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История одного села 
 

 

И снова о Татищевых 

История хутора Татищев 

 По одной из версий, название станции Татищево дал хутор 

Татищев расположенный недалеко от неж. Удалось, наконец, 

выяснить владельцев этого хутора. 

 

 
Фрагмент карты Стрельбицкого 1871 год. Как видим железной дороги ещж нет, а 

хутор Татищев есть. 

 
Карта 1919 года. 
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Основателем этого хутора стал Василий Логинович Татищев. 

В фонде Саратовского института благородных девиц оказалось 

личное дело некой Л. Татищевой, в котором обнаружилось 

прошение г. Татищева о принятии его дочери Лидии в число 

воспитанниц института от 1857 года, а также послужной список  

Василия Логиновича из которого очевидно, что он происходит из 

семьи священнослужителей Пензенской губернии 1810 года 

рождения, после окончания Пензенской семинарии поступил на 

службу в Пензенскую консисторию в 1827 году, первый чин 

выслужил через 4 года по второму разряду. Семья: жена — Анна 

Фждорова, в девичестве, возможно Тархова и дети — четыре дочери 

и сын, которые рождались в разных местах  службы отца. В Саратов 

семья переехала в 1845-46 годах, где отец был определжн 

Саратовским уездным стряпчим и произведжн в титулярные 

советники. Очевидно в эти же годы был приобретжн участок с 

домом деревянным в первой части Саратова на улице Ильинской, 

дом позднее перестраивался — судя по сведениям «Окладных книг 

г. Саратова», к сожалению более точного адреса узнать, пока не 

удалось. Кстати и в  Памятных книгах Саратовской губернии за 

1858-60 г. по Саратовскому уезду в земском суде числится уездный 

стряпчий — коллежский асессор Василий Логинович Татищев, 

который за беспорочную службу имел знаки отличия и медаль.  

Ясно, что дела у семьи  шли не плохо — сын учится в 

Саратовской гимназии, дочь поступает в Мариинский институт, 

скорее всего и участок земли — часть дачи сельца Ильиновки был 

приобретжн  после 1850 года. Но и беды не прошли стороной - дочь 

Лидия,  проучившись три года, внезапно умирает, очевидно, вне 

стен института, о чжм есть только карандашная запись  на обложке 

еж личного дела. Сам отец умирает, будучи ещж не старым 

человеком в конце 60-х годов, единственный сын — Николай 

умирает 46-летним, как и внук Александр Николаевич 

скоропостижно скончается в 1909 году 37 лет от роду из-за болезни 

сердца — очевидно наследственной.  

Что же касается хутора Татищева, то удалось найти акты о 

наследовании и продаже данного владения семьжй Татищевых 22 

марта 1895 года саратовскому купцу Михаилу Лукьяновичу 

Кузнецову. 
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Купчая на продажу хутора Татищева купцу Михаилу Лукьяновичу Кузнецову. 
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Список наследников Николая Васильевича Татищева на владения «при хуторе 

Татищева» - жена Варвара Александровна и сыновья Корнилий и Александр. 

 

Жена Николая Васильевича Татищева — Варвара 

Александровна также упоминается в Адрес-календарях за 1884 год 

и 1888 год, где она числится при Мариинской женской гимназии 

классной надзирательницей, с припиской в 1888 году, что  место 

жительства имеет при гимназии. Умерла она16 марта 1915 года в 

Чернигове. Единственными наследниками еж стали сын Корнилий 

Николаевич и внук Владимир Александрович Татищевы. 

Дальнейшая судьба семьи стала понятна из дела Саратовского 

сиротского суда — «Об опеке над имением Татищева», которое 

начинается с прошения вдовы отставного штабс-капитана 

А.Н.Татищева  — Анны Фждоровны Татищевой от 16.03.1916  в 

Саратовскую дворянскую опеку  — назначить опеку над 

имуществом малолетнего сына Владимира, доставшегося по 

наследству от бабушки — Варвары Александровны Татищевой. 
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Согласно ответа Пензенского дворянского депутатского собрания Василий Логинович 

Татищев в Пензенском дворянстве не значился. 

 

Из многочисленных документов дела  выясняется, что семья 

Александра Николаевича Татищева проживала в селе Николаевке 

Сызранского уезда Симбирской губернии, но после смерти мужа в 

1909 году мать с малолетним сыном, очевидно, переезжает в 

Саратов, где их застажт известие о кончине бабушки, которая 

служила начальницей женской гимназии в Чернигове. 

И в конце дела заявление от А.Ф. Татищевой о прижмке на 

хранение ценных вещей в отдел опеки от сентября 1918 г. на сумму 

1187 и 500 руб. и справка, выданная 21.08. 1922 г. на заявление уже 

совершеннолетнего В.А.Татищева с просьбой вернуть ему 

причитающееся имущество, что таковое поступило в достояние 

Республики.  
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Справка о перечислении сданных на хранение в опеку вещей в достояние республики. 

 

И очень интересная бумага, из которой очевидно, что семья 

вплоть до 1922 года проживала недалеко от Саратова  по адресу: 

Саратовский уезд, почтовое отделение Елшанка, заведующей 

Елшанской корзиночной мастерской. 

  Самым известным представителем этой семьи Татищевых 

стал Корнилий Николаевич Татищев (1868 -?). Ученик Академии 

художеств с 1887 г. В 1892 г. окончил курс наук. Получил медали: в 

1890 г. – 2 серебряную; в 1891 г. – 1 серебряную; в 1892 г. – 2 золотую.  

15 сентября 1891 вступил в брак с Варварой Константиновной 

Эристовой (Эристави-Ксанская)(01.08.1870-?). 

1 ноября 1893 года получил звание классного художника (в 

некоторых источниках – инженера) 1 степени за программу: 

«Проект гостиницы для приезжающих в столичном городе». Затем 

уехал в Тифлис (Тбилиси), где работал архитектором. Был 
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преподавателем в Тифлисской художественной школе (1902-1906 

гг.). Исполнял должность инженера строительного отделения 

Тифлисского губернского правления (до 1906), исполнял 

должность правителя канцелярии начальника Закавказских 

железных дорог, инженер особых поручений при их управлении (с 

1910), начальник мобилизационного отдела (1911), старшина 

«Русского клуба» в Тифлисе (1911).  

Дом №  18 на улице, Асатиани. Это собственный дом 

Корнелия Татищева. Скульптором выступил Н. Алиев. Здание, 

конечно, он спроектировал сам, а построено оно было в 1897 году 

для князей Эристави (точнее для жены Корнелия Николаевича 

Варвары Константиновны Эристави-Ксанской) в популярном тогда 

псевдомавританском стиле. Но, чаще этот дом называют домом 

Татищева. Корнелий Татищев очень известный в Тифлисе 

архитектор, благодаря ему и его совместной работе с тифлисским 

архитектором Александром Шимкевичем в Тбилиси стоят такие 

прекрасные здания как Музыкальное училище (нынешняя 

Консерватория) (1901 – 1904 гг.), Артистическое общество 

(нынешний театр им. Ш. Руставели) (1901 г.), здание бывшей мэрии 

Тбилиси (Сакребуло, 1910-1914), особняк князя Василия Габашвили 

на пр. Шота Руставели №54,  и др. 
 

 
Дом №  18 на улице, Асатиани (дом Татищева) в Тбилиси. 
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Была такая деревня 

 

 

Еж звали и Новой и Малой  
Новая Рыбушка 

 

История Новой Рыбушки началась в 1886 году, когда часть 

семей выселилась из села Рыбушка Рыбушанской волости 

Саратовского уезда на новое место при речке Грязнухе. 

В 1911 году в составе Мариинской волости, 1 с/х общество 

(переселенцы на казжнные земли) - 29 дворов, мужского пола – 96 

человек, женского - 97. Всего - 193 человека. Приписана к приходу 

с.Карякино.1  

  
Фрагмент карты из книги "Списки 

населжнных мест Саратовской 

губернии" 1911 г. 

Фрагмент карты Генерального штаба 

Красной Армии 1941 г. 

 

Известны имена участников Первой Мировой войны, родом 

из Новой Рыбушки: 
 

Кривоносов Андрей Васильевич  159-й Гурийский полк Пропал без вести 

Кривоносов Егор Данилович 137-й полк Пропал без вести 

Крылатов Пжтр Павлович 4-й Симбирский полк Пропал без вести 

Нестеренко Алексей Прокофьевич 325-й Царевский полк Попал в плен 

Петреченко Матвей Андреевич 325-й Царевский полк Попал в плен 
 

1 Списки населжнных мест Саратовской губернии. 1911г. 
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Петреченко Николай Андреевич 276-й Купянский полк Попал в плен 

Солодовников Василий Гаврилович 8-й Туркестанский полк Пропал без вести 

 

20 октября 1918 года на заседании Совета крестьянских и 

рабочих депутатов Мариинской волости Саратовского уезда 

обсуждался вопрос о раскладке уездного и губернского сборов 

оклада 1918 года. Постановили все сельские общества, хутора и 

посжлки  разделить на три  категории: состоятельных, средних и 

бедных.   

К бедным было отнесено только одно 

общество – Ханеневское, к средним – 

Николаевское, Кувыкское, Тжпловское, 

Ольгинское, Елшанское, Рыбушанское, 

Ново-Александровское. К состоятельным – 

Мариинское, Александровское, 

Михайловское, Константиновское, 

Елховское, Сокурское, Рязанское, 

Мещанское, Вазовское, Куприяновское.2  

В документах Мариинского 

волисполкома сохранился документ о 

беженцах империалистической войны, 

проживающих в деревне Новая Рыбушка в 

1920 году. 
 

 
Архив ТМР Ф.12.О.1.Д.17.Л.17 

 

 

2 Архив ТМР Ф.12.О.1.Д.2.Л.125 

 
Печать сельского 

старосты Рыбушанского 

земельного общества. В 

1918 году использовалась 

как печать сельсовета. 
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До 12.11.1923 в Новой Рыбушке был свой Ново-Рыбушанский 

сельсовет. 

 
Письмо Ново-Рыбушанского исполкома на «фирменном бланке» об избрании в 

сельсовете комиссии по борьбе с дезертирством. 

