

Лирин в своих изданиях, за редким исключением, не указывал фамилии 

их авторов - либо из-за того, что они отсутствовали в личной рукописной 

библиотеке, доставшейся ему от отца, либо ввиду достаточно серьезной 

редакторской правки этих произведений. Однако знатоки русскогоцер-

ковного пения узнавали сочинения М. С. Березовского, С. А. Дегтяржва, 

П. И. Турчанинова и др. и обвиняли Лирина в плагиате. Лирин, воспи-

танный в музыкальной традиции этих композиторов, в своих произве-

дениях долго следовал стилю старинных творцов духовной музыки. Его 

сочинения имеют двойную спецификацию: порядковый номер и указа-

ние опуса, иногда с добавлением цифры 2, что вносит определенную пу-

таницу. Согласно порядковым номерам, всего было издано 141 сочине-

ние Лирина (первые 6 - в 1889 и последние, 140-141-е - в 1914 году). Но-

мера 1-6, 40-141 Лирин издал на собственные средства в московской ли-

тографии В. Гроссе, номера 1-39 - в московском издательстве П. И. Юр-

генсона; песнопения «Доколе, Господи» (№ 44), «Помышляю день 

страшный» (№ 89), «Тебе одеющагося» (№ 90) и Херувимская песнь № 9 
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(№ 91) были также напечатаны в нотных приложениях журналов «Му-

зыка и пение» (1904. № 10) и «Родина» (1899).  

Помимо отдельно изданных песнопений Лирин продублировал их, 

объединив по тематическому принципу в 10 сборниках (№ 1-8 - по 8 со-

чинений в сборнике, № 9-10 - по 10 сочинений). Вследствии шаблонно-

сти, однотипности приемов в гармонии и голосоведении его сочинения 

не получили широкого распространения в репертуаре профессиональ-

ных церковных хоров 2 столиц и губернских городов, однако некоторые 

из них исполняются на клиросе и переиздаются в современных церков-

нопевчиских сборниках. 

 

   Лирин прожил большую жизнь, познал славу и хулу и умер до 

великих потрясений в России начала ХХ века. 

Жена Ольга Ильинична. Дети: Георгий (1885 -?),  Владимир (1889 - 

?). Владимир васильевич в 1906 году  подавал прошение на поступление 

на службу в Почтово-телеграфное ведомство. Место предоставлено в Ца-

рицыне только в 1908 году. В 1910 году переводится в Дубовку. Семья 

проживала на Верхне-Покровской улице. С 1911 по 1913 год служил в 

Царицыне. 
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Доктор биологических наук 
Маштаков Сергей Михайлович 

 

 

Профессор С. М. Маштаков является од-

ним из представителей замечательной плеяды 

белорусских учжных, творческий путь которых в 

науке связан со становлением отдельных еж 

научных направлений в Беларуси и Нацио-

нальной академии наук. Вклад профессора С. 

М. Маштакова в развитие физиологии и био-

химии растений, подготовку научных кадров 

может быть оценжн одной образной фразой - 

создание оригинальной научной школы. 

Родился С. М. Маштаков 24 октября 1905 

года в селе Николаевский городок Саратовской 

области в крестьянской семье. Как указывал в 

своей автобиографии Сергей Михайлович, се-

мья была зажиточной. До Великой Октябрь-

ской революции его отец имел недвижимое имущество: два дома в селе 

и 40 десятин земли, часть которой сдавал в аренду. После революции 

отец принадлежал к группе маломощных середняков и нажмной рабо-

чей силой не пользовался. В 1929 году родители были лишены избира-

тельных прав за то, что сдавали часть своего дома под квартиру жиль-

цам. Однако в том же году они были восстановлены в избирательных 

правах. 

Время, начиная с 1912 года и по 1930 год включительно, было для С. 

М. Маштакова периодом беспрерывной учжбы. В 1919 году Сергей Ми-

хайлович окончил семилетнюю школу, затем учжба в Тимирязевском 

сельскохозяйственном, а с 1926 по 1930 год - в Саратовском сельскохозяй-

ственном институте. 

После окончания института С. М. Маштаков непродолжительное 

время работал на производстве в совхозах зернотреста, а с января 1932 

года и до последних дней жизни его творческий путь был связан с науч-

но-исследовательской и преподавательской деятельностью. 

 
Маштаков  

Сергей Михайлович 
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В январе 1932 года Сергей Михайлович переезжает в Москву и по-

ступает на работу в лабораторию физиологии растений НИИ инсекто-

фунгицидов сначала в должности младшего, а затем старшего научного 

сотрудника. 

В 1936 году в результате слияния двух институтов - НИИ инсекто-

фунгицидов и НИИ удобрений в единый - НИИ удобрений и инсекто-

фунгицидов (НИИУИФ) лаборатория физиологии растений была лик-

видирована. В этом же году С. М. Маштаков переходит на работу стар-

шим научным сотрудником по физиологии растений в Центральную 

лабораторию по изучению вирусных и бактериальных заболеваний 

ВИЗРа. 

В 1937 году Сергей Михайлович был приглашжн на работу во Все-

союзный НИИ каучуконосов (г. Москва) на должность заместителя заве-

дующего лабораторией физиологии растений, а с 1938 по 1940 годы - за-

ведовал этой лабораторией. В этот период Сергеем Михайловичем вы-

полнены экспериментальные исследования и подготовлена кандидат-

ская диссертация на тему «Качественные изменения каучука в корнях 

коксагыза в обоснование сроков уборки урожая», которую он защитил 

28 декабря 1939 года. 

 В конце 1940 года по решению Министерства сельского хозяйства 

СССР С. М. Маштаков был переведжн на вузовскую работу. С сентября 

1940 по сентябрь 1944 года он работал на кафедре ботаники Свердлов-

ского сельскохозяйственного института, которую организовал и в пер-

вый год возглавлял, а затем работал в должности доцента. Во время ра-

боты в Свердловском сельскохозяйственном институте Сергей Михайло-

вич выполнял также работу по совместительству в других учреждениях: 

читал лекции по общей ботанике в Уральском лесотехническом инсти-

туте, работал старшим сотрудником Белорусской академии наук (во 

время эвакуации академии) и старшим научным сотрудником Сверд-

ловской полеводческой опытной станции. В 1942 году решением ВАК 

СССР С. М. Маштакову присвоено учжное звание доцента по кафедре 

«ботаника». 

В 1944 году Сергей Михайлович приглашается в Уральский госу-

дарственный университет для работы в должности заведующего кафед-

рой высших растений биологического факультета. Одновременно он чи-

тал лекции по общей ботанике на геологическом факультете и по совме-
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стительству работал доцентом кафедры биологических наук Уральского 

лесотехнического института. 

Ректорат Уральского государственного университета предложил С. 

М. Маштакову занять должность декана биологического факультета, од-

нако Сергея Михайловича не покидало желание продолжить научно-

исследовательскую работу по каучуконосам и он принимает предложе-

ние директора ВИРа академика И. Г. Эйхвельда перейти на работу во 

Всесоюзный институт растениеводства. 

В 1945 году Сергей Михайлович уходит из университета и временно 

прикомандировывается к ВАСХНИЛ (г. Москва), где работает до 1946 го-

да старшим научным сотрудником Свердловского филиала ВИР. По-

скольку вопрос с предоставлением С. М. Маштакову квартиры в г. Ле-

нинграде затянулся, он по согласованию с дирекцией ВИРа поступает на 

работу в лабораторию каучуконосного сырья Института натурального 

каучука (г. Москва), где проработал с мая 1946 по сентябрь 1948 года в 

должности старшего научного сотрудника по физиологии растений. 

В 1948 году С. М. Маштаков обращается с письмом на имя Прези-

дента АН БССР академика Н. И. Гращенкова, в котором просит сооб-

щить о возможности работать в качестве руководителя лаборатории фи-

зиологии растений в организуемом в АН БССР Отделе по каучуконос-

ным растениям. Вопрос о его трудоустройстве решается положительно 

и в 1948 году Сергей Михайлович переезжает в Минск и утверждается в 

должности заведующего лабораторией физиологии и биохимии кокса-

гыза Института мелиорации, болотного и водного хозяйства АН БССР, в 

котором проработал до 1955 года. 

В 1956 году в связи с реорганизацией структуры Института мелио-

рации, болотного и водного хозяйства, а также по ходатайству директо-

ра Института биологии академика Н. В. Турбина Сергей Михайлович 

переходит на работу в этот институт и назначается заместителем дирек-

тора по научной работе. В Институте биологии наряду с научно-

организационной деятельностью С. М. Маштаков продолжал научно-

исследовательскую работу и в 1958 году подготовил обоснование об ор-

ганизации в Институте биологии АН БССР лаборатории стимуляторов 

роста и гербицидов на базе существовавшей группы экологической фи-

зиологии растений. Постановлением Президиума АН БССР от 14 марта 

1958 года С. М. Маштаков утверждается в должности заведующего этой 
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лабораторией. В феврале 1959 года он подажт заявление с просьбой об 

освобождении от обязанностей заместителя директора Института по 

научной работе и сосредотачивает основное внимание на изучении ме-

ханизмов избирательного действия гербицидов и регуляторов роста, их 

практического применения. Через несколько лет направление научной 

деятельности лаборатории было уточнено и она получила название ла-

боратория химической регуляции роста и развития растений. С. М. 

Маштаков возглавлял лабораторию до дня своей кончины - 27 августа 

1970 года. 

Научную деятельность С. М. Маштакова можно разделить на три 

основных этапа. 

Начальный этап связан с работой в лаборатории физиологии рас-

тений НИИ удобрений и инсектофунгицидов. Исследования Сергея Ми-

хайловича были посвящены изучению действия инсектофунгицидов и 

гербицидов на растения.  

Следующий продолжительный период работы С. М. Маштакова 

связан с исследованиями в области физиологии каучуконосных расте-

ний, преимущественно особенностей биосинтеза каучука в растениях. 

Несомненной заслугой Сергея Михайловича является установление за-

кономерностей изменения качества каучука в онтогенезе растений и в 

зависимости от условий произрастания. Благодаря усовершенствованию 

соответствующих методов С. М. Маштакову удалось показать, что в про-

цессе роста и развития растений молекулярный вес и степень полиме-

ризации каучука неуклонно повышаются. Однако указанный процесс 

происходит по-разному в зависимости от условий произрастания. 

Многолетний экспериментальный материал по каучуконосам Сер-

гей Михайлович обобщил в докторской диссертации на тему «Накопле-

ние каучука в растениях кок-сагыза в связи с его биологическими осо-

бенностями и условиями произрастания», которую он успешно защи-

тил 27 апреля 1955 года на заседании Учжного совета Ботанического ин-

ститута им. В. Л. Комарова АН СССР. Оппонентами по диссертации бы-

ли известные ученые-физиологи растений, доктора наук А. А. Прокофь-

ев, А. А. Ничипорович, И. Н. Коновалов. 

В 1956 году Учжный совет Института биологии АН БССР ходатай-

ствует перед ВАК СССР о присвоении доктору биологических наук С. М. 

Маштакову учжного звания профессор. 



70  

 

Второй этап научной деятельности С. М. Маштакова связан с рабо-

той в Институте мелиорации, болотного и водного хозяйства АН БССР. 

В этот период им выполнены исследования по обоснованию прижмов 

управления питанием растений на торфяно-болотных почвах.  

Третий этап научной деятельности С. М. Маштакова связан с орга-

низацией в 1958 году лаборатории стимуляторов роста и гербицидов.  

Данный этап научной деятельности С. М. Маштакова по едино-

душной оценке специалистов характеризуется совершенно новой ори-

гинальной постановкой исследований по физиолого-биохимической ха-

рактеристике устойчивости генетически различных форм культурных 

растений к гербицидам. Именно здесь проявилась незаурядная интуи-

ция Сергея Михайловича как учжного, его логика в обосновании целей и 

методов экспериментального исследования, способность анализировать 

экспериментальный материал и выявлять наиболее перспективные пути 

дальнейших исследований.  

Исследования, проводившиеся под руководством С. М. Маштакова, 

характеризовались привлечением новых для того времени методов и 

экспериментальных установок. Основные результаты эксперименталь-

ных работ С. М. Маштакова изложены в монографиях «Физиологическое 

действие гербицидов на сорта культурных растений» (1967), «Физиоло-

гическое действие некоторых гербицидов на растения» (1971), а также в 

многочисленных статьях, опубликованных в самых престижных союзных 

журналах. 

Исследования С. М. Маштакова всегда были ориентированы на за-

вершение в форме конкретного технологического прижма, на решение 

важной народнохозяйственной задачи. Им подготовлены и изданы мно-

гочисленные рекомендации.  

Предметом особой заслуги профессора С. М. Маштакова является 

подготовка высококвалифицированных научных кадров. Сергей Михай-

лович был личностью, человеком исключительной честности и принци-

пиальности, необыкновенно энергичным и трудоспособным, высокой 

требовательности к себе и всем, кто работал рядом с ним. Фактически за 

10 лет под руководством Сергея Михайловича выполнено и защищено 2 

докторских и 12 кандидатских диссертаций.1 
 

1 Н. А. Ламан. СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ МАШТАКОВ. К 110-летию со дня рождения 
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Профессор. Энтомолог 

Мегалов Александр Андреевич 

 

Мегалов Александр Андреевич родился в 

1893 году. В 11 лет окончил Саратовское реаль-

ное училище, в 1915 году в возрасте 16 лет за-

кончил Мариинское сельскохозяйственное учи-

лище. Увлекался энтомологией. В 1913 году (в 

возрасте 20 лет) на Камышинской сельскохо-

зяйственной выставке был награжден Малой 

Серебряной медалью за работу по шелковод-

ству. Так же, как и его сокурсник по Мариин-

скому земледельческому училищу К. Н. Алек-

севский, А. А. Мегалов с 1916 года начал свою 

трудовую деятельность в должности заведую-

щего опытно-показательным полем Камышин-

ского уездного земства.  

Участник Первой мировой войны, служил в артиллерийской бри-

гаде бомбардиром. По подозрению в пропаганде против войны бригада 

была расформирована и Мегалов А.А. был направлен в 90–й пехотный 

полк поручиком. Февральскую и Октябрьскую революцию встретил в 

армии. После создания Красной Армии перешел в ее ряды. По демоби-

лизации был назначен старшим специалистом по защите растений Са-

ратовского Совета по сельскому хозяйству.  

А. А. Мегалов стоял в 1918 года у истоков образования Саратовской 

губернской (позже Нижне-Волжской Краевой) станции защиты расте-

ний. С 1928 по 1931 год - директор Краевой станции по защите растений. 

Развернул работу по созданию сети защиты растений в Царицине, Сим-

бирске, Элисте, Республике немцев Поволжья. Имел благодарность 

наркома. Работал во Всесоюзном институте зернового хозяйства. Создал 

и руководил биолабораторией по борьбе с вредителями. Командировки 

в Омскую, Иркутскую и Дальневосточную области.  

Сельхозинститут в Саратове окончил заочно, с 1934 года работал в 

вузе как доцент кафедры энтомологии, потом, в сентябре 1945 года, стал 

деканом факультета защиты растений. 

 
Мегалов 

Александр Андреевич 
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В 1934 году защитил кандидатскую диссертацию. Собрал свыше 

200 коллекций по биологии вредных и полезных насекомых. В ноябре 

1938 года перешжл на работу в Саратовский сельскохозяйственный ин-

ститут. Впоследствии Александр Андреевич возглавлял кафедру энтомо-

логии, а в 1961 году ему было присвоено звание профессора.  

В 1941 году, когда был арестован Н.И.Вавилов, с которым Алек-

сандр Андреевич был знаком с 1920 года, он всячески пытался помочь 

ему. Пытался передавать посылки в тюрьму, поддержать коллегу. 

А.А. Мегаловым разработана система защиты плодового сада от 

яблонной плодожорки, которая широко практиковалась в садах Юго-

Восточного региона страны.  

Подготовил около 300 специалистов в области защиты растений. 

Многие из его учеников и сейчас работают в СГАУ им. Н.И. Вавилова, 

воспитывают специалистов.  

 

 
Братья Мегаловы с супругами. Верхний ряд слева направо:  

Мегалов Василий Андреевич, Мегалов Федор Андреевич, Мегалов Александр Андреевич, 

Мегалов Владимир Андреевич 

 Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
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После смерти Мегалова Александра Андреевича семья передала в 

дар Энтомозоологическому музею аграрного университета коллекцион-

ный фонд птиц и зверей, собранный в течение 50-летней работы, где он 

находится и поныне. 

Энтомозоологический музей при кафедре энтомологии был создан 

в 1976 году. Его основой стали энтомологические сборы профессоров 

Н.Л. Сахарова и А.П. Кумакова, коллекционный фонд птиц, зверей, со-

бранный в течение 50-летнего пребывания на должности заведующего 

кафедрой энтомологии профессора Мегалова А.А., а также сборы насе-

комых, птиц, млекопитающих доцента Б.С. Якушева  

У Александра Андреевича было три брата: Василий, Фждор и Вла-

димир. 

Мегалов Василий Андреевич, академик ВАСХНИЛ. Начинал рабо-

ту лаборантом на кафедре энтомологии Саратовского сельскохозяй-

ственного института. В 1941 году ушел ополченцем защищать Москву. 

Прошел всю войну в пехоте, дошел до Берлина, войну закончил в Япо-

нии. После войны вернулся в Москву. С 1946 по 1978 год работал в 

ВАСХНИЛ. Готовил специалистов для Китая и Монголии (владел этими 

языками, т.к. детство вместе с отцом Мегаловым Андреем Платоновичем 

провел в Китае). Имеет правительственные награды.  
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Первый казах-коммунист во главе Казахстана 

 Мухамедхафий Мурзагалиев 
 

Мухамедхафий Мурзагалиев (каз. Мұхамед-Хафиз Мырзағалиев) - 

советский партийный и государственный деятель, председатель СНК 

Киргизской (Казахской) АССР (1921—1922). 

После ухода Ивана Акулова, пост 

секретаря Киргизского областного бюро 

впервые в истории края занимает казах - 

Мухамедхафий Мурзагалиев. 

Будущий глава Кироблбюро родился в 

1887 году в урочище Даункуль Челкарской 

волости Эмбенского уезда Уральской 

области Российской империи в семье 

скотовода, в довольно состоятельной по тем 

временам семье. Происходит из рода 

кердери племени жетыру. 

До 1914 года Мухамедхафий постигает 

азы правописания и чтения в школе в 

Уральске. 

В период с 1914 по 1917 года Мурзагалиев изучает агрономическую 

науку в Мариинском сельскохозяйственном училище. Там же 

Мухамедхафий впервые знакомится с основными принципами 

революционной деятельности: популяризирует революционные 

листовки и политлитературу, участвует в маевках и демонстрациях. 

Окончив училище, дипломированный специалист начинает 

трудовой стаж в 1917 году участковым агрономом в селе Александров-

Гай Самарской губернии, однако в конце года снова возвращается в 

бурлящий революционными идеями Уральск. 

3 января 1918 года Уральский Совет вырвал бразды правления в 

городе у белоказачьего войскового правительства. Забегая вперед, стоит 

отметить, что в отличии от большинства своих современников, 

Мухамедхафий Мурзагалиев не разделял идей Алаш-Орды и даже 

находился с ними по разные стороны баррикад. Ревностный коммунист 

 
Мухамедхафий Мурзагалиев 
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изо всех сил старался не дать претворить в жизнь идеи и мечты Алаш-

Орды к автономии казахской земли и народа. В свою очередь, 

алашординцы не менее яркими лозунгами призывали людей 

сплотиться вокруг утопической мечте об относительной свободе. 

На организованном властями 18 марта 1918 года съезде Советов 

рабочих, солдатских, крестьянских и казахских депутатов М. 

Мурзагалиев выступил с пламенной речью о поддержке резолюции о 

признании Советской власти, о демобилизации Войскового 

правительства и о создании Красной Армии. По окончании съезда 

Мухамедхафий в составе большой группы делегатов выехал в аулы, села 

и станицы, чтобы собрать и закупить оружие для формирующихся 

красногвардейских отрядов. 

В ночь с 28 на 29 марта белоказаки, при непосредственном участии 

алашординцев, взяли в плен большинство членов Совета, в том числе и 

М. Мурзагалиева, и определили их в Уральскую тюрьму. Только через 

год, 24 января 1919 года, силами 4-й армии Восточного Фронта под 

командованием М. В. Фрунзе пленные были освобождены. 

Весной 1919 года белогвардейцы, находившиеся у берегов Волги, 

осадили Уральск. М. Мурзагалиев в составе 66-го отделения казахского 

кавалерийского эскадрона 22-й дивизии не раз отражал атаки белых. 

Ратные дела и подвиги, позже, послужили основой для рекомендаций 

А. Айтиева и С. Арганчеева, для принятия Мурзагалиева в партию. 

Летом 1919 года М. Мурзагалиев вместе с Б. Альжановым и 

братьями Тухватуллиными ведет пропагандистскую работу в 

левобережных районах Уральска: вербует казахских бедняков, 

формирует партизанские отряды для борьбы с белогвардейцами. 

11 июля партизаны и части Красной Армии прорывают блокаду, а 

М. Мурзагалиева назначают заместителем председателя Урало-

Букеевского революционного комитета. Однако ответственному 

партийному работнику еще не раз придется вновь браться за оружие. 

В первых числах января, за несколько дней до ареста Верховного 

правителя России Александра Колчака, в Актюбинске была созвана 

конференция, на которой собрались представители большинства 

областей и уездов. На конференции были обсуждены вопросы 

образования автономии Казахстана, объединения всех казахских земель 

в единую советскую республику. По итогам мероприятия Мурзагалиев 
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был введен в состав Военно-революционного комитета по управлению 

Киргизским (Казахским) краем. 

25 февраля 1920 года Мурзагалиев был назначен непосредственным 

руководителем Джамбейтинского уездного революционного комитета. 

Именно Мурзагалиеву вменялось в должность ликвидация земских 

учреждений и остатков царских органов власти. 

К концу мая М. Мурзагалиев вернулся в Оренбург согласно 

постановлению ЦК РКП (б). Неожиданное назначение членом 

Кирревкома и Кирпартбюро требовало от Мухамедхафия 

модернизации социально-экономических сфер Казахстана. Перво-

наперво это означало, согласно документам ЦК РКП (б), «преодоление 

голода и разрухи». 

Председатель Кирревкома С. С. Пестковский вспоминал о М. 

Мурзагалиеве как об одном из главных разоблачителей правых: 

«Военно-революционный комитет всегда опирается на таких 

коммунистов-казахов, как А. Айтиев, А. М. Алибеков, М. М. 

Мурзагалиев». 

Благодаря революционному темпераменту и суровому отношению 

к политическим врагам М. Мурзагалиева выбрали 7 августа 1920 года 

заместителем уполномоченного ВЧК по Казахстану и председателем 

Оренбургско-Тургайской чрезвычайной комиссии по борьбе с 

контрреволюцией. 

Через некоторое время М. Мурзагалиев стал заместителем 

председателя СНК КАССР и председателем Киргизского (Казахского) 

Совета Труда и обороны, который, действуя на правах комиссии 

Совнаркома, объединял и направлял работу всех хозяйственных 

наркоматов. 

С января 1921 года по июнь 1921 год М. Мурзагалиев уже 

ответственный секретарь Киргизского областного бюро ЦК РКП (б). В 

этой должности Мурзагалиев львиную долю своего внимания уделяет 

экономическому возрождению края, строительству новых 

промышленных предприятий. Кроме того, агроном Мурзагалиев 

участвовал в подготовке и реализации законов в аграрной сфере. 

На втором Всероссийском совещании коммунистов тюркских 

народов (6-10 марта 1921 года) М. Мурзагалиев выступил с 

предложением, чтобы Центральное бюро агитации и пропаганды среди 



 77 

 

тюркских народов при ЦК РКП (б) уделило больше внимания 

кочевникам, всесторонне вникало в особенности культуры и быта 

казахского населения. Сам он активно пропагандировал идеи 

марксизма-ленинизма среди трудящихся республики и особенно любил 

выступать на темы, связанные с пропагандой ленинской национальной 

политики. Даже разработал цикл лекций по национальному вопросу, 

которые читал на курсах по подготовке ответственных работников, 

существовавших при КарЦИКе в 1921-1922 годах. 