 

В 1927 году в деревне было 28 дворов, мужчин – 85, женщин – 

68. Лошадей 32, волов 10, коров 37, овец 128, свиней 7, кур 280, ульев 

12 (все в одном хозяйстве).3 

В 1928 году в списке населжнных мест Татищевского района 

показан в составе Константиновского сельсовета, как хутор 

Рыбушка – 32 дома, население: 113 человек мужского пола и 91 

женского. В 1929 году уже упоминается как Малая Рыбушка, уже 28 

дворов и населения 113 и 76 человек соответственно. Население 

100% малороссы. В документах по выборам в Константиновский 

сельсовет 10.01.1929 года Новая Рыбушка показана, как отдельный 

национальный избирательный участок с числом жителей 211 и 

количеством избирателей – 79. 

16 октября 1929 года в Рыбушке регистрируется колхоз «Луч 

Социализма» объединивший 23 хозяйства и 255 га земли.4  

Когда произошло укрупнение колхоза, мы не выяснили, но в 

1936 году Новая Рыбушка уже была в составе колхоза «Трудовик « 
 

3 Архив ТМР Ф.9.О.1.Д.72.Л.45 
4 Там же Ф.15.О.1.Д.6.Л.8. 
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вместе с Константиновкой. 23.3.1940 колхоз Трудовик разделили на 

два в Константиновке и Новой Рыбушке. В Рыбушке на тот момент 

было 30 хозяйств и 74 полноправных члена сельхозартели.5 Колхоз 

в Рыбушке получил имя Молотова. 

Председателями колхоза были: 1940-1941 – Землянухин, 1942-

1944 – Матвеев Николай Фждорович (возможно и позже), 1948 – 

Колесников. 
 

 
Фрагмент годового отчжта колхоза им. Молотова за 1944 год 

 

13.11.1950  колхоз им. Молотова вместе с колхозом 

«Колхозный Труд» (Новая Тжпловка), с колхозом «Красная Заря» 

(Куликовка) и колхозом «Ленинская Искра» (Ханеневка) 

объединили в один колхоз им. Молотова с центром в Куликовке. 

 

В интернете удалось найти данные об аресте в 1941 году двух 

братьев Кривоносовых, уроженцах Новой Рыбушки, работавших в 

Саратове на заводе им. Кирова. Фждор Васильевич Кривоносов 

1895 г.р., начальник цеха завода имени Кирова. Арестован УНКВД 

25 ноября 1941 года. Приговоржн Саратовским облсудом 23 июня 

1942 года за антисоветскую агитацию на 5 лет. Реабилитирован 10 

марта 1958 г. Верховным судом РСФСР. Его брат Кривоносов Иван 

Васильевич 1900 г.р., помощник механика завода имени Кирова. 

Арестован УНКВД 25 ноября 1941 года за антисоветскую агитацию. 

Осужден 23 июня 1942 года Саратовским облсудом к 3 годам 

лишения свободы. Дата реабилитации: 10 марта 1958 года. 
 

5 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.227.Л.25 
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Про участников Великой Отечественной войны известно: 

 
Ушли на фронт из Новой Рыбушки: 

 

Анфиногенов Сергей Федорович 

Байраков Иван Григорьевич 

Запорожченко Иван Андреевич 

Запорощенко Лука Павлович 

Землянухин Семен Сергеевич 

Козлов Иван Игнатьевич 

Колесников Михаил Дмитриевич 

Колесников Михаил Иванович 

Колесников Николай Федорович 

Колесников Федор Андреевич 

Косенко Алексей Захарович 

Косенко Алексей Михайлович 

Косенко Василий Михайлович 

Крапивин Павел Иванович 

Крапивин Сергей Гаврилович 

Кривоносов Михаил Григорьевич 

Кривоносов Николай Васильевич 

Кривоносов Николай Егорович 

Крылатов Иван Гаврилович 

Крылатов Матвей Гаврилович 

Максименко Петр Ермолаевич 

Матвеев Сергей Никитович 

Нестеренко Иван Дорофеевич 

Нестеренко Михаил Дорофеевич 

Нестеренко Петр Дорофеевич 

Петриченко Василий Афанасьевич 

Петреченко Василий Николаевич 

Петреченко Дмитрий Яковлевич 

Петриченко Михаил Яковлевич 

Солодовников Александр Иванович 

Из них погибли: 

 

Байраков Иван Григорьевич 

Запорожченко Иван Андреевич 

Запорощенко Лука Павлович 

Козлов Иван Игнатьевич 

Колесников Николай Федорович 

Косенко Алексей Захарович 

Косенко Алексей Михайлович 

Косенко Василий Михайлович 

Крапивин Павел Иванович 

Крапивин Сергей Гаврилович 

Кривоносов Николай Егорович 

Крылатов Иван Гаврилович 

Крылатов Матвей Гаврилович 

Максименко Петр Ермолаевич 

Матвеев Сергей Никитович 

Петреченко Василий Николаевич 

Петреченко Дмитрий Яковлевич 

Солодовников Александр Иванович 

 

Один из участников войны - Кривоносов Михаил Григорьевич 

(родился 18.02.1924, был призван 24.08.1942) закончив войну в 

звании младшего лейтенанта, командира 3 танкового батальона 

153-й танковой бригады, остался служить после войны и 

дослужился до полковника.  
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Школа. 

 

В 1925 году в Константиновской 

школе показаны ученики только из 

Константиновки и Рязанского посжлка. 

Рыбушки нет нигде. Возможно в 

Ханеневке, еж тоже в документах нет. 

В 1929 году в Малой Рыбушке 

показано 37 детей в возрасте от 7 до 17 лет. 

По социальному положению дети были 

поделены на 32 колхозников, 1 из семьи 

единоличников и 4 кулацких ребжнка. 

Показано, что школой из них охвачены 

всего 18 детей, но при этом посещает 

школу только 1 человек. Не совсем понятная статистика, но данные 

взяты из сводной таблицы «Переучжта детей школьного возраста от 

7 до 17 лет по Татищевскому району». Во всех деревнях дети 

показаны в двух колонках: «охвачены школой» и «посещают 

школу», вторая соответственно меньше у всех.6  

Своя школа была открыта в Рыбушке в 1931 году.7  

На 13.02.1933 из 44 детей школьного возраста охвачено 

школой 33 ребжнка, 16 мальчиков и 17 девочек. В школе было 10 

пионеров. Учитель с 1933 года Крайненков Николай Петрович, 

комсомолец с 1931 года, окончил педагогические курсы в Саратове.8  

16.08.1933 Решением Татищевского Райисполкома в районе 

были закрыты 11 школ 1-й ступени, в том числе и в Малой 

Рыбушке.9 Однако уже в 1936 году школу открыли вновь. 

В 1938 году – 25 учеников, директор – Степанова. 1950 - 22 

ученика, директор школы Бондаренко. 

В 1950 году называлась Н.Рыбушанска начальная школа № 

30.10  
 

6 Архив ТМР Ф.21.О.1.Д.16.Л.44 
7 Там же Ф.21.О.1.Д.36.Л.4 
8 Там же Ф.2.О.1.Д.24.Л.51 
9 Там же Ф.2.О.1.Д.143.Л.193 
10 Там же Ф.21.О.1.Д.37.Л.97 

 

 
Кривоносов  

Михаил Григорьевич 
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Постановление об открытии школы в Новой Рыбушке в 1936 году 

 

Решением Татищевского Райисполкома № 150 от 30.07.1959 «в 

связи с отсутствием необходимого количества контингента 

учащихся начальную школу в деревне Рыбушка Куликовского 

сельсовета закрыть».11 

На 1 января 1964 года в Малой Рыбушке проживало 66 

человек. 

10.03.1976 Решением Районного Совета народных депутатов 

№ 38 деревня Малая Рыбушка была исключена из списков 

населжнных пунктов, как «полностью ликвидировавшаяся».12 

 

11 Архив ТМР Ф.2.О.1.Д.580.Л.132 
12 Там же Ф.2.О.2.Д.142.Л.170 
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Великая и забытая 

 
 

Русский экспедиционный корпус 

 

Экспедиционный корпус русской армии во Франции 

(Русский экспедиционный корпус) — обобщающее наименование 

экспедиционных войск Русской Императорской армии, 

участвовавших в Первой мировой войне на территории Франции, 

по инициативе двух государств в рамках интернациональной 

помощи и обмена между двумя союзниками по Антанте. 

Особые экспедиционные войска РИА включали в себя четыре 

отдельные особые пехотные бригады (двухполкового состава 

каждая) общей численностью личного состава в 750 офицеров и 45 

000 унтер-офицеров и солдат, которые прибыли в течение 1916 года 

во Францию.1 

Начавшаяся в августе 1914 года война сложилась для Франции 

в начале весьма неблагоприятно. Победоносное вторжение через 

Бельгию германской Армии создало смертельную опасность для 

обойджнных с севера французских вооружжнных сил, и враг стал 

вскоре угрожать самому Парижу. 

Для спасения Франции, Россия двинула свою вторую Армию 

генерала Самсонова в Восточную Пруссию; наступление, 

недостаточно подготовленное, закончилось, для нас катастрофой и 

гибелью двух корпусов. Но Франция была спасена, так как 

германский Генеральный Штаб, для успешного отражения 

русского наступления в Восточной Пруссии, снял со своего 

западного фронта два полевых корпуса и одну кавалерийскую 

дивизию, создав, таким образом, пустоту, позволившую 

французам выиграть сражение на реке Марне, получившее во 

Франции наименование «Чуда на Марне». 

К 1916 году Союзники добились согласия Государя на 

формирование и посылку 4-х бригад во Францию. 
 

1 Офицеры РИА – электронный ресурс (https://www.ria1914.info/index.php/ 

Русский_экспедиционный_корпус1-й особый пехотный полк) 



20  

 

Бригады были двухполковые, полки тржхбатальонные, при 

каждом полку по три пулемжтных роты (по 12 пулемжтов в 

каждой), команда связи и нестроевая рота. Запасные батальоны 

формировались в составе 6-ти рот. 

Состав экспедиционного корпуса: 

1-я особая пехотная дивизия (Франция): 1-я особая пехотная 

бригада (1-й и 2-й  особые пехотные полки), 3-я особая пехотная 

бригада (5-й и 6-й особые пехотные полки), 

2-я особая пехотная дивизия (Салоники): 2-я особая пехотная 

бригада (3-й и 4-й особые пехотные полки), 4-я особая пехотная 

бригада (7-й и 8-й особые пехотные полки). 

По обоюдному соглашению русского и французского 

командований 1-я и 3-я бригады были направлены на Французский 

фронт, 2-я же и 4-я — на Салоникский. 

Первая особая бригада совершила долгий путь по железной 

дороге из Москвы через всю Сибирь, погрузилась на русские и 

французские пароходы в порту Дальнем и после 56-дневного 

перехода через Индийский океан, Суэцкий канал и Средиземное 

море высадилась 26 апреля 1916 года в Марселе. 

 

 
Маршрут движения. Источник - https://echo.msk.ru/programs/time/722543-echo/ 
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Рапорт о награждении французских офицеров парохода «Сонтай» русскими 

орденами. РГВИА. Ф.418. О.1. Д.4403.Л.16 

 

 
Пароход Sondai отошжл от причала в 5 часов вечера 15 марта.  

Источник - https://humus.livejournal.com/3162706.html  

 

2-я, 3-я и 4-я бригады грузились в Архангельске и, пройдя 

Северное море, высадились в Бресте. 
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1-я и 3-я бригады были направлены на фронт Шампани; 2-я и 

4-я, погрузившись на пароходы в Марселе, прибыли в 

распоряжение Главнокомандующего Салоникским фронтом 

генерала Сарайля в Македонию. 

Первая Особая пехотная бригада — всего 10 500 штыков — 

высадилась в порту Марселя в апреле 1916-го и за месяц до 

отправки на фронт "отшагала 18 парадов". Самые памятные из них 

перечислил в мемуарах рядовой пулемжтной команды Родион 

Малиновский (будущий маршал СССР): первый смотр провжл 

французский главком маршал Жозеф Жоффр, за ним — президент 

Раймон Пуанкаре, после чеканили шаг перед союзными королями 

(черногорским, сербским, бельгийским), между ними вклинился 

принц Монако.  

Первая бригада расположились в лагере Майльи, наиболее 

близком к фронту и к дороге из Шалона в Париж. Лагерь тут же 

превратился в русский городок, который навестили все 

французские официальные лица, включая президента Раймона 

Пуанкаре. Солдаты установили указатели на кириллице, 

построили баню и часовню. 

Боевое крещение российского контингента состоялось в ходе 

божв с немцами в районе Шампань-Арденны и форта Помпель, 

являвшегося ключом к городу Реймсу на северо-востоке страны. За 

три дня до прибытия бригады на передовую, информированный 

разведкой неприятель перебросил туда свою «стальную дивизию 

тржхбригадного состава». Состоявшееся «знакомство» в первом бою 

завершилось серьжзной неудачей для немцев. Спустя некоторое 

время состоялся второй бой. На этот раз противник предпринял 

газовую атаку. В траншеи первой линии обороны ворвались боевые 

цепи немцев в противогазах. Солдаты русского корпуса сражались 

мужественно. Их штыковой удар был неотразим.  Понеся большие 

потери, неприятель отступил. 

В сентябре 1916 года русские остановили войска противника у 

Реймса. В тяжжлом бою они отстояли один из национальных 

символов Франции – Кафедральный собор, в котором с XII века 

короновались французские короли. В этих и последующих боях 

русские офицеры и солдаты корпуса завоевали воинскую славу и 

признание своей доблести.   
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Русские полки участвовали в апрельском наступлении 1917 

года у Реймса и понесли большие потери. 1-й и 6-й полки 

получили французские военные кресты на знамжна. До войны 

единственной иностранной наградой в нашей армии были 

серебряные трубы за освобождение Амстердама в 1813 году, 

пожалованные принцем Оранским Тульскому пехотному и 2-му 

егерскому пехотному полкам (от егерей их унаследовал 90-й 

пехотный Онежский полк). 

После серьжзных потерь в ходе апрельского наступления 1917 

года на Западном фронте, 1-я и 3-я особые пехотные бригады были 

отведены на отдых в военный лагерь Ла-Куртин близ Лиможа, где 

их объединили в особую дивизию (Первая особая дивизия) под 

командованием генерал-майора Н. А. Лохвицкого. 

В водовороте событий 1917 года Русский экспедиционный 

корпус был брошен на произвол судьбы. 

Несмотря на просьбы генерала Лохвицкого направить его 

подчинжнных на фронт, французское командование предпочитало 

«мариновать» русских солдат в лагерях Курно и Ла-Куртин. 

Ухудшение отношения к русским солдатам сказалось и на качестве 

их снабжения – существенно изменилось в худшую сторону 

питание. В итоге в сентябре 1917 года солдаты подразделений, 

дислоцировавшихся в лагере Ла-Куртин, потребовали 

немедленной отправки домой, в Россию. Они отказались 

подчиняться не только французским, но и русским офицерам. 

От Временного правительства во Францию в качестве 

представителя Ставки Верховного Главнокомандующего был 

направлен генерал-майор Михаил Ипполитович Занкевич – 

бывший генерал-квартирмейстер генерального штаба российской 

армии. Однако восставшие русские солдаты ни к Занкевичу, ни к 

командиру дивизии Лохвицкому прислушиваться не собирались.  

В результате русские генералы позвали на помощь 

французскую жандармерию и русскую артиллерию из лагеря 

Курно. Бои в Ла-Куртине шли три дня. Во время боев погибли и 

получили ранения до 600 человек. Восстание русской дивизии 

было в буквальном смысле потоплено в крови. Хотя французские 

власти отчитались о 9 убитых, на самом деле их было гораздо 

больше. Генералов Лохвицкого и Занкевича считают героями 
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Первой мировой войны, настоящими патриотами России, но 

предпочитают не вспоминать о таком эпизоде в их биографии как 

расстрел своих собственных солдат в лагере Ла-Куртин..2 

После Октябрьской революции и выхода России из войны 1-я 

дивизия Русского экспедиционного корпуса была 

расформирована. Французское правительство, в соответствии с 

инструкциями от 24 декабря 1917 г., взяло на себя содержание, 

довольствие и командование русских войск, ликвидировало 

солдатские комитеты и разделило весь контингент на три 

категории: 1) на бойцов добровольческих батальонов, полностью 

подчинжнных французской дисциплине, для отправки на 

французский фронт; 2) на военных рабочих для использования 

внутри страны и в зоне военных действий, но вне неприятельского 

обстрела; 3) на тех, кто не захотел войти ни в одну из этих 

категорий, на «неблагонаджжных»; их предполагалось отправить в 

Северную Африку на принудительные работы «как опасный для 

общественного спокойствия элемент». 

В лагере Курно на призыв Лохвицкого сформировать русский 

легион откликнулись 266 волонтжров. Столь незначительное число 

добровольцев Лохвицкий объяснял тем, что Россия заключила 

перемирие и вела переговоры о мире, а также усилением влияния 

большевистской пропаганды. 

Первая партия волонтжров, оставшихся верными 

союзническим обязательствам, была вскоре направлена в 

Марокканскую ударную дивизию. К апрелю 1918 года были 

сформированы уже почти четыре батальона русского легиона, 

которые вплоть до заключения перемирия союзников с Германией 

сражались с исключительным героизмом, дошли до берегов Рейна 

и получили признание как Русский Легион Чести. 

Из солдат 2-й категории формировались рабочие роты по 500 

человек. Эта дешжвая рабочая сила использовалась не только на 

общественных и военных работах, но и частными 

предпринимателями. 

Однако очень многие русские солдаты отказывались и 

воевать, и работать на французов, переходя в третью категорию и  
 

2 Военное обозрение – электронный ресурс (https://topwar.ru/156525-

predannaja-divizija-tragicheskaja-sudba-russkih-soldat-vo-francii.html) 
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обрекая себя тем самым на каторжные работы.  Они наивно 

верили, что таким образом смогут добиться скорейшего 

возвращения на родину. 

Возвращение на родину затянулось. К февралю 1919 года из 

Франции было репатриировано всего около 2 тыс. человек. 

Летом 1919 года началась активная репатриация русских 

солдат, прежде всего с Восточного фронта (с Балкан), по Чжрному 

морю в южные порты России. Согласно приказу А.И.Деникина, все 

офицерам, находившимся в балканских странах, предписывалось 

присоединиться к белой армии на юге России. Сохранилось много 

свидетельств о фактах насильственной отправки солдат и офицеров 

в армию Деникина, где отказывавшихся участвовать в гражданской 

войне расстреливали и вешали. 

20 апреля 1920 года в Копенгагене членом коллегии 

Наркомата иностранных дел РСФСР М.М.Литвиновым и 

французским консулом Дюшеном было подписано соглашение об 

обмене всех французов в России (около 900 человек), все судебные 

разбирательства против которых прекращаются, на русских, 

находящихся на территории Франции (около 22 тыс. человек). В 

соглашении содержалось заверение французского правительства о 

его невмешательстве во внутренние дела России. 

По данным советской стороны, на март 

1921 года во Франции, в лагерях Северной 

Африки и на Балканах продолжилось 

насильственное задержание 25 тыс. русских 

военных. 

В ноябре 1924 года группой русских 

военных из состава бывшего 

экспедиционного корпуса в Париже был 

создан Союз возвращения на родину, 

имевший филиалы во многих городах 

Франции.   

К Татищевскому району имели 

отношение 1-й и 2-й Особые пехотные 

полки Русского экспедиционного корпуса. 

Оба полка в составе 1-й Особой пехотной 

бригады 31.01.1916 отправлены во Францию по маршруту Москва 

 
Командир 1-го полка: 

Нечволодов Михаил 

Дмитриевич 21.01.1916 – 

?, полковник, с 26.09.1916 

генерал-майор 
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— Самара — Уфа —Иркутск — Харбин — Далянь, далее 

французским морским транспортом по маршруту Далянь — 

Марсель. 7(20).04.1916 – прибыли в Марсель. 16(29).04.1915 – 

прибыли в лагерь Майльи под Шалоном. Они находились в 

подчинении у 4-й французской армии.  

 
Первый полк Русского Экспедиционного Корпуса с генералом Лохвицким. Источник 

- https://humus.livejournal.com/2222404.html 

 
Солдаты первой русской экспедиционной бригады позируют возле своих казарм. 

Среди них, пятнадцатилетний талисман, сопровождающий их во всех сражениях 
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Командир 2-го полка 

Дьяконов Павел Павлович 

полковник 

21.01.1916— 01.09.1917 

Фото командира 2-го Особого стрелкового полка 

полковника П.П. Дьяконова и полкового священника 

протоиерея Н.В. Окунева и группы офицеров во Франции. 
http://www.auction-imperia.ru/wdate.php?i=31287&t=offline 

 

 

Французские военачальники воздали должное смелости и 

отваге русских войск. Приказом по 5-й армии от 25 апреля 1917 

года генерал Мазель пожаловал 1-й и 2-й особые полки 1-й особой 

бригады Военным крестом. 