Тезисы, выдвинутые М. Мурзагалиевым, легли в основу резолюции 

по национальному вопросу. В ней еще раз отмечалось, что Казахстан, 

выступавший при царизме «...в качестве поставщика сырья, не имеет 

промышленного пролетариата, поэтому насаждение промышленности, 

перенос фабрик к источникам сырья должны стать нашей очередной 

задачей. Учитывая условия и быт нации в хозяйственном строительстве, 

не копируя методы, применяемые в центре России, стране, прошедшей 

стадию капитализма, мы должны постепенно переводить Киргизию к 

более высоким экономическим формам»... 

Однако объем работы в Совнаркоме, где М. Мурзагалиев 

продолжал оставаться председателем, и в обкоме возрастал с каждым 

днем. Поэтому 27 августа 1921 года пленум обкома партии, чтобы 

разгрузить М. Мурзагалиева и дать ему возможность сосредоточиться на 

деятельности в Совнаркоме, освободил его от обязанностей секретаря. В 

январе 1923 года по решению Киробкома М. Мурзагалиев был 

направлен в Москву представителем КАССР при СНК РСФСР и 

трудился там до середины 1926 года. 

Вернувшись в Казахстан, он вновь вошел в состав правительства 

республики. С 30 июня 1926 по 28 мая 1929 года на посту наркома 

финансов он участвовал в разработке первого пятилетнего плана, в 

финансировании важнейших промышленных объектов, обеспечивших в 

дальнейшем бурное индустриальное развитие республики, в выделении 

средств на перестройку сельского хозяйства, в проведении работы по 

оседанию кочевого населения и созданию первых коллективных 

хозяйств. 

В 1930-1937 годах М. Мурзагалиев работал на ответственном посту в 

наркомате земледелия РСФСР. Последня должность, на момент ареста - 
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заместитель начальника Управления по плодовым закупкам Народного 

комиссариата земледелия СССР. 

Делегат 10-го Всероссийского и 1-го съезда Советов СССР (1922), 

Делегат 10-го съезда ВКП(б) (1922), Член ВЦИК, Член ЦИК КССР и его 

президиума. Вся жизнь, проведенная в высших политических кругах, не 

спасла его от «чистки» партийных руководителей. 8 августа 1937 года М. 

Мурзагалиев был арестован по ложному доносу о причастности к 

заговору, а спустя несколько месяцев, в феврале 1938 года был 

расстрелян в Алма-Ате. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Qazaqstan tarihy – электронный ресурс (https://e-

history.kz/ru/news/show/4412/) 
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Патриарх симбирской агрономии. 
Одиноков Матвей Фждорович 

 

Одиноков Матвей Фждорович - агроном, 

журналист, общественный деятель. Родился 16 

(4) февраля 1871 года в Саратовской губернии в 

крестьянской семье. Окончил Мариинское зем-

ледельческое училище. Затем бонитерскую 

школу в Харькове. Бонитировка — это индиви-

дуальная оценка животных, которая устанавли-

вает продуктивные и племенные качества жи-

вотных путем оценки их по комплексу призна-

ков, осуществляет комплексную оценку сельско-

хозяйственных животных по происхождению, 

экстерьеру, продуктивности, воспроизводитель-

ной способности и качеству потомства. 

С 1899 года служил управляющим Сим-

бирской низшей сельскохозяйственной школы 1 разряда, находившейся 

на ферме губернского земства с. Вырыпаевка, Симбирского уезда (ныне в 

черте Ульяновска). В 1910 году назначен губернским инструктором по 

полеводству, с 1920  по 1930 год – заведующий Вырыпаевским опытным 

полем.  

С 1931 года был главным агрономом колхоза «Родина Ильича» в 

Конно-Подгородной слободе (ныне территория микрорайона Пески в 

Ульяновске). Организовал первую в области научную хату-лабораторию, 

позднее переданную в Областной краеведческий музей (утрачена в годы 

Великой Отечественной войны).  

Ещж в 1909 году Матвей Фждорович начал заниматься журналист-

ской и издательской деятельностью. До 1918 года был бессменным ре-

дактором и автором многих статей журнала «Симбирский хозяин», за-

тем с 1921 по 1923 годы его продолжения журнала «Сеятель Поволжья». 

Автор ряда брошюр и статей по сельскому хозяйству, отчжтов о сельско-

хозяйственных выставках в Симбирске (1908, 1910). Публиковался в газе-

тах «Экономический путь», «Пролетарский путь», «Крестьянская газе-

 
Одиноков 

Матвей Фждорович 
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та».1 Его статья в одной из газет под названием «Что сказала бы корова, 

если бы могла говорить» имела большой резонанс в стране, была пере-

печатана в 2 столичных и 80 провинциальных изданиях. 
 

Среди его работ известны: 

 

Как поднять урожайность и улучшить качество картофеля(1930), 

К вопросу о машинном способе орошения в связи с опытом такого 

орошения на Ферме Симбирского общества (1915), 

Беседа с крестьянами о жизни растений (1914), 

Беседы с крестьянами о плуге  (1913), 

Беседы с крестьянами об обработке земли под яровые хлеба, кор-

неплоды и клубнеплоды (1912), 

Беседы с крестьянами об обработке пара (1912), 

Беседы с крестьянами по сельскому хозяйству (1911), 

Культура люцерны и костра безостого (1911). 

 

Скончался Матвей Фждорович 19 января 1938 г. в Ульяновске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Т.А. Громова. Яблоневое царство. Словарь имен. – Ульяновск, 2012. – С.51. 
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Председатель Исполнительного комитета 

Трудовой коммуны Области немцев Поволжья 
Рейхерт Адам Иоганнесович 

 

Рейхерт Адам Иоганнесович, педагог, очеркист 

и прозаик, политический, советский и хозяйствен-

ный деятель АССР Немцев Поволжья. Член РКП(б) с 

июня 1918 года. Литературный псевдоним: А. 

Freimann. 

Родился ы 1869 году в немецкой колонии Нор-

ка Камышинского уезда Саратовской губернии в 

крестьянской семье. Детство прошло на Кавказе, ку-

да переехали его родители. После окончания город-

ского приходского училища в Тифлисе (Тбилиси) 

поступил в Мариинское земледельческое училище в 

Николаевском городке. Отец хотел видеть в сыне агронома и практично-

го земледельца. Однако по воскресеньям и в праздничные дни Адам 

должен был присутствовать здесь на богослужении в православной 

церкви, что заставило его религиозного отца опасаться, что сын может 

отойти от лютеранской веры. По этой причине, спустя два года, 18-

летний Адам оставил Мариинское земледельческое училище и продол-

жил обучение в Екатериненштадтском центральном училище. Выдер-

жал экзамен на звание сельского учителя (Саратов).  

В 1890-1917 годах работал учителем в различных немецких селах 

Новоузенского уезда, в основном с селах Динкель и Лауб. Революцион-

ной деятельностью занялся с 1905 году. Член Союза немцев-социалистов 

Поволжья. 

Был известен своими передовыми взглядами. В январе 1906 года 

являлся одним из активных участников «Новоузенской республики» – 

народного восстания русских крестьян и немецких колонистов Ново-

узенского уезда, во время которого была обезоружена полиция, расстре-

лян исправник, захвачен оружейный склад, освобождены из тюрьмы за-

ключенные; город находился в руках повстанцев несколько часов (Франц 

Шиллер упоминает восстание под руководством учителей в «Нейштад-

 
Рейхерт  

Адам Иоганнесович 
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те», как в то время в просторечии назывался Новоузенск, в книге 

«Kampfbilder aus der Steppe»). После этих событий Рейхерт находился 

под надзором полиции. 

После октября 1917 года – заведующий отделом внешкольного об-

разования. В 1918 году – комиссар земледелия в Поволжском комисса-

риате по немецким делам. В июне 1918 года вступил в ряды РКП(б). 

Стоял у истоков создания коммунистической партийной организации 

поволжских колонистов. Был секретарем Ровненского уездного комитета 

РКП(б). Участник 1-го (Учредительного) съезда Советов немецких коло-

ний Поволжья (30 июня - 31 июля 1918, Саратов), вошжл в состав Испол-

нительного Комитета, избранного на съезде. С октября 1918 по март 1919 

года – председатель Исполнительного комитета Ровненского уездного 

Совета. С марта 1919 по февраль 1920 года – председатель Исполнитель-

ного комитета Трудовой коммуны Области немцев Поволжья (Облис-

полкома), второй по счжту. В 1919-20 годах выступал за умеренный под-

ход по вопросам продразвжрстки и хлебозаготовкам.  

На состоявшемся 2 декабря 1919 года межведомственном совеща-

нии (обкома, облисполкома, облпродколлегии, облземотдела, облсов-

нархоза, отдела труда, областного Совета профсоюзов) ряд коммуни-

стов-руководителей открыто выступил против политики репрессий в 

отношении крестьянства, против безоговорочного выполнения всех ди-

ректив центра, касавшихся продразверстки. В частности, председатель 

облисполкома А. Рейхерт прямо заявил: «Крестьяне не могут дать тот 

наряд, который на них возложен облпродколлегией и Центром..., на ме-

сте уже брать нечего. Мы должны здесь обсудить этот вопрос всесторон-

не и должны сказать свое слово. Мы будем работать изо всех сил, будем 

работать честно, справедливо, как коммунисты, и дадим голодающему 

Центру все, что только сможем, сделаем все, что в наших силах. Там же, 

где мы бессильны помочь, мы скажем Центру ясно и определенно, что 

этого мы выполнить не в состоянии». 

21 февраля 1920 года был арестован областной ЧК по обвинению в 

срыве продовольственной работы и «защите кулацких интересов». ЦК 

РКП(б) одобрил действия радикалов, приняв по этому поводу специ-

альное заключение, где расценил позицию бывших умеренных членов 

облисполкома как «прокулацкую». А. Рейхерт, А. Эмих, Г. Кениг, В. 

Штромбергер и др. были приговорены к тюремному заключению. 



 83 

 

 

Освободившиеся таким образом высокие вакансии в исполкоме 

Области немцев Поволжья были поделены между радикалами. Новым 

председателем облисполкома стал А. Дотц. 

В том же году Рейхерт был освобожджн. В 1921-1923 годах – предсе-

датель Куккусского кантисполкома. Во время голода 1921 года – замести-

тель председателя областной комиссии помощи голодающим (облком-

помгола). В 1924–1925 годах – председатель Бальцерского кантисполко-

ма. Член ЦИК АССР Немцев Поволжья. В 1923 году выезжал за рубеж в 

качестве уполномоченного Немецко-Волжского банка сельскохозяй-

ственного кредита (Немволбанка). С 1925 года – ответственный редактор 

объединжнной редакции республиканских газет «Nachrichten» и «Трудо-

вая правда». Основатель и редактор литературного приложения к газете 

«Nachrichten» – «Maistube» (1925). В мае 1931 года из-за болезни (полная 

глухота) оставил общественно-политическую деятельность и переехал в 

село. Работал бригадиром в колхозе своего имени – им. Рейхерта – в с. 

Лауб (Куккусский кантон), где когда-то был учителем. Организовал в 

колхозе рабочий факультет, где сам преподавал и готовил молодежь к 

поступлению в техникумы и институты. Умер в 1936 году. 

Первая статья, «Die Mauer Jerichos muß fallen» (Стена Иерихона 

должна рухнуть), была опубликована в 1906 в газете «Deutsche 

Volkszeitung». В дальнейшем публиковался под псевдонимом A. 

Freimann. Наиболее активен в литературной и журналистской сферах 

был в 1925-1927 годах. Публиковался в «Nachrichten», «Maistube», «Unsere 

Wirtschaft». Автор многочисленных рассказов и шванков. В 1929 году 

вышел сборник его весжлых рассказов из жизни поволжских колонистов 

«Heitere Erzählungen aus dem Leben der Wolgakolonisten» (Pokrowsk‒

Moskau, 1929), а в 1933 некоторые его произведения вошли в 1-й том ан-

тологии «Erzählungen wolgadeutscher Sowjetschriftsteller» (Engels, 1933). 

Позже отрывок из повести «Ännchen, die Batrakin» («Батрачка Аня») во-

шжл в сборник «Anthologie der sowjetdeutschen Literatur»  («Антология 

советской немецкой литературы», т. 1, Алма-Ата, 1981).1 

 
 

1 Geschichte der Wolgadeutschen - электронный ресурс 

(https://lexikon.wolgadeutsche.net/article/262) 
 

https://lexikon.wolgadeutsche.net/article/262
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Депутат Государственной Думы  
Ржехин Федор Иванович 

 
 

 Ржехин Федор Иванович, – революци-

онер, политический деятель Саратовской 

губернии, депутат Государственной Думы 

Российской Империи 2-го созыва, 1907 года, 

родился в 1876 году, в крестьянской семье, в 

селе Синенькие Саратовского уезда.  

Фждор Иванович получил образование 

в Мариинском земледельческом училище, 

где кончил курс агрономии, а затем посту-

пил на сельскохозяйственное отделение Ки-

евского политехникума, но в 1899 году был 

исключен за студенческие беспорядки, без 

права поступления в высшие учебные заве-

дения России. Ржехин Ф.И. поселился в 

Варшаве, но сразу был арестован и, после 3 месяцев заключения в Вар-

шавской цитадели, выслан на 2 года на Кавказ. После ссылки, поселился 

в родном селе Синенькие, но за агитацию среди крестьян в 1904 г. снова 

арестован и заключен в Саратовскую тюрьму на 3 месяца. После осво-

бождения из тюрьмы служил агрономом в Саратовском земстве. Имел в 

родном селе земельный надел 3,5 десятины /прим 3,5 га/, в общем поль-

зовании. Член редакции журнала «Голос деревни», социалист - револю-

ционер. В 1906 году организовал издательство в Саратове. Избран депу-

татом Государственной думы Второго созыва 6 февраля 1907 года. Состо-

ял в думских финансовой и аграрной комиссиях. Вместе с ним был из-

бран депутатом его односельчанин Хворостухин Иван Прокопьевич, 1882 

года рождения.  

Вот как описывает собрание выборщиков, 6 февраля, в 12 часов дня, 

1907 года, в зале дворянского собрания, под председательством губерн-

ского предводителя дворянства г. Ознобишина в Государственную Думу 

 
Ржехин Федор Иванович 
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Второго созыва, по городу Саратову, «Балашовская Газета» № 6 от 

11.02.1907, стр. 1-8. 

 

 

 

«Депутатом в Думу от города Саратова выбран Михаил Егорович 

Березин из Саратовских мещан. 

Выборы депутата от крестьян прошли скоро: Ф. И. Ржехин избран 

был от съезда уполномоченных от волостей единодушно. Затем, подача 

и подсчет записок продолжались более 4-х часов и окончились в 6-м ча-

су. В первый день выборов избраны были: Г. К. Покровский (90 гол.), П. 

А. Аникин (88 г.) (не нужно смешивать с депутатом первой Думы С. В. 

Аникиным), И. А. Лопаткин(81 г.). В. А. Анисимов (82 г.), А. Ф. Лисин (85 

г.). В. М. Серов (79 г.), И. П. Хворостухин. Забаллотированы: Кирносов (64 

г.), Лосев (69), Мейер (50), гр. Уваров (47), Н. Н. Львов от баллотировки 

отказался. 7 февраля были избраны остальные 2 члена Думы, именно: Н. 

С. Кирносов и Окулов. 

Краткое жизнеописание избранных депутатов: 

Федор Иванович Ржехин происходит из крестьян Саратовского 

уезда, Синеньской волости. Родители его – люди состоятельные, имею-

щие довольно большое количество земли, заводы. Отец его И. А. Ржехин 

известен как земский и городской деятель. Ф. И. получил образование в 
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Мариинском земледельческом училище, где кончил курс, а затем посту-

пил в сельскохозяйственный институт. Курса в институте не окончил, 

был исключен за студенческие беспорядки. По своим политическим 

убеждениям он примыкает к партии с.-р. В последнее время, г. Ржехин 

занимался литературной деятельностью 

<Обращает на себя внимание избрание Ржехина. Мы не принад-

лежим к сторонникам крайних левых партий, однако считаем, что кре-

стьяне проявили известное понимание, выбрав Ржехина, несмотря на то, 

что он принадлежит к весьма состоятельной семье. Не нужно быть бед-

ным, чтобы понимать и защищать интересы бедных, но для успеха 

сложной и трудной работы всегда полезно образование. И крестьяне это 

хорошо себе уяснили, очевидно, когда предпочли Ржехина другим кан-

дидатам. В прошлом году, да и теперь тоже, во многих губерниях гос-

подствовало убеждение, что нужно выбирать хоть темного, но бедного. 

Саратовские крестьяне избегли этой ошибки<.» 

В Государственной Думе Фждор Иванович состоял в думских фи-

нансовой и аграрной комиссиях. Участвовал в обсуждении законопроек-

та «Об отмене военно-полевых судов» и вопроса о привлечении 55 чле-

нов Социал-демократической фракции Государственной Думы к уго-

ловной ответственности. Выступая против военно-полевых судов, защи-

щал политический террор, который, по его мнению, лишь средство, 

причем прибегает партия к этому средству «в случаях только крайней 

необходимости». По мнению Ржехина, когда в стране будет завоевана 

политическая свобода, свобода совести и собраний, на практике реали-

зуется всеобщее избирательное право, и народ сам станет управлять 

страной, то необходимость в террористических актах отпадет. Он считал, 

что совершенные в последние время теракты направлены против носи-

телей «произвола и насилия», когда «само правительство становится на 

путь террора сверху, то ему, конечно, отвечает террор снизу». 

В апреле 1907 редактор общественно-политической и литератур-

ной газеты в Санкт-Петербурге «Народное знамя» (объявленный тираж 

10.000, вышел только 1 номер 19 апреля). 13 мая (30 апреля) 1907 года 

был задержан в Саратове при попытке сделать доклад о деятельности 

Думы. 

После роспуска Думы, с июня 1907 года и до февральской револю-

ции 1917 года, продолжал революционную деятельность. 
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На фото 1907 г. парламентская группа эсеров в Государственной Думе Российской Им-

перии Второго созыва. Уроженцы села Синенькие Ржехин и Хворостовский на групповом 

фото: Ржехин Ф.И. 6- й слева 3 ряд и Хворостухин И. П. в третьем ряду, крайний слева 

 
Ф. И. Ржехин, в 2-м ряду крайний справа.  

 

До Октябрьской революции 1917 года, Ржехин Ф. И. принял уча-

стие в работе Государственного совещания в Москве 12-15 августа. Это 

последнее упоминание о Федоре Ивановиче, дальнейшая судьба и дата 

смерти его не известна. 
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Семейство Ржехиных. Саратов 1904 год. В первом ряду, слева направо, сидят: отец семей-

ства, Иван Акимович, сын Яков Иванович, мать Александра Михайловна,  Федор Ивано-

вич. Стоят: Петр Иванович, Павел Иванович, Иван Иванович, Мария Ивановна, Анна Ива-

новна, Михаил Иванович, Василий Иванович и его жена Мария Кирилловна. Выходцы их 

крестьян с. Синенькие. https://oldsaratov.ru/comment/151304 

 

Родители Фждора Ивановича – люди 

состоятельные. Иван Акимович и его сын 

Василий Иванович активно участвовали в 

земской и городской деятельности. Петр 

Иванович активный член Попечительского 

Совета тюремного ведомства в Усть-

Лабинске.  

Анна Ивановна Ржехина в 1930 году, 

после реорганизаций медицинского фа-

культета Саратовского Университета в Ме-

дицинский институт была назначена 

начальником акушерского отделения, 2-й 

Акушерско-гинекологической кафедры. 

Интересный факт: дочь двоюродного 

 
Ржехин Иван Акимович, фото-

графия 1885 года. 
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брата Фждора Ивановича – Ивана Фждоровича Ржехина - Евгения Ива-

новна Ржехина, специалист-химик, активный участник сверхсекретного 

проекта по созданию в СССР первой атомной бомбы. Постановлением 

Совета Министров СССР от 16-го мая 1950 г. № 2108-814, за подписью 

Председателя Совета Министров СССР И.В. Сталина она была премиро-

вана денежной премией в размере 2000 рублей. 

Ряд Саратовских купцов в начале XX века владели 1-2 пароходами, 

в основном буксирами, которые возили только их грузы. Были владель-

цами судов и зажиточные крестьяне, среди которых  Иван Акимович 

Ржехин.  

       Товаро-пассажирский, колесный, речной пароход «Кунгур», с 1902 

года переименованный в «Коммерсант», куплен Иваном Акимовичем в 

1908 году у В. И. Ланко, был построен в 1877 году в Кунгуре, Пермской 

губернии на заводе Гакса. 
 

 
Товаро-пассажирский, колесный, речной пароход «Коммерсант». 

 

В 1912 году Иван Акимович Ржехин регистрирует собственную 

компанию, среди членов которой был и его сын Фждор, герой нашего 

рассказа: 
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Газета Саратовские Вестник. 22.01.1912 г. 

 

Но сын крестьянина, позволившего себе купить пароход, депутат 

Государственной думы Российской империи, не получивший высшего 

образования только из-за участия в антиправительственных выступле-

ниях, Фждор Иванович Ржехин бизнесом не прельстился<. 

Фждор Иванович Ржехин был женат на Александре Абрамовне 

(фамилию уточнить не удалось), у них было двое детей: Наталья (1917—

1992)  и Сергей (р.1920).  

Наталья Федоровна Ржехина доцент кафедры геометрии Саратов-

ского университета, там же познакомилась и вышла замуж за Либера 

Александра Евгеньевича, доктора физико-математических наук (1957), 

профессора Саратовского университета.1 

В интернете удалось найти книгу, написанную Фждором Иванови-

чем Ржехиным: Метеорологический обзор 1914 года в районе Хвалын-

ского опытного поля / И.Ф. Ржехин. - Хвалынск: Хвалын. опыт. поле, 

1915. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Д. А. Дергобузов. Саратовское семейство Ржехиных. Вконтакте – электронный 

ресурс (https://vk.com/@501485196-rzhehin-fedor-ivanovichch8socialist-

revolucioner) 
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Садовников Александр Иванович родился 

23 ноября (6 декабря) 1907 в Козлове 

Тамбовской губернии (ныне город Мичуринск 

Тамбовской области). 

С 1924 по 1928 год учился на технико-

механическом отделении Тимирязевского 

сельскохозяйственного   техникума в селе 

Николаевский городок. 

  С сентября 1928 года студент аграрно-

инженерного отделения факультета 

московской сельско-хозяйственной академии 

имени Тимирязева К.А., окончил академию в 

1932 году, присвоенна квалификация 

инженера-агронома. С января 1930 член ВКП(б). 

С сентября 1932 по сентябрь 1935 года 

старший инженер-механизатор, технический 

руководитель Новоторжского ремонтно-

тракторного завода   Новоторжского 

льнокомбината имени В. М. Молотова 

(Калининская область). 

С сентября 1935 по декабрь 1937 года 

главный инженер Новоторжского ремонтно-

тракторного завода (Калининская область). В 

декабре 1937 года Александр Иванович 

становится директором Новоторжского 

ремонтно-тракторного завода  и проработает 

на этом посту по апрель 1941 года. 

В апреле 1941 года Садовникова переводят 

на партийную работу, по февраль 1942 года он работал секретаржм 

Кимрского городского ВКП(б) по промышленности и транспорту.  

 

Председатель Калининского облисполкома 

Садовников Александр Иванович 

 
Садовников 

 Александр Иванович 

 
А.И.Садовников 

 В молодые годы 
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С февраля 1942 заведующий отделом машиностроения и 

оборонной промышленности Калининского обкома ВКП(б), позже, до 

августа 1943 года,  заведующий Отделом оборонной промышленности 

Калининского областного комитета ВКП(б). 

С августа 1943 по сентябрь 1944 года заведующий Калининским 

областным отделом коммунального хозяйства. 