  
В полку служил пулемжтчиком будущий маршал Советского Союза Малиновский 

Родион Яковлевич. На фотографии справа - Родион Малиновский второй слева во 

втором ряду. 

Источник -  https://echo.msk.ru/programs/time/722543-echo/ 
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Знамя 2-го Особого пехотного полка.  

Источник -  https://babs71.livejournal.com/1002823.html 

 
Знамя 2-го особого полка после революции.  

Источник - https://babs71.livejournal.com/1002823.html 
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Точных данных об участниках Русского экспедиционного 

корпуса нет, но из того, что удалось найти, выяснилось, что 

участниками экспедиционного корпуса было несколько 

«татищевцев». 

 

№ п/п ФИО, волость, село, полк, звание 

1 Демин Тихон Фждорович Сокурская вол. Агаржвка  

2-й особый пехотный полк рядовой  

2 Ионов Павел Иванович Полчаниновская вол.   

2-й особый пехотный полк рядовой  

3 Смолин Пжтр Иванович Широкинская вол. Широкое   

2-й особый пехотный полк рядовой  

4 Ульянов Павел Христофорович Полчаниновская вол.   

2-й особый пехотный полк рядовой  

5 Яковлев Егор Артемьевич Кологривовская вол.  

2-й особый пехотный полк рядовой  

 

Среди 1-го полка, который 

формировался в Саратове, наших 

земляков не нашлось, возможно, просто 

из-за не сохранившихся данных, а те, 

кого удалось найти, служили во 2-м 

полку, который формировался в 

Самаре. Кроме указанных пяти человек 

был ещж точно один из Идолги, 

предположительно по фамилии 

Нижегородцев. Его фото нам 

представлено потомками. 

Скорее всего, число участников 

было значительно больше шести 

человек, возможно, многие остались 

лежать во французской земле, быть 

может, кто-то из наших земляков нашжл 

свой последний приют на кладбище в 

Сент-Илер-ле-Гран, что лежит в 4 

километрах к северо-востоку от городка 

Мурмелон. Здесь находится самое 

 
Photo G.Gillet, Vielsalm. 

Сфотографировано в студии 

Дж. Жилле, в Вельсальме, 

Бельгия. Уроженец с. Идолга, к 

сожалению не известный по 

имени, очевидно участник 

рабочей роты. 
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большое во Франции кладбище солдат Русского экспедиционного 

корпуса. Для увековечивания памяти, Союз офицеров 

Экспедиционного Корпуса, участников войны на Французском 

фронте купил участок земли, где при помощи общественности в 

1937 году был воздвигнут Храм-Памятник во имя Воскресения 

Христова. 

На обелиске, установленном  на этом кладбище, сделана 

надпись: «Дети Франции! Когда враг будет побежден, и вы 

свободно сможете рвать цветы на этих полях, вспомните о ваших 

русских братьях — и принесите сюда цветы». Обелиск был 

установлен в 1917 году. Одинаковые серые кресты, выстроенные в 

шеренги. И на каждом — надпись: «Погиб за Францию». Отдельная 

шеренга крестов с одинаковой надписью: «Неизвестный русский 

солдат». Помимо отдельных могил с крестами — братская могила 

на 426 русских солдат. Всего на кладбище похоронены 908 русских 

воинов, погибших в войне 1914 — 1918 годов.   
 

 
Кладбище  в Сент-Илер-де-Гран было создано правительством Французской 

республики, а храм выстроен на средства Ассоциации памяти русского 

экспедиционного корпуса во Франции. Это общество объединяет во Франции тех 

россиян, для которых 11 ноября 1918 года – день капитуляции Германии – по праву 

является праздником. 
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Кладбище  в Сент-Илер-де-Гран.1924 год. 

 Источник:https://www.centenaire.org/en/node/3198 
 

 
Первый памятник воинам Русского экспедиционного корпуса  был открыт в 2011 

году в Париже на набережной Сены. Его открытие прошло в присутствии 

Владимира Путина, занимавшего тогда пост главы правительства РФ.  Источник - 

http://smolbattle.ru/threads/ Экспедиционный-корпус-во-Франции.21821/. Сейчас 

памятников русским солдатам Русского Экспедиционного корпуса во Франции 

семь. 
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Мы помним эту войну 

 

 

Татищевский танковый лагерь 
Список сформированных танковых частей 

 

 

16-й гвардейский танковый полк сформирован на основании 

Директив НКО № УФ2/883 от 25.10.1942 г. и № УФ2/896 от 27.10.1942 

г. в Татищево на базе 137-й танковой бригады. 

17-й гвардейский танковый полк сформирован на основании 

Директив НКО № 1104914 от 12.10.1942 г. и № УФ2/896 от 27.10.1942 

г. в Татищево на базе 182-й танковой бригады. 

18-й гвардейский танковый полк сформирован на основании 

Директив НКО № 1104914 от 12.10.1942 г. и № УФ2/896 от 27.10.1942 

г. в Татищево на базе 27-й танковой бригады. Включен в состав 1-й 

гв. мехбригады. 

19-й гвардейский танковый полк Сформирован на основании 

Директив НКО № 1104914 от 12.10.1942 г. и № УФ2/896 от 27.10.1942 

г. в Татищево на базе 6-й тбр, а именно на базе 6-го отб. Включен в 

состав 2-й гв. мехбригады. 

20-й гвардейский танковый полк Сформирован на основании 

Директив НКО № 1104914 от 12.10.1942 г. и № УФ2/896 от 27.10.1942 

г. в Татищево на базе 40-й танковой бригады. Включен в состав 3-й 

гв. механизированой бригады. 

 

20-й танковый полк сформирован на основании Директивы Зам. 

НКО № 1104269 от 07.09.1942 г. в Татищево. Включен в состав 59-й 

механизированной бригады. 

21-й танковый полк сформирован на основании Директивы Зам. 

НКО № 1104269 от 07.09.1942 г. в Татищево. Включен в состав 60-й 

механизированной бригады. 

26-й танковый полк сформирован на основании Директивы НКО 

№ 1104965 от 07.09.1942 г. в Татищево. Включен в состав 36-й 
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механизированной бригады. В сентябре 1942 г. сюда прибыла рота 

Т-70 и вслед за ней и две роты Т-34. 

44-й танковый полк сформирован на основании Директивы Зам. 

НКО № орг/2/787130 от 12.09.1942 г. в Татищево. Включен в состав 

17-й механизированной бригады. 

151-й танковый полк сформирован на основании Директивы НКО 

№ УФ2/1672 от 01.07.1943 г. в Татищево на базе 151-й танковой 

бригады. С 30 августа 1943 г. полк включен в состав 9-й гв. кд. 

Прибыл в состав дивизии 3 сентября 1943 г. 

154-й танковый полк сформирован на основании Директивы НКО 

№ 1124070 от 10.01.1943 г. и Директивы ГУФ БТиМВ № 1124098 от 

12.01.1943 г. в Татищево на базе 562-го отд. танкового батальона. Со 

2 августа 1943 г. полк включен в состав 8-й кавалерийской дивизии. 

 

51-й отдельный танковый полк сформирован на основании 

Директивы ГАБТУ КА № УФ2/1053 от 21.11.1942 г. на базе 12-й 

танковой бригады в Татищево. 

52-й отдельный танковый полк  сформирован на основании 

Директивы ГАБТУ КА № УФ2/1053 от 21.11.1942 г. на базе 12-й 

танковой бригады в Татищево. Директивой ГШ КА № Орг/3/2636 от 

23.10.1944 г. включен в состав 32-й гв. механизированной бригады. 

55-й отдельный танковый полк сформирован на основании 

Директивы НКО № 1104915сс от 12.10.1942 г. в Татищево на базе 55-

й танковой бригады. Включен в состав 4-го механизированного 

корпуса. 

84-й отдельный танковый полк сформирован на основании 

Директивы Зам. НКО № 1105972сс от 08.12.1942 г. на базе 84-й 

танковой бригады в Татищево. 

85-й отдельный танковый полк начал формирование на 

основании Директивы НКО № 112407 от 10.01.1943 г. и Директивы 

УФиУ ГАБТУ КА № УФ2/45 от 12.01.1943 г. в Татищево. На 

формирование полка была обращена 85-я танковая бригада. 

Сформирован 10 января 1943 г. 

139-й отдельный танковый полк сформирован на основании 

Директивы НКО № УФ2/883 от 25.10.1942 г. в Татищево на базе 47-й 

танковой бригады (II формирования). 
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141-й отдельный танковый полк сформирован на основании 

Директивы НКО № УФ2/883 от 25.10.1942 г. в Татищево на базе 125-

го отд. танкового батальона. 

158-й отдельный танковый полк сформирован на основании 

Директивы НКО № 1104914сс от 12.10.1942 г. в Татищево на базе 

158-й танковой бригады. Включен в состав 4-го механизированного 

корпуса. 

163-й отдельный танковый полк сформирован на основании 

Директивы НКО № 1104914 от 12.10.1942 г. на базе 163-й танковой 

бригады в Татищево. Включен в состав 62-й механизированной 

бригады. 

176-й отдельный танковый полк сформирован на основании 

Директивы Зам. НКО № орг/2/787130 от 12.09.1942 г. на базе 176-й 

танковой бригады в Татищево. Включен в состав 61-й 

механизированной бригады. 

258-й отдельный танковый полк начал формирование на 

основании Директивы Зам. НКО № 1105972сс от 08.12.1942 г. и 

Приказа УФиУ ГАБТУ КА № УФ2/1179 от 10.12.1942 г. на базе 84-й 

танковой бригады в Татищево. 

 

60-я механизированная бригада начала формироваться на 

основании Директивы ГШ КА № орг/2/2468 от 06.09.1942 г. 

Формировалась в период с 10 по 20 сентября 1942 г. на ст. Татищево 

Саратовская область. 

61-я механизированная бригада начала формироваться на 

основании Директивы Зам. НКО № орг/2/2468 от 06.09.1942 г. В 

Татищево. Срок готовности к 25 сентября 1942 г. с 01.11.1942 - 

Директивой Ставки ВГК № 994277 от 01.11.1942 бригада вместе с 

176-м танковым полком отправлена в состав Сталинградского 

Фронта. 

62-я механизированная бригада начала формироваться на 

основании Директивы Зам. НКО № орг/2/2468 от 06.09.1942 г. В 

Татищево. Срок готовности к 25 сентября 1942 г. Директивой 

Ставки ВГК № 994277 от 01.11.1942 бригада вместе с 163-м танковым 

полком отправлена в состав Сталинградского фронта. 
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114-я танковая бригада сформирована на основании Директивы 

ГШКА № 723499 от 15.02.1942 г. Татищево (подписано ручкой 

Горький) Саратовской обл, (по другим данным Слободском 

Кировской обл.). Бригада была укомплектована средними танками 

М3с и легкими танками М3л американского производства, 

получаемые по ленд-лизу, а также автомобильный парк 

американского производства марок «Форд-6», «Шеврале», «Додж», 

мотоциклы «Харлей». 

 

1-й гвардейский механизированный корпус начал свое 

формирование Приказом НКО № 00220 от 22.10.1942 г. и 

Директивой зам. НКО № Орг/2/2510 от 24.10.1942 г. на базе 1-й 

гвардейской стрелковой ордена Ленина дивизии (I формирования) 

выводимой из состава Брянского фронта как 1-й гвардейский 

механизированный корпус. Формирование корпуса происходило в 

Приволжском ВО с 1 по 10 ноября 1942 г., дислокация — район 

Аткарск-Татищево. 23 октября 1942 г. Директивой Ставки ВГК № 

994275 от 23.10.1942 г. корпус включен в состав 1-й гв. А. 

 

4-й механизированный корпус начал формироваться 08.09.1942 г. 

в Татищево на базе 28-го танкового корпуса. Штаб 28-го танкового 

корпуса стал штабом 4-го механизированного корпуса. 55-й и 158-й 

танковые полки сформированы на базе остатков одноименных 

танковых бригад 28-го тк. 21-й тп формировался в Подмосковье. В 

него вошли три механизированные бригады, пять танковых полков, 

зенитный артиллерийский полк, другие подразделения. 23 - 30 

октября 1942 г. сформированный корпус убыл на Сталинградский 

фронт. 

 

Несмотря на то, что полки формировались в Татищево, 

татищевцев, служивших в этих полках, удалось найти только 

одного: 

Матвеев Алексей Григорьевич 1912 г.р., уроженец села 

Октябрьский городок, призван в 1939 году. командир взвода (1943), 

а затем роты (1944) малых танков 52-го отдельного танкового полка. 

Кавалер орденов Отечественной войны 1 степени (23.09.1943) и 

Красного знамени (03.04.1944) 



36  

 

 

Жил такой человек 

 

Вклад в развитие генетического почвоведения 

Цыганов Михаил Степанович 

 

Михаил Степанович Цыганов 

родился 21.06.1900 в с. Идолге 

Татищевского района Саратовской 

области в семье середняка-крестьянина. 

Он получил хорошее профессиональное 

образование - окончил Мариинское 

сельскохозяйственное училище (1918-1921) 

по специальности агрономия и 

Саратовский институт сельского хозяйства 

и мелиорации (1922-1925) 

(агрономический факультет, отделение 

растениеводство). 

Работал преподавателем земледелия и почвоведения 

Вольского сельскохозяйственного техникума (1925-1929), агрономом 

Нижневолжского краевого управления сельского хозяйства (1929-

1931, г. Саратов). 

С 1931 по 1941 годы он аспирант кафедры почвоведения 

Омского СХИ, которую длительное время М.С. Цыганов (1900-1982) 

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 Тербанульского 

района Омской области. В 1944-1945 годах он – доцент кафедры 

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 

 
Михаил Степанович 

Цыганов 
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известный почвовед-солонцевед, в последствии академик 

ВАСХНИЛ Н.П. Панов, который всегда с большой теплотой 

вспоминал и много рассказывал о М.С. Цыганове. С 1949 по 1950 

год – он заведующий геоботанической лабораторией Западно-

Сибирского филиала АН СССР, а с 1950 года – заведующий 

кафедрой почвоведения Воронежского сельскохозяйственного 

института им. К.Д.Глинки. С 1977 года М.С.Цыганов – профессор 

кафедры почвоведения ВСХИ. 

 В 1952 году утвержден Высшей Аттестационной Комиссией в 

учжной 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 престижном по настоящее время академическом 

журнале «Почвоведение».  К 1949 году им был систематизирован 

огромный экспериментальный материал и теоретические 

обобщения в диссертационной работе на соискание учжной 

степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 

«почвоведение» на тему: «Почвы лесостепной и степной зон 

Западной 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 изучению генезиса почв и совершенствованию 

физико-химических методов определения их свойств. Он был не 

только скрупулжзным исследователем, но и прекрасным 

методистом, глубоко чувствующим научную новизну 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 
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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 устоявшимся представлением о водно-

ледниковом происхождении четвертичных отложений в данном 

регионе. 

М.С. Цыгановым и его учениками разработан и внедржн во 

многих районах Воронежской области агротехнический метод 

улучшения водного режима склоновых земель и продуктивности 

выгонов и пастбищ применением осеннего щелевания, 

дополненного подсевом многолетних трав и внесением удобрений 

(1959-1970 гг.). В настоящее время щелевание прочно вошло в 

практику почвозащитного земледелия. Им впервые разработан 

метод мелиоративного улучшения солонцовых почв мелованием и 

дефекатированием. 

Большое внимание Михаил Степанович уделял 

педагогической работе. По вопросам учебно-педагогической 

работы известны его публикации и в центральной печати: 

«Будущим агрономам – глубокие знания по почвоведению» 

(Вестник высшей школы,1954, № 9), «Вопросы методики 

лабораторных занятий» (Вестник высшей школы,1955, № 2), 

«Нужно ли ограничивать время пребывания студента в 

лаборатории?» (Вестник высшей школы,1966, № 1). Эти и другие 

работы представляют определенный интерес и в настоящее время. 

Как памятное завещание потомкам, через все творчество М.С. 

Цыганова проведена мысль о необходимости бережного 

отношения к использованию чернозжмов, к приумножению их 

плодородной силы. Кафедра 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 высококвалифицированных 

специалистов. 

Умер Михаил Степанович в 1983 году. 
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Была такая организация 

 

Недолгая новая жизнь. 
История татищевской артели «Новая жизнь» 

 

Одной малоизвестной стороной сталинской 

индустриализации являлась промкооперация, промартели, 

создававшиеся на паевых началах самими гражданами СССР для 

производства промышленной продукции широкого потребления, 

а также продукции, создаваемой для нужд государства по 

госзаказам. 

Потенциал промысловой кооперации при разумном его 

использовании вполне позволял ощутимо смягчить дефицит. В 

предвоенный период в Советском Союзе существовало 25,6 тыс. 

артелей, объединявших 2,6 млн человек. Они ежегодно 

вырабатывали изделий в среднем на 21,48 млрд рублей. В 

масштабах государства их доля в промышленном производстве 

была скромной — всего 6 %, но от них на рынок поступала пятая 

часть всего производимого в стране ширпотреба. В ассортимент 

входили предметы домашнего обихода, обувь, одежда, повозки, 

стройматериалы, продукты питания, топливо, игрушки и многое 

другое. Кроме того, кооперативы имели сеть починочных 

мастерских, парикмахерских, прачечных, столовых, фотоателье, 

оказывали транспортные услуги. 

 Были такие и в Татищевском районе. Одной из них была 

героиня сегодняшнего повествования. 

Промартель «Новая жизнь» была зарегистрирована на 

станции Татищево 28 сентября 1939 года Президиумом 

Сароблшвейтрикотажсоюза.  О еж работе до 1947 года, к 

сожалению, данных не сохранилось, архивный фонд № 47 «Артель 

«Новая жизнь» охватывает временной период за 1947-1949 годы. 



40  

 

 
Свидетельство о регистрации артели. Архив ТМР Ф.47.О.1.Д.7а.Л.19. 

 
Архив ТМР Ф.47.О.1.Д.7а.Л.20. 
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В протоколе № 1, заседания правления артели «Новая жизнь» 

от 24.01.1947, зафиксированы 3 вопроса: О решении суда 

Татищевского района о порче заказа районной больницы, о 

самовольном уходе с работы мастера швейного цеха Барановой 

Анны, о распределении финансового плана на 1947 год. Как видим 

качество работы, и производственная дисциплина в артели 

«хромали». По первому вопросу было принято решение 

изготовить вновь для больницы 10 халатов и 9 женских рубах. 

Возложить ответственность за брак на закройщицу Никанорову 

Фаину Николаевну, в случае еж не согласия, переделать за свой счжт, 

передать дело в суд. По второму вопросу приняли решение 

передать дело о Барановой Анне Николаевне в суд для 

привлечения к ответственности.  

Председателем правления артели был на тот момент Бобков 

Пжтр Иванович. Он проработал до 27.12.1947, когда его избрали 

председателем Ильиновского сельсовета. Новым председателем 

правления артели был избран Иконников Василий Никитович. 
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18.11.1947 в артель был принят 

Смосаренко Пжтр Михайлович в качестве 

мастера по ремонту «пишущих машинок и 

арифмометров». 

17.12.1947 решением общего собрания 

артели «Новая жизнь», артель подала 

заявку на членство юридическим лицом в 

Облшвейпромсоюз. 

04.03.1948 на заседании правления 

были приняты ряд мероприятий по 

улучшению работы артели: открытие 

дополнительных точек в сжлах Ивановка, 

Учхоз и других, с целью сокращения 

административно-хозяйственных расходов 

сократить должности заведующего 

производством, с окладом 360 рублей и конюха, с окладом 100 

рублей. В марте 1948 года было принято решение об открытии 

дополнительных точек в Идолге, Александровке и Куликовке. 

03.03.1948 председатель правления Иконников В.Н. решением 

президиума Облшвейпромсоюза был снят с работы «за 

бесхозяйственное отношение, за полную бездеятельность, за 

разложение трудовой дисциплины в артели». Однако артель об 

этом решении не была извещена, и Иконников продолжал 

работать до 15 мая 1948 года, выписывая себе зарплату. 15.05.1948 

новым председателем избрали Чепляева Леонида Васильевича. 

27.09.1948 в связи с призывом в армию председателя артели 

Чепляева Леонида Васильевича, обязанности председателя 

возложили на члена правления Лиходаева Григория Ефимовича до 

16.12.1948. 