С сентября 1944 первый заместитель председетеля Калининского 

облисполкома. 

С февраля по декабрь 1947 года - начальник Калининского 

областного управления сельского хозяйства. 

С ноября 1947 исполнял обязанности председателя облисполкома.  

С 27.12.1948 по 14.03.1955 председатель Калининского 

облисполкома. 

В 1955 присвоенно звание подполковника.  

С апреля по август 1955 года в резерве 

Совета Министров РСФСР. 

С августа 1955 по октябрь 1956 года 

заместитель начальника Управления местной 

противовоздушной обороны Калининской 

области. 

С октября 1956 по январь 1959 года - 

председатель Калининского горисполкома. 

С марта  1959 по апрель 1960 года - 

директор Калининского механического завода. 

С апреля 1960 по апрель 1961 года - 

начальник Калининского областного 

управления сельского хозяйства. 

С апреля 1961 по март 1971 года 

председатель Калининского областного объединения «Сельхозтехника». 

С марта 1971 года на пенсии. 

В декабре 1971 года назначен на должность начальника Отдела 

машин, агрегатов и запасных частей Управления производственно-

технического контроля, старшего инженера Отдела главного механика и 

энергетика Калининского облмежколхозстройобъединения. В этой 

должности проработал до декабря 1977 года. 

 
Садовников 

 Александр Иванович 
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Умер в Калинине 6 апреля 1989 года. Похоронен в посжлке 

Дмитрово-Черкассы Тверской области вместе с супругой Садовниковой 

Татьяной Ивановной (25.01.1908-11.08.1989). 

Награды 

 

1940 - Большая Золотая Медаль Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки, 23.03.1966 - Бронзовая Медаль Выставки достижений 

народного хозяйства СССР, 04.06.1966 - орден Трудового Красного 

Знамени, 27.11.1967 - Серебряная Медаль Выставки достижений 

народного хозяйства СССР, 16.12.1968 - Золотая Медаль Выставки 

достижений народного хозяйства СССР, 28.07.1971 - орден «Знак 

Почжта». Кроме этого награжджн медалями «За Оборону Москвы», «За 

Доблестный Труд в Великой Отечественной войне(1941-45)», «Память 

250-летия Ленинграда», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина». В марте 1976 года награжден почетным 

знаком 50 лет пребывания в КПСС. Заслуженный механизатор РСФСР. 

 
 

Решением Тверской 

городской Думы от 

27.04.2016   была 

установлена 

мемориальная доска «в 

честь выдающегося 

государственного 

деятеля Александра 

Ивановича Садовникова 

на главном фасаде 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: город 

Тверь, Свободный переулок, дом 20, с текстом: «В этом доме с 1948 по 

1989 год жил выдающийся государственный деятель Садовников 

Александр Иванович». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



94  

 

 

Сахаров Николай Львович (1879-1945) – 

доктор биологических наук, профессор Са-

ратовского сельскохозяйственного института, 

крупнейший учжный-энтомолог, основопо-

ложник дела защиты растений на Нижней 

Волге.  

Родился 7 мая 1879 года в деревне Ку-

выка Саратовского уезда, в крестьянской се-

мье. Родителями его были Лев Евстафьевич и 

Мария Николаевна (Павлова). 

Начальное образование получил в сель-

ской школе Николаевского Городка. С 1894 

по 1901 год он прошжл полный курс обуче-

ния в Мариинском земледельческом  училище и получил аттестат 1 раз-

ряда, который давал право на получение звания «личного почжтного 

гражданина» и специальное свидетельство, позволяющее поступать без 

экзамена в любое высшее учебное заведение Министерства земледелия и 

государственных имуществ империи.1 

Уже во время учжбы у него появился интерес к насекомым. Кол-

лекция вредных насекомых (более 1,0 тыс. экз.) была представлена в 1899 

году на Саратовской сельскохозяйственной и промышленной выставке и 

отмечена малой серебряной медалью и грамотой Императорского 

Вольного Энтомологического Общества.  

После окончания училища Н.Л. Сахаров проходил производствен-

ную практику в частном имении Курской губернии.  

В 1902 году Департаментом Земледелия был командирован в За-

кавказье для изучения хлопкового дела.2  
 

1 Пантеева Н.М. Энтомолог и разработчик практики борьбы с вредителями растений 

Нижнего Поволжья / Н.М. Пантеева, В.И. Буянкин // Научно-агрономический жур-

нал. – 2017. – №1 (100). – С.63. 
2 Там же. С.64. 

 

Основоположник дела защиты растений  
Сахаров Николай Львович 

 
Сахаров Николай Львович 
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В 1903 году Н.Л. Сахаров публикует свой труд «Жуки окрестностей 

Мариинского земледельческого училища и других мест Саратовской гу-

бернии» в Трудах Саратовского общества естествоиспытателей и люби-

телей естествознания (СОЕ). 

С 1903 по 1907 год в Калужской губернии он состоял управляющим 

в имении жены Н.А. Ярошенко, дворянина, инженера и химика. 

 

 
Н.Л. Сахаров среди студентов Мариинского училища. 

 

В 1905 году Николай Львович женится на купеческой дочери Ели-

завете Степановне Горбуновой. После рождения ребжнка семья в 1907 го-

ду переехала в Николаевский Городок. 

 Департамент земледелия зачислил Н.Л. Сахарова в свой штат сна-

чала практикантом, потом старшим инструктором по борьбе с вредны-

ми насекомыми. В летнее время он выезжал в разные губернии с целью 

изучения и организации борьбы с вредителями, в зимнее время препо-

давал энтомологию в Мариинском училище. 
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Всего в перечень вошло 1005 видов. 
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За исправную работу и подачу качественной информации в 1908 

году был отмечен свидетельством и именным знаком, учрежджнным 

Министерством земледелия. В 1910 году Н.Л. Сахаров избирается дей-

ствительным членом Русского энтомологического общества (РЭО), осно-

ванного в 1859 году Карлом Бэром. 
 

 
Свидетельство о принятии Н.Л. Сахарова в члены Русского Энтомологического общества. 
 

В конце 1911 года получил назначение «на должность младшего 

специалиста по сельскохозяйственной части по борьбе с вредителями 

сельского хозяйства с откомандированием< согласно ходатайству Сове-

та Астраханского Общества садоводства, огородничества и полеводства, с 

1 января 1912 года, в Астраханскую губернию для исполнения обязанно-

стей заведующего состоящей при этом Обществе энтомологической 

станции. 

В астраханские годы, исполняя основные обязанности заведующего 

энтомологической станцией, Н.Л. Сахаров, совместно с И.Т. Ахметовым, 

инструктором по борьбе с вредителями сельского хозяйства, а с 1914 го-

да вместе с заведующим микологическим отделением станции С.Ю. 

Шембелем проводил большую организаторскую, консультативную, 
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разъяснительную работу среди населения Астраханской губернии. Был 

участником разных совещаний по борьбе с саранчой и с сусликом, 

участвовал в заседаниях Астрахано-Уральского комитета виноградарства 

и виноделия, в советах Общества садоводства и др. В 1912-1917 годах со-

стоял преподавателем сельскохозяйственной энтомологии в школе садо-

водства, основанной также Обществом садоводства. В 1916-1918 годах ис-

полнял обязанности губернского энтомолога, а с 1918 по сентябрь 1920 

года был одним из организаторов Астраханского университета, заведу-

ющим кафедрой энтомологии и членом правления университета.  

Осенью 1920 года Н.Л. Сахаров с семьей переехал в Саратов, где 

начал преподавать курс прикладной энтомологии на агрономическом 

факультете Саратовского университета. Одновременно им был органи-

зован энтомологический отдел на Саратовской областной сельскохозяй-

ственной опытной станции (впоследствии Всесоюзный зерновой инсти-

тут, ВИЗР, ныне НИИСХ Юго-Востока), руководителем которого Н.Л. 

Сахаров оставался до конца своей жизни. 

После выделения агрономического факультета в самостоятельный 

Саратовский сельскохозяйственный институт в 1922 году он возглавил в 

нем отдельную кафедру сельскохозяйственной энтомологии. Являясь 

руководителем кафедры в Саратовском СХИ и отделом на Саратовской 

опытной станции, Н.Л. Сахаров на этот период не имел высшего обра-

зования. Поэтому он в 1922-1923 годах экстерном сдает все экзамены по 

курсу всех лет обучения в СХИ. В предметной книжке расписался и Н.И. 

Вавилов о приеме у Н.Л. Сахарова теоретического и практического курса 

по генетике и селекции растений (28.02.1923). 

Во второй половине 20-х годов  Наркомзем РСФСР организовал ра-

боту 4-х энтомо-фитопатологических съездов в Поволжье. Два первых из 

них проходили в Астрахани, следующие два – в Саратове. Н.Л. Сахаров 

принимал участие как в подготовке всех четырех съездов, так и в разно-

сторонней работе их (доклады, редактирование и издание трудов и про-

чее). 

Деятельность Н.Л. Сахарова была замечена и в высших эшелонах 

власти. Постановлением Государственного ученого Совета Наркомпроса 

РСФСР он в 1930 году был утвержден в звании профессора Саратовского 

СХИ, а в 1935 году решением президиума ВАСХНИЛ ему присуждается 
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ученая степень доктора сельскохозяйственных наук без защиты диссер-

тации, по совокупности опубликованных работ. 
 

 
Грамота Оргбюро ЦК Союза работников Высшей школы и Научных учреждений Саратов-

ского края о награждении Н.Л. Сахарова званием «Ударник 2-й пятилетки». 07.11. 1935. 
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В коллективах, где работал, Н.Л. Сахаров пользовался заслужен-

ным уважением. В 1933 году его имя было занесено на Доску почета Са-

ратовского СХИ. В 1935 году ВАСХНИЛ присвоил Н.Л. Сахарову почет-

ное звание действительного члена Всесоюзного института зернового хо-

зяйства (ныне НИИСХ Юго-Востока). В 1934 году в Саратовском СХИ ор-

ганизуется новый факультет – защиты растений. Его основателем и пер-

вым деканом по совместительству является заведующий кафедрой эн-

томологии Н.Л. Сахаров. 

Н.Л. Сахаров состоял членом двух секций ВАСХНИЛ, был членом 

экспертной комиссии при Совнаркоме СССР по вопросам присвоения 

ученых степеней и званий по специальности «Защита растений». 
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В 1939 году Н.Л. Сахаров был участником Всесоюзной сельскохо-

зяйственной выставки в Москве и был награжден малой золотой меда-

лью за свои работы по энтомологии. 
 

 
Свидетельство Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года. «Сахаров Николай 

Львович, заслуженный деятель науки, зав кафедрой энтомологии Саратовского с.х. инсти-

тута и декан факультета защиты растений. Работает в Саратовской области 20 лет. 

Основатель дела защиты растений на Нижней Волге и школы энтомологии на Юго-

Востоке Союза. Написал около 100 книг, брошюр и монографий по энтомологии. Изобржл 

термостат, широко используемый и автоматическую самоловку, за что утвержджн 

участником Всесоюзной Сельско-Хозяйственной выставки и занесжн в Почжтную книгу.» 
 

В мае 1939 года ему исполнилось 60 лет. В связи с юбилеем, участи-

ем в выставке, а также в честь недавнего 35-летия научной и педагогиче-

ской деятельности в Саратовском СХИ состоялось публичное чествова-

ние ученого. В юбилейную комиссию Саратовского СХИ поступило 

множество поздравительных телеграмм и писем от его коллег, учеников, 
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специалистов в области защиты растений из Астрахани, Воронежа, 

Харькова, Одессы и других городов и регионов России. Прислали по-

здравления академики Д.И. Прянишников, И.В. Цицин, Н.И. Вавилов, а 

также руководство и активисты Всесоюзного энтомологического обще-

ства: А.П. Семенов-Тяньшанский, Е.Н. Павловский, М.Н. Римский-

Корсаков и другие, руководство Главного ботанического Сада АН СССР.  

Вот отрывок текста поздравительной телеграммы Н.И. Вавилова: 

«<Всегда с большим интересом привык читать Ваши труды. Постоянно 

пользуюсь Вашими указаниями по борьбе с вредителями крестоцветных 

и льна, Ваши работы по иммунитету подсолнечника и хлебных злаков 

являются выдающимися. Желаю долгого продолжения столь же успеш-

ной работы на благо социалистического земледелия и волжской житни-

цы. Николай Вавилов» 

В 1935 году Н.Л. Сахаров был принят сочувствующим, а в 1940 году 

стал членом ВКП (б).  

 
Н.Л. Сахаров (1-й слева) на встрече учжных Всесоюзного института зернового хозяйства 

(ныне НИИСХ Юго-Востока) с писателем А.С. Серафимовичем. Саратов. 08.01.1941. 
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В годы Великой Отечественной Войны Н.Л. Сахаров продолжал 

свою работу в Саратовском СХИ и в отделе энтомологии ВИЗХ. У себя 

дома имел пасеку, а мед сдавал в военные госпитали. 

Последние годы его жизни осложнились рядом трудностей. Он 

тяжело переживал суровые для страны годы сталинских репрессий. В 

1941 году, отчаявшись, он даже предпринял попытку суицида. На работе 

Н.Л. Сахаров оставался до 1944 года. 

В 1945 году получил статус персонального пенсионера союзного 

значения. Скончался Н.Л. Сахаров 9 сентября 1945 года и похоронен на 

Воскресенском кладбище в Саратове. Могила его находится вблизи 

условного места захоронения Н.И. Вавилова. 

В 1977 году Саратовский областной музей приобрел у родственни-

ков учжного коллекцию насекомых, собранную Н.Л. Сахаровым в конце 

ХIХ — начале ХХ в. География сборов обширна. Это страны всех пяти 

континентов, острова Тихого, Индийского и Атлантического океанов. В 

коллекцию входят в основном жесткокрылые, или жуки, из более 20 се-

мейств этого отряда. 

В начале 2014 года, спустя почти 40 лет после приобретения кол-

лекции, внучка Н.Л. Сахарова, Ирина Львовна Васильева-Сахарова, пе-

редала в музей часть архива учжного: документы, фотографии, научные 

труды. На юбилейной выставке, посвящжнной 135-летию учжного, разме-

стившейся на двух площадках краеведческого музея, была представлена 

часть энтомологической коллекции, некоторые фотографии из фото-

фонда музея и большая часть материалов, поступивших от родственни-

ков учжного. 

В числе особо значимых экспонатов выставки подлинные и красоч-

но оформленные наградные документы Н.Л. Сахарова, в том числе гра-

мота от Вольного экономического общества 1900 года, другие грамоты, 

дипломы и свидетельства. Особый интерес представляет предметная 

книжка Сахарова – студента 3-го курса Саратовского СХИ 1922 года с ав-

тографами преподавателей: ректора института В.Р. Заленского, а также 

Н.И. Вавилова (?), принявшего у него 28.02.1923  экзамен по генетике и 

селекции растений вместо Г.К. Мейстера. Представлены труды учжного, 

лично им переплетжнные в твжрдую обложку, в т.ч. его главный труд 

«Вредные насекомые Нижней Волги», изданный, к сожалению, уже по-

сле его смерти. 
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Создатель «Крестьянского союза» 
Соколов Михаил Иванович 

 

Соколов Михаил Ива-

нович родился в 1881 году в 

крестьянской семье. Учился в 

Мариинском земледельче-

ском училище в Николаев-

ском городке Саратовской 

губернии, где был секретаржм 

эсеровского крестьянского 

кружка. За революционную 

пропаганду из училища был 

исключжн, в 1903 году Соко-

лова арестовали в Саратове, 

однако, в 1904 году он бежал 

из тюрьмы, 

Летом 1904 года нахо-

дился в Женеве, где в женев-

ской эсеровской организации 

был идеологом группы «аг-

рарных террористов», пропагандировавших создание в деревнях боевых 

дружин для вооружжнных выступлений. 

ЦК эсеров санкционировал поездку группы Соколова в Россию, 

обеспечив ее необходимыми явками, деньгами и документами. 

За короткое время М. И. Соколов и другие члены группы успели 

побывать в Минске, Гомеле, Белостоке и ряде других мест Северо-

Западного края, посетить несколько городов юга России и Поволжья. 

В конце ноября 1904 появилась написанная Соколовым проклама-

ция за подписью Северо-Западного областного комитета партии, при-

зывавшая рабочих и крестьян «бить покрепче» чиновников, капитали-

стов и помещиков. 

В начале 1905 года занимался созданием «Крестьянского союза». От 

имени этого Союза были изданы прокламации, в которых «аграрники» 
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звали крестьян на решительную борьбу с оружием в руках против по-

мещиков и царских властей за немедленный переход всей земли в соб-

ственность народа и созыв Учредительного собрания. 

В начале апреля 1905 года был арестован полицией в Курске на со-

брании местной эсеровской организации. 

Участвовал в Декабрьском вооруженном восстании в Москве в 1905 

году, входил в боевой комитет Пресни. 

Ближайшей соратницей и женой Соко-

лова была Наталья Климова, потомственная 

рязанская дворянка и дочь земского деятеля, 

члена Государственного совета и партии ок-

тябристов по партийной принадлежности. 

Климова любила Соколова без памяти 

и, много лет спустя, именно его, а не мужа, 

вспоминала на смертном одре. При этом в ее 

страсти можно усмотреть некоторую тенден-

циозность. «Союз Климовой и Соколова за-

ставляет вспомнить о романе Софьи Перов-

ской и Андрея Желябова — двух ключевых 

фигур в «Народной воле». Причем совпадает 

многое: обе девушки — Климова и Перовская 

— происходили из дворянских семей, их от-

цы занимали видные государственные долж-

ности, для обеих вспыхнувшее чувство было первым в жизни, их воз-

любленные являлись лидерами боевых групп и имели мужицкое, кре-

стьянское происхождение, наконец, в обоих случаях любовь развивалась 

почти буквально у подножия эшафота, и влюбленные заранее обрекали 

себя на скорую гибель».  

С 1910 года Климова жила во Франции, общалась в основном с ока-

завшимися там эсерами (некоторое время близко дружила с Савинко-

вым). В 1911 году познакомилась с бежавшим с Читинской каторги дру-

гом Михаила Соколова, Иваном Ильичжм Столяровым и вышла за него 

замуж, родила трех дочек. 26 октября 1918 года она умерла. Ей было 33 

года.1 
 

1 Григорий Кан «Наталья Климова. Жизнь и борьба». 

 
Наталья Сергеевна Климова, 

Петербургская пересыльная 

тюрьма, 6 апреля 1908 года 

 



106  

 

В начале июля 1906 года боевики несколько раз посещали заседа-

ния Государственного совета, который они планировали захватить. В 

здание должны были ворваться несколько террористов-смертников и 

под угрозой взрыва потребовать низложения Николая II, передачи вла-

сти народу, издания законов о социализации земли, фабрик, заводов. 

Роспуск Государственного совета на каникулы заставил отказаться 

от этого плана и перейти на подготовку покушений на высших государ-

ственных чиновников (С.Ю. Витте, П.Н. Дурново, П.А. Столыпин) с це-

лью устрашения правительства. 

В июле 1906 го-

да Боевая организа-

ция максималистов 

устроила покушение 

на командующего 

Одесским военным 

округом барона А.В. 

Каульбарса. 

12 августа 1906 

года БО организовала 

взрыв на даче премь-

ера П.А. Столыпина. 

Результатом террористического акта явилась смерть более чем 30 чело-

век (27 человек было убито на месте, 32 ранено — из них 6 умерло на 

другой день). 

В числе погибших оказались бывший пензенский губернатор С.А. 

Хвостов и управляющий канцелярией московского генерал-губернатора 

А.А. Воронин. 

Кроме них, погибли или были тяжело ранены случайные люди и 

даже дети. У четырнадцатилетней Наташи Столыпиной оказались по-

вреждены обе ноги, она на всю жизнь осталась калекой, а трехлетний 

сын Аркадий Столыпин получил перелом бедра. 

14 октября 1906 года в Петербурге в Фонарном переулке боевики-

максималисты захватили деньги портовой таможни (400 тысяч рублей), 

перевозившиеся в Государственный банк. 

10-24 октября 1906 года в Або, Финляндия, Михаил Соколов участ-

вовал в Первой учредительной конференции Союза максималистов, где 

 
Михаил Соколов, партийная кличка «Медведь». 
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сделал программный доклад, принятый в качестве основополагающего 

документа. 

Однако вскоре в руках у охранки оказались фотографии видней-

ших членов Боевой организации, включая Михаила Соколова. 

Один из руководителей Боевой организации бывший студент Со-

ломон Рысс по кличке Мортимер был завербован полицией во время 

ареста. Какое-то время он вел двойную игру, поставив в известность о 

своей вербовке Медведя и в то же время открыв охранке важные сведе-

ния. 

С помощью Рысса в Москве была выслежена максималистка Л.С. 

Емельянова. При помощи наружного наблюдения полиция выявила ад-

реса конспиративных квартир и явок БО. 

26 ноября 1906 года был узнан филерами на улице в Петербурге и 

арестован. 

Михаил Соколов был повешен 2 декабря 1906 года. Его подруга и 

соратница Наталья Климова также была приговорена военно-полевым 

судом к смертной казни, замененной после вмешательства отца на бес-

срочную каторгу. 

Но поскольку ССРМ, в отличие от РСДРП, был организацией с 

весьма децентрализованной структурой, казни лидеров не влияли на де-

ятельность местных организаций. В 1906 году в Российской империи 

действовало не менее 52 организаций Союза социалистов-

революционеров максималистов. Конечно, тягаться по своему влиянию 

с ПСР или РСДРП эта организация не могла, но нельзя отрицать ее су-

щественного вклада в разнообразие революционной палитры тех лет. 

Всж же, ослабленная арестами, Боевая организация максималистов 

распалась в апреле 1907 года. 
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Автор «Записок русского крестьянина» 
Столяров Иван Яковлевич 

 

 

Столяров Иван Яковлевич (1882-1953). Литератор и мемуарист, ав-

тор «Записок русского крестьянина», изданных после его смерти в 1986 

году в Париже сначала на русском, а потом на французском языке, что 

было великой честью для русской книги. 

  Родился в селе Карачун Сенновской волости Задонского уезда Во-

ронежской губернии. Жители села занимались гончарным промыслом. 

Семья Столяровых часто бывала в Воронеже на губернских ярмарках, где 

гончары продавали свои изделия. 

 

Столяров рассказывал о своей семье.  Отец, Яков Иванович, служил 

в армии  вместо положенных пяти (у него не было никаких льгот)  семь 

лет, так как  в это время шла русско-турецкая война «1877-1878». Мать 

мальчика, Татьяна Самойловна, оставалась с двумя детьми в семье роди-

телей мужа. Отец в армии научился сапожному ремеслу, а также читать 

и писать. Правда, читал по слогам и медленно. Вернулся с сапожными 

инструментами, но «его братья не захотели из зависти, чтоб был в луч-

шем жизненном положении» и запретили стать сапожником. Отец под-

чинился и принялся опять за горшечное дело. Ему предлагали стать 

старостой, отказался.  Мать была неграмотна, не знала молитв, была ум-

ной и расторопной женщиной, с чувством собственного достоинства.  

  
Родители И.Я.Столярова. 1916 год. Изба, в которой вырос Столяров. У двери его отец 

1917 год. 
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Семья даже держала лавку, торговлю погубило то, что отпускали товары 

в долг. В семье никогда не говорили о том, кому из них пришла в голову 

мысль открыть лавку. Но, вероятно, она им обоим пришлась по душе. 

Они назвали лавкой «поветку» (плетеную клеть), стоявшую перед избой, 

купили необходимый инвентарь и немного товара: соль, деготь, керосин, 

который в деревнях называли «гасом», масло постное, а во время постов 

еще и соленую рыбу, и заторговали. 

Лавка, собственно говоря, на лавку не походила : стены из плетеных 

веток, земляной пол, небольшой прилавок, на котором стояли весы, же-

лезный бидон с маслом да мешок с кренделями. Другие товары лежали 

прямо на полу. 

В 1890 году в селе впервые была открыта церковно-приходская 

школа с тржхгодичным сроком обучения, и восьмилетний Иван Столя-

ров был принят в первый еж класс. В селе было более 500 дворов и около 

двух с половиной тысяч жителей. Много дворов было многодетных, од-

нако записалось всего 20 детей, мальчиков и девочек. В 1893 году состо-

ялся первый выпуск в школе. К выпускному экзамену дошли только во-

семь кандидатов и кандидаток. 

Стремление продолжить образование никогда не покидало Ивана 

Яковлевича. Попытка поступить в Духовное училище не удалась из-за 

того, что юноша не получил благословение от сельского священника 

(последний считал, что в нжм могут учиться только дети духовенства), а 

против учжбы в фельдшерской школе города Воронежа выступили ро-

дители, боясь, что город окажет пагубное влияние на неокрепшую душу 

крестьянского ребжнка.  И тогда было принято решение пытаться посту-

пать в Коневскую школу, которая опасений у родителей не вызывала. 

Коневская школа официально называлась «Низшая сельско-

хозяйственная Конь-Колодезская школа», организованная незадолго до 

этого в бывшем поместий наследников знаменитого адмирала Сенявина, 

сподвижника Петра Великого. Она находится в 32 верстах от села Кара-

чун. И в 16 лет Столярову удалось в неж поступить. Обучение было плат-

ным. Но Иван сдал вступительные экзамены, показав второй результат 

по количеству набранных баллов, а это давало возможность пяти пер-

вым учиться бесплатно, да ещж и быть стипендиатами Воронежского гу-

бернского земства.  
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Окончив школу в 20 лет, он поступил в 1902 году в Мариинское 

сельскохозяйственное училище. И опять, сдав экзамены на отлично, был 

зачислен на бесплатное обучение, став стипендиатом Министерства зем-

леделия. Это давало возможность не думать о хлебе насущном. 

«Каким выглядело среднее Мариинское сельско-хозяйственное 

училище? Березовая аллея, начинавшаяся у самого главного корпуса 

училища, тянулась почти на версту. В этом корпусе размещались : кан-

целярия, классы, столовая и общая спальня учеников, рассчитанная на 

120-130 пансионеров. Главный фасад этого корпуса украшали стройные, 

высокие, пирамидальные тополя, завезенные сюда прежними владель-

цами из более южных стран. В местных лесах этой породы деревьев не 

было. Против здания и красавцев-тополей, по ту сторону дороги, нахо-

дились другие строения училища и был разбит сквер, перерезанный ал-

леями желтой акации вперемежку с шиповником и кустами роз. За 

сквером находился участок молодых древесных насаждений, посажен-

ных уже нашим училищем. После березовой аллеи шла большая дорога, 

соединявшая Москву с Воронежем» - так описывал в своей книге позже 

Иван Яковлевич Мариинское училище. 

«По традициям училища новички, поступившие в приготовитель-

ный класс, становились буквально рабами старшеклассников. По устано-

вившемуся обычаю, старшие царили над учениками второго класса. 

Наиболее нахальные выбирали себе среди них свои жертвы и превраща-

ли их в своих слуг, которые были обязаны чистить их сапоги, ходить в 

кухню за кипятком, выполнять за них работы, возлагаемые поочередно 

на группу учеников для поддержания чистоты в помещении, и выпол-

нять также разные поручения, иногда рискованные, за которые полага-

лись наказания, вплоть до исключения из училища. Отказываться от вы-

полнения этих поручений было невозможно. Жалобы же начальству 

рассматривались как доносы, и доносчики наказывались уже «по-

серьезному» : им устраивали «темную», то есть на наказываемого набра-

сывали исподтишка одеяло и подвергали побоям. Избиваемый не видел, 

кто его бил, и не мог опознать своих мучителей. Кроме того, все его сто-

ронились, и никто с ним не разговаривал. В общежитии — это самое 

страшное наказание : жить среди людей и чувствовать себя отвергнутым, 

презираемым и окруженным общей враждебностью» - продолжал свой 

рассказ Иван Яковлевич. 
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 Училище, как говорили в то время, было рассадником вольнодум-

ства. Отлично окончив первые два курса, на третьем, со слов Ивана Яко-

влевича, он стал революционером. Принимал активное участие в рево-

люционных событиях 1905 года. 

Причиной тому было внутреннее стремление к справедливости, а 

несправедливым, по его мнению, был арест жандармами библиотеки, 

созданной на средства учеников. При этом необходимо заметить, что в 

состав таких библиотек входили книги запрещжнных цензурой авторов, 

зачастую - русские переводы работ Маркса, Энгельса, нелегально ввезжн-

ные в Россию и передаваемые из рук в руки среди студентов и молодж-

жи, интересующейся социалистическими идеями. В знак протеста уча-

щиеся выпустили журнал с критикой существующего строя, за что Иван 

Столяров был арестован, пробыл две недели в участке, а затем переведжн 

в Саратовскую тюрьму, где ему удалось увидеть губернатора П.А. Сто-

лыпина во время обхода им камер. 

В ожидании судебного разбирательства, Столярова исключили из 

училища и отправили по месту жительства в Воронежскую губернию 

под надзор полиции. В Воронеже он познакомился с Александром Иль-

ичом Бакуниным, племянником известного революционера-анархиста 

Михаила Бакунина. По просьбе Александра Ильича, Столяров был при-

нят на службу землемером в поместье графини С.В. Паниной, находя-

щееся в Валуйском уезде тогда ещж Воронежской губернии (сейчас Бел-

городская область). Будучи под надзором, Иван Яковлевич - под воздей-

ствием революционных событий 1905 года - начал вести пропаганду сре-

ди крестьян уезда о вступлении их во Всероссийский Крестьянский союз. 

Этот союз, формально беспартийный, был создан под сильнейшим 

идейным влиянием партии социал-революционеров (эсеров). 

Всероссийский Крестьянский Союз, появившийся поздно на обще-

ственной арене, представлял собой новую форму профессиональной и 

социальной организации. Первый съезд Союза состоялся в июле 1905 

года. Либеральные круги отнеслись к нему с симпатией, тогда как кон-

серваторы и фракция социал-демократической партии во главе с Лени-

ным с самого начала отнеслись к нему враждебно. Ленинцы считали 

крестьянское движение реакционным: оно задерживало пролетариза-

цию, мешало крестьянским массам перевариться в «капиталистическом 
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котле». Оно служило препятствием для проникновения социалистиче-

ских идей в крестьянство.  

По мере спада революции деятель-

ность крестьянского союза прекратились. 

Пропагандистская деятельность Ивана 

Столярова не осталась не замеченной вла-

стями, и в 1906 году он был арестован. По-

сле чего отправлен в Валуйки, откуда бе-

жал в Москву, затем в Петербург, под чу-

жой фамилией пересжк границу с Фин-

ляндией, переехал в Данию, Германию, 

Швейцарию и, наконец, в Париж. 

Во Франции мечта Ивана Яковлеви-

ча получить образование сбылась. Сын 

бедного крестьянина одного из бедней-

ших сел самого бедного уезда Воронеж-

ской губернии, стал студентом факультета 

естественных наук Сорбонны, знамени-

тейшего Парижского Университета. Од-

нако состояние здоровья не позволило 

ему проживать в Париже, и диплом инженера-агронома он получал уже 

в Тулузе. 

В 1914 году вспыхнула Первая Мировая война. Будучи по своему 

характеру противником насилия, Столяров решил поступить на курсы 

санитаров для фронта. 

В конце 1916 года он поехал в Россию, чтобы урегулировать свои 

обязанности по отбыванию воинской повинности. Комиссия нашла его 

негодным из-за его грыжи, и он был причислен к Центральному отделу 

по снабжению армии при Министерстве Земледелия. Побывал на ро-

дине в селе Карачун, где жива была ещж мать Татьяна Самойловна. 

Февральская Революция 1917 года помешала ему возвратиться во 

Францию. При Временном Правительстве он служил в министерстве 

Земледелия. После Октябрьской Революции он был мобилизован и 

прикреплен к Народному Комиссариату Земледелия. 

 
И.Я.Столяров. Париж. 1911 год. 
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В 1924 году Иван Яковлевич попросил разрешения поехать в Па-

риж для урегулирования его личных семейных дел. Он получил разре-

шение пробыть несколько недель во Франции. 

По возвращении в Москву, из-за своей поездки за-границу, он по-

терял работу. Так как единственным работодателем было Государство, 

он не смог найти себе работы. 

В 1928 году он, как специалист инженер-агроном, владеющий 

французским языком, был направлен на работу в Торгпредство СССР в 

Париже - заниматься закупкой для страны сельскохозяйственного обо-

рудования.  Неожиданно в 1930 году последовал вызов в Москву, обеща-

ющий самое худшее.  

Иван Яковлевич выставил три возражения на такой поспешный 

отъезд: 

1) контракт на снятую нами квартиру не может быть нарушен ра-

нее истечения предвиденного срока; 

2) его сын, ученик лицея Генриха IV, француз по рождению, не 

может быть оставлен на произвол судьбы среди учебного года; 

3) сам же он должен быть оперирован и хочет лечь для этого в одну 

из парижских больниц. 

На первое возражение его начальство ответило, что квартира будет 

занята одним из служащих Торгового Представительства СССР. На вто-

рое возражение было сказано: «Наша страна нуждается в мальчиках». 

На третье возражение никакого протеста не было. Столяров сейчас же 

лег в больницу. Торговое Представительство позвонило в больницу, что-

бы удостовериться, что он действительно должен быть оперирован. 

Будучи студентом в Тулузе, Столяров подружился с одним из своих 

профессоров, который полюбил его. В это время профессор Дюшэн был 

сенатором от департамента От-Гароннь. Столяров решил пойти к нему 

и рассказать, что с ним случилось. Сенатор немедленно обратился к ми-

нистру Внутренних Дел и поручился за него. 

Работа редактором «Сельскохозяйственного журнала», издаваемо-

го в эмигрантских кругах, приносила совсем мизерные доходы. В эти 

трудные годы ему помогла выжить его творческая писательская деятель-

ность, в которой он высказал всю свою любовь к русскому крестьянину, к 

его мозолистым рукам, излил всю обиду за крестьянскую изувеченную 

долю в Советской России. 
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И.Я.Столяров с женой и сыном от первого брака. 1931 год. 

 

Вот как позднее описывала это время жена Ивана Яковлевича: 

«Только через два года моему мужу удалось получить рабочую карту, а 

мне — через год после него. Наконец, в 1935 году Префектура Полиции 

выдала нам удостоверение личности, признав нас русскими беженцами. 

Деятельность моего мужа была разнообразна, но плохо оплачива-

лась: 

1) Переводы, документации разных трудов на русском языке для 

высокопоставленных французов. 

2) Работа в Земгоре (Российский Земско-Городской Комитет по 

оказанию помощи русским гражданам за-границей) в качестве техниче-

ского советника в сельско-хозяйственных вопросах; сотрудник и потом 

редактор Сельско-Хозяйственного Журнала (с l июля 1932 по 1 января 

1937 года). 

3) Заведующий Агрономическим отделом по заочному обучению 

Высшего Технического Института во Франции (1934-1940). 

4) Работа в ОРТ’е: Организация-Реконструкция-Труд; французское 

общество по распространению работы в промышленности и в сельском 

хозяйстве среди евреев (апрель 1941 - сентябрь 1944 года). 
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Все это помогало жить, если только удовлетворяться самым необ-

ходимым. 

 

Вторая всемирная война 

вызвала увлечение русским язы-

ком. Я смогла, наконец, благо-

даря профессору П. К. Паскалю, 

давать частные уроки и несколь-

ко часов преподавания в Инсти-

туте Политических наук, а так-

же в лицеях. Через некоторое 

время я была назначена лектри-

сой профессора Паскаля в Сор-

бонне. 

Дочь преподавателя в аст-

раханской гимназии, я мечтала 

лишь об одном: преподавать 

русский язык. 

Увы! долгая болезнь моего 

мужа оборвала его жизнь как 

раз в конце моего первого учеб-

ного гора в Сорбонне (в 1953 г.), 

когда я смогла бы обеспечить 

материально нашу жизнь...» 

 Умер Иван Яковлевич 

Столяров 4 мая 1953 года. 

Его мемуары о деревен-

ском детстве и отрочестве были написаны так мастерски, с таким обили-

ем деталей, с тончайшими знаниями простонародного обихода, что 

приобрели научную ценность за границей, в самом Париже. «Записки 

русского крестьянина» были подготовлены к печати Институтом словес-

ности в Париже, а профессор Сорбонны Паскаль отдал много сил, чтобы 

это произведение удивило и покорило всех европейских читателей. 

 

 

 

 
Титульный лист «Записок русского крестья-

нина». 1986 год. Париж. Сарбонна. 
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Учащаяся зоотехнического отделения 
Столярская Данута Альфредовна 

 

Столярская Данута Альфредовна — совет-

ская киноактриса, заслуженная артистка 

РСФСР (1983) родилась 18 июля 1929 года. В 

большинстве энциклопедических статей гово-

рится, что Данута Столярская родилась в се-

ле Татищево Татищевского района Саратов-

ской области. Но, по-видимому, это допущен-

ная кем-то однажды ошибка просто была по-

том растиражирована в интернете, поскольку в 

Татищевском ЗАГСе нет записи о еж рождении. 

Данута родилась в семье польского ком-

муниста Альфреда Карловича Бем-

Столярского. Альфред  

Карлович Бем-Столярский родился в Польше 

в г. Лодзь в 1900 году. По национальности по-

ляк, член ВКП (б) (бывший член КП Польши) 

заведующий Советским бюро Интернациона-

ла моряков и портовых рабочих Профинтерна 

(был основан в октябре 1930 года),  жил в 

Москве на ул. Горького, д.125 в гостинице 

«Якорь». Арестован 25.07.1936. Обвинжн в уча-

стии в шпионской диверсионно-

террористической организации. Расстрелян 

25.12.1937 в Москве. 

Его жена Столярская Ирина Людвигов-

на, родилась в 1903 году в г. Гансов в Польше, по национальности полька. 

Осуждена 28 декабря 1937 года. Приговор: к 8 годам ИТЛ. Прибыла в 

Акмолинское ЛО 01.02.1938 из Бутырской тюрьмы г. Москвы. В АЛЖИРе 

(«Акмолинский лагерь жен изменников Родины» так в народе называли 

17-ое лагерное спецотделение Карлага НКВД в Акмолинской области. 

 
Столярская 

 Данута Альфредовна 

 
Альфред Карлович  

Бем-Столярский 
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Большинство узниц - жены ЧСИР (членов семей изменников Родины, 

чьей виной были только верность мужу и семье. В основном это были 

жены известных государственных, политических и общественных деяте-

лей) находилась до 19.11.1943, где и умерла от туберкулеза легких. 

18 лет спустя, в 1955 году, они были полностью реабилитированы. В 

Польше в честь Альфреда Карловича были названы шарикоподшипни-

ковый завод, улица и школа. 

Восьмилетняя Данута в 1937 году была отдана на воспитание в дет-

ский дом № 1 имени Н.К. Крупской, где находилась до 1942 года, затем 

переведена в детский дом «Красный городок» в Саратове. 

 

 
Детский дом «Красный городок» 1930-е годы. 
 

Название «городок» может быть не совсем подходит. Скорее это 

громадный детский дом, занимающий чуть ли не целый квартал города, 

помещающийся в 8 корпусах бывшей епархиальной школы. В состав го-

родка входили школа-девятилетка (с 21 учебной группой), интернат на 

650 чел. и учебно-производственные мастерские с 5 отделениями. В та-

ком составе городок был организован в 1925 году. 
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Учжтная карточка Дануты Столярской. Архив ТМР Ф.45. О.1. Д.62. Л. 27-27о 
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По достижении пятнадцати лет, как дочь политэмигрантов и вра-

гов народа, была выпущена из детского дома, получив маленькую ком-

натушку в коммуналке от Красного креста.                            

В 1944 году она поступила в Сельскохозяйственный техникум име-

ни К.А. Тимирязева. В учжтной карточке была запись, что она закончила 

7 классов в 25-й женской НСШ. 

Окончив техникум в 1947 году, Столярская один год отработала зо-

отехником райсельхозотдела в Саратовской области, затем ещж год под-

собной рабочей в пекаре № 6 Горьковского треста Главхлеба.  

С 1948 по 1950 год она училась в Горьковском театральном учили-

ще, параллельно работая воспитательницей в детском саду и истопни-

ком в больнице и театральном училище. 

В 1950 году Данута Столярская поступила на актжрский факультет 

ВГИКа в мастерскую Бориса Владимировича Бибикова и Ольги Иванов-

ны Пыжовой, который окончила в 1955 году. Последующие два года бы-

ла актрисой Театра-студии киноактжра, а в 1957 году, после закрытия те-

атра, перевелась в штат Киностудии имени М. Горького, где оставалась 

до 1990 года. 

В кино актриса начинала с ролей лирических героинь, дебютиро-

вав в 1952 году у Всеволода Пудовкина в фильме «Возвращение Василия 

Бортникова». С возрастом перешла на роли сильных волевых женщин, а 

позднее и на характерные роли. 

С наступлением «хрущевской оттепель» для актрисы настало время 

привилегий. В польском городе Познань ее избрали почетным гражда-

нином. Актриса получила знак отличия за укрепление дружеских связей 

между Советским Союзом и Чехословакией. Столярскую пригласили 

сотрудничать в журнал «Пшиязнь» (Польша). Общества дружбы с 

Польшей и Чехословакией включили ее в члены организации. И, нако-

нец, Данута вошла в состав делегированных артистов от Советского Сою-

за в Карловы Вары. Это был Х международный кинофестиваль. 

 После ухода с киностудии в 1990 году Данута поселилась в приго-

роде Москвы, с семьей дочери, актрисы Нины Сарухановой. Рядом были 

внуки: Валентина, Софья и Филипп. Большая и дружная семья – это то, 

чего ей не дала судьба в начале жизни. 

Скончалась актриса на 82-м году жизни от сердечного приступа 14 

июня 2011 года. Похоронена актриса на Химкинском кладбище. 
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Муж — кинорежиссжр Владимир Саруханов, дочь —  Нина Сару-

ханова. 

  
Владимир Гургенович  

Саруханов 

Нина Саруханова 

 

По словам дочери, Данута Альфредовна родилась в Польше и при-

ехала в Советский Союз вместе с родителями. 

Позже Нина вспоминала: «За месяц до смерти мама получила дол-

гожданное письмо, что ее давно покойных родителей официально реа-

билитировали. Хотя разговоры об этом ходили на протяжении многих 

лет. Мои дедушка и бабушка приехали в Советский Союз из Польши, 

привезли с собой маленькую Дануту, мою маму. В 1937 году деда рас-

стреляли, а бабушку отправили в лагеря, где держали жен изменников 

родины. Там она и сгинула. Маму же поместили в детский дом. Пред-

ставьте себе, как тяжело там было находиться девочке, которая приехала 

из другой страны и умела говорить только по-польски и по-немецки. Но 

она быстро выучила русский, выросла и, несмотря на клеймо «дочь вра-

гов народа», смогла стать актрисой. А в 60-х годах Дануту Альфредовну 

разыскали родственники, из Германии и Польши. К ней приезжали 

двоюродная сестра с мужем».  

Нина Саруханова, родилась 4 января 1966 года. В 1988 году окончи-

ла актерский факультет ГИТИСа (курс В.А.Андреева). В 90-е годы - ак-

триса МХАТа им. Горького. Снялась в 12 фильмах, начиная с 1974 по 

1999 год. 
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Член Саратовского губисполкома 
Тараканов Василий Прохорович  

 

 

Василий Прохорович Тараканов родился 6 

марта 1887 года в селе Михайловке, которое 

относилось тогда к Родничковской волости 

Балашовского уезда Саратовской губернии. В 

1903 году он с отличием окончил Терновскую 

двухклассную школу, и в 1904 году поступил в 

Мариинское земледельческое училище в 

Николаевском городке. 

 Василий стал активным участником 

революционных выступлений учащихся этого 

учебного заведения, и в этом же году установил 

связь с Саратовской социал-демократической 

организацией.  
 

 
Фото из архива Балашовской библиотеки. 

 
Василий Прохорович 

Тараканов 
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В 1905 году, за участие в «восстании» местных крестьян, был 

впервые арестован. Выйдя из тюрьмы, он перешжл на нелегальное 

положение и вступил в Балашовское отделение Российской Социал-

Демократической рабочей партии (РСДРП). 18 июля 1906 года при 

обыске у него было найдено много нелегальной литературы. Что 

однозначно подтвердило для властей его связь с социал-демократами. 

Поэтому с августа 1906 года за Василием Прохоровичем был установлен 

негласный надзор полиции. Но так как Василий не только не поменял 

своих политических взглядов, но и развил довольно бурную 

революционную пропаганду, то 2 июля 1907 года по приговору 

Саратовской судебной палаты он был осужджн на двухмесячное 

заключение в «крепость».  

Этот «урок», как надеялись местные власти, не пошжл ему впрок. В 

1909 году Василий Прохорович был вновь арестован, и, по приговору 

Саратовской тюремной палаты, 24 марта 1910 года за принадлежность к 

«большевистской» организации и революционную деятельность был 

выслан на поселение в глухой посжлок Тутура Верхоленского уезда 

Иркутской губернии. 

В апреле 1917 года в Балашов вернулся хороший организатор, 

умелый и темпераментный оратор, просто и доходчиво объясняющий 

народу тогдашнюю политическую обстановку. В предоктябрьские дни 

Василий Прохорович вошжл в состав Балашовского Совета большевиков, 

а 24 декабря 1917 года был избран председателем Балашовского 

горсовета. Позже был членом уисполкома, председателем Балашовского 

совнархоза, избирался членом Саратовского губисполкома.  

В течение ряда лет был секретаржм Балашовского укома партии, 

непосредственным организатором вооружжнной борьбы с 

белогвардейцами и «зелжными». В марте 1920 года Василий Прохорович 

был избран делегатом IX съезда РКП(б). После съезда, в  1920 году 

Василий Прохорович заболел туберкулжзом лжгких. Но даже зная о 

болезни и чувствуя себя всж хуже, работал из последних сил. 

Умер Василий Прохорович 3 апреля 1921 года. Похоронен в г. 

Балашове в братской могиле в парке им. Куйбышева у монумента 

Славы. Имя В.П. Тараканова с 1928 года в г. Балашове носит бывшая 

Петровская улица и центральная городская библиотека, а также улица в 

его  родном селе Михайловке. 
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Председатель - Герой 
Торба Максим Осипович 

 

 

Торба Максим Осипович  - Герой Социа-

листического Труда, председатель колхоза 

«Возрождение» Тюлькубасского района Южно-

Казахстанской области. 

Родился в 1900 году в селе Крезское Ста-

робельского уезда Харьковской губернии в кре-

стьянской семье. Украинец. В 1913 году с роди-

телями переехал в  Оренбургскую губернию, в 

село Елшанка (ныне Саркташского района 

Оренбургской области). 

В 1924 году был избран членом сельсовета, 

исполнял обязанности председателя сельсове-

та. В 1929 году одним из первых вступил в сель-

хозартель. Вскоре был направлен на учебу в сельхозтехникум имени Ти-

мирязева (Октябрьский городок, Саратовская область). После окончания 

учебы вернулся домой, 6 лет работал агрономом Саркташской МТС. В 

1939 году был направлен на работу агрономом Тюлькубасской МТС 

Южно-Казахстанской области. 

В декабре 1942 году был призван в Красную Армию. К лету 1942 го-

да воевал стрелком, командиром отделения в 73-м стрелковом полку 33-

й стрелковой дивизии на Калининском, Северо-Западном, 2-м и 3-м 

Прибалтийских фронтах. Был дважды ранен, награжден тремя медаля-

ми «За отвагу». На завершающем этапе войны был наводчиком орудия 

163-го истребительного противотанкового полка, за храбрость, прояв-

ленную в боях за Берлин награжден орденом Красной Звезды. После 

Победы еще некоторое время служил на территории Германии, за доб-

росовестную работу по демонтажу и эвакуации в СССР станков немец-

кого завода награжден орденом Красной Звезды. В 1945 году был демо-

билизован. 