16.12.1948 новым председателем был избран Луничкин 

Никифор Васильевич. 

16.04.1948 был зарегистрирован новый устав артели, согласно 

которого артель «ставила себе задачей развивать швейный и 

сапожный промысел». Учредителями артели в уставе были 

указаны 5 человек: Иконников Василий Никитович, Лиходеев 

Григорий Ефимович, Никулина Мария Антоновна, Мельникова 

Екатерина Дмитриевна и Зазулина Александра Семжновна. 

 
Бобков Пжтр Иванович. 

Фото 1940-х годов 
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Устав артели «Новая жизнь». Архив ТМР. Ф.47.О.1.Д.7а. Л.11. 

 

 

На 1 октября 1948 года артель «Новая жизнь», согласно 

паспорта поданного в Управление промкооперации, имела две 

мастерские – пошивочную и сапожную. В первой имелось 7 

производственных рабочих и 1 человек обслуживающего 

персонала, в сапожной, соответственно – 6 и 2 человека. Обе 

мастерских располагались в деревянном доме 1937 года постройки, 

площадью 29,6 кв.м. За 1947 год было выполнено пошивочной 

мастерской 1846 заказов на пошив и ремонт одежды, на сумму 89,9 

тысяч рублей, сапожной мастерской было выполнено 2488 заказов 

по ремонту обуви, на сумму 17,9 тысяч рублей. В паспорте штатная 

численность артели составляла 13 человек, но из протоколов общих 

собраний членов артели за 1948 год известно, что максимальное 

количество составляло 18 человек. 

1948 год артель закончила с убытками. Численность артели 

16.06.1949 составляла 15 человек. 
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Заявление артели «Новая жизнь». Архив ТМР Ф.47.О.1.Д.7а.Л.22. 
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Штатное расписание. Архив ТМР. Ф.47.О.1.Д.5. Л.9. 

 

31.03.1949 председателя правления Луничкина Никифора 

Васильевича освободили, как «не справившегося со своими 

обязанностями», дела передали заместителю председателя Додоян 

Г.Т. 

16.07.1949 новым председателем был избран Петреченко Иван 

Игнатович. 
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05.08.1949 было принято 

решение на общем собрании 

ликвидировать артель в связи с 

убыточностью на протяжении 

ряда лет. Кроме этого артель не 

имела здания швейной 

мастерской совсем, сапожная 

мастерская находилась в 

полуразрушенном здании. 

 

 

 

 

 

 

 
Архив ТМР. Ф.47.О.1.Д.3. Л.38. 

 

 
Угловой штамп артели «Новая жизнь». 

1949 год. 
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Патенты артели «Новая жизнь» 

 

 
Патент швейной мастерской на 1947 год. Архив ТМР. Ф.47.О.1.Д.7а. Л.6. 
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Патент сапожной мастерской на 1947 год. Архив ТМР. Ф.47.О.1.Д.7а. Л.7. 
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Они руководили районом 

 

Деревнин Павел Семжнович  
Председатель  Татищевского Райисполкома 1961-1963 

 

Последним председателем 

Татищевского Райисполкома в  1961 - 

1963 годах был Деревнин Павел 

Семжнович. Информации о его 

биографии очень мало. Известно 

лишь, что он родился 15.10.1923 в 

Саратове. Участник войны.  

Согласно сайта «Память народа» 

Деревнин Павел Семжнович, 1923 года 

рождения был призван Ершовским 

РВК 30.06.1941. Войну закончил в 

звании старшего лейтенанта. Служил в 

1165-м пушечном артполку Резерва 

Главного Командования, затем на  

фронтовом складе обмундирования № 

44. Был ранен, лечение проходил в госпитале ЭГ5010. 24.03.1944 

выбыл в резерв начальствующего состава Западного Фронта. Позже 

в 52-м гвардейском артиллерийском полку 18-й гвардейской 

стрелковой дивизии. После войны в Южно-Уральском военном 

округе – 37-й артиллерийский полк 8-й пехотной дивизии. 

Дата окончания службы в разных документах указана разная - 

23.06.1952 и 15.06.1953. Вот здесь встажт вопрос. Мы точно знаем, что 

Деревнин Павел Семжнович, который работал в Татищево, окончил 

Саратовский институт механизации сельского хозяйства в 1951 году. 

И тут, как говориться два варианта: или это два разных человека, или 

он закончил институт ещж находясь на службе. 

28.09.1953 Павел Семжнович Деревнин был назначен главным 

инженером ТатищевскойМТС.1 
 

1 Архив ТМР  Ф.77лс.О.1.Д.5.Л.59. 

 
Деревнин Павел Семжнович 
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08.07.1958 после ликвидации МТС он был переведжн в 

Татищевскую РТС. 12 сентября 1960 года Деревнин Павел 

Семжнович назначается директором Татищевской РТС. 

Приказом  № 1 Татищевского РО «Сельхозтехника» от 

04.05.1961 года «В соответствии с приказом по Саратовскому 

Областному Объединению «Сеельхозтехника» № 4 от 04.05.1961 

года приступил к исполнению обязанностей Управляющего 

Татищевские районным отделением «Сельхозтехника». П.С. 

Деревнин».2  

Проработав директором Сельхозтехники совсем немного он 

избирается председателем Татищевского Райисполкома. Занимать 

эту должность он будет до ликвидации Татищевского района в 1963 

году, после чего переедет в Саратов и займжтся наукой. Им будет 

выпущено несколько монографий и совместных трудов. В 1975 году 

он защитит диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по теме «Пути повышения эффективности 

капитальных вложений и основных фондов».  

О дальнейшей судьбе данных найти не удалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Архив ТМР  Ф.77лс.О.1.Д.15.Л.1. 
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Наша Мариинка-Тимирязевка 

 

 

Агроном, инженер, теософ 

 Писарев Николай Васильевич  

 

Николай Васильевич Писарев согласно аттестата о службе 

родился 23 июня 1844  года, а не 1848 как указывают во многих 

статьях. Его отец Василий Николаевич Писарев был женат на 

Авдотье Петровне (девичья фамилия не известна) у них кроме 

Николая дети: Петр 1842 г.р., Александр 1853 г.р., Екатерина 1845 

г.р., София 1849 г.р.  

Дворянский род Писаревых восходит к далжкому XV веку. 

Имя Дмитрия Ивановича Писарева вошло в историю. Великий 

демократ-шестидесятник, «третий» после Чернышевского и 

Добролюбова, литературный критик, журналист, публицист – он 

неотъемлемая часть русской и мировой культуры. Писаревой была 

первая жена Н.С. Хрущжва – Ефросинья Ивановна. Они 

поженились в 1914 году. В браке с Хрущжвым у неж было двое детей 

– Леонид и Юлия. Леонид Хрущжв был военным лжтчиком и погиб 

на войне. Юлия Хрущжва вышла замуж за  В. П. Гонтаря, директора 

Киевской оперы. Умерла Ефросинья Ивановна 1920 году от тифа.Ту 

же фамилию носила мать патриарха всея Руси Алексия II – Елена 

Иосифовна (1902 –1959). Она была верной супругой и спутницей 

своему мужу М.А. Ридигеру. 

Но вернжмся к Николаю Васильевичу Писареву. Окончил 

Московский Кадетский корпус и в 1863 году выпущен офицером в 

Первую гренадерскую артиллерийскую бригаду. В 1866 году вышел 

в отставку в чине подпоручика и поступил в технологический 

институт в Петербурге. Затем перешел в Петербургский 

земледельческий институт, который и закончил. В 1870 году 

назначен учителем в Мариинское земледельческое училище. 

С 1873 года работал химиком на заводе Роше 

Шлиссельбургского уезда Петроградской губернии, где вел 

«политическую пропаганду среди рабочих завода». По 
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распоряжению III отделения с сентября 1878 года подчинен 

негласному надзору полиции, т.к. обратил внимание «вредным 

образом мыслей» и знакомством с политическими 

неблагонадежными лицами. 

В 1879 году вместе с женой Е.Ф.Писаревой переехал на 

жительство в свое имение с. Подборки. 

С 1880 по 1884 год служил химиком на Константиновском 

заводе Рагозина в Романово-Борисоглебске Ярославской губернии. 

Константиновский завод, основанный В.И.Рагозиным, существует 

до настоящего времени. Сейчас он называется ООО «Ярославский 

нефтеперерабатывающий завод имени Д.И.Менделеева (Русойл)». 

Предприятию присвоено имя Д.И.Менделеева, поскольку великий 

химик трудился здесь в 80-е годы XIX века. Имеется запись в 

автобиографических заметках Д.И. Менделеева. В одной из его 

записных книжек приведена информация о совместной работе с 

Н.В.Писаревым. Указана точная дата и содержание совместных 

опытов. Так 26, 27 июня 1881 г. Д.И.Менделеев «проводил 

совместно с Н.В.Писаревым перегонку нефтяных остатков в 

интервале температур 165-320 градусов С в чугунном и медном 

кубах». 

В 1885 году Николай Васильевич Писарев поступил на службу 

в Калужское отделение Государственного дворянского земельного 

банка. 

Освобожден от надзора полиции 19 февраля 1890 года 

согласно циркуляру департамента полиции. 

В Калуге Н.В. Писарев снимал квартиру в доме Фалеева на 

углу Московской и Садовой улиц (ныне улица Ленина и Кирова, 

дом 78/66, напротив кинотеатра «Центральный»). 

В 1909 году Писаревы поселились в доме 11 по улице 

Воскресенской (ныне улица Софьи Перовской). Во флигеле дома 

Н.В.Писарев организовал издательство «Лотос» и типографию, где 

печаталась теософская литература. 

С апреля 1909 года Н.В. Писарев был секретарем Калужского 

теософского общества. 

Умер Николай Васильевич в 1919 году в возрасте 71 года. 
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Его жена Елена Фждоровна (1853-1944) — философ, 

переводчик, председатель Калужского теософского общества, вице-

президент теософского общества России, — родилась в 1853 году.  

Во многих источниках пишут, что еж 

девичья фамилия Рагозина, но это не 

верно, имя и фамилия  при рождении — 

Луиза Фридриховна-Вильгельмовна 

Штюрмер (лютеранка, немка). Она была 

дочерью Петропавловского городничего,  

майора Федора Ивановича Штюрмера.  

Умерла в Женеве 4 августа 1944 года. 