Вернулся в Казахстан к семье. Вступил в колхоз «Возрождение», 

первое время работал агрономом, с 1946 года – председателем правле-

 
Торба Максим Осипович 
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ния колхоза. С первых дней своей работы развернул активную деятель-

ность по повышению плодородия колхозных полей, всемерному укреп-

лению общественного хозяйства. Перестройка артельного хозяйства на 

мирное строительство требовала большого умения организовать людей. 

Под его руководством план урожайности на зерновые культуры в 

колхозе в 1946 году был выполнен на 101%, а в 1947 – на 169%. В 1947 году 

при плановой урожайности зерновых 10 центнеров с гектара, на полях 

колхоза собрали по 16,9 центнеров. В том же году по озимой пшенице 

на поле 61,2 гектара собрали урожай по 30,1 центнеру с гектара. 

Указом Президиума Верховного Совета ССР от 28 марта 1948 года 

за получение высоких урожаев озимой пшеницы Торбе Максиму Оси-

повичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Работал председателем колхоза до 1952 года. Скончался в 1958 году. 

Награжден орденом Ленина (28.03.1948), двумя орденами Красной 

Звезды (30.06.1945, 10.08.1945), медалями, в том числе тремя медалями 

«За отвагу» (19.09.1944, 10.11.1944, 14.12.1944). 
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Академик, заслуженный деятель науки  
Тулайков Николай Максимович 

 

 

Тулайков Николай Максимович – 

один из выдающихся деятелей сельскохо-

зяйственной науки и практики России по-

следней четверти XIX– первой трети XX 

столетия, советский агроном и почвовед, 

академик, заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР. 

Родился 26 июля (7 августа) 1875 года в 

селе Акшуат (ныне — в Барышском районе 

Ульяновской области) в семье крестьянина-

бедняка. Второй ребжнок в семье (всего пять 

сыновей и две дочери). Вскоре после его 

рождения семья переехала в село Базарная 

Кеньша в Городищенском уезде Пензенской 

губернии, где и прошло детство мальчика.  

В школу Коля пошжл только в девятилетнем возрасте, поскольку 

раньше учиться начал Пжтр, его старший брат, а крестьяне тогда обычно 

считали, что в семье и одного грамотного вполне достаточно. Но Коля 

решил, что для своей учжбы он сам может зарабатывать деньги. По-

скольку у него от рождения был чистый и звонкий голос, тонкий слух и 

отличная память, мальчик стал петь в церковном хоре, на похоронах и 

свадьбах. На заработанные им деньги кормилась вся семья, а также по-

купались книги, которые Коля увлечжнно читал. По учебникам брата он 

усвоил программу первого класса, и когда на другой год он сумел ско-

пить достаточную сумму денег, его приняли в церковно-приходскую 

школу, причжм сразу во второй класс. 

По окончании школы он поступил в народное училище села 

Кеньша, а затем в Саранское четырехклассное городское училище. Вы-

бор Саранска объясняется тем, что там жила тжтка Николая по матери, у 

которой поселился юноша.  

 
Тулайков 

Николай Максимович.1935 год 
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С первых же месяцев обучения в заведении Николай занял первое 

место по успеваемости и больше ни разу никому его не уступил. По су-

ществовавшим в те времена правилам, лучший выпускник училища ре-

комендовался на государственную стипендию с правом выбора учебного 

заведения, в котором он хотел бы получить специальное образование. 

Педагогический совет не хотел отдавать такую возможность выходцу из 

крестьянской семьи, но конкурентов дворянского происхождения у 

юноши не было. В тот момент Николай Максимович стоял на распутье 

тржх дорог. Он мог пойти в науку, заняться живописью или стать певцом 

и музыкантом. Принять решение было трудно. После долгих и мучи-

тельных раздумий был избран первый путь. «Позднее Н.М. Тулайков, 

вспоминая этот период, утверждал, что выбор этот был не случайным. 

Сильное влияние на него оказала засуха 1891 года, которая была разори-

тельной для сельских жителей Пензенской губернии, унесла немало 

жизней, особенно детей. Тулайкову было в то время уже 16 лет, ум его 

был достаточно зрелым, чтобы понять всю глубину народного бедствия». 

Так, в 1893 году по окончании городского училища в возрасте восемна-

дцати лет Николай Тулайков был направлен в Мариинское земледельче-

ское училище в Николаевском городке, где он освоил первые ступени 

сельскохозяйственной науки.  

Практические занятия воспитанники 

проходили на ферме, организованной при 

училище. Если учесть, что собственное хо-

зяйство Мариинки в то время было самым 

рентабельным в губернии, то у здешней ад-

министрации хватало средств и на создание 

бытовых условий для студентов, и на устрой-

ство хорошо оборудованных лаборатории. К 

тому же библиотека училища была одной из 

самых лучших в учебных заведениях России. 

После окончания училища Тулайков в 

1898 году при финансовой помощи бывшего 

заведующего фермой Мариинки Владимира 

Артемьевича Сладкова поступил в Москов-

ский сельскохозяйственный институт (ныне 

сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева). Вступительные 

 
Н.М.Тулайков, студент Мари-

инского училища. 
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экзамены он сдал успешно и без всякой подготовки. Способного студен-

та вскоре заметил профессор Василий Робертович Вильямс, который 

еще во время учжбы пригласил его в свою ла-

бораторию для проведения исследований. 

В 1901 году Тулайков получил диплом с 

отличием об окончании вуза, и его оставили в 

сельскохозяйственном институте сверхштат-

ным аспирантом на кафедре почвоведения. В 

1906 году по приглашению Н. Я Демьянова 

приглашжн ассистентом по агрономической 

химии. Проводил почвенное и геоботаниче-

ское обследование в Тверской губернии, на 

Кавказе, изучал почвы Муганской степи, 

Верхневолжья, Казахстана, о чем впослед-

ствии написал немало статей для специаль-

ных журналов. 

В 1908 году 

молодого ученого 

отправили на стажировку в университет 

Беркли (США), где он изучал американскую 

сельскохозяйственную науку. «Чудаковатый 

русский» - так его называли американцы, по-

тому что в университете Тулайков сел за одну 

парту со студентами и прослушал весь курс 

лекций знаменитого профессора Вольдемара 

Гильгарда по теме «Почвы и климат». Затем 

он участвовал в университетских экспедициях 

в штатах Калифорния, Невада, Аризона, Но-

вая Мексика, Вайоминг, Колорадо.  

Осенью 1909 года Николай Максимович 

и Евгения Ивановна вернулись в Старый Свет. 

После этого Тулайков около года работал в Европе, где изучал сельско-

хозяйственную науку в Германии, Италии, Голландии, Англии. 

Из этой длительной зарубежной командировки Тулайков вернулся 

в 1910 году, и почти сразу получил новое назначение. Его направили в 

Самарскую губернию, на должность директора Безенчукской опытной 

 
Н.М.Тулайков студент Мос-

ковского сельскохозяйственно-

го института. 

 
Н.М. и Е.И. Тулайковы в Ка-

лифорнии. 1909 год.  
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сельскохозяйственной станции. Здесь Николай Михайлович активно 

включился в работу коллектива учжных-агрономов, которые к тому вре-

мени уже несколько лет искали пути и методы по защите сельскохозяй-

ственных культур от засухи. Когда в 1910 году станцию возглавил Н.М. 

Тулайков, он в короткие сроки превратил ее в одно из лучших опытных 

учреждений России. 

 

 
Н.М.Тулайков (второй справа) во время испытания тракторов на Безенчукской опытной 

сельскохозяйственной станции. 1916 год. 

 

Богатейший экспериментальный материал, собранный учжными 

под руководством Н.М. Тулайкова, позволил с большой точностью 

определить водный режим каждого культурного растения. 

Николай Максимович последовательно и энергично пропаганди-

ровал среди аграриев рациональные прижмы земледелия. Учжный 

сгруппировал вокруг себя крестьян-опытников, которые стали провод-

никами его идей в широкие массы земледельцев. «Солнечному, знойно-
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му, суровому краю я посвящаю всю свою жизнь» — эти слова были де-

визом ученого. 

Проводя большую и оригинальную исследовательскую работу, Ту-

лайков активно участвовал в организации всего опытного дела в стране. 

Впоследствии, уже в советское время, он был одним из инициаторов со-

здания Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. 

Ленина (ВАСХНИЛ), и с момента еж открытия он занимал пост еж вице-

президента. 

В 1916 году руководителем Безенчукской 

сельскохозяйственной опытной станции стал 

его брат Сергей Максимович Тулайков. 

А Николая Максимовича Тулайкова в 1916 

году избрали членом сельскохозяйственного 

учредительного комитета Министерства Земле-

делия, куда он и перешел на службу. Затем по-

следовали революционные события 1917 года, 

которые Тулайков первоначально принял всей 

душой, поскольку от новой власти он ожидал 

осуществления самых смелых своих мечтаний. 

Учжный искренне поверил Декрету о земле, и 

горячо поддержал Климента Аркадьевича Ти-

мирязева, который в своих выступлениях гово-

рил, что народная власть сможет перестроить сельское хозяйство на 

научной основе. 

В 1918 году Н.М. Тулайков был назначен председателем сельскохо-

зяйственного ученого комитета – высшего государственного совета мо-

лодой Советской Республики по делам сельскохозяйственной науки. Но 

в это время в стране развернулся печально известный «красный террор». 

Присмотревшись внимательно к тому, что происходило вокруг него, Ту-

лайков в 1920 году по собственной инициативе оставил свой высокий 

пост и вернулся к практической работе на земле в Среднем Поволжье. 

А в 1921 году Тулайков был членом Помгола – всероссийской ко-

миссии, которая занималась последствиями ужасающего голода, разра-

зившегося в это время в Поволжье. Тогда он вместе с другими членами 

комиссии объехал многие голодающие уезды, и вновь побывал на Безен-

чукской опытной станции. 

 
Сергей Максимович 

 Тулайков 
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Члены комиссии Помгола на Безенчукской опытной сельскохозяйственной станции. 1921. 

  

В 1920—1932 профессор, зав. кафедрой частного земледелия Сара-

товского СХИ и зав. отделом полеводства Саратовской опытной стан-

ции. С 1925 года директор Саратовской областной станции, в 1929 году 

преобразованной во Всесоюзный НИИ зернового хозяйства. Один из ор-

ганизаторов и в 1929—1935 вице-президент ВАСХНИЛ. В 1930 году всту-

пил в ВКП(б). Являлся членом Саратовского областного исполкома. 

Лауреат премии имени В. И. Ленина (1930) «за выдающиеся работы 

по агротехнике», академик АН СССР (1932) и ВАСХНИЛ (1935), Заслу-

женный деятель науки и техники (1929). 

Николай Максимович оставил после себя богатое наследие – более 

400 научных научно-популярных работ, охватывающих теоретической и 

практической агрономии. 

Член ВЦИК 9 и 14 созывов, кандидат в члены ВЦИК 13 созыва, кан-

дидат в члены ЦИК СССР 5 созыва. 

Современные историки науки пишут, что главной причиной того, 

что Н.М. Тулайков в ходе своей научной деятельности стал неугоден со-

ветской власти, стало противостояние со сторонниками его учителя – 

В.Р. Вильямса, которых в 30-е годы возглавил небезызвестный «народный 

академик» Т.Д. Лысенко. Хорошо зная основные взгляды Вильямса на 
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пути развития отечественной агрономической науки, Тулайков в течение 

многих лет выступал против основных положений его теоретических 

воззрений о плодородии, против его методов по применению травопо-

льных севооборотов, по отмене паров, о глубокой пахоте с оборотом 

пласта, и ряда других. На Всесоюзной конференции по борьбе с засухой, 

которая проходила в октябре 1931 года, между Тулайковым и сторонни-

ками Вильямса разгорелись ожесточенные споры. 

В 1932 году был арестован Сергей Максимович Тулайков, брат ака-

демика. Слабый здоровьем всегда, и особенно после перенесжнных по-

трясений, оказавшись в суровых условиях Сибири, Сергей Максимович 

умер от туберкулжза в мае 1932 г. Судьба Сергея Максимовича потрясла 

Николая Максимовича. 

С начала 1937 года развернулась активная травля Тулайкова в вы-

ступлениях на многочисленных съездах и конференциях, в научной и 

общественно-политической печати. 11 апреля 1937 года, через неделю 

после того, как в статье в газете «Соцземледелие» Лысенко, не называя 

Тулайкова по имени, объявил вредительскими его основные научные 

предложения, в газете «Правда» В.Н.Столетов, окончивший в 1931 году 

Тимирязевскую академию, опубликовал подвальную статью, названную 

«Против чуждых теорий в агрономии». С первых же строк он дал ясно 

понять читателям, как нужно квалифицировать академика Тулайкова. 

По его словам, Тулайков действовал в сговоре с врагами народа и вел 

вредительскую работу, направленную на развал колхозов. 

В августе 1937 года арестован. Сведения о его дальнейшей судьбе 

крайне противоречивы. Из ряда источников известна лишь дата его рас-

стрела – 20 января 1938 года. Однако о том, где именно был казнжн этот 

выдающийся учжный, и где его впоследствии похоронили, сведения 

сильно разнятся. Разные источники называют разные места – Соловки, 

Подмосковье, а также Саратов, где Тулайков и был арестован. Точных 

сведений об этом нет до сих пор. Евгения Ивановна не пережила разлу-

ки с мужем, она скончалась в октябре 1938 года. 

 В начале 40-х годов по библиотекам страны был разослан цирку-

ляр, предписывавший «изъять и уничтожить труды Н.М.Тулайкова как 

макулатуру». 

Лишь после того, как Н.С.Хрущев попытался разоблачить «культ 

личности Сталина», честное имя Тулайкова было восстановлено, он был 
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реабилитирован, вышли в свет его труды. Сам Хрущев помянул Тулай-

кова на одном из пленумов ЦК партии как невинно пострадавшего. 

 

 
Николай и Евгения Тулайковы в июле 1937 г. (за несколько дней до ареста Николая Мак-

симовича) 

 

Идеи Тулайкова воплотили в жизнь фермеры Америки и Канады, 

но не его соотечественники. Пыльные бури, унесшие плодородные слои 

почвы с миллионов гектаров в Казахстане и на Алтае, на Украине и в По-

волжье, были платой за глухоту к тулайковским предостережениям и за 

слепую веру в наветы столетовых. Почвозащитные системы земледелия, 

будто бы предложенные горячим сторонником Лысенко курганским 

земледелом Терентием Мальцевым, а затем еще раз «открытые» сибир-

ским земледелом Александром Бараевым, удостоенным в 1972 году (вме-

сте с Э.Ф.Гессеном, А.А.Зайцевой, И.И.Хорошиловым) за это «открытие» 

Ленинской премии, на самом деле были давно обдуманы и научно обос-

нованы погибшим в сталинских застенках академиком Николаем Мак-

симовичем Тулайковым. Другое его предложение -- о необходимости 

мелиорации почв в засушливых районах Поволжья -- начали воплощать 
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в жизнь, спустя почти сорок лет, приписывая это предложение 

Л.И.Брежневу. За ту же идею ратовал Горбачев.1 

В 1964 году в издательстве Просвещение 

вышла книга Тулайковой Клавдии Петровны о 

Н.М.Тулайкове «От пахаря до академика». Ту-

лайкова Клавдия Петровна (1902-1972) - доктор 

биологических наук, профессор Ульяновского 

сельскохозяйственного института, заслуженный 

деятель науки РСФСР. После смерти отца Пет-

ра Максимовича (1912) воспитывалась в семье 

дяди — Николая Максимовича Тулайкова. 

В 1974 году в соответствии с постановле-

нием Совета Министров РСФСР № 583 на базе 

станции был организован Куйбышевский (ныне 

Самарский) научно-исследовательский инсти-

тут сельского хозяйства (НИИСХ), которому 

впоследствии присвоили имя Н.М. Тулайкова. 

 

Избранные труды 

К вопросу о значении осмотического давления почвенного раство-

ра в жизни растений. — Юрьев: тип. К. Маттисена, 1914. 

О почвах. Сельскохозяйственные беседы, 6 изд., М., 1922. 

Проблема залежи и севооборота в пшеничном хозяйстве, М.-Л., 

1930. 

Борьба с засухой, в кн.: Сельскохозяйственная наука в СССР, М.-Л., 

1934. 

Орошаемое зерновое хозяйство Заволжья, Л., 1934. 

Основы построения агротехники социалистического земледелия, 

М., 1936. 

Избранные произведения, М., 1963*3+. 

Избранные труды / Сост. А. И. Гладышев. — М., 2000. — 657 с. 

 
 

1 В.Н. Сойфер «КОЛХОЗНЫЕ АКАДЕМИКИ» И ГИБЕЛЬ ТУЛАЙКОВА Онлайн 

библиотека PLAM.RU  - электронный ресурс 

(http://www.plam.ru/hist/vlast_i_nauka/p9.php) 
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 Память 

 

 

 Именем Н. М. Тулайкова 

названы: 

Самарский НИИ сельского 

хозяйства имени Н. М. Тулайкова. 

Улицы в Саратове и в посжлке 

Табола города Камызяк Астрахан-

ской области. 

Населжнный пункт в Ершов-

ском районе Саратовской области. 

На стене здания Научно-

исследовательского института сель-

ского хозяйства Юго-Востока РСХА 

(Саратов, ул. Тулайкова 7), в кото-

ром Тулайков работал с 1920 по 

1937 гг., находится памятная плита, 

а рядом есть Сквер Тулайкова в се-

редине улицы Тулайкова. 

 

 

 

  
Саратов. Сквер Тулайкова Саратов НИИ СХ ЮВ памятная 

плита 

 
Бюст Н.М.Тулайкову  п. г. т. Безенчук 
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Профессор почвоведения 
Тумин Григорий Михайлович 

 

 

Григорий Михайлович Тумин – 

профессор, основатель кафедры почвове-

дения и агрохимии в Сталинградском 

сельскохозяйственном институте (ныне 

Волгоградской государственной сельско-

хозяйственной академии). 

Тумины – донские казаки. Из поко-

ления в поколение передавалась легенда о 

том, что один из представителей этого 

рода участвовал в кавказской войне и 

привжз из похода жену черкешенку. Эта 

семейная легенда имеет подтверждение в 

толковании происхождения фамилии: 

тума буквально означает полукровка, в 

казачьей среде так называли потомков 

смешанных браков. Семейное предание Туминых приписывает прапра-

деду Михаилу женитьбу на черкешенке, украденной им у черкесского 

хана. В 1876 году она родила сына Григория, но вскоре умерла. 

Семейство Михаила Тумина проживало на территории 2-го округа 

Войска Донского: на момент рождения Григория в станице Сергиевской, 

на хуторе Орловском, а примерно с 1883 года – в станице Урюпинской 

(ныне г. Урюпинск Волгоградской области). 

Григорий Михайлович, родился 24 января 1876 года. Из воспоми-

наний родственников известно, что между отцом и сыном произошел 

разлад. Отец хотел, чтобы сын продолжил казачью традицию военной 

службы, но Григорий тяготел к науке. Кроме того, Григорий не хотел 

принимать сам казачий уклад жизни. В конце концов атаман посовето-

вал отцу не препятствовать желанию Григория учиться. 

Григорий поступил учиться в начальную школу станицы Урюпин-

ской в семь лет, а по еж окончании – в окружное училище. Учебные заве-

дения финансировались казачьим обществом, качество преподавания 

 
Григорий Михайлович Тумин 
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было достаточно высоким: по уровню грамотности Область Войска Дон-

ского занимала одно из первых мест в России. 

Среднее специальное образование Григорий получил в Мариин-

ском сельскохозяйственном училище. С этого момента Григорий Ми-

хайлович сам начал зарабатывать средства на жизнь.   

В 1899 году Григорий Тумин поступил в Ново-Александрийский 

институт сельского хозяйства и лесоводства, который находился в Поль-

ше (в то время Польша входила в состав Российской империи). Институт 

был окончен им в 1907 году. На два года учжба прерывалась; Григорий 

был отчислен из института за участие в студенческих забастовках. В 1902 

году произошли мощные совместные демонстрации рабочих и студен-

тов в Петербурге, Москве, Киеве, Ростове-на-Дону, Варшаве. За участие в 

демонстрации в Варшаве, вероятно, и был отчислен Григорий. Видимо, 

это было в 1902–1905 годах. 

В семейном архиве хранится фото-

графия Григория Тумина студенческой 

поры. Это – самая ранняя из сохранив-

шихся фотографий Григория Михайло-

вича. 

Учился Григорий Тумин очень хо-

рошо. Да и судьба благоволила к нему, он 

встречался с интересными, талантливыми 

людьми. Знакомство и работа с одним из 

таких людей Семеновым-Тянь-Шанским 

повлияли на его решение заниматься 

наукой. Из копии диплома об окончании 

Ново-Александрийского института сель-

ского хозяйства и лесоводства видно, что из 30 дисциплин только пять 

были отмечены оценкой «хорошо», остальные «отлично». 

Во время вынужденного перерыва в учжбе Григорий Михайлович с 

1902 года поступил на работу в Саратовской губернии, где в течение 2-х 

лет изучал почвы. Видимо, тогда он увлжкся идеями профессора Василия 

Васильевича Докучаева – основоположника отечественного почвоведе-

ния. 

В своей автобиографии Григорий Михайлович пишет, что до 1914 

года он работал почвоведом в разных местах по заданиям губернского 

 
Григорий Михайлович Тумин 
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земства и Переселенческого управления. Первая мировая война застала 

его в Тамбове. Во время войны Григорий Михайлович стал работать сна-

чала почвоведом, а потом директором Тамбовской, еще позже Саратов-

ской опытных сельскохо-зяйственных станций. 

Примерно в это время, еще до Первой мировой войны, Григорий 

Михайлович женился. Женой Григория Михайловича стала Юлия 

Рейнтгольдовна Кодар. Юлия получила образование в институте благо-

родных девиц. О еж происхождении сохранились весьма отрывочные 

сведения. Дочь Григория Михайловича - Зинаида Григорьевна говорила, 

что Юлия родилась и выросла где-то в Прибалтике в семье дворянина, 

немецкого барона. 

Знакомство Юлии Кодар и Григория Тумина произошло, скорее 

всего, в Польше или в Тамбове.  Всего в семье Григория Михайловича и 

Юлии Рейнтгольдовны родилось четверо детей: Николай и Ольга (1914) 

–погодки, Валентин (1921) и Зинаида (1926). 
 

 
Семья Туминых в Каменной степи 
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 С 1921 года Григорий Михайлович работал на Каменно-Степной 

опытной станции в Воронежской области, а в 1924-м был избран про-

фессором на кафедру почвоведения в Воронежском сель-

ско-хозяйственном институте. При этом он продолжал работу и на Ка-

менно-Степной станции, где центральным вопросом исследований было 

выявление влияния лесных полос на почву и климат окружающих сте-

пей. 

Труды Г.М. Тумина были известны не только в СССР, но и за гра-

ницей. В 1927 году он был приглашжн на работу в США. Это признание 

профессиональных заслуг стало началом больших испытаний. Григорий 

Михайлович отказался от предложения, но сам по себе факт запустил 

«репрессивную пружину». 

Григорий Тумин был арестован на Каменно-Степной опытной 

станции и в марте 1931 года коллегией ОГПУ отправлен в лагеря на 10 

лет по 58 ст., пункт 10-11. 

Освободили Григория Михайловича из лагерей досрочно, в 1937 

году, «за ударную работу» на канале Москва-Волга. При освобождении 

был награжден знаком ударника. С 1937 года Григорий Михайлович ра-

ботал на Волгострое (г. Рыбинск) в отделе подготовки зоны затопления в 

качестве старшего почвоведа. Осенью 1941 года исследовательские рабо-

ты по изучению почв на Волгострое закончились. Выехать из Рыбинска 

было очень трудно – шла война, и с сентября 1941 года Григорий Ми-

хайлович работал на Рыбинской малярийной станции в качестве энто-

молога, а с августа 1942 года – в качестве заведующего Большесельским 

госсортоучастком (около г. Рыбинска). 

По окончании войны с января 1946 года Григорий Михайлович по-

ступил на работу в Сталинградский сельскохозяйственный институт за-

ведующим кафедрой агрохимии и почвоведения. Это стало возможным 

благодаря участию в его судьбе первого директора сельскохозяйственно-

го института, ботаника, кандидата биологических наук, доцента Никиты 

Дмитриевича Рыжутина.  

Несмотря на преклонный возраст (в это время ему было уже 70 

лет), Григорий Михайлович энергично взялся за работу: доставал обору-

дование, изготавливал простейшие приспособления и приборы, воз-

главлял экспедиции по изучению почв, отбору почвенных монолитов 

для будущего музея и необходимых образцов для проведения занятий. 
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В результате репрессий Григорий Михайлович был лишен всех 

званий и титулов. Однако, несмотря на отсутствие регалий, как писала о 

нжм местная газета, он «пользовался большим авторитетом в коллективе 

института, был общепризнанным профессором». По совету коллег он 

обратился к ряду крупных ученых с просьбой поддержать ходатайство о 

присуждении ему степени доктора наук без защиты диссертации по со-

вокупности новых работ. Несмотря на то, что судимость с него к тому 

времени ещж не была снята, академики В.И. Бушинский, Б.Б. Полынов, 

Л.И. Прасолов дали прекрасные отзывы о научной деятельности и 

большой ценности научных работ Григория Михайловича. Ходатайство 

института завершилось выдачей в 1949 году Г.М. Тумину аттестата про-

фессора. 

 В Сталинградском сельскохозяйственном институте (ныне Волго-

градской государственной сельскохозяйственной академии) Григорий 

Михайлович был не только   основателем кафедры почвоведения и агро-

химии, но и вел большую работу по консультации исследований, отбору 

целинных и залежных земель, организации закладки и проведения опы-

тов по мелиорации солонцов и солонцеватых почв, выступал с доклада-

ми на научных конференциях и совещаниях. 

Валентина Иванова Нефждова, хранительница музеев Волгоград-

ской сельскохозяйственной академии, рассказала, что вокруг профессора 

Тумина всегда был ореол почитания в связи с тем, что он пострадал в го-

ды репрессий. Григорий Михайлович почти всегда ходил в кирзовых са-

погах, так как постоянно работал на опытных участках, а студенты объ-

ясняли это тем, что он скрывал таким образом следы, оставшиеся от 

кандалов.    

При всжм внешнем благополучии, которое сложилось в послевоен-

ный период жизни семьи Туминых, то, что пришлось пережить им в 

связи с арестом главы семьи, всегда оставалось незаживающей раной. Во 

всяком случае, получив известие о своей реабилитации в 1957 году, Гри-

горий Михайлович внезапно скончался.1 

 

 
 

1 Анастасия Тумина. «Из истории рода Туминых». УРОКИ ИСТОРИИ XX ВЕК – 

электронный ресурс (https://stg.old.urokiistorii.nppsatek.com/article/350) 
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Первый секретарь Марийского обкома КПСС  
Ураев Петр Васильевич 

 

 

Пжтр Васильевич Ураев родился 27 июня 

1910 года в д. Березино Нижегородской 

губернии (по другим сведениям в д.Березенки 

Зубово-Полянского района Мордовской АССР), 

в крестьянской семье, русский. В 1930 году 

окончил школу крестьянской молоджжи, в 1933 

году окончил Тимирязевский 

сельскохозяйственный техникум по 

специальности агроном. 

С мая 1933 по октябрь 1933 года работал 

агрономом МТС Ново-Анненского района. С 

октября 1933 по ноябрь 1935 проходил службу в 

РККА. После демобилизации, с декабря 1935 по сентябрь 1940 года 

работал старшим агроном Богородской МТС, затем, с сентября 1940 по 

апрель 1942 года был директором этой МТС. 

  В апреле 1942 года был избран первым секретаржм Верхне-

Муллинского райкома ВКП(б) Пермской области. Проработал в этой 

должности до февраля 1945 года. В 1949 году окончил Высшую 

партийную школу при ЦК ВКП(б), в 1949—1956 годах служил в аппарате 

ЦК КПСС. С 1956 по 1957 год работал II секретаржм Татарского обкома 

КПСС, в период с 1957по 1963 год — II секретаржм Башкирского обкома 

КПСС. 

В Марийскую АССР, будучи назначенным I секретаржм 

Марийского обкома КПСС, прибыл в ноябре 1963 года, руководил 

республикой 3 года 9 месяцев до даты смерти 22 июля 1967 года. Имея 

огромный опыт хозяйственной и партийной работы, зарекомендовал 

себя крепким хозяйственником. Ураев был человеком настойчивым в 

делах и обладал даром убеждать людей. К работе он относился 

творчески и с чувством ответственности за порученное дело. 

Во времена П.В.Ураева были созданы крупные птицеводческие 

хозяйства, плодоводческий совхоз «Суртовский». При участии Ураева в 

 
Ураев Петр Васильевич 
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1964 году в г. Йошкар-Оле открывается Марийский завод радиодеталей, 

впоследствии преобразованный в завод «Контакт». 

В 1965 году за победу Марийской АССР во Всесоюзном 

соцсоревновании П.В.Ураеву были вручены переходящие Красное знамя 

ЦК КПСС и Совета министров СССР, а так же Орден Ленина, в 1966 году 

– Золотая медаль ВДНХ. 

Ураев П.В. избирался депутатом Верховного Совета Башкирской 

АССР, представлял интересы марийского народа в Верховном Совете 

СССР (1966—1967 гг.). Он был избран депутатом Верховного Совета 

Марийской АССР VI, VII созывов (1964—1967 гг.), делегатом четыржх 

съездов КПСС. Кандидат в члены ЦК КПСС (1966—1967). 

Награжджн Орденом Ленина, Орденом Великой Отечественной 

войны I степени, Орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

трудовую доблесть». 

Семья Ураева Петра Васильевича проживала в г. Йошкар-Оле, 

жена Татьяна Михеевна, отец Василий Михайлович, предположительно 

сестра Мария Васильевна. Детей в семье Ураевых было двое. Старший 

сын Вячеслав тогда уже учился в аспирантуре в Москве. Наталья была 

поздним ребжнком. 

«Когда мы приехали в Йошкар-Олу, здесь элементарно нечего 

было есть, на прилавках пусто, кошмар и ужас! – вспоминает дочь Петра 

Васильевича, Наталь. – Мама после того, как прошлась по магазинам, 

спросила папу: «А что мы есть-то будем?». Он ответил: «Берите пока 

обеды в обкомовской столовой». Папа ездил по заводам и разговаривал с 

людьми: «Дайте мне год, и уверяю вас, что будет лучше». Он свож 

обещание выполнил. Прошжл год – стало лучше, прошжл ещж год – стало 

хорошо, а через 2,5 года республика была завалена 

сельскохозяйственной продукцией. У него в планах был один проект, но 

очень большой. Из Марийской АССР он хотел сделать образцово-

показательную республику. 

Начал Пжтр Васильевич с того, что стал добиваться освобождения 

республики на год от сдачи сельхозпродукции. Это при том, что вся 

страна билась в социалистических соревнованиях, выполняя и 

перевыполняя планы. Его переговоры с функционерами ЦК партии 

порой проходили на грани фола, можно было не только партбилета 
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лишиться, но и работы. И все же получилось добиться отсрочки, и 

марийские магазины стали заполняться мясом, молоком и другими 

продуктами питания. Он понимал, что это временный марьяж, надо 

срочно менять всю экономику республики. Имея сельскохозяйственное 

образование, опыт работы в обкомах Башкирии и Татарстана, он 

понимал, что Марий Эл нужно делать ставку на село, готовить новых 

специалистов и руководящие кадры. И здесь начались глобальные 

преобразования по всем направлениям. 

Умер Пжтр Васильевич Ураев 22 июля 1967 года, похоронен на 

Туруновском кладбище Йошкар-Олы. Проститься с Ураевым пришло 

множество людей. Увидев такие заметные и скорые перемены к 

лучшему, жители республики реально почувствовали себя 

осиротевшими. По словам очевидцев, до Туруновского кладбища шла 

огромная колонна, не менее тржх тысяч человек, всю дорогу гроб несли 

на руках. 

Пжтр Васильевич рано ушжл из жизни, в 57 лет, и успел далеко не 

все, что задумал, но зато дал толчок преобразованиям в Марий Эл, 

которые было уже не остановить. До начала 90-х годов Марийская АССР 

считалась развитым сельскохозяйственным регионом РСФСР.1 

В 1995 году для увековечивания 

памяти видного общественно-

политического деятеля Ураева Петра 

Васильевича его именем был назван один из 

проектируемых бульваров в заречной части 

г.Йошкар-Олы. 

28 июня 1994 г. было подписано 

распоряжение Правительства Республики 

Марий Эл № 408-р «О подготовке и 

проведении 85-летия П.В. Ураева», в рамках 

которого было принято решение о заказе 

нового бюста надмогильного памятника на Туруновском кладбище. К 

памятной дате проведены работы по благоустройству памятника. 

 

 
 

1 Марийская правда 08.04.2021 

 
Памятная доска П.В. Ураеву 

Йошкар-Ола, бульвар Ураева, 3 
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Выдающийся гравер первой трети ХХ столетия 
Фалилеев Вадим Дмитриевич 

 

 

Фалилеев Вадим Дмитриевич – вы-

дающийся гравер первой трети ХХ столе-

тия, гравер-живописец, видящий воз-

можность создать произведение печатной 

графики, по выразительности и силе воз-

действия не уступающее живописному. С 

его работами связано представление о 

цветной линогравюре, цветной ксилогра-

фии, цветном офорте этого времени. 

 Во всех интернет ресурсах о нжм ска-

зано: «Окончил Мариинское земледельче-

ское училище в Пензе». Возможно, кто-то 

когда-то из пензенских краеведов решил 

«не посылать юношу учиться далеко от 

родного дома», и позднее это утвержде-

ние стало кочевать из одного интернет-

ресурса в другой, искажая истинную био-

графию художника. Почему я позволил себе не согласиться с данным 

утверждением? По двум причинам. Во-первых, Мариинское земледель-

ческое училище в Российской империи было только одно – в Николаев-

ском городке. Во-вторых, один из самых известных выпускников Мари-

инского училища в Николаевском городке, Иван Павлович Бардин в 

своих воспоминаниях прямо указывает на то, что он учился вместе с Фа-

лилеевым: «Развитию художественного вкуса весьма способствовал у нас 

еще один учитель – преподаватель геодезии, черчения и рисования – 

Пославский. Многие из моих товарищей, увлекшиеся на его уроках ри-

сованием, впоследствии стали художниками. К их числу принадлежит 

ныне известный художник – акварелист Фалилеев».1    
 

1 Бардин И. Воспоминания // Бардин И. П. Избранные труды : Т. 2. – М., 1968 

 

 
Фалилеев Вадим Дмитриевич. Ав-

топортрет. Бумага, литография. 

41,3х33,3. 1917. Пензенская об-

ластная картинная галерея имени 

К.А.Савицкого. 
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Вадим Дмитриевич Фалилеев родился 1(13)  января 1879 года в селе 

Маис, ныне Никольский район  Пензенской области. В Саранске его отец 

купец второй гильдии Дмитрий Федорович Фалилеев служил городским 

головой (1881 - 1891 гг.). В 1892 году семья переехала в Пензу. 

По окончании Мариинского земледельческого училища, в 1899–

1901 учился в Пензенском художественном училище, в 1901–1902 — в 

Киевском художественном училище. В 1903 поступил в ИАХ, занимался 

у Я. Ф. Ционглинского, Г. Р. Залемана, Г. Г. Мясоедова. С 1905 осваивал 

гравюру под руководством В. В. Матэ, в 1907 перешел в его мастерскую. 

   В 1905 году создал первые цветные ксилографии — «Косари», 

«Ветер», «Гроза», линогравюры — «Озеро», «Спящий кучер», которые 

показал годом позже на выставках «Мира искусства» в Петербурге и Со-

юза русских художников в Москве. В 1907 получил первую премию в 300 

рублей на выставке Blanc et Noir в залах Академии художеств. 
 

 
В.Фалилеев «Спящий кучер». 

 

На эти деньги совершил путешествие по Европе, побывал в Мюн-

хене, Берлине, Вене и Париже, где изучал историю искусства в музеях. В 

1910 году за офорты «Пан» по оригиналу Н. Пуссена, «Притча о вино-

градарях» по Рембрандту, «Диана» и «Афина» по Веронезе получил зва-

ние художника с правом пенсионерской поездки за границу. 

   В 1911 году в качестве пенсионера ИАХ работал в Италии вместе 

со своей женой художницей Е. Н. Качурой-Фалилеевой. Качура-

Фалилеева (урожд. Рогаль-Качура)  Екатерина   Николаевна(22.10. 1886 – 
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06.02.1948).  График,  живописец.  Дочь генерал-майора лейб-гвардии 

Волынского  полка  Н. С. Рогаля-Качуры. Работала в технике монотипии, 

литографии и офорта, реже писала маслом и пастелью. 

Привезенные отчетные работы — «Портрет кардинала Ингирами» 

с картины Рафаэля, «Чудо Святого Марка» по Тинторетто, а также гра-

вированные виды итальянских городов — позволили ему продлить пен-

сионерство, и в 1912 году художник вновь уехал в Италию. Побывал в 

Риме, Венеции, Флоренции, на Капри. 

   После возвращения в Петербург работал по заказам различных 

издательств, в частности гравировал для почтовых открыток. В 1913 году 

уехал к родственникам на Волгу, где жил и работал на протяжении трех 

последующих лет. В 1916 переехал в Москву. 

В 1917 году создал по за-

казу А. В. Щусева серию 

офортов и линогравюр, изоб-

ражающих строительство Ка-

занского вокзала, цикл офор-

тов «Виды Рима», а также 

около 20 литографированных 

и 30 офортных портретов дру-

зей и близких. Принимал уча-

стие в выставках «Мира искус-

ства» в Петрограде и Москве. В 

начале 1917 года в Гравюрном 

кабинете Румянцевского му-

зея прошла первая персо-

нальная выставка мастера. 

   После Октябрьской ре-

волюции 1917 выполнил в 

технике сухой иглы альбом 

«Дожди» (1918–1919), серию 

линогравюр «По Италии» 

(1921), а также множество ли-

тографированных портретов. 

В начале 1920-х работал в Пер-

вой Образцовой типографии (бывшей типографии Сытина). 

 
В.Д. Фалилеев (1879-1950). Портрет искусствове-

да П.Д. Эттингера. 1917 г. 

Литография. 58,7 х 46,5 см. Мордовский респуб-

ликанский музей изобразительных искусств им. 

С.Д. Эрьзи, Саранск. 
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В.Д. Фалилеев (1879-1950). Петроград. В порту. Серия Дождь. Из альбома «Дожди» (4). 

1919 г. Офорт, сухая игла, акватинта. 25,7х32,2 (лист); 15,4х21см. (р.и.) 

 

Много занимался журнальной и книжной графикой, в частности 

создал обложку к журналу «Рабочий мир» (1919), иллюстрации к книгам 

В. Л. Волькенштейна «Паганини» (1920), М. Морозова «О-Тао» (1921), Е. 

Я. Стырской «Мутное вино» (1922). 

   В 1918 году принял участие во 2-й выставке картин Профессио-

нального союза художников-живописцев Москвы. Экспонировал свои 

произведения на выставке «Мира искусства» (1921), общества «Жар-

цвет» (1923), на VI выставке Ассоциации художников революционной 

России (АХРР, 1924), а также на выставке «Русская литография за 25 лет» 

в Петрограде (1923). 

   В 1918 году был приглашен профессором в Строгановское худо-

жественно-промышленное училище, одновременно преподавал в жен-

ском политехникуме. В 1920–1924 годах занимал должность декана гра-
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фического факультета и профессора литографской мастерской ВХУТЕ-

МАСа, среди его учеников — В. Д. Бубнова, И. А. Соколов и другие. 

В 1923 году заведующий Гравюрным кабинетом Румянцевского му-

зея Н. И. Романов издал монографию о Фалилееве, которая до настоя-

щего времени является единственной. 

В 1923 году В.Д.Фалилеев с женой и дочерью через Ригу уехал в 

Стокгольм, спустя два года они переехали в Берлин, где жили до 1938 го-

да, после чего поселились в Риме. Здесь художник остался до конца 

жизни. 

В Советский Союз не возвратился. В течение двух лет работал пла-

катистом в Стокгольме. В 1926 переехал в Берлин, в 1928 окончательно 

осел в Риме. Вместе с женой провел ряд выставок в Стокгольме, Берлине, 

Бреслау, Милане, Риме. 

   В 1924–1925 годах произведения Фалилеева экспонировались на 

Передвижной выставке русского искусства в США и Канаде. В 1925 году 

был удостоен золотой медали на Международной выставке декоратив-

ных искусств в Париже. 

 

 
Саша Черный с супругой (слева) и супруги Фалилеевы 
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В 1927 году принял участие в выставке «Искусство книги» в Лейп-

циге. Работы мастера продолжали появляться и на выставках в СССР, в 

частности «Русская ксилография за 10 лет» (1927), «Цветная ксилогра-

фия. Ее приемы и возможности» (1929) и других. 

В 1926–1938 годах жил в Берлине. Занимался в основном живопи-

сью: писал маслом и акварелью жанровые сцены из жизни русской де-

ревни, портреты. В берлинском доме Фалилеевых бывали русские ху-

дожники, как эмигранты, так и приезжающие из СССР (К. И. Горбатов, 

И. Г. Мясоедов, Ф. С. Богородский и др.). Работы продолжали появлять-

ся на выставках графики в СССР. 

В 1938 году поселился в Риме. Участвовал в групповых выставках в 

Риме и Милане. В апреле 1940 года с женой в числе других русских (А. Я. 

Белобородов, супруги Браиловские) участвовал в XXXII Международной 

выставке в Galleria di Roma, посвященной художникам-иностранцам, 

проживающим в итальянской столице. В октябре 1942 года провел в га-

лерее La Barcaccia совместную выставку с женой и дочерью Екатериной 

(Фалилеева-Сантопиетро, скульптор и иконописец). В октябре-ноябре 

1942 их выставка состоялась в галерее Buchetti. Лейтмотивом его работ 

итальянского периода оставалась Волга; создавал также пейзажи ита-

льянских городов (Рим, Венеция. Неаполь). Незадолго до смерти по 

приглашению режиссера А. Санина оформил оперу «Кощей Бессмерт-

ный» Н. А. Римского-Корсакова для Оперного театра в Неаполе. 

Вадим Дмитриевич Фалилеев умер 5 июля 1950 года в Риме. Похо-

ронен на кладбище Верано в Риме. Дочь, Екатерина Фалилеева-

Сантопиетро, передала несколько поздних гравюр в Государственный 

Русский музей; в 1971 в Государственном Русском музее состоялась ме-

мориальная выставка. Представлен в отделе графики Британского музея 

в Лондоне и в музее Мозерн в Гааге. 

Работы художника находятся в собраниях: 

Государственной Третьяковской галереи; 

Государственного Русского музея; 

Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина; 

Метрополитен Музея (Нью-Йорк, США); 

Музея современно искусства в Гааге (Нидерланды); 

Государственных музеев Берлина (Германия) и многих других... 
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Выдающийся военный инженер 
Цигуров Анатолий Сергеевич 

 

 

Цигуров Анатолий Сергеевич родился 

23 апреля 1886 года в селе Таракса, 

Моршанского уезда, Тамбовской губернии в 

крестьянской семье. 

Окончил сельскую школу в деревне 

Владыкино, Саратовской губернии, затем 

городское училище в г.Балашове. 

В 1906 году окончил Мариинское 

земледельческое училище. 

В 1907 году арестован жандармским 

отделением за хранение нелегальной 

литературы, приговорен к трем месяцам 

тюремного заключения. В том же году 

призван в армию, служил 

вольноопределяющимся рядового звания во 

2-м Гренадерском полку. 

После окончания службы в Русской Императорской Армии 

работал на фабрике Саратовской мануфактуры, в кооперации, по 

разным помещичьим хуторам, помощником заведующего 

Крестьянского Поземельного банка в Аткарском уезде Саратовской 

губернии, но так как был неблагонадежным продвижения по службе не 

имел. 

С началом Первой Мировой Войны вновь призван в армию, 

рядовой в 9-й роте 185-го Башкадыкларского полка Кавказской 

стрелковой бригады, рядовой в 186-м пехотном Асландузском полку. 

Произведен в прапорщики. Был ранен и контужен. Последний чин в 

старой армии штабс-капитан. Окончил курс Николаевского 

инженерного училища (г.Петроград). Служил в 27-м инженерном полку. 

Октябрьская революция застала на должности старшего адъютанта 

оперативной части штаба 27-го армейского корпуса. Имел ранения. 

 
Цигуров Анатолий Сергеевич 
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Принял участие в формировании 4-го Красногвардейского отряда 

ревкома 5-й Армии. С этим отрядом, в качестве его командира, 

принимал участие в боях с немцами у г.Двинска, ст.Малиновка. В ходе 

боев попал в плен, содержался в лагере в г. Лык, Восточной Пруссии. Из 

плена бежал, прибыл в Москву. 18 мая 1918 года зачислен военным 

комиссариатом на службу в РККА. 

Служил в имущественно-техническом управлении МВК и в 

организационном управлении Всероссийского главного штаба по 

формированию инженерных частей. 

С июня 1919 по сентябрь 1919 года помощник командира запасного 

инженерного батальона Южного фронта. Затем сдо августа 1923 года 

дивизионный инженер 16-й стрелковой им.Киквидзе дивизии. 

С августа 1923 по апрель 1927 года корпусной инженер в 17-м 

стрелковом Приморском корпусе. После этого до октября 1928 года 

помощник командира корпуса и временно командир отдельного 

корпуса войск путей сообщения. 

С октября 1928 по июль 1929 года слушатель Курсов 

усовершенствования высшего начальствующего состава РККА при 

Военной академии РККА. 

 В июле 1929 года стал начальником дорожного строительства 

крепости Севастополь УБС Морских Сил Черноморского Моря, в этой 

должности проработал до 1931 года. С января 1931 по январь 1934 года 

начальник УПР крепости Севастополь УБС МСЧМ. 

С апреля 1934 по июнь 1937 года помощник по материальному 

обеспечению и начальник строевого отдела УНИ МСЧМ. 

5 сентября 1937 года демобилизован в запас по ст.43 п.«б». 

Арестован Особым Отделом Черноморского Флота. Находился под 

следствием до 2 ноября 1939 года. Освобожден постановлением 

прокурора Черноморского Флота. 

Приказом Народного Комисара ВМФ от 2 марта 1940 года №0618 

полковник Цигуров А. С. зачисляется в распоряжение управления по 

начальствующему составу ВМФ. 

С мая 1940 по июнь 1941 года начальник инженерного отделения 

Каспийской военной флотилии. 

С  июня 1941 по октябрь 1941 года начальник штаба гарнизона г. 

Одессы. 
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С октября 1941 по апрель 1942 года заместитель начальника 

инженерных войск Крымского Фронта.  

Член ВКП(б) с 1942 года. С апреля по май 1942 года начальник 

управления Керченской морской переправы. С мая по октябрь 1942 года 

в госпитале на лечении по ранению. 

С октября 1942 по май 1943 года начальник 32-го управления 

оборонительного строительства Закавказского Фронта. С мая по июль 

1943 года начальник 2-го Фронтового управления оборонительного 

строительства (ФУОС) Волховского Фронта. 

С 03.01.1944 начальник сплошного разминирования Волховского 

Фронта. С 10.08.1944  командир 4-й запасной инженерно-саперной 

бригады. С 10.11.1944 в распоряжении начальника Инженерных войск 

Красной Армии. С 30.11.1944 начальник военно-строительного 

управления №1. 

С 06.08.1945 в распоряжении отдела кадров Инженерных войск 

Красной Армии. 

Уволен из армии в отставку по ст.43 (болезни) 31.08.1945. Умер в 

1964 году. 