Вышла замуж за отставного прапорщика, 

кандидата агрономии Николая 

Васильевича Писарева 3 ноября 1874 года. 

28 мая 1881 года приняла православие. 

Данные взяты из Российского 

Государственного Исторического Архива, 

дело «О дворянском роде Писаревых по 

Калужской губернии» ( Ф. 1343. Оп.27. Д. 

3127, 3130, 3131). 

Получила хорошее образование. Свободно владела 

несколькими языками, в том числе английским, французским.  

С мая 1879 года Е.Ф.Писарева жила в имении мужа в с. 

Подборки Перемышльского уезда (ныне Козельского района) 

Калужской губернии. Здесь она пытается сблизиться с 

крестьянами, общается с политически неблагонадежными лицами 

и за «вредный образ мыслей» попадает под негласный надзор 

полиции.  

У Елены Фждоровны и Николая Васильевича родились 

сыновья Борис (14.07.1875-1908) и Лев (15.11. 1885-1963) и дочь 

Наталья. Борис Николаевич доктор философских наук, 

преподаватель Константиновского межевого института.Его внук - 

Борис Алексеевич в 50-х гг. был солистом ансамбля Эдиты Пьеха 

«Дружба». 

Лев Николаевич Писарев окончил Калужское реальное 

училище, а в 1914 году Петроградский институт инженеров 

железнодорожного транспорта и сразу же был призван в армию. 

 
Елена Фждоровна Писарева 
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Демобилизован в 1917 году. С 1918 года работал инженером, 

архитектором в различных учреждениях. 

Л.Н.Писарев был арестован 13 ноября 1929 года. При обыске 

на чердаке флигеля дома 11 по улице Воскресенской, где раньше 

жили Писаревы, было найдено большое количество теософской 

литературы (более 500 единиц). 

Л.Н.Писареву предъявлено обвинение: хранение нелегальной 

литературы в больших количествах, связь с заграницей и 

распространение нелегальной литературы, то есть, в 

преступлениях, предусмотренных ст. 58-10-11 УК РСФСР. 

Виновным себя Л.Н.Писарев не признал. Осужден Особым 

совещанием коллегии ОГПУ 23 февраля 1930 года на три года, 

досрочно освобожден 2 сентября 1932 года. После освобождения 

работал в Тамбове и Людинове Калужской области. 

24 июля 1933 года вновь арестован и выслан на три года в 

Архангельск. Досрочно освобожден 3 августа 1934 года. В 

Архангельске работал более 20 лет до сентября 1953 года, то есть до 

ухода на пенсию. Работал архитектором и построил в городе много 

зданий. 

27 марта 1957 года реабилитирован. 

Почитатели Елены Блаватской , основательницы Теософского 

общества ( 1875 ) и автора знаменитой « Тайной  доктрины» стали 

создавать отдельные кружки в различных городах России в начале 

20 века. В 1908 году в России существовало восемь теософских 

кружков: четыре в Петербурге, два — в Варшаве, по одному — в 

Киеве и Калуге. 20 сентября 1908 года эти кружки объединились в 

Российское теософское общество. 21 апреля 1909 года на основе 

Калужского теософского кружка было образовано Калужское 

теософское общество (ТО) как отдел Российского теософского 

общества. Оно оставило самый значительный и яркий след в 

истории теософского движения в России. 

Калужское теософское общество возглавили: Е.Ф.Писарева 

(председатель), Н.И.Васильев (казначей), Н.В.Писарев (секретарь). 

Первоначально ТО располагалось в квартире Писаревых, живших в 

доме Фалеева (ныне дом 78/66 на пересечении улиц Ленина и 

Кирова). Осенью 1909 года чета Писаревых переехала в дом 11 на 

улицу Воскресенскую, где и разместилась штаб-квартира 
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теософского общества, насчитывавшего около двадцати членов. Во 

флигеле дома Н.В. Писарев организовал книжное издательство 

«Лотос» и типографию. 

В своей деятельности ТО придерживалось основных целей, 

изложенных Е.П.Блаватской и Г.Олькоттом еще в 1875 году при 

основании теософского общества в Нью-Йорке. 

В годы дореволюционной деятельности Калужское теософское 

общество вело широкую просветительскую работу. Лекции и 

диспуты проводились в больших аудиториях (Дворянское 

собрание) при большом стечении публики. О времени проведения 

и теме мероприятия сообщалось заранее через газету «Калужский 

курьер». 

ТО вело большую издательскую деятельность через 

издательство «Лотос» и издательства Москвы, С.-Петербурга, Риги, 

поддерживало связи с другими теософскими обществами России, 

участвовало в международных конференциях теософов (например, 

Будапешт, 1909), имело огромный авторитет среди теософов 

России. Его председатель Е.Ф.Писарева была избрана вице-

президентом теософского общества России. 

Калужское отделение Российского теософского общества, 

несмотря на его небольшой состав, было самым значительным 

после Санкт-Петербургского благодаря своему президенту Елене 

Фждоровне Писаревой и еж семье. 

В 1918 году местные власти распустили Калужское ТО, а в 

1922 году Е.Ф.Писарева уехала в Италию. 

Дочь Писаревой, Наталья, также была вовлечена в движение 

как переводчик теософских текстов; со временем она вышла замуж 

за итальянского теософа Пиетро Бокка и уехала  в 1922 за границу  

в г. Ундино вместе с матерью. 

В 1924 году Елена Писарева основала «Союз служения 

России», имевший филиалы во многих странах. Кредо Союза: «Я 

верю в Бога, я верю в победу Блага, я верю в воскрешение России». 

Это общество занималось изучением православия, русского 

фольклора, искусства, литературы, музыки и поощрением ремесел. 
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 Татищевские храмы 

 

 

Церковь во имя Сошествия Святого Духа 

 в селе Нечаевка 

 
Нечаевка на начало XIX века село совсем крохотное (меньше 

50 душ), но за XIX век население вырастет почти в 10 раз. 

Строительство здесь каменного храма Сошествия Святого Духа в 

1826 году - целиком заслуга владельца села, помещика Ивана 

Андреевича Кропотова. Церковь отапливалась, для причта были 

деревянные дома. Престол один во имя Сошествия Святого Духа. 

Очень редкое название – таких во всей губернии было только две. 

Вторая церковь во имя Сошествия Святого Духа на апостолов, 

устроена в Саратове при содействии преосвященного Иакова в 1844 

году. 

К Духосошественской церкви в селе Нечаевке были 

приписаны деревни: Лапшиновка в 1 версте от села, Мизиновка в 2 

вер., Хлебновка в 2 вер., Корсаковка в 5 вер., Гартовка в 12 вер., 

Кривопольевка в 8 вер., Федуловка в 12 вер., Хутор Юдина в 10 

верстах.1  

В ограде церкви были похоронены: 

Кропотова (в 1 м браке Рахманова) Лукерья Матвеевна (? - 

16.02.1832, 82 лет), храмоздательница. Памятник с надписью. 

Кропотова Елизавета Антоновна (? - 09.03.1837, в 11 часов 

пополудни), жена коллежского советника Ивана Андреевича 

Кропотова. Памятник с надписью. 

Кропотов Иван Андреевич (01.01.1768–14.07.1839), коллежский 

советник, «сотрудник матери своей в храмоздании». Памятник с 

надписью. 

«Убиенный подполковник Дмитрий Васильевич Теглжв. 3 

декабря 1856 года».  

Кропотова Анна Ивановна (17.03.1811–01.01.1864), «его жена». 

Памятник с надписью. 
 

1 Справочная книга Саратовской епархии. 1912г. 
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Князева Александра Николаевна (? - 03.06.1859, 86 лет), 

надворная советница. Памятник с надписью. 

Лебедев Феодор Васильевич, без дат, священник с. Нечаевка. 

Смиренномудренская Мария Феодоровна, без дат, жена 

священника с. Нечаевка.2 

 

Причт церкви: 

Священники: 

Федор Лебедев                                          1841 - 21.06.1867 

Василий Смиренномудренский 14.06.1867 - 22.05.1916 

Сергей Добролюбов                       22.05.1916 - 1924 – 
  

Диаконы: 

Сергий Бедняков                             24.11.1898 - 14.06.1899  
 

Псаломщики: 

Иван Голубев                                                               - 1870 

Григорий Фавматургов                12.03.1874 -           1886 

Феодор Соколов                            25.06.1886 - 13.03.1887 

Александр Лебедев                      18.03.1887 - 

Николаю Виноградов                  12.09.1892 - 11.01.1899 

Александр Благовидов                12.01.1899 - 30.11.1902 

Петр Поспелов                              30.11.1902 - 20.11.1906 

Николай Аткарский                    24.11.1906 - 20.11.1908 

Владимир Покровский               20.11.1908 - 27.08.1910 

Василий Архангельский             24.09.1910 - 

Владимир Покровский                                  -11.06.1913 

Александр Полянский                11.06.1913 - 

Стефан Гринюк                             28.10.1915 - 

Андрей Громаков                         03.01.1916 - 29.06.1916 

Андрей Климов                            12.08.1916 - 

 

Из истории храма. 

 

После увольнения за штат священника села Нечаевки Саратовского 

уезда Федора Лебедева 21.06.1867, рукоположен 23.07.1867 в 

священнический сан окончившие курс Саратовской Духовной 
 

2 РГИА, ф. 549, оп. 2, д. 32, л. 232-234. 



58  

 

Семинарии воспитанник Василий Смиренномудренский. 
 

 Смиренномудренский Василий Семенович (1844 - ?) -окончил 

курс в духовной семинарии. Священник законоучитель помощник 

благочинного Духосошественской церкви села Нечаевка Саратовского 

уезда (14.06.1867 - 22.05.1916). Награжден скуфьей в 1886г. Жена Мария 

Федоровна. Похоронена в ограде церкви с. Нечаевка. 
 

Определением от 28 и 30 мая1877 утверждены в должностях 

Благочинных и членов благочиннейших Советов на следующие 6 

лет 2 округа Саратовского уезда священник села Озерок Иоанн 

Никольский благочинным; священник села Нечаевки Василий 

Смиренномудренский, Оркина Илларион Миротвоцев 

помощниками благочинного; Лоха Иоанн Несмелов и Широкого 

Максим Мещерский – кандидатами к последним. 

Указом Святейшего Правительствующего Синода, от 30 

апреля 1881 за № 1657,  за заслуги по духовному ведомству, Св. 