 

 Награжджн:  

05.02.1921 года орден Красное Знамя  

31.12.1921 года орден Красное Знамя  

29.12.1941 г. Орден «Красная Звезда»  

01.04.1943 г. Орден Красное Знамя  

14.02.1944 г. Орден «Отечественная война» I степени  

03.11.1944 г. Орден Красное Знамя  

21.02.1945 г. Орден «Ленина»  

 

Медалями: 

«ХХ лет РККА»  

«За оборону Ленинграда»  

«За оборону Одессы» 

«За оборону Севастополя»  

«За оборону Кавказа»  

«За Победу над Германией»   
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Прочие награды: 

 

15.11.1920  За боевые отличия золотыми часами с надписью 

«Честному войну Кр.армии» от Петроградского Совета рабочих и 

красноармейских депутатов. 

13.06.1921  награжджн кожаным костюмом за работу в период 

мирного строительства. 

23.02.1928  «За плодотворную и многолетнюю работу в рядах РККА 

особенно по железнодорожному строительству РВС СССР награжден 

именным огнестрельным оружием системы «Браунинг» за №266248 с 

надписью: «Стойкому защитники пролетарской революции» от РВС 

СССР» 

07.11.1932 г. в ознаменование 15-й годовщины Октябрьской 

революции награжджн почетной грамотой №42 и карабином №4 

президиумом Севастопольского городского совета. 

Многочисленные благодарности и денежные премии за ударную 

работу и отличную службу. 
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Михаил Степанович Цыганов родился 

21.06.1900 в селе Идолга Татищевского района 

Саратовской области в семье середняка-

крестьянина. Он получил хорошее професси-

ональное образование — окончил Мариин-

ское сельскохозяйственное училище (1918-

1921) по специальности агрономия и Сара-

товский институт сельского хозяйства и ме-

лиорации (1922-1925) (агрономический фа-

культет, отделение растениеводство). 

Работал преподавателем земледелия и 

почвоведения Вольского сельскохозяйствен-

ного техникума (1925-1929), агрономом Ниж-

неволжского краевого управления сельского хозяйства (1929-1931, г. Са-

ратов). 

С 1931 по 1941 годы он аспирант кафедры почвоведения Омского 

СХИ, которую длительное время возглавлял, видный ученый-почвовед, 

профессор К.П.Горшенин, затем ассистент и несколько позже доцент 

этой же кафедры. В 1941 году М.С. Цыганов – директор Александровской 

МТС Азовского района, с 1942 по 1944 год – старший агроном Терба-

нульского района Омской области. В 1944-1945 годах он – доцент кафед-

ры почвоведения и декан агрономического факультета Ульяновского 

сельскохозяйственного института. 

С 1945 по 1949 год М.С. Цыганов — докторант почвенно-

биологической лаборатории АН СССР у академика ВАСХНИЛ 

В.П.Бушинского. В это же время вместе с ним был в докторантуре из-

вестный почвовед-солонцевед, впоследствии академик ВАСХНИЛ Н.П. 

Панов, который всегда с большой теплотой вспоминал и много расска-

зывал о М.С. Цыганове. С 1949 по 1950 год – он заведующий геоботаниче-

ской лабораторией Западно-Сибирского филиала АН СССР, а с 1950 го-

 

Профессор кафедры почвоведения ВСХИ  
Цыганов Михаил Степанович  

 
Цыганов Михаил Степанович 
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да – заведующий кафедрой почвоведения Воронежского сельскохозяй-

ственного института им. К.Д.Глинки. С 1977 года М.С.Цыганов – профес-

сор кафедры почвоведения ВСХИ. 

В 1952 году утвержден Высшей Аттестационной Комиссией в учж-

ной степени доктора сельскохозяйственных наук и в звании профессора. 

Таков краткий послужной список М.С.Цыганова, за которым стоит 

огромная созидательная работа, большое интеллектуальное и важное 

научное наследие смелого и мужественного исследователя-новатора. 

В большую почвенную науку он вошжл быстро и смело, имея за 

плечами большой опыт профессиональной подготовки и практической 

работы. Об этом свидетельствуют его солидные публикации в престиж-

ном по настоящее время академическом журнале «Почвоведение». К 

1949 году им был систематизирован огромный экспериментальный ма-

териал и теоретические обобщения в диссертационной работе на соис-

кание учжной степени доктора сельскохозяйственных наук по специаль-

ности «почвоведение» на тему: «Почвы лесостепной и степной зон За-

падной Сибири, их генезис и эволюция», которая по настоящее время 

представляет научный и практический интерес. 

30-летний период деятельности М.С Цыганова в Воронежском СХИ 

(1950-1982 гг.) был необычайно плодотворным. Он провжл огромный 

объем полевых экспедиционных и лабораторных исследований по изу-

чению генезиса почв и совершенствовованию физико-химических мето-

дов определения их свойств. Он был не только скурпулезным исследова-

телем, но и прекрасным методистом, глубоко чувствующим научную но-

визну и потребности производства. 

Почвенный музей в Воронежском сельскохозяйственном институте 

был основан Цыгановым Михаилом Степановичем и формировался в 

период с 1953 по 1965 годы. В 1975 году профессор Цыганов организовал 

поездку в Воркуту для отбора монолитов почв тундровой зоны и сам еж 

возглавил. 

Смелой и по сути своей новаторской является обоснованное им 

положение (гипотеза) о подводно-вулканическом происхождении в 

условиях Воронежской области завалунжнных пород и формировании 

на них засоленных почв и солонцов. Эта концепция шла вразрез с усто-

явшимся представлением о водно-ледником происхождении четвертич-

ных отложений в данном регионе. 
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М.С. Цыгановым и его учениками разработан и внедржн во многих 

районах Воронежской области агротехнический метод улучшения вод-

ного режима склоновых земель и продуктивности выгонов и пастбищ 

применением осеннего щелевания, дополненного подсевом многолет-

них трав и внесением удобрений (1959-1970 гг.). В настоящее время ще-

левание прочно вошло в практику почвозащитного земледелия. Им 

впервые разработан метод мелиоративного улучшения солонцовых почв 

мелованием и дефекатированием. 

Большое внимание Михаил Степанович уделял педагогической ра-

боте. По вопросам учебно-педагогической работы известны его публи-

кации и в центральной печати: «Будущим агрономам – глубокие знания 

по почвоведению» (Вестник высшей школы,1954, № 9), «Вопросы мето-

дики лабораторных занятий» (Вестник высшей школы,1955, № 2), «Нуж-

но ли ограничивать время пребывания студента в лаборатории?» (Вест-

ник высшей школы,1966, № 1). Эти и другие работы представляют опре-

деленный интерес и в настоящее время. 

Как памятное завещание потомкам, через все творчество М.С. Цы-

ганова проведена мысль о необходимости бережного отношения к ис-

пользованию чернозжмов, к приумножению их плодородной силы. Ка-

федра почвоведения успешно использует в своей практической работе 

огромный научный, учебно-методический и профессиональный багаж, 

который оставил после себя профессор М.С. Цыганов. Его наследие ещж 

долгое время будет служить делу подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов. 

Умер Михаил Степанович в 1983 году. 
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Труд, востребованный Родиной 
Челинцев Александр Николаевич  

 

 

Крупнейший русский ученый в об-

ласти организации и экономики сельско-

го хозяйства России и СССР - Александр 

Николаевич Челинцев - занимает особое 

место в плеяде ученых и практиков, сыг-

равших выдающуюся роль в развитии 

экономической, сельскохозяйственной, 

статистической науки конца XIX - 30-х го-

дов ХХ в. Огромен диапазон его научных 

работ, в которых разработаны вопросы 

организации и экономики крестьянского 

хозяйства, его производства и потребле-

ния, кредитов и рыночных отношений, 

сельскохозяйственной кооперации. С этими проблемами тесно связаны 

работы по сельскохозяйственной географии, урожайности сельскохозяй-

ственных культур, животноводству, сельскохозяйственному районирова-

нию и планированию, статистике. 

Им были заложены основы «организационно-производственной 

школы» в аграрной науке. Позже, в 20-х годах ведущим представителем 

и фактически главой этого научного направления стал А.В.Чаянов. 

А.Н.Челинцев родился 3 августа 1874 года в г. Волынске Саратов-

ской губернии в семье торгового служащего. Среднее образование бу-

дущий ученый получил в широко известном в России Мариинском зем-

ледельческом училище, которое окончил в 1895 году. 

По окончании воинской службы в 1896 году поступил на работу 

статистиком в Саратовскую губернскую Земскую управу и вольнослуша-

телем в Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесовод-

ства (бывшая Люблинская губерния). 

Окончив экстерном институт и получив звание агронома первого 

разряда, Александр Челинцев в ноябре 1900 года был назначен на долж-

ность учителя экономии, технологии, огородничества и садоводства в 

 
Челинцев Александр Николаевич  



158  

 

родном ему Мариинском училище. В 1901-1904 годах вышли в свет его 

первые научные работы: «Садоводство г. Хвалынска», «Очередные задачи 

с.-х. экономии», «Поденная плата рабочим в сельском хозяйстве России» 

и другие, которые вызвали интерес у научной общественности. 

В 1904-1906 годах А.Н.Челинцев откомандирован в Германию и 

Францию для изучения курса декоративного садоводства в высших шко-

лах Далема и Версаля. По возвращении из-за границы он получил место 

учителя Уманского среднего училища садоводства и земледелия (Киев-

ская губерния) и продолжил научные поиски в области садоводства и 

организации сельского хозяйства. 

В это же время Саратовским губернским жандармским управлени-

ем было возбуждено «Дело о преступной пропаганде среди учеников 

Мариинского земледельческого училища», по которому в распростра-

нении нелегальной литературы и антиправительственной пропаганды 

наряду с учениками обвинялась и группа преподавателей, в т.ч. и 

А.Н.Челинцев. В феврале 1905 года дело было закрыто по настоянию 

администрации училища. 

Совет профессоров Ново-Александрийского института в декабре 

1908 года пригласил способного преподавателя на работу в институт, где 

он, будучи избран сначала доцентом, а затем и адъюнкт-профессором, в 

течение десяти лет читал лекции по садоводству, плодоводству и ого-

родничеству, сельскохозяйственной экономике и статистике. Здесь он 

становится известным ученым, исследователем широкого профиля, ав-

тором работ «Улучшенная зерновая система земледелия в крестьянском 

хозяйстве нечерноземной России», «К вопросу о русско-германском тор-

гово-промышленном договоре», «Погубернские избытки и недостатки 

ржи, пшеницы, овса, ячменя и муки ржаной и пшеничной в 1909 г. для 

Европейской России», «Обзоры русской литературы по с.х. за 1908-1913 

гг.», «Очерки сельскохозяйственной экономии» и т.д. 

Все его работы напрямую связаны с коренными преобразованиями 

в аграрном секторе экономики России. Обращает на себя внимание тот 

факт, что они написаны в разгар проводившейся в стране столыпинской 

аграрной реформы, когда вопросы районирования, повышения произ-

водительных сил сельского хозяйства и его новой ячейки - индивидуаль-

ного крестьянского хозяйства, приобрели общероссийское звучание. Его 

оригинальная научная работа «Сельскохозяйственные районы России 
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как стадии эволюции сельского хозяйства и культурный уровень сель-

ского хозяйства в них» (1910) оказалась актуальной на многие десятиле-

тия вперед. 

С 1914 года, по признанию самого ученого, главным направлением 

его научных поисков становится выработка курса организации сельско-

хозяйственного производства для «крестьянского хозяйства мелкого 

размера кооперативно объединенного». Им было организовано и прове-

дено экспедиционное и анкетное обследование бюджетов сельскохозяй-

ственного производства крестьянских хозяйств 16 южных губерний Рос-

сии, создано научно-исследовательское бюро организации крестьянского 

хозяйства при «Сельскохозяйственном союзе кооперативов» в Харькове. 

В результате многолетней и очень трудоемкой работы был впервые со-

бран обширный фактический материал, имеющий огромное значение 

не только для выработки теории сельскохозяйственного кооперирова-

ния, но и практической организации этого сектора сельского хозяйства. 

Особо следует отметить и научно-организаторскую работу 

А.Н.Челинцева. Он участвует в работе съездов естествоиспытателей и 

врачей (Москва), по селекции и семеноводству (Санкт-Петербург), на 

съездах в Киеве и Вильно по вопросам экспорта сельскохозяйственной 

продукции и пересмотра торгового договора с Германией, выработке 

планов заготовок мясного скота. Активно работает в организации и про-

ведении сельскохозяйственной переписи 1916 года. 

Нерешенные до конца и не решавшиеся (особенно после смерти 

П.А.Столыпина) царским правительством проблемы аграрного сектора 

страны остро проявились к 1917 году. В 1916 году Экономический совет 

Союза городов предпринял попытку «привлечь научные, экономиче-

ские силы страны к разработке общественной программы по важней-

шим вопросам экономической политики».  

Для осуществления поставленных задач Экономический совет на 

заседании 9 июня 1916 года решил «обратиться к виднейшим теорети-

кам России» с просьбой дать конкретные практические предложения 

для всестороннего обсуждения на собраниях Совета. Челинцеву предла-

галось подготовить сообщения по вопросам «Об общем направлении 

развития производительных сил России» и «Об условиях производства и 

сбыта главнейших продуктов во время войны». На втором съезде меж-

партийной Лиги аграрных реформ, который был целиком посвящен об-
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суждению и сопоставлению основных идей аграрной реформы, опреде-

лению земельного фонда, разработке норм землепользования, Челинцев 

выступил с докладом «О современном положении русского сельского 

хозяйства» и был избран товарищем председателя съезда. 

По приглашению Временного правительства (с мая по октябрь 

1917 года) А.Н.Челинцев работал управляющим отделом сельской эко-

номии и статистики Министерства земледелия, участвовал в разработке 

принципов аграрной реформы правительства. 21 июня 1917 года Ученый 

комитет Министерства земледелия единогласно избрал А.Н.Челинцева 

своим членом. 

Октябрьскую революцию ученый «пережил» в Харькове, целиком 

углубившись в научную работу. В 1918-1919 годах выходят его труды 

«Перспективы молочной кооперации в Харьковской губернии» (1918), 

«Состояние и развитие русского сельского хозяйства по данным перепи-

си 1916 г. и железнодорожных перевозок» (1918), «О строительстве сель-

скохозяйственной кооперации» (1919), «Опыт изучения организации 

крестьянского хозяйства в целях обоснования общественной и коопера-

тивно-агрономической помощи на примерах Тамбовской губернии» 

(1919) и др. 

Гражданская война, в которой он не поддерживал ни одну из 

участвовавших в ней сторон, застала ученого на Кубани, где он руково-

дил экспедицией по исследованию казацко-крестьянского сельскохозяй-

ственного производства. По договоренности с посольством Сербии о 

преподавательской работе в Белградском университете А.Н.Челинцев 1 

марта 1920 года из Новороссийска покинул пылающую Россию. 

В творческом плане югославский период жизни А.Н.Челинцева 

(1920-1923) в эмиграции был достаточно результативен. Он был назначен 

штатным профессором сельскохозяйственного факультета Белградского 

университета, где читал лекции по географии, статистике, организации 

и экономике сельского хозяйства и сразу же включился в активную 

научно-исследовательскую работу. Последней способствовало то, что 

условия в аграрном секторе Югославии были схожи с условиями доре-

волюционной России. Получив командировку от университета, он объ-

ездил практически всю Югославию, изучая организацию и технику кре-

стьянского хозяйства страны. В итоге им был разработан учебный курс 

сельскохозяйственной статистики Югославии, написано несколько науч-
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ных работ, подготовлены и сделаны доклады в Русском академическом 

обществе в Белграде, в том числе доклад «Сельскохозяйственные районы 

Сербии». 

Его работа «Мировой рынок фермерских продуктов и его связь с 

эволюцией фермерской системы» вызвала интерес в США. В декабре 

1922 года Челинцев получил письмо от вице-президента Департамента 

сельского хозяйства в Вашингтоне В.О.Стине с предложением опублико-

вать данную работу в журнале исторического Общества при Департа-

менте. Уже позже, в 1947 году, в своей лекции «Федеративная Народная 

Республика Югославия», ученый использовал многое из наработанных 

им материалов в 1920-1923 годов для восстановления и развития сельско-

хозяйственного производства в послевоенной Югославии. 

Находясь вдали от родины, А.Н.Челинцев внимательно следил за 

событиями в России. 16 января 1922 года он закончил доклад «Снабже-

ние России семенами яровых хлебов к весне 1922 г.», в котором делается 

попытка «выяснения количества и рода потребностей поставки семенно-

го материала для голодающих губерний и возможности получения его 

из заграницы... в чем нуждается голодающая часть сельской России, что-

бы она была в состоянии себя отделить от того неслыханного в истории 

вымирания, поддержанием посевной площади и обеспечения жатвы в 

настоящем 1922 году». На богатом фактическом материале дан сравни-

тельный анализ урожаев яровых и озимых культур на посевных площа-

дях 17 губерний России за 1906-1921 годы. Поддержка этих губерний 

представлялась ученому задачей невообразимо трудной, но не неразре-

шимой. На основании изучения состояний сельскохозяйственного про-

изводства России к 1922 году ученый сделал вывод о необходимости и 

возможности получения семян из заграницы «без ущерба для благопо-

лучия мирового потребителя»; указаны виды и количество семенного 

фонда зарубежных государств, в которых «могли бы быть в надлежащем 

количестве найдены» необходимые для восстановления урожайности 

семена. В числе этих государств были США, Канада, Голландия, Герма-

ния, Польша, Румыния. 

Политическая ситуация в Европе, набирающий силу фашизм, 

сложные отношения в среде самой русской эмиграции заставили 

А.Н.Челинцева покинуть Югославию. В начале 1923 года «под предло-

гом отпуска» Александр Николаевич уехал в Прагу - один из крупней-
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ших центров российской эмиграции. В Праге в первой половине 20-х го-

дов был создан ряд научных учебных центров в сфере аграрной науки. 

Здесь действовали Комитет практических проблем сельской жизни, Со-

юз русских агрономов и лесоводов для объединения и помощи русским 

крестьянам, эмигрировавшим в Чехословакию, Общество русских ин-

женеров и техников. С 1922 года под руководством известного экономи-

ста С.С.Маслова выходили сборники статей «Крестьянская Россия» по 

общественно-политическим и экономическим вопросам. 

По решению Всеславянского кооперативного съезда (1921), при-

нявшего проект организации кооперативного образования для эмигран-

тов, 1 марта 1922 года в Праге был открыт Русский институт сельскохо-

зяйственной кооперации, аналогов которого не было ни в Европе, ни в 

России. Учебный план института предусматривал теоретический курс и 

практические работы слушателей в хозяйствах и кооперативах Чехосло-

вакии, «чтобы быть впоследствии полезными своей Родине». В институте 

работали известные в прошлом своей теоретической и практической 

работой по кооперации профессора А.Н.Анцыферов, В.Э.Брунст, 

Б.Д.Бруцкус, С.В.Завадский, И.Е.Емельянов, Н.П.Макаров, 

В.Ф.Тотомианц, К.И.Храневич, К.Г.Шиндлер и др. Профессор Челинцев 

был принят в штат и вошел в состав Учебной коллегии института и Зем-

ледельческой школы при нем, читал курсы лекций по организации и 

экономике сельского хозяйства, плодоводству, сельскохозяйственной 

географии. 

В 1923 году институт профинансировал издание учебников по ис-

тории кооперативного кредита (С.В.Бородаевского), кооперативному за-

конодательству (М.П.Макарова), учебника А.Н.Челинцева «Сельскохо-

зяйственная география России» (Берлин, 1923; Прага, 1924). В том же го-

ду институт начал издавать журнал «Кооперация и сельское хозяйство. 

Записки Русского института сельскохозяйственной кооперации в Пра-

ге». Вместе с В.Э.Брунстом и К.И.Храневичем А.Н.Челинцев был одним 

из редакторов этого издания и поместил на его страницах ряд статей. 

Наряду с преподавательской и научно-методической работой профессор 

Челинцев продолжает успешно заниматься исследовательской работой. 

В 1924 году ряд профессоров института получили научные коман-

дировки за границу и внутри Чехословакии. Челинцеву была предостав-

лена командировка в Берлин в Высшую сельскохозяйственную школу с 
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целью ознакомления с системой и методикой преподавания экономии 

сельского хозяйства и проведения семинаров по сельскохозяйственной 

статистике профессором Ф.Аэробы. Полученные им материалы стали 

основой статьи «Мировой рынок и мировое производство сельскохозяй-

ственных продуктов».  

Еще в России ученый был знаком с литературой по организации 

сельского хозяйства в странах Западной Европы. Особенно его интересо-

вала политика чешского правительства в области сельского хозяйства и 

аграрная реформа, которую в то время некоторые специалисты называ-

ли «социалистической и потрясением основ частной собственности». 

Теперь же ученый получил возможность «объездом и по литературным 

материалам» детально изучить ход самой радикальной в Европе аграр-

ной реформы. Сравнивая ее с реформами других стран, в том числе с 

ходом восстановления народного хозяйства в СССР, А.Н.Челинцев при-

шел к отрицательной оценке аграрной реформы в Чехословакии, так как 

она, по его мнению, противоречила интересам бедняцкой крестьянской 

массы, в значительной части свелась к расхищению национализирован-

ной земли путем подкупа и обхода закона в пользу новых помещиков с 

владениями в 150500 га. Основные положения его позиции по этому во-

просу были изложены в работе «Земельная реформа в Чехословакии», 

которая получила европейское признание (издана в 1924 году в сборнике 

«Крестьянская Россия»). 

В Праге А.Н.Челинцев встретился с С.С.Масловым и заинтересо-

вался его идеей учреждения Русского научного института сельской куль-

туры (РНИСК), который был открыт в Праге 1 апреля 1924 года. Им, 

главным образом, и были разработаны организационно-установочные 

планы этого института. Целью института были систематическое изуче-

ние сельской жизни в России, всех групп ее населения, а не только кре-

стьянства, анализ насущных проблем и решение их с учетом западного 

опыта. Структура института состояла из восьми отделов. Экономиче-

ский отдел возглавил профессор Челинцев. 

В этом же году РНИСК был реорганизован в Институт изучения 

России. Вместо упраздненных отделов были учреждены пять кабинетов: 

социологии, занимавшийся изучением социальных форм сельской жиз-

ни (К.Р.Кочаровский); аграрный, изучавший земельные отношения и 

земельное законодательство России (А.В.Пешехонов), местного само-
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управления (Г.И.Шрейдер); практических проблем сельской жизни, за-

нимавшийся изучением заграничного опыта применительно к пробле-

мам России (С.С.Маслов). Руководителем кабинета сельскохозяйствен-

ной экономики стал А.Н.Челинцев. Основным направлением деятельно-

сти кабинета было исследование форм, производительности и условий 

развития помещичьего хозяйства России перед революцией, типов ор-

ганизации крестьянского хозяйства в важнейших областях страны. Еже-

недельно проходили научные семинары кабинета. Велась подготовка 

книги «Мировой рынок и мировое сельскохозяйственное производство». 

В 1925 году вышли два выпуска «Записок Института изучения России». 

Резюмируя объем деятельности Челинцева в Чехословакии, следу-

ет сказать, что он совмещал педагогическую работу в Русском институте 

сельскохозяйственной кооперации и его земледельческой школе с ак-

тивной научно-организационной работой в Институте изучения России 

и с редакторской работой в институтских изданиях; работал в Обществе 

инженеров и техников и вместе с тем, по его собственным словам, по 

всем доступным материалам изучал ход восстановления народного хо-

зяйства в Советском Союзе. Из научных статей по экономическим во-

просам за 1923-1925 годы, напечатанных на страницах журнала «Кре-

стьянская Россия», следует отметить «Опыт построения местной сель-

скохозяйственной политики», «Сельское хозяйство в 1923 г.», «Сельское 

хозяйство и аграрный вопрос», «Помещичье хозяйство в России перед 

революцией», «Сельскохозяйственная кооперация в России к 1925 году». 