Синодом удостоен благословения Св. Синода без грамот 

священник церкви села Нечаевки Саратовского уезда Василий 

Смиренномудренский. Повторно такой же награды Василий 

Смиренномудренский был удостоен 22 марта 1882 года, затем ещж 

раз в 1893 году и 1901 годах 

В 1884 году Василий Смиренномудренский утвержден 

катихизаторам совместно со священником с. Идолги Василием 

Лебедевым по 2 округу Саратовского уезда. 

13 марта 1887 года Резолюцией Его Преосвященства 

предоставлено место священническое в с. Юматовке, Саратовского 

уезда, запрещенному священнику Феодору Соколову, состоящему 

на псаломщической должности в с. Нечаевке, Саратовского уезда. 

Вместо него псаломщиком назначен 18 марта 1887 года в с. 

Нечаевку учитель церковно-приходской школы с. Нечаевки, 

Александр Лебедев. 

Церковно-приходская школа в селе Нечаевке, Саратовского 

уезда открыта в ноябре 1886 года. Размещена была в церковной 

сторожке, определенных средств к содержанию не имела. Учеников 

в 1888 году было 40 мальчиков и 10 девочек; из них два мальчика 

лютеранского вероисповедания, прочие православные. Закон 

Божий преподавал в этой школе приходский священник Василий 
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Смиренномудренский, а прочим предметам обучал псаломщик 

Александр Лебедев, имеющий свидетельство на право сельского 

учителя.3 

В 1894 священник Василий Смиренномудренский вновь был 

утвержден в должности законоучителя - в приходе села Нечаевки, а 

24 октября 1896 года он был утвержден в должности законоучителя 

в Хлебновском училище. Резолюцией Его Преосвященства, от 4 

декабря 1902 года, он вновь был утвержджн попечителем местной 

церковно-приходской школы. 

Ко дню рождения Его Императорского Величества в 1903 году 

Святейшим Синодом священник церкви села Нечаевки, 

Саратовского уезда, Василий Смиренномудренский был награжджн 

саном протоиерея. 

В 1915 году мы видим череду смены священников в 

Духосошественском храме на второй вакансии. 

5 октября 1915 перемещен на священническую вакансию к 

церкви села Нечаевки, Саратовского уезда, - священник церкви 

села Степной Нееловки, того же уезда Алексий Кедров. 13 октября 

1915 он был перемещен на священническую вакансию к церкви 

села Новой Алексеевки, Саратовского уезда. 

16 октября 1915 на священническую вакансию к 

Духосошественской церкви села Нечаевки, Саратовского уезда, - 

назначен и. д. священника священник Свято-Успенской церкви села 

Поречья, Пинского уезда Минской епархии Мефодий 

Кришпинович. 27 октября 1915 он был освобожден от и. д. 

священника Духосошественской церкви села Нечаевки. 

9 ноября 1915 назначен на вторую священническую вакансию 

к Духосошественской церкви села Нечаевки, Саратовского уезда, - 

заштатный священник Павел Введенский.  

22 мая 1916 уволены за штат по преклонному возрасту 

протоиерей церкви села Нечаевки, Саратовского уезда, Василий 

Смиренномудренский. На смену ему в тот же день был назначен 

окончивший курс Саратовской Духовной Семинарии Сергей 

Добролюбов. Сергей Михайлович Добролюбов показан 

священником ещж 1924 году.  

Точной даты закрытия храма в Нечаевке не установлено. 
 

3 Саратовские Епархиальные ведомости № 2 1888 года, стр.48 
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Татищевские помещики 

 

 

Владельцы усадьбы в Вязовке 

Норден 

 

Норден — дворянский род. Один из предков был 

бургомистром маленького городка Раквере в Эстонии, именно 

оттуда пошла эта ветвь. 

Август Герман (Август Гаврилович) Норден (22.02.1816 — 

11.10.1889) —окончил Тартуский (Дерптский) университет в 

середине XIX века. В 1851 году Август Гаврилович переехал в 

Саратов и работал там врачом, жил в этом городе до самой 

смерти.После открытия 15 сентября 1878 года в Саратове городской 

больницы на сто кроватей Саратовская Городская Дума приняла 17 

марта 1878 года – «с тем, что бы половина из них была бесплатной 

для беднейших лиц из городско го населения, а за остальные 

назначить плату по 43 копейки в сутки; в нанятом на Полтавской 

площади каменном двухэтажном доме Кайзера (Дворянская 

улица, между Астраханской и Царевской), старшим врачом 

больницы был назначен А.Г. Норден. 

Один из учредителей, в 1860 году, первого Саратовского 

Ученого Общества «Беседа врачей». Дослужился до чина 

действительного статского советника. 

Жена — с 03.07.1849 Любовь Людвиговна Лелонг (1828-?), 

праправнучка Абрама Петровича Ганнибала. Еж мать – Надежда 

Пнтровна де Атремон (1806-1869) приходилась троюродной 

сестрой Александру Сергеевичу Пушкину. 

Дети: Владимир(1850-1906), Константин( 04.08.1851—

11.11.1858), Екатерина(1852-?), Пжтр(1867-1921), Мария(1870-?). 

Петр Августович Норден(26.06.1867-1921) — коллежский 

ассесор, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 

Императорского университета, был товарищем председателя 

Саратовского окружного суда. Известный Саратовский юрист и 

общественный деятель, член Саратовской судебной палаты и 

Городской Думы. В Вязовке находилась усадьба Норденов, 
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недалеко от церкви. После революции в усадьбе был дом 

социалистической культуры. В 1918 году усадьба сгорела. 

Сохранилась только картина с изображением Вязовского храма. 

Вероятно, картина уцелела только потому, что незадолго до 

трагедии ее подарили горничной, служившей в доме. По крайней 

мере, такую версию предложил бывший псаломщик церкви Илья 

Васильевич Григорьев, который и передал эту картину в 1988 году в 

сельский музей. 

С 29 ноября 1897 года Пжтр Августович действительный член 

Саратовской Учжной Архивной Комиссии (СУАК), в 1900 году — 

Мировой Судья 5-го мирового участка г.Саратова. 

В 1921 году репрессирован и расстрелян.  

Был женат на 

Марии Александровне 

Розенберг. Его сын 

Александр (24.07.1904 -

13.12.1993) знаменитый 

учжный, геометр. В 1921 

году окончив школу, не 

смог продолжить учебу. 

Умер отец, и в семье 

возникли материальные 

трудности. Александр 

пошел работать, но 

мечтал учиться. Спустя 

годы все-таки поступил на 

физмат Московского 

университета. В связи с 

нехваткой 

преподавательских 

кадров способного немца 

— студента 4-го курса 

МГУ назначают 

ассистентом кафедры 

математики Московского 

электротехнического 

института имени Кагана–Шапшая.  

 
Старая Рождественская церковь. Картина 

написана женой или матерью Петра 

Августовича Нордена, В настоящее время 

картина хранится в Саратовском 

краеведческом музее. 



62  

 

Окончив МГУ в 1930 году, Александр Норден получил 

должность ассистента и был зачислен в аспирантуру. Сохранилась 

выписка из рекомендации, данной ему профессором Веньямином 

Каганом: «При ближайшем знакомстве со студентом Норденом я 

очень скоро убедился, что это молодой работник, который успел 

приобрести знания, далеко выходящие из рамок университетского 

курса<» В 1932 году Норден защитил кандидатскую диссертацию, 

а в 1937-м – докторскую. 

 С 1932 по 1936 годы он занимал должность доцента, с 1937-го 

– профессора МГУ. С 1932 по 1941 год работу в университете 

совмещал с преподаванием в Московской академии связи имени 

Подбельского. В самом начале Великой Отечественной войны 

Норден попал в эвакуацию, был назначен заведующим кафедрой 

математики Новосибирского института военных инженеров 

транспорта. 15 октября 1945 года его перевели в Казанский 

государственный университет, доктор физико-математических 

наук Александр Норден возглавил кафедру геометрии в Казанском 

государственном университете.  

Являясь автором более 130 научных работ, большинство из 

которых написано в казанский период, профессор и его ученики 

построили уникальную теорию биаксиальных и биаффинных 

пространств. Кафедру геометрии Александр Петрович возглавлял 

36(!) лет, вплоть до января 1981 года. Он был последователем 

учения Николая Лобачевского. Нордену принадлежат глубокие 

комментарии к работам великого ученого. За активное участие в 

издании полного собрания сочинений научных трудов 

Лобачевского он совместно с профессором Борисом Лаптевым был 

удостоен университетской премии в 1952 году. Научно-

педагогическая деятельность Александра Петровича 

способствовала успешной подготовке аспирантов. Число 

кандидатов физико-математических наук, воспитанных Норденом, 

— свыше тридцати человек, шесть из них стали докторами наук. 

Высокое педагогическое мастерство Александра Петровича, 

строгий научный подход нашли свое отражение в написанных им 

трудах «Дифференциальная геометрия», «Пространства аффинной 

связности», «Теория поверхностей». 
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1 декабря 1992 года в связи с 200-летием со дня рождения Н.И. 

Лобачевского Александр Петрович первым из геометров был 

награжден медалью им. Н.И. Лобачевского «За достижения в 

области геометрии». 

Деятельность профессора А.П. Нордена высоко оценена 

государством. Он был удостоен почетных званий заслуженного 

деятеля науки ТАССР (1954 г.) и РСФСР (1964 г.) и награжден 

орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». 

Жена: Елена Александровна Шематович (1910-1970), Сын Петр 

Александрович Норден (р.1935) — кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры физики в Казанском 

авиационном институте. 
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Татищевский фотоальбом 
 

 

Пионерский лагерь «Факел» 

 
Пионерский лагерь «Факел» - первый пионерский лагерь в 

Татищевском районе. В 1946 году тресту «Саратовгоргаз» был 

отведен земельный участок из земель «Госземфонда» в бессрочное 

пользование общей площадью 12 га в районе железнодорожного 

разъезда. 

В 1988 году, в связи с передачей пионерского лагеря «Факел» 

Саратовскому заводу нефтяного машиностроения 

«Саратовнефтемаш», пионерский лагерь получил название 

«Нефтемашевец». Когда лагерь был закрыт – данных найти не 

удалось. 

 

 
В пионерском лагере «Факел».1961 год 
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В пионерском лагере «Факел».1961 год 
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Бассейн в пионерском лагере «Факел».1961 год 

 

 

 

 

 