Несмотря на весьма неплохие условия для научной деятельности за 

границей, Александр Николаевич не терял надежды на скорое возвра-

щение в Россию, где он мог бы найти наилучшее применение своим зна-

ниям на пользу Родине. Советские экономические учреждения остро 

нуждались в специалистах высокой квалификации. Поэтому Советское 

правительство предприняло целый ряд шагов для частичного восста-

новления научного генофонда страны. Имеются ходатайства с грифом 

«секретно» в фонде НКЗ РСФСР в ГПУ, Инотдел ВЧК, Секретариат Пре-

зидиума ЦИК СССР, в Комитет гражданства, Наркомата иностранных 

дел о возвращении А.Н.Челинцева с семьей в СССР и о «принятии в со-

юзное гражданство». 

Еще в 1921 году профессор Челинцев получил приглашение 

Наркомзема РСФСР на работу в Плановой комиссии этого учреждения 
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«в качестве высококвалифицированного крупного экономиста в области 

сельского хозяйства». В марте 1922 года Е.Н.Челинцева (сестра ученого) 

сообщает ему в письме: «...у нас у всех сейчас бодрое и радостное настро-

ение, что ты жив, здоров и собираешься в Россию. В агрономических 

кругах - общественных и правительственных, ждут тебя». 

Была еще одна причина для возвращения ученого в Россию, о ко-

торой он сообщает в письме одному из коллег: «Глубоко и органически 

не принимаю политической платформы подавляющего большинства 

русских ученых-эмигрантов». 

В декабре 1924 года Секретариат Президиума ЦИК СССР восстано-

вил ученого «в правах советского гражданства». В 1925 году профессор с 

семьей вернулся на Родину «для продолжения прерванной событиями 

последних лет работы». 

Как следовало из сообщения директора Русского института сель-

скохозяйственной кооперации в Министерство иностранных дел Чехо-

словацкой Республики, «вместо выбывшего в Россию профессора 

А.Н.Челинцева» его лекции по сельскохозяйственной экономии и орга-

низации хозяйства были распределены между профессорами - маги-

стром сельскохозяйственной экономии И.В.Емельяновым и доктором 

политической экономии В.А.Косинским, к преподаванию сельскохозяй-

ственной географии «был допущен приват-доцент Петр Савицкий». 

Подготовленная к печати книга Челинцева о мировом производстве и 

рынке сельскохозяйственных продуктов с 1914 по 1923 год была возвра-

щена автору с предоставлением ему права публикации ее в России. 

По возвращении на Родину научный потенциал ученого, облада-

ющего энциклопедической широтой научного кругозора и нестандарт-

ностью мышления, оказался востребованным. 

До 1930 года Челинцев работал в Земплане РСФСР, экспертном со-

вете ЦСУ СССР по хлебофуражному балансу, Статплане ЦСУ СССР, 

НКРКИ СССР, активно участвовал в разработке первых пятилетних пла-

нов развития народного хозяйства страны. 

Поражает его неиссякаемая энергия. По сохранившимся в архиве 

документам видим, что, к примеру, только в январе-октябре 1926 года 

Челинцев работал в Комиссии НКЗ по борьбе с засухой и восстановле-

нию хозяйства ЦЧО, в Совещании ЦСУ «по вопросам программы-плана 

выборочного обследования бюджетов сельских обществ и поселков», в 
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научном семинаре усовершенствования агрономов, читал курс лекций 

«Связь переселения с землеустройством и организация хозяйства в ме-

стах выхода» на курсах НКЗ по подготовке специалистов переселенче-

ского дела, принимал участие в подготовке второго всесоюзного съезда 

по изучению производительных сил, которому отводилась большая 

роль в объединении работы научно-исследовательских учреждений всех 

ведомств и плановых органов СССР. Приглашения консультировать и 

сотрудничать в тех или иных формах сыпались на ученого со всех сто-

рон. 

Научно-организаторскую деятельность Челинцев успешно совме-

щал с преподавательской работой в Петровской сельскохозяйственной 

Академии, МГУ, ВНИИСХЭ, в Межевом и Харьковском сельскохозяй-

ственных институтах. Сохранилось приглашение А.Н.Челинцеву от 

группы профессоров и преподавателей Петровской сельскохозяйствен-

ной Академии (подписанное в том числе и А.В.Чаяновым) на заведова-

ние кафедрой организации хозяйства. В нем говорится: «так как нужда в 

преподавании организации хозяйства в настоящее время в Академии 

остро ощущается и так как в виду Вашего особого авторитета в этой об-

ласти Вы являетесь наиболее желательным кандидатом - мы просим Вас 

не отказать вступить в число работников Петровской сельскохозяйствен-

ной Академии». 

С началом государственной политики сплошной коллективизации 

последовали аресты ученых-аграрников, многих из которых обвинили в 

принадлежности к так называемой «ТКП». «Тяжелая колесница истории 

проехала по нашему поколению», - напишет в 1934 году, находясь в за-

ключении, об этом времени профессор Н.Д.Кондратьев, член многих за-

рубежных академий и ассоциаций. 

В 1930 году А.Н.Челинцев был арестован и выслан в Воронеж. Че-

рез два года он был освобожден «от дальнейшего отбывания наказания с 

правом свободного проживания на территории СССР» и вызван в Моск-

ву. До 1950 года работал в Наркомате земледелия СССР, Арало-

Каспийской научной экспедиции Академии наук СССР по проблемам 

ирригации и развития хлопководства в Средней Азии, НИИ Северного 

зернового хозяйства и т.д. В эти годы ученого интересовали карликовое 

плодоводство, виноградарство, агротехника зерновых культур, организа-

ция подсобных хозяйств курортов, планирование агротехнических ме-



 167 

 

роприятий и урожайности сельскохозяйственных культур, освоение но-

вых земель в Нечерноземной полосе под пашню, практическое райони-

рование сельского хозяйства. 

3 августа 1950 года 76-летие А.Н.Челинцева совпало с окончанием 

его работы во ВНИИ консервной промышленности, где он проработал 

последние десять лет и был «в связи с преклонным возрастом освобож-

ден от занимаемой должности старшего научного сотрудника». Но это 

отнюдь не было концом его научной работы, о чем свидетельствуют ру-

кописи ряда его крупных научных монографий, статей, докладных запи-

сок, в том числе в партийные и правительственные инстанции СССР по 

вопросам организации сельского производства в отстающих колхозах. 

В 1950-1962 годах вышли в свет его работы: «Состояние и развитие 

плодоводства и виноградарства в республиках Средней Азии и Казах-

стана», «Анализ сельскохозяйственного района и зон деятельности МТС 

по колхозам». 

В мае 1961 года им была закончена и направлена в сельскохозяй-

ственный отдел ЦК КПСС рукопись монографии «Сельскохозяйствен-

ные районы СССР 1956-1959 гг. и сопоставление их с сельскохозяйствен-

ными районами 1925-1938 гг.» объемом 308 машинописных страниц. В 

сопроводительном письме к рукописи автор писал: «Позволяю себе бес-

покоить просьбой об использовании моей работы по районированию 

сельского хозяйства СССР... ввиду отсутствия таковых работ в печати по 

целой стране и за период сорока лет, не затрачивая никаких средств на 

гонорар автору». 87-летний ученый ходатайствовал «об использовании, в 

конечном счете, своей пожизненной работы, из стремленья быть по-

сильно полезным в службе подъему сельскохозяйственной продукции 

Союза». 

Доработка рукописи была закончена Челинцевым 9 января 1962 

года за несколько дней до его трагической гибели. 15 января 1962 года 

Александр Николаевич Челинцев был сбит автомобилем. 

Похоронен А.Н. Челинцев на Новом Донском кладбище в Москве. 

Его захоронение находится в закрытом колумбарии № 18 (первый этаж; 

при входе в здание нужно сразу повернуть направо и почти сразу с пра-

вой стороны будет видно захоронение). 

В 1987 году Верховным Судом СССР «за отсутствием события или 

состава преступления» А.Н.Челинцев был полностью реабилитирован. 
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 Архивное наследие 

самобытного ученого было 

принято на государствен-

ное хранение в РГАЭ в 1995 

г. Все документы прошли 

научную обработку и до-

ступны для исследовате-

лей. Фонд № 771, включа-

ющий порядка 3000 доку-

ментов за 1881-1962 г., 

представляет значитель-

ный научный интерес и яв-

ляется важным источни-

ком для изучения как жиз-

ни и творчества самого 

ученого, так и сельскохо-

зяйственной экономиче-

ской и исторической науки 
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Могила А.Н.Челинцева. 
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Член Русского энтомологического общества 
Шрейнер Яков Фаддеевич 

 

 

Шрейнер Яков Фаддеевич (Philipp 

Jakob Schreiner), энтомолог. 

Родился в немецкой колонии 

Вершинка (Кауц) Камышинского у. 

Саратовской губ. Предположительно, 

вскоре после его рождения семья переехала 

в недавно образованную дочернюю 

колонию Эренфельд Новоузенского уезда 

Самарской губ. Рано потерял отца. Окончив 

церковно-приходскую школу, мальчик-

сирота был взят в дом пастора Экгеймского 

евангелическо-лютеранского прихода 

Вильгельма Штеркеля, который 

позаботился о его дальнейшем 

образовании. Продолжил обучение в земском училище, а затем в 

частной школе Ф.Я. Кнауба в с. Жирное Камышинского уезда 

Саратовской губернии. 

В 1881 году окончил Мариинское земледельческое училище в 

Николаевском городке, по окончании которого первоначально посвятил 

себя практической деятельности по сельскому хозяйству. Сначала 

служил в большом имении М.М. Устинова (18 тыс. дес. в Петровском 

уезде Саратовской губернии). Затем после непродолжительной службы 

в качестве помощника главного управляющего имениями П.П. Дурасова 

в Самарской и Симбирской губерниях, был назначен управляющим 

большим имением (12 тыс. дес.) того же владельца в Бугурусланском 

уезде Самарской губернии. 

В 1883 перешел на службу на Мариинскую сельскохозяйственную 

ферму, а 1 сентября того же года в качестве воспитателя вернулся в 

родное Мариинское земледельческое училище, где прослужил около 16 

лет. Работая в земледельческом училище, активно занимался любимой 

им наукой – энтомологией, интересовавшей его с самого детства. По 

 
Шрейнер 

 Яков Фаддеевич 
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своим природным дарованиям был естественник-любитель и это 

обстоятельство отразилось во всей его деятельности, начиная с 1883. В 

течение всего периода службы в училище неутомимо работал по 

прикладной энтомологии. В летние месяцы и в свободное от прямых 

обязанностей время занимался наблюдениями за насекомыми. 

Проводил многочисленные исследования на полях Мариинской 

сельскохозяйственной фермы и огородах местных крестьян, в садах 

окрестностей Саратова. В конечном счете, публикацией своих работ о 

вредителях обратил на себя внимание в ученом мире. В 1896 был 

назначен Департаментом Земледелия корреспондентом по 

энтомологической части для обслуживания земледельческого населения 

Саратовской губернии в деле борьбы с вредными насекомыми. 

В 1899 был приглашен на службу в С.-Петербург в Бюро по 

энтомологии Ученого комитета Министерства земледелия и 

государственных имуществ в качестве младшего специалиста по 

прикладной энтомологии. Работал под руководством известного 

ученого И.А. Порчинского, возглавлявшего Бюро по энтомологии в 1895-

1916. 

В 1907 году переведен в Департамент земледелия, где прослужил 

до самой смерти в 1918 году. В 1911 году назначен старшим 

специалистом по прикладной энтомологии в Департаменте земледелия. 

Вся его служебная деятельность, продлившаяся без малого 35 лет, 

носила научно-прикладной характер и была весьма плодотворна. 

Совершая по поручению Департамента земледелия многочисленные 

поездки во внутренние губернии и на окраины Российской империи 

(Туркестан, Бухара, Закавказье), он неизменно занимался исследованием 

различных неизученных или малоизученных вредных насекомых и 

других животных, вырабатывая попутно методы борьбы с ними. 

Устраивал на местах показательные опыты борьбы с вредителями 

сельскохозяйственных растений, проводил беседы и чтения с целью 

ознакомления хозяев и крестьян с прикладной энтомологией, что, в 

свою очередь, содействовало пробуждению интереса населения к 

необходимости истребления вредных насекомых. Со временем его 

лекторская деятельность распространилась и на столицу и еж 

окрестности. Читал лекции по своей специальности при 

Императорском сельскохозяйственном музее, при Бюро по микологии и 
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фитопатологии, Северном сельскохозяйственном обществе и др., где 

Главное управление землеустройства и земледелия устраивало 

систематические сельскохозяйственные чтения. 

Состоял действительным членом Русского энтомологического 

общества, где не раз выступал с докладами на различные биологические 

темы. Являлся инструктором ежегодных курсов при Бюро по микологии 

и фитопатологии Департамента земледелия, членом Совета 

Императорского сельскохозяйственного музея, членом Комиссии по 

народным сельскохозяйственным чтениям, почетным членом 

Астраханского общества садоводства, огородничества и полеводства (с 11 

февраля 1913) и мн. др. Был известен своими коллекциями вредных 

насекомых, за которые получал награды на выставках в С.-Петербурге и в 

провинции. 

Умер 14 августа 1918 года в Петрограде «от старческой слабости» в 

возрасте 61 года. Похоронен 16 августа 1918 года на Митрофаниевском 

кладбище в Петрограде (ныне С.-Петербург); могила не сохранилась. 

Автор многочисленных трудов о вредителях сельскохозяйственных 

растений. Его литературная деятельность началась в 1881 с небольших 

журнальных статей. Позже стали появляться более крупные его работы 

как по энтомологии, так и по другим вопросам сельскохозяйственного 

характера. Публиковался в журналах: «Деревня», «Сельский Хозяин», 

«Хозяин», «Крестьянское Хозяйство», «Земледельческая Газета», 

«Хутор», «Прогрессивное садоводство и огородничество», «Деревенское 

хозяйство», «Сад, Огород и Бахча», «Любитель природы», «Садовод и 

Огородник», «Хуторская земледельческая газета», «Кавказское 

хозяйство» и многих др. Являлся сотрудником многих 

специализированных периодических изданий: «Русского 

Энтомологического Обозрения», «Трудов Русского Энтомологического 

Общества», „Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie“ и др. С 1898 

активно сотрудничал с журналом «Плодоводство», в котором кроме 

популярных работ о садовых, огородных и виноградных вредителях, 

печатались его ответы на вопросы по энтомологии от подписчиков 

журнала. А работа «Главнейшие насекомые, вредящие плодоводству (в 

особенности северному) и способы их истребления» даже вышла 

отдельным изданием в качестве бесплатного приложения к журналу 

«Плодоводство» за 1906 год. 
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Садовая библиотека. Вып. 7. Горский П. Устройство дешевых грунтовых сараев; 

Шрейнер Я.Ф. Выбор опрыскивателя. (Первый международный конкурс 

опрыскивателей). – Бесплатное прил. к журналу «Прогрессивное садоводство и 

огородничество» за 1909 г. 
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Также сотрудничал с местными печатными органами: 

«Friedensbote», «Deutsche Volkszeitung», «Сборник Саратовского 

губернского Земства». Кроме публикаций в периодической печати, 

крупные его труды о вредителях сельскохозяйственных растений были 

напечатаны отдельными изданиями. Многие из них неоднократно 

переиздавались. Работая в Бюро по энтомологии Ученого комитета 

Министерства земледелия и государственных имуществ, напечатал 

большую серию энтомологических исследований, касающихся 

огородных, садовых и виноградных вредителей, помещенных в «Трудах 

Бюро по энтомологии». Из 109 работ, напечатанных в «Трудах», 20 

принадлежали Я.Ф. Шрейнеру. Большинство работ выдержало от 2-х до 

3-х изданий, а такие работы, как «Долгоносики, вредящие в России 

маку» и «Яблонная моль и меры борьбы с нею» выдержали, 

соответственно, четыре и пять изданий. Работы Я.Ф. Шрейнера не 

потеряли актуальности и в наши дни. 

В честь Я.Ф. Шрейнера описано несколько видов новых насекомых 

(Phyllotreta schreineri Jacobs., Pristomerus schreineri). 

Жена – Шарлотта Михайловна Шрейнер, 1859 г.р. (?); с октября 

1924 по август 1938 получала персональную пенсию за умершего мужа; в 

это же период проживала в с. Ней-Лауб Мариентальского кантона АССР 

Немцев Поволжья. 
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Дважды Герой Социалистического Труда 
Юрьев Василий Яковлевич 

 

Юрьев Василий Яковлевич - российский 

селекционер, один из основоположников селекции 

и семеноводства зерновых культур в СССР, дважды 

Герой Социалистического Труда (1954, 1959), 

действительный член Украинской Академии Наук 

(1945), почетный член ВАСХНИЛ (1947). 

Родился Василий Яковлевич 8 (20) февраля 

1879 года в селе Ивановская Вирга Пензенской 

губернии. Родители его были из обедневших 

дворян. Отец Яков Петрович занимался хозяйством 

и управлял мелкими помещичьими имениями. 

Мать Мария Степановна была домохозяйкой. 

 

  
Отец В.Я. Юрьева Яков Петрович с 

младшими детьми. 

Мать В.Я. Юрьева Мария Степановна. 

 
Юрьев  

Василий Яковлевич 
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Учился в Н.-Ломовском городском четырехклассном училище, в 

1899 году окончил Мариинское земледельческое училище, в 1905 году - 

Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства 

(сейчас Харьковский аграрный университет им. Докучаева). 

В 1905-1909 годах работал агрономом Нижне-Ломовского уездного 

земства. 

В 1909 году Южно-Русское общество сельского хозяйства открыло 

около Харькова новую селекционную станцию, куда был приглашжн и 

Василий Яковлевич на должность селекционера. К 1914 году коллекция 

харьковской станции насчитывала 9 тысяч сортов пшеницы, собранных 

со всего мира. 

Прежде всего, возник вопрос о структуре опытно-селекционных 

учреждений, их организации, зависящих от поставленных целей 

(практическая селекция, сортоизучение, разрешение вопросов 

методических), а также от почвенно-климатических условий и размера 

обслуживаемого района. Наряду с этим Юрьев также ставит вопрос о 

подборе сельскохозяйственных растений, с которыми необходимо вести 

работу в первую очередь. Эти основные тезисы Юрьев доложил на I 

Всероссийском съезде деятелей по селекции сельскохозяйственных 

растений и семеноводству в 1911 году. 

В действующую армию Василий Яковлевич был призван еще в 1913 

году, за год до начала Первой мировой, и вернулся к работе только 

после революции. До 1918 года его исследования, в частности озимой 

пшеницы, продолжала Е. Юрьева. В 1918 году Василий Яковлевич 

вернулся на родную станцию и занялся любимым делом. В 1920-е годы 

на станции были выведены первые высокоурожайные сорта пшеницы, 

ячменя и проса. 

В то время селекционное дело в нашей стране еще только 

начиналось, поэтому приходилось и разрабатывать методику селекции, 

и создавать специальное оборудование. Тщательно собирал Юрьев 

материал для селекции. На полях он отбирал колосья лучших местных 

сортов. Выписывал сортовые семена из Саратовской, Московской 

области, Заволжья и многих других районов страны, а также из-за 

границы. 
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Чтобы создать зимостойкую и засухоустойчивую озимую 

пшеницу, засухоустойчивые яровую пшеницу, яровой ячмень, овес, 

кукурузу, просо, он скрещивал местные сорта с растениями из 

восточных и юго-восточных районов, где лето жаркое и сухое. 

В. Я. Юрьев вместе со своими учениками вывел ряд ценных сортов 

озимой ржи — Харьковскую 194 и Харьковскую 55, сорта озимой и 

яровой пшеницы и других культур, которые возделываются и сейчас. 

Трудовая деятельность селекционера была высоко оценена. В 1935 

году ему без защиты диссертации была присвоена ученая степень 

доктора сельскохозяйственных наук. В 1937 году стал профессором 

Харьковского сельскохозяйственного института. После возвращения из 

эвакуации в 1944 году был назначен директором станции, с 1946 года - 

директор института генетики и селекции Академии наук УССР, был 

избран действительным членом Академии наук Украины. 

  
В.Я. Юрьев на полях пшеницы Почжтный диплом Шведского Королевства 

с/х творчества, врученный В.Я. Юрьеву. 

1961 год 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1954 года за 

выдающиеся заслуги в области селекции и семеноводства зерновых 

культур, в связи с семидесятипятилетием со дня рождения Юрьеву 

Василию Яковлевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда 

с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» 

25 лет Юрьев возглавлял кафедру селекции Харьковского 

сельскохозяйственного института, под его руководством 

сформировалась целая школа селекционеров. 

В годы войны Василий Яковлевич работал на Челябинской 

государственной селекционной станции. Премии, полученные в это 

время за выведенные им сорта, он передал в фонд обороны страны. 

После освобождения Харькова ученый возглавил селекционную 

станцию (1944 год), руководил восстановлением семеноводства (даже 

промышленные объекты властям не удалось эвакуировать полностью — 

что уж говорить о семенном фонде). В 1946 году он организовал и 

возглавил Институт генетики и селекции АН УССР. В 1956 году на базе 

этого института и селекционной станции возник Украинский научно-

исследовательский институт растениеводства, селекции и генетики. 

С 1956 и до конца жизни  В.Я.Юрьев - директор Украинского 

научно-исследовательского института растениеводства, селекции и 

генетики. 

Доктор сельскохозяйственных наук с 1935 года. В 1945 году Василия 

Яковлевича избирают академиком АН УССР, с 1949 года он 

заслуженный деятель науки УССР, с 1956 — почетный академик 

ВАСХНИЛ. Василий Яковлевич Юрьев - автор многих сортов пшеницы, 

ржи, ячменя, овса, проса, кукурузы.  

Член КПСС с 1956 года. Вжл большую общественную работу, 

избирался депутатом ВС СССР и ВС УССР (3—5-го созывов). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1959 года 

за выдающиеся заслуги в развитии сельскохозяйственной науки, в связи 

с восьмидесятилетием со дня рождения и пятидесятилетием научной и 

общественной деятельности Юрьев Василий Яковлевич награжден 

второй золотой медалью «Серп и Молот». 

Основные труды по вопросам методики селекции и 

сортоиспытания сельскохозяйст-венных культур. Из под пера ученого 

вышло более 100 научных работ.  
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Умер 8 февраля 1962 года. 

Похоронен в Харькове на 3-м 

городском кладбище. 

 

Награды и звания: 

- дважды Герой 

Социалистического Труда 

(15.05.1954; 29.06.1959) 

- пять орденов Ленина (07.02.1939; 

23.01.1948; 19.03.1949; 15.05.1954; 

26.02.1958) 

- два ордена Трудового Красного 

Знамени (10.09.1945; 27.10.1949) 

- орден «Знак Почжта» (28.08.1944) 

- медаль «За трудовую доблесть» 

(25.12.1959) 

- другие медали 

- Сталинская премия второй 

степени (1947) — за создание 

высокоурожайных сортов 

пшеницы «Народный», 

«Лютесценс 266» и ячменя «Юбилейный» 

- Заслуженный деятель науки УССР (1949). 

 

 

Память 

 

Имя В. Я. Юрьева с 1962 года носит Украинский НИИ растениеводства, 

селекции и генетики. 

В 1965 г. Академия Наук Украины учредила премию им. В.Я. Юрьева за 

достижения в области биологии. 

Именем учжного назван совхоз «Юрьевский» в его родном селе Вирга, 

там же установлен памятник В. Я. Юрьеву. 

В Харькове именем учжного назван бульвар в Немышлянском районе 

города. 

 
Памятние на могиле В.Я.Юрьева. Установлен 

на кладбище №3 в городе Харьков (Украина). 

Фото Кирилла Осовика, 25.07.2011. 
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Бюст В.Я.Юрьеву установлен в Харькове в 1964 году на площади у кинотеатра 

«Киев». 

 
Товарищество на вере "Вирга", бывший совхое «Юрьевский» это единственное 

сельскохозяйственное предприятие в Нижнеломовском районе, сохранившееся, по 

сути, с советских времжн. Памятник В.Я.Юрьеву на родине академика. 


